
ЖУРНАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР

№ 3 •  МАРТ •  1990

Ежемесячный журнал 
для родителей
Издается с мая 1946 года в номере:

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. СМОЛ КО (школ).
Редакторы:
Г. БЕЛИКОВА,
Т. БУКАШКИНА,
Ж. БЫКОВА.
Зав. редакцией 
Т. ПЕТРОВСКАЯ

Художественный редактор 
В. МУСИЕНКО

Технический редактор 
Л. РОЗАНОВА

Макет и оформление 
художника Ю, АФОНИНА

Адрес редакции: 
129278, Москва, 
улица Павла Кор
чагина, 7 Телефоны 

ЛПь редакции: 283-86-14, 
ЛЛ  283-80-09

©  «Педагогика» 
«Семья и школа», 1990

С Е М Е Й Н А Я  Э К О Н О М И К А 1 В . Д м и т р и е в .  Ч то  нам  с т о и т  д о м  п о с т р о и т ь ...

З Е М Л Я  -  Н А Ш  Д О М 4 В р е м я  н е в о з м о ж н о  в зя ть  в зай м ы

С Т О П - С И Г Н А Л 7 В . М о с к а л е н к о .  З а м у ж  з а  п ь ю щ его ? !. Н ет !

П О Ч Т А
« С Е М Ь И  И Ш К О Л Ы » 10

16 А .  Б у к и н .  Н а  п о р о ге  р о д н о го  д о м а

П О Д Р О С Т О К  И О Б Щ Е С Т В О 18 В .  Ч е р е д н и ч е н к о .  З а  за к а т о м  —  р а с с в е т  ^

К Т О  О Н И ,  Н А Ш И  Д Е Т И ? 22 Б. В о л ч е к ,  Л .  К о в а л е н к о .  Э то  с т р а ш н ы е ,  
с т р а ш н ы е  хи п п и ...

М И Р  Д Е Т С Т В А 27 Ж .  Б ы к о в а .  Д и т я  ч ел о в е ч ес к о е

Н А У К А  И  В О С П И Т А Н И Е 3 0 А .  З а х а р о в .  « П р а в ы е »  и «л ев ы е»: кто  о н и  т а к и е :
3 8 « П р а в ы е »  и « л ев ы е»  —  в д е т с т в е  и о т р о ч е с т в е

М И Р  С П О С О Б Н О С Т Е Й 3 3 Н . Л ей т ес .  Б ы в аю т в ы д а ю щ и ес я  д е т и .. .

А З Б У К А  О Б Щ Е Н И Я 3 6 Ю . Г и п п ен р ей т е р .  С т о л к н у л и сь  и н т е р е с ь г с а к  
бы ть? Ч р

З А  Р У Б Е Ж О М 41 К . П р е о б р а ж е н с к и й .  В  ш кольном  м у н д и р е

И З  П Р О Ш Л О Г О 4 4 И . К л е н и ц к а я .  Н и точ к а  д о б р о т ы

К И Н О 4 6 Б. Б е л о г о л о в ы й .  С п а с и т е  н аш и  душ и !

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е  Н А С Л Е Д И Е 4 8 О. М а н д е л ь ш т а м .  Ш ум  врем ен и

Г Л А В Ы  И З  П О В Е С Т И 5 2 М . Р о м а н у ш к о .  Н а ш и  зи м ы  и л е т а , вёсны
и о с ен и

к н и г и 5 5

С Е М Е Й Н Ы Й  Д О С У Г 5 8

Д О М А Ш Н И Й  М У З Е Й 6 4 В .  А л е к с е е в .  О  к а р т и н е  В л а д и м и р а  М а к о в 
с к о г о  « Н а  б у л ь в а р е »

Д Л Я  М А Л Ы Ш Е Й

Сдано в набор 08.01.90. Подписано в печать 31.01.90. А 06320. Формат 84ХЮ 8'/|б . Бумага «Котлас». Печать глубокая. 
Уел. печ. л. 7,14. Уел. кр.-отт. 12.6. Уч.-изд. л . 12,89. Тираж30$4700 экз. Заказ 44. Цена 30 коп.

Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СС СР и Государственного комитета СС СР по печати. 
107847, Москва, Лефортовский пер., 8.

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



йi  'й Ш-\й
/яоо -#>**

к'А»Х/А*> Htjh A tyrtr/t/jirfd 
Ы- ■*■■'.—.■*..
/V /d  / « i

AV"i tmjjhoi,ui>e
..

/УЛ2 ' / « /

a  *.
W W a w d  

к— * ,  «« ~/л«
h  n.w/)»/ AtJ.t?Wtjr„a

---у-
/У /У  £94/.

j КфшЛужоа ? У 4 ''£У:?* r ht/Aubijtefi
f*с—: х и з  м ы  м §о  т л /т  /мл

4 & зш»
K tftao tf--  1 Л  ijintoi/rub

/<*-/ /v « y  I / 9 0 3  / 9 4  Z

ksjrnor/to/,KyytnriyrfHi ГиулаЗрхаА
Cr, ~  (“* ' Л “г  ̂ c4 .» » * , ,

/ 4 9 / 9 / 1  / 9 0 *  - / S i  A

ItyiUlOyJtoO,
/ 'V
£9/3 /Й2

htj.nu\i/x,s.
/9СЗ-ЩЛ

A// taihiJtvb
uA

Hf/.Kti)yroA f?.t *nt)t xh*
Г'~- ■" • \ *■ >"*■' '  Л '' I» '(■»< ■t’t r f :
/ o o o  - / 9  a  /•  a n  / » b t

}Cty.it?mprcx,Ktj* trot/ гол .XuxaSvxos
A“ —~ - л г Г

KytiniHjxoO
•prt/«»~r*.-
£ 9 3 /  / М / / 1 / 2 / 9 4 // 9 / 0  / 0 4 /  ? “*?< n * t

m
f  i/swnyxa*А у л ш / у х о в  К ц л а Ь д хо л

£ 9 0 8  / 9 4  й  M 0 7  -  №  2

Л r/yli f’ttno 
/ п Р 0  (Ч 4Р•>?“  / 0 4 .9

яНегеМ/.

/ 8 9 9  '  /9 4

It’te.u/AtJio cyx  ш/
Лф.-.- <к»~,
/*/./ " / M J

A-i,
imuntti

//
//».** -

dUftittAitti 
/V."2 /901

J l/тгбчмоО 
P^V * '* "*-" 
/ 9 / 3  /9 4 4

Фото В. Щ е к о л д и н а

авторский почерк

НО ВАЯ РУБРИ КА — «АВТОРСКИЙ 
ПОЧЕРК.)

«Тринадцать мгновений из жизни 
женщины» — тан, учитывая специфи
ку мартовского, «женского» номера, 
мы решили назвать подборку сним
ков нашего давнего автора, ф отогра
ф а Валерия Щ еколдина. Его очерки, 
репортажи и этюды особенно часто 
появлялись на страницах «Семьи и 
школы» в семидесятых — начале вось
мидесятых годов — как ни странно, 
в разгар эпохи застоя. Почему «как ни 
странно»? Д ело  в том , что творческий 
взгляд Щ еколдина устроен так, что 
видит он лишь то, что есть в жизни 
на самом д еле ; ни лакировать, ни 
кадрировать, ни режиссировать дей
ствительность этот мастер не спосо
бен органически. И тем-то он был по 
сердцу нашему журналу именно в 
эпоху безудерж ного оптимизма. Каж 
дый снимок Щ еколдина был безмолв
ным криком ; «Лю ди! Остановитесь, 
оглянитесь! Люди ли мы!!»

...Вернисаж ем В. Щ еколдина мы ре
шили начать в журнале рубрику «Ав
торский почерк», где будем  печа
тать — хотя бы на протяжении нынеш
него года — ф отографии тех масте
ров, которым особенно близка тема 
детства, школы, домаш него очага, чьи 
работы были вызваны к жизни лю 
бовью и заботой о младших членах 
нашей такой большой семьи. Выбор 
для первого вернисажа работ именно 
Щ еколдина не случаен — их предель
ная правдивость должна стать свое
образным камертоном для после
дую щ их публикаций. Естественно, что 
сегодня «за кадром» осталась боль
шая часть творческой коллекции Ва
лерия Щ еколдина: выбор был огра
ничен заданностью тем ы . О днако мы 
надеемся и в дальнейшем печатать 
снимки нашего давнего автора, что
бы читатели почаще имели возмож
ность смотреться в прямое — бес
пристрастное, не льстящ ее, правди
вое — зеркало.



Плакат Андрея Исаева, г. Одесса



СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА

Валерий ДМИТРИЕВ, 
кандидат экономических наук

чество сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, гораздо 
реж е инф екционные болезни, в полтора раза чаще рож даю т
ся дети.

Оптимальный вариант —  12— 13 квадратных метров жилой 
площади или 20— 21 —  общ ей площади на человека. Тогда 
здоровье детей до 16 лет и лю дей старше 60 лет 
перестает страдать от недостатка ж илого  пространства. Та
кой метраж  носит название «норма здорового жилища».

Следую щая норм а обеспеченности —  28 квадратных
метров общ ей площади на человека: число комнат равно 
числу членов семьи плюс одна или две (при большой 
семье). Эта норм а покрывает уровень притязаний подавляю
щ его большинства людей, в том  числе работающ их дома.

...Посмотрим же, каковы наши перспективы.
На конец 1986 года в городах и поселках городского 

типа в очередях за ж ильем  состояло 12,7 миллиона се
мей, в 1987 году —  13,6 миллиона, к концу 1989 года —  
14 миллионов. О чередь на квартиры растет неудержим о. 
Таким образом, исходя из простейших расчетов, получается: 
почти пятая часть наш его населения необустроена, не имеет 
пригодного  (даж е с санитарной точки зрения) жилья. 
И это не считая бом ж ей (лиц без определенного места 
жительства), которых ни один райисполком в такую  очередь 
не поставит.

К 2000 году мы собираемся обеспечить каж дую  семью 
отдельным дом ом  или квартирой. В ответах на анкету и в 
своих письмах-приложениях к ним м ногие читатели хлестко 
называют эту програм м у «очередным социальным мифом» —  
как видно, то, что они наблю даю т сегодня, оптимизма им 
не внушает. П осм отрим , так ли уж  они нё правы?

К концу века в стране долж но быть сооруж ено не 
менее 2,4 миллиарда квадратных метров жилья. Выполне
ние этих заданий позволит нам выйти на средню ю  обеспе
ченность одного  человека прим ерно 18 квадратными метрами 
жилья. О днако и в этом случае свыше 30 миллионов че
ловек будут иметь «нездоровое жилище», отрицательно вли
яющ ее на рож даем ость, стим улирую щ ее заболеваемость 
и детскую  смертность. И это в том случае, если планы 
будут выполнены! Как выяснилось, они у нас чаще всего не

На этом московском пятачке, затерявшемся среди ую т
ных двориков, всегда м ноголю дно: здесь стар и млад, 
пары и одиночки, м ужчины и женщ ины. Нет, это не 
престижный магазин и не барахолка. Это знакомый каж
дом у москвичу Банный переулок, где разместилось квартир- 
т У ^ б ю р о .  Здесь сдают и меняю т квартиры, и суммы в 
l^ R y x e  витают астрономические.

Двухкомнатная квартира в получасе езды на м етро от 
центра города —  350 рублей в месяц (с уплатой части 
суммы на полгода вперед), однокомнатная на окраине М о 
сквы —  до двухсот, если повезет —  заплатите дешевле. 
Дача на зимнее время в Подмосковье —  150 рублей в месяц.

Квартирный вопрос стоит остро, отсю да —  и соответст
вующие цены. Из трех миллионов семей (а именно столько 
читают наш журнал), дум аю , весьма и весьма нем ногим  они 
не в тягость. Эту истину лишний раз подтвердили ответы 
на анкету журнала «Куда уходят деньги?» (№  12 за
1988 год и №  1 за 1989 год).

Наши читатели ж илищ ную  проблем у поставили на второе 
место после снабжения продуктами питания. А  в группе от 
20 до 30 лет она заняла первое место. И это вполне 
объяснимо: по последним данным, 15 процентов населения не 
имеют вообще никакого собственного жилья, более 2 процен
тов, а это в масштабах страны свыше 5 миллионов че
ловек, проживают в ветхих и аварийных домах, около 
5 процентов —  в общежитиях, 10 процентов городских 
семей занимают комнаты в коммунальных квартирах, сни
мают жилье. При этом почти половина населения СССР 
имеет ж илую  площадь менее 9 квадратных метров на че
ловека —  ниже санитарной нормы, для сравнения: в ГДР —  27.

Согласно анкетированию, проведенному ж урналом  «Семья 
и школа» в 1988— 1989 годах, 37,6 процента читателей 
живут на площади менее 5 квадратных метров на чело
века, а около 7 процентов —  до 3 квадратных метров!

Теперь обратимся к выводам ученых: увеличение жилой 
площади на одного человека с 4 до 6 квадратных 
метров уменьшает болезни детей до  года на 10,7 процента, 
до 5 лет —  на 12,3 процента. Там, где на человека приходится 
не меньше 9 квадратных метров, вдвое снижается коли

1 Семья и школа № 3
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выполняются. К том у ж е доля капиталовложений в ж илищ 
ное строительство не растет, а ум еньш ается . Сравним : в V I 
пятилетке она составляла 23,5 процента от капиталовлож е
ний в народное хозяйство , в X I пятилетке упала до 
15,1 процента. В плане на 1990 год на ж илищ ное строи
тельство по всем источникам финансирования направляется 
18,3 процента от общ его объема капитальных вложений. 
Д аж е страны, где  жилищная обеспеченность лучш е нашей, 
тратят на сооруж ение нового ж илья много больш е: Венг
рия —  22 процента капиталовлож ений, Польша —  24, 
Ф инляндия —  25, Ф ранция —  26. Не говоря уж  о Ф Р Г , 
Великобритании, Италии...

«Но как ж е так? —  удивится иной читатель.—  Я знаю , 
сам читал, что у нас в стране вот уж е четверть века 
еж егодно строится более 2 миллионов благоустроенны х 
квартир —  почти в 2 раза больш е, чем в Ф Р Г , Ф ранции , 
Великобритании и И талии,вместе взяты х. Но у «них» почему-то 
квартирный вопрос реш ен, а моей сем ье он лом ает ж изнь».

А х , уж  эта наша лукавая статистика, обслуж иваю щ ая 
пропаганду! Во-первых, некорректно сравнивать в единицах 
измерения (в данном случае в количестве квартир) страны 
по численности населения несоизм ерим ы е. А  во-вторых, 
заметили ли вы, что во всех сводках предпочитаю т указывать 
как раз не число квартир, а «миллионы квадратных м ет
ров»? А  что такое «квадратный метр»? Что к нем у от
носится? С екр ет. Такой справки никто не д ает. Иногда 
каж ется, что туда включаются (д ля  отчетности , для удовлетво
рения все того ж е «вала») не только полезная жилая площ адь, 
но и площадь ф ундам ента дом а, крыш, подъездов, лифтов, 
коридоров и т. д . Количество ж е сем ей , улучшивших или 
получивших квартиры, показываю т лишь в рамках микро
района, села, но ни в коем случае —  города или области . 
Госкомстат предпочитает говорить о миллионах квадратных 
метров, о миллиардных затратах на жилищ ное строительство 
(чувствуете разм ах?), а квартир получаю тся какие-то десятки 
тысяч (уж е иной м асш таб !). Правда, м елким  ш риф том  иногда 
можно прочесть весьма лю бопы тное: «Д ля того  чтобы только 
ликвидировать нынешнюю очередь, до  конца пятилетки необ
ходимо вдвое увеличить объемы капиталовлож ений». И это 
при нашем-то бю дж етном  деф иците! И это без учета дем огра
фической ситуации в стране!

Но лю бая тайна становится явной. Недавно в весьма 
солидной газете промелькнуло сообщ ение: «Среднегодовой 
ввод жилья в 1966— 1988 годах составил 125,8 миллиона 
квадратных метров общей площ ади, что больш е, чем 
в X I пятилетке, на 15 процентов». О пять миллионы квадратных 
метров, не более. Но дальш е нечто новое: «В среднем  за 
год в расчете на 1000 ж ителей сдавалось 7,7 квартиры». Нако
нец-то что-то конкретное, определенное! Нетрудно подсчи
тать, что при таких темпах жилищного строительства для удов
летворения потребности в ж илье пятой части населения, то 
есть сегодняш них очередников, потр ебуется ... 130 лет. За всю 
историю Советской власти было построено 4,4 миллиарда 
квадратных метров ж илья, а к 2000 году мы долж ны увеличить 
этот показатель в 1,5 раза. Ком ментарии , как говорится, 
излишни...

Долговато , как видно, придется всем нам ж дать квартир
ного изобилия за счет централизованного финансирова
ния. Это понимают не только сами очередники, «наверху» —  
тож е. Не потому ли в декабре 1988 года С овет М и
нистров С С С Р принял постановление, разреш аю щ ее покупать 
квартиру в старом дом е , в дом е «на снос», в котором уж е 
никто не живет. А  много ли таких домов? И это неизвестно. 
Согласно инвентаризации, проведенной в Р С Ф С Р , 200 мил
лионов квадратных метров (опять этот миллионный м етраж , а 
не количество квартир) в дом ах времен Н. С . Хрущ ева

требую т капитального рем онта, а 90 процентов их нуж даю тся 
в реконструкции. М ог ли подозревать Никита Сергеевич, 
что эти дом а, эксплуатационный срок которых ограничи
вается 20 годам и, б удут сущ ествовать и поныне? Не знаю , 
как он, а мы , то гда ещ е д ети , наслушавшись радио, были 
уверены, что через 20 лет подкатят бульдозеры , снесут короб
ки, а на их м есте возведут жилые дворцы ... Автор этих 
строк сам живет в таком  дом е (так называемой «хрущ обе»), 
капитальный ремонт которого по плану долж ен был произ
водиться в 1977 году . Н о ... косметически обновлялись 
стены , красились подъезды  —  и не более того . Кстати , выез
жать из этих квартир по собственной воле никто не собирает
ся —  некуда, да и дом ик наш, панельный, пятиэтажный, 
простоит ещ е сто лет. Так что в этой квартире, я дум аю , 
выращу сына и дож дусь  внука. Задаю  вопрос: плодотворна 
ли идея продавать государственную  квартиру тем , кто в ней и 
так живет?

Не случайно, наверное, и продаю тся они со скрипом. 
На 1 сентября прош лого года в России их продано 28ЗД, 
на Украине —  705, в Белоруссии —  122, в Узбекистане —  1?Т5, 
в Казахстане —  1386. Всего  —  8500. К том у ж е стоят они, 
старые, плохо спланированные, отню дь недеш ево. О дноком
натная —  11 тысяч рублей , двухком натная —  в пределах 
18 тысяч, трехком натная —  около 31 тысячи.

При вдумчивом анализе начинаешь понимать, что про
давать старые квартиры —  не что иное, как «подыдея». 
А  идея такова: крайне острую  жилищ ную  проблему ре
шить можно лишь с привлечением средств населения. 
В различных видах. Сейчас, к прим еру, за счет таких 
средств строится лишь около 20 процентов жилого фонда, 
тогда как к 2000 году планируется довести этот показатель 
до  50— 53 процентов.

О б этом , наконец, в полный голос заявил зам ести т£^  
начальника отдела жилищ ного строительства Госп^^- 
на С С С Р Д . Г. Ходжаев в интервью «Строительной газете» :

«Я убедился в необходимости постепенного перехода от 
распределения средств из сою зного бю дж ета к преиму
щ ественному зарабатыванию их трудовы ми коллективами и 
отдельными гражданами».

С тройте , мол, сами, а государство вам помож ет. Вопрос: 
чем? Деньгами, которых у него, как выяснилось, избыток, 
или строительными материалами, которых недостаток? На этот 
вопрос ответа мы не получим. Зато следую щ ая цитата —  
наглядное подтверждение том у, чем озабочено ведомство.

« ...в  нашем жилищном законодательстве необходим о обес
печить более прочную взаимосвязь м еж д у предоставле
нием квартир за счет государственных средств и трудовым 
вкладом работника. Нынешнее законодательство исходит 
только из нуж даемости ...»

Что ж е получается? Чем больше вклад (то  есть долж ность, 
реж е —  квалификация), тем  легче и бы стрее получишь 
квартиру? Государственную ! Ну а если ты работаешь под
собником, няней, уборщ ицей, а не начальником главка и не 
слесарем  шестого разряда? Или если в сем ье трое, четверо 
детиш ек, а их родители не имею т высокой квалификации?

Ну что ' ж , к 1990 году и без откровений руководя
щ его работника Госплана стало ясно: не надо рассчитывать 
на то , что государство с его расстроенной, по общ ему 
признанию, экономикой настроит вдоволь ж илья и всех нако
нец обеспечит. Надо искать более реалистичные пути реали
зации жилищной программы. Хочешь не хочеш ь, а с ижди
венческой психологией, к которой нас приучали столько 
десятилетий , придется расстаться и приобретать новую — 
хозяйскую . И к этом у нас подвигаю т, предлагая ссуду в 
Сбербанке на строительство или покупку жилья.

Рассмотрим этот вариант.
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т яВЯШШ

Сегодня получить ссуду на строительство или покупку 
жилья так же легко , как и купить ананасы в наших районных 
овощных магазинах. Прим ер: за 1968 год выдача кредитов 
составила 3 миллиарда рублей. С суды  эти шли главным 
образом на строительство не одних жилых дом ов, но и садо
вых домиков и их ремонт. Получили эти деньги всего 
170 тысяч семей : напомним, что своего ж илья ж дут 14 мил
лионов.

Трудности в регулировании денеж ного обращ ения, то есть 
наши ошибки в планировании, удовлетворении платеж е
способного спроса населения, не обошли и объемы кредито
вания. Поэтому уж е со второй половины 1988 года стали 
вводиться административные ограничения.

Выделенные в 1989 году в распоряжение Сбербанка С С С Р 
лимиты кредитования были настолько незначительными 
(в квартал 200— 300 миллионов рублей , и это —  на всю стра
ну!), что превратились в очередной деф ицит, это позволило 
выдать ссуды  лишь 30— 50 тысячам человек (м енее 0,2 процен- 
тЛ ^чередников на ж илье).

'Штак, как мы видим, кредит тож е не панацея. К то м у же 
условия кредитования не позволяют многим сем ьям  восполь
зоваться услугами Сбербанка. Так, например, сельский жи
тель, взяв кредит на 50 тысяч рублей, обязан выплатить 
проценты, которые составляю т половину этой сум м ы : взял 
50 тысяч, отдай 75. Правда, в течение 50 лет —  таков срок 
погашения. В ещ е более ж есткие условия поставлены жители 
городов.

Д а, конечно, соблазнительно тут вспомнить принцип Ходж и 
Насреддина: за 50 лет либо я помру, либо произойдут 
какие-нибудь катаклизмы , либо денеж ная р еф орм а . Но в том- 
то и дело, что, видимо, Сбербанк тож е додум ался до  этого 
принципа: не потом у ли и стали деф ицитом  такие ссуды?

сообщений печати видно, что в стране уж е давно 
' i r j f i  поиск децентрализованных путей решения жилищной 
проблемы. Вот ещ е один. В Д непропетровском  облком мун- 
управлении разработали типовой договор трудового  коллек
тива с работником, претендую щ им на получение жилой 
площади. Согласно этому д окум енту , работник обязуется, 
во-первых, прослушать соответствую щ ие лекции на курсах 
при учебном комбинате и сдать экзамены по одной из 
строительных специальностей, и, во-вторых, выполнить по 
графику определенный объем работ при возведении дом а. 
Только в этом случае предприятие гарантирует работнику 
выделение квартиры. Если ж е новосел сам приобретает 
сантехническое оборудование, обои и материалы , ем у возме
щается их стоимость. Таким образом преодолевается глав
ная трудность при строительстве хозяйственным способом —  
традиционная нехватка рабочих рук. И что примечательно —  
нет старательней строителей , чем те , кто возводит дом  
для себя.

М ожет быть, стоит подумать и над тем , чтобы предоста
вить местным Советам право передавать жилищ но-строи
тельным кооперативам, а такж е отдельны м  граж данам  нача
тые или уже построенные за счет государственны х капи
таловложений дома? Ведь по данным обследования, 0,7 мил
лиона семей, желающих вступить в жилищ но-строительные 
кооперативы, располагают полностью или более чем наполо
вину необходимыми для этой цели сум м ам и. Так что деньги 
на жилье у некоторых из нас есть.

Коль мы гласно наконец признаем , что «центру» с обес
печением населения жильем не справиться, то следует 
учесть и подобный опыт других стран. Хотя бы соседней 
Чехословакии.

Несколько лет назад, будучи в Чехословакии, спросил 
у своих знакомых чехов, как у них реш ается жилищный 
вопрос. М еня заинтересовал один из вариантов —  когда

государство предоставляет или продает молодым семьям 
только «стены , пол и потолок», включая коммуникации, по 
вполне доступным ценам . Естественно, что такое строительст
во происходит в более сж атые сроки. Все остальное за свой 
счет делаю т будущ ие жильцы: настилаю т паркет, обустраи
вают кухню , ванну, туалет , белят потолки и наклеивают обои. 
М ногие с удовольствием  идут на такой вариант приобретения 
жилищ а.

Но какой бы из децентрализованных путей решения проб
лемы ни рассматривали, ясно, что любой из них окаж ется 
тупиковым при нехватке строительных материалов, сантех
нического и инженерного оборудования. А  нехватка их на
лицо. Например, в конце 1988 года именно по этой причине 
не были приняты в эксплуатацию  сотни уж е практически 
готовых дом ов. В обострение жилищной проблемы вносит 
свою лепту наш неповоротливый затратный хозяйственный 
механизм . Подсчитано, что .при транспортировке, погрузке и 
разгрузке у нас утрачивается около 5 миллионов тонн 
цем ента. Примерно столько ж е этого дефицитнейш его ма
териала теряется на строительны х площ адках. В итоге каждый 
пятый цементный завод в стране работает сегодня на 
покрытие этих потерь.

...Во т в печати проскочило сообщ ение о создании акцио
нерной компании «Свой дом » , цель которой —  децентрали
зованное индивидуальное ж илищ ное строительство . У  компа
нии компетентные, внушающие доверие учредители : Госкоми- 
тет по архитектуре и градостроительству, Ж илсоцбанк С С С Р , 
С ою з строительно-промыш ленных кооперативов С С С Р  и А с
социация молодых руководителей предприятий С С С Р . Вы вно
сите деньги и, по идее, через два года получаете ключи 
от коттедж а. Мы ж елаем  новой компании удачи в ее начина
нии, потому что согласны с ней: « ...м ето до м  директивного 
планирования и централизованного финансирования жилищ 
ная проблема неразреш има в принципе». О днако не поставит 
ли и этом у начинанию поднож ку наша индустрия стройм атери
алов: своей строительной базы у компании, как мы поняли, 
нет. Иными словами, и перед ней встанет та же проблем а: 
как добиться ритмичного, бесперебойного снабжения строи
тельными материалами?

Итак, в жилищных делах, как и в других областях не
шей жизни, ставка, по всей видимости, д елается на де
централизацию . Но децентрализация не научит нас строить 
дома из воздуха. Чтобы от нее был прок, надо решить 
вот какие скромные задачи: безотлагательно наладить 
обеспечение строительными м атериалам и ; покончить с воло
китой при выделении зем ельны х участков под жилищное 
строительство ; по-настоящ ему заинтересовать население в 
строительстве квартир и дом ов, например, путем сниже
ния процентной ставки за кредит, ее дифференциации 
для различных групп населения; установить дотации го
сударства при покупке домов и квартир; организовать достав
ку стройматериалов по заявкам застройщ иков и т. д . и т. п.

...П остроить дом , как мы видим, у нас непросто. 
Скаж ем  определеннее : тр удно . С колько  семей распалось 
из-за «квартирного вопроса», сколько не родилось детей , 
скольких родителей предали их собственные дети , сколько 
фиктивных браков и фиктивных разводов прошло через 
судьбы ради нескольких квадратных метров жилья! Выше 
мы говорили о влиянии ж илья на наше физическое здоровье. 
А на нравственное? Как тут не вспомнить слова Воланда 
из романа Булгакова «М астер и М аргарита» : «...обыкновен
ные лю ди ... в общ ем напоминают преж них... квартирный во
прос только испортил и х ...»  Э то  было написано в 20-е 
годы . На календаре —  90-й, а он, проклятый квартирный 
вопрос, все продолж ает нас «портить» ...
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Заборы вокруг строек в Таллинне разри
сованы детьми. Среди детских уличных ри
сунков в разных местах города встре
чается профиль женщины с длинной косой. 
Это —  Тийна Мяги. Вот уже несколько лет, 
несмотря на бурные события и жизненные 
перемены, этот человек пользуется неизмен
ной популярностью у детей и подростков. 
Чем же притягивает, привлекает их Тийна 
Мяги? Сегодня, когда нам, взрослым, на
много труднее, чем прежде, влиять на де
тей, понять это —  важно.

Рассказывает ТИЙНА МЯГИ:

Я знаю, что выгляжу странно и не
современно с моей длинной косой. Но такая 
прическа, если вообще ее можно назвать 
прической, вполне устраивает меня, потому 
что трачу на нее минимум времени, ко
торого всегда в обрез. Не скрою, мне 
нравятся и красивые прически, и искус
ный макияж. Но сама привыкла обхо
диться без косметики. У меня свой, крайне 
простой стиль. Он продиктован напряжен
ным ритмом жизни.

Другой раз нет и минутки, чтоб выпить 
чашечку кофе. Постоянно приходится спе
шить. Утром бегу в клуб «Кодулинн», 
которым заведую, оставляю записки де
журным, чтобы знали, что делать днем, 
оттуда мчусь на телевидение, где рабо
таю режиссером, а вечером — опять в клу
бе, где зачастую задерживаюсь до полу
ночи. И так — почти каждый день... 
Общение с ребятами и подростками дает 
мне заряд бодрости и потому считаю, 
что «Кодулинн» для меня не нагруз
ка, а, наоборот,— источник сил.

Дело в том, что у меня две семьи. 
Первая, маленькая — дома, а другая боль
шая — в «Кодулинне». Сначала хотелось 
бы рассказать о моей второй, многочис
ленной семье, о том, как она появи
лась. Примерно четырнадцать лет назад 
я собиралась сделать телевизионную пере
дачу об ансамбле старинной музыки. Фо
ном для съемок выбрала готику ста
рого Таллинна. Стала подыскивать подхо
дящие дворики: но все оказались ужасно 
запущенными и грязными. Тогда обра
тилась в жилищное управление, чтобы 
оно организовало уборку. Но там развели 
руками: дескать, не хватает рабочей силы! 
Я не примирилась с этим банальным отве
том. Объявила по телевидению, что в та
кое-то время и в таком-то месте могут соб
раться все, кто не равнодушен к облику 
нашего города и кто готов привести в поря
док его старинную часть. На тот призыв 
никто из взрослых не откликнулся, явились 
только 62 школьника. И сразу опреде
лилось, что возникшее движение станет 
молодежным. Само собой родилось назва

ние — «Кодулинн» (в переводе — «Родной 
город»). Оно точно отразило отношение 
ребят и подростков к нашему городу, как 
к своему дому. И это действительно так: 
город — наш большой дом, а мы — одна 
большая семья.

Периодически по телевидению рассказы
валось о деятельности «Кодулинна» и до
стопримечательностях Таллинна. К своему 
удивлению, я обнаружила, что многое и мне 
самой неизвестно. Десятки раз проходи
ла мимо одних и тех же зданий, но не 
представляла, сколько исторических собы
тий связано с ними. Будто листала иллю
стрированную книгу с подписями на незна
комом языке... Что же говорить о детях, 
у которых пробелов в знаниях еще больше?

Сразу мы договорились, что каждое вто
рое воскресенье у нас будет рабочим. 
Сначала предполагалось только очистить 
от мусора чердаки и дворы. Но ребя

там этого показалось мало, и они, можно 
сказать, предложили свое альтернативное 
решение. Взялись мостить каменными пли
тами полы, ремонтировали двери, разбива
ли клумбы. То есть делали все, чтобы 
полностью преобразить дворы.

Постепенно росло число участников на
шего движения. Подсчитано, что за годы 
его существования в нем состояло почти 
девять тысяч человек. Окончив школу, 
ребята уходили, но на смену им влива
лось новое поколение. Но есть и «ста
рики», которые до сих пор преданы «Ко- 
дулинну» и не расстаются с ним. Наш дав
ний активист Яак Кангро признался, что 
после рабочего дня клуб для него — 
«отдых души», домой отсюда он неиз
менно возвращается в хорошем настрое
нии.

...А раньше, когда у нас еще не было 
клуба, мы, закончив работу, усаживались
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ли, собрания общественности, аукционы и, 
само собой разумеется, танцы. Как же мо
лодежи без танцев! Рядом —  спортивный 
зал для игр в настольный теннис. А на 
втором этаже можно собраться в более 
узком кругу. Каждый волен вести себя 
так, как ему хочется: или читать, или 
смотреть телевизор, или играть в шахматы. 
Шахматные и шашечные турниры поль
зуются у нас большой популярностью.

Есть в клубё еще столярная мастер
ская. В ней собраны старинные инстру
менты, какие теперь редко встречаются. 
Желающие могут научиться пользоваться 
ими, овладеть навыками тонкого ремес
ла, попробовать себя в столярном искус
стве. Своими силами наши умельцы отре
ставрировали резную мебель, которая укра
сила наш клуб.

А наверху у нас маленький музей. В нем 
экспонируются различные предметы быта,

ное, раскованное общение подросткам не
обходимо.

До чего же мы обрадовались, когда 
нам предложили реставрировать захуда
лую пристройку у городской стены. Место 
очень привлекательное и известное, здесь 
снято много фильмов на исторические те
мы. Но сам дом был очень непригля
ден. И, честно говоря, не верилось, что 
удастся перестроить его и приспособить 
для клуба. Но ради заветной цели ребя
та оказались готовы свернуть горы. И дей
ствительно свернули —  во всяком случае, 
горы мусора...

Снаружи наш клуб кажется небольшим, 
но он достаточно вместителен. В простор
ном фойе специально не оштукатурена 
часть стены, чтобы были видны камни 
вдающейся в нее башни. Внизу, в под
вальном этаже, у нас большой зал, где 
устраиваются выставки, концерты, спектак-

найденные среди никому ненужной рухля
ди. Но для кодулиннцев это —  драго
ценные находки. По ним легко восста
новить биографию наших полезных дел.

В клуб мы принимаем всех. Но... преж
де нужно доказать свое трудолюбие и 
отработать пятнадцать рабочих воскре
сений на объектах города. Все кодулин- 
нцы имеют личные трудовые книжки, 
куда вписан их трудовой стаж. За усер
дие у нас получают простые награды —  
памятные значки или сувениры. Самое 
солидное вознаграждение — это поездка на 
экскурсию в другой город. Никто не ищет 
материальной выгоды. Ребят привлекает 
иное: им отрадно сознавать, что они
причастны к важному делу. Притягивает 
«Кодулинн», наверное, и тем, что здесь 
к ним относятся, как к взрослым, не 
сюсюкают, как с маленькими, и не коман
дуют, как будто они «ничего не пони-

цшлестнице какого-нибудь старого дома 
b S j  душевные разговоры. Сколько же пр 
блем у ребят! Ж аль только, что мы, взро 
лые, в них мало вникаем. Нет, ник; 
нельзя отказывать ребятам в желаю 
иметь свое прибежище, где можно со 
раться, обсудить дела, обменяться нов 
стями, просто повеселиться. Такое свобо,



мают». Ребята ведь не любят долгих и 
занудных наставлений, вполне достаточно 
объяснить, в" чём" суть дела, а до осталь
ного они додумаются сами. Я за то, что
бы дети как можно раньше учились само
стоятельности!

В «Кодулинне» мы многое доверяем 
ребятам. И они меняются на глазах, 
раскрывают способности и возможности, 
о которых раньше и они сами, может, 
не подозревали...

И, конечно, не обходится без юмора, ко
торый помогает выйти из затруднитель
ного положения и поднимает настроение. 
Иногда детям хочется и пошалить. Для 
этого у нас бывают специальные, так на
зываемые шумные часы, когда можно 
резвиться сколько угодно: никто никого не 
одергивает, не делает замечаний. Нена
вязчиво у нас прививаются правила куль
турного поведения. Основные из них: веди 
себя так, чтобы не бросать тень на «Ко- 
дулинн».

Некоторые, возможно, считают, что у ме
ня с детьми слишком фамильярные отно
шения. Но меня ничуть не коробит, ког
да они называют меня просто Тийна. 
Я держусь с ними, как с равными: 
мы ведь очень близкие люди. И кроме то
го, у эстонцев не принято отчество. А «то
варищ Мяги» или «тетя» нелепо звуча
ло бы из их уст.

Что же касается уважения, то, на мой 
взгляд, оно не может быть односторон
ним. Я не вправе рассчитывать на ува
жение к себе, если неуважительно отно
шусь к другим. Если кто-то из моих подо
печных желает поговорить со мной, то, 
как бы я ни торопилась, обязательно вы
слушаю его. Ребята часто засыпают меня 
разными вопросами. Я поняла: нужно всег
да отвечать на них! И чтобы не осра
миться перед ними своей некомпетент
ностью, много читаю, стараюсь быть в кур
се политической жизни, слежу за собы
тиями в стране.

Мое уважение к ним ребята видят в 
том, что при распределении заданий ста
раюсь учитывать пожелания каждого. 
Пусть работают там, кому где больше 
нравится...

Сейчас у нас в республике возрождает
ся интерес к национальной культуре, ко 
всему тому, что определяет самобытность 
нации; мы считаем, что национальный язык 
обязан знать каждый, кто живет в Эсто
нии. Задача нелегкая не только для взрос
лых, но и для детей. Ведь в боль
шинстве школ язык пока преподают сла
бо. Но в любом случае невозможно 
овладеть разговорной речью на уроках. 
Для этого необходимо живое общение.

Наш «Кодулинн» и решил оказать по
мощь в изучении трудного эстонского язы
ка русским ребятам. Мы пригласили уча
ствовать в нашей деятельности учащихся 
русских школ. Это и есть одно из са
мых реальных дел, в котором могут объе
диниться горожане всех национальностей! 
В общей же работе естественно возникает 
и общий разговор. С помощью коду- 
линнцев русские школьники пополняют 
свой словарный запас, а главное воз
никает желание понять друг друга. 
И как приятно видеть, что многие обре
ли у нас душевное равновесие... Отрадно 
отмечать ростки духовности у подростков. 
Они начинают больше интересоваться исто

рией, культурой и всем тем, что связа
но с родным городом.

В Дни Старого города, ставшие в Тал
линне традиционными, кодулиннцы в осо
бом почете: ведь именно их стараниями 
многие дворики стали чище и уютнее; 
некоторые настолько преобразились, что в 
них во время празднеств показывают ма
ленькие театрализованные представления. 
В день астрономического начала весны мы 
устраиваем весенний праздник: встречаем 
весну с песнями, играми, хороводами, 
танцами.

Надо мной многие посмеивались, что я в 
течение многих лет руковожу движением 
«Кодулинна» на общественных началах. Но 
у меня никогда не появлялась мысль о 
материальном вознаграждении. Не все 
оплачивается деньгами... Существует и 
другая награда. Разве мало того, что уда
лось увлечь детей, что они нашли для 
себя занятие, что не слоняются без дела по 
улицам, что стали уважительнее относить
ся к старшим и что некоторые пере
стали быть на плохом счету в школе?!

Иногда задумываюсь и прихожу к вы
воду, что, не будь «Кодулинна», мне, 
пожалуй, было бы гороздо труднее вос
питывать собственных детей. Мне не приш
лось сталкиваться с теми сложными проб
лемами, которые известны многим роди
телям. А  секрет, наверное: прост: мои дети 
с ранних лет были заняты полезным де
лом и не знали, что это такое —  тра
тить время попусту... Сын Тоомас в «Коду
линне» научился разным полезным вещам, 
которые пригодились ему в будущем. Он, 
как говорится,—  мастер на все руки: и 
сантехник, и столяр, и маляр (любой 
ремонт делает сам). В школе он отлич
но рисовал, увлекался резьбой по дереву, 
интересовался архитектурой. Но... поступил 
на химический факультет Тартуского уни
верситета. Кстати, химия у него всегда 
была любимым предметом. Теперь рабо
тает научным сотрудником в археологи
ческом управлении при Академии наук 
ЭССР. Я подшучиваю над ним, что все- 
таки притягивает прежняя цель: только 
вместо того, чтобы идти к ней по пря
мому пути, он предпочел сделать сложный 
зигзаг. Его привязанность к «Кодулин- 
ну» не остыла. Каждое воскресенье он 
тренирует юных баскетболистов. Этот вид 
спорта предопределен ему самой приро
дой: его рост 198 сантиметров.

Моя дочь Киллу (ее зовут так и дома, и в 
школе, хотя настоящее ее имя Мария- 
Эва) привыкала к «Кодулинну» с самого 
раннего детства. Когда малышку не на ко
го было оставить, я возила ее с собой 
на работу. Подрастая, она пыталась под
ражать детям постарше: тоже что-то отка
пывала лопаткой, что-то таскала. Она ста
ла моей надежной помощницей. Киллу пе
решла в одиннадцатый класс н повсюду 
успевает: кроме школьного французского, 
взялась изучать еще и английский, поет в 
школьном хоре, учится играть на гитаре, 
занимается в драматическом кружке при 
молодежном театре. Ей нравится разра
батывать сценические этюды, видимо, тяга 
к этому пробудилась еще тогда, когда 
мы, не имея клуба, усаживались после 
работы где-нибудь на чердаке или на лест
нице и устраивали импровизированные кон
церты.

Мы с дочерью —  близкие подруги. От 
нее у меня нет секретов. И она де
лится со мной всем, что у нее на ду
ше. Но ее доверием стараюсь не злоупот
реблять и не навязываю свое мнение. 
Она уже многое может сама решать. 
И стоит ли давать ей совет в том слу
чае, когда я заранее знаю, что она по
ступит по-своему. К этому выводу я при
шла, общаясь с ребятами в «Кодулинне».

Моя невестка, жена Тоомаса, не свя
зана с нашим движением. У нее хватает 
своих забот: и работа в школе, и маленький 
ребенок. Но она никогда не возмущает
ся, что Тоомас по воскресеньям уходит на 
тренировки в «Кодулинн».

Свою внучку Лийзи, в основном, вижу 
спящей. В редкие часы, когда могу за
ниматься ею, с удовольствием слушаю ее 
милый лепет. Скажешь ей «один», она гово
рит «два». Скажешь «три», она отве
чает «четыре»...

У нас крохотный зверинец. Есть собака, 
попугаи, рыбки, белая крыса. Я не раз 
убеждалась, что животные помогают сох
ранять в семье хороший микроклимат. 
Если в домашней атмосфере начинают по
являться опасные заряды ссоры, то они 
гасятся благодаря нашим маленьким дру
зьям. Кто-нибудь их них обратит на се
бя наше внимание —  и всякое раздраже
ние сразу пропадает. ;

У меня привычка утром провожать до 
дверей всех домочадцев. Это передалось 
от мамы. Помню, как приятно было ощу
щать на себе взгляд мамы, смотревшей 
мне вслед, когда я уходила на работу. 
Моя мама умерла пять лет назад, но она 
как бы осталась с нами в том, что оста
вила в наших сердцах...

Летом, когда предоставляется возмож
ность, всей семьей отправляемся на нашу 
маленькую дачку. Ее я построила своими 
руками, только печку сделал мастер. Тог
да ко всему прочему прибавляются заботы 
по заготовкам к зиме. Люблю собир^я^ 
и мариновать грибы, приготовлять д ж ^  
мы из свежих, невареных ягод. А ког
да выдается свободное время, то шью ли
бо вяжу себе или дочери.

Говорят, лучший отдых —  это смена за
нятий. У меня их очень много, так 
что выходит —  нет никакой возможности 
уставать...

Записала Карин КОЯТ
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СТОП-СИГНАЛ

В. МОСКАЛЕНКО,

Я жена алкоголика. Вы не представ
ляете, каких мук стоило мне написать эти 
Tfyj слова... Двенадцать лет я замужем  —  

венадцать лет все на что-то надея
лись. Последний раз понадеялась на анти
алкогольный указ, когда высокие руково
дители заявляли, что квозврата к старо
му не будет». И правда, сократилась 
продажа спиртного, на работе пить пере
стали. И мне стало полегче, потому что 
мой муж в одиночку пока что не пьет, 
только за компанию, с компаниями же ста
ло туговато. Теперь все снова: и на работе, 
и дома, и по поводу, и без повода...

Пьянство мужа Забирает у меня боль
ше душевных сил, чем дети, а их у  меня 
двое. К тому же жизнь дорожает, а он 
Oft „ трети зарплаты, топит в бутылке, 
п^внаю, что другие жены пьющих мужей 
получают их деньги в бухгалтерии сами, на

чальство идет навстречу. Но мне стыдно на 
люди нести свой позор. Пока что даже 
некоторые из наших знакомых не знают 
всей полноты моей беды, думают: ну, по
пивает... Тайком от родственников и зна
комых я устроилась на вторую работу. 
Он усталости и беспросветности все чаще 
кричу на детей, а то и шлепка даю. 
Разве о такой жизни я мечтала, когда за 
муж выходила?..

Л. С.
Москва

Сейчас что ни откроешь —  газету или 
журнал, обязательно прочитаешь об обез
доленных. Сколько обездоленных-то оказа
лось в нашем «самом гуманном обще
стве»: от детей-сирот до брошенных ста
риков! Могу подсказать еще одну группу 
населения  —  это жены и дети алкоголи

ков. Кто бы мне помог или подсказал, 
как вырастить детей при отце-алкоголи- 
ке? Как мне самой жить, когда я. с боль
ными нервами и множеством других бо
лячек, уже «не человек», а на работе 
нужно быть всегда в форме. Д а упаси 
бог, чтоб благополучные коллеги про 
беду мою узнали; что-то не верю, что по
сочувствуют. Я не помню, когда была в 
кино, на природе, когда мы с детьми 
веселились. Я уже готова обратиться за 
помощью. Но куда? К наркологу? Муж и 
слышать не хочет. К психологу? Таких 
в нашем городе нет. Развестись? Но квар
тира наша неразменная. Д а и десять 
прожитых вместе лет что-то значат, не 
бросать же человека погибать окончатель
но. Выход один  —  погибать вместе.

г. Киселевск 
Кемеровской области

*Жизнь с алкоголиком как война. Пе
редвижение по обстреливаемой местно
сти. Пробежишь несколько метров — 
упадешь. Снова подхватишься, пробе
жишь —  упадешь. И никогда не знаешь, 
что будет завтра. И даже сегодня вече
ром.
...Так что жены алкоголиков — это от
дельная социальная прослойка, их мож
но объединить в особую группу или вид»

Когда я разговариваю с женами своих 
пациентов (а я работаю в антиалкоголь
ной клинике), то часто слышу от них:

— Вот вы лечите здесь моего мужа. 
А я, если хотите знать, еще больнее его. 
Мне бы самой не мешало лечь в боль
ницу.

Представьте, в этом нет преувеличения. 
Чем же больна жена? Она больна коалко- 
голизмом. это состояние еще называют со- 
зависимостью, что одно и то же. Глав
ный симптом алкоголизма — зависимость 
больного от алкоголя, а состояние жены 
алкоголика зависит от его болезни. Ча
стичка «со-» — в сложных словах озна

чает общность, совместимость действий; то 
же самое означает «ко » в слове коалко- 
голизм, мы произносим его так, как оно 
звучит в английском языке.

Итак, коалкоголизм — это психологиче
ское состояние родственников больного 
алкоголизмом, живущих вместе с ним. Эти
ми родственниками могут быть жена, мать, 
муж (при больной алкоголизмом супруге), 
взрослые дети и даже близкие друзья. 
Термин предложен не так давно, впер
вые использован в 1979 году. Строгое 
определение термина еще разрабатывается. 
Одни авторы считают, что феномен свой
ствен только родственникам больных алко
голизмом, другие толкуют его шире и гово
рят, что сходное состояние может разви
ваться у людей, проживающих в семьях, 
которые схожи тем, что несчастливы. 
Есть и такое мнение, что созависимость 
тесно связана с культурой, в которой вос
питан человек. Как бы то ни было, ясно 
одно: у родственников больного алкого
лизмом развиваю ся общие, сходные свой
ства личности.

Жить с больным алкоголизмом — значит 
взвалить на себя непосильное бремя. На

перегрузки, пусть не космические, но 
очень тяжелые, обязательно будет реакция. 
Когда на человека сваливается большое 
несчастье (а такая болезнь, как алко
голизм, и есть большое несчастье, причем 
не только самого заболевшего, но и всей 
его семьи), то первое, что непроизволь
но хочется крикнуть: «Не может быть!» 
Срабатывает механизм психологической 
защиты, который называется отрицание. 
Близок к нему другой механизм — вытес
нение, то есть вытеснение из сознания.

При алкоголизме как у больного мужа, 
так и у здоровой жены, отрицание играет 
чуть ли не самую главную роль. Он, муж, 
может отрицать и факт выпивки, и суще
ствование у себя проблем, вызванных пьян
ством, и вред алкоголя для своего здо
ровья, для благополучия семьи и т. д. Вы 
сами знаете, как это бывает. Она, жена, 
не отрицает сам факт, что муж пьет, но 
также стремится найти этому смягчаю
щие объяснения. На начальных стадиях 
алкоголизма мужа жена не приходит за со
ветом к врачу, она не обсуждает 
свое несчастье даже с подругами, алкого
лизм всегда — большой «секрет» семьи.
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Признаться даже самой себе, что муж пьет 
не в меру, что он-боден алкоголизмом,—  
значит признать— евен- брак неудачным. 
Это очень больно. Правду поэтому и назы
вают беспощадной, что она причиняет 
боль. Отрицание —  это механизм обезболи
вания.

Кроме того, если всерьез признать факт 
болезни, то необходимо действовать. Вме
сте с уяснением горькой реальности (что 
происходит на более поздних стадиях алко
голизма) жена испытывает накал отрица
тельных эмоций, накал столь сильный, что 
он и служит побудительным мотивом к дей
ствию.

Почему же долгое время жены отвер
гают, замораживают, прячут от себя и дру
гих те чувства, что способны дать вер
ный сигнал: «Вот она, беда! Не прячься, 
ибо она уже настигла!» Да потому они это 

делают, что эти чувства —  разрушительны, 
они разъедают личность, если их не по
вернуть в правильное русло.

Рано или поздно все равно придется 
начать действовать: болезнь сама не прой
дет, ее надо лечить. Но и . казнить себя 
за самообман, за игры в прятки с са
мой собой не стоит. Нужно понять, что 
механизм отрицания —  это не ложь, а пси
хологический закон, форма реакции на не
счастье. Законы отменить нельзя, но их на
до изучать, чтобы правильно использовать.

Было бы благом для больного мак
симально сократить отрицание своих алко
гольных проблем, а для жены призна
ние этой горькой правды стало бы пово
ротным пунктом не только в спасении мужа, 
но прежде всего в спасении себя.

От чего же ей спасаться?
Коалкоголизм, оставленный без вмеша

тельства и понимания, имеет свое типич
ное развитие и приводит к мучительным 
последствиям. Развивается определенный 
склад характера, в котором главная чер
та —  потребность контролировать кого-то, 
манипулировать кем-то. Все внимание пе
реключается на внешний мир, на уговоры, 
подробности скандалов, на придумывание 
различных форм выяснений отношений и 
способов изоляции от спиртного. И очень 
мало человек заглядывает внутрь себя. В то 
же время сознание как бы закрыто для 
новых идей, других точек зрения на не
счастье семьи, помимо собственной. Жены 
не ждут помощи извне, не приемлют сове
тов, они психологически закрыты и упорст
вуют в этом.

Жене кажется, что она может удержать 
мужа от пьянства. Это заблуждение! Если 
развился алкоголизм, то никакая внешняя 
сила не может длительно удерживать чело
века от спиртного. Другое дело, если он 
сам поставил себе такую цель и исполь
зует для этого свои внутренние ресурсы. 
Я хочу, чтобы вы почувствовали огром
ную разницу в действии внутренних и внеш
них побуждений и мотивов поведения. 
Обычно успех обеспечивает только внутрен
няя, глубоко личная мотивация. Сравните: 
дисциплина —  хорошо, но самодисцип
лина —  лучше; то же самое с контролем и 
самоконтролем, с образованием и самооб
разованием, воспитанием и самовоспита
нием... Вот эта часть «само-» до того важ
на для человека, что наш язык содер
жит свыше 170 слов, начинающихся на 
«само-» (важные психологические процес
сы всегда отражаются в языке...). В паре
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больной —  жена она-то и выступает факто
ром внешнего контроля и терпит пора
жение. Манипулировать людьми —  вообще 
труднодостижимая задача. У живых лю
дей есть своя воля, чувства, свои стрем
ления. Так что поставленная женой цель —  
удержать мужа от пьянства —  обычно ей 
не удается или удается лишь на корот
кое время. Дальше неизбежна фрустра
ция, то есть крушение надежд и усиле
ние собственного ожесточения.

Есть разные типы «жен алкоголиков». 
По моим наблюдениям, наиболее распро
странен тип «контролирующей» жены. Это 
и есть один из ликов коалкоголизма. «Конт
ролирующая» жена занимает доминирую
щее положение во всех аспектах супру
жеской жизни. Она это делает потому, 
что абсолютно уверена в своем превос
ходстве над мужем. По ее убеждению, из 
двух супругов именно она наилучшим об
разом принимает решения... В действи
тельности это может быть и правдой, 
но и это не меняет дела...

Коалкоголизм развивается с определен
ного времени. Считают что двух лет сов
местной жизни с больным достаточно для 
деформации характера у близких. Но поч
вой для коалкоголизма становится струк
тура личности жены, которая ей всегда бы
ла свойственна, еще до замужества. Такие 
женщины находят себе супругов, в чем- 
то уступающих им, «ниже» их. Дело в 
том, что до начала алкоголизма у мужа в 
структуре и его личности были некото
рые признаки созависимости. Такие люди 
притягательны друг для друга, поэтому 
они и поженились.

Когда начинается алкоголизм у мужа, то 
уверенность в своем превосходстве у жены 
только укрепляется. Она пытается конт
ролировать не только «питейное», но все его 
поведение, держит в своих руках бюд
жет семьи, считает себя единственным 
авторитетом для детей, пользуется сочув
ствием окружающих, когда «секрет» семьи 
все же получает огласку. Во время при
ступов угрызений совести больной алкого
лизмом (в особенности по окончании за
поя) сам неоднократно говорит жене, 
что недостоин ее. Это еще больше укреп
ляет ее уверенность в собственном превос
ходстве. Жена видит любую «соломинку» 
в поведении мужа. А к своему собст
венному и вовсе не присматривается: ее 
мысли заняты тем, как уберечь мужа от 
выпивки, как не допустить очередной беды 
для семьи. Тут уж не до. анализа своих 
ошибок или обдумывания несовершенства 
своей личности...

Что же с ней происходит дальше? 
Утрата контроля над мужем, понимание в 
глубине души, что брак не удался, де
лают ее жесткой, эмоционально однобо
кой. Развиты такие чувства, как гнев, не
годование, сменяющиеся тревогой, разоча
рованием, безысходностью... Затем снова 
приходят самоуверенность, резкость, не
уступчивость, эгоцентризм... И ослаблены, 
даже утрачены такие чувства, как мяг
кость, покладистость, нежность, ласко
вость... Женщина перестает быть эмоцио
нально теплой.

Вместе с чувствами меняется и мышле
ние. Она обо всем судит резко, слишком 
полагаясь на упрощенный анализ: хоро
шо —  плохо, белое —  черное, вот причи
на —  вот следствие. Я называю это одно

мерным линейным мышлением. В действи
тельности всякое явление многомерно; и ни
когда не провести нам одну прямую ли
нию от причины до следствия.

Женщина с признаками коалкоголизма 
перестает ценить людей, даже самых 
близких —  своих детей, например, «просто 
так», а оценивает их лишь в том плане, 
помогают они достижению ее целей или нет. 
Если же цель не достигается, то она в боль
шей степени склонна винить других, чем 
себя, внешние обстоятельства, а не при
роду алкогольной болезни.

Односторонность чувств приводит к тому, 
что такие женщины не умеют выразить 
свои чувства словами. Неназванным 
вещам в обиходе нет места, так и с чув
ствами. Неназванные —  они как бы отсут
ствуют. Здесь —  замкнутый круг: процесс 
обеднения, упрощения эмоций продолжает
ся. Жена больного алкоголизмом просто 
не знает, где кончается ее собственная 
духовная территория и начинается суве
ренное царство чьего-то «я». В супру
жеской жизни вдвойне важно уважать 
духовный суверенитет другого, она же бес
пардонно вмешивается в жизнь других 
людей, не спрашивая на то их позво
ления. Чтобы знать примерные границы 
своего духовного «я», необходимо все вре
мя обращаться к своей внутренней жизуи, 
анализировать свои мысли, чувства, чф- 
ступки, соотносить их с какой-то шкалой 
ценностей. В «алкогольной» семье каж
дый так озабочен проблемами больного, 
что вся жизнь вертится вокруг него. 
Поэтому больной (а точнее, алкоголь) и 
определяет настроение, ход мыслей жены, 
ее заботы.

Если для эмоционально зрелого чело
века самооценка важнее оценки окружаю
щих лиц (например, мне не столь важ
но, что скажет директор о моей работе; 
я должна сама быть уверена, что хорошо 
работаю), то для созависимых людей веч
ная проблема —  что скажут другие. g jT  
происходит потому, что у созависимых всеЧ 
да понижена самооценка. Они ведут себя 
так, чтобы окружающие постоянно подт
верждали их ценность. При этом могут 
совершать много добрых дел, помогать лю
дям; только главная движущая сила таких 
поступков —  пониженная самооценка;, 
здесь больше эгоизма, чем альтруизма. 
Не удивляйтесь! В психологии все так при
чудливо сплетено: за фасадом уверенной 
в себе, жесткой, «контролирующей» жены 
больного алкоголизмом живет существо 
слабое, с низкой самооценкой, испыты
вающее страх, тревогу и отчаяние. Этим 
женщинам так нужна психологическая под
держка! Конечно, нам всем она нужна, 
но им —  больше. Больше, чем тем жен
щинам, которые живут в нормальных 
семьях!

Внешне взаимоотношения «контроли
рующей» жены и больного алкоголизмом 
мужа выглядят как взаимоотношения свер- 
хопекающей, строгой до холодности мате
ри и маленького, слабого ребенка. Она с 
ним нянчится, как с дитем. Она не 
дает ему больше рубля в день, не со
ветуется, какого цвета рубашку ему ку
пить, часто делает его работу по дому и 
т. п. Когда же мы . делаем какие-то 
дела «за других», тем самым мы стано
вимся в собственных глазах незамени
мыми. Здесь мы лишний раз утверждаем



себя, а не помогаем другим, ведь истин
ное уважение к другому предполагает ве
ру в то, что он сам многое может 
сделать. Стремление стать незаменимой, 
потребность в «подпитке» собственной цен
ности движут женой, когда она за все 
берется сама: ей необходимо поддерживать 
уверенность в том, что он «ниже» ее.

Крайний вариант «контролирующей» же
ны воплощен в жене «карающей». Ее 
отношения с людьми вообще и со своим 
мужем в особенности отмечены постоян
ной состязательностью, соперничеством, 
агрессивностью — и завистью. Именно эти 
устремления и делают ее глубоко оди
нокой, хотя она так занята, так увле
чена погоней за успехом в жизни, что 
редко осознает свое одиночество. В профес
сиональной жизни ее соперниками часто 
бывают мужчины, и у нее появляется есте
ственное чувство неприязни или даже не
нависти к ним как к своим врагам. 
Эти женщины умеют делать карьеру.

«Карающая» жена не требует многого 
от мужа, во всяком случае, ей самой 
так кажется. Она может зарабатывать 
много больше его, брать на себя ответ
ственность за ведение дома — хотя копать- 
Ж в  домашнем хозяйстве и пестовать де- 
tw она не любит. Все, чего ей хочет
ся от мужа,— чтобы он был придатком 
к ею заведенному порядку в жизни, не 
напивался и не ходил ночевать к дру
гим женщинам. Она ни в чем ему не 
отказывает, кроме «малого» — признания 
его настоящим мужчиной. Если же он не 
ведет себя так, как она того хочет (а вы
пить водки означает для него утвердиться 
в качестве мужчины), она может жестоко 
наказать его.

Запомните: дети в таких семьях страдают 
больше всего! Мать слишком занята, что- 
®  в действительности знать, какие у нее 

Пока они были маленькими, ей не 
доставляло удовольствия ласкать и песто
вать их (замечу, что физический контакт 
матери и маленького ребенка — основа 
дальнейших эмоциональных взаимоотно
шений с людьми). Когда же дети стано
вились старше, их заботы или раздра
жали мать, или были ей скучны, неинте
ресны.

К тому времени, когда дети становятся 
подростками, у них появляются трудности 
поведения. Обычно окружающие говорят: 
«А что вы хотите от этих детей? 
Ведь их отец — алкоголик». На самом деле 
только часть проблем детей можно объяс
нить алкоголизмом отца. Да, они страдают 
оттого, что у них нет сильного, муже
ственного отца, а слабовольного они не ува
жают. Но они страдают и оттого, что 
у них нет мягкой, ласковой матери, лю
бящей их просто так, а не за какие-то 
определенные успехи. Настоящая любовь 
не ставит условий, только психология со- 
зависимости требует: «Если я тебя при
думала — стань таким, как я хочу!»

Вот я разговариваю со взрослой дочерью 
больного алкоголизмом отца:

— Представьте себя ребенком, скажем, 
лет двенадцати. У вас плохо складываются 
отношения с подругами; допустим, вы пос
сорились. Вам нужен совет взрослого. 
Оба родителя в вашем распоряжении. 
У отца в это время как раз «сухой» 
промежуток. К кому вы обратитесь за со
ветом?

— К отцу.
И так — всегда! Исключение составляют 

те семьи, где отец дерется. Тогда дети 
отвечают: «Ни к кому». Вот вам признак 
истинного распада семьи; ребенок уже не 
ищет психологической помощи дома.

Нельзя проблемы детей связывать только 
с алкоголизмом одного родителя. У ре
бенка есть и второй родитель, роль его 
тоже немалая. Разлад в душе ребенка 
может в большей степени быть связан 
с матерью, пораженной коалкоголизмом, 
чем с отцом, страдающим алкоголизмом.

Психологический портрет жены больного 
алкоголизмом получился не очень симпа
тичным. Но не спешите с выводами! 
Во-первых, реальность надо признавать 
реальностью — независимо оттого, нравит
ся она или нет. Во-вторых, не надо забы
вать, что и контролирующее поведение и 
жесткий характер с однобокими чувства
ми порождены огромным несчастьем — 
алкоголизмом близкого человека. В-треть- 
их, жена страдает не только Душевно, 
но и телесно. У нее развиваются так назы
ваемые психосоматические заболевания 
(«сома» означает «тело»). Это язвенная 
болезнь, воспаление кишечника, повыше
ние артериального давления и другие. 
Она зачастую вынуждена обращаться к 
психоневрологу — с жалобами на раздра- 
жительнось, бессоницу, подавленное наст
роение, чувство безнадежности, на то, что 
не может нормально, как раньше, рабо
тать. Вся ее духовная жизнь сдвинута 
с нормальной основы. Я испытываю боль
шое сочувствие к страданиям этих жен
щин!

Первым шагом на пути к исцелению от 
коалкоголизма . будет признание реаль
ности, а не отрицание ее. Приводимые 
ниже 20 вопросов помогут решить, нуж
даетесь ли Вы в посторонней помощи.

/. Беспокоитесь ли Вы о том, что кто- 
то из Ваших близких пьет слишком мно
го?

2. Испытываете ли Вы финансовые зат
руднения из-за того, что муж пьет?

3. Приходится ли Вам говорить неправду, 
чтобы покрывать пьянство Вашего мужа?

4. Есть ли у Вас такое чувство, что 
выпивка для Вашего любимого значит 
больше, чем Вы сами?

5. Думаете ли Вы, что поведение пью
щего супруга связано с тем, что он свя
зан с определенной компанией?

6. Часто ли приходится откладывать вре
мя обеда из-за мужа?

7. Высказываете ли Вы, например, та
кие угрозы: «Если ты не бросишь пить, 
я оставлю тебя»?

8. Когда Вы в знак приветствия це
луете мужа, пытаетесь ли Вы тайно 
обнюхивать его, чтобы уловить запах 
спиртного?

9. Боитесь ли Вы огорчить мужа тем, 
что опасаетесь за его чрезмерное пьян
ство?

10. Испытывали ли Вы неловкость, за
мешательство из-за поведения пьяного суп
руга?

И. Нет ли у Вас такого впечатле
ния, что каждый отпуск испорчен пьян
ством?

12. Не приходилось ли Вам думать о вы
зове милиции из-за пьянства?

13. Приходилось ли Вам искать спрятан
ные спиртные напитки?

14. Есть ли у Вас такое чувство, что 
если бы муж любил Вас, то он прек
ратил бы пить?

15. Приходилось ли Вам отказываться от 
приглашений в гости из-за страха или 
тревоги?

16. Испытываете ли Вы иногда чувство 
вины, когда думаете о том, как долго 
Вам приходится контролировать своего му
ж а?

17. Думается ли Вам, что когда муж 
бросит пить, то все Ваши проблемы раз
решатся?

18. Отпугивали Вас когда-либо такие 
заявления мужа, как «Прости меня» или 
«Я люблю тебя»?

19. Относились ли Вы когда-либо к 
людям (детям, сослуживцам, родителям 
и т. д.) несправедливо только потому, 
что были раздражены и озлоблены на 
много пьющего мужа?

20. Есть ли у Вас такое чувство, 
что никто на свете не понимает Ваших 
трудностей?

Если бы отвечаете на три или боль
шее число вопросов «да», то Ваш а семья 
нуждается в помощи врача-нарколо'га или 
психолога, занимающегося семейной пси
хотерапией.

Необходимо прекратить жить в иллю
зиях, в самообмане и сказать себе: «Я бес
сильна удержать мужа от. пьянства. Я не 
могу контролировать то, что не мной выз
вано. Единственное, что я могу изменить,— 
это себя, свое отношение к проблеме». 
Тогда появится надежда на помощь извне.

Как это ни парадоксально, женам не
обходимо перестать думать о проблемах 
мужа и сконцентрироваться на своих соб
ственных. Женам требуется посторонняя 
помощь. Существуют группы самопомощи 
специально для родственников больных 
алкоголизмом. Они называются группы 
Ал-Анон, а нашей стране их немного, но 
в Москве, например, есть. Люди соби
раются, обсуждают свои трудности и нахо
дят облегчение уже в том, что вдруг 
оказалось возможным вслух обсудить то, 
что так долго и тщательно скрывалось 
от окружающих. Появляются у нас и пси
хологические консультации. Мы у себя в 
клинике начали помогать женам алкого
ликов и видим, что это удается.

Если Вы еще не замужем, то мой Вам 
совет — обращайте внимание на то, как 
претендент на Ваш у руку и сердце от
носится к алкоголю. Я бы очень высоко 
ценила, наряду с другими качествами, 
трезвость жениха. Хотя любить надо не за 
что-то, а просто так, но не будьте наив
ной в любви. Если он в женихах часто 
выпивает, то Вы его не «перевоспитае
те». Все созависимые жены надеялись на 
свою силу воздействия, но ни одной еще 
«перевоспитание» не удалось. Не обра
щать внимание на склонность к кутежам 
в молодости опасно. Больше полагай
тесь на выбор супруга, чем на силу сво
его воздействия на него. Отрицание реаль
ности, как мы с вами убедились, ни к че
му хорошему не приводит.
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жать интерес к украинскому . 
языку, который появился у 
младшей дочери. Вот и ищем 
безуспешно по магазинам  
словарь украинского языка. 
Вдруг когда-то повезет...

О. ГОРЛОВА  
г. Измаил

«Грехи» 
не наши

письма

Помогите
купить
словарь!

У меня две дочки: одна —  

в десятом, другая  —  в вось
мом классе. Живем мы на 
Украине в городе Измаиле. 
Младшая, Надя, очень любит 
украинский язык, учительни
ца по этому предмету для 
нее «любимая». Девочка по
купает, берет из библиотеки 
украинские книги. Но беда в 
том, что нет в продаже 
словаря украинского языка. 
Дома, в семье, у нас говорят 
на русском, и я ничем не 
могу помочь, когда слышу: 
«А что значит это слово?» 
Летом были в Москве. Посе
тили на Арбате специальный 
магазин «Украинская кни
га», но и здесь нужного 
словаря не оказалось.

С нового учебного года 
с десятого класса в школе 
открыли спецклассы на укра
инском языке. Обратилась к 
старшей дочери: «Пойдешь?» 
А она в ответ: «А ты словарь 
купила?» Так и записалась 
дочка в обыкновенный класс. 
Успешно осваивает англий
ский, ходит на курсы, учит
ся на отлично. Может, это
му способствуют доступные 
словари? Через год придется 
решать младшей  —  идти или 
не идти в украинский класс. 
Что если и она, не имея 
необходимых пособий, отка
жется? Как же могут дети 
иной национальности освоить 
язык республики, если нет не
обходимых пособий, слова
рей? Мы, родители, —  рус
ские, но хотели бы поддер-

Моему сыну восемь лет. 
Родился здоровым, крепким 
мальчиком. До пяти месяцев 
не болел, а  потом пошли 
наши беды: то ОРЗ, то ОРВИ, 
то опять ОРЗ, потом брон
хит, затем бронхопневмо
ния —  больница за  больни
цей. Естественно, детский 
сад Юра посещал с больши
ми перерывами. И на нас мах
нули рукой. Готовится утрен
ник или какой другой празд
ник, детям раздают учить 
стихи, а нам не положено: 
«Вдруг вы заболеете!»  Ну 
хоть бы маленькое, незначи
тельное стихотворение доста
лось... Нет —  и все. Правда, 
однажды нам повезло. При
шла другая воспитательница 
и дала Юре к Новому году 
выучить большое стихотворе
ние. Мы обрадовались! Юра 
запомнил его за один вечер. 
Ближе к празднику попроси
ла: «Сыночек, ну-ка расска
жи мне стихотворение». А он: 
«Нет, не буду, его отдали 
другому мальчику!» Оказа
лось, наша воспитательница 
поправилась и забрала сти
хотворение. А у нас уже 
и костюм был готов...

Я все время старалась 
убедить воспитательницу, что 
нам скоро в школу, что ребе
нок должен уметь выступать, 
«держаться на людях». Если 
его в садике этому не научат, 
он в школе будет теряться 
перед классом. Но мои доводы 
никто не принял во внима
ние. З а  семь лет, что сын по
сещал садик, только однаж
ды. он прочел стихотворение 
из четырех строчек. Мальчик 
мой рос замкнутым, друзей 
в садике у него не было. 
Юра всегда играл в сторон
ке один. На прогулках то же 
самое: отделится от всех ре
бят и занимается то букаш
кой, то гусеницей. Воспита
тельница смеялась: «Он у вас 
зоологом будет, наблюдает, 
кто и куда ползет».

Но не от хорошей жизни 
он стал «отшельником». Я все 
старалась как-то привлечь

его к ребятам, то игру на ули
цу вынесу, где должны уча
ствовать два-три человека, то 
книгу красивую дам: «Пока
жи, Юра, ребятам». Он поиг
рает со всеми немного, потом 
оставит все ребятам, а  сам не
заметно отдаляется...

И вот мы пошли в школу. 
То, чего я боялась, случи
лось. Учитель жалуется: «Пи
сать  —  пишет, решать  —  ре
шает, а  спрошу —  молчит. 
Смотрит на меня и молчит!» 
Дома выясняю: «Юра, да как 
же так, почему не отвечаешь 
на вопросы учителя?» А он: 
«Я боюсь, вдруг неправиль
но отвечу...» Ведь мальчик 
развитый, и память хорошая. 
Дома перескажет рассказ 
и правила отлично знает, а в 
школе молчит —  и всё. Дру
зей у него по-прежнему нет. 
Если с кем подружится, то 
ненадолго. Записала его в 
секцию борьбы, один день по
был, больше не стал ходить. 
А дома очень подвижный, 
прыгает, скачет, любит сме
яться, многое умеет делать. 
Может приготовить сам обед. 
Приходим с мужем с рабо
ты —  чай горячий, картошка 
и пельмени сварены. Причем 
делает все по собственной 
инициативе и радуется, что 
получается.

Значит, у ребенка есть 
хорошие задатки, только он не 
уверен в себе. А начсыось 
все с детского сада. Там он 
уловил, почувствовал, что на 
него не надеются, ему не до
веряют. И это настроение 
воспитателей передалось 
мальчику, закрепилось в нем. 
Теперь «за  грехи» детского 
сада мы расплачиваемся в 
школе!

Мама Юры 
г. Пермь

С учетом 
трехдетности

Вопрос, о котором я пи
шу, важен и, как мне кажет
ся, достоин общественного 
внимания.

Я являюсь многодетной м а
терью, так как родила и вос
питываю троих детей. С боль
шей надеждой ждала проек
та Закона о пенсиях и очень 
хотела прочесть новое о пен
сионном возрасте женщин- 
матерей, вырастивших троих 
детей. Согласитесь, что на 
воспитание троих детей мать 
тратит больше физических и 
душевных сил, чем на одно

го ребенка. Вот мне 51 год, 
имею 30 лет непрерывного 
стажа и букет болезней. 
До пенсии осталось еще четы
ре года. Как бы хотелось 
через год-два уйти на отдых. 
Пусть на наше место при
ходят молодые, энергичные 
люди, которым не нужно хо
дить, прихватывая рабочее 
время, по врачам, а про
изводству оплачивать боль
ничные листы.

Смешно сравнивать пенси
онный возраст советских жен
щин и женщин развитых 
капиталистических стран. Где 
это женщины работают до 
седьмого месяца беременно
сти, ездят на работу в пере
полненном транспорте и несут 
такую нагрузку дома?..

Мы много говорим о глав
ной проблеме рождаемости 
это малое число трехдетных- 
семей, так необходимых для 
воспроизводства населения, 
для нашего демографического 
будущего. Значит, рождение 
третьего ребенка нужно по
ощрять. К примеру, умень
шить пенсионный возраст 
для таких женщин. Таково 
мое предложение. Думаю, что 
не только я, тысячи женщин 
ждут положительного реше
ния этого вопроса.

С. ГОР БАРУ  / С  

инженер-гидротехник^ 
г. Пинск 

Брестской области

Где же мыло 
душистое?

Много лет выписываю и 
читаю ваш журнал. Есть 
проблемы, которые меня вол
нуют как мать двоих детей. 
И я часто нахожу на них 
ответы на страницах журна
ла. Благодарна вам за это! 
Не могу не написать о проб
леме. которую нельзя замал
чивать.

В нашей стране нет мою
щих средств. Это известно 
всем и вам, конечно, тоже. 
Советские люди получают 
мыло по талонам! Не знаю, 
как у вас в Москве, а у нас 
в Свердловске выдают 200 
граммов на одного человека 
на квартал. Это, конечно, 
крайне мало. Представьте, 
что этим куском мыла я долж
на вымыть ребенка, помыть 
ему голову (у меня одна доч
ка-школьница) и еще оста
вить для ежедневного умыва
ния в течение трех меся-
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ев. Кто установил такую ми
зерную норму?

Результат этой « экономии» 
не замедлил сказаться. Се
годня у восьми человек в 
классе, где учится дочка, 
обнаружили в волосах вшей и 
гнид. У моей, к счастью, 
пока чисто. Но, представь
те, как переживают роди
тели! А какая травма для 
детей! Их опозорили, выгнали 
из школы, отправили домой 
до тех пор, пока не выве
дут насекомых. Класс моют. 
Думаете, только в нашем 
классе случилось такое ЧП? 
Ничего подобного. В сосед
нем—  не лучше. Теперь всю 
школу будут проверять.

Позор! Всем, кто довел 
наших детей до этого. Всем 
взрослым, безответственным 
людям, которые разорили на
шу страну! В какой циви
лизованной стране мира есть 
еще в наше время у детей 
вши и гниды?

С уважением 
Е. ЛАЗАРЕВА 

г. Свердловск

Бесплатный
магазин

Не только в журнале «Се
мья и школа» читала письма 
родителей о том, что не зна
ют, куда девать подержанные 
вещи. И вот хочу поделить
ся, как это организовано 
у нас в городе. Раньше два 
раза в год —  весной и ле
том —  женсовет проводил яр
марки по продаже поношен
ных вещей. А теперь у нас 
открылся бесплатный магазин 
«Доброта». Прочитали жите
ли объявление в местной га
зете «Искра» и стали сдавать 
вещи в этот магазин. Я сама 
отнесла 22 вещи. С каким 
вниманием обслуживают 
здесь посетителей! Как раз 
при мне пришла в магазин 
старушка. Видимо, она плохо 
видела, так как у нее были 
очки с толстыми стеклами. 
Дежурившие женщины из 
женсовета предложили ей не
сколько пальто, пока не по
добрали подходящее по росту. 
Тут же выбрали платок 
под цвет пальто, нашли Ten

's ленькую кофточку. Правда, не

оказалось ооуви нужного раз
мера. Но заявку обещали 
выполнить при первой же воз
можности.

Магазин оправдывает свое 
название «Доброта». Его ус
лугами пользуются остро 
нуждающиеся люди: мало
обеспеченные одинокие пен
сионеры, многодетные семьи. 
Все товары представлены, 
как в обычном магазине. 
Такие вещи, как ползунки, 
детские кофточки, колготки, 
чепчики, шапочки разложены 
по коробкам. Посетители под
ходят и выбирают, кому что 
нужно. Только денег не пла
тят. Обслуживание здесь бес
платное.

Городок наш небольшой —  

80 тысяч населения. И вот 
такие у нас творятся добрые 
дела! Может быть, кто-то 
захочет перенять наш опыт?

С искренним 
уважением к журналу 

Нина Сергеевна 
ПЕЛАГЕИНА, 
ветеран труда, 

бабушка четырех внуков 
г. Лысьва 

Пермской области

продолжаем
разговор

Дайте
возможность
выбирать

О школьной форме журнал 
«Семья и школа» писал не
однократно. В статье 
«О школьной форме по суще
ству» (№ 8 за 1988 год), 
в откликах родителей и учени
ков (№ 4 за 1989 год) 
высказывались серьезные 
претензии к принятой формен
ной одежде. Не устраивает 
практически все: цвет, фасон, 
однообразие, всесезонность. 
Если бы дети в школе толь
ко учились! Но они носят 
ранцы и сумки, пользуются 
мелом, бегают, возятся на пе
ременах. И для всего этого 
школьная форма совсем не 
приспособлена. Мрачный чер
ный фартук тут же перека
шивается, «крылышки» спол
зают, платье, которое нельзя 
стирать (если следовать ин-
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струкции) бы стро п ачкается , 
«коленки», особенно у м л а д 
ш их ш кольников, м о м ен тал ь
но проти раю тся.

Д ол гое  врем я  это никого  
не заботи ло . У ны лая, у б о гая  
од еж д а, когд а все  похож и  и 
никто друг от д р у га  не о т
ли чается, со о тв е тств о в ал а
врем ен ам  и н р ав ам  у зако н ен 
ного един ообрази я и едино
мы слия. В  соврем енны х у с 
ловиях, когда м ы  н адеем ся, 
что ш кола наконец-то р а с с т а 
нется с м уш трой  и ф о р м а л и з
мом, стоит сы зн ова п одум ать: 
для чего и зач е м  ш к о л ь
н ая  ф орм а. Н еобходим ость  
перемен ст а л а  очевидной.

К о гд а  зн ак о м и ш ься  с п о ж е
ланиями читателей (э т а  п ро
бл ем а при влекла внимание  
м н оги х), отм ечаеш ь одну осо
бенность. Д овод ы  о дисцип
лине, порядке, соц и альн ом  а с 
пекте уступили м есто  заб о те  
о сам очувстви и  ученика. Уни
ф и кац и я одеж ды , у стан о в к а  
на принуж дение м еш аю т р а з 
витию полноценной лично
сти —  сам оутверж дени ю , с а 
м о уваж ен и ю  ребен ка. Э то  
гл авн ы е аргум енты  тех, кто 
считает, что ф о р м а не д о л ж 
на бы ть обя зател ьн ы м , неиз
менным атр и бутом  школьной  
ж изни.

Сторонники ф орм ы  тож е  
не прен ебрегаю т « человече
ским ф ак то р о м » и при водят  
свои доводы . Д ети , особенно  
подростки, с удовольствием  
носят оди наковую  одеж ду. 
К примеру  —  ж расн о-белы е  
ш ар ф ы  и ш апочки у сп а р т а 
ковских «ф а н а т о в » . И ли л е 
гендарны е к летч аты е брюки  
«л ю бер ов». В се  это  —  « ф о р 
м а » , только п остро ен а он а  
не по принципу « я  —  как  
все», а  по принципу « я  —  

как  все  н аш и ». Н аблю дени я  
п од тверж д аю т: ф о р м а импо
нирует р еб я там , так  к ак  о б ъ 
единяет и вы деляет из толпы. 
И вносится предлож ение  —  

если су щ еству ю щ ая  ш к о л ь
н ая  о д е ж д а  у стар е л а , то ее 
надо зам ен ить другой: у д о б 
ной, практичной, краси вой  и 
разн ообразн ой .

К ак  ж е  поступили руково
дящ и е органы  народного о б 
р а зо в а н и я ?  Н а сей р а з  голос  
общ ественности  ( публикации  
в печати, обр ащ ен и я в вы со
кие инстанции) был услы 
ш ан  —  последовали  действия. 
В о  Временном положении о 
средней о б щ е о б р азо в ате л ь 
ной ш коле С С С Р  (оно вош ло  
в силу с нового учебного  
г о д а ) зап и сан о : «С о в е т  ш ко
лы... у стан авл и вает  необхо-

дим ость и вид  ученической  
ф орм ы ».

—  Э то зн ачи т , —  пояснила  
старш и й  м етодист Г л авн ого  
учебно-м етодического у п р а в 
ления общ его  среднего о б 
р а зо в а н и я  Госком и тета С С С Р  
по народному об р азо ван и ю  
Т а м а р а  И ван о вн а Г р и го р ье
в а , —  теперь только С овет  
ш колы  в п р ав е  р е ш а ть , р а зр е 
ш ать  детям  ходить в  ш колу  
в  свободной одеж де или со
храни ть форму.

Н у что ж е , реш ение д о л 
гож дан н ое и демократичное.
В  нем отраж ен ы  разли чны е  
точки зрени я на ф орм у, так  
с к азать , альтер н ати вн ы е в а 
рианты , и п р едоставлен а в о з 
м ож н ость вы бор а. Ш ко л а н а
конец-то получила в о зм о ж 
ность принимать реш ение с а 
м остоятельно, а  не по у к а з 
ке сверху.

—  В ы ходит, что ш кольны й  
С овет, если найдет целесо
образны м , м о ж ет  и во все  о т
менить ф о рм у?

—  М о ж ет , —  подтверди ла  
Т а м а р а  И ван о вн а  и д о б ави 
л а : —  Только сегодня е д в а  ли  
кто стан ет это делать. О т
менить ф орм у м ож н о, д а  то л ь
ко зам ен ить нечем ! К ром е  
форменны х п л атьев , в м а г а з и 
н ах ничего нет. К стати , к нам  
в  комитет практически пере
стали  приходить пи сьм а об  о т
мене школьной формы. Д у 
м аю , что дело не только во  
Временном положении, сколь
ко в положении эконом иче
ском.

В  связи  с этим вспом нился  
р а с ск а з  директора средней  
ш колы  М  34 г. С м оленска
Ю рия Гр и гор ьеви ч а Е л и сее
в а .

—  М ы реш или: все  у ч ащ и е
ся наш ей  ш колы  с первого  
по десяты й к ласс м огут при
ходить в ш колу в чем хотят.
Я  у ехал  в командировку. 
В ерн улся  —  все мои р е б я та  
в школьной ф орм е! С п р аш и 
ваю , почем у? М не объяснили: 
«Ш к о л а  с т а л а  чуть ли не з о 
ной отды ха, многие облач и 
лись в  дом аш ни е х а л а т ы ».
И то гд а милые, наивны е  
учителя смоленской ш колы  
взя л и  вину на себя , дес
к ать , плохо воспи ты ваем  вкус  
у  детей. А потому решили, 
о тк азы в аться  о т  ф ормы  рано. 
Но ведь, честно с к азать , ни 
одна девчонка не п о к аж е т
ся  н а л ю д ях в х а л ате , если  
есть в ёе гар дер о б е  что-ни
будь другое.

П ро  эти «х а л ати к и »  я  слы 
ш а л а  в р азн ы х  м естах . О сво-

ем горьком  опы те п овед ал а и 
за в е д у ю щ а я  М уромским го 
роно В ал ен ти н а И ван о вн а  
К лещ евн и кова. « В  прош лом  
году в  пяти ш к ол ах  город а  
ввели  свободную  одеж ду  для  
учащ и хся . В  конце го д а  под
вели итоги эксперимента. 70 
процентов р е б я т  вы ск азал и сь  
з а  то, чтобы вернуть ш коль
ную ф орм у. И  во все  не пото
му, что она им нравится. 
П росто  ничего нет взам ен .
И родители, которы е еж е
дневно р еш ал и  проблему, во  
что одеть ребен ка, детей под
д ер ж ал и ».

Мы боялись «я р м ар к и  тщ е 
сл ав и я », если о т к а за т ь с я  от 
ф орм ы ; а  вы яснилось, что 
наш им  детям  надеть нечего. 
В о т  к ак  все  обернулось! 
С т а р а я , н а д о е вш ая  ш кольн ая  
ф о р м а, з а  которую  по-преж 
нему д ерж и тся  ш к ол а  —  се
годня вовсе не прихоть чинов
ников и консерваторов-учи-  
телей, а  у в ы !  —  су р о вая  не
обходим ость.

Н ел ьзя  с к а за т ь , что М и
нистерство народного о б р азо 
ван и я  Р С Ф С Р  спокойно на 
это взи рает. Н а «К руглом  
стол е», куда « просвещ енцы » 
пригласили представителей  
М инистерств легкой  про
мы ш ленности, торговли и
зд р авоохр ан ен и я  республики, 
р ассм атр и в ал ся  вопрос о но
вой форме. Д оговорились п ро
вести  открытый конкурс на 
лучш ие модели школьной
одеж ды , привлечь к со зд а 
нию ф орм ы  к ак  м ож н о бол ь
ш е талан тли вы х людей, заи н 
тересованны х спонсоров. У с
лови я конкурса у ж е  согл асо
ваны .

Конечно, отрадно, что н а
конец-то су дьба школьной  
ф орм ы  будет р е ш аться  не 
келейным обсуж дением , не 
ведомственны м подходом, а  
откры то, прилюдно, гласно. 
Э то всел яет н ад еж д у : допо
топные изделия не поступят  
к потребителям . Но есть о п а с
ность, что никакой новой ф о р 
мы  в б л и ж ай ш ее врем я не 
будет.

В едь бы ло у ж е : краси вы е  
м одели н а  лю бой вкус и в о з 
р а ст , одобренны е х у д о ж е
ственны м советом Д о м а  м оде
лей. А к ак  д ош ло дело до 
п р о и зво д ства  —  все рухнуло. 
Единственно, н а что согласи 
л ась  н а ш а  о т с т а л а я  л е гк ая  
пром ы ш ленность,—  это пере
краси ть преж ню ю  м одель  —  

коричневое п л атье  и черный 
ф ар ту к  —  в синий цвет. А с 
«тро й кам и » для стар ш е к л а сс
ниц, чтобы хвати л о  н а всех,

------------------------------------------------------------------------------- ------1

возились долгие семь лет.
З ам ести тель начальника  

Г л авн ого  управления ш вей
ной промыш ленности Минлег- 
пром а Р С Ф С Р  В алентина  
А лексан дровна К ад я н о в а  не 
оставл я ет  надеж ды  и на бли
ж ай ш ее  время.

—  У  н ас есть г о с за к а з  на 
производство  ш кольной ф ор
мы в  ш туках. Д л я  того чтобы 
его вы полнить , —  а  мы его 
выполняем  —  нам ед ва  х в а т а 
ет мощ ностей. П ерейти на 
вы пуск другой, более совре
менной продукции мы не смо
ж ем . С ы рья нет, техника ст а 
р ая . Хорош о, если к концу  
следую щ ей пятилетки что-то 
сдвинется...

И посему М инистерство н а
родного обр азован и я  Р С Ф С Р  
п р и звал о  школы проявлять и 
поощ рять инициативу на м е
стах . Если  ш кола найдет в о з
м ож ность сш ить особую  фо/Т= 
му для своих учеников  —  

п о ж ал у й ста ! И  для всех  
к л ассов  —  р азн ую : и зимнюю, 
и летнюю , и рабочую , и спор
тивную, и праздничную , и н а
циональную  —  ради  б ога !
Д л я  этого не требуется ни
какого специального р а зр е 
ш ения сверху. Р еш и т так  С о
вет ш колы  —  ему и придется  
искать и зготови теля, зак л ю 
чать договор , оплачи вать вы 
полнение з а к а з а  из средств, 
которыми р асп о л агает . К ак'их „ 

за р а б о т а т ь  и как  ими распо
ряди ться , р е ш ае т  тож е Совет  
ш колы . В  общ ем , ищ ите в о з
м ож н ости !

В се  это прекрасно! Только 
до каки х ж е  это пор ш кола  
по-прежнему будет зан и м ать
ся не свойственны м ей де
л о м ? В ед ь главн о е  назначение  
ш колы  —  учить детей на вы 
соком уровне. И  почему з а 
работан н ы е учениками сред
с т в а  о н а  д ол ж н а трати ть не 
на улучш ение учебного про
ц есса : закуп ить те ж е  компью
теры , пригласить и оплатить  
лекции вузовского  п реп одава
теля, а  на добы вание ш вей
ных изделий, пусть и пред
назначенны х для учеников? 
П ри нынешнем дефиците обо
рудован ия и тканей —  пер
спекти ва найти исполнителя, 
прям о ск аж ем , незавидная.

И так , п рекрасн ая  идея вы 
б о р а  школьной одеж ды , про
во згл аш ен н ая  Временным по
лож ением о  школе, о к азал ась  
под угрозой, поскольку, как  
вы яснилось, с тал а  нереаль
ной, невыполнимой с точки 
зрени я экономики.

Го рько и обидно, что мы не 
м ож ем  пока дать  р ебя там  но-

12



ПОЧТА «СЕМЬИ И ШКОЛЫ
вую красивую, современную 
одежду. Но все-таки отсту
пать нельзя. Используя свое 
педагогическое влияние и ав
торитет, школа может приб
лизить благотворные переме
ны. Достаточно не делать из 
формы культа, не давить на 
ребят, не обострять и без 
того сложную ситуацию.

Вот какое письмо прислала 
мама первоклассника
И. М. Курилко йз Донецка: 
«Очень прошу помочь разоб
раться насчет цвета школь
ных рубашек. На этой почве 
у меня постоянно происходят 
споры с учительницей. Я слы
шала, что разрешено носить 
под школьный пиджак рубаш 
ки любого цвета.

Но учительница говорит, 
что установлено два цвета: го- 

■лубой и защитный —  для пов
седневной носки, и белый  —  

для торжественных случаев. 
Пожалуйста, разъясните кто 
из нас прав?»

Много раз на страницах 
журнала  «Семья и школа» 
разъяснялось, что цвет руба
шек может быть любой. 
В постановлении Совета М и
нистров РСФСР о школьной 
форме он не оговаривается. 
Но, к сожалению, баталии за 
избавление от непохожести, 
за искоренение индивидуаль
ности, как подтверждает поч
та, по-прежнему ведутся кот 
Москвы до самых до окра
ин».

Выходит, есть еще одна 
причина, почему не срабаты
вает Временное положение. 
Это —  абсурдные требования 
учителей к внешнему виду 
школьника. Если от них не 
отказаться, то предоставлен
ное право выбора останется 
пустым звуком.

Е. КУЛЬБИЦКАЯ

что сделано после
выступлений
журнала

С ем ь р а з  
отмерить

«Шифр 317» — так называ
лась статья в № 9 журнала 
«Семья и школа» за 1989 
год. Шифр 317 в меди
цинской карте обозначает 
диагноз: дебильность в легкой 
стадии. Дети с таким диаг-
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нозом подлежат обучению во 
вспомогательной школе. Но 
нередко среди воспитанников 
таких спецшкол встречаются 
ученики не «по профилю». 
Как правило, это ребята из 
неблагополучных семей, кото
рые из-за отсутствия социаль
ных условий и плохого воспи
тания отстают от сверстников 
в интеллектуальном развитии. 
При «недостаточном кругозо
ре», «сниженной памяти», 
«бедном словарном запасе», 
«пассивном внимании» они 
крайне медленно, с большим 
трудом усваивают учебную 
программу. И пополняют со 
временем ряды второгодни
ков, нарушителей дисципли
ны и правопорядка. В мас
совой школе у учителей нет 
ни времени, ни желания во
зиться с «балластом». И шко
ла спешит избавиться от не
угодных, отправляет во вспо
могательную. А там происхо
дит не выравнивание, а на
против — дальнейшая дегра
дация. поскольку обучение 
здесь сдерживается предель
но ограниченной программой. 
Пребывание тех ребят, у кого 
наблюдается лишь задержка 
в развитии, среди больных 
детей, обоснованно имеющих 
диагноз «дебильность», па
губно.

Шифр 317 — это клеймо, 
которое затрудняет нормаль
ным детям выбор профессии, 
закрывает доступ к даль
нейшему продолжению обра
зования в вечерней, заочной 
школах, в профессиональных 
училищах.

Все эти вопросы рассмат
ривались в статье «Шифр 
317» на примере вспомога
тельной школы-интерната 
АТ» 2 г. Сочи, куда выез
жал по письму читательницы 
специальный корреспондент 
журнала В. Анисимов.

Публикуем ответы, полу
ченные редакцией, по проб
леме: кого и как определять 
в спецшколу.

Практики
предлагают

Коллектив вспомогатель
ной школы-интерната №  2 
г. Сочи с одобрением при
нял публикацию в вашем 
журнале «Шифр 317».

Проблемы в этой статье 
подняты злободневные и акту
альные, и надо отметить, 
что автор статьи В. Аниси
мов очень объективно подо

шел к освещению проблемы 
и тех трудностей, которые 
имели место в нашем коллек
тиве. Сегодня все позади. 
Коллектив стремится напра
вить усилия на создание, в 
школе оптимальных условий 
для коррекционно-воспи
тательной работы. На педаго
гическом совете обсуждалась 
новая модель отбора и обу
чения умственно отсталых 
детей. Наши идеи поддержи
вает ГУНО, и с нового учеб
ного года школа начинала 
эксперимент.

На базе нашей школы от
крывается постоянно дей
ствующий диагностический 
центр. В этот центр направ
ляются дети, которые не ус
ваивают программу в на
чальных классах массовых 
школ. Специалисты делают 
предварительное заключение 
об интеллектуальных возмож
ностях ребенка в присутствии 
родителей и учителей. Если 
нет разногласий в оценке ум
ственных способностей ребен
ка, то центр выдает реко
мендации родителям и учите
лям, каким образом обучать 
и воспитывать ребенка. Если 
же возникают разногласия и 
сомнения в интеллектуальных 
возможностях ребенка или 
требуется уточнить диагноз, 
то ребенка с согласия роди
телей принимают во вспомога
тельную школу, в которой 
имеются три класса.

В зависимости от заклю
чения центра ребенка опре
деляют в класс для обучения 
детей с задержкой психиче
ского развития (ЗП Р) или 
диагностический. Диагности
ческий класс занимается по 
программе для детей с з а 
держкой психического разви
тия. Из класса ЗПР дети мо
гут попасть только в массо
вую школу, а из диагностиче
ского только в класс ЗП Р или 
класс для умственно отста
лых детей. В этих классах 
дети могут учиться следую
щие сроки: в классе ЗПР — 
до 9-го класса, в диагности
ческом —- до 5-го класса, для 
умственно отсталых до 
окончания. Но из класса 
для умственно отсталых детей 
дети могут переводиться в 
диагностический класс и да
лее в класс ЗПР. Ежеме
сячно все три параллели 
проходят обследование и 
уточняется ранее принятое 
заключение. Таким образом, 
полностью исключается воз
можность ошибки.

И еще. Изменяется вывес

ка школы. В отличие от 
прежних вспомогательных 
школ, где упор делался на 
умственную отсталость детей, 
наше учебное заведение с уче
том новой установки станет 
именоваться — общеобразо
вательная специализирован
ная школа-интернат №  2.

Вот вкратце о нашей шко
ле и системе. Хотелось, что
бы эта проблема по-прежне
му оставалась в поле вни
мания вашего журнала. На
деемся, что совместными уси
лиями мы сможем содейство
вать совершенствованию учеб
но-воспитательного процесса 
данных школ.

А. П. КОВАЛЕВ, 
директор школы

Мнение
специалистов

Нечасто случается полу
чать удовлетворение от пуб
ликаций широкой печати, под
нимающих проблемы дефек
тологии: множество разноас
пектных, неоднозначных, бо
лезненных и трудноразреши
мых вопросов в таких публи
кациях требует глубокого р аз
ностороннего и компетентно
го освещения.

С тем большим удовлетво
рением воспринимается ста
тья В. Анисимова «Шифр 
317», в которой автор сумел 
глубоко и реалистично отра
зить целый комплекс перепле
тенных в тугой узел вопро
сов, связанных с обучением 
и воспитанием детей, имею
щих отклонения в развитии.

Стремление редакции про
должить начатый статьею 
В. Анисимова разговор и 
разобраться в возникающих 
вопросах чрезвычайно свое
временно, хотя некоторые из 
поставленных вопросов связа
ны с тем, что в практике 
работы вспомогательных 
школ не всегда реализуются 
задачи, определенные соот
ветствующей организацион
ной и методической доку
ментацией.

Среди заинтересованных в 
разговоре по этим пробле
мам, в первую очередь, сле
дует назвать дефектологов, 
которые все свои усилия нап
равляют на совершенствова
ние системы помощи детям 
с отклонениями в развитии.

Предполагая впоследствии 
подробно рассмотреть многие 
из поднятых журналом вопро

сов, выскажем здесь реши
тельную поддержку занятой 
автором и директором Сочин
ской школы А. П. Ковалевым 
позиции.

НИИ дефектологии АПН 
СССР в кругу большого объе
ма проблем, связанных с изу
чением, обучением и воспита
нием детей с различными ано
малиями развития, ведет на
учные исследования в обла
сти дифференциальной психо- 
лого-педагогической диагно
стики, разработал проект По
ложения о постоянно дей
ствующих штатных медико- 
психолого-педагогических кон
сультациях. Недостаточная 
материальная база народно
го образования на современ
ном этапе, к сожалению, 
тормозит дальнейшее разви
тие и внедрение научных 
разработок этого направле
ния в практику работы спеСН 
циальных школ и дошколь-^ 
ных учреждений.

Вместе с тем жизнь за 
ставляет предпринимать 
практические меры, среди ко
торых заслуживает поддерж
ки создание диагностических 
центров. Такие центры соз
даются чаще всего на базе 
детских психоневрологиче
ских стационаров. Возможен 
и вариант, предложенный 
А. П. Ковалевым. Продол
жительное динамическое наб*, 
людение за детьми в процес- х 
се учебной деятельности спо
собствует уточнению диагноза 
в сложных случаях, помога
ет отделить ребенка с пе
дагогической запущенностью, 
но с нормальными возможно
стями интеллектуального раз
вития, от детей, которым ста
вят диагноз «задержка психи
ческого развития» цли «оли
гофрения в степени дебильно- 
сти», а детей с задержкой 
психического развития — от 
детей даже с легкой степенью 
дебильности.

Выявлено, дети с задерж
кой психического развития ни 
в коем случае не должны обу
чаться по программе вспомо
гательной школы, ибо при соз
дании для них специальных 
условий могут освоить полный 
объем программы массовой 
школы.

Для таких детей на основа
нии приказа Министерства 
просвещения СССР с 1981 го
да в стране развивается 
другая сеть специальных 
школ, отличных от вспомога
тельных; кроме того, повсе
местно для детей с задерж
кой психического развития от-
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крываются классы выравни
вания при общеобразователь
ных школах.

Приветствуя усилия кол
лектива Сочинской школы, 
направленные на совершен
ствование работы своего уч
реждения, не можем согла
ситься с созданием класса 
для детей с задержкой пси
хического развития в составе 
вспомогательной школы. Ка
кой бы ни была вывеска 
на здании школы, в ней 
должны обучаться только де
ти с диагнозом под шифром 
317, а в диагностическом 
классе — дети с. подозрением 
на этот диагноз.

Для детей с задержкой пси
хического развития такая 
школа не сможет обеспечить 
необходимого оснащения 
учебно-воспитательного про
веса и методического руко- 
дства в соответствии с 

программой массовой школы, 
решения ряда иных задач по

общему развитию детей и под
готовке их к самостоятельной 
жизни и труду.

Создание диагностических 
классов предусмотрено Поло
жением о вспомогательной 
школе, однако предлагаемые 
сроки функционирования ди
агностического класса в Со
чинской школе не очень по
нятны: не может и не долж
на диагностика растягивать
ся на 5 лет, это наносит 
ущерб развитию ребенка. Пе
ревод детей из класса для 
умственно отсталых в диаг
ностический, работающий по 
программе для детей с за
держкой психического разви
тия, с течением времени 
становится невозможным из- 
за резкого расхождения со
держания обучения. Перевод 
в значительно более младший 
класс порождает клубок иных 
сложнейших проблем, напо
добие тех, которые могут воз
никнуть в приведенном в ста

тье случае с 16—17-летней 
выпускницей этой школы при 
переводе к 13-летним шести
классникам массовой школы.

Такое могло случиться в по- : 
рядке исключения, но делать 
это правилом нецелесообраз
но.

Считаем, что дефектологам ■ 
г. Сочи следует направить : 
свои усилия на создание шко- : 
лы для детей с задержкой 
психического развития, с ин
тернатом для тех из них, кто I 
по семейным обстоятельствам 
нуждается в опеке, подобно 
герою очерка В. Анисимова.
С другой стороны,необходимо 
развивать сеть классов вы
равнивания для детей с за
держкой психического разви
тия, в которых наряду с об
разовательными задачами бу-. 
дут решаться и задачи диаг
ностические.

При создании таких учреж
дений в городе, дети с задерж
кой психического развития

получат необходимые условия 
для обучения и развития. 
А случаи ошибочной диагно
стики будут сведены к мини
муму.

Я. ЦЫПИНА,  
кандидат педагогических 

наук, заведующая 
лабораторией 

педагогики 
и психологии детей 

с задержкой 
психического развития 

НИИ дефектологии 
АПН СССР

Надеемся, что рекоменда
циями специалистов Институ
та дефектологии воспользу
ется не только коллектив шко
лы-интерната г. Сочи. Со сво
ей стороны органы народного 
образования других городов и 
областей проявят заинтересо
ванность и окажут реальную 
помощь нуждающимся в этом 
детям.
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В
 февральском номере вы проч

ли заметки А. Букина «Та
кая долгая дорога...» Сегодня 
автор продолжает раз
говор —  на этот раз речь идет 

.о летнем ребячьем лагере. 
Кстати, вспомните напечатан
ные в наших прошлых номе
рах статьи Г: Цукерман и 

В. Слободчикова. Эти психологи считают, 
что именно летний лагерь —  лучшее место 
для новых взаимоотношений между под
ростками и взрослыми.

...Открытия на пороге родного дома. 
Как много они могут дать подростку., 
если не опоздать, если вовремя научить 
его искать необычное в обыденном, 
новое —  в привычном. Чувство Родины 
рождается не из абстрактных представ
лений о бескрайних просторах своей стра
ны. Патриотизм —  понятие конкретное и 
чувство интимное. Это —  чувство р о д н о й  
земли. Вот этому мы и стараемся учить 
ребят.

...У какого паренька не екнет серд
це при слове «экспедиция»? Ну как же: 
ветер дальних странствий... романтика до
рог... пыль неведомого на стоптанных 
кедах...

Погодите! Постойте! Почему —  дальних? 
Для чего? Какая в том н е о б х о д и 
м о с т ь ?  Прежде человек должен познать 
свои корни. Наездиться всегда успеет.

Базовый лагерь стал первой ступенью, 
первым шагом детей к природе. Дети 
полностью выключаются из городского рит
ма. Отсюда, из палаточного городка, от
правляются по утрам ребята в рабочие 
маршруты. Уходят, чтобы несколько часов 
лазить по чашобам приречных зарослей, 
бродить по лугам, вдыхать сосновый настой 
и слушать звон ручьев и шуршание яще
риц в,траве.

Наш лагер ь— дом в природе. Так ка
ким же ему быть? Каждую весну мы долго 
и придирчиво обсуждаем, где его ставить, 
где и как разместить жилые палатки, 
устроить кухню, столовую, место для ве
чернего костра, а где —  хозяйственную зо
ну. Когда ребята потом видят, что лагерь 
получился удобным, есть возможность 
уединяться, видеть реку и все окрестно
сти с разных точек (всё —  не выходя за 
его пределы), они не рвутся «за ворота», 
которых и нет... Заодно снимается и проб
лема присмотра: они свободны в передви
жениях, не чувствуют скованности малым 
пространством и всегда у нас на глазах.

Три года подряд наш лагерь вставал на 
большом лугу, охваченном зарослями ивы 
и ольхи в виде подковы, концы кото

ПОРОГЕ А. БУКИН, педагог

РОДНОГО ДОМА
рой упираются в обрыв над рекой. Но 
планировка территории ни разу не повто
рялась. Широкая центральная «площадь», 
окруженная рядом палаток, нам разонра
вилась, и мы украсили ее клумбами, 
выкашивая площадку под лагерь. Остави
ли несколько куртин нетронутыми. В цент
ре самой крупной клумбы поставили мач
ту с флагом.

У Сетон-Томпсона есть прелестная по
весть «Маленькие дикари». Я смотрю на ре
бят, вспоминаю индейцев Сетон-Томпсона и 
пытаюсь представить, что может быть са
мым ценным для детей в нашем лагере. 
Мне кажется —  его «дикость». Запланиро
ванная неустроенность придает ему нечто 
романтическое. Дети жаждут ее,—  не всег
да представляя, что же это такое. Ви
димо, романтичность это —  необыденность, 
что-то немножко таинственное и припод
нятое, чего в жизни «не бывает».

Но неустроенность быта играет еще одну, 
не менее важную роль. Она создает 
те самые преодолимые препятствия, кото
рые так необходимы развивающейся лич
ности подростка. Она усиливает экстре
мальность условий, в которые попадают 
дети. Ведь для них, маленьких горожан, 
жизнь в окружении природы, в оторван
ности от благ цивилизации совершенно 
непривычна и... тяжела.

Если разобраться, мы могли бы упро
стить свою задачу, заказав и настоящую 
печь, и набор конструкций для палаток, 
кухни и столовой. Получился бы своего 
рода экспедиционный конструктор. Была у 
нас такая идея: приехал, собрал и живи се
бе. Отказались. Ведь мало, что теряется 
естественность условий,—  они слишком 
облегчаются. Точно так же, можно бы не 
завозить продукты разом, а когда надо, от
ряжать дежурных в магазин: город-то под 
боком. Но нет! Задолго до отъезда ребя
та начинают считать, пересчитывать и 
с нашей, конечно, помощью определяют, 
каким должен быть запас продуктов. Зна
ют, это —  все, чем предстоит распоряжать
ся. Другого не будет. И потом уже хо
зяйничая на кухне, они продолжают под
считывать, отмеривать и заботиться о том, 
чтобы не остаться «на бобах»... А «под
ножный корм» —  не только для экзотики и 
разнообразия; это еще и реальная добавка 
к рациону.

По вечерам можно видеть, как, уеди
нившись, о чем-то горячо спорят три чело
века: завтрашняя вахта придумывает
меню... Скоро к ним присоединяется чет
вертый —  завхоз (чаще кто-нибудь из 
старших девочек). Его власть над продук
тами безгранична, и он может наложить 
«вето» на то или другое «посягательство».

Вахте приходится уговаривать, убеждать 
завхоза, а не согласится —  снова браться 
за голову.

Так дети учатся быть бережливыми, 
экономными, хозяйственными. А ограни
ченность ресурсов обостряет ум и фанта
зию. Когда же всего в изобилии —  
инициативность и ответственность оказы
ваются не более чем простыми словами. 
Но вот получили самостоятельность, оказа
лись в условиях, когда необходимо самим 
обеспечивать нормальную жизнь себе, все
му отряду. Не сделаешь сам, не позабо
тишься —  кто тебя заменит? Рядом та 
же, как ты, ребята, они так же устали, и 
стыдно бездельничать, когда один ремонти
рует лестницу, а другой рядом сидит. 
Д а и не дадут сидеть. Поднимут и поведут, 
заставят да еще и посмеются. Зачем 
позориться?

В таких условиях лидерствует, конеч
но же, тот, кто способен первым подняться 
и уйти в сырую ‘мглу леса за дровами, 
вылезти из теплой и такой уютной палатки 
на дождь и подтянуть опустившуюся кры
шу. Можно назначить командира отряда, 
можно выбрать его самым демократиче
ским образом, но авторитетом он станет, 
если у него хватит воли первым пере
силить себя в таких ситуациях. Так что 
выборов командира отряда и завхоза у 
нас не бывает. Я рассказываю ребятам, 
каковы обязанности и права у этих 
«должностных лиц», а они сами —  каж
дый для себя —  решают: потянут или нет. 
Обязанностей много, больше, чем прав (да 
и какие могут быть у командира особые 
права, когда все решается коллективно). 
И ребята долго думают, прежде чем кто-то 
скажет: «Я хочу быть командиром» или 
«Я буду завхозом». На такое нужно ре
шиться! '

Тем, кто представлял экспедицию без
мятежным времяпрепровождением на ло
не природы, приправленным острым соу
сом р-р-романтики, очень скоро прихо
дится разочаровываться. Самое обидное: 
взрослые говорят, что. мол, вы свободны, 
а какая же это свобода, когда дела на
бегают одно на другое и нет им конца? 
Но постепенно ребята втягиваются в этот 
трудный режим, а хлопоты становятся при
вычными и необременительными.

Конечно, напряжение заметно утомляет 
детей: возвращаясь из десятидневной экс
педиции, они отсыпаются чуть ли не 
сутки. Поэтому еще мы не делаем ее дли
тельной.

И вот на что обращаешь внима^е: дети 
ищут развлечений тогда, когда нечем за
нять досуг. А если есть выбор —  пред
почтение отдают труду.
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Несколько лет назад на территории ла
геря отводилась площадка для игр. Мы 
привозили спортинвентарь, в отряде даже 
была «должность» игровика. Все безре
зультатно— ни одна из затей не вызва
ла у ребят интереса: ни шахматные тур
ниры, ни футбольные соревнования. А при
чина? Мы попросту забыли мудрое выска
зывание академика Павлова, что отдых 
есть смена занятий. Если экспедиция дает 
подросткам столько впечатлений и такие 
физические нагрузки, нет нужды в дополни
тельных «развлекательных мероприятиях». 
По всей вероятности, в этих наших попыт
ках сказались стереотипы мышления, сло
жившееся представление о том. как долж
ны отдыхать дети. Игры и праздники, 
разумеется, нужны и в экспедиции, но толь
ко если они естественно вплетаются в жизнь 
отряда, отражают суть этой жизни и логич
но развивают те отношения, которые со
ставляют основу совместной деятельности 
детей и взрослых.

В разные годы экспедиция проходит по- 
разному: лучше, хуже, более развлека
тельные или предельно деловые,—  но все 
они были для детей нелегкими и интерес
ными. Главным образом —  из-за непред
сказуемости многих событий,—  а именно

f
cb и проверяют сами себя дети. 
:мотря на страхи, мы в общем рады вся- 
I «нештатным» ситуациям, вроде гроз, 
поломок лодочного мотора, резких похоло

даний —  именно они придают суровую «на- 
стоящесть» условиям, в которых оказыва
ются ребята. В нештатных ситуациях мы 
набираем необходимый опыт. И еще и еще 
раз убеждаемся: дети спокойно и, в целом, 
верно воспринимают неожиданность, спо
собны оценить обстановку и выбрать реше
ние. Им можно доверять! А наше вол
нение —  что же, беспчкоиться нужно; но не 
следует и прятать его, коли оно порожде
но воображением, а не реальностью.

Л *
^  „.Давно не выдавалось такого жаркого 
лета. Сидеть днем у реки охотников мало —  
солнце обжигает кожу, нестерпимый блеск 
воды слепит глаза. Ребята, разморенные 
жарой, лениво бродили по поляне, с тоской 
поглядывая на реку. Искупаться бы! Но 
смытые с полей дождями удобрения прев
ратили нагретую речную воду в питатель
ный бульон. Нет, пусть лучше потерпят. 
Завтра снимаемся.

Я подошел к метеобудке. Ртуть в термо
метре прочно зацепилась за цифру 30. Воз
дух как в сауне. Барограф мне не нравится: 
перо явно ползет вниз.

Дырчатые тени лежат на земле, на кры
шах палаток, на листьях ватмана, рассте
ленных на столах. Ребята растащили столы 
по всей поляне, устроились, кому где удоб
нее. Никто никуда не спешит: день нерабо
чий, экспедиция прошла без неприятностей, 
программа выполнена.

Отходя от метеобудки я мельком от
метил, что палатки провисли, особенно хо
зяйственная. Возле нее свалены обрезки 
фанеры, рейки, мотки веревок —  все то, что 
служит материалом для всякого рода само
делок. Рядом —  полураскрытый инстру
ментальный ящик. Да, расслабились...

Раздался резкий свист боцманской 
дудки.

—  Ставьте столы на место —  через двад
цать минут обед!

...Смутное ощущение тревожило меня.

Я отошел в сторонку, присел на обрыве, 
рассеяно глядя на лодки, приткнувшиеся 
к причалу, на мертво висящий флаг, Ре
ка остекленела. Листья на кустах вялые, 
неподвижные. И тут я понял, в чем дело. 
Штиль. С утра над рекой гулял легкий вете- 

ок, стихавший обычно только к вечеру, 
еперь же на берег легла такая тишина, 

что треск кузнечиков в траве резал слух. 
Небо побелело, в на юго-западе, над высо
ким противоположным берегом поднима
лась из-за гряды далекого леса тяжелая 
лиловая полоса. Шквал идет!

Раздался голос Губина:
—  Крепи палатки, прятать все...
Зашумели макушки деревьев. Туча висе

ла уже в пол неба.
Паники не было. Ребята деловито сту

чали по колышкам, тянули растяжки, сгре
бали со столов рулоны бумаги и коробки 
с красками.

В спину ударила волна ветра.
—  По палаткам!
Все моментально попрятались. Деревья 

закачались, налетела пыль, посыпались 
ветки.

—  Не застегиваться! —  Мы с Губиным 
перебирались от одной палатки к другой, 
расстегивая входы,—  Держать полога ру
ками, в случае чего —  выскакивать немед
ленно!

Да-да, мы нс на лугу: ива —  дерево не
прочное.

Ветер уже выл. Внезапно упала темнота, 
и на поляну обрушилась стена воды. Я ос
леп и оглох. Торчал столбом посреди поля
ны и ждал самого страшного. Рядом грох
нулся сук —  ветки хлестнули по ногам. За 
спиной треснуло. Обернувшись, увидел, как 
хозпалатка, поднялась, сорванная поры
вом, забилась, взметнулась, подставляя 
дождю продукты н набросанные впопыхах 
вещи.

Чертыхаясь, полез с обрыва —  туда, где 
мокрые веревки запутались в траве, при
нялся искать оборванные концы, поймал 
край... Дохнуло холодом, вождь застучал

по голой спине как-то особенно больно. 
Обернулся —  почувствовал резкий удар в 
глаз. Этого не хватало —  град! Белые ша
рики застучали по брезенту, по ство
лам деревьев. Закрепив палатку, забрался 
в нее. Борьба с ветром отрезвила, и я уже 
спокойнее оглядывал лагерь. Град покрыл 
поляну толстым слоем, по нему косо бьет 
дождь. Ребячьи палатки дергаются, но 
стоят. Целые!..

Почудилось, будто светлее стало. Высу
нулся, прислушался. Да, определенно ве
тер стал ровнее, не слышно этого жутко
го воя, стих град. Дождь редел. Гроза ухо
дила.

Я выбрался наружу. Заглянул в палатку 
к девочкам. Они спокойно сидели на 
раскладушках с ногами.

—  Как дела?
—  Крыша в двух местах протекла... Что 

там?
—  Все в порядке. Готовьте сапоги и курт

ки, Граду навалило. Холодно.
Лагерь оживал. Небо быстро светлело. 

Выглянуло солнце. Деревья стояли притих
шие. Град хрустел под ногами, повсю
ду валялись груды веток.

—  Ого! —  Губин присвистнул.—  Катак
лизм!..' Кстати, что там на приборах?..

Метеобудка покосилась, но устояла. 
Мы подсчитали: все события уложились 
в пятнадцать минут, и за это время тем
пература упала на 13 градусов.

Губин щелкнул пальцем по стеклу тер
мографа:

—  Это, ребята, удача —  попасть внутрь 
таких событий.

Солнце набирало силу. Земля, дымясь, 
высыхала на глазах. Потеплело. Обед 
не успел простыть. Наскоро расчистив 
завал в столовой, уселись обедать. Ели 
не спеша, со вкусом, вспоминая пережи
тие минуты. Что там ни говори, нам, дей
ствительно, повезло.

А потом все принялись готовиться к ве
чернему коструГСкоро начнут подходить из 
города гости. А завтра —  домой...
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ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

ВЛАДИМИР ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ЗАКАТОМ РАССВЕТ
ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЯ ИЗ КОЛОНИИ ДЛЯ ДЕВУШЕК

Продолжение. Начало в №№ 11, 12 за 1989 год и № 1 за 1990 год

Я
 продолжил серию сочинений на тему 
нравственности и морали. Этот 
воспитательный час прошел под зна
ком «Если бы мне предоставили 
день свободы».
Писали все. Кроме Яны Цирульни- 

ковой. У нее забинтована рука, зацепила 
чем-то в цехе, а теперь радуется: писать 
на уроках не надо. А может, и ей хоте
лось помечтать о дне свободы, но... 
Брать ручку в левую руку —  значит 
писать и завтра, и послезавтра; на алгеб
ре, физике, химии...

...Вечером скучать не пришлось, насочи
няли достаточно, было над чем подумать. 
Вот хотя бы Водолажская: «В первую оче
редь я обязательно пришла бы к матери. 
Поговорили бы, поплакали. Потом —  про
гулка по городу, сладости в кафе. Покури 
ла бы... Если бы встретила старых дру
зей, немного бы поговорили с ними обо 
всем, пошла бы в гости.

Возвратившись домой, обязательно наде
ла бы наушники и до ночи слушала магни
тофон, одновременно смотря телевизор».

Гукова: «Если бы мне такой день, пое
хала бы домой, к матери... Нет! дорога к ма
тери закрыта. Ее отказ от родной дочери —  
большая рана у меня в груди. К другим 
приезжают, присылают —  посмотришь на 
все это, за душу очень берет.

Моя-то сдружилась с мамашей того 
хлопца, которого я... ну... Вы, Владимир 
Иванович, знаете. Мне еще три года назад 
написали, что мать успокоилась, объеди
нившись с той женщиной. Две страдалицы: 
та —  потеряла сына, моя —  дочь. Глупо!

Я, если бы мне взаправду дали такой- 
день, пошла бы по Мелитополю и напи
лась бы...»

Кошкарова: «За один день, я думаю, 
домой в Новороссийск никак не успеешь. 
Пошла бы в Мелитополь, сходила в кино, 
посмотрела город. А если бы заранее зна
ла, что мне этот день будет предоставлен, 
сестре написала бы, позвала сюда. Уж она 
бы рассказала, что обо мне думают близкие 
родственники и вообще люди в нашем

квартале. Ведь они знают, что я судимая, 
то есть —  отверженная...»

Бондарь: «Не желаю никуда из колонии. 
Да и куда? К отцу, грубому и пьяному? 
На кучу пепла, что осталась от дочери 
Леночкн? К дружкам, которые с порога 
водкой зальют и уложат в постель? Нет, 
никуда не хочу, лучше в колонии. Пока 
лучше...

Ну зачем, зачем Вы дали нам такую те
му? Сидите сейчас за своим столом, запол
няете журнал, а я реву. Вы разве не 
видите? Бессердечный, жестокий до преде
ла человек, я сейчас поняла. До освобож
дения еще восемь лет, а Вы предлагаете 
размышлять, как провести день, который 
никто не даст».

Кузовлева: «Вот я приехала домой. При- 
марафетилась. Обзвонила друзей. Догово
рились о месте встречи. Посидела дома, 
поплакала с бабушкой. А в назначенное 
время вышла к друзьям. Посидела с ними в 
ресторане, отдохнула немного. Обратно 
пришла домой. Конечно, поужинала... С ба
бушкой долго говорила бы...»

Чичетка: «Что сделала бы? Первым де
лом, выйдя из колонии, зашла в ближай
шую столовую и поела хорошего борща. 
Потом привела себя в порядок в парик
махерской, вышла в город и пошла 
гулять.

Ну а появись возможность перенестись 
на ковре-самолете в родной город, я бы 
хотела встретиться со своими бывшими 
«подельщиками» или хотя бы узнать о каж 
дом. Кто из них не остался в дураках, а 
взял себя в руки и сейчас путем живет. 
Потерпевшую, конечно, хочется видеть. Как 
она поведет себя при встрече? Домой, 
разумеется, тоже зайду. Но на улицу пока
зываться не буду, потому что стыдно от 
соседей».

Корниенко: «Домой не успею доехать. На 
все деньги, которые выдадут со счета, зака
жу телефонные переговоры с родителями и 
наговорюсь с ними вволю. Останутся день
ги —  пойду в кабак, два года здесь 
сижу —  имею право».

Шумарина: «Выйдя за ворота колонии, я

от радости, наверное, буду кричать «Ура!» 
А потом сразу же зайду в магазин, куплю 
сигареты и закурю. А дома самое глав
ное —  посмотреть, как ко мне относятся 
старые друзья. Если хорошо —  погуляем 
вместе по Чернигову.

Можно, конечно, сходить и в детский 
дом, поговорить с воспитателем, узнать, 
как там мое горюшко. А лучше, чтобы 
вообще не давали этого дня, только рас
страиваться. Уж если выходить на свободу, 
то один раз и навсегда».

А на другой день воспитатель отделе
ния Надежда Викторовна Заря попросила 
дневальную позвать Шумарину в воспита
тельскую. Зашла Неля, несколько расте
рянная, смущенная.

—  Вызывали, Надежда Викторовна?
—  Присаживайся, поговорим.
Воспитатель веером разложила перед 

Шумариной письма.
—  Это от воспитанниц, которые уехали 

на «взрослую». Ты думаешь, там мед, что 
так рвешься?

Шумарина встрепенулась:
—  А кто сказал, что рвусь?
—  Ну как же, первая скрипка в «отри- 

цаловке», в актив не хочешь, боишься 
«мусоршей» прослыть...—  Надежда Викто
ровна четко выговаривала каждое слово, и 
я видел, как больно воспринимает это 
Шумарина.—  Ты почитай-ка лучше, поду
май... И я, чтобы не мешать, почитаю.

Заря взяла со стола последний номер 
«Огонька», развернула его. На столе остал
ся фотоснимок двухлетнего симпатичного 
мальчика в клетчатом костюмчике. Неля 
сначала лишь скользнула взглядом по 
снимку, а потом подняла глаза, взяла сни
мок в руки.

—  Какой симпатичный мальчик! Чей 
это?

Воспитатель, не отрываясь от «чтения», 
спокойно ответила:

—  Твой...
—  Мой Димочка! — .вскрикнула Шума

рина.—  Мой! .
Надежда Викторовна положила журнал 

на стол.
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— Пока что —  твой...
— Как это — пока что?
— Мальчика хотят усыновить.
Воспитанница опустила голову на кула

ки. Когда подняла, Надежда Викторовна 
увидела глаза, полные слез.

— Если твоего'Димочку усыновят, ты 
никогда его больше не увидишь.

Теперь уже Неля не сдерживалась и не 
стеснялась своих слез.

— Но ведь так нс бывает... Они не 
имеют права... Это мой сын...

— Право имеют. Ты же письменно от
казалась от материнства? Или забыла?

— Что же мне делать теперь? —  шепта
ла Неля пересохшими губами.

— Подумать о том, чтобы скорее возвра
титься домой. К сыну.

Водолажская зашла в учительскую, ког
да я там был один.

— Тоскливо что-то на душе, знобит,—  
призналась, усаживаясь на стуле возле 
электрокамина.

— Температуру меряла?..
— Оставьте, Владимир Иванович,— 

поеживаясь, сказала отрешенно.—  На ду
ше тоскливо, понимаете? Душу знобит.

— Что случилось, Оля? Не темни, 
выкладывай.

водолажская рассматривала корешки 
крк: на полках, потом перевела взгляд 
нЬ окно.

— Комиссия по УДО* скоро,— пророни
ла вполголоса.—  Многие девчонки домой 
поедут...

Теперь стала ясной причина пассивности, 
которая завладела в последние дни полови
ной отделения. Одни воспитанницы, те, 
которые представлены советом воспитате
лей к условно-досрочному освобождению, 
с беспокойством ожидали решения адми
нистрации, а другие завидовали их воз
можности близкого возвращения домой.

Водолажская, насмотревшись в окно, 
9 & а  заговорила:

Почему вы не спрашиваете, помири
лась ли я с Белкой?

В памяти всплыл тот воскресный день, 
когда «отрицаловка» объявила нам бойкот. 
Вспомнились Водолажская и Белка, за
стывшие, неподвижные на грубых, не
крашенных табуретках в воспитательской. 
Надежда Викторовна —  хмурая и рас
строенная. Клятвенное заверение Белки в 
том, что их ссора на всю жизнь.

— Оля,—  спрашиваю с готовностью и 
надеждой,—  помирилась ли ты с Леной 
Беловой?

Водолажская улыбается:
--  Да, мы помирились. И Белка уже 

записалась в актив. Вместе хотим освобо
диться условно-досрочно и будем помогать 
друг другу. Белка тоже хочет заработать 
поощрение, как у меня.

Я вспомнил, что Водолажская не так дав
но была впервые поощрена. В приказе это 
выглядело так: «За достигнутые успехи в 
трудовом соревновании по итогам месяца 
осужденной Водолажской О. А. разрешено 
дополнительное отоваривание на сумму три 
рубля». Помню, что Оля тогда позволила 
себе, кроме привычных сухарей и кефира, 
приобрести в лавке маргарин, консервиро
ванную фасоль в томате и банку сар
дин.

* УДО — условно-досрочное освобождение

ТА нниць*
Г[ЧН0.
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—  Давно не видела такого лакомства,—  
говорила она мне, счастливо улыбаясь.

...Прежде чем отослать Водолажскую в 
жилую зону —  там скоро должно быть 
построение на проверку,—  задал и я ей два 
вопроса. Первый давно мучил меня самого.

—  Вот ты, Оля, не отпетая, а оказалась 
в отделении рядом с Цнрульниковой, Гуко
вой, Корниенко. Можно ли такое допу
стить? Правильно ли это, как думаешь?

—  Сначала я была в отчаянии,—  приз
налась Водолажская,—  А потом, сопро
тивляясь им, почувствовала, Что и сама 
становилась сильнее...

Слушая Ольгу, вспоминал претензии, 
которыми многочисленные противники до
саждали Макаренко: «Как вы допускаете, 
что у вас воспитываются вместе право
нарушители и нормальные дети?» Антон 
Семенович объяснил, что в жизни они тоже 
живут вместе. «Именно поэтому воспиты
вать нужно вместе»,—  утверждал М ака
ренко. Выходит и тут был прав педагог. 
«Каждый человек,—  писал он,—  должен 
входить в жизнь, умея сопротивляться 
вредному влиянию. Не оберегать человека 
от вредного влияния, а учить его сопро
тивляться».

—  Оля, с чего ты начинала? Помнишь 
первую кражу? —  задал я свой второй 
вопрос.

—  Первую помню. Это принесенная из 
садика кукла. Мама спросила: откуда? 
Ответила: подарили. Маму это устроило.

Вот и весна на календаре. Низко плывут 
клочковатые серые тучи. За окном класса 
вижу черную стену, черные деревья сквера 
в жилой зоне, паутину ветвей на фоне дого
рающего солнца.

То ли погода влияет, то ли рассказ учи
теля истории не увлекает, только скучают 
воспитанницы, каждая занимается своим. 
Корниенко бабочку-заколку примеряет к 
волосам. Водолажская письмо пишет. Чи- 
четка смотрит открытки —  виды города, 
в котором жила. Шумарина украдкой чи
тает «Огонек». Бондарь ничего не делает, 
но и учителя не слушает. Сидит ко мне 
боком, тяжело прислонившись спиной к сте
не. Долго смотрю на воспитанницу в 
упор —  не замечает. Знаю, уходит в себя 
не от нежелания учиться, тут другое... 
Боль невыносимая накапливается при вос
поминании о своем преступлении. Наши 
колонийскне медики утверждают: Бондарь 
с каждым годом будет труднее, видение 
убитого ею собственного ребенка все чаще 
будет преследовать ее. От мыслей, связан
ных с Бондарь, знобит.

Цирульникова, вижу, что-то рисует. Вче
ра она отказалась работать: «Мне на 
«взрослую» ехать, плевать на все!» Мастер 
пригрозила рапортом —  Яна взорвалась 
и начала бить в цеху окна. Вызванные 
контролеры связали ей руки, поместили в 
дисциплинарный изолятор.

...Вспоминаю свой разговор с воспитан
ницей в камере дисциплинарного изоля
тора.

—  Ты, Яна, как-то высказала сожале
ние, что на свободе не у меня была на 
учете...

Цирульникова кивает.
—  Значит, воспользуешься советом, ко

торый я сейчас тебе дам?
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—  Смотря какой совет. Что надо сде
лать?

—  Надо, Яна, выйти на линейку и пуб
лично покаяться в своем поведении.

—  Шутите? —  Губы Цнрульниковой 
растянулись с неестественной улыбке.—  Да 
меня на «взрослой» сожрут за такие актив
ные проявления. Да я зарок дала, татуи
ровка на животе, ясно? Паук головой вниз!

Дождался, пока Цирульникова остынет. 
Выдержал паузу.

—  В таком случае,—  пообещал холод
но,—  завтра вся колония узнает, что ты —  
«крыса».

Цирульникова отшатнулась, зрачки ее 
застыли.

—  Знаешь, как на «взрослой» встречают 
«крыс»?

Цирульникова сумрачно процедила:
—  А покаюсь, молчать будете?
...Когда при загадочных обстоятельствах 

исчезла у Шумариной во время ново
годнего гадания шариковая ручка, я знал, 
кто ее взял. Я не стал тогда предавать 
эту историю огласке. А вот теперь... Пра
вильно ли я поступаю теперь? У меня про
тив Яны есть козырь. И я пускаю его в 
ход. Но оставь я и сейчас при себе ее 
тайну, много бед принесет всему отделе
нию забунтовавший лидер «отрнцаловкн».

Цирульникова вынуждена была публич
но покаяться, чем удивила всю колонию. 
Судили-рядили о причинах столь необыч
ного поступка по-разному, самые отъяв
ленные из «отрицательных» колонисток за
думались: если уж Цирульникова отсту
пилась, стоит ли продолжать «чудить»...

...Учительница истории отходит к окну, 
всматривается пристально в черноту надви
гающегося дождя, а я снова ухожу в себя. 
Корниенко накануне получила письмо от 
отчима дяди Леши. Последние его строчки 
я перечитывал, озадаченный, несколько 
раз.

«Так хочется подержаться за тебя, поце
ловаться,—  признается в конце письма от
чим.—  В прошлый раз я даже не смог 
обнять тебя на прощанье. А так хочется 
прижать к себе и целовать, целовать. 
Я тебя очень люблю. До свидания, до 
скорой встречи, моя красавица».

Закончив с письмами, которые пришли на 
отделение, я послал дневальную за Катей. 
Только разговора, на который рассчитывал, 
у нас не получилось. Корниенко, пробе
жав глазами подчеркнутые строчки, быст
ро сообразила, зачем ее вызвали, и устрои
ла истерику:

—  Что вы подозреваете? Как не стыдно! 
Дядя Леша ко мне относится лучше род
ного отца!

Я был здорово раздосадован, что беседу 
на столь деликатную тему начал, не проду
мав. без подготовки. Какое-то время тер
зал себя за неловкость, педагогическую 
неумелость.

И вот опять разговор с Корниенко:
—  Через три дня родительское собра

ние,—  говорю Кате.—  Хочет приехать от
чим. Опять один приедет, без матери.

—  Что от меня нужно? —  выдавливает 
воспитанница хрипло.

Со времени того, первого, нашего разго
вора прошла неделя. Кате достаточно бы
ло времени, чтобы все обдумать, и сейчас 
она не спешит, как прежде, оборвать меня 
на полуслове. Она не горячится и не 
закатывает истерику.

—  Что я должна сделать? —  повторяет 
вопрос.—  Отказаться от свидания? От 
передачи? Но это же глупо...

Я стараюсь поймать взгляд Корниенко, 
но она прячет глаза. Такая безысходная, 
глубокая в них тоска.

—  Раскаяния хотите? —  роняет она 
сквозь стиснутые зубы.—  Но раскаиваются 
только на суде в последнем слове. Да, 
связь имеется. Но причины ее совсем не 
такие, как вы, наверное, думаете. Про
сто...—  Корниенко задумывается.—  Пони
маете, мне трудно дяде Леше отказать, да 
и самой разнообразия хочется. А так как 
в зоне других вариантов нет... До коло
нии между нами ничего не было, А после 
колонии... Все может быть! Все! Но это вас 
не касается, слышите!..

Продолжать спорить с Катей, читать ей 
мораль —  нет смысла. Знаю, что выслуша
ла за свою жизнь столько назиданий, 
что их стенограмма составила бы, я думаю, 
несколько толстых томов. А много ли 
пользы?

Оказавшись в тупике, я вынужден ис
пользовать «запрещенный прием».

—  Письмо от отчима,—  говорю осторож
но,—  это тайна для всех. Пока только я и 
ты знаем его содержание.

—  Пока?! Вы сказали —  пока?..
Психологи хорошо знают, что для деву^-. 

ки, как правило, суждение мнкросоциаль- 
ной среды,ее непосредственного окружения 
более значимо, чем, скажем, для юноши. 
Разумеется, Кате далеко не безразлично, 
какую оценку ей дают в отделении, что 
думают о ней, что говорят. Вряд ли 
Корниенко обеспокоена сейчас тем, что я 
могу нарушить тайну ее переписки. Озабо
чена она, скорее, другим: как оценит ее 
«роман» с отчимом колонийское окружение, 
если вдруг это выплывет наружу?

Дрогнувшим голосом Катя спросила:
—  А вот вы лично как относитесь к 

случаям, когда девушка и... ее отчи*^..
—  На прошлое закрыть глаза готовХ  

говорю прямо.—  А в будущем... В будущем, 
Катюша...—  Смотрю Корниенко в глаза.—  
Ты хочешь услышать сейчас много горьких 
слов для себя?

—  Пойдем, Катерина, на самоподго
товку.

После 'занятий в классе осталась одна 
Корниенко. Сцепив руки на коленях, смот
рит за окно.

—  Я обдумала: дайте дяде Леше теле
грамму, чтобы не приезжал.—  В глазах 
Кати твердая решимость,—  Мама прие
дет —  будет лучше.

—  Вот это правильно...
В воскресенье первым приехал отец 

Бондарь. Седая голова. Опущенные плечи. 
Вялая медлительная походка. Мы вместе 
прошли в предэонник.

—  Ну как она здесь, моя дочка? —  
спрЪсил Сергей Игоревич.

—  Как все,—  отвечал я неопределен
но,—  Учится, работает... Вы первый раз ее 
навещаете?

—  Впервые,—  хмуро ответил Бондарь.—  
Да знали бы вы, каково мне,—  говорит 
раздраженно.—  Дочь собственного ребен
ка сожгла. Зверь она или как понимать? 
Можно ли дочерью считать?

—  Когда Галя ожйдала ребенка, вы где 
были? »

—  Рядом. Помогал чем мог, заботился.
—  Жили отдельно?
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—  Поверьте, часто наведывался к доче
ри,—  дрогнувшим голосом убеждал Сергей 
Игоревич,—  Каждые два-три дня прихо
дил.

—  Знали, что у Кати собирается сомни
тельная иомпания, что пьют, что...

—  Все знал,—  отвечает глухо.—  А сде
лать ничего не мог. Не мог ничего противо
поставить этой своре уголовников. Их мно
го, мне угрожали...

Тяжелый у нас получается разговор. 
Через полчаса такой беседы чувствовал 
себя уставшим, словно после рабочего 
дня. Сергей Игоревич оправдывается, вся
чески отрицает собственную вину. Я спра
шиваю прямо:

—  Зачем вы приехали?
Бондарь после этого вопроса как-то сра

зу отстраняется, словно ступил на льдину, 
и между нами стала расти полынья.

—  Зачем вы сюда приехали, Сергей 
Игоревич?

—  Я могу, конечно, попытаться объяс
нить,—  заговорил он плаксиво.—  Но вы 
поймете? Поймете ли?

—  Буду стараться,—  чуть мягче отве
тил я.

—  Один остался, понимаете? Новая же
на, шлюха, уже спуталась с другим, ее 
мти —  не мои дети. А мама...—  Сергей 
жоревич ослабил галстук.—  Сорок дней, 
Vjk схоронил ее. Только помянул, и на 
поезд —  сюда.

—  Вы хотите вернуть дочь? —  спро
сил я и почувствовал, как стиснулось гор
ло,—  Это серьезно?

В глазах Бондаря затеплилась искорка 
надежды.

—  Да, да, хочу вернуть,—  ответил глухо. 
Проводив Сергея Игоревича в школу, я 

возвратился на КП —  там ожидали мате
ри Водолажской и Дорошенко. Обе в ко
лонии впервые. Но Дорошенко-старшая от
бывала срок, ей и здесь все привычно, а 

у^долажская засыпала вопросами.
Ш —  Анна Анатольевна,—  сказал с упре

ком.—  Разве вы письма наши не полу
чаете?

Я заверил Анну Анатольевну, что у 
Ольги все хорошо. А вот с Дорошенко- 
старшей разговор нужен пообстоятельней.

—  Через месяц заберете Оксану домой. 
Ну что можно сказать? Многое в ее буду
щем будет зависеть от тех условий, кото
рые создадите ей дома, особенно значим 
ваш личный пример. Ваш личный пример, 
слышите?

Приближалось время родительского соб
рания, можно уже было оставлять пост на 
КП и идти в школу, но вдруг появился 
Катин отчим-дядя Леша.

Я сухо с ним поздоровался.
—  Вы разве не получили телеграмму? 

Почему приехали вы, а не мать?

—  Есть разница? —  осведомился, ух
мыльнувшись, дядя Леша.

—  Мы хотели видеть мать,—  повторяю с 
нажимом на последнем слове.—  Почему ее 
нет?

Отчим —  грузный, невысокий мужчина с 
редкими волосами и широким скулами —  
засуетился.

—  Мы посоветовались, решили с ма
терью так. Нет, это она решила,—  попра
вился он.—  Дорога, говорит, дальняя, ез
жай ты. Вы уж, начальник, на нее не 
серчайте, мать дочку любит, переживает.

А «моторчик» у нее слабый, в автобусе 
укачивает.

Дядя Леша для пущей убедительности 
приложил руку к груди, и я увидел на 
тыльной стороне его ладони татуировку: 
паук головой вверх.

—  Вас понял,—  остановил я этот вулкан 
альшивой доброжелательности и лж и.—  
ора в школу.
Ш ли молча. Лишь перед входом в школу 

дядя Леша задержал меня вопросом:
—  Свидание с Катенькой, думаю, будет 

позволено? Часа четыре, если можно...
Я посмотрел собеседнику в глаза.
—  Час, не больше,—  сказал холодно.
У Катиного отчима улыбка :во весь рот. 

А в зрачках беспокойство бегает.
—  Час,—  повторил я.—  И только через 

стекло.
—  Это беспредел! 1 —  задохнулся не

годованием «родитель».—  Хозяйку требую! 
Быстро!

Он поднял глаза, и мне на секунду 
стало не по себе.

—  Вас провести в административный 
корпус? Пожалуйста, могу...

Отчим Кати разжал кулаки. Постоял, 
подумал.

—  Почему 'от дочери отрываете? —  
спросил хрипло.—  Ведь это моя... Моя 
дочь! Оформленная!

Тут уже и меня повело на принцип.
—  Свидание через стекло,—  с усилием 

повторил.—  В моем присутствии.—  И, что
бы окончательно избежать неопределен
ности, заявил жестко: —  У Кати возврата 
к былому не будет.

Гримаса искривила лицо гостя. По потух
шим глазам не трудно было определить: 
дядя Леша все понял.

Тяжелая на том собрании была сцена. 
Мать Наташи Столярчук с болью вдруг 
заговорила:

—  Я потрясена была, когда узнала, что 
вы «сеансы» устраиваете у окон для хлоп
цев из ПТУ. Раздеваетесь перед ними за 
пачку сигарет. Вот ваша цена! Да взяли 
бы эту пачку и швырнули назад! Как подач
ка вам! Почему конфегы, цветы вам не 
бросают, задумывались? Да над вами 
смеются, наблюдая дележку!

—  Ну, хватит, мать! —  попыталась оста
новить ее Наташа.—  Я перед теми пижона
ми не раздевалась. И не курила ихнее.

—  О тебе разве одной речь? —  с 
горечью продолжила Столярчук-стар-

1 Так заключенные называют между собой 
случаи превышения прав сотрудниками коло
ний.

шая.—  Знала бы ты, доченька, знали бы вы 
все, доченьки, каково нам ехать сюда к 
вам. В поезде попутчикам стыдно сказать, 
куда еду. Этот —  на море, этот —  в 
командировку, эта —  к сыну в армию. А я? 
В тюрьму. К несовершеннолетней дочери...

Женщина разрыдалась.
В классе установилась тягостная тиши

на. Лишь всхлипывания матерей слышны 
да звуки баяна —  в клубе, который в 
одном со школой помещении. Что-то там 
репетируют.

Не выдержала Шумарнна. Задыхаясь, 
она рванула ворот школьного платья,—  
пуговицы горохом посыпались на пол.

—  Девки, действительно хватит... Не 
знаю, как вам, но я не могу это 
слышать!..

Никчемное, вроде бы, для колонии меро
приятие —  конкурс рисунков на асфальте. 
Не детсад же здесь, в самом деле! Но 
девушки стараются изо всех сил и видно, 
что от души стараются. И как пере
живают, когда их отделение обходит дру
гое! Что это? Азарт состязательности за
хватывает?

Я вспомнил Шумарину, какой она была 
пол года назад, вряд ли она стала бы пере
живать тогда из-за какого бы то ни было 
конкурса. А сейчас переживает: почему 
это не их отделение впереди?

Присел на скамейке рядом с опечаленной 
Столярчук.

—  О чем грустишь, Наталья?
—  На свободе я видела —  рисуют на 

асфальте.—  голос ее дрожал.—  Но настоя
щая жизнь, считала я, другая: в барах, 
ресторанах. Рисунки казались детством. 
Сейчас в этом детстве я побывала, и вот 
результат —  расклеилась.

Переоценка ценностей. Сколько раз при
ходилось наблюдать этот процесс в коло
нии. Как хочется, чтобы поняли и пове
рили в переоценку скептики, уверовавшие, 
что в зоне ничего хорошего не наберешь
ся, и этой распространившейся верой 
перечеркивающие результаты, которые не
легким трудом даются педколлективу коло
нии. И вот воспитатели колонии, как и 
год, как десять, двадцать лет назад, де
лятся в учительской содержанием писем, 
получаемых от вчерашних воспитанниц: 
кто-то из них четвертый месяц обивает 
пороги отделов кадров, кому-то отказали 
в общежитии, у кого-то за спиной шеп
тались и ехидненько пересмеивались, рас
сматривали оступившуюся девушку-подро- 
стка, как экспонат из музея монстров...

Мы великий, а значит, и добрый народ. 
Почему же мы так недобры к своим де
тям?!..

Продолжение следует

Уважаемый читательI
Позади четыре главы записок В. Чередниченко из колонии для девушек. Не 
дожидаясь окончания публикации, мы обращаемся к тем, кто побывал в специнтер- 
натах сам, к их родителям, близким с просьбой откликнуться. Мы просим вас вы
сказать свою точку зрения на принятые у нас в стране формы социаль
ной изоляции подростков, преступивших закон. На методы работы с ними. Мы отдаем 
отчет в том, что-заново пережить, вспоминая эту драматическую веху в судьбе,—  
занятие не из легких и не из приятных. Но ваши горькие личные впечат
ления и раздумья необходимы не ради праздного любопытства. Начат процесс гума
низации нашего общества. Он не может обойти и столь больную проблему. Мы уверены, 
что ваше мнение будет нелишним в этой сложной работе.
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КТО ОНИ. НАШИ ЛЕТИ?

I l l
В редакцию прислал письмо хиппи. Он просил не о помощи —  о понимании. 
Кто же они —  хиппи? Что мы знаем о них —  даже если они рядом?  

Письмо Б. Волчека комментирует журналист Л. Коваленко, посвятившая 
несколько лет исследованию движения хиппи.

У меня сложилось впечатление, что все 
тридцать лет существования хиппи наши 
средства массовой информации пытаются 
запугать советских люден этим явлением. 
И пока это удается. Правда, нервничают 
больше пенсионеры, а для молодежи раз
громные статьи и передачи на эту тему 
служат бесплатной рекламой. По моим 
наблюдениям, после каждого очередного 
публичного разгрома «наших жалких под
ражателей» движения хиппи число участ
ников тусовок удваивалось, а то и утраи
валось.

Западным хиппи повезло больше, хотя 
слова «хиппи» м «наркоман» писались, как 
правило, через дефис и принято было 
утверждать, будто все они поголовно заня
ты свободной любовью (а наши журнали
сты вкладывают в эту формулу один-един- 
ственный смысл). Но им все же оставили 
право называться подлинными хиппи, и 
даже где-то сообщалось, мол, это движе
ние — форма богоискательства, поиск 
смысла жизни...

У нас в стране, судя по публикациям, 
хиппи и вовсе нет, а есть вот эти самые 
«подражатели». И отсутствует социальная 
почва для нашего существования, а также 
и внутренне обусловленные причины. И все 
мы, хиппи, просто тунеядцы. А самое глав
ное — нас и быть-то не должно!

В последнее время, правда, кое-что изме
нилось. С опозданием открыв существова
ние застоя, мы вынуждены признать: 
раньше причины вроде бы были. Однако 
сейчас, «когда мы уже перестроились», их 
опять-таки нет. И снова нам предлагают 
исчезнуть, потому что никак мы не вписы
ваемся в доминирующие повсеместно пред
ставления о будущем. А перед исчезнове
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нием добрые люди рекомендуют творче
ской части движения влиться в уже суще
ствующие творческие объединения (чтобы 
не попасть под метлу). Это уже прогресс, 
так как раньше творческую часть движе
ния как бы совсем не замечали. Поэтому 
у читателя вполне может возникнуть впе
чатление, будто хиппи — просто союз 
нарушителей, алкоголиков, наркоманов и 
тунеядцев. Но ведь хиппи — всего лишь 
часть общества, и, разумеется, в движении 
хиппи присутствует все то, что существует 
в обществе в целом.

Задуматься об истинных причинах явле
ния недосуг, гораздо проще нагнать на 
читателя страху, побаловать его «клубнич
кой». И тогда появляется в молодежном 
еженедельнике «Собеседник» заметка, по
вествующая о том, как мы сидим по коле
но в жидкой грязи (цитирую почти 
дословно), в этих же условиях занимаем
ся секссэйшенами, а рядом создается 
очередной манифест. Сроду подобного 
«синтеза» не видел и могу только позави
довать фантазии корреспондента Галины 
Токталиевой. И нс удивительно, что во 
время встречи киевского комсомольского 
актива с хиппи в кулуарах комсомольцы 
интересовались исключительно секс-, а 
правильнее сказать, факсэйшенамн (то 
есть, коллективным сексом) и были страш
но разочарованы, узнав, что слухи о 
них — преимущественно выдумки начинаю
щих. Или же, как это у нас называется, 
«телеги». Собственно, «телега» — не просто 
вранье, а скорее выдуманная на ходу 
история, некое небывалое приключение, о 
котором хиппи рассказывают друг другу на 
тусовках со всякими вариациями и импро
визациями. Так сказать, фольклор. С тем

же успехом можно бы утверждать, будто 
хиппи выходят в «астрал», разгоняют обла
ка. материализуют различные предметы 
или, к примеру, общаются со снежным 
человеком. Подобных «телег» мне приходи
лось слышать множество п теперь я не 
удивлюсь, если прочту их вольное и з л о ж у  
ние (выданное за подлинную информацию) 
в очередной статье о хнппп.

Наверное, можно было бы поблагода
рить иных корреспондентов за даровую рек
ламу хиппизма — но не хочется. Мы в рек
ламе не нуждаемся и никого в хиппи не 
вербуем, хотя и приветствуем тех, кто при
ходит к нам по внутреннему зову (а не 
за острыми ощущениями). Ведь движение 
хиппи — это прежде всего поиск себя, 
своего места на земле и в космосе, то есть 
поиск смысла жизни. Следовательно, одна 
из форм богоискательства, пусть это кому- 
то и не нравится.

О мировоззрении хиппи было уже напи
сано довольно много мудреного и непонят
ного, но, честно говоря, пас все эти каби
нетные умственные построения не слишком 
беспокоят. Мы пытаемся искать смысл ж из
ни в ее ощущениях, в самом бытии, а не 
только в концепциях. И более всего важен 
для нас сам человек и его мировосприя
тие, а не умственные заморочки. Кстати, 
среди нас много людей с разным миро
воззрением. но это не мешает нам быть 
вместе.

Возможно, движение хиппи как раз и 
является тем полем, на котором вырастает 
терпимость людей к взглядям н мнениям 
других. И урожай с этого поля может 
пригодиться всей стране. ♦

Борис ВОЛЧЕК
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*Друг друга узнают за сотню шагов 
Славные дети '  Державы Цветов!»

У. С ол ь м и

Признаться, я не предполагала, что 
придется писать нечто подобное этим за
меткам сегодня, когда расцветают плю
рализм, гласность, толерантность и прочие 
отрадные цветы демократии. Казалось бы, 
кому нынче дело до немногочисленного 
волосатого племени хиппи? Накалившиеся 
до предела политические и социальные 
страсти отодвинули на второй план тех, 
благодаря кому, собственно, и явилось на 
свет странное, но цепкое словечко «не
формалы» — то есть тех же хиппи, панков, 
рокеров, «металлистов» и иных юных 
нонконформистов, коих общественное мне
ние склонно мешать в одну кучу и обзы
вать по-всякому. Однако на втором плане 
или на десятом, но проблемы-то остались. 
IjgK остались и они сами — непонятые 
^(«принятые, не вписавшиеся в тради
ционные общественные структуры и потому 
вызывающие страх н ненависть обывателя. 
И покуда будет существовать эта взаимная 
неприязнь, мы будем то и дело упираться 
в тупики конфронтации и нетерпимости.

Зерна зла, прорастая, дают такие 
ужасные всходы, и упования многих 
граждан на танки либо войска специ
ального назначения, увы, несостоятель
ны, если не преступны... Значит, нужно 
выбирать какие-то иные.пути выхода из 
«вечного боя». Но какие же?
^,Давайте-ка пойдем по самому просто- 

и самому трудному — по пути пони
мания. Притушим на время чувства типа 
«нравится — не нравится» н постараемся 
разобраться в причинах, сути и следствиях 
явления, которое, право же, стоит, чтобы о 
нем поразмышлять.

Итак, хиппи или, как их еще назы
вают, «дети-цветы» — что мы о них знаем? 
Та-ак... Не стригутся, не моются, носят 
драные джинсы и вообще всякие обноски. 
Бродяжничают по дорогам страны, выходя 
«на трассу» с первым весенним теплом. 
Судя по всему, тунеядствуют — а иначе 
откуда возможность путешествовать по 
три-четыре месяца? Средства на пропита
ние добывают попрошайничеством, как это 
у них там называется — «аскают прайс», 
что ли? Вот ведь и объясняются на ка
ком-то полублатном слэнге (см. словарь 
хиппи), и ночуют где придется, не брез
гуя подвалами, чердаками и парадными. 
Следовательно, образ жизни наверняка да
лек от высокоморального; не на пустом же 
месте возникают слухи о «свободной люб
ви»? Что еще у нас осталось неохвачен
ным? Ага, религиозные заморочки, идеоло
гические диверсии и, наконец, самое страш
ное: говорят, будто бы хиппи все как один 
поражены наркоманией и алкоголизмом. 
Теперь, кажется, полный джентльменский 
набор. Ну, если что забыла, читатель 
волен дополнить, хотя и без того картина 
получилась устрашающая.

А сейчас позвольте предложить вашему

вниманию цитату: «Почему-то в нашей 
литературе к среди нашей интеллигенции 
представление о беспризорном сложилось в 
образе некоего байроновского героя... Все 
беспризорные — воры, пьяницы, разврат
ники, кокаинисты и сифилитики. Во всей 
всемирной истории только Петру I приши
вали столько смертных грехов». Извиним 
Антону Семеновичу Макаренко маленькую 
неточность — нынче у названных греш
ников объявились конкуренты. Обществу 
ведь в любые времена требуется некий 
объект тотальной ненависти —  чтобы 
сбрасывать на этот самый объект излишки 
негативных эмоций. Но царя Петра вроде 
бы реабилитировали, классические бес
призорники почти перевелись, а коопера
тивщики, начальники и «враги перестрой
ки» либо абстрактны, либо малодоступны 
для широкой публики. Так что волосатые 
вовремя подвернулись — на них много 
чего навешать можно.

Однако расхожее мнение о хиппи воз
никло вовсе не на пустом месте, ибо при
меты из образа жизни отражаются в обще
ственном сознании как в зеркале... правда, 
в зеркале из «комнаты смеха» — кривом и 
вдобавок гиперболическом. Так часто слу
чается, если недостает объективной и пол
ной информации. И тогда частности при
нимаются за общее, исключения выдаются 
за правило, а выводы делаются соответ
ствующие. К тому же печатному слову 
мы привыкли верить безоговорочно — и 
отвыкаем от этого с трудом. Поэтому, 
видимо, прав Борис Волчек, возлагая от
ветственность за упрощенное и искажен
ное представление о хиппи на коллег- 
журналистов. Между прочим, на моей па
мяти уже раз пять «хоронили» хиппизм, 
а он возрождался снова и снова и, похо
же, совсем не собирается умирать. Значит, 
дело тут вовсе не в пресловутом «тлетвор
ном влиянии Запада», моде на длинные 
волосы или злостной лени отдельных инди
видов?

Обычно историю движения хиппи приня
то начинать с битников — представителей 
«разбитого поколения» середины пятидеся
тых годов. А  вот я бы начала ее с 
Диогена Синопского, проживавшего в го
роде Афины за триста с лишним лет до 
нашей эры. Это тот знаменитый Диоген, 
который жил в бочке и был прозван 
собакой, откуда и пошли, как известно, 
циники (точнее — киники). Если присмот
реться, у древнего Диогена с современ
ными волосатыми немало схожего. В своей 
бочке он обитал, понятно, без прописки, 
существовал исключительно на подаяние, 
отвергал брак и прочие традиционные фор
мы жизни. Наверняка не стригся, а одеж
де придавал еще меньшее значение —  и 
вовсе без штанов обходился. Объявил себя 
гражданином мира и не признавал ника
ких законов, кроме закона природы. Все 
это для того, чтобы, сведя к минимуму по
требности, достичь максимальной незави
симости. Следовательно — по диогеновой 
мысли — высшего счйетья.

После Диогена Синопского многие еще 
искали счастья по его методе. Из знаме
нитостей вспомним хотя бы Григория Сав

вича Сковороду, нищего странствующего 
философа и поэта, жившего в XVIII веке. 
С чего-то вдруг оставил он престижную 
преподавательскую службу в Харьковском 
коллегиуме и отправился босиком по горо
дам и несям. Так сказать, «по трассе»... 
А сколько же их было еще, безымянных 
правдоискателей, беспаспортных вагантов, 
юродивых и шутов, не страшившихся 
высказывать правду о власть имущих даже 
в самые крутые времена, безоружных бун
тарей, отвергающих всякое насилие. От
носились к ним в обществе по-разному. 
Когда подкармливали и отогревали, иногда 
насмехались или побаивались, а бывало, 
сажали в каталажку либо отправляли на 
костер.

Однако до середины нынешнего века 
нищие бродяги-правдоискатели погоды в 
обществе, как говорится, не делали и были 
малозаметны на фоне социальных и духов
ных процессов, куда более значительных, 
нежели пассивный протест чудаковатых 
одиночек. Пррвая половина двадцатого 
столетия, казалось, и вовсе вытеснила их 
из жизни, оставив крохотную нишу для 
толстовцев-непротивленцев, которых терпе
ли разве что из уважения к Льву Николае
вичу — да и то недолго. О каком еще 
ненасилии могла идти речь в пору глобаль
ных революционных потрясений и крово
пролитных войн, грандиозных планов и 
невероятных преступлений против лично
сти.

...Но вот успокоился немножко мир, 
затянулись раны, проржавел «железный 
занавес» — и вдруг объявились ново
явленные диогены, называвшие себя бит
никами. Для нас здесь интересны два 
момента. Во-первых, движение «разбитого 
поколения* возникло в СШ А — к тому 
времени самой сытой и наименее постра
давшей в социальных катаклизмах и вой
нах стране. А во-вторых, подобно своему 
древнегреческому предшественнику, битни
ки проповедовали добровольную нищету 
и бродяжничество, пренебрежение к тради
циям и ценностям общества и прочие ве
щи, никак не вписывающиеся в устояв
шуюся систему мировоззрения. В нашей 
прессе о западном «разбитом поколении» 
сперва писали даже с некоторым сочув
ствием — до тех пор, пока не объявились 
отечественные битники. Тогда уже загово
рили об идеологической диверсии, направ
ленной в сторону нестойкой части совет
ской молодежи — в целом, разумеется, 
трудолюбивой и героической. Другой реак
ции, думаю, быть не могло; никому в голову 
не приходило, будто бы в нашей стране есть 
какой-либо повод для социального проте
ста, активного или пассивного. Как раз тог
да сильно ругали Василия Аксенова за 
«звездных мальчиков» и еще больше за 
роман «Пора, мой друг, пора» — мол, 
взял писатель в герои абсолютно безыдей
ных и вконец зажравшихся юнцов и выдает 
их за представителей современной совет
ской молодежи. Между тем «нехороший» 
Аксенов попал в точку, предвидя моло
дежные проблемы, с которыми мы столкну
лись очень скоро, да долго продолжали 
замалчивать. Сегодня с некоторым заноз-



данием приходится признать: есть и у нас 
поводы для молодежного бунта.

Я полагаю, не стоит подробно останав
ливаться на этих поводах; достаточно лишь 
коротко напомнить, что речь идет о лжи 
н приспособленчестве, конформизме и ме
щанстве, коррупции и мафиозности, бюро
кратизме и социальной незащищенности... 
Добавим сюда все прелести «командир
ской педагогики», ущербное образование и 
поистине общенародную привычку свысока 
поучать подрастающее поколение. Долгие 
годы мы, взрослые, с большей или мень
шей тревогой наблюдали, как страна все 
глубже погружается в застойную трясину, 
и утешали себя пресловутыми кухонными 
разговорами за полночь. Право, не хочет
ся рвать на себе тельняшку и посыпать 
голову пеплом, но куда уйти от реальности? 
«Дети XX съезда», мы покорно ждали, 
пока возобновятся реформы «сверху», мы 
изнашивали своп принципы в бесплодных 
спорах и шатких прогнозах. Мы не вери
ли, будто хоть что-то способны сделать 
сами —  разве только не опуститься, не 
спиться, не потерять себя окончательно... 
Знаете, дорогие мои ровесники сороковых 
годоп рождения, ей-богу, на этом фоне 
даже пассивный и аполитичный протест 
отечественных битников и последовавших 
за ними хиппи выглядит действием, поступ
ком! Хотя, если говорить всерьез, это 
тоже философия ухода. Просто старшие 
уходили в быт, а младшие предпочли его 
отсутствие. Общепринятая форма ухода ти
ха и неприметна, а хипповая —  нарочито 
эпатирующая и связанная с непривычной 
атрибутикой —  бросается в глаза, вызывая 
возмущение добропорядочного обывателя.

Теперь, когда мы мало-мальски разобра
лись с причинами возникновения и исто
рическими корнями хиппизма, самое время 
обратиться к сегодняшнему содержанию 
движения. Правда, в нескольких публика
циях последних месяцев авторы снова 
утверждают, что, дескать, «косматому пле
мени» пришел конец. Нынче хиппарями уже 
не возмущаются, сейчас в моде их 
жалеть... Честно говоря, мне тоже иногда 
хочется погладить по головке шестнадцати
летнюю «герлу», «тусующуюся» исключи
тельно из-за неизбывного одиночества и 
полной неприкаянности. Еще горше стано
вится на душе, когда на вопрос: «Как 
живешь?» она кокетливо отвечает: «Торчу 
помаленьку...» И все мои доводы против 
«травы», с помощью которой она «торчит», 
разбиваются о спокойное и снисходитель
ное недоверие —  и чего тетка пристает, 
какое ей дело?

Тем не менее, думая о «системе» (так 
именуется хипповая общность), я менее 
всего склонна жалеть, презирать и уж тем 
более ненавидеть молодых людей, подав
шихся на этот путь. Но и особых востор
гов по этому поводу не испытываю —  
состояние эйфории, обуявшее меня при 
первом знакомстве с наиболее яркими пред
ставителями хиппи образца 80-х, скоро 
развеялось. Сейчас я понимаю, что тогдаш
нее мое и некоторых моих коллег неумерен
ное восхищение новыми знакомыми уже 
само по себе граничило с оскорблением.
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Мы как бы пребывали в состоянии снисхо
дительного и приятного разочарования: 
«Ах-axl А говорили, мол, все хиппи —  
неудачники, тунеядцы и наркоманы, а ока
залось...» Но чему, собственно, было так 
изумляться? Или не сосуществуют рядом 
в «большом» обществе талантливые лич
ности и опустившиеся алкоголики? Или, 
может быть, не встречаются среди «не 
хиппи» бездельники и неудачники —  наря
ду с удачниками и трудолюбцами?

Да и вообще, смешно искать в «системе» 
некий социальный антипод сложившейся 
общественной структуре —  она столь же 
неоднородна, как и общество в целом. 
Здесь мы снова сталкиваемся с «эффек
том зеркала». Хотят или не хотят призна
вать сей факт сами хиппи, но в их движе
нии отразились все беды общества, про
тив которых они бунтуют и от которых 
сами несвободны. Можно, разумеется, на 
время скрыться в Коктебеле или на Гауе, 
заменяющих нашему «пиплу» знаменитый 
остров Гомера, куда стремятся хиппи и 
прочие беглецы западной цивилизации. 
Только ведь это —  иллюзия независимости, 
не более того...

Уж не знаю, в силу ли особенностей 
нашего общественного устройства или по 
другой причине, однако отечественный хип
пизм —  явление достаточно самобытное. 
Впечатление такое, что чем больше откре
щиваются наши волосатые от социума, тем 
глубже они социализируются, особенно в 
последние годы. По логике вещей, им си
деть бы в своей бочке, питаться подая
нием и поплевывать на окружающую дей
ствительность. Но не тут-то было! Кто-то 
из хиппи ринулся в экологию, другие сту- 
совались с движением «Некст стоп», третьи, 
кажется, и политикой не брезгуют —  не
бывалое дело. Творческий «пипл» создает 
программу эстетического воспитания детей, 
заинтересовавшую специалистов (кстати, 
один из ее авторов —  Борис Волчек, он 
же Боб-художник). В крохотно-тиражном 
журнале «Фонарь Диогена» публикуются 
стихи, проза, графика хиппи. «Системный» 
художник Сольми третий год пробивает 
идею Улицы Любви, которая, по его мне
нию, должна быть непременно в каждом 
городе, вытеснив всякие железобетонные и 
шарикоподшипниковые названия. Вопреки 
былым принципам, хиппи идут на опреде
ленный контакт и с официальными орга
низациями, о чем свидетельствуют первый 
«неформальный» выпуск журнала Кроко
дил», почти целиком подготовленный твор
ческими людьми «системы», и выставки 
хипповых художников... Скажите, как ина
че назвать эту деятельность, нежели со
циальной? Да между прочим, знаете ли вы, 
что считается «самой волосатой работой»? 
Представьте себе, наряду с традиционно 
престижными у хипгт должностями кочега
ров и сторожей, особенно популярна мало
оплачиваемая и хлопотная работа в собе
сах —  по уходу за одинокими стариками.

Я далека от того, чтобы заниматься 
какими-то оправданиями хиппизма —  
дескать, не обижайте волосатых, они не 
такие уж плохие. Не в том суть —  хотя 
обижать никого бы не надо. Просто хип

пи есть, и нелепо закрывать на эту 
реальность глаза. Так же нелепы попытки 
насильно «вписать» их в существующие 
официальные структуры. Это мы уже про
ходили: «Загоним человечество в светлое 
будущее» и так далее. Найдут для себя 
место —  сами впишутся, коли захотят. 
Пора бы нам понять, что человек в цивили
зованном обществе имеет право на сво
бодный выбор —  и сферы деятельности, 
и мировоззрения, и места жительства, нако
нец. Желает проживать в бочке —  пусть 
себе живет. Находятся доброхоты, снаб
жающие его подаянием —  и слава богу! 
От причитаний, нервных взвизгов и гнев
ных филиппик по сему поводу толку не 
будет. И уж вовсе не стоит сбрасывать 
на плечи весьма немногочисленного племе
ни хиппи ответственность за несовершен
ство общества, исторические ошибки и пре
ступления вчерашнего и нынешнего дня. 
Не мной сказано: «на зеркало неча пенить, 
коли рожа крива...» Гораздо полезнее пов
нимательнее всмотреться в отражение, и не 
зеркало переделывать с точного на кривое, 
а что-то такое предпринять для исправь-, 
ния... ну, скажем, лица. Метод декоратив
ного макияжа нам уже знаком и ни к чему 
доброму, как известно, не привел. Значит, 
надо искать другие пути, пусть даже более 
хлопотные и сложные.

Как мне представляется, от хорошей 
жизни в «систему» не идут. Кажущиеся 
исключения (дети из обеспеченных семей, 
люди с высшим' образованием и хоро
шей профессией) лишь подтверждают пра
вило. Непременно есть какая-то трещинка в 
судьбе или характере, в свое время спро
воцировавшая будущий уход. Впрочем, 
иногда это вовсе не аномалия, а своего 
рода эксперимент па себе, попытка волаЛк 
го поиска своего места в системе «чело
век-общество» или даже «человек-челове
чество». Хипповые коммуны, созданные с 
единственной целью —  защитить челове
ка —  возникли куда раньше, чем официаль
но одобренные общества «Милосердие». 
Загубило же это прекрасное дело вечное 
стремление заорганизовать, помноженное 
на стойкую предвзятость по отношению 
к хиппи. А между тем, сходное по зада
чам и методам общество «Монар» в Поль
ше уже несколько лет вытаскивает моло
дых людей из наркомании, занимается 
социальной реабилитацией —  а мы к этому 
только начинаем подступаться...

Мировоззренческий, духовный поиск хип
пи еще более интересен. Не замыкаясь 
в тесных рамках догматизма, они (часто 
стихийно) выходят на идеи, опережающие 
господствующий уровень сознания. Ска
жем, о необходимости приоритета обще
человеческих интересов над классовыми на
ши хиппи толковали еще двадцать лет 
назад. И за пацифизм их гоняли и 
гоняют по-прежнему, хотя мысль о смер
тельной опасности для человечества любо
го военного конфликта звучит нынче на 
самом высоком государственном уровне. 
Приклеивали волосатому «пиплу» ярлыки 
мистиков и богоискателей — • но почему 
же, скажите на милость, термин «бого
искательство» должен звучать ругательст-



вом, если это всего лишь одна из форм 
поиска себя и смысла жизни? Бесспорно, 
чаще всего «системные» философы не слиш
ком оригинальны и, случается, изобретают 
велосипед. И мысли свои выражают не 
таким ученым языком, как делают это про
фессора и академики,—  зато более доступ
ным и ясным. Разумеется, нередко молодые 
люди заблуждаются. Однако в духовном 
поиске не бывает, на мой взгляд, бес
просветных тупиков, если нс запирать себя 
изнутри на замок «абсолютных истин».

...И все было бы прекрасно, кабы состав
ляли «систему» исключительно творческие 
личности, искатели истины и радетели чело
вечества. Увы, таких мало. Основную часть 
хиппи составляют так называемые «пионе
ры», которых, разумеется же, никто не 
вербует и не завлекает специально. Их 
притягивает непривычная обстановка «сво
боды, равенства и братства», характерная 
для системного бытия. Кто-то бежит в 
тусовку от семейных неурядиц, другие —  
от школьных неприятностей или от конф- 

_А(тов с родителями, третьи —  от одино
чества. Не последнюю роль играет живо
писная хипповая атрибутика —  длинные 
волосы, перехваченные «рингом» или «хай- 
ровником»,—  расшитые цветами и бабоч
ками джинсы и куртки, браслеты-«фенеч- 
кн» из цветного бисера, неизменные пес
ни под гитару. Но главное —  ощущение 
того, что ты здесь свой, хоть и никто не 
претендует на твою независимость... К со
жалению, именно в среде «пионеров» осо
бенно популярны «вайн* и «торч», они чаще 
всего попадают во всякие неприятности, 
склонны к авантюризму или, наоборот, 
ЛЬдумно подражают «олдопым» хиппи, а 
точнее, своему представлению о них.

Ну что тут сказать обеспокоенным роди
телям? Вы не желаете, чтобы ваше чадо 
вдруг захйпповало? Резонное беспокой
ство —  по глупостн-то можно запросто 
сломать себе жизнь в самом ее начале. 
Правда, не обязательно в «системе». С тем 
же успехом подросток может запутать судь
бу морскими узлами и в среде «рокеров» 
или люберов, а то и просто в дворовой 
компании. Только вот зародыш возможной 
катастрофы он несет в себе самом и еще —  
в ваших с ним отношениях. И никакие 
замки и запоры не остановят его, если 
родительский дом ему —  и так тюрьма. 
Он только с большим неистовством станет 
стремиться на волю, и не будет особенно 
раздумывать, нужна ли ему именно такая 
«воля» или поискать другую. Если душа его 
опустошена вашим невниманием, жесто
костью, равнодушием или пренебрежением, 
он неминуемо начнет искать забвения, и не 
нужно ему в таком случае никакой хип
повой атрибутики —  вполне устроит фла
кон ацетона и целлофановый мешок «для 
кайфа».

Поэтому не ищите там, где не прятали, 
не старайтесь искоренить следствие, остав
ляя нетронутыми причины. Я часто вспоми
наю точные слова одного из «олдовых» 
волосатых художников: «Система —  это 
катализатор, и каждый находит в ней то, за 
чем идет. Те, кто ищет самовыражения, 
вливаются в творческие тусовки. А кто идет

«за кайфом» —  его и находит, а даль
ше —  ясно...»

Если же говорить о том, какое у «цветоч
ного движения* будущее, то во многом оно 
зависит от нашего общего завтра, а пожа
луй, что и от завтрашнего для всей плане
ты. Из всемирной общности «детей-цветов» 
вышли участники миротворческого движе
ния и партии «зеленых», художники, музы
канты и поэты. И просто —  люди с тонкой 
и чуткой душой. Это —  если повезло. Но 
помнят хиппи и немало трагедий, когда 
погибали от наркотиков хорошие, но сла
бые, «системные», но безмерно одинокие, 
ищущие, но заблудившиеся. И поэтому, 
как сказано в «Манифесте трех систем
ных людей», «Мы считаем применение 
наркотиков неоправданным, категорически 
выступаем против их употребления». Конеч
но, эта декларация еще не гарантирует 
полного, стопроцентного отказа от «кайфа» 
всех без исключения хиппи. Но не дает 
такой гарантии и государственная про
грамма борьбы с наркоманией и нарко
мафией. Покуда будет спрос, будет и пред
ложение. А спрос порождается социальным 
и духовным самочувствием человека в 
обществе, возможностями его самореали
зации, если хотите, общим уровнем гума
низма. И здесь до идеала пока ох как 
далеко...

А закончить свои размышления я хочу 
не выводами н не моралью, потому что 
не хочу навязывать своего мнения —  как 
говорится, думайте сами, решайте сами... 
И вот вам еще один повод для раз
думья —  несколько хипповых лозунгов, 
известных во всем мире (я привожу их в 
русском переводе):

«Пусть расцветают все цветы».
«Занимайтесь любовью, а не войной».
«Все, что нужно тебе,—  это любовь...» 

Не правда ли, есть о чем поразмыслить?

СЛОВАРЬ Х И П П И

1. Трасса —  дорога, по которой хиппи 
ездят чаще всего автостопом.

2. Аскать —  просить.
3. Хайр —  волосы.
4. Хайровник, ринг —  лента или шнурок, 

охватывающий голову, напоминает древне
славянскую повязку для волос.

5. Фенечка —  самодельное украшение из 
бисера; иногда употребляется шире: зна
чок, украшение вообще или просто вещь.

6. Кайф —  удовольствие, часто употреб
ляется в значении «удовольствие от нарко
тиков».

7. Вайн —  вино.
8. Заморочка —  мысль, идея.
9. Пипл —  люди, принятое обращение 

в «системе».
10. Пионер —  человек, «играющий в хип

пи», как определяют его авторы «Мани
феста трех системных людей».

11. Торч —  обалдение, удивление или 
реакция на употребление наркотиков.

12. Волосатый —  хиппи (разумеется, 
имея в виду характер прически).

13. Герла —  девушка.

Людмила КОВАЛЕНКО

&рт
Эemu

Яна, 4 года
Брали кровь из пальца. Обиженно:
—  У меня теперь весь пальчик пустой!

Вера, 3 года
Идет с тетей по улице. Увидела вывеску:
—  А это что?
—  Это прокат.
—  А где у него колеса? И куда он 
катается?

Настя, 4 года 
Разговаривает с мамой:
—  Мама, ты белобрысая!
—  А ты какая?
—  А я чернобрысая!

Алеша, 4 года
—  Мама, что такое пляж?
— - А ты разве не знаешь?
—  Знаю: это где. дяди и тети пляшут...

Юля, 7 лег
Слышит разговор о том, что нет мыла.
—  А что, разве мыльныё семена кончи
лись?

Костя, 4 года
—  Дедушка смотри, сколько ворон!
Целый Воронеж!

Рисует.
—  Костя, а почему у тебя конфетка на
рисована такая маленькая?
—  Чтобы в рот влезла!

Олег, 3 года
Учится с мамой считать. Повторяет:
—  Один, два, три...
—  А дальше?
Молчит. Мама советует:
—  А ты подумай хорошенько.
Наклонился к маме, шепчет:
—  Мамочка, давай подумаем вместе!

Записали наши читатели: Л. Ермакова 
(Владимирская область), В. Белоусов 
(Башкирская АССР), М. Крушинская 
(Московская область), И. Краснова 
(г. Энгельс), Н. Семенова (г. Тольятти), 
Ю. Гусаренко (г. Полтава), С. Маслов
ская (г. Тобольск).





МИР ЛЕТСТВД

«Потребности новорожденного 
просты. И удовлетворите их надо 
сразу после того, как они стали 
вам очевидны. Ребенку нужны еда 
и питье —  все это он найдет в 
молоке; ему требуется ощущение 
тепла и покоя —  это дают ему ласко
вые руки и мягкие покровы ( пеленки, 
одеяльца); ему нужно быть чистым, 
но ровно настолько, чтобы на коже 
не появлялись опрелости; нуждается 
он и в защите. Но это и все».

( В р а ч

«Манна не падает с неба, это дет
ская сказка —  она вырастает из 
почвы; вызывайте ее, умейте слу
шать, как растет трава; и не учите 
ее к о л о с у ,  а помогайте ему раз
виться, отстраните препятствия, вот 
всё, что может человек, и это
го за глаза достаточно».

( П и с а т е л ь )

ДИТЯ

«Нормальный ребенок, едва поя
вившись на свет, попадает в какую- 
то определенную среду, и она прино
сит ему пользу либо вред. Свет, теп
ло, улыбка матери, звук ее голоса —  
все это проникает в его мозг, и 
там образуются связи. Они возника
ют очень быстро —  дело это для 
организма сверхважное, и достаточ
но одного-двух подкреплений, чтобы 
такая связь замкнулась: малыш уже 
ищет что-то, к чему-то тянется».

( П с и х о л о г )

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Так уж получилось, что первые книги о 

раннем детстве были написаны врачами. 
j fK  их забота —  здоровье, нормальное физи- 

fiftcKoe развитие. Поэтому и потребности 
ребенка видятся им предельно простыми, 
общими для всего живого —  еда, тепло, 
защита. Но если мы согласились бы с тем, 
что набор потребностей малыша так огра
ничен, то врачи не могут не согласить
ся и с тем, что удовлетворить эти потреб
ности не всегда просто.

Жизнь показывает, что одни новорож
денные прекрасно.«вписываются» в типо
вой режим, и это соответствие достигается 
как бы само собой, без особого нажима 
старших: дети с удовольствием сосут; 

^насытившись, быстро засыпают; любят, 
-лтосяв их тормошат и тискают, умывают, 

пеленают. И хотя на долю родителей все 
же выпадают и бессонные ночи, и дни без 
отдыха, они получают полное удовлетво
рение, видя, как «расцветает» их детеныш.

Такому бытию обычно предшествуют 
спокойно протекавшая беременность, нор
мальные роды, без травм и осложнений.

Но есть детишки, как будто специ
ально созданные для того, чтобы прове
рить родителей «на прочность». Все их 
труды не приносят ощутимого результата; 
ребенок живет, как бы не улавливая 
четкой границы между разными состоя
ниями: сном и бодроствованием, голодом 
и насыщением. Он начинает сосать, но 
делает это вяло, как бы нехотя, быстро 
устает и бросает грудь прежде, чем 
успевает насытиться. Он зевает и куксит
ся, но не хочет ни спать, ни об
щаться с родителями. Вы берете его на 
руки —  он выражает недовольство, кладете 
в кроватку —  он начинает хныкать. Малыш 
плохо прибавляет в весе, и это почему-то 
больше всего огорчает родителей. Но огор
чаться, действительно, есть отчего: даже 
неопытные мамы и папы чувствуют, что 
время идет, а им не удается наладить ни 
«деловых», ни эмоциональных контактов.

Причина такого состояния младенца ско
рей всего в физиологической незрелости, 
идущей от периода внутриутробного раз
вития: болезни матери, неполноценное
функционирование плаценты могут приве

сти к тому, что не все системы орга
низма ребенка дозреют одинаково к мо
менту его рождения.

Давно во всем мире прижился в 
акушерстве так называемый «пяточный 
рефлекс Аршавского» —  несложный прием 
определения физиологической незрелости 
ребенка. Только на родине известного ис
следователя физиологии раннего детства 
этот прием никак не могут поставить на 
службу здоровья.

Физиологическая незрелость может ска
заться на поведении малыша двояко. 
Одни ведут себя так же, как недоношен
ные дети, которых в родильных домах 
помещают в специальные «инкубаторы». 
Они могут проспать двадцать два часа в 
сутки. И из этого сонного царства их 
не так просто вывести. А вывести необ
ходимо, потому что они будут просыпать 
кормления, перестанут набирать вес, отста
нут в развитии. Надо ласково и настой
чиво будить такого соню за полчаса до 
кормления; брать на руки, чтобы он 
мог поглазеть на окружающий мир.

Но на вашу долю может «достать
ся» младенец, который будет бодр не по 
годам: из положенных ему шестнадцати
часов он не проспит и двенадцати, да 
и то урывками. Уснув сразу после кормле- 
рия, он может пробудиться часа через 
нолтора-два. но не от голода, а потому что 
уже выспался. И не пытайтесь укачи
вать вашего бодрячка, он не станет спать 
больше того, что ему положено (ведь и у 
взрослых потребность в сне далеко не оди- 
никова, но это никого не смущает). 
Лучше найти возможность уделять ему как 
можно больше времени. Зато и разви
ваться он будет быстрее, чем любители 
поспать: больше увидит и услышит.

Но особые сложности выпадут на долю 
тех родителей, у которых из-за небла
гоприятного внутриутробного развития, по
явились на свет нервные детишки. У таких 
детей все реакции выражены намного силь
ней, чем у их спокойных сверстников. Ска
жем, любой младенец не любит яркого 
света и резких звуков. Нервный ре
бенок может зайтись в плаче от звонка в 
дверь. Вы берете его на руки —  он

«натянут как струна». Кладете в кроват
ку — он вздрагивает от испуга. Любой 
пустяк выводит его из равновесия; а уж 
чувство голода может довести до отчаян
ного плача. Есть только один способ 
«научить» его спокойствию: обращаться с 
ним предельно бережно, как можно реже 
его беспокоить. Не купать, если это ему 
не нравится, не вывозить на прогулку пер
вое время, если ему не по душе откры
тое пространство.

Новорожденные вообще не любят, когда 
их перекладывают с места на место: они 
спокойны, если чувствуют прочную опору 
под собой. Поэтому им не очень нра
вится, когда их переодевают: к резким 
переворотам со спины на живот присоеди
няется ощущение холодного воздуха на 
тельце, которое им тоже неприятно. А мо
лодые родители не всегда соблюдают ра
зумную меру в погоне за чистотой. В кни
гах написано, что надо ежедневно купать 
новорожденного. Уточним: только в том 
случае, если ему приятна вода.

Оказывается, все совсем не просто 
с простыми потребностями малыша в сне, 
чистоте, тепле, защите... С одной стороны, 
ребенок этого возраста грудной (а не 
постельный!), и, значит, его место —  на 
руках, у материнской груди. С другой сто
роны, не раз было сказано и написано 
примерно так: важней с первых дней его 
жизни соблюдать предписанный режим, 
чем потакать претензиям младенца на вни
мание родителей, потому что это будто бы 
послужит причиной целой вереницы «дур
ных привычек». Сугубо положительный ге
рой кинофильма «Дети Дон Кихота», 
микропедиатр по профессии и призванию, 
так и напутствует молодых мам по вы
писке из родильного дома: «Только не 
берите на руки, привыкнет —  хлопот не 
оберетесь!» Как же себя вести?

Сам новорожденный особого интереса к 
окружающему не проявляет. Большую 
часть времени он погружен в сон; 
но и в бодром состоянии не задерживает 
взгляда даже на лице матери. Конечно, 
его плач, мимика, движения тела —  это 
«сигналы», предназначенные тому, кто за 
ним ухаживает. Да иначе и быть не
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может: ребенок этого возраста так слаб 
и беспомощен, что ему в одиночку и 
не выжить. (Правда, по справедливому 
замечанию немецкого ученого А. Пейпера. 
его и не надо рассматривать в оди
ночку: реально он —  член пары «мать и 
дитя». А  пара эта отлично приспособлена 
природой друг к другу и наделена спо
собностью к выживанию в самых суро
вых условиях.) И все-таки сигналы его 
никому лично не адресованы, они —  лишь 
объективные свидетельства жизненных 
неурядиц.

Некоторые психологи на основе этой 
видимой «необщительности» новорожден
ного сделали далеко идущие выводы. Он 
представляется им эдаким ярым индиви
дуалистом, пребывающим во власти соб
ственных не ясных ему желаний и по
требностей. А поскольку взрослые удовлет
воряют его желания незамедлительно, у 
младенца не появляется и никаких объек
тивных причин интересоваться ими и позна
вать их мир со всеми его мудре
ными свойствами и суровыми законами. 
Объявив исходное состояние человека 
асоциальным, некоторые западные дет
ские психологи утверждали, что ребенок 
входит в мир взрослых по принуждению, 
только подчиняясь их авторитету. А в про
тивном случае никакая сила не смогла 
бы заставить бессознательно упирающуюся 
кроху занять свое место в обществе. Пото
му что коли занял,—  гуд бай, воля и 
независимость! Придется подчиняться при
думанным старшими законам: умываться, 
одеваться, учиться, трудиться, жениться, 
словом, «жить, как все».

А как же быть с этим утверждением: 
«Свет, тепло, улыбка матери, звук ее голо
са —  все это проникает в мозг, и там 
образуются связи». Оно принадлежит 
Александру Ивановичу Мещерякову и 
сделано на основе многолетнего экспери
мента по обучению и воспитанию слепо-глу
хих детей в Загорском интернате. Но то 
слепо-глухие. Можно ли судить, основы
ваясь на этих данных, о нормальных детях?

Нужен был эксперимент. Но до послед
него времени экспериментировать с младен
цами было затруднительно: не было под
ходящей аппаратуры, не знали, как поста
вить сам опыт, чтобы не утомить малы
ша. не навредить его здоровью. Но как 
только эти препятствия были устранены, 
опыты не заставили себя долго ждать. 
Сначала подверглись экспериментальному 
исследованию зрение и слух.

Детишкам, которым от роду исполнилось 
от одного до четырнадцати дней, швей
царский врач Ф.Штирниман показывал 
цветные карточки: если там был рисунок, 
он всегда вызывал больший интерес, чем 
«плоская», ровная окраска. Другие иссле
дователи установили, что двухнедельный 
малыш предпочитает смотреть на предме
ты. форма и окраска (вернее сказать! 
пестрота) которых сложнее, а в два ме
сяца ему больше нравятся картинки с 
концентрическими кругами, чем с парал
лельными линиями.

Еще более сенсационными оказались 
эксперименты, в ходе которых новорож
денным показывали овалы: на одном схе
матически нарисованное веселое человече
ское лицо, на другом —  в беспорядке 
разбросанные рот, нос, глаза с бровями, 
а на третьем —  ничего, пр.осто ярко окра-
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шейная плоскость. Детишки в возрасте от 
четырех дней до шести месяцев отдавали 
предпочтение первому овалу, демонстрируя 
ученым присущую им от рождения спо
собность воспринимать сложный «рису
нок», чем, безусловно является человече
ское лицо, лиЦа матери.

В ходе экспериментов была снята и 
еще одна древняя «проблема»: как видит 
недавно родившийся ребенок своих роди
телей,—  стоящими на ногах или на голове? 
Из того факта, что перевернутое хруста
ликом изображение так и поступает с сет
чатки в мозг, некоторые делают вы
вод, что ребенок видит родителей вверх 
ногами. Конечно, механизм обратного пере
вертывания в мозгу маленьких детей еще 
не сформировался, но у них нет и простран
ственной ориентировки —  лево-право, 
верх-низ. Поэтому они просто видят ро
дителей, и все тут. А понятие «верха- 
низа» придет к ним позже, с опытом.

Известно, что органы слуха ребенка 
созревают еще задолго до рождения, во 
чреве матери, и приспосабливаются к вос
приятию звуков в диапазоне частот, соот
ветствующих человеческой речи. На этом и 
была основана идея эксперимента, прове
денного в США.

...Все началось с кинофильма, в кото
ром замедленная съемка запечатлела бесе
ду двух взрослых людей. Без звука, как в 
немом кино: улыбка, удивленный взлет 
бровей, жест руки, поворот головы, гри
маса... А потом этот мимический компо
нент беседы был проанализирован на пред
мет его соответствия (или несоответствия) 
звуковому: иные жесты ничего не прибав
ляли к словам, другие были так вырази
тельны, что меняли смысл сказанного на 
обратный. Словом, «фильм» показал, что в 
процессе беседы говорящие непроизволь
но создают «жестово-мимический текст- 
танец», совпадающий по ритму с мело
дией звуковой фразы. Это взаимодейст
вие, этот «танец» собеседников получил 
название синхронии; и чем согласнее ве
лась беседа, тем сильнее эта синхрония 
была выражена.

Следующими партнерами по «беседе» 
со взрослыми выступили, как и можно бы
ло ожидать, младенцы первого-второго дня 
жизни. Съемки воочию показали, что ново
рожденные не только отличают речь чело
века от любых других звуков, но и умеют 
двигаться в «микротанце» в унисон с нею. 
Синхрония взаимодействия возникала вся
кий раз, когда младенец слышал речь 
живого человека или магнитофонную 
запись, все равно, на каком языке, его 
родном или китайском. А вот неречевые 
звуки никакой синхронии не вызывали. 
А это значит, что дитя человеческое 
с момента появления на свет «настроено» 
на речь (и, как мы помним, на лицо) 
взрослого, умеет пока еще безмолвно взаи
модействовать с нею, выделяет из всего 
окружающего взрослого, внимательно к его 
поведению. Вот, оказывается, как рано 
проявляются первые, робкие еще движения 
к общению с таким притягательным для 
малыша, умелым и полезным взрослым 
человеком. Какой же индивидуализм и где 
отчуждение, если слух и зрение четко 
ориентированы на взрослого?

Надо сказать, что советские детские пси
хологи сразу и безоговорочно, еще до 
опытов, признали новорожденного сущест

вом социальным. Начало этому было по
ложено работами одного из основопо
ложников отечественной психологии Льва 
Семеновича Выготского. Подтверждение и 
дальнейшее развитие его идеи получили в 
работах лаборатории психологии детей 
раннего и дошкольного возраста Института 
общей и педагогической психологии АП Н  
СССР, которой многие годы руководила 
доктор психологических наук, профессор 
Майя Ивановна Лисина. К великой скорби 
всех знавших Майю Ивановну, смерть 
настигла ее в самом расцвете творческих 
сил. Но и то. что успела сделать она 
и продолжает делать небольшой коллектив 
ее лаборатории, стало не только вкладом 
в теорию, но и практическим руковод
ством для родителей и воспитателей.

Говорят, что все истинное просто. Так же 
прост был эксперимент Майи Ивановны, 
который положил начало работам лабо
ратории, выросшим в стройную теорию 
общения взрослого и ребенка.

Малыш «замечает» взрослого к концу 
первого месяца жизни. Иногда немного 
раньше или позже. Сначала он улы
бается в ответ на улыбку матери; потом 
к улыбке прибавляется радостное гуление 
и беспорядочное движение ручками-ножка,- 
ми. Все это приветливое трепыхание ребе-'i' 
ночка, хорошо знакомое родителям, по-на
учному называется «комплексом оживле
ния». Так вот, ученые всегда счи
тали этот «комплекс» ответной реакцией 
младенца на приятные ему действия 
взрослого. Майя Ивановна доказала, что 
все как раз обстоит наоборот: цель
«.комплекса оживления», который включает 
едва ли не “все доступные малышу 
действия,—  завладеть вниманием взросло
го, вовлечь его в «беседу». И убедиться 
в этом просто: ведь, добившись своего, 
оказавшись на руках, ребенок замирает в 
полном блаженстве. Из MHoropBeTijefe 
палитры, которой предстает непросвещен-1̂  
ному взгляду поведение младенца, Майя 
Ивановна выделила четыре краски-компо
нента, сумма которых (а не каждый в от
дельности!) позволили ей утверждать, что 
уже к концу второго месяца жизни у 
младенца сформировалась высокая и чисто 
человеческая потребность в общении со 
взрослыми, а его поведение можно без 
всякой натяжки признать социальным. 
Об одном компоненте мы уже говорили —  
это внимание и интерес к взрослому че
ловеку, на которого направлена актив
ность малыша. Если к тому же отноше
ние к взрослому эмоционально окрашено, 
можно говорить о второй «краске». Тре
тий компонент— это инициатива при нала
живании контактов и стремление употре
бить при этом весь набор своих способ
ностей и умений.

А вот о четвертом хочется сказать осо
бо. Майя Ивановна определила его как 
«способность ребенка взглянуть на себя 
глазами взрослого».

Одна из сотрудниц лаборатории проводи
ла с детишками разных возрастов (до года) 
очень простой по виду эксперимент: одни 
действия она одобряла («да, так»), дру
гие тем же спокойным и доброжела
тельным тоном порицала («нет, так не на
до»), По каким неуловимым''призна
кам младенцам одного-двух месяцев от ро
ду удавалось отличить «хулу» от «одоб
рения», остается пока загадкой —  голос



экспериментатора был одинаково ровным и 
спокойным, а слов дети не понимали. Но 
одобрение всегда вызывало необыкновен
ный прилив нежности к экспериментатору, 
желание «сотрудничать» и без конца повто
рять одобренное действие, даже слезы при 
расставании. И, наоборот, каким бы тоном 
ни преподносилось порицание, оно убивало 
желание ребенка действовать, совершенст
воваться, искать новые пути решения за
дачи. И отношение к взрослому разитель
но менялось —  от равнодушия до полной 
неприязни. Но вот что интересно: едва 
кончался эксперимент, даже неприятный 
для ребенка, и его несли в кроватку, 
как он снова пытался затеять с взрос
лым интересную для него игру, настроить 
его на «правильный» тон общения.

Эти эксперименты позволили сделать два 
важных вывода. Один, практический: толь
ко поощрение позволяет сохранять «рабо
чую атмосферу» и дает «взрыв» новых 
идей.

Другой, теоретический: в способности ре
бенка глядеть на себя глазами другого, 
взрослого, Майя Ивановна и ее коллеги 
увидели зачатки формирующейся лично
сти —  ведь без «ты» нет и не может 
быть «я». Это положение решительно рас
ходится с мнением классика детской пси
хологии Л. С. Выготского, который считал 
что нэ состояния слитности со всем окру

жающим (он называл его «пра-мы») 
ребенок выбирается не раньше, чем на вто 
ром году жизни. Оказалось —  значительно 
раньше.

Может, у читающих эти строки давно 
назрел вопрос: «А не все ли мне равно, 
когда мой Миша или Танечка выбе
рется из состоят»! «пра-мы» —  на втором 
году или втором месяце жизни; и какая мне 
разница, как высокая наука определяет 
моего ребенка —  как существо социальное 
или нет?»

Очень даже не все равно. До недав
него времени считалось, что ядро лично
сти ребенка формируется годам к пяти. 
А до того —  он воск или глина, из ко
торого можно лепить все, что заблаго
рассудится, не очень считаясь даже с 
«сопротивлением материала». Вот от тако
го взгляда на воспитание и предо
стерегает высокая наука.

Что же касается социальности или 
асоциальности младенцев, то и тут разница 
во взглядах на воспитание столь же 
значительна. Если считать, что ребенку 
самому, без общения (именно общения) 
со взрослым дано стать человеком, то мож
но ограничиться физиологическим уходом 
и беды большой не ждать. Но так ли 
это? О «госпитализме» у детей сейчас 
наслышаны многие: в Домах ребенка их по 
режиму кормят, пеленают, купают... Но

иногда делают это без любви и сочув
ствия, по обязанности, холодными руками, 
с «деревянным» лицом... Ученым в конце 
концов удалось доказать, что смертность в 
некоторых детских учреждениях, где царит 
стиль казармы, объясняется не отсутствием 
ухода, а дефицитом ласки, внимания и об
щения с детьми. Надаром известный пи
сатель и популяризатор науки Е. Войскун- 
ский вложил в уста заброшенного мла
денца примерно такой «монолог»: «Уйди, 
тетя, ты меня не любишь! Я не хочу 
твоего молока... Пусть лучше придет 
другая тетя поиграть со мной. Она возь
мет меня на руки —  и я сразу увижу 
все, что не видно из кроватки... Она 
поговорит со мной, она засмеется, и мне 
тоже захочется что-то сказать. Я знаю, 
что у меня получится плохо, но она все 
равно поймет... Где ты. хорошая тетя? 
Мне так плохо без тебя!..»

И эксперименты, проведенные в лабора
тории, убедительно доказали, что если есть 
две «тети», из которых одна только кор
мит, а другая только играет, то любовь 
и привязанность малыши дарят только вто
рой. Не хлебом единым жив даже такой 
крошечный человек.

Все становится понятным, если учесть, 
что развитие малыша полностью опирается 
на контакт со взрослым. Л. С. Выгот
ский ввел в детскую психологию поня
тие —  «зона ближайшего развития». Это 
более высокий уровень, на который малы
шу в одиночку не подняться, но куда он 
может «прорваться», заручившись под
держкой взрослого. Присваивая что-то из 
новых умений, знаний и навыков во время 
таких «набегов», маленький, конечно, под
ражает взрослому, но это не простое 
обезьянничание, это подражание тому, что 
уже наполовину понято.

Л. С. Выготский относил это понятие 
к детям более старшего возраста, уже 
осваивающим предметный мир. Но это 
положение справедливо и для самых ма
леньких. Они немногое умеют, их специфи
ческие «сигналы» понятны лишь тем, 
кто находится с ними в постоянном об
щении. И, «читая» этот лепет и жесты, 
взрослые невольно вносят в них свое, 
опережающее возраст толкование. И это 
очень хорошо... Такое понимание дает 
младенцу силу подняться на новый уро
вень развития.

А не вступаем ли мы в противоречие, 
отводя взрослому, с одной стороны, высо
кую роль опоры в развитии, без которой 
ребенку не подняться, а с другой —  пре
дупреждаем об опасности насильственного 
воспитательного нажима? Нет, не всту
паем. Суть двух подходов к проблеме 
воспитании очень точно определил на 
обсуждении проекта школьной реформы 
директор одной из московских школ. Он 
сказал, что всегда были воспитатели, ко
торые считали, что воспитуемый —  бес
форменный и бездонный сосуд (он даже вы
разился грубее —  мешок), куда надо пере
лить опыт взрослого; н воспитатели, ко
торые помогают ребенку вырасти самим 
собой. Или, говоря словами Александра 
Ивановича Герцена— те, кто умеет слу
шать, как растет трава, и помогать ей, и 
те, кто учит ее «колосу». Извечный спор —  
будем надеяться —  родители для себя ре
шат в пользу первых.

Ж. БЫКОВА 
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НАУКА И ВОСПИТАНИЕ

А. ЗАХАРОВ,
психотерапевт,
кандидат медицинских наук

«ПРАВЫЕ» И «ЛЕВЫЕ»:
кто они такие?

...Для качала хочу успокоить читателя,
может быть, несколько утомленного поли
тическими текстами н разговорами: это не 
те «-правые» и «левые», речь идет не об 
идейных позициях, а об области, кажется, 
к политике не близкой —  ассимстрии функ-' 
ций правого и левого полушарий голов
ного мозга. А впрочем, как знать, может 
быть, кое-что и в политических позициях 
связано с этим явлением?

В истории физиологии сложилось так, 
чго из двух полушарий мозга человека од
но (левое) долгое время считалось пре
обладающим —  доминантным. Поскольку 
существует перекрест нервных путей, веду
щих от конечностей к полушариям мозга, 
то при доминировании левого полушария 
ведущей в большинстве случаев оказыва
лась правая рука. Главенство левого по
лушария объясняли тем, что в нем сосре
доточено управление важными психически
ми функциями сознания, контроля, речи н 
абстрактного мышления, а также (посколь
ку наши рукн-ноги управляются напере
крест) ведущей, правой руки. Но развитие 
науки показало, что и правое полушарие 
не обижено заботами: подсознательные, 
интегрирующие психические процессы, 
практически-наглядная деятельность, ин
туиция, музыкальное п художественное 
творчество, образное мышление —  все это 
по его ведомству. Ясно стало также, что 
мозг работает не по стереотипу, а дина
мически, «руководствуясь ситуацией». При 
обработке информации одним полушарием, 
другое на время уменьшает свою актив
ность, как бы затормаживается. Взаимо
дополняющий и одновременно синхронный 
режим полушарий создает условия для 
полноценной, гармоничной психической 
деятельности.

С известной долей условности функцио
нальную активность полушарий можно 
подразделить так:

ЛЕВОЕ ПРАВОЕ

ВОСПРИЯТИЕ
Дискретное (по час
тям)
Аналитпко-рассудоч-
ное
Речи (смыслового 
аспекта)
Высоких звуков

Целостное

Эмоционально - чув
ственное
Музыки, а также 
шумов
Низких звуков

ПЕРЕРАБОТКА 
Более медленная 
В понятиях 
Словесно - знаково
логически поледо- 
вательная

ИНФОРМАЦИИ 
Более быстрая 
В образах 
Мгновенный, чувст
венный анализ 
сложных сигналов, 
интуитивная ориен
тация в окружаю
щем мире

Вербальный (сло
весный), логиче
ский компонент, 
приверженность 
теории

Невербальный, ин
туитивный компо
нент. привержен
ность практике

ПАМЯТЬ

наслаждения, счас
тья

Преимущественно 
внутреннего (им- 
прессивного) плана

На цифры, 
мулы, слова

фор-

ЭМОЦИИ
Волнение, чувство Страх, печаль, гнев,

Произвольная 
П оследова тел ьн ость 
событий и их ве
роятностные свой
ства
Прогноз будущего 
(экстраполяции)

Зрительно - нагляд
ная, образная, эмо
циональная 
Непроизвольная 
Текущее, реальное 
время, информаций, 
о прошлом

ИНТЕЛЛЕКТ
ярость и другие от
рицательные эмо
ции
Преимущественно 
внешнего (экспрес
сивного) плана

СОЗНАНИЕ
Центр сознания и 
контроля, управле
ния произвольными 
психическими про
цессами
Чувство индивиду
альности, осозна
ния и выделения се
бя из окружающей 
среды («я»)

Центр подсозна
тельных и бессозна
тельных психиче
ских процессов

Чувство единения, 
общности, слитно
сти с природой и 
людьми («мы»)

РЕЧЬ
Центр языка и речи, 
знаковых систем 
Смысловая сторона 
речи
Чтение и счет, пись
мо, опора на со
гласные

Интонационная сто
рона речи 
Мимика, жестику
ляция при речи, 
опора на гласные

МЫШЛЕНИЕ
Скорее рациональ
ное
Абстрактно-логиче
ское, формальное, 
программируемое 
Индукция (выделе
ние частного) 
Оперирование циф
рами, математиче
скими формулами и 
другими знаковыми 
системами

Скорее эмоциональ
ное
Наглядно-образное, 
интуитивное, спон
танное
Дедукция (образо
вание общего) 
Использование ощу 
щений, догадок, 
предчувствий, пред
ставлений, нагляд
ных жизненных 
примеров

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Большая двига- Меньшая 
тельная активность 
Ориентация во вре
мени

Интровертирован- 
ный (обращенный 
внутрь) характер 
общения

двига-‘ 
тельная активность 
Ориентация в про
странстве. слеже
ние за движущими
ся предметами, уп
равление движе
ниями, чувство тела 
Экстра вертирован- 
ный (обращенный 
наружу) характер 
общения

Сюда нужно добавить еще способ
ность правого полушария регулировать 
биоритмы, «создавать» сновидения и вы
теснять из сознания неприятные пере
живания (советский физиолог В. Ро- 
тенберг рассматривает это как одну из 
форм психической защиты), а также 
способность возбуждать активность ле
вого полушария, определять продолжи
тельность сна, внушаемость и подвер
женность гипнозу.

Итак, в функциональной организа
ции головного мозга мы видим своего 
рода диалектику противоположностей. А 
как же будет вести себя человек только 
с одним работающим (включенным) по
лушарием? Медицина знает тому немало 
примеров. Если «выключено» (из-за болез
ни) правое —  человек постоянно шутит, 
смеется, полон оптимизма, многословен, 
даже болтлив... Но его речь тускла, 
бесцветна, лишена живых человеческих
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интонаций, и ведет себя он не как 
живой, а словно запрограммированный —  
без какой-то душевности, глубины чувств 
и переживаний. При выключенном же 
левом полушарии все воспринимается в 
мрачном свете, ’ речь полностью отсут
ствует, возможны только отдельные звуки... 
Правда, облегчается распознавание музы
кальных сигналов.

Но такие крайности, как правило, уже 
патология. Более того, у каждого третьего 
человека вообще нет преобладания одного 
из полушарий. У остальных людей можно 
говорить лишь об относительно большей 
функциональной активности того или иного 
полушария. Поэтому и деление людей на 
«левополушарных» и «правополушарных» 
а известной мере упрощает реальность. 
Но это упрощение многое в человече
ской личности и поведении позволяет 
увидеть яснее.

Среди «левых» (будем помнить, что мы 
здесь дали этому слову свой смысл), 
много инженеров, математиков, филосо
фов, лингвистов, представителей теорети
ческих дисциплин. Нередко они подчерк
нуто рациональны и рассудочны. Много 
и охотно пишут, свободно запоминают 
длинные тексты, владеют иностранными 

ыками, речь их грамматически правиль

на. Характерно заостренное чувство долга, 
ответственности, принципиальности, внут
ренний характер переработки эмоций. «Ле
вополушарные» подчеркнуто последова
тельны в действиях и поступках, 
хорошо прогнозируют будущее, критичны, 
склонны к язвительной иронии и сатире. 
И административные должности занимают 
чаще: но нм порой не хватает гибко
сти. непосредственности и спонтанности в 
выражении чувств. Они предпочитают дей
ствовать по заранее составленным схе
мам, планам, трафаретам, с трудом пе
рестраивают свои отношения с людьми: 
им нелегко приноровиться к неисчерпае
мому разнообразию человеческих характе
ров и «неразумности» иных поступков 
окружающих. Нетрудно увидеть во всех 
этих характеристиках слагаемые личности 
«технократического человека».

Существуют и клинические, то есть бо
лезненно измененные (психопатические) 
варианты односторонней «левополушар
ности». Это так называемые психастени
ки и шизоиды.

Психастения —  это тревожно-мнитель
ный склад характера, когда преобладают 
сугубо рассудочные формы мышления, 
постоянное сомнение в правильности 
своих действий, тревожная интерпретация

происходящих событий. По выражению 
академика И. П. Павлова, таким людям 
свойственно «постоянная умственная жвач
ка», переживание и пережевывание соб
ственных и чужих слов, реакций, поступ
ков. Как правило, интеллект у психасте
ников высок; но часто они не могут 
реализовать его возможности из-за неот
ступно преследующего их чувства неуве
ренности, нерешительности, затруднений в 
контактах с окружающими, копания в себе 
и «самоедства», гипертрофированного чув
ства вины,—  вплоть до самоуничижения. 
Вместе с тем это очень словоохотливые 
люди, особенно в кругу знакомых, которых 
они могут «заговорить до смерти».

У шизоидов рациональная сторона ин
теллекта еще более гипертрофирована. По 
своему они очень чувствительны, но эта 
чувствительность (порой и сентименталь
ность) —  «в себе» и «для себя». По от
ношению же к окружающим они эмо
ционально холодны и расчетливы, крайне 
недоверчивы и неконтактны.

Это люди «не от мира сего», часто 
фанатически преданные какой-либо отвле
ченной идее, подверженные различного ро
да чудрчествам либо захваченные стран
ными, необычными увлечениями и «хоб
би».



А каковы «правополушарные»? Речь их 
эмоциональна, экспрессивна, богата ин
тонациями, сопровождается жестикуля
цией. В ней нет особой «выстроенности», 
возможны запинки, сбивчивость, лишние 
слова н звуки, «проглатывание» оконча
ний. В начале обучения чтению и пись
му они могут писать или читать «наобо
рот» (справа налево либо зеркально), 
пропускать буквы, нс заканчивать слова, 
особенно в состоянии утомления. Им 
«удобнее» диктовать текст, чем писать, в то 
время как «левополушарным» легче писать, 
чем диктовать. Как правило, «правопо
лушарные» —  целостные натуры, открыты 
и непосредственны в выражении чувств, 
наивны, доверчивы и внушаемы, способны 
тонко чувствовать и переживать, легко 
огорчаться и плакать, как, впрочем, и при
ходить в состояние гнева и ярости. Ча
сто действуют по настроению, по «веле
нию сердца», и поговорка «семь раз от
мерь, один раз отрежь» —  явно не про них. 
В целом они общительны, контактны, 
склонны учитывать в большей степени 
действие природных, а не технических, 
искусственных факторов.

Но не стоит думать, что все изобре
татели, исследователи, выдающиеся уче
ные —  исключительно «левополушарные», 
а «правым» здесь нечего соваться. Как 
известно, гениальный Эйнштейн в возрасте 
четырех лет не умел еще говорить, 
обнаруживал в школе неважные способ
ности по математике и физике. Думаю, 
понимать это нужно так, что он не воспри
нимал формального, дидактически-начет- 
ннческого изложения материала, где все 
было разложено по полочкам, схематизи
ровано и не было места воображению. 
Зато потом он создал теорию относитель
ности как всплеск гениальности, особого, 
нетрадиционного видения мира и его зако
нов. И в жизни он не был «застег
нут на все пуговицы», слыл большим 
шутником, одевался как художник, играл 
на скрипке, вел себя крайне непринуж
денно, широко пользовался жестами и ри
сунками для выражения своих мыслей. 
И (да будет позволена такая подроб
ность...) при вскрытии его правое полу
шарие оказалось значительно больше ле
вого. Еще один, может быть, даже более 
удивительный пример дает жизнь нашего 
современника, выдающегося английского 
физика Стивена Хокинга. Будучи глубоким 
инвалидом (амиотрофический склероз с 
полной обездвиженностью и потерей речи, 
поэтому он пользуется моторизованной ко
ляской с программным управлением и 
электронным синтезатором для воспроиз
водства речи и общения на дисплее), 
он делает одно выдающееся открытие за 
другим. Всех удивляет его уникальная 
способность постигать сложнейшие физи
ко-математические сущности без выписы
вания длинных уравнений. Он действует 
интуитивно, методом озарения (инсайта), 
решая сложнейшие, недоступные «прямой 
логике» задачи. Это —  пример творческой, 
спонтанной, подсознательной деятельности, 
не связанной какими-либо ограничениями 
и догмами, когда мысль, воображение и 
чувство не знают ограничений и через 
глубинные резервы психики прорываются 
к глубинным тайнам природы. Несмотря 
на всю трагичность своего физического 
состояния, Стивен Хокинг остается весе

лым и жизнерадостным человеком, объез
дил весь мир, неоднократно был в нашей 
стране. И даже в одной из поездок 
удивил всех, выделывая на своей коляске 
немыслимые па под рок-музыку, которую 
любит...

Даже среди комйозиторов-классиков, 
как показали специальные исследования 
музыковедов, есть «правополушарные» и 
«левополушарные» («музыкальный» центр1 
расположен в правом полушарии). К 
«правополушарным» есть основания от
нести Вагнера, Дебюсси, Скрябина, Чай
ковского, Шопена, Шумана, а к «лево
полушарным»—  Баха, Генделя, Мендель
сона, Прокофьева, Стравинского, Шоста
ковича...

О «крайностях» левополушарности мы 
уже говорили. А что у «правых»? Здесь 
«с краю» окажутся люди с так называемым 
неустойчиво-возбудимым и истерическим 
характером.

Неустойчиво-возбудимые всецело нахо
дятся под влиянием сиюминутных чувств, 
влечений, настроений. Они мгновенно 
вспыхивают, зажигаются какой-либо иде
ей —  и тут же остывают; легко дают обе
щания и еще легче забывают о них. «Лег
кость в мыслях необыкновенная» делает 
их малоспособными к надежной привя
занности, устойчивым жизненным планам, 
прочной дружбе. Они импульсивны и раз
бросанны, легко подпадают под влияние 
более сильных, волевых, нередко пато
логических личностей, склонны без кон
ца драматизировать происходящие собы
тия, являться передатчиком всякого рода 
слухов и домыслов. Их инфантильность, 
неприспособленность к жизни, психическая 
неустойчивость и возбудимость являются 
питательной почвой для различного рода 
ненормальных пристрастий (сексуальной 
неразборчивости и расторможенности, ал
коголизма и наркомании). «Фигаро здесь, 
Фигаро там» —  говорят обычно о таких 
людях, отражая их скольжение по жизни, 
отсутствие глубоких нравственных устоев, 
поверхностность и противоречивость.

Другой «отклоняющийся» правополу
шарный тип поведения —  истерия. Истери
ческой личности также свойственна под
черкнутая эмоциональность, быстрые сдви
ги настроения, склонность драматизиро
вать события, «нагнетать обстановку»—  
равно как и претенциозность, неуемная 
жажда славы, желание во что бы то ни 
стало обратить на себя внимание, добить
ся любой ценой признания, восхищения, 
преклонения окружающих. Истерики эго
истичны и капризны, они всегда больше 
хотят, чем могут. Но это не мешает 
им быть повышенного мнения о своих 
возможностях и способностях. Обычны 
вычурность, жеманство, демонстратив
ность, театральность поведения, склонность 
к пустопорожней патетике, громким словам 
н красивым, но беспочвенным обещаниям. 
В этом проявляется «игра на публику», 
двойственный, фальшивый характер чувств 
и помыслов. Да ведь истерики и верят 
в свои помыслы; часто живут в воображае
мом, вымышленном мире, наполненном 
мечтами, грезами о любви, всеобщем пре
клонении и всемирной славе. В жизни 
же это зачастую довольно-таки коварные 
и завистливые люди, склонные ко лжи 
(искренней!) и лицедейству, испытываю
щие черную зависть к успехам других

и злорадство по поводу их неудач.
В обращении со слабыми и беззащит
ными они деспотичны; зато при малей
шем ущемлении их весьма односторонне 
понимаемых прав и притязаний всегда го
товы играть роль несправедливо обижен
ного, мученика или мнимого больного.
И мастерски (ибо опять-таки искренне) 
разыгрывают сцены безысходного горя, от
чаяния, самоубийства или восторга, пре
клонения, любви. Вся жизнь для них —  
театр, где они —  главные герои, обладаю
щие часто экстравагантными, таинствен
ными, исключительными способностями 
вроде биополя, магнетизма, оккультизма, 
умения читать мысли на расстоянии и 
т. д. Фактически же это служит сред
ством привлечения к себе внимания и под
черкивания своей необычности. Они некри
тичны, склонны вытеснять, не допускать в 
сознание неприятные для них чувства 
и переживания и одновременно обвинять 
других в том, в чем реально виноваты 
сами.

А теперь совершим краткий истори
ческий экскурс и посмотрим, что нам из
вестно об эволюции межполушарных от
ношений.

В первобытном обществе, если судить 
по наскальным рисункам, левая рука бы л^-. 
ведущей —  преобладала активность право-"' 
го полушария. И сейчас в некоторых 
районах Африки до половины населения 
предпочитают пользоваться левой. Это и 
понятно: ведь для охотника или пастуха 
именно правое полушарие оказывается 
главным помощником, ибо оно руководит 
практической стороной деятельности. 
Именно оно обеспечивает быстроту реак
ций, легкость приспособления к постоян
но меняющейся действительности. По 
мере усложнения жизни человека, разви
тия абстрактного мышления, печатного 
слова, техники все большую активности 
стало приобретать полушарие левое; ви-» ' 
димо, вот так мы и стали понемногу 
правшами. Можно сказать даже (с извест
ной дозой условности, конечно), что имен
но левое полушарие облегчает подрастаю
щему человеку быстрое вхождение в совре
менный мир, мир техники и логики. И мо
жет быть, те, у кого именно левое осо
бенно продвинуто в своем развитии, склон
ны к технократическому характеру мыш
ления. У «правых» же сохраняется более 
активная связь с окружающей природной 
средой. Не они ли и становятся защит
никами окружающей среды и сторонниками 
более непосредственных, эмоциональных 
отношений между людьми? Вспомним: 
несколько десятилетий назад один из 
крупнейших психиатров и психологов 
К. Юнг писал, что европеец с его 
преобладанием рациональности находит 
чуждыми себе многие проявления гума
низма. Он гордится этим, не понимая, 
что его рационализм растет за счет обед
нения чувств и ослабления их интенсив
ности.

«Все это, может быть, н любопытно,—  
скажет наш читатель.—  Но какое это имеет 
отношение к моим родительским заботам 
и чем может мне помочь?» Некоторое 
отношение все же имеет, а какое 
именно —  мы постараемся показать^

Продолжение разговора на стр. 3S

32



Н. ЛЕЙТЕС,
доктор психологических наук

Бывают
выдающиеся дети...

У каждого ребенка — огромные возмож
ности развития; но у некоторых обнару
живаются, при прочих равных условиях, 
дачше особенно благоприятные, в то и из 
ряда вон выходящие — действительно вы
дающиеся: яркость интеллекта, успешность 
деятельности, умственная активность — 
все превосходит порой не просто сред
ние нормы, но и самые смелые ожида
ния.

Можно выделить три варианта такого 
«особенного» развития. Один — это дети с 
необычно высоким общим уровнем интел
лекта: они далеко опере5кают сверстников 
по темпу умственного развития, обладают 
повышенной восприимчивостью к самым 
ра;»едм учебным занятиям. Другой вари
ант — дети, у которых, при обычном общем 
уровне развития, обнаруживается распо
ложенность, специальные способности к ка
ким-то определенным видам занятий. И на
конец,— дети, умственные особенности ко
торых (например самобытность мышле
ния, особая наблюдательность, своеобра
зие восприятия) пока еще «не востребо
ваны», не обеспечивают заметных достиже
ний, но в дальнейшем их своеобразные 
достоинства могут оказаться ценными и 
воплотиться в успешной деятельности; по 
отношению к таким детям можно говорить 
о потенциальной одаренности.

Особенности каждой из этих категорий 
детей заслуживают отдельного разговора; 
мы же сосредоточимся пока на первой 
из указанных групп. Рассмотрение особен
ностей этой категории детей, нужное и са
мо по себе, возможно, прольет некоторый 
свет и на другие разновидности детской 
одаренности.

Нередки случаи, когда дети очень ра
но, начиная с двух-трех лет. тянутся к уче
нию; а в три-четыре года уже умеют чи
тать и считать — иногда вопреки жела
нию старших. С этих же пор они увле
каются различными умственными занятия
ми (например изучают географические 
карты, собирают коллекции, занимаются 
различными, порой весьма причудливыми 
вычислениями и т. п.), когда одно увле
чение проходит, оно тотчас сменяется дру
гим. Их общее развитие бывает таким,

что, появляясь в школе, они повергают в 
изумление и растерянность и учителей, и 
одноклассников.

Вот, к примеру, одного из таких замеча
тельных детей, мальчика шести лет, в пер
вом классе просто нечему было учить, к 
середине учебного года его перевели во вто
рой, но н там он занимался уже по про
грамме третьего класса... Таким образом, 
семи лет он стал четвероклассником. Дру
гой мальчик, девяти лет, через классы не 
«перескакивает», учится в третьем классе; 
но дома составляет по истории и технике 
свои «книги» (типа учебников — сводки 
различных сведений); увлекается энцикло
педическими словарями, чтением журнала 
«Наука и жизнь»; разбирается в схема
тических изображениях различных прибо
ров; осваивает учебники VI—VII классов. 
Или вот еще пример: девочка далеко опе
режала сверстников в умственном разви
тии (во втором классе уже читала серь
езную литературу, например, Булгакова); 
когда она училась в четвертом, ее мама 
поступила в университет на филологиче
ский факультет (заочно), и девочка вместе 
с мамой стала ездить на сессии, слушать 
там лекции, самостоятельно (и даже более 
успешно, чем мама!) сдавать зачеты и 
экзамены (по специальному разрешению), 
то есть фактически стала студенткой уни
верситета, и в 13 лет она уже на четвер
том курсе! Сведения о таких детях соби
рает в «Картотеку одаренных и талантли
вых детей» Институт общей и педагоги
ческой психологии АПН СССР.

Подобные начала биографий — явление 
исключительное. И вместе с тем — повто
ряющееся; в каждом поколении встречают
ся дети с необычайно ранним расцветом 
интеллекта, некоторых из них по справедли
вости можно назвать вундеркиндами (не
мецкое «вундер» — чудо, «кинд» — ребе
нок). Их успехи нельзя объяснить лишь 
какими-нибудь благоприятными условиями 
развития; такие дети могут оказаться и в 
семьях с низким образовательным уров
нем родителей, и там, где ребенку уделя
ется мало внимания.

Издавна, наряду с восхищением и лю
бованием такими детьми, сложилось, а за

тем стало и преобладать весьма критиче
ское, недоверчивое отношение к ним. З а 
частую в самом слове «вундеркинд» слы
шен оттенок иронии... Получили распро
странение взгляды, согласно которым очень 
раннее умственное развитие — болезненное 
явление или результат «натаскивания», а 
интеллектуальные вундеркинды не могут 
сохранить в дальнейшем своих дарований. 
Такое скептическое и настороженное от
ношение было своего рода реакцией на 
неумеренные восторги и имело реальные 
основания: разочаровывающие спады, 
очень заметные несоответствия между за
явленным в детстве и достигаемым в годы 
зрелости. Однако в последние десятиле
тия наметился переход к более обоснован
ному и одновременно более оптимистиче
скому отношению к детям с ранним ум
ственным расцветом.

Известно, что многие высокоодаренные 
люди были в детстве рано созревшими. 
Очень рано может заявить о себе не 
только специальный талант в области ис
кусства, но и собственно умственная ода
ренность. Конечно, повышенные умствен
ные возможности ребенка, сколь бы значи
тельными они ни были, сами по себе еще 
не предопределяют будущие свойства ума. 
Но имеются основания считать, что необыч
ный подъем интеллекта (если, разумеется, 
он обусловлен особенностями самого ре
бенка. а не давлением и натаскиванием 
окружающих) — признак во всяком слу
чае благоприятный.

Весьма распространенное представление 
о таком ребенке, как о физически слабом, 
в чем-то ущербном, как о маленьком ста
ричке, действительности не соответствует. 
Дети с ускоренным умственным развитием 
в большинстве своем вовсе не склонны 
к нервным срывам; это чаще всего рослые 
(общее раннее созревание), крепкие, во 
всех отношениях полноценные дети. Они 
любят побегать и поиграть; занятия их 
скорее радуют и веселят, чем утруждают.

Пора вундеркиндов — ранний, дошколь
ный и младший школьный возраст; не
обычайный расцвет интеллекта бывает 
именно в годы созревания мозга.

Присмотримся к таким детям. Наблюде-



нин показывают: есть одна общая для них 
коренная психологическая особенность 
(при всех индивидуальных различиях) —  
чрезвычайная активность ума, постоянная 
готовность его к напряжению, к дея
тельности, Казалось бы, что в этом особен
ного? Тяга к тому, чтобы самому все 
испытать, изучить, проверить «на деле»,—  
черта детства, выражающая потребность 
ребенка в новых впечатлениях и в самих 
умственных усилиях. К. Д. Ушинский пи
сал об этом как об «основном законе» 
детской природы: дитя требует деятель
ности беспрестанно и утомляется не деятель
ностью, а ее однообразием и односторон
ностью. Однако различия между детьми 
в этом отношении очень велики.

У детей с опережающим развитием ин
теллекта этот закон выступает в полной 
мере (на взгляд иных взрослых —  и в 
сверх меры...). Умственная их активность 
не просто очевидна, но словно бы ненасы- 
щаема: они не просто «усваивают умствен
ную пищу», но настойчиво требуют, ищут 
ее. Они стремятся к увеличению и услож
нению интеллектуальных задач, умствен
ные усилия их эмоционально захваты
вают.

Вот характерные штрихи поведения од
ного младшего школьника, далеко опере
жающего по общему развитию сверстни
ков. Психолог предложил ему выучить 
трудный для понимания научный текст с 
некоторыми неизвестными мальчику терми
нами, чтобы оценить собранность его вни
мания и силу целенаправленности. Надо 
было видеть, как буквально «впился» он 
в неинтересную, непонятную страницу. Ед
ва начав знакомиться с текстом, он уже был 
поглощен им: не нужно было заставлять 
себя читать, заставлять себя заучивать; 
напротив, даже приятно было вбирать в 
себя почти бессмысленные для него слово
сочетания. Первопричиной успеха была не 
только его отличная память; мощным мо
тором, ее «запускающим», оказывается ин
терес, умственная активность.

А вот как он решал весьма трудную 
арифметическую задачку. Сначала он вос
принял ее как что-то несерьезное, как шут
ку, явно недоверчиво перечитал условие. 
Но затем недовольное выражение вдруг 
исчезло, и он с необычным для него воз
буждением снова приник к тексту. Види
мо. мелькнул смысл в закрученном усло
вии —  он поверил в задачку, началось 
решение. Удивительным было то, с каким 
воодушевлением оно производилось! Лицо 
мальчика разрумянилось, оживилось, серь
езность во взгляде сменилась веселым, оду
хотворенным выражением. Такую захва- 
ченность умственной работой можно было 
наблюдать у этого ученика и в других 
случаях, когда возникали интеллектуаль
ные преграды.

Не только активность, но и готовность, 
способность управлять собой поражает в 
детях с ранним расцветом способностей. 
Самые подвижные из них, самые непо
седливые ради познавательной цели могут 
быть удивительно сосредоточенными: часа
ми неотрывно корпеть над книгой или за
дачей или же снова и снова «идти на 
их штурм». При этом их стремление к 
познанию, преодолению трудностей, на
стойчивость в достижении цели нельзя 
свести к влиянию каких-то внешних обстоя

тельств —  они словно бы идут «изнутри», 
почти непроизвольны, изначально «за
даны».

У таких детей обращают также на се
бя внимание быстрые переходы от перво
го, изумленного любопытствующего 
взгляда к более.спокойным, деловым «про
бам и опытам».

Как быстро они научаются! За считан
ные дни переходят от знания букв к слит
ному чтению слов; едва познакомившись 
с географическим атласом, уже прочно 
помнят многие десятки названий стран и 
городов; после одного показа овладевают 
правилами игры в шахматы. Встречают
ся дошкольники, которые уже свободно 
оперируют дробями, перемножают в уме 
двузначные числа или, например, без уста
ли пишут печатными буквами, без ошибок, 
длинные письма. Познания некоторых 
младших школьников, например по ботани
ке или географии, порой превосходят те, 
что предусмотрены программой для стар
ших классов.

Увлечения детей с ускоренным умствен
ным развитием обычно нс ограничиваются 
«одной позицией», они широки и перемен
чивы. Но на этом фоне бывает заметна 
и преимущественная направленность, изби
рательность их склонностей, хотя пока еще 
не очень устойчивая.

У детей с ранним умственным подъе
мом склонность к «деятельности вообще» 
как бы предваряет те или иные конкрет
ные увлечения. В ту пору жизни, когда еще 
не успели развиться специальные способ
ности, важнейшую роль в умственном раз
витии играет именно общая тяга к умствен
ной работе. Нередко такой ребенок охотнее 
слушает объяснение не тогда, когда оно 
касается более интересного содержания, 
а тогда, когда представляет собой логиче
ское построение, за развертыванием кото
рого ему удается следить (например если 
используются выражения «отсюда следу
ет», «в результате», «таким образом» 
и д р .). Таким детям нравится напрягать 
ум, улавливать последовательность и дока
зательность рассуждений, их влечет умст
венная нагрузка как таковая.

С этим связан своеобразный «форма
лизм» их умственной активности. Как из
вестно, каждому ребенку приходится начи
нать с усвоения именно формы тех явле
ний, правил, закономерностей, которые ему 
еще не могут быть доступны по суще
ству. Употребление слов, речевых оборотов, 
всевозможных понятий и суждений, есте
ственно. предшествует уяснению, в полной 
мере, их значения. Так же обстоит дело 
и с множеством школьных знаний —  де
тям доступна, прежде всего, внешняя сто
рона учебных занятий, которые и начи
наются ведь с подражания и принятия на 
веру того, чему учат. Этот формализм 
особенно ярко и порой забавно обнаружи
вается у детей с выдающимися умствен
ными возможностями: например, некоторые 
из них любят прочувственно и с разум
ными интонациями читать вслух тексты, 
зачастую не понимая их, но правильно 
угадывая акценты. Опережающая роль 
усвоения формы проявляется у них не толь
ко во внешнем копировании, невольном 
заучивании, но и в самой направленности 
их ума. Таких детей обычно отличает 
особая расположенность к классификаци
ям, к построению различных схем и таб

лиц: так, они нередко составляют обшир
ные списки слов, связанных между собой 
по значению, сопоставляют количество го
родов, расположенных на определенной 
широте или долготе, систематизируют ка
кие-нибудь сведения по астрономии или бо
танике. У одного и того же ребенка эти 
формальные упражнения возможны на са
мом разном материале. Иногда дети с бы
стрым подъемом интеллекта уже в млад
шем школьном возрасте оказываются заяд
лыми читателями энциклопедий; извлече
ние информации из энциклопедических ста
тей, овладение определенными видами 
классификаций становится для некоторых 
из них занятием, доставляющим едва ли 
не наслаждение; для них характерна наив
нейшая приверженность именно к фор
мальной стороне работы.

Такой наивный и порой забавный «фор
мализм», однако же, не дает оснований 
недооценивать умственные достоинства 
этих детей. Ведь они не только быстрее 
обучаются, впитывая в себя, как губка, 
всевозможную информацию, но могут бли
стать и пытливостью анализа самих полу
ченных сведений, обдумыванием того, что 
из них следует. Разумеется, существен
нейшее значение имеет то, как и чему их 
учат (об этом еще будет отдельный 
говор).

Такие дети чаще всего изобретательны 
в занятиях —  их тяга к умственным впе
чатлениям, к новой нагрузке не может 
обойтись без забегания вперед, без прояв
ления инициативы. «Возрастной форма
лизм» познавания может прекрасно соче
таться с вольной игрой воображения, го
товностью к непривычным ассоциациям, ко
торые они обычно готовы высказывать 
вслух. Именно их неугомонный поиск пред
восхищает более полное знание, дает но
вые стимулы умственной работе.

Иногда такие дети изобретают дл^се- 
бя развлекательно-игровые или наийко- 
серьезные (то и другое легко сочетается) 
дополнительные дела, например составля
ют алфавиты из ь^вых или измененных 
букв, затевают переводы из одной систе
мы счисления в другую, подробно плани
руют небывалые путешествия. Важное мес
то в их жизни продолжает занимать игра! 
Потребность в играх —  это и потребность 
в свершениях, и активные действия, и про
стор для «творческих начинаний». А все это 
дает возможность наслаждаться пробой 
своих сил...

Известно, что творческие возможности, 
в частности в умственной сфере, зависят 
не только от свойств ума, но и от опре
деленных психологических черт, относя
щихся к волевой сфере.

Показательно, что многие дети с быстрым 
умственным подъемом стремятся к само
стоятельности в занятиях, настойчивы в 
достижении результата. Если их особен
но привлекает какая-нибудь область зна
ния, то они вдруг могут сами начать писать 
«книги» (тот случай, который мы упомяну
ли —  не единичный), как бы стремясь 
привести в порядок переполняющие их све
дения; нередко такие писания становятся 
длительным пристрастием. Установка на 
то, чтобы отойти от обычных учебных дел, 
а то и прямо взяться за такую умствен
ную работу, которую выполняй!- ученые, 
писатели, для них естественна, заманчива: 
здесь у них вперемежку — игра и реаль-
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н г£ ^  А главное, им просто неведомы пред- 
стлаления о границах своих возможностей! 
Такого рода творчество выражает потреб
ность как-то выразить, осуществить рвущу
юся из них, не терпящую «простоев» ум
ственную активность.

У детей с ранним расцветом интеллекта 
с легкостью рождаются неожиданные обоб
щения и ходы мысли, которые могут не
сти на себе печать оригинальности. Это, 
вероятно, в какой-то мере объясняется не
хваткой у них закрепившихся способов ана
лиза, готовых штампов, новизной для них 
самой умственной работы. (Так, малыши, 
еще только осваивающие язык, «выдают» 
новые слова - -  творчески, талантливо и 
вместе с тем нечаянно, наивно.)

Следует ли считать такого рода актив
ность творческой? И вообще, можно ли 
говорить о творчестве, когда речь идет 
всего лишь о детских возможностях? Види
мо, да —  если иметь в виду не обще
значимую ценность возникающего «умст
венного продукта», а самый поиск, порож
дение чего-то нового, своего.

Разумеется, существуют разные типы та
ких детей. Остановимся на этом.

Прежде всего очень заметны различия 
по так называемым динамическим особен
ностям: одни из этих детей мгновенно вклю
чаются в новое занятие, переходят от од
ного к другому без какой-либо задержки, 
другие —  с некоторой раскачкой, подго
товкой; одни —  сразу же, напористо стре
мятся преодолевать возникающие умствен

ные трудности, другие —  постепенно уси
ливают сосредоточенность и напряжение; 
у одних — стремительная, чуть ли ни захле
бывающаяся речь, у других —  замедлен
ная и как бы каждый раз предваритель
но продуманная, и т. п. Одним детям лег
че даются занятия, где требуется переклю
чение внимания в меняющихся условиях, 
а другим —  те, где требуется длитель
ная и основательная обработка ограничен
ного объема информации. Таким образом, 
в характерном стиле умственной работы, 
в признаках той или иной нервной вы
носливости выступает своеобразие возмож
ностей их ума.

Проявляется и различие между двумя 
известными психологическими типами: 
«художественным» (когда ведущую роль 
в интеллекте играют образные представ
ления) и «мыслительным» (когда ведущую 
роль играют словесные обобщения и бо
лее абстрактные понятия). Детскому воз
расту присущи свойства, близкие к «худо
жественному» типу,—  яркость восприятия, 
наглядная, образная память, богатство во
ображения. Но среди выдающихеи по ин
теллекту детей рано обнаруживаются и 
представители противоположного, «мысли
тельного» типа —  с характерным для него 
тяготением к анализу, к схемам, абстрак
циям. Часть детей относится к промежу
точному типу, сочетающему в себе силь
ные стороны каждого их крайних типов 
(острота непосредственной впечатлитель
ности н одновременно —  особая распо

ложенность к понятийным обобщениям). 
Но вот чтб надо подчеркнуть: каждый из 
этих вариантов может быть по-своему цен
ным и перспективным.

Дети с ранними признаками умствен
ной одаренности очень отличаются друг от 
друга и по многим личностным чертам. 
Некоторые из них сознают относительность 
своих достижений и начисто лишены само
довольства. Другие, напротив, самоуверен
ны, самонадеянны, не чувствуют пределов 
того, что доступно их разумению. Но нет 
оснований предполагать преимущество той 
или другой из этих групп детей: чрез
мерный «реализм» первых может ослаблять 
их умственный напор, а отсутствие каких- 
либо сомнений у вторых —  придавать осо
бую энергию их занятиям.

Разумеется, кроме общих и типических 
особенностей, у каждого ребенка выступа
ют и собственно индивидуальные свой
ства восприятия, памяти, мышления, вооб
ражения, а также эмоций и воли, кото
рые. конечно же, влияют на их умствен
ные возможности. В каждом случае по- 
своему очень велика роль такого рода черт 
(иногда какого-нибудь «чуть-чуть») в про
явлениях ума или характера. Отсюда сле
дует —  нельзя интеллект ребенка мерить 
только общей меркой, не замечая н не ценя 
в нем того индивидуального, личного, что 
в дальнейшем может оказаться и соци
ально, общественно значимым!

А как живется таким детям в школе и 
в семье? Об этом —  в следующей беседе.
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И вот последний —  по месту, но не по 
важности! —  способ общения, с которым 
мы познакомимся —  это метод правиль
ного разрешения конфликтов.

Давайте сначала рассмотрим, что такое 
конфликт и когда он возникает. Семья 
располагается вечером у телевизора. 
Сын —  заядлый футбольный болельщик, 
он решительно включает трансляцию оче
редного футбольного матча. Мама столь же 
решительно настаивает на просмотре «Ра
быни Иэауры». Как разрешить спор?

Другой пример. Мама торопится закон
чить приготовление к приему гостей. Не
ожиданно обнаруживается, что в доме нет 
хлеба. Она просит дочь сходить в магазин. 
Но у той через 15 минут начинается спор
тивная секция, и она не хочет на нее опаз
дывать. Мама просит «войти в ее положе
ние», дочка делает то же. И тут «страс
ти накаляются»...

Что общего в обоих случаях? Что при
водит к «накалу страстей», создает конф
ликтную ситуацию? Очевидно, что это —  
столкновение интересов, потребностей или 
желаний родителя и ребенка. В таких слу
чаях удовлетворение желания родителя 
означает ущемление интересов ребенка, и 
наоборот. Ущемленный интерес или от
каз удовлетворить просьбу, потребности 
вызывает отрицательные эмоции: обиду, не
довольство и даже агрессию. Пользуясь 
уже известной нам терминологией, мы мо
жем сказать, что в таких случаях воз
никает проблема сразу у обоих: и у ре
бенка, и у родителя.

Мы зннем уже, что если проблема толь
ко у ребенка, то его надо активно слу
шать. Если проблема только у родителя, 
то лучше всего послать «я-сообщение». 
А что же делать в конфликтной ситуа
ции, когда проблема у обоих?

Существует мнение, что лучше всего не 
доводить до конфликтов. Совет, конечно, 
хороший —  но жизнь слишком сложна, и 
избежать столкновения интересов просто 
невозможно. К тому же, психологи нашли, 
что нанлучший моральный климат в тех 
семьях, где стараются не избегать конфлик
тов, а конструктивно их решать.

Давайте познакомимся сначала с некон
структивными методами решения конфлик
тов. Опишем два основных.

Метод первый. Как правило, выигрывает 
родитель:

Так, «мама № 1» может сказать:
—  Что это за фокусы! Подождешь со 

своим дурацким футболом. Попробуй 
только переключить еще раз!

А «мама № 2»:
—  Никуда не денется твоя секция. Пой

дешь и купишь!
Вы, наверное, уже узнали фразы из на

ших «12 ошибочных высказываний»: при
казы, обвинения, угрозы, да еще эмоцио
нально подогретые сопротивлением ребен
ка. Ответы ребенка, скорее всего, будут 
примерно такими:

—  Это твое кино дурацкое!
—  Нет, не пойду! Не пойду —  и все, и ни

чего ты мне не сделаешь!
Родители, которые склонны действовать 

именно так. считают, что побеждать ребен
ка, ломать его сопротивление —  необходи
мо. Дашь ему волю, так он «на шею ся
дет», будет делать «что хочет»... А где же 
тогда воспитание?! Родители не замечают, 
что сами показывают неверный стиль обще
ния: делают, что они хотят.

В подкрепление первого довода — сле
дующий: ребенок должен научиться нас 
уважать, считаться с нами, не быть эгои
стом. Значит, нечего потакать его желаниям.

Это суждение, в общем, не вызывает сом
нения,—  да только выбранный путь неве
рен! Пренебрежение собственными интере
сами ребенка не может воспитать у него 
уважения и к интересам других.

Что же получается в итоге с детьми, 
которые в конфликтах с родителями по
стоянно оказываются побежденными?

Как правило, они растут либо чрезмер
но пассивными, либо агрессивными. Но в 
обоих случаях у них накапливаются оби
да и озлобление; поведение не улучшается; 
отношения с родителями портятся.

Метод второй. Как правило, выигрывает 
ребенок.

По этому пути идут родители, которые 
либо боятся конфликтов («мир любой це
ной»), либо готовы постоянно жертвовать 
собой «ради блага ребенка».

Однако и при таких «благих намере
ниях» дело оборачивается плохо для обеих 
сторон.

Дети в этих случаях растут крайними 
эгоистами, не приученными к порядку, не 
умеющими себя организовать и контроли
ровать. Все это может быть и не так за
метно в пределах семейной «всеобщей 
уступчивости», но едва они выходят за 
двери дома, включаются в какое-то общее

дело, начинают учиться и работать в кол- ! 
лективе —  их ждут большие трудности и ! 
неизбежные жестокие щелчки по самолю
бию, по самооценке, а то и отвержение.

У родителей же постепенно накаплива
ется глухое недовольство ребенком, обида ! 
на него. В старости такие «вечноуступчи- i 
вые» взрослые часто оказываются одино
кими и заброшенными. И только тогда 
наступает прозрение: они не могут простить 
себе мягкотелость и безответную самоот
дачу.

Как видите, последствия могут быть поч
ти трагическими. Неправильно разрешав- ; 
мые семейные конфликты, большие и ма
ленькие, неизбежно дают «эффект накоп
ления». А-тот оборачивается чертами ха- , 
рактера и даже судьбой детей и родителей. ' 
Поэтому очень важно внимательно отно
ситься к каждому столкновению интере- \ 
сов —  ваших и вашего ребенка. ,

Каков же метод благополучного выхо
да из конфликтных ситуаций? Назовем его 
третьим методом. Главный смысл треть- ! 
его —  при его использовании никто не 
проигрывает.

Сразу скажу, что он основывается на 
двух уже известных нам способах: «ак- ; 
тивном слушании» и «я-сообщении». Очень 
стоит помнить, что без овладения этими 1 
навыками общения «третий» не сработает. 1 

Итак, в чем он воплощается? |
Первая стадия-, родитель активно слуша- |

ет ребенка: уточняет, в чем именно со- ) 
стоит его проблема (желание —  нежела- ; 
ние, потребность —  неудовлетворенность \
и т. п.). [

После этого он в стиле «н-сообщеннн» | 
объясняет ребенку свою проблему. j

Воспользуемся примером из прошлого !
урока. I

М а м а :  Леночка, пожалуйста, сбегай за (
хлебом. Гости сейчас придут, а у меня еще | 
дел по горло! \

Д о ч ь :  Ой, мам, мне же на секцию j 
сейчас!

М а м а :  У тебя секция, и ты не хочешь 
опаздывать.

Д о ч ь :  Да, понимаешь, у нас ведь начн- j
нается с разминки, и ее нельзя пропускать. j

М а м а :  Тебе нельзя опаздывать... А у j
меня такое затруднительное положение... 
Гости вот-вот придут, а хлеба нет!
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После того, как ребенок убедился, что 
вы слышите его проблему, он гораздо бо
лее готов услышать и вашу, а также при
нять участие в поисках совместного ре
шения.

Вторая стадия начинается с вопроса: 
«Как же нам быть?».

После этого надо обязательно дать воз
можность ребенку предложить решение 
(или решения) первым, и только затем 
предлагать свои варианты. При этом ни 
одно, даже самое неподходящее, с вашей 
точки зрения, предложение не отвергается 
«с места».

Приведу пример, записанный одной ма
мой. Возвратясь с работы, она застала 12- 
летнего сына Петю с- его другом Мишей. 
Мальчики делали вместе уроки. Они стали 
упрашивать маму разрешить смотреть 
очень интересную телепрограмму, которая 
начинается в 11 часов. Родители Миши раз
решили ему остаться ночевать в гостях.

Однако мама очень устала и собиралась 
лечь в 10 часов. Телевизор стоит в ее 
комнате. Кроме того, ребятам утром в шко
лу: и не следовало бы так сильно нару
шать режим...

Как быть?
О рю ж  предложений оказался следую- 

иПЙт
Де т и :  1. Попросить у родителей Миши 

разрешение посмотреть передачу у него.
2. Посмотреть вместе передачу, а потом 

Мише идти домой.
3. Маме с Петей поменяться комнатами; 

тогда ребята смогут, не мешая ей, посмот
реть переднчу.

4. Поиграть до 11 часов и потом лечь 
спать; Миша остается в гостях.

М а м а :  5. Ребята играют до 10 часов 
и потом все ложатся спать.

6. Ребята идут ночевать к Мише.
7. Каждый ночует у себя дома. 
%*Реблта ложатся в 10 часов, но мама

разрешает им почитать.
Третья стадия. Оценка предложенных 

решений и выбор наилучшего.
Каждый вариант решения обсуждается 

совместно. «Стороны» уже знают интересы 
каждого участника и относятся к ним с 
уважением.

Вот как это было в данном случае.
1. Родители Миши оказались против; 

это предложение отпадает само собой.
2. Мама оказывается в проигрыше.
3. Маме не очень удобно; она привыкла 

спать на своем месте. Кроме того, она 
обычно читает на ночь, а в Петиной ком
нате нет ночника; от верхнего же света у 
нее разболится голова.

Попутно Петя замечает Мише, что, сидя 
поздно у телевизора, он «опять заснет».

4. Мама не возражает. Петя развивает 
идею: «Давай возьмем с собой в комнату 
приемник и конструктор».

М и ш а :  «Построим гараж и сверхско
ростную дорогу. Наушники берем?»

5. Не устраивает ребят.
6. Миша звонит, но его мама не разре

шает ложиться поздно.
7. Ребят не устраивает: «Хотим быть 

вместе».
8. Ребята: «Можно, конечно, но лучше 

бы не читать, а поиграть до I I  часов в 
Петиной комнате».

В конечном итоге выбирается предложе
ние № 4.

Если в выборе лучшего решения участву

ет несколько человек —  как было и в этом 
случае —  то «лучшим» считается то, ко
торое принимается единодушно.

Стадия четвертая. Детализация принято
го решения.

Предположим, все члены семьи, вклю
чая ребенка, решили, что он «уже большой» 
и ему пора самостоятельно вставать, зав
тракать и выходить в школу. Это освобо
дит маму от ранних хлопот и даст ей воз
можность высыпаться.

Однако, одного решения мало. Надо 
передать ребенку будильник, научить им 
пользоваться. Может быть, в течение пер
вых дней побыть с ним вместе: показать, 
где что лежит в холодильнике, как разо
гревать завтрак и т. П. Даже можно по 
этому поводу «заключить» двухсторонний 
«договор»!

Стадия пятая. Выполнение решения, 
контроль.

Если ребенку предстоит что-то делать 
регулярно (мыть посуду, покупать хлеб, от
водить младшего брата в детский сад), 
то на первых порах возможны и срывы. 
Не стоит пенять при каждой неудаче; луч
ше подождать несколько дней. В удобный 
момент, когда есть время у него и у вас и 
никто не раздражен, можно спросить: 
«Ну как у нас идут дела? Получается ли?»

Лучше, если о неудачах скажет сам ребе
нок. Возможно, их будет слишком много. 
Тогда стоит уточнить, как он считает: 
в чем беда? Может быть, что-то не учли, 
может, нужна какая-то помощь; или он 
бы предпочел другое, «более ответствен
ное» и по душе, поручение?

Вы, наверное, заметили, что этот метод 
никого не оставляет с чувством проигры
ша. Напротив, (при условии сотрудниче
ства!) выигрывают в итоге все.

Как начать применять наш «третий» ме
тод? Начать лучше всего с общего раз
говора о нем в семье. Это хорошо де
лать, собравшись вместе, в стиле спокой
ной беседы.

Что здесь требует особого внимания? 
Прежде всего, надо, чтобы вы действи
тельно хотели идти навстречу интересам 
ребенка! Предложенная нами «техника» 
лишь облегчает появление этого жела
ния —  но не заменяет его. Ваш глав
ный помощник —  активное слушание.

Часто, едва взрослый начинает активно 
слушать ребенка —  острота назревающе
го конфликта спадает. То, что вначале 
казалось «простым упрямством», становит
ся заслуживающей внимания проблемой. 
И возникает готовность пойти навстречу.

...Под Новый год у папы с его тринад
цатилетним сыном произошла ссора. Ис
порчен был и новогодний вечер, и часть 
школьных каникул. Вообше-то все случи
лось из-за пустяка: сын не захотел отпра
виться в ванну мыться. Рассказывая потом 
о конфликте, папа недоумевал: «Обычно 
этот вопрос у нас не вызывал никаких за
труднений. Но тут что-то заклинило. Воз
можно, я приказал слишком резко или —  
в неподходящий момент. А потом, как я 
чувствовал, для него дело пошло «на прин
цип»: хотел настоять на своем, показать 
характер. Я тоже не. сдавался. В конце 
концов насильно загнал его в панну и 
запер на час, пока не вымоется. Вымылся, 
конечно, но потом —  на несколько дней 
разрыв отношений».

Папа очень точно уловил желание сына

отстоять право на самостоятельность. Од
нако предпочел решить конфликт первым 
(ошибочным!) способом.

—  А что было бы, если бы вы в тот 
момент активно послушали бы сына? —  
спросил на занятиях психолог.

—  Ну, все пошло бы, конечно, иначе. 
И он не так бы упрямился, да и мне не 
захотелось бы уже так жать...

Как вы помните, после активного выслу
шивания ребенка нужно сказать ему о том, 
что вас интересует, волнует или заботит. 
Это —  очень ответственный момент. Ре
бенку не менее важно узнать больше и точ
нее о вашем переживании, чем вам —  
о его. Последите, чтобы ваше высказы
вание имело форму «я-сообщения», а не 
«ты-сообщения». Например:

—  Мне тяжело и обидно вести хозяй
ство одной (вместо: «Вы все взвалили на 
меня одну»).

—  Мне трудно идти так быстро (вместо: 
«Ты меня совсем загнал»).

—  Знаешь, я очень ждала этой переда
чи (вместо: «Ты что, не видишь, что я 
смотрю ее!»).

Послать в конфликтной ситуации точное 
«я-сообшение» —  важно еще и по другой 
причине: взрослому приходится задумать
ся, какая же именно его потребность 
ущемлена действиями пли желаниями ре
бенка.

Слишком часто родители прибегают к 
запретам, не задумываясь: «нельзя —  и 
все!» А если ребенок начинает интересо
ваться, почему нельзя, то могут добавить: 
«Я не должна перед тобой отчитываться».

Ну а если попытаться отчитаться перед 
собой? Тогда оказывается, что за этим 
«нельзя» —  ничего больше, кроме желания 
утвердить свою власть, показать, что вы 
«главнее»... Достойно ли это действитель
но взрослого поведения?

Еше один вариант —  вторжение на тер
риторию ребенка.

...Коля, накопив за счет карманных де
нег, которые давали ему родители, пять 
рублей, решил истратить их на жвачку и 
марки. Однако родители стали возражать: 
«Вместо жвачки купил бы себе какую- 
нибудь игру». Мальчик настаивал на своем. 
Кончилось взаимными упреками и обидами.

Правы ли родители? Нет! Спросим, ка
кая их личная потребность была бы ущем
лена, если бы Коля купил жвачку? Да 
никакая! Значит, оснований для конфликта 
просто не было.

Более серьезные примеры посягательств 
родителей на суверенные права ребенка —  
споры о том, в какую секцию ходить, с 
кем дружить, какую профессию выбрать.

Конечно, подруга дочери лично вам мо
жет и не нравиться. И хорошо, если вы 
поделитесь с дочерью этим своим пережи
ванием —  в форме «я-сообщения». Уверяю 
вас, это принесет ей гораздо большую поль
зу —  .заставит задуматься, прислушаться 
к вашему мнению... А начинать прямо 
«с этой не дружить!» —  значит быть 
встреченным в штыки и вызвать друг у 
друга взаимное горькое ощущение: «Меня 
не уважают, меня не любят, со мной не 
считаются».

Надеюсь, что эти разъяснения помогут 
родителям не только справиться с теми 
конфликтами, которые бывают неизбежны, 
но и не создавать многих ложных конф
ликтных ситуаций...

37



Н А У К А  И ВО СП И ТАН И Е

Мы рассказали (см. стр. 30—31) о том, 
что физиологи называют «функциональной 
ассиметрией полушарий головного мозга». 
А выражаясь попросту — о том, что 
эти полушария, левое и правое, совсем 
не близнецы: они выполняют разные функ
ции, решают разные задачи. Теперь об
судим. как это проявляется в ходе воз
растного развития ребенка.

А. ЗАХАРОВ,
психотерапевт,
кандидат медицинских наук

шее — набраться терпения, с уважением 
относиться к своеволию детей, своеобра
зию их формирующегося чувства «я». Од
новременно необходимо представить боль
ше возможностей для эмоциональной и 
двигательной разрядки негативных чувств 
в играх детей, что предотвратит дальней
шее, уже искусственно вызванное тормо
жение активности ведущего в этом воз-

ния, таблицы умножения и тех матема
тических понятий, которые связаны с при
сущими левому полушарию функциями. Но 
все это, так сказать, предупреждение на
перед. А пока, до школы, особенно не
допустимо раннее (тем более, насильствен
ное!) обучение тех детей, которые имели 
задержку в развитии речи в первые годы 
жизни или сейчас не выговаривают отчет-

«ПРАВЫЕ» И «ЛЕВЫЕ» -
в детстве и отрочестве

Человек рождается с двумя правыми 
полушариями. Дифференциация их стано
вится отчасти заметной к концу первого 
года жизни, когда ребенок произносит 
первые слова — одно из полушарий на
чинает «леветь». Но еще в течение несколь
ких лет речь достаточно активно опирается 
и на структуру правого полушария. Этим 
межполушарным сотрудничеством и объяс
няется легкость, с какой малый ребенок 
запоминает длинные стихотворения, удив
ляя всех своими «выдающимися способ
ностями». Следующим толчком к активи
зации левого полушария или, точнее, ее 
выражением будет появление чувства «я», 
осознание себя. В это же время, в два года, 
максимально выражено упрямство. В из
вестной степени оно и является следстви
ем активизации работы левого полушария 
и временного «оттеснения» правого. Это во
площено, с одной стороны, в негативизме 
(ведь он — своего рода перворосток кри
тичности, а она — по «ведомству» лево
го полушария), а с другой — в некотором 
замедлении восприятия и переработки по
ступающей извне информации (функция 
правого полушария). В итоге мы времена
ми видим медлительность, «копание» на од
ном месте и отрицательное отношение 
его ко всему, что не совпадает с толь
ко что возникающим представлением о се
бе, сознанием «я». Поскольку у мальчи
ков процесс разделения функций идет 
сравнительно быстрее, чем у девочек, то и 
упрямство у них в этом возрасте замет
нее.

Что из этого следует? А то, что два го
да — самое неподходящее время для борь
бы с упрямством детей, их развивающимся 
чувством «я», ведь здесь упрямство имеет 
не только психологические, но и, как мы 
видим, физиологические корни. Самое луч-

расте правого полушария. Тогда не будет 
лишнего повода для конфликтных отноше
ний с детьми.

Обучение детей правилам поведения, 
усвоения ими навыков гигиены и контроля, 
самостоятельного обслуживания — другой 
путь развития межполушарной' дифферен
циации мозга. Здесь опасно как отстава
ние, так и (особенно!) чрезмерное ускоре
ние темпа воздействия. При отставании мы 
встретимся с инфатнлизмом; а при чрез
мерном нагнетании воспитательных усилий 
есть риск сделать упрямство хрониче
ским.

В дальнейшие годы нарастание актив
ности левого полушария происходит вместе 
с появлением сложных понятий, развитием 
абстрактного мышления; умением считать 
и писать. Здесь опять впереди — маль
чики; уже к шести годам левое полуша
рие у них может быть более активным, 
чем у девочек. Поэтому-то некоторые маль
чики и начинают самостоятельно читать 
уже в четыре-пять лет.

Девочки же до 13 лет сохраняют опре
деленную пластичность мозга, эквивалент
ность его половин.

Встречаются случаи, с которыми чаще 
всего приходится иметь дело нам, психо
неврологам,— когда у повышенно эмоци
ональных, впечатлительных и художествен
но одаренных мальчиков дифференциация 
мозга идет по такому же пути, как и у 
девочек. У них дольше сохраняется пра
вополушарная специализация мозга: и
здесь любое чрезмерное давление родите
лей при раннем обучении чтению и пись
му может привести к перенапряжению еще 
не окрепшего и тем более не доминиру
ющего левого полушария. Его утомление, 
в свою очередь, еще больше затруднит 
усвоение правил грамматики, письма, чте-

ливо ряд звуков. Это означает, что у них, 
как и у большинства тех, кто пользовал
ся левой рукой, по-прежнему доминирует 
правое, неречевое полушарие. А родители, 
если они не хотят возникновения заикания 
и невроза у детей, должны повременить 
со своими требованиями. Да и когда дой
дет дело до школы, не ругать и нenfia- 
называть детей, что они «не так пишут», 
«не так читают и считают»... От этого 
дети заниматься лучше не будут, зато опа
сность невроза станет намного реальнее.

Не требовать нужно, а помогать, хва
лить — пусть даже и за небольшие успе
хи (которые непременно появятся при бе
режном нашем отношении). Нужно не под
даваться и давлению некоторых не в ме
ру ретивых, («левополушарно ориентиро
ванных») учителей, которые требуют от 
родителей нажать, «принять незамедли
тельные меры». Что нам дороже, наконец? 
Все-таки — психическое здоровье детей, 
школьные результаты которых (даже при 
правополушарной направленности) непре
менно выправятся — если, конечно, мы не 
доведем дело до той стадии, когда «загнан
ная лошадь больше не тянет». И зачем 
же множить число детей-невротиков! Их 
и так более чем достаточно; это мы ви
дим уже к концу первого — началу вто
рого класса. Здоровье детей в наших ру
ках: это не метафора, а реальность, во
одушевляющая или грозящая — в зависи
мости от того, как мы будем вести себя 
с детьми.

Еще одна проблема — время начала обу
чения. Сейчас практикуется обучение с ше
сти лет. Однако и у шестилеток оно за
частую страдает излишйей* дикларатив- 
ностью, сухостью, формализмом, скорее, 
отбивает у детей охоту мыслить, чем при
учает к этому. Такой «левополушарный»
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I  характер обучения не дает возможности 
|  проявиться творческим, интуитивным нача- 
|  лам детей, постижению знаний через ин- 
|  терес, увлечение, самостоятельный поиск 
? решений. Почему учителя-новаторы дости- 
? гают больших успехов в обучении всех 

детей? Да потому, что они используют 
; как раз способы и методы, опирающиеся 

на большую наглядность, образность, эмо
циональность в подаче материала, при
учают питомцев к его самостоятельному 
усвоению, не злоупотребляют оценками, а 
то и вообще обходятся без них, а зато 
всячески поощряют за достигнутые успе
хи. Нетрудно увидеть во всем этом возра
стание «правополушарного» воздействии 
педагога, учитывающего особенности раз
личных детей и тем самым —  не на сло
вах, а на деле —  их индивидуальность.

Вернемся в семью. В какой-то мере есте
ственные для «правополушарных» детей 
затруднения по русскому языку и мате
матике в первых классах школы не умень
шаются, а нарастают, если с ними пы
таются бороться усилением давления, же- 
ским контролем за уроками, непременны
ми требованиями «все делать без помарок 
и ошибок», В ответ появляются повы
шенная утомляемость, отвлекаемость и за- 
бт^щвость —  как результат перевозбуж
дения, перегрузки левого полушария. И 
вместе с тем, заметны раздражительность, 
непоседливость, беспокойство, сниженный 
фон настроения —  это как следствие не
достаточной активности (торможения) ве
дущего, правого полушария. Часто подоб
ные нарушения представлены картиной не
врастении —  наиболее распространенного 
невроза. Да и у взрослых неврастения —  
следствие одностороннего перенапряжения 
мыслительных процессов при отсутствии 
физиологически необходимой эмоциональ
ной разрядки, недостатка положительных 
иДЖ)еизбытка отрицательных чувств, 
t Помочь детям, больным неврастенией, 
родители могут, если уменьшат интеллек
туальную перегрузку левого полушария 
(в том числе свою требовательность, по
сещение второй школы) и вместе с тем 
эмоционально активизируют работу веду
щего, но поприторможенного правого полу
шария. Всем этим как раз и будет постепен
но восстановлен нормальный физиологи
ческий баланс в работе головного мозга.

Такая же тактика эффективна и при 
неврозе навязчивых состояний, когда по
являются неотступные, приходящие помимо 
воли мысли и действия. Прямая борьба с 
ними безуспешна —  как и все попытки по 
совету врача «взять себя в руки». Заболе
вают неврозом навязчивых состояний де
ти после пяти лет, школьники —  чаще, а 
преимущественно —  подростки. У пятилет
них невроз выражается навязчивыми опа
сениями и страхами «не успеть» (беско
нечные вопросы: «а мы не опоздаем»?), 
остаться одному, заболеть, заразиться (что 
выражается навязчивым стремлением ча
сто мыть или нюхать руки, избегать «за
раженной» пищи и т. д.). У детей, склон
ных к появлению навязчивостей, можно 
усмотреть, начиная с этого возраста пре
обладание левополушарной активности, с 
характерными для нее критичностью и вы
соким уровнем абстрактного мышления. Но 
нужно учитывать, что есть еще и допол
нительно влияющие обстоятельства —  и 
дома у этих детей зачастую напряженная

обстановка, отсутствует жизнерадостная 
атмосфера, идут бесконечные разговоры 
о болезнях, ибо и взрослые тревожны либо 
мнительны.

В младшем школьном возрасте могут 
возникать навязчивые опасения сделать что- 
либо не так, как нужно, как следует. Сом
нения в правильности своих действий оз
начают неуверенность в себе, отсутствие 
единства «я» и вместе с тем —  болезненно 
заостренное чувство долга, обязанности, 
ответственности. Зачастую такая чрезмер
ность поддерживается навязыванием, вну
шением, давлением родителей, облада
ющих такой же гиперсоциальной направ
ленностью личности. Здесь и родителям, 
и детям присущ максимализм —  стремле
ние достичь во что бы то ни стало «по
толка» —  будь то отличные успехи в уче
бе. музыке, шахматах или поведении. Это 
вызывает у детей (как, впрочем, и у взрос
лых) постоянное перенапряжение нервно- 
психических сил, состояние хронического 
стресса —  запредельного режима работы 
левого полушария. Проявляется это в на
растающем постепенно чувстве умствен
ной усталости, отвлекаемости внимания, 
головных болях (или тяжести в голове). 
Происходящая под влиянием сильных вол
нений и переживаний психическая трав- 
матизация способствует возбуждению ак
тивности правого полушария и временно
му ослаблению активности левого. Но по
скольку оно и так длительное время на
ходится в состоянии хронической перегруз
ки, то уже «не выдерживает», не обеспе
чивает полноценной переработки поступа
ющей из правого полушария информации. 
В результате она должна повторяться не
однократно, как бы в виде толчков, дроб
но, чтобы пробить себе дорогу и быть 
переработанной левым полушарием. В свою 
очередь, возбужденное правое полушарие 
генерирует страхи и тревоги, которые не 
могут быть «как положено», критически, 
рационально «осмыслены» левым полуша
рием. Вместе эти два запредельных режи
ма работы полушарий и формируют струк
туру навязчивостей. В последующем, ког
да смягчаются острые переживания и 
появляются упорно держащиеся навязчи
вые мысли и опасения, можно говорить 
уже о другом режиме работы больших 
полушарий, а именно о чрезмерном возбуж
дении левого и торможении правого. Тог
да исчезает спонтанность, непосредствен
ность чувств, умение быстро схватывать 
ситуацию, а вместо эмоций мы видим их 
суррогат —  постоянное беспокойство и сом
нения, тревожную мнительность. Подобные 
явления могут быть особенно выражены 
в подростковом возрасте. Подросток стра
дает от своей непохожести на других и 
одновременно неуверенности в себе, его 
тяготят постоянные опасения и сомнения, 
он не способен радоваться, он мучитель
но ищет и не может найти себя. И все 
это «горе от ума» происходит на фоне 
достаточно хороших, если не отличных, 
успехов в школе, но прогрессирующих не
успехов в общении со сверстниками.

Если же у невротика преобладает актив
ность правого полушария.^мы будем иметь 
дело с истерическими проявлениями и нев
розом страха. Волнения и страхи возбуж
дают правое, и так более активное, по
лушарие, и тогда для ребенка любое собы
тие оказывается поводом для страха; да

и трудно быть иначе, когда он заранее 
переполнен тревогами и мрачными пред
чувствиями.

Неестественно высокий уровень активи
зации правого полушария оказывает, в 
той или иной мере, тормозящее влияние 
на деятельность левого полушария. В ре
зультате ребенок (да и взрослый в ана
логичной ситуации) не в силах найти пра
вильное решение, рациональный выход из 
создавшегося положения —  ведь критиче
ская способность адекватно оценивать свои 
действия и поступки и делать из них над
лежащие выводы ослабевает. И чем боль
ше здесь будут давить на ребенка, чтобы 
он «все понял», «все осознал» —  тем мень
ше он будет реально способен к этому. 
Иначе давление и действовать не может —  
оно ведь как раз подчеркивает и усили
вает неуверенность, слабость, несосто
ятельность ребенка. Помощь же должна 
выражаться не в «железной» логике, на
зиданиях и «морали», а в своего рода 
психологической разгрузке. Ребенку нуж 
но отвлечение от его нерадостных дум, 
«выплескивание» накопившихся чувств и 
переживаний, яркие впечатления и увле
чения, положительные эмоции и возврат 
к чувству радости жизни. Это и есть путь 
к излечению детей, страдающих неврозом 
страха.

При истерическом неврозе нервное рас
стройство возникает в результате неудов
летворения эмоционально значимых за
просов ребенка в любви, признании и по
нимании близких или авторитетных для 
него лиц. И здесь физиологическое от
ражение невроза будет таким же, как и 
при неврозе страха —  деятельность веду
щего правого полушария будет чрезмерно 
возбуждена, а левого несколько затормо
жена. Выразится это частой раздражи
тельностью, капризами, истериками, бес
причинной обидчивостью. Этим крайне эмо
циональным, впечатлительным и вместе с 
тем самолюбивым детям также необходимо 
постоянное и доброжелательное внимание, 
поддержка их положительных качеств и 
художественных задатков. Избегайте в об
щении с этими детьми (как, впрочем и со 
всеми остальными!) сухости, формализма, 
педантизма. Только здесь —  избегайте 
вдвойне, потому что сухость, неласковость 
и недоверие ранят их в самое сердце. Од
новременно нужно устранить конфликтные 
ситуации в семейной жизни, сделать от
ношения в доме более непосредственными 
и открытыми, эмоционально насыщенными 
и жизнерадостными. Учитывайте своеобра
зие детей, их повышенную эмоциональность 
и художественную одаренность —  и не пы
тайтесь непременно «коллективизировать» 
их чувства и желания, приспособить их 
к требованиям большинства. Из-за этого 
происходит зачастую нивелирование, а то 
и потеря индивидуальности, детской само
бытности и таланта.

Итак, при всех неврозах мы встречаем
ся с теми или иными нарушениями меж
полушарного взаимодействия. Сходного 
рода нарушения происходят и при психи
ческой травматизации —  испуге, потрясе
нии, острых конфликтах, ограничении жиз
ненно значимых потребностей и т. п. Резко 
возрастает активность правого полушария, 
сопровождаемое нагнетанием отрицатель
ных эмоций, беспокойства, страхов. Лави
на аффекта на время подавляет спосбб-



ность левого полушария к поиску логи
ческих, рациональных решений. Вот поче
му и в данной ситуации не помогают при
зывы: «возьми себя в руки», «как тебе 
не стыдно», «делай так, как тебе сказано», 
и т, и. Как показали специальные ис
следования, даже после такого, не столь уж 
драматического события, как экзамены, у 
«левополушарных» студентов (правшей) 
повышается активность правого полуша
рия. Здесь заметно влияние стресса, волне
ний, страха получить плохую отметку. В 
свою очередь у тех, кому по роду своей 
работы приходится много писать или счи
тать, заметно возрастает активность лево
го полушария. Но появляющееся время 
от времени состояние умственного пре
сыщения создает потребность в эмоци
ональной разрядке, музыке, танцах, встре
чах с друзьями, то есть в правополушарной 
деятельности. И те, кто умеет сочетать 
оба вида деятельности, обычно находятся 
в лучшем положении и менее подвержены 
невротическим расстройствам.

Приведем для примера три наблюдения.
Случай первый. Девочка ^  11 лет) по

сещает специальную языковую школу. Ж и 
вет в старом районе большого города, где 
нет места для прогулок и игр.' К концу 
четверти устает, появляются головные бо
ли. В это время она хочет чаше, чем 
обычно, ходить в кино и смотреть детекти
вы. Родители же больше заставляют ее 
читать серьезные книги. Возникающие тре
ния смягчаются после каникул: но к концу 
четверти все повторяется. Анализ: у «пра
вополушарной» девочки срабатывает за
щитный механизм «эмоционального ожив
ления» заторможенных в ходе напряжен
ной учебы эмоций. Кинофильмы дают ей 
необходимый отдых, возможность выплес
нуть свое беспокойство и другие не
приятные чувства. А серьезное же чтение, 
требующее постоянной работы мысли, лишь 
вызывает дополнительное напряжение и 
так перегруженного левого полушария.

Случай второй. Девочка (7 лет) быстро 
уставала, была крайне невнимательна и 
медлительна во время приготовления уро
ков, испытывала множество страхов, по
стоянно вертела что-либо в руках. Пере
несла ряд психических потрясений (ясли, 
больница без матери, удаление аденоидов). 
В школу пошла с желанием, но уже к 
концу второй четверти стали нарастать ука
занные явления. «Ларчик» открывался 
просто. Оба «левополушарно ориентиро
ванные», родители-инженеры контролиро
вали каждую оценку: мать сидела рядом 
при выполнении уроков, при малейшей 
ошибке заставляла все переписывать. Осо
бенно попадало девочке за невысокие 
(сточки зрения родителей!) успехи по ма
тематике. Чем было больше давление вз
рослых, тем чаше девочка пропускала бук
вы, не могла быстро считать и запоми
нать текст, отвлекалась на занятиях и вер
тела что-либо в руках. Анализ: заострен
ная в результате предшествующей психи
ческой травматизации и отчасти затормо
женная в настоящем активность правого, 
ведущего, полушария вступила в проти
воречие с интенсивными, максималистки- 
эапредельными («левополушарными») тре
бованиями родителей. Возникла своего ро
да сшибка, приведшая к быстрой пере
грузке левого полушария; отвлекаемость, 
невнимательность —  это и есть его защит

ные реакции. Только после той или иной 
«завоеванной» передышки левое полуша
рие может достаточно активно перераба
тывать информацию, поступающую из пра
вого. Таким образом, ругать за невнима
тельность, в лучшём случае, бесполезно, 
гораздо эффективнее —  уменьшить чрез
мерный объем требований.

Случай третий. Мальчик (7 лет) уже 
был с первых лет жизни нервно ослаблен, 
часто болел. Когда ему исполнилось три 
года, мать развелась с отцом, который 
принадлежал к артистической среде, часто 
менял место работы. Конфликты прекра
тились, мать и отец занялись собой. А за 
воспитание дружно взялись пятеро осталь
ных проживающих в семье взрослых. А к
тивному от природы мальчику не разре
шалось играть, громко смеяться, шуметь... 
Зато его усердно заставляли заниматься 
английским языком и музыкой. Неудиви
тельно, что в детском саду и школе он 
предпочитал дружить с ребятами —  нару
шителями дисциплины. Ему нравилась их 
непосредственность, свобода действий, уме
ние идти на риск и самостоятельно пре
одолевать препятствия. В школу он пошел 
с шести лет —  и сразу был «замечен» мо
лодой, но более чем принципиальной учи
тельницей. Чем строже она действовала, 
тем он становится непоседливее, подвиж
нее, не мог сосредоточиться. В первом клас
се писал грязно, с ошибками, а по мате
матике едва сводил концы с концами. Не
сколько раз убегал из дома, оправдываясь 
потом поиском знакомых сверстников. Так 
как положение все ухудшалось, а учитель
ница грозила вторым годом, мать обра
тилась к нам за помощью. Анализ: по
хожий на отца мальчик лишен общения 
с ним —  так Же, как и заботы и любви 
матери. Роль родителей выполняют бабуш
ка, дедушка и другие взрослые. Они еще 
до школы перегрузили информацией ле
вое полушарие у «правополушарного», ху
дожественно одаренного мальчика (хорошо 
лепит, рисует, имеет абсолютный, слух). 
Перегрузка становится заметнее в шко
ле —  отсюда и побеги. Побеги эти, мож
но сказать, естественны —  они дают вре
менную разрядку накопившегося в левом 
полушарии напряжения и «подзаряжают» 
блокированную активность правого полу
шария.

Пора остановиться, ибо поток примеров 
может быть бесконечным. Сделаем общий 
для рассмотренных случаев вывод: чтобы 
устранить искусственно вызванный дисба
ланс в работе больших полушарий мозга 
надо уменьшить в^питательную «пере
грузку», соотнести стремление взрослых 
приучить ребенка к «правильному» пове
дению с его возрастными возможностями. 
А одновременно —  открыть широкую доро
гу непосредственной эмоциональной и иг
ровой активности детей. Тогда, подобие 
рекам, текущим своим естественным путем, 
полушария мозга начинают работать в наи
более оптимальном для себя режиме.

Игорь, 4 года 
Мама разгребает снег.
—  Мама, что ты делаешь! Я так ждал 
зиму, а ты ее прогоняешь!

Оля, 3 года
Стоит одетая у двери.
—  Мама, включи дверь!
—  Как это?
—  Как, как! Ключиком включи!

—  Я буду хорошо есть и вырасту боль
шая... Буду мамой, потом бабушкой, 
потом дедушкой...

5 лет •%.
Рассказывает сказку про Красную Ш а
почку:
—  Идет Красная Шапочка по лесу, а на
встречу ей лисичка. И спрашивает: «Че
го ты плачешь, Красная Шапочка?» 
А та отвечает: «Как же мне не пла
кать?! Меня волк съел!»

Лариса, 6 лет .
Учит меньшую сестру азбуке.
—  Буква С —  это как О, только вполобо
рота...

Коля, 6 лет
Придумал загадку: '
Робот —  а программы нет.
(отгадка: человек).

Саша, 5 лет
Проснулся раньше обычного. Мама заме
чает:
—  Вот и хорошо: сейчас в садик пойдем.
—  Я не для того проснулся!

Записали наши читатели: Н. Рябуха 
(г. Нежин), Н. Дубинская (Ворошилов- 
градская область), Д. Исмайлова (г. Ял
та) .
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ЗА Р УБЕ Ж О М

К. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Продолжение. Начало в № 1 за 1990 год

П^ятник усердию

К.иа бегут, весело переговариваясь, 
японские школьники после уроков? Разу
меется, по домам, чтобы переодеться, 
немного отдохнуть —  и... отправиться сно
ва в школу.

Но теперь уже в другую, необязатель
ную, но крайне необходимую для перехода 
на следующую ступень средней школы и в 
университет.

Эти школы называются «дзюку», что в 
переводе значит «школа" мастерства», но 
правильнее было бы перевести как «репе
титорская школа». Там специально наня- 
пЛе^чителя еще раз объясняют то, что 
было пройдено в дневной школе, добав
ляют к этим знаниям новые, которые по
могут блеснуть на экзаменах.

Первые «дзюку» появились в Токио 
в XVII веке. Их открывали мастера ж и
вописи, традиционной каллиграфии, искус
ного владения мечом. В каждой из них 
обучалось несколько дворянских юношей, 
и занятия проходили спокойно, нетороп
ливо, в созерцательном восточном духе.

Должно быть, поэтому их название и 
перешло к нынешним репетиторским шко
лам, избавленным, по мысли их создателей, 
от перенаселенности государственных 
школ, от казенщины и отчужденности в 
отношениях между школьниками и учите
лями.

В течение последнего десятилетия «дзю
ку» нарождались так же бурно, как и про
мышленные фирмы. Совсем недавно их бы
ло пятьдесят тысяч, сейчас стало двести, 
а очень скоро их число снова возрастет.

Если раньше учеба в «дзюку» требо
валась для поступления лишь в самые 
лучшие университеты и школы, то теперь 
необходима и для зачисления в рядовые.

В «дзюку» занимаются ученики от трех 
до восемнадцати лет; их посещает одна 
шестая часть младших школьников, поло
вина средних и почти все старшие. Еже
месячная плата за обучение не так ве
лика —  около двадцати тысяч иен при 
среднемесячной зарплате в триста тысяч.

Но если бы она была много выше, ро
дители без ропота вносили бы п ее: здесь 
не принято жалеть денег на учебу детей, 
и такой способ вложения капитала 
считается самым надежным.

В трех крупнейших столичных «дзю
ку» —  «Семинар Еёги». Кавадзюку и Сун- 
дай обучается ныне 150 тысяч токийских 
школьников. Как и подобает частным фир
мам, «дзюку» неустанно поддерживают 
свою репутацию: «дзюку» Тосин, например, 
гордится тем, что ежегодно поставляет 
сотню учеников в привилегированную шко
лу при университете Васэда, с которым 
у нее, разумеется, нет никакого соглаше
ния на этот счет, просто выпускники 
Тосина каждый раз набирают больше всту
пительных баллов, чем другие.

—  Это достигается просто,—  объясняют 
работники Тосина,—  ежегодно мы закла
дываем в ЭВМ данные о своих учени
ках, прошедших и не прошедших в Васэду. 
Уровень знаний каждого из ребят нам 
хорошо известен, и с помощью машины 
мы вычисляем тот, который необходим 
для поступления в прославленный уни
верситет.

Годовой доход всех «дзюку» составляет 
немыслимую сумму в триллион иен, сопо
ставимую с расходами страны на военные 
нужды. За какие-нибудь десять лет «дзю
ку» образовали еще одну, параллельную 
систему школьного образования, вызвав 
ревнивое недовольство чиновников офици
альной школы, хотя этим, наоборот, можно 
гордиться, потому что такого нет больше 
нигде в мире.

—  Мы восполняем пробелы государст
венного просвещения,—  рассказывает Ма- 
сако Табэи, основательница крупнейшего 
«дзюку» в городе Осака,—  наши принципы 
таковы: индивидуальный подход к каждому 
ученику, простота преподавания, тесный 
контакт с родителями... Наши классные 
комнаты уютны и тихи, в них занимается 
не больше пяти человек, и учитель может 
подстраиваться к каждому... Недостатки 
государственных школ во всем мире оди
наковы —  замученные непосильной рабо

той учителя, которых не уволишь за то, 
что они перестали любить детей, нехватка 
средств, бюрократическая косность...

Широко известно, что ученики с большей 
охотой занимаются па уроках того учителя, 
который им по-человечески симпатичен. 
И «дзюку» открыто берут на вооружение 
этот принцип, приглашая таких учителей, 
которые умеют легко налаживать психо
логический контакт с учениками.

—  Мы стараемся давать нашим детям 
как бы домашнее воспитание, то, которое 
в наши дни мало кто из родителей мо
жет им предоставить,—  продолжает Маса- 
ко Табэи.—  Наше «дзюку» —  это храм не 
только знании, но и морального воспита
ния, где в каждом крошечном классе 
специальный учитель занимается только 
воспитанием. Нас часто критикуют за то, 
что мы лишь натаскиваем учеников. Да, это 
так, но мы достигаем успеха не зубреж
кой, а тем, что стараемся самыми разны
ми способами, в первую очередь психо
логическими, пробудить у ребенка интерес 
к предмету, развить его способности к 
познанию, а разве это плохо?..

А еще говорят и так —  любая госу
дарственная школа лучше частной, потому 
что не преследует цели получения при
были. Но разве мало выдающихся уче
ных и деятелей мировой культуры воспи
тывалось в частных университетах, лицеях, 
действующих на коммерческой основе? 
Я считаю, что не это главное. Все зави
сит от того, в чьих руках находится воспи
тание. Мой опыт подсказывает мне, что в 
любом учительском коллективе пятая 
часть —  это прирожденные педагоги, лю
бящие свое дело, и столько же —  людей 
вредных для школы, попавших туда слу
чайно. Остальные —  нейтральная масса, 
середняки, которые подчиняются той из 
группировок, в чьих руках находится 
власть.

В официальном просвещении к школьной 
власти пробиваются те, кто не может рабо
тать учителем, бездарные педагоги, и масса 
середняков, попадая под их влияние, стано
вится похожей на них. В этом, на мой
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взгляд, коренится главная причина бед го
сударственной школы и в Японии, и во мно
гих других странах. Но и мне приходится 
иметь дело с теми же преподавателями, 
ведь иных не существует. Я лишь стараюсь 
расставить их так, чтобы середняки 
вынуждены были равняться на подвижни
ков, и из-за одного этого добиваюсь рез
кого повышения качества знаний...

Когда Масако Табэн, пятидесятилетняя 
домохозяйка, учительница по профессии, 
решила готовить у себя дома школьников 
к поступлению в университет, она рассчиты
вала лишь подзаработать, потому что лав
ка электротоваров, которую содержал муж, 
чаще приносила убытки.

Она занималась с учениками в одной из 
тесных комнат своего дома, но очень 
скоро смогла снять для этой цели еще 
один двухэтажный дом, а за десять лет 
сто двадцать шесть отделений «дзюку» М а
сако Табэи открылось по всей стране. 
В них занимается пять тысяч человек,—  
больше, чем в ином университете. В ос
новном это ученики средних классов.

Так Масако Табэи стала богатым чело
веком. Впрочем, на ее внешности это никак 
не отразилось —  то же скромное учитель
ское платье, худые щеки и спокойный, 
внимательный взгляд из-под очков...

Недавно первые «дзюку» открылись за 
границей —  в Нью-Йорке, Сингапуре, 
Лондоне,—  там, где живет много команди
рованных японцев.

Хозяева «дзюку» вычислили свой доход 
на десятилетие вперед, поскольку с 1986 го
да доля молодежи школьного возраста в 
японском обществе резко возрастает и в 
1992 году вступительные экзамены в уни
верситеты Японии будут держать два мил
лиона пятьдесят тысяч абитуриентов.

До этого времени «дзюку» постараются 
обогатиться насколько возможно, ибо по
том доля юных Граждан начнет падать 
и в течение следующих десяти лет сокра
тится наполовину. Чем же будут занимать
ся «дзюку» тогда? Очевидно, они найдут 
своему капиталу другое применение. Ка
кое —  покажет жизнь.

А пока они процветают, нанимая учи
телей с актерским талантом, и возводят 
просторные здания, выкрашенные в такие 
яркие краски, что на их фоне меркнет 
пестрота одежд учеников, успевших первым 
делом скинуть свои черные мундиры. 
Ну а внутри обычная школьная карти
на —  склоненные над учебниками головы, 
шелест переворачиваемых страниц, расха
живающие между парт, с озабоченно на
морщенными лбами преподаватели.

Как выгнать тоску
По вечерам, когда стемнеет и на то

кийских улицах зажигаются огни реклам, 
у освещенных витрин закрытых на ночь 
магазинов начинается тихая, таинственная 
суета. Немолодые люди в черных шапоч
ках, похожих на турецкие фески, по-хо
зяйски очищают асфальт от брошенных 
журналов, бумажных пакетов, листков рек
лам и расставляют шаткие деревянные сто
лики. Усевшись около них поогШночке на 
хлипкие стулья, они прикрывают глаза и 
замирают в ожидании.

Клиенты появляются скоро —  чинов
ники, возвращающиеся со службы, их же
ны, решившие подышать свежим воздухом
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и воспользоваться услугами гадальщика. 
Присев на низкий стул, они протягивают 
прорицателю раскрытую ладонь, и тот во
дит по ней крошечным фонариком, то и 
дело справляясь в лежащей рядом затре
панной книге буддийских циклов жизни. 
Потом он терпеливо и 'дол го  рассказы
вает о том, что ждет человека в будущем.

На Востоке распространена вера в силу 
судьбы и желание узнать, что она сулит. 
Стремление угадать свою судьбу вообще 
свойственно людям. Хотя гадальщик не 
платит со своего ремесла никаких нало
гов, полиция никогда не прогоняет их 
из-за ночных столиков, относится к ним 
с уважением, как к исконному атрибуту 
японской жизни, тем более что предска
зания их подчас отличаются невероятной 
точностью.

К гадальщикам здесь обращались всег
да, но очень редко это были молодые 
люди и почти никогда —  подростки. 
Им все было ясно.

Теперь же они простаивают в очереди 
несколько часов для того, чтобы попасть на 
прием в молодежное гадальное бюро Та
рим, специально открытое недавно в районе 
увеселений Харадзюку.

Шесть гадальщиков, работающих в нем, 
долго разбрасывают игральные карты, изу
чают карту ночного неба, смотрят на пот
ную от волнения ладонь школьника прежде 
чем ответить на вопрос, который задаст 
каждый: «Что ждет меня в будущем? 
Попаду ли я в университет?..»

Очередь молодых людей, запрудившая 
переулок, ведущий к Тариму, стала расти 
день ото дня после того, как четверо 
его гадальщиков предсказали приход к 
власти премьер-министра Нобору Такэ- 
ситы...

—  Кроме свойственного ранней молодо
сти любопытства и любви к таинствен
ным явлениям жизни, к прорицателям судь
бы нынешних подростков ведет неосознан
ное стремление смягчить психологический 
стресс, в котором они находятся долгие 
годы,—  пишет газета «Майнити».

Посещение чужих земель, как известно, 
тоже снимает духовное напряжение чело
века, особенно тогда, когда на родине он 
постоянно ощущает себя стесненным.

Черные шеренги школьников-экскурсан- 
тов, попадающиеся в Японии на каждом 
шагу, давно шагнули и во внешний мир. 
Теперь японских школьников можно встре
тить в Китае, Южной Корее, на Тайва
не —  в сопредельных Японии государствах. 
Это объясняется их историко-культурной 
общностью с Японией, а также большими 
скидками на оплату услуг, которые предо
ставляют ребятам тамошние отели. 
В 1987 году в зарубежные путешествия 
выезжало тридцать тысяч японских школь
ников.

Желание избавиться от неосознанного 
напряжения во многом подстегивает и ин
терес школьников к электронным играм, 
позволяющим, словно наркотик, отвлечься 
от мирских забот. Это стремление прини
мает иногда необузданные, резкие формы...

Любая очередь за товаром в Токио —  
большая редкость, но такой, какая выстро
илась в один из дней лета 1988 года 
перед магазином бытовой электроники око
ло вокзала Икэбукуро, не видали здесь 
никогда.

Около десяти тысяч школьников обра

зовали двухкилометровый хвост, чтобы 
приобрести новинку фирмы «Эникс» —  
третью серию электронной игры «Поиски 
дракона».

Такие игры широко распространены в 
Японии и доступны каждому —  достаточ
но вставить кассету в недорогую при
ставку к телевизору, как его экран за
полняют мельтешащие человечки.

Но «Поиски дракона» по своему качест
ву на ступень выше прежних. Главный его 
герой —  мастерски прорисованный гигант
ский дракон, возжелавший славить весь 
мир своими когтистыми лапами. На борьбу 
с ним отважно поднялись давно знако
мые всем ребятам герои —  смелый юно
ша, добрая девушка, бесстрашный рыцарь, 
старый монах, бродячий торговец, а также 
немало призраков, хороших и плохих, оде
тых одновременно в духе старины и научно- 
технического прогресса, будоражащих ин
женерную мысль и вызывающих в сердце 
сладкий холодок ужаса.

Стоит нажать на кнопку, как все они 
начинают неутомимо искать дракона, раз
махивая мечами, падая в бесконечные про
пасти, распевая мелодичные, бесшабашные 
песни... Изредка передвигая рычажки в ни
зу экрана, можно изменять похождения ге
роев, растягивать их до бесконечности^со- 
участвуя и растворяясь в этом блажеш^Вм 
сне, мерцающем всеми цветами радуги.

Но почему все-таки «Поиски дракона» 
вызвали такой непредсказуемый ажиотаж 
среди японских школьников —  разве мало 
других электронных игр продаются сутки 
напролет в здешних лавках?..

Все дело в том, что фирма «Эникс», 
создавшая эту удивительную игру,—  небо
гатая, малая и никому не известная до сей 
поры. Она просто не могла с одного 
раза обеспечить «Поисками дракона» всех 
желающих. Выпустив небольшую пробную 
партию кассет, она ждала, пока они ра
зойдутся, и в зависимости от э то п Л а - 
казала бы новые или в случае неуда
чи сменила сферу деятельности, или вооб
ще распалась...

Так японские школьники впервые в своей 
жизни столкнулись с явлением товарного 
дефицита. Но в здешних условиях эта беда 
легко поправимая, и ребята знали, как с ней 
бороться: надо выстроиться в длинную оче
редь у магазина, похожую на демонстра
цию преданности потребителей, и тогда 
владельцы фирмы в считанные часы орга
низуют выпуск множества дополнительных 
кассет...

Бесперебойная учеба школьников счита
ется в Японии заботой всего народа, а не 
одного только ведомства просвещения, и 
поэтому за день до продажи «Поисков дра
кона» столичная полиция предупредила 
директоров школ: «Будьте внимательны. 
Вас ждут прогулы». Оповещена была и ро
дительская общественность...

Вечером десять тысяч школьников вста
ли в очередь у небольшой лавки электро
товаров, блокировав не только веду
щую к ней небольшую улицу, но и все 
ближайшие переулки, тротуары и проезды. 
Подростки взяли с собой из дома термосы 
с горячим чаем, картонные коробочки с 
теплым ужином, махровые одеяла, карман
ные телевизоры, журналы комиксов и книги 
для того, чтобы скоротать холоднее ноч
ные часы.

За несколько дней фирма «Эникс» про-



дала пять миллионов кассет электронной 
игры, наделив ею почти каждого второго 
жителя Токио и сделавшись богатой.

«Поиски дракона» стали для детей пре
красным способом отвлечения от школьных 
невзгод, дали им возможность хотя бы в 
мечтах почувствовать себя сильными и му
жественными, руководящими поступками 
других людей,» — считают психолог Хидео 
Такаяма, руководитель Исследовательско
го института по проблемам детей.

Проведенное недавно министерством 
просвещения медицинское обследование се
мисот тысяч школьников по всей стране 
показало, что довольно многие из них нме 
ют плохое зрение и излишний вес. М и
нистерство связывает это с повальным ув
лечением видеоиграми. Среди их поклон
ников было выявлено 43 типа различных 
заболеваний и расстройств, имеющих пси
хическое происхождение. В их числе —  по
дергивания век, повышенная возбудимость 
и утомляемость, стариковское покашлива
ние, восприимчивость к простудам. Докто
ра призывают ограничить видеоигры хотя 
бы часом в день, но, как известно, 
никакие призывы не могут остановить 
прогресс техники...

В предвидении его, в точном соответст
в и е  его безудержным ростом здесь не- 
уечТйЧо развивали массовый спорт детей 
и подростков, видя в нем главное средство 
физической и духовной закалки будущих 
граждан страны, их подготовки к труду и 
нервным стрессам...

Здесь в каждом классе тоже есть свои 
силачи, которых часто посылают на различ
ные соревнования. Однако при этом никто 
не внушает, что они защищают честь шко
лы,—  защитить ее можно, только достигнув 
больших успехов на каком-либо поприще 
после ее окончания. «

Конечно, победа школьной команды на 
краевых или общенациональных соревно- 
ваДжх небезразлична школе. Она говорит 
об отличной постановке спортивного обу
чения —  но только спортивного и не 
больше.

Каждый год в Японии проводится два 
общенациональных чемпионата среди 
школьников, к которым бывает приковано 
внимание всей страны. Соревнования не 
только с утра до вечера передают по 
телевидению —  они становятся главным 
событием спортивной жизни дня. Это —  
соревнования по бейсболу, которые прово
дятся на стадионе «Косиэн» в Осаке, и 
токийский чемпионат по волейболу.

Токийская станция Сэндагая. где распо
ложен городской крытый стадион, в эти дни 
бывает запружена автобусами,—  ведь с 
каждой школьной командой по волейболу 
приезжает еще команда болельщиков. 
Обычно это —  один из старших классов 
в полном составе. Многие из них специаль
но прибыли на чемпионат из отдаленных 
уголков страны.

В соответствии с давней японской тра
дицией, болельщики образуют так назы
ваемую команду поддержки. По-японски 
она называется «оэндан».

Когда на стадионе сражаются две коман
ды, их оэнданы поднимаются в рядах 
зрителей во весь рост. На фоне их черных 
школьных мундиров картинно выделяются 
повязанные на лбу длинные полоски белой 
материи, иногда —  с красным кругом 
Восходящего Солнца в середине. Это —

символ самурайской стойкости. Изо всех 
сил они скандируют лозунги победы, поют 
ритмичные быстрые песни, размахивают 
флагами школы.

Все их движения отточены до преде
ла —  ведь перед соревнованиями они про
шли такую же тренировку, как и основные 
участники.

Команды оэндановцев существуют в 
каждой школе, университете. Занятия в них 
приравниваются к участию в спортивной 
секции.

Среди других спортивных секций оэндан 
выделяется особенно жесткой дисциплиной, 
беспрекословным подчинением новичков 
старшим членам клуба.

Оэндан призван поддерживать энтузи
азм в сражающейся команде, напоминать 
ей, что она не одинока в битве. Эта 
уникальная секция целиком ориентирована 
на укрепление морально-психологического 
состояния участников состязаний.

Окончание следует



ИЗ ПРОШЛОГО

Проводница принесла чай в тонких ста
канах с подстаканниками и положила на 
столик несколько порций сахара в голубо- 
вато-белых обертках. На обертках написа
но «Цукор». Я разворачиваю сахар и гово
рю с радостью: «Украинский сахарок...» 
Женщина, сидящая напротив, спрашивает: 
«А вы любите именно украинский?» Я сму
щаюсь и невнятно отвечаю: «Д а нет, так»... 
Потому что дело не в сахаре. Дело в том, 
что я люблю все украинское. Язык. Песни. 
Борщ. Рубашки. Это потому, что человек, 
скрасивший мое детство (да и не только 
мое), был украинец.

...Мы сидим в кузове грузовика. Мы — 
это дети (есть такие, как я, семилетки, 
есть постарше) со своими матерями. И не
сколько мужчин: мой дяди (вернее, муж мо
ей тети), еще чей-то дядя и дедушка 
худенькой девочки, которая прижимается к 
матери и смотрит на меня большими груст
ными глазами. Грузовик идет по дороге 
среди песков. Вокруг — пески и столбы, 
столбы и пески... Мама гладит меня по го
лове и говорит: «Вот видишь, я обещала 
взять тебя на юг — вот мы и на юге». 
Но я не верю маме. Я говорю угрюмо: «Это 

не юг». Хотя пока еше я не знаю, что это. 
Узнаю через несколько дней: город Павло
дар. В Северном Казахстане. На берегу 
Иртыша. Совсем близко — Сибирь. Так же 
быстро я узнаю, почему мы здесь и почему 
здесь все остальные (ленинградцы, москви
чи ), кто ехал с нами в грузовике и в других 
грузовиках, что шли сзади.

1937 год. Мою тетю, с которой мы 
жили в одной квартире, арестовали. А ее 
мужа и мою маму выслали. С нами ехали 
такие же высланные. Большинство — за 
мужей. Мужей арестовали, жен высылали. 
Срок не объявляли.

Растерянные женщины с притихшими, 
грустными детьми бродили по городу, иска
ли жилье. Жилья было много, и к вечеру 
устроились все. Мама сняла комнату в до
мике на берегу Иртыша. Дядя — где-то 
на другой улице.

И началась наша тихая, печальная 
жизнь. Утром мама уходила на работу, а я 
шла на улицу, встречалась с такими же 
«ссыльными детьми», и мы играли. Только 
игры были какие-то невеселые. Играя в 
«классы» или в мяч, по-взрослому перего
варивались: «Вас за кого?» — «За папу. 
А вас?» — «За тетю. Говорят, это луч
ше...» — «А вам срок дали?» — «Нет, 
А вам?» — «Тоже. Отобрали паспорт, 
и все...»

Когда мы ходили по улице, сзади слы
шали шепот: «Ссыльные идут, ссыльные!» 
А как-то раз посреди улицы нас остановила

какая-то женщина и строго спросила: 
«Вы ссыльные?»

Однажды к нам зашла в гости мама 
девочки, с которой я часто играла, тетя 
Оля. Мамы наши повздыхали, всплакнули, 
а тетя Оля, погладив меня по голове, 
сказала: «Вот им все равно, где играть, 
правда?» Мне стало обидно и больно. По
тому что мы, дети, страдали не меньше 
наших матерей. Все равно! Как можно бы
ло сказать: «Все равно!» Раньше, в Ленин
граде, и теперь, здесь, это же две раз
ных жизни. Там — тепло родной кварти
ры, и тетя, и приходят в гости мамины и те
тины братья — дядя Додя, дядя Митя, дя
дя Хаим, и они ласкают меня и балуют 
(отец давно не жил с нами). Дядя Додя 
шутит очень смешно, рассказывает забав
ные истории, приносит шоколадные фи
гурки. Дядя Митя катает на плечах, 
водит в кондитерскую и велит выбирать 
пирожные, а на улице покупает мне воз
душные шарики и леденцовых петушков на 
палочке. И хотя мама говорит, что давать 
ребенку такие леденцы негигиенично, пото
му что бог знает из чего и как они де
лаются, дядя Митя возражает, что «все 
едят» и что «ребенку удовольствие».

А здесь, у чужих людей, и мы совсем 
одни, одиноки, и тетя далеко-далеко, в 
Магадане, и милые мои дяди тоже далеко
далеко, в Ленинграде, и нельзя даже по
видаться. А дядя Николай, который здесь, 
замкнулся и сам тоскует. Там, дома, он 
каждый вечер сажал меня на колени и иг
рал со мной в «ехали, ехали — в ямку бух!» 
Тетя ласково на нас посматривала, мама 
говорила: «Николай Андрианович, наверно, 
устал», а я видела, что ему и самому 
нравится играть со мной. Там мама была 
всегда веселая, и смеялась, и играла со 
мной. Здесь она все время плачет, а когда 
мама плачет, то и не хочется дажв и жить. 
Там мы были как все, а здесь мы — ссыль
ные. И каждый выходной наши матери 
должны являться «на отметку»: стоять в 
длинной-длинной очереди на улице возле 
здания Н К В Д  и ждать, пока дежурный 
энкаведешник отметит, что они явились, ни
куда из города не отлучались. Один из 
дежурных по всякому поводу орал на жен
щин: «На Колыму ушлю!» После «отметки» 
женщины группами собирались у кого-ни
будь, пили чай, вздыхали: «Господи, хоть 
бы от врагов, не так было бы обидно! А то 
свои, свои! За что?» В такие вечера мы, 
дети, сидели особенно грустные и молча
ливые.

Так текла наша жизнь, пока однажды 
вечером мой дядя не привел к нам Анато
лия. Дядя работал под Павлодаром агро
номом. С ним вместе работал молодой аг

роном с Украины Анатолий Пашкевич, ко
торого прислали сюда после окончания 
института. Он вошел шумный, веселый, 
совсем простой, в вышитой украинской 
рубахе. Едва дядя представил его, как он, 
обращаясь к женщинам, проговорил что-то 
веселое. Все засмеялись. А Анатолий по
вернулся к нам, поглядел на нас внима
тельно, весело сказал: «А ну, станцуем!» 
Стал быстро отодвигать к стенке стулья, 
потом схватил нас за руки, поднял с кушет
ки, поставил в круг, закружился с нами 
вместе в хороводе и громко запел шуточную 
украинскую песню:

Ах ты, гарны Семзн,
Поди, сядь коло мзн,
А у мэне хата е,
Сватай мэне, Семэне.

Суть песни заключалась в том, что некая 
тетя уговаривала Семена посвататься к 
ней, соблазняя его то хатой, то подушкой, 
то коровой, а Семен отговаривался хлестки
ми и веселыми прибаутками. Кто-то из жен
щин усомнился в'том, подходящая ли это 
песня для детей, но мы-то знали, что пес
ня — самая подходящая. Потому что с ве
селыми ее звуками прошли тоска и уны
ние, вернулась к нам радость, вернулась 
жизнь. Вечер прошел в веселой кутерййе. 
Анатолий сразу стал своим, близким^

И он зачастил к нам. Сперва приходил 
с дядей, а потом один. И сразу подса
живался к детям, независимо от того, 
сколько нас было — я одна или целая 
ватага. И сразу начинался хоровод с неиз
менной «Ах ты, гарны Семэн», которая нам 
так полюбилась (если я была одна, «хоро
водили» мы вдвоем, взявшись за руки). 
Мы ждали Анатолия с нетерпением, и не 
было для нас песни лучше этой. Она спаса
ла от всех бед. А беды случались нередко, 
и мы немедленно выкладывали их Ана
толию.

— Анатолий, а нас Федотов Сашка об
зывает «ссыльными».

— Морозов евреем дразнится!
— Анатолий, мама вчера опять плакала. 

Ночью. Думала, я сплю...
— Анатолий, хозяйская бабка вчера 

щенка била, и я ее ударила, чтоб не смела, 
а мне же и попало! (Это говорю я. И знаю: 
из всех взрослых один Анатолий поймет 
меня.)

Анатолий никогда не утешал рассужде
ниями. Он вообще ни о чем с нами не 
рассуждал, ничего не объяснял. Он просто 
брал нас за руки, ставил в круг и пел: 
«Ах ты, гарны Семэн». И забавная эта 
песня действовала сильнее любых самых 
умных рассуждений.

Однажды моя мама тихо вздохнула: 
«Несчастные дети!» Анатолий сказал убеж-
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 mo и весело: «Да бросьте!» И с этого 
елого возгласа для нас началась новая 
!нь: мы перестали считать себя несчаст
на а значит, н перестали быть ими.

, боль наша не прошла, но мы уже не 
принимали «е так трагически. Мы стали 
рее, контактнее, что ли, подружились 
гепенно с местными ребятишками. На- 
чись у них бегать на коньках и бес- 
шшо скатываться на лыжах с крутого 
;га Иртыша, колоть дрова и есть ар- 
>1 с хлебом...
сколько раз потом мне приходилось 

:ть, как дети, у которых в жизни что- 
) неблагополучно, начинали чувство- 
I себя несчастными только потому, что 
считали взрослые! Ни в каком, даже 
>м тяжелом, случае нельзя говорить 
нку, что он — несчастный! Нельзя 
гаковым считать, нельзя так о нем ду- 

| меть!
1 Матери наши тоже оживали в при- 
I сутствии Анатолия. Но они относились к не- 
I пуке так, как мы. И мы за это на них сер-

!
дились. То есть они, конечно, относились 
к нему хорошо. Но немного снисходи'тель- 
j но. Скажем, подарил он тете Оле коробку 
5 конфет, потому что у нее был день рожде- 
: ния. И как-то не так подал ей коробку. Ко
робка упала, конфеты рассыпались. Он 
; очецр смутился. Наши мамы иронически 
с перст.шывались, шептались, мол, чего 
взять с простого парня, да и молод еще.
А я сидела в углу и сердилась на них. 

Да будь я на месте тети Оли, я мол-ни-е- 
носно (это слово любил мой дядя) нагну
лась бы, собрала бы конфеты и сказала 
бы Анатолию: «Да что Вы, что Вы, это 
ничего, пустяки, с ними ничего не слу
чилось, не беспокойтесь, пожалуйста». Но 
от взрослых дождешься! Тетя Оля думает, 
что подбирать конфеты с полу неприлично. 
Как бы, видите ли, не подумали, что она 
жадная. А заставлять человека переживать 
из-^этих дурацких конфет — это прилич- 
ног'^нсе они такие, взрослые! Оставили 
Анатолия одного, смеются себе. Вот вско
чить бы и самой собрать конфеты и сказать 
ему: «Это ничего, ничего».

Мне очень жалко Анатолия и очень хо
чется сделать это, но я боюсь. Я знаю, не 
поймут. Засмеются: «Вот как конфет захо
тела!» А тетя Жанна и тетя Валя опять 
скажут: «Снова эта девочка ведет себя 
неприлично. Ведь это она (подумать толь
ко!) старушку ударила». Ударить старуш
ку — очень плохо. А избивать малень
кого щенка — хорошо? Он визжит так 
жалобно, и никто не заступается! Вот если 
бы хоть кто-то из них заступился, зачем 
мне тогда было бы ударять эту бабку? Ма
ма говорит: «Сравнила собаку и человека!» 
Но ведь он не виноват, что он щенок!

Итак, я боюсь помочь Анатолию и не 
двигаюсь с места. Тогда мне н в голову не 
приходило, что мой страх ничем не лучше 
страха тети Оли, что, в сущности, при
чины нашего предательства одинаковы...

Но полное мое отчуждение от взрослых 
произошло по другому поводу.

Анатолий иногда брал взаймы у кого- 
нибудь из женщин немного денег. Чаще 
всего это случалось перед праздниками. 
Возвращал он деньги всегда очень аккурат
но, и никто, разумеется, не видел в этом 
ничего плохого. Но вот однажды, когда у 
нас сидели несколько женщин, пришла тетя 
Оля и объявила: «Нет, вы только поду

майте! Вы знаете, для чего Анатолий деньги 
взаймы берет? Он уборщицам покупает 
шоколадные конфеты!» Все зашумели, ста
ли расспрашивать. Оказалось вот что.

К хозяйке тети Оли ходила ее подруж
ка — уборщица с агростанцпи. Она и 
рассказала, что их агроном, Пашкевич 
Анатолий, всем трем уборщицам поселка 
(ей, сельсоветской и школьной) к каждому 
празднику дарит по коробке хороших 
шоколадных конфет. Тетя Оля закончила 
свое сообщение возгласом: «Возмутитель
но! Ему, видите ли, надо уборщицам 
шоколадные конфеты покупать! Больше в 
жизни не буду давать ему денег!» Тетя 
Жанна и тетя Валя немедленно сказали, 
что, конечно, они тоже теперь не дадут 
ему денег, потому что надо учить 
парня жить, а не поощрять всякую блажь. 
А тетя Люба и мама защитили Анатолия, 
но защищали в том смысле, что, мол, он 
еще молод и потому нельзя спрашивать 
с него благоразумия. Из детей у нас в этот 
вечер никого не было. И потому только я од
на понимала, как прекрасно то, что де
лает Анатолий. И когда на другой вечер 
он пришел к нам, я смотрела на него 
так восторженно, что все замечали это — 
и смеялись...

Засыпая, я представляла себе, как Ана
толий, улыбаясь, протягивает уборщице 
большую красивую коробку конфет, пере
вязанную розовой ленточкой, и ленточка 
эта становится все длиннее и длиннее, вьет
ся, вьется, и вот уже у меня перед гла
зами много розовых ленточек, они сплета
ются друг с другом, и получается огром
ный розовый бант, он растет и качается, 
а я счастливо улыбаюсь...

И через много лет, уже студенткой, 
слушая разговоры подружек о том, какого 
бы они хотели встретить на своем пути 
мужчину («чтобы был умнее меня и с 
твердым характером», «чтобы имел на все 
свой взгляд и свое мнение», «чтобы был 
талантлив», «интересного, ну и вместе с 
тем, конечно, преданного»), я думала про 
себя: «Я хочу встретить человека, который 
дарил бы уборщицам шоколадные кон
феты...»

Только однажды все единодушно одоб
рили поведение Анатолия. Мой дядя рас
сказал со слов своего начальника, что 
Анатолия вызывали в НКВД и указали 
на неуместность его, комсомольца, дружбы 
с «врагами народа». Анатолий ответил, что 
никакие они не враги, а хорошие людн и 
что он как ходил к ним, так и будет 
ходить. Выслушав этот рассказ, женщины 
помолчали, повздыхали, потом сказали: 
«Хороший человек!»

Но, пожалуй, ярче всего сохранился в 
моей памяти день 8 Марта. Как-то вечером 
женщины вспомнили, что скоро 8 Марта, и 
приуныли. Пошли разговоры о том, как от
мечали этот день там, дома, какие сюрпри
зы готовили им мужья. Анатолий «хоро
водил» с нами, с детьми, и, казалось, ни
чего не слышал. Но через несколько дней он 
весело объясил, что приглашает всех жен
щин с детьми 8 Марта к себе на тор
жественный обед. Стали отнекиваться, но 
Анатолий заявил, что отменить обед совер
шенно немыслимо, потому что уже сделаны 
грандиозные приготовления к украинскому 
борщу. Тогда стали'предлагать ему по
мощь, но он объяснил, что настоящий 
украинский борщ никто, кроме него, гото

вить не умеет, а потому никакой помощи 
в таком важном деле он принять не может. 
«Эх, не понимаете вы, что такое настоящий 
украинский борщ!» — приговаривал он 
весь вечер.

8 Марта мы пришли к Анатолию. Он 
снимал небольшую комнату в домике с па
лисадником. Стол, выставленный на сере
дину комнаты, был уже накрыт, а сам 
Анатолий, в вышитой украинской рубашке 
и в переднике, как-то ловко п толково 
суетился. Все уселись за стол, и Анатолий 
принес огромную кастрюлю с борщом. Сам 
разлил его по тарелкам. Борщ был, дейст
вительно, великолепен. То есть просто уди
вительно, что это был за борщ. Такого 
мне никогда больше не доводилось есть. 
Все весело ели, смеялись, хвалили повара.

В конце обеда, когда Анатолий вышел, 
чтобы принести самовар, мы услышали 
вдруг отчаянную ругань, которая доноси
лась с крыльца. Моя мама и еще двое 
женщин вышли посмотреть, в чем дело. 
Я пошла с ними. На крыльце стояла 
хозяйка соседнего дома и кричала на Ана
толия. Тот стоял растерянный и что-то 
возражал. Мама стала расспрашивать, что 
случилось. Оказалось вот что,

В городке дрова были большой ред
костью и ценностью (кругом — степи). 
Топили, в основном, кизяком. Хозяйка 
Анатолия экономила кизяк и вообще от
неслась неодобрительно к его затее с бор
том. Словом, топлива для званого обеда 
она ему не дала. А у соседки разва
лился забор. Отвалившиеся доски целый 
месяц валялись на улице. У крыльца же 
лежали новые доски, привезенные на новый 
забор. Анатолий и решил, что старые 
доски хозяевам, в сущности, ни к чему, тем 
более что давно валяются на улице. Можно 
бы, конечно, попросить, да хозяйка не 
даст. И Анатолий их взял без спроса и 
сварил нам торжественный обед. А хозяйка 
этих досок про все узнала и пришла 
скандалить. Анатолий оправдывался, гово
рил, что доски ведь ей все равно не нужны, 
а она кричала: «Не твое, сопляк, дело!» 
Женщины кое-как урезонили хозяйку, и она 
ушла. Тогда стали говорить Анатолию, что 
он сделал нехорошо. А мне хотелось бро
ситься к нему и защитить. Но, как всегда, 
я не осмелилась сделать это...

Я не знаю, хорошо или нехорошо посту
пил Анатолий. Если нехорошо — да про
стится ему это за ту радость, которую он 
принес нам и нашим печальным матерям. 
И если случалось ему потом в жизни посту
пать нехорошо, то да простится ему это по
тому, что когда-то он не позволил нам, 
детям, жить несчастными. И до сих пор 
теплеет у меня на душе, когда я вспоми
наю о нем.

Через два года мама, дядя и я вернулись 
в Ленинград. Мы потеряли всякую связь с 
Анатолием. После войны до нас дошли слу
хи, что Анатолий был танкистом. Больше 
мы ничего о нем не слыхали...

Случается, меня спрашивают, кто оказал 
наибольшее влияние на мои педагогические 
взгляды. Конечно, были у меня прекрасные 
учителя в школе и преподаватель Вла
дислав Евгеньевич Холщевников в Ленин
градском университете, где я училась. 
И все-таки что-то самое глубинное идет от 
той светлой ниточки, ниточки доброты, ко
торую через всю мою жизнь протянул 
Анатолий Пашкевич.
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Б. БЕЛОГОЛОВЫЙ

1988 год (за прошлый год данных пока 
не видели) дал скачок подростковой пре
ступности, рекордный среди девочек —  
на 44,3 процента, растут ряды подростков- 
рецидивистов (на 16,4 процента)... Сигнал 
бедствия —  SOS —  в заголовках педаго
гических публикаций сегодня удивления не 
вызывает, преувеличением не кажется. Но 
всегда ли внятно для нас, что мольба 
эта —  о спасении душ —  самый пря
мой страшный смысл имеет именно в пе
дагогике?..

«Спасите наши души!» —  называется 
фильм о беспризорниках наших дней, впер
вые показанный два с лишним года назад 
по Центральному телевидению. И лишь те
перь выходящий на экраны кинотеатров.

...Молодой тележурналист Гусев соби
рает материал для передачи о «трудных» 
детях, сам пережив не так уж давно си
ротское «инкубаторское» отрочество в ин
тернате. Он прямо-таки убит открывшейся 
ему криминальной хроникой беспризорно
сти сегодняшней:

—  обычного вида девушка-подросток 
запросто рассказывает, как избила (нога
ми по лицу) свою сверстницу, которую 
ей ничуть не жаль, как не жаль ей и собст
венных родителей —  мать зарубила отца 
топором, а после повесилась...

—  другая девушка-подросток, с улыбкой 
почти застенчивой,тоже спокойно и просто 
рассказывает, что партнеры платят ей 
вскладчину —  бывает, что с шестерых, 
а бывает и больше —  рублей 25 за ве
чер, а то и 50, ей этого хвагает, а как 
там «дальше» —  не озабочена она...

—  скучно отвечает на вопросы в суде 
молодая мать, растерявшая в бесконечном 
похмелье своих малолетних детей...

Этакие будничные разговоры, без ника
кой даже напряженности; разве что нотки 
усталости, отчаяния нотки в голосах, во
просы задающих... Да этакая застылая 
тусклость в глазах —  у отвечающих на 
вопросы: ' -

—  тихо улыбаются, охотно отвечая на 
вопросы, малыши-ндиотики, рожденные от 
алкоголиков, невпопад отвечают, носик пу
тают с подбородком, глазик с ухом...

—  в грязном подвале переполох —  об
лава! —  мечутся тени обалделых детей- 
токсикоманов...

—  долгим беззвучным криком заходится 
один такой —  в реанимации...

—  наконец, тишину эту затянувшуюся 
обрывают привычные уже сегодняшнему 
уху многие децибелы —  клубный зал по
лон восторженно ревущих подростков; тес
но стоят, вскинув руки с оттопыренными 
двумя пальцами, изображая рога, «Дьявол 
зде-есь1! Дьявол здесь!»— торжествующе 
рычат им с эстрады, и светится, ска
лится в ревущий зал череп какой-то 
рекламный...

«Спасите наши души!» —  не первый 
фильм о погибели нашей молодой смены, 
детей наших. Ко дню его показа еще памят
ны были недавние длиннущие «очереди 
за правдой» —  на премьеры латвийского

фильма «Легко ли быть молодым?» (пер
вый советский документальный фильм, 
прошедший по билетным расценкам игро
вого кино —  при полных залах!).

, И почти одновременно и с не меньшим 
успехом прошел эстонский художественный 
фильм о детдомовском детстве «Игры для 
детей школьного возраста». Этим двумя 
работами прибалтийского кино впервые бы
ли всенародно показаны теневые изнанки 
«нашего счастливого детства», впервые бы
ли предъявлены обществу ребячьи судьбы, 
целиком состоящие из «отдельных негатив
ных явлений» —  и вся перспектива этой 
крайней беды, почти до самых ее исходов.

Тем удивительнее, что фильм «Спасите 
наши души!», третий подряд на одну тему и 
к тому же фильм негромкий, заставил пе
режить заново все леденящие обстоя
тельства порчи детских душ.

Чтобы жизнь продолжалась, торжест
вующее зло, унижающее нас и страша
щее, все же никак не должно превос
ходить сопротивляемости нашей, хотя бы у 
предельной черты; непосильно это лишь 
для круглых одиночек, у кого порваны, 
заглохли все живые людские связи, вплоть 
до причастности к своему пароду. В такой 
одиночной изоляции задохнулся было и 
журналист Гусев, обескураженный, выби
тый из колен своими открытиями. Отчаяв
шись найти поддержку и понимание среди 
коллег, он обретает дыхание, вспоминая 
собственное интернатское отрочество.

...Южный городок начала 60-х годов: до
мишки в один-два этажа, запыленная жи
денькая побелка ракушниковых. а то и 
саманных стен в красно-золотых заплатках 
плакатов —  «Нынешнее поколение совет
ских людей будет жить при коммуниз
ме!». Базар-барахоловка, толкучка, сре
доточие всех личных инициатив; скудость 
быта, сегодня уже непредставимая, не
смотря на трудные нынешние времена: 
билет в кино или мороженое —  роскошь, 
любая обновка —  праздник! И образ жизни 
был суровее; да не смердило бравым равно
душием. больнее каюто жилось, домашнее, 
народней, еще помнили сердцем святое 
единение всех в Отечественную войну. 
Однако Победа наша в той великой войне 
замалчивалась тогда, словно неприличие 
какое. Только в двадцатый победный Май 
народу будет возвращен праздник его 
Победы. «Фронтовики! Наденьте орде
на!»... А пока —  прошлась по стране 
реабилитация безвинно осужденных (ж и
вых и мертвых) десять, двадцать и трид
цать лет назад (но —  не ранее!). Про
гремела —  после двух десятилетий без
вестности —  обреченная оборона Брестской 
крепости, славились и награждались ее 
уцелевшие герои, тоже намаявшиеся с 
клеймом дезертиров и предателей. Ж ерт
венность народа на фронтах и трудовая, 
другие светлые свойства его натуры, вос
питанные веками российской истории, 
вдруг оказались поставлены в заслугу 
исключительно завоеваниям Октября. Ок
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тябрь величался; народ же, будто трофей 
какой, обрекли запустению.

Весною 1961-го весь мир, побросав дела 
и раздоры, на всех языках восторженно 
разучил «Ю -РИЙ ГА-ГА-РИН» и дружно 
улыбался первому космонавту Земли; то-то 
ликовали «простые советские люди»!.. 
А через год вслед за повышением цен 
была расстреляна в Новочеркасске мирная 
демонстрация и всякие разговоры о том 
карались, как антисоветская клевета. 
Гражданам первой страны социализма с 
детства регулярно внушалось: произвол и 
насилие над человеком, всевозможные не
счастья и катастрофы (даже стихийные!), 
равно как мистика, чертовщина и поповщи
на, присуши только «гнилому Западу». 
А у нас —  целиком и полностью изжиты, 
остались в «проклятом прошлом». Впрочем. 
Запад н отечественное прошлое были при
равнены: оба —  неустанно разоблачались 
и порочились прессой, искусством, у*$0- 
никами.

Когда здоровый народ, теряя свое лицо, 
дичает и расчеловечнвается, каждый,пусть 
неосознанно противостоящий этому, будет 
выглядеть посторонним среди преуспевших 
современников. В 60-е годы было много че
ловечески неуклюжих подростков; таковы в 
фильме «Спасите наши души!» большинст
во интернатских однокашников будущего 
тележурналиста Гусев'а. Угловат и неровен 
и их классный руководитель словесник 
(но и срываясь до «Выйди вон из класса!!», 
тогдашние педагоги никогда не рисковали 
услышать столь обычное ныне «Bbfi^ji 
сам»)... Неловким, угловатым видится че
рез двадцать лет среди коллег-сослужив- 
цев и сам Гусев. Такая вот сложится в 
фильме «Спасите наши души!» бедствен
ная расстановка сил: «Дьявол зде-ссь!», 
его тьмачисленная опричина, обслуга и 
пленники среди стадоподобной толпы под
ростков, скорых верных жертв, а между 
ними —  вроде бы обреченные —  Педа
гог, не приемлющий осатанения и его не
многие ученики.

Кстати, фильму тоже придает убедитель
ности некоторая ненарочитая его неров
ность. Скроенный из очень разнородного 
материала —  игровых эпизодов и докумен
тальных, кадров-символов и прямых ин
тервью —  этот фильм каким-то чудом 
создает приподнято-тревожное ощущение 
некоей нашей общности, родственности, 
теряющей со сменою поколений свою бы
лую историческую нерушимость. Очевиден 
и переживаемый сегодня этап нашего 
ползучего распада: фильм внятно дает по
нять всем нам, старым и малым, насколько 
мы были в начале 60-х годов неказистей 
теперешнего —  да праведнее.

Но как же зловеще-показательна приме
та начала 60-х годов, рассказанная филь
мом: уже тогда обычным поводом бездом
ности детской становилось не сиротство, 
а крах живых семей. В те рубежные, 
узловые годы на эту подробность не обра
тили внимания; могли и не ведать о ней: по-
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добная статистика не очень-то оглашалась. 
Между тем, жизнь семьи наглядно сви
детельствует о стране и ее народе в их 
не;£ЗВнем прошлом и ближайшем будущем. 
Сегодня среди миллиона наших детдомов
цев сирот —  не более 5 (!) процентов. Эти 
цифры из фильма «Спасите наши души!» 
должны бы ужаснуть нас. Поскольку 
горький итог этот, при всем прочем, нара
ботан лично нами сообща.

Кратчайший путь «самоутверждения» —  
не принимать всерьез ближних своих, то 
есть сердцем не принимать. Порок и напа
сти тоже, как известно, селятся там, где 
люди перестают слышать и понимать друг 
друга —  отцы и дети, братья и сестры, 
народ и власть. Притом давно подмечено, 
а мировое кино наглядно убеждает нас, 
до чего одинаково горе горькое у самых 
различных народов, счастливых всегда по- 
своему, на свой неповторимый лад. Одни 
и те же повсюду семейные нелады от 
нарушенья Десяти Заповедей и личные 
несчастья, ломающие судьбы одиноких; по
хожи и общественные разлады, подчас 
неявно, буднично влекущие народ к все- 
отрицанию и вседозволенности везде под 
видом новизны и удали на первых порах. 
И все народы Земли издревле с опаскою 
различали в многоликом сонмище зол, 
бед и преступлений —  некое общее начало, 
словно бы даже превосходящее величиной 
и силою все известные злодейства. Таково 
общее свойство сумм больших чисел. Кто 
этого нс признает или не замечает, про 
того скажут: «За деревьями не видит
леса». В России эту сумму всех зол, их

единоначалие именовали Нечистою силой- 
Лукавым-Диаволом-Сатаною.

Это Нечто (алгоритм, стимул, доминан
та всеразрушения) еще не освоено наукой, 
и век Просвещения, рисуя научную карти
ну мира, объявил Дьявола предрассудком 
и несуществующим. Что явилось, как уве
ряют люди сведущие, Его решительною 
победой. Каждое отдельное зло, в особен
ности —  зло невеликое, небольшое, стало 
как бы «само по себе», сокрылись его связи 
со злом другиму тго соседству или про
шлым, тем более —  в будущем. Вскоре 
затем разбой стал почитаться благодея
нием и в таком камуфляже был узаконен 
моралью, а кое-где и учебниками. На оче
реди признание необходимости разбоя уже 
без псевдонимов. И наконец —  всеобщее 
поклонение Злу как первооснове мира. 
Масштабные репетиции этого проводились 
на нашей памяти, и небезуспешно, обна
ружив, однако, с очевидностью: зло талан
та не имеет, по природе своей оно 
вторично; и в процветании его, как в смер
тельной болезни, когда совсем бессилеет 
живая душа, явно маячит полнейший хаос, 
конец всякому действию.

У нас в отечестве первой и лучшей 
потворщицей «отмененного» зла служит 
дамская близорукая практичность, возоб
ладавшая было во всех сферах жизни, 
а особенно в педагогике. Подменяя поня
тие честной работы «героической борь
бой», заоблачными витаниями и мифами, 
затвердив при этом игрушкину программу: 
«барыни прислала сто рублей, чтб хотите, 
то купите, белое и черное не выбирайте,

синее и желтое не называйте» и т. д., 
школа наша преуспела в нагонянии неве
роятной парализующей скуки. Тем часом 
мальчики, жаждущие зримых дел, уходят 
на соблазнительный клич «Дьявол 
зде-есь!», тянутся к черепу —  (бутафор
скому пока) символу полного равенства —  
в уничтожении.

Этакого настроя концерты-беснования 
для школьников грохочут у нас, долж
но быть, не первый день, однако что-то не 
афишировались. Явив нам Дьявола на деле 
(еще достаточно невинном), фильм «Спа
сите наши души!» логически довершил 
панораму губительных давлений на детство 
и отрочество, тогда как многоточия и во
просы расставили здесь оба его экранные 
предшественника из Прибалтики и, ве
роятно, ряд последующих фильмов той же 
темы, которые нам покажут. По можно 
предположить, что при любых ударных сце
нах эти фильмы все-таки не назовут 
Главного Спонсора нашего душевного оди
чания. А пока выступать о Нем как-то 
не принято, неинтеллигентным считает
ся, неловким до неприличия, а то и 
мракобесным, тут уж и санкции вос
последуют и даже от самых истовых 
плюралистов. Концерт-беснование в фильм 
«Спасите наши души!» допущен, надо ду
мать. по оплошке либо как пробный шар.

Фильм «Спасите наши души!» замечен. 
Фильм удался. Испытанье более чем двух
летием выдержал —  не повторен никем и 
не устарел, остался жизненно необходим 
сейчас.

47



• - Ч
\

Г о в о р я  о в п е ч а тл е н и я х  с в о е го  п е т е р 
б у р гс к о го  д е тств а , О си п  Э м и л ь е в и ч  М а н 
д е л ьш та м  писал: «М не в се гд а  к а та л о сь , 
что  в П е те р б у р ге  о б я з а те л ь н о  д о л ж н о  с л у 
ч и ться  ч то -н и б уд ь  о че н ь  п ы ш н о е  и т о р 
ж е ств ен н о е» . Вы в стр е ти те  эту ф р а з у  в 
п уб л и куе м ы х главах и* книги  « Ш у м  в р е 
м ени». В 1925 го д у  в р е ц е н зи и  на « Ш ум  
в р ем е ни »  эм и гр ан тски й  к р и ти к  В. В е и д ле  
зам етил, ч то  п о сл е д н е е  « п ы ш н о е  и то р  
ж е ств е н н о е » , сл уч и в ш е е ся  в П е т е р б у р 
ге, это  п о эзи я  М а н д е л ь ш та м а . В е и д ле  
бы л, р а зу м е е тс я , прав (д а  и о б р а з  п о л у 
чи л ся  кра сивы й), и если не все, то м н о ги е  
м а н д ел ьш та м о п ски е  сти хи  п о д тв е р ж д а л и  
е го  п р а в о ту, х о тя  бы  таки е  (1918 го д ) 
о ко н ц е  и сто р и ч е с к о го  П е те р б у р га :
На стр аш н о й  в ы со те  зе м н ы е  сны  го р я т . 
З е л е н а я  зве зд а л е тае т.
О , если ты звезд а, воды  и н еба б р а т,
Твои б р а т, П е тр о п о л ь , ум и р а е т.
(. .)

is

П р о з р а ч н а я  весн а  над ч е р н о ю  Н евой  
С л о м а л а сь , во ск  б е с с м е р ть я  тает.
О , если ты  зв е зд а , П е тр о п о л ь , го р о д

твои.

Твои б р а т, П е тр о п о л ь , ум и р а е т.
О д н а к о  по  м е р е  то го , как б ы ло й  П е т е р 
б у р г  и сче зал , п р е в р а щ а я сь  в п р и зр а к  и 
в о сп о м и н ан и е, то р ж е ств е н н о с ть  ухо д и л а  
и з по эзи и  М а н д е л ь ш та м а . О н  б о л ь ш е  не 
о щ у щ а л  в о к р у г  п и та ю щ и х ее то ко в  Вот 
сти хи  1921 го д а :
На зам о к за к р ы ты  в о р о та ,
И тем ля по  со в е сти  сур о в а ,
Ч и щ е  п рав д ы  с в е ж е го  хо л ста  
В р яд  ли гд е  о ты щ е тс я  основа.

В н ачале  д в а д ц а ты х он писал все  м ен ьш е  
сти хо в , а в те х , ч то  писал, за о стр я л , в ч а с т 

н о с т и , те м у  уб ы ван и я п о э ти ч е ск о й  р ечи  в 
н о во м  и сто р и ч е с к о м  п р о стр а н ств е . Из 
« Н а ш е д ш е го  п о д к о в у»  (1923 го д ):

З в у к  е щ е  звен ит, х о тя  п ри чин а звука
исчезла.

I I
Ч е л о в е ч е ск и е  губ ы , ко то р ы м  б о л ьш е  
н е ч е го  ск а за ть ,
С о х р а н я ю т  ф о р м у  п о сл е д н е го  сказанного  
сл о в а ...
( . . . )
В р е м я  с р е з а е т  м ен я, как м о н е ту ,
И м не уж  не хв а та е т м ен я са м о го .

С  1925 по  1930 го д  М ан д ельш там  во
о б щ е  не пи сал сти хо в. Э т о  б ы л о  вр ем я его 
осн о вн ы х п р о за и ч е ск и х  ве щ ей  * «Ш ума 
вр ем е н и » , « Е ги п е тск о й  м арки», подполь
ной « Ч е тв е р то й  п р о зы ».

В « Ш у м е  в р ем ени »  кн и ге  о прош 
ло м  М а н д ел ь ш та м  хо те л  заново (и в 
п о сле д н и й  р а з ) о б о зн а ч и ть  чер ты  канув
ш е го  м ира. К а к  м а л о  к то  из е го  со вр е
м ен н и ков , он ясно п о н им ал, ч то  м еж ду ат- 
лан тид о и  р у с с к о го  п р о ш л о го  и новой со 
в е тск о й  тв е р д ь ю  н епр еод олим ы м  «провал
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сильнее наших сил» (по его  ж е  п о зд н е й  
шим — когда ве р н уп и сь стихи — сло вам ). 
Не социально-по литическим  п е р е в о р о т, а 
перепластование исто р ических эпох, п о 
добное сдвигу ге о ло ги че ски х  пластов, в 
первую о чередь усм атр ивал он в р е в о л ю 
ции. О тсю да и вы во ды . И скл ю чал и сь н о 
стальгия, со ж ален ие и плач о б ы л о м , п о 
мыслы о каком -либо р еставр ац и и  (не 
только политическом , но и д ухо вно й). Р е 
волюция нео б р атим а, н е по пр а ви м а :

«Мне хочется го во рить не о себе, а с л е 
дить за веком , за ш ум о м  и п р о р а ст а 
нием врем ени. П ам ять м оя вр аж д е б н а  
всему личн о м у. Если бы  от м ен я зависело, 
я бы только м о р щ ился , п р и п о м и н а я  прош  
пое. Никогда я не мог по н ять Толсты х 
и Аксаковых, Б агровы х внуков, в л ю б л е н 
ных в сем ей ствен н ы е архивы  с эп и че ски м и  
домашними в о сп о м и н ан и ям и . П о вто 
ряю — пам ять м оя не лю б о вн а, а в р а ж 
дебна, и раб отает она не над в о с п р о и з 
ведением, а над о тстр ан ен и ем  п р о ш л о го . 
Разночинцу не н уж н а  пам ять, е м у д о ст а 
точно рассказать о книгах, к о то р ы е  он 
прочел,— и б и о гр а ф и я  готова. Там , где у 
счастливых п о ко лен и й  го во рит эпос ге к з а 
метрами и хро никой, там у м ен я  стоит 
знак зияния и м еж д у м ной и веко м ... ров, 
н г^ п н е н н ы и  ш ум я щ им  вр е м е н е м , м есто, 
отведенное д ля сем ьи и д о м а ш н е го  ар 
хива. Что хотела сказать се м ь я ! Я не знаю . 
Она б ы ла ко сн о язы чн а от р о ж д е н и я ,— а 
между тем у нее б ы ло  что сказать. Н адо 
мной и над м но ги м и  с о в р е м е н н и к а м и  тя
готеет ко сн о язы чи е  р о ж д е н и я . М ы  у ч и 
лись не го во рить, а л е п е та ть  — и, лиш ь 
прислушиваясь к н а р а ста ю щ е м у ш ум у века 
и вы беленны е п ено й  его гр еб н я, м ы  о б р е 
ли язык».

Таков п о д ска за н н ы й  сам им  М а н д е л ь ш т а 
мом клю ч к п о н и м а н и ю  его  удивительном  
книги.

к^гчего и стараться  ч т о -л и б о  добавить 
к (этим че ка н н ы м  ф р а за м . Разве что п о 
советовать чи тате лю  — в н и м а тел ь н о  п р о 
чтите р ассуж д е н и е  о Н адсоне из главы  
«Книжный ш ка п». В р усской л и тер а тур е  
мало поэтов с такой б е зн а д е ж н о -у н ы л о й  
репутацией, как Н адсон — кум и р  в о сь м и 
десятых годов, вско ре и н авсегда о т р и н у 
тым, п о пуосм еянны м , п о л уза б ы ты й . Блед 
ная ф и гур а  этого «п е в ц а  И д еала», сам ы е, 
как принято д ум а ть, ск учн ы е  и б е зд а р н ы е  
годы России — в е чер и н ки  уча щ ей ся м о 
лодежи, б а р ка р о л л ы  Р уб и н ш тей н а, б у м а ж 
ные цветы  — весь этот н е сл о ж н ы й  рекой 
зит историческом  д р а м ы  М а н д ельш там  
сумел изн утр и о светить огнем  вы со ко го  
смысла, связав с п р е д ш е ств ую щ е й  герои 
ческой эпохой « Н ар о д н о й  В оли», откры в 
законом ерны й вы ход в п о сл е д у ю щ и е  — 
девяностые годы , с хар актеристики к о то 
рых начинается наш а п уб л и ка ц и я .

А. ВАСИЛЬЕВ

(главы из книги)

Музыка в Павловске

Я помню хорошо глухие годы России —  
девяностые годы, их медленное ополза
ние. их болезненное спокойствие, их глу
бокий провинциализм —  тихую заводь: 
последнее прибежище умирающего века. 
За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, 
имена полковников Эстергази и Пикара, 
туманные споры о какой-то «Крейцеро- 
вой Сонате» и смену дирижеров за вы
соким пультом стеклянного Павловского 
вокзала, казавшуюся мне сменой дина
стий. Неподвижные газетчики на углах, 
без выкриков, без движений, неуклюже 
приросшие к тротуарам, узкие пролетки с 
маленькой откидной скамеечкой для треть
его, и, одно к одному,—  девяностые го
ды слагаются в моем представлении из 
картин, разорванных, но внутренне связан
ных тихим убожеством и болезненной, 
обреченной провинциальностью умираю
щей жизни.

Широкие 'буфы дамских рукавов, пышно 
взбитые плечи и обтянутые локти, пере
тянутые осиные талии, усы, эспаньолки, хо
леные бороды; мужские лица и прически, 
какие сейчас можно встретить разве только 
в портретной галерее какого-нибудь заху
далого парикмахера, изображающей ка- 
пулц и «кок».

В двух словах —  в чем девяностные 
года.—  Буфы дамских рукавов и музыка в 
Павловске; шары дамских буфов и все 
прочее вращаются вокруг стеклянного Пав
ловского вокзала, и дирижер Галкин —  
в центре мира.

В середине девяностных годов в Пав
ловск, как в некий Элизий, стремился 
весь Петербург. Свистки паровозов и же
лезнодорожные звонки мешались с патрио
тической какофонией увертюры двенадца
того года, и особенный запах стоял в ог
ромном вокзале, где царили Чайковский 
и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплес
невевших парков, запах гниющих парников 
и оранжерейных роз и навстречу ему —

тяжелые испарения буфета, едкая сигара, 
вокзальная гарь и косметика многотысяч
ной толпы.

Вышло так, что мы сделались павлов
скими зимогорами, то есть круглый год жи
ли на зимней даче в старушечьем городе, 
в российском полу-Версале, городе дворо
вых лакеев, действительных статских вдов, 
рыжих приставов, чахоточных педагогов 
(жить в Павловске считалось здоровее) —  
и взяточников, скопивших на дачу-особ
няк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос 
и по рукам ходили двойные его карточки: 
на одной половине поет, а на другой за
тыкает уши, когда «Нива», «Всемирная 
Новь» и «Вестники Иностранной литера
туры», бережно переплетаемые, проламы
вали этажерки и ломберные столики, со
ставляя надолго фундаментальный фонд 
мещанских библиотек.

Сейчас нет таких энциклопедий науки и 
техники, как эти переплетенные чудовища. 
Но эти «Всемирные Панорамы» и «Нови» 
были настоящим источником познания ми
ра. Я любил «смесь» о страусовых яйцах, 
двухголовых телятах и праздниках в Бом
бее и Калькутте, и особенно картины, боль
шие, во весь лист: малайские пловцы, 
скользящие по волнам величиной с трех
этажный дом, привязанные к доскам, таин
ственный опыт господина Фуке: металличе
ский шар и огромный маятник, скользя
щий вокруг шара, и толпящиеся кругом 
серьезные господа в галстуках и с бород
ками. Мне сдается, взрослые читали то же 
самое, что и я, то есть главным образом 
приложения, необъятную, расплодившуюся 
тогда литературу приложений к «Ниве» 
и пр. Интересы наши, вообще, были оди
наковы, и я семи-восьми лет шел в уро
вень с веком. Все чаще и чаще слышал 
я выражение fin de siecle, конец века, 
повторявшееся с легкомысленной гор
достью и кокетливой меланхолией. Как 
будто, оправдав Дрейфуса и расквитав
шись с Чертовым островом, этот странный 
век потерял свой смысл.
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У меня впечатление, что мужчины были 
исключительно поглощены делом Дрейфу
са, денно и нощно, а женщины, то есть 
дамы с буфами, нанимали и рассчитывали 
прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу 
приятным и оживленным разговорам.

На Невском, в здании костела Екатери
ны, жил почтенный старичок —  рёге Л а г
ранж. На обязанности этого преподобия 
лежала рекомендация бедных молодых 
французских девушек боннами к детям в 
порядочные дома. К рёге Л агранжу дамы 
приходили за советами прямо с покупками 
из Гостиного двора. Он выходил, старень
кий, в затрапезной ряске, ласково шутил с 
детьми елейными, католическими шутками, 
приправленными французским остроумием. 
Рекомендации рёге Лагранжа ценились 
очень высоко.

Знаменитая контора по найку кухарок, 
бонн и гувернанток на Владимирской ули
це, куда меня частенько прихватывали, 
походила на настоящий рынок невольни
ков. Чаявших получить место выводили 
по очереди. Дамы их обнюхивали и тре
бовали аттестации. Аттестация совершенно 
незнакомой дамы, особенно генеральши, 
считалась достаточно веской, иногда же 
случалось, что выведенное на продажу 
существо, присмотревшись к покупатель
нице. фыркало ей в лицо и отвора
чивалось. Тогда выбегала посредница по 
торговле этими рабынями, извинялась и 
говорила об упадке нравов.

Еще раз оглядываюсь на Павловск и 
обхожу по утрам дорожки паркеты вокзала, 
где за ночь намело на пол-аршина конфет
ти и серпантина,—  следы бури, которая 
называлась «бенефис». Керосиновые лам
пы переделывались на электрические. 
По петербургским улицам все еше бегали 
конки и спотыкались донкнхотовые коноч
ные клячи. По Гороховой до Александров
ского сада ходила «каретка» —  самый 
древний вид петербургского общественного 
экипажа; только по Невскому, гремя звон
ками, носились новые, желтые, в отличие 
от грязно-бордовых, курьерские конки на 
крупных и сытых конях.

Ребяческий империализм
Конный памятник Николаю Первому 

против Государственного Совета неизмен
но, по кругу, обхаживал замшенный от 
старости гренадер, зиму и лето в нахлобу
ченной мохнатой бараньей шапке. Голов
ной убор, похожий на митру, величиной 
чуть ли не с целого барана.

Мы, дети,'заговаривали с дряхлым ча
совым. Он нас разочаровывал, что он не 
двенадцатого года, как мы думали. Зато 
о дедушках сообщал, что они —  карауль
ные, последние из николаевской службы 
и во всей роте их не то шесть, не то пять 
человек.

Вход в Летний сад со стороны набереж
ной, где решетки и часовня, и против 
Инженерного замка охранялся вахмистра
ми и в медалях. Они определяли, при
лично ли одет человек, и гнали прочь 
в русских сапогах, не пускали в картузах и 
в мещанском платье. Нравы детей в Лет
нем саду были очень церемонные. Пошеп
тавшись с гувернанткой или няней, какая- 
нибудь голоножка подходила к скамейке и. 
шаркнув или присев, пищала; «Девочка 
(или мальчик —  таково было официаль

ное обращение), не хотите ли поиграть 
в «золотые ворота» или «палочку-воро- 
вочку»?

Можно себе представить после такого 
начала, какая была веселая игра. Я никог
да не играл, и сймый способ знакомства 
казался мне натянутым.

Случилось так, что раннее мое петербург
ское детство прошло под знаком самого 
настоящего милитаризма и, право, в этом 
не моя вина, а вина моей няни и тогдаш
ней петербургской улицы.

Мы ходили гулять по Большой Морской 
в пустынные ее части, где красная лю
теранская кирка и торцовая набережная 
Мойки.

Так незаметно подходили мы к Крюкову 
каналу, голландскому Петербургу эллингов 
и нептуновых арок с морскими эмблемами, 
к казармам гвардейского экипажа.

Тут, на зеленой, никогда не езженой 
мостовой муштровали морских гвардейцев, 
й медные литавры и барабаны потрясали 
тихую воду канала. Мне нравился физиче
ский отбор людей; все ростом были выше 
обыкновенного. Нянька вполне разделяла 
мои вкусы. Так мы облюбовали одного 
матроса —  «черноусого» и приходили на 
него лично посмотреть и, уже отыскав его 
в строю, не сводили с него глаз до конца 
учения. Скажу и теперь, не обинуясь, что 
семи или восьми лет весь массив Петербур
га, гранитные и торцовые кварталы, все это 
нежное сердце города, с разливом площа
дей, с кудрявыми садами, островами па
мятников, кариатидами Эрмитажа, таинст
венной Миллионной, где не было никогда 
прохожих и среди мраморов затесалась 
всего одна мелочная лавочка, особенно 
же арку Главного штаба, Сенатскую пло
щадь и голландский Петербург я считал 
чем-то священным и праздничным.

Не знаю, чем населяло воображение 
маленьких римлян и Капитолий, я же на
селял эти твердыни и стогны каким-то 
немыслимым и идеальным всеобщим воен
ным парадом.

Характерно, что в Казанский собор, не
смотря на табачный сумрак его сводов и 
дырявый лес знамен, я не верил ни на грош.

Это место тоже было необычайное, но о 
нем после. Подкова каменной колоннады и 
широкий тротуар с цепочками предназна
чались для бунта, и в моем воображе
нии место это было не менее интересно и 
значительно, чем майский парад на Марсо
вом поле.1 Какая будет погода? Не отменят 
ли? Да будет ли в этом году?.. Но уже 
раскидали доски и планки вдоль Летней 
канавки, уже стучат плотники по Марсо
вому полю; уже горой пухнут трибуны, 
уже клубится пыль от примерных атак и ма
шут флажками расставленные вешками пе
хотинцы. Трибуна эта строилась в три дня. 
Быстрота ее сооружения казалась мне чу
десной, а размер подавлял меня, как Коли
зей. Каждый день я навещал постройку, 
любовался плавностью работы, бегал по ле
сенкам, чувствуя себя на подмостках 
участников завтрашнего великолепного 
зрелища, и завидовал даже докам, которые 
наверное увидят атаку.

Если бы спрятаться в Летнем саду 
незаметно! А там столпотворение сотни 
оркестров, поле, колосящееся штыками, 
чресполосица пешего.и конного строя, слов
но не полки стоят, а растут гречиха, 
рожь, овес, ячмень. Скрытое движение

между полками по внутренним просекам. 
И еще —  серебряные трубы, рожки, 
вавилон криков, литавр и барабанов... Уви
деть кавалерийскую лаву!

Мне всегда казалось, что в Петербурге 
обязательно должно случиться что-нибудь 
очень пышное и торжественное.

Я был в восторге, когда фонари затя
нули черным крепом и подвязали черными 
лентами по случаю похорон наследника. 
Военные разводы у Александровской ко
лонны, генеральские похороны, «проезд» 
были моим ежедневным развлечением.

«Проездами» тогда назывались уличные 
путешествия царя и его семьи. Я хорошо 
навострился распознавать эти штуки. Как- 
нибудь у Аничкова, как усатые рыжие тара
каны, выползали дворцовые пристава: «Ни
чего особенного, господа. Проходите, по
жалуйста. Честью просят...» Но уже двор
ники деревянными совками рассыпали жел
тый песок, но усы околоточных были нафаб
рены и, как горох, по Караванной или по 
Конюшенной была рассыпана полиция.

Меня забавляло удручать полицейских 
расспросами —  кто и когда поедет, чего 
они никогда не смели сказать. Нужно ска
зать, что промельк гербовой кареты с золо
тыми птичками на фонарях или ацпщр- 
ских санок с рысаками в сетке всегдь^еня 
разочаровывал. Тем не менее игра в проезд 
представлялась мне довольно забавной.

Петербургская улица возбуждала во мне 
жажду зрелищ, и самая архитектура горо
да внушала мне какой-то ребяческий им
периализм. Я бредил конногвардейскими 
латами и римскими шлемами кавалергар
дов, серебряными трубами Преображен
ского оркестра, и после майского парада 
любимым моим удовольствием был конно
гвардейский полковой праздник на Благо
вещенье.

Помню также спуск броненосца «Осля
бя», как чудовищная морская гусеД^а 
выползла на воду, и подъемные краны, 
и ребра эллинга.

Весь этот ворох военщины и даже какой- 
то полицейской эстетики пристал какому- 
нибудь сынку корпусного командира с соот
ветствующими семейными традициями и 
очень плохо вязался с кухонным чадом 
средне-мещанской квартиры, с отцовским 
кабинетом, пропахшим кожами, лайками и 
опойками, с еврейскими деловыми раз
говорами.

Книжный шкап
Как крошка мускуса наполнит весь дом, 

так малейшее влияние юдаизма переполня
ет целую жизнь. О, какой это сильный 
запах! Разве я мог не заметить, что в 
настоящих еврейских домах пахнет иначе, 
чем в арийских. И это пахнет не только 
кухня, но люди, вещи и одежда. До сих пор 
помню, как меня обдало этим притор
ным еврейским запахом в деревянном до
ме на Ключевой улице, в немецкой 
Риге, у дедушки и бабушки. Уже отцов
ский домашний кабинет был непохож на 
гранитный рай моих стройных прогулок, 
уже он уводил в чужой мир, а смесь его 
обстановки, подбор предметов соединялись 
в моем сознании крепкой вязкой. Прежде 
всего —  дубовое кустарное кресло с бала
лайкой и рукавицей и надписью на дуж
ке: «Тише едешь —  дальше будешь» —  
дань ложно-русскому стилю Александра
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Третьего; затем турецкий диван, набитый 
гроссбухами, чьи диеты папиросной бумаги 
исписаны были мелким готическим по
черком немецких коммерческих писем. С н а 
чала я думал, что работа отца заклю
чается в том, что он печатает свои 
папиросные письма, закручивая пресс ко
пировальной машины. До сих пор мне ка
жется запахом ярма и труда — проникаю
щий всюду запах дубленой кожи, и лапча
тые шкурки лайки, раскиданные по полу, 
и живые, как пальцы, отростки пухлой зам
ши — все это и мещанский письменный 
стол с мраморным календариком плавает 
в табачном дыму и обкурено кожами. А  в 
черствой обстановке торговой комнаты 
стеклянный книжный шкапчик, задернутый 
зеленой тафтой. Вот об этом книгохра
нилище хочется мне поговорить. Книжный 
шкап раннего детства — спутник человека 
на всю жизнь. Расположение его полок, 
подбор книг, цвет корешков воспринима
ются как цвет, высота, расположение са
мой мировой литературы. Д а, уж тем кни
гам, что не стояли в первом книжном 
шкапу, никогда не протиснуться в мировую 
литературу, как в мирозданье. Волей-нево
лей, а в первом книжном шкапу всякая 
кай|)1классична, и не выкинуть ни одного
Ko/i'fiu ia.

Эта старинная маленькая библиотека, 
как геологическое напластование, не слу
чайно отлагалось десятки лет. Отцовское 
и материнское в ней не смешивалось, а 
существовало розно, и в разрезе своем, этот 
шкапчик был историей духовного напряже
ния целого рода и прививки к нему чужой 
крови.

Нижнюю полку я помню всегда хаоти
ческой: книги не стояли корешок к кореш
ку, а лежали, как руины: рыжие пятикниж- 
жия с оборванными переплетами, русская 
искрция евреев, написанная неуклюжим и 
редким языком говорящего по-русски тал
мудиста. Это был повергнутый в пыль хаос 
иудейский. Сюда же быстро упала древне
еврейская моя азбука, которой я так и не 
обучился. В припадке национального ра
скаянья наняли было ко мне настоящего 
еврейского учителя. Он пришел со своей 
Торговой улицы и учил, не снимая шапки, 
отчего мне было неловко. Грамотная рус
ская речь звучала фальшиво. Еврейская аз
бука с картинками изображала во всех ви
дах — с кошкой, книжкой, ведром, лей
кой — одного и того же мальчика в картузе 
с очень грустным и взрослым лицом. В этом 
мальчике я не узнавал себя п всем су
ществом восставал на книгу и науку. Одно 
в этом учителе было поразительно, хотя 
и звучало неестественно — чувство еврей
ской народной гордости. Он говорил о евре
ях, как француженка о Гюго и Наполео
не. Но я знал, что он прячет свою гор
дость, когда выходит на улицу, и поэтому 
ему не верил.

Над иудейскими развалинами начинался 
книжный строй, то были немцы: Шиллер, 
Гете, Кернер и Шекспир по-немецки — ста
рые лейпцигско-тюбингенские издания, ку
бышки и коротышки в бордовых тисненных 
переплетах, с мелкой печатью, рассчитан
ной на юношескую зоркость, с мягкими 
гравюрами, немного на античный лад: жен
щины с распущенными волосами заламы
вают руки, лампа нарисована, как светиль
ник. всадники с высокими лбами, а на винь
етках виноградные кисти. Это отец проби

вался самоучкой в германский мир из тал
мудических дебрей.

Еще выше стояли материнские русские 
книги — Пушкин в издании Исакова — 
семьдесят шестого года. Я до сих пор 
думаю, что это прекрасное издание, оно мне 
нравится больше академического. В нем ни
чего лишнего, шрифты располагаются 
стройно, колонки стихов текут свободно, 
как солдаты летучими батальонами, и ве
дут их, как полководцы, разумные, четкие 
годы включительно по тридцать седьмой. 
Цвет Пуш кина? Всякий цвет случаен — 
какой цвет подобрать к журчанию речей? 
У, идиотская цветовая азбука Рембо!..

Мой исаковский Пушкин был в ряске ни
какого цвета, в гимназическом коленко
ровом переплете, в черно-бурой вылиняв
шей ряске, с землистым песочным от
тенком; не боялся он ни пятен, ни чернил, 
ни огня, ни керосина. Черная песочная 
ряска за четверть века все любовно впи
тывала в себя,— духовная затрапезная 
красота, почти физическая прелесть моего 
материнского Пушкина так явственно мной 
ощущается. На нем надпись рыжими 
чернилами: «Ученице I I I  класса за усер
дие». С  исаковским Пушкиным вяжется 
рассказ об идеальных, с чахоточным ру
мянцем и дырявыми башмаками, учите
лях и учительницах: восьмидесятые годы в 
Вильне. Слово «интеллигент» мать и осо
бенно бабушка выговаривали с гордостью. 
У  Лермонтова переплет был зелено-го
лубой и какой-то военный, недаром он был 
гусар. Никогда он не казался мне братом 
или родственником Пушкина. А вот Гете и 
Шиллера я считал близнецами. Здесь же я 
признавал чужое н сознательно отделял. 
Ведь после тридцать седьмого года и кровь 
и стихи журчали иначе.

А что такое Тургенев и Достоевский? 
Это приложение к «Ниве». Внешность у 
них одинаковая, как у братьев. Переплеты 
картонные, обтянутые кожицей. На Досто
евском лежал запрет, вроде надгробной 
плиты, и о нем говорили, что он «тяжелый»; 
Тургенев был весь разрешенный и откры
тый с Баден-Баденом. «Вешними водами» и 
ленивыми разговорами. Но я знал, что та
кой спокойной жизни, как у Тургенева, уже 
нет и нигде не бывает.

А не хотите ли ключ эпохи, книгу, раска
лившуюся от прикосновений, книгу, кото
рая ни за что не хотела умирать, и в узком 
гробу девяностых годов лежала как ж и
вая, книгу, листы которой преждевремен
но пожелтели, от чтения ли, от солнца ли 
дачных скамеек, чья первая страница яв
ляет черты юноши с вдохновенным заче
сом волос, черты, ставшие иконой? Вгляды
ваясь в лицо юноши Надсона, я изумляюсь 
одновременно настоящей огненностью этих 
черт и совершенной их невыразитель
ностью. почти деревянной простотой. Не та
кова ли вся книга? Не такова ли эпоха? 
Пошли его в Ниццу, покажи ему Среди
земное море, он все будет петь свой идеал 
и страдающее полколение,— разве что при
бавит чайку и гребень волны. Не смей
тесь над надсоновщиной — это загадка 
русской культуры и в сущности непонят
ный ее звук, потому ч$в мы-то не понимаем 
и не слышим, как понимали и слышали 
они. Кто он такой — этот деревянный 
монах с невыразительными чертами вечно
го юноши — этот вдохновенный истукан 
учащейся молодежи, то есть избранного

народа неких десятилетий, этот пророк гим
назических вечеров? Сколько раз, уже 
зная, что Надсон плох, я все же пере
читывал его книгу и старался услышать 
ее звук, как слышало поколение, отбро
сив поэтическое высокомерие настоящего н 
обиду за невежество этого юноши в про
шлом. Как много мне тут помогли днев
ники и письма Надсона; все время — ли
тературная страда, свечи, рукоплесканья, 
горящие лица; кольцо поколенья и в 
середине алтарь — столик чтеца со стака
ном воды. Как летние насекомые под нака
ленным ламповым стеклом, так все поко
ленье обугливалось и обжигалось на огне 
литературных праздников с гирляндами 
иносказательных роз, причем сборища но
сили характер культа и искупительной 
жертвы за поколенье. Сюда шел тот. кто 
хотел разделить судьбу поколения вплоть 
до гибели,— высокомерные оставались в 
стороне с Тютчевым и Фетом. В сущности, 
вся большая русская литература отвер
нулась от этого чахоточного поколения с 
его идеалом н Ваалом. Что же ему оста
валось? — Бумажные розы, свечи гимнази
ческих вечеров и баркароллы Рубинштейна. 
Восьмидесятое годы в Вильне, как их пере
дает мать. Всюду было одно: шестнадцати- 
летнне девочки пробовали читать Стюарта 
Милля, маячили светлые личности с невы
разительными чертами, с густою педалью, 
замирая на piano, играли на публичных 
вечерах новые вещи львиного Антона. А в 
сущности происходило следующее: интел
лигенция с Боклем и Рубинштейном, пред
водимая светлыми личностями, в священ
ном юродстве не разбирающими пути, 
определенно поворотила к самосожженью. 
Как высокие просмоленные факелы, горели 
всенародно народовольцы с Софьей Перов
ской и Желябовым, а это все, вся про
винциальная Россия и «учащаяся моло
дежь», сочувственно тлели,— не должно 
было остаться ни одного зеленого листка.

Какая скудная жизнь, какие бедные 
письма, какие несмешные шутки и пародии! 
Мне показывали в семейном альбоме да- 
герротипную карточку дяди Миши, мелан
холика с пухлыми и болезненными черта
ми, и объясняли, что он не просто со
шел с ума, а «сгорел», как гласил язык 
поколенья. Так говорили о Гаршине, и мно
гие гибели складывались в один ритуал.

Семен Афанасьевич Венгеров, родствен
ник мой по матери (семья виленская и 
гимназические воспоминания), ничего не 
понимал в русской литературе и по службе 
занимался Пушкиным, но «это» он пони
мал. У  него «это» называлось: о героиче
ском характере русской литературы. Хорош 
он был с этим своим героическим ха
рактером, когда плелся по Загородному 
из квартиры в картотеку, повиснув на локте 
стареющей жены, ухмыляясь в дремучдо 
муравьиную бороду!..
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ГЛДВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

Мария РОМАНУШ КО

Продолжение.
Начало в №№ 11. 12 за 1989 год и 
№№ 1, 2 за 1990 год

Мальчик с планеты Маль
И вот настал день, когда ты категорич

но заявил: «Больше я в сад не пойду!»
Шел и плакал.
— Сынок, мне опять нужно екать по 

делам... А тебе привыкать. Ведь если я 
найду работу, я буду уезжать каждый 
день, утром уезжать, а вечером возвра
щаться.

но-вежливое: «ЗвонитЪзавтра». Нет, мне 
не отказывали. Но, между тем, работы 
всю осень не было. Наши крошечные сбе
режения (аванс за сборник стихов, который 
выйдет неизвестно когда) подошли к концу, 
как мы ни старались их протянуть. Вле
зать в долги мы с тобой не любили, пото
му что отдавать было нечем. Лучше вовсе 
не брать. Опять просить у мамы — не
вмоготу... Как жить дальше?

Я вошла в темное, угрюмое здание с 
узкими окнами, где в коридорах стоял 
затхлый, невыветриваемый запах старых 
бумаг, пришла просить любую работу.

Начальница отдела кадров, взглянув на 
мой диплом, удивилась:

— А почему к нам? Вас, с вашим об
разованием...

библиотечные дни не полагаются.
— А на укороченный день?
— Поговорите с директором. Но, скорее 

всего, она вам откажет. Коллектив у нас 
женский, у многих дети. Если каждая по
требует укороченный день, то вы сами по
нимаете, что из этого получится.

— Я понимаю...
— Ну что, вы согласны?
— У меня нет другого выхода.
Я вышла из этого кабинета с чувством 

мучительной вины и тоски. «Бедный мой, 
бедный...» В руках у меня был свеженький 
пропуск. Завтра, к восьми тридцати, я 
должна была явиться в это мрачное зда
ние с узкими окнами и вступить в долж
ность архивариуса второй категории...

— Я лучше один дома сидеть буду!
— А кто тебя покормит? Кто с тобой 

погуляет?
Отчаянье залило твое лицо.
— Крепись, малыш. У всех мамы рабо

тают, а дети ходят в сад. Давай привыкать. 
Только не плачь, ладно? Ведь ты мужчи
на. Маленький, но мужчина. Если ты бу
дешь плакать, я тоже заплачу...

— Ладно... — прошептал ты. — Только 
приходи за мной пораньше!

Твое лицо в окне второго этажа, залитое 
слезами...

С каждым днем, расставаясь со мной, 
ты плачешь все горше, все неудержимее. 
Я давно уже не верю, что ты сможешь 
привыкнуть: к «сереньким помоям с мусо
рниками», к щелчкам и пинкам, к шуму, 
от которого у тебя к вечеру болит голова, 
к скучным математическим занятиям, на 
которых тебе нечего делать, к невозмож
ности отдохнуть днем, во время дневного 
сна, к угрожающим «шуткам» Евдокии Ва
сильевны... И твой прощальный взгляд, 
устремленный мне вслед, -йсполнен такого 
недетского страдания, такой тоски, словно 
мы расстаемся навеки.

Господи, как жить? Что делать?..

В тот день я предприняла последнюю по
пытку. Я вошла в темное, угрюмое, с узки
ми окнами здание Архива. Больше идти 
было некуда. И ждать нечего. За два 
последних месяца я не получила на рецен
зию ни одной рукописи. Только равнодуш-

— Я пыталась...
— Ну что ж... Могу предложить вам 

место архивариуса второй категории.
— Что мне придется делать?
— О, ничего сложного! Расстановка 

карточек каталога по алфавиту.
— А более сложной работы у вас нет? 

Ведь с этой мог бы справиться мой четырех
летний сын.

— У нас все начинается с неквали
фицированной работы. Потом, с годами, 
когда вы вживетесь в наш коллектив, когда 
мы получше узнаем вас...

— Зачем же я шесть лет училась?
— Как хотите. Я вас не неволю.
Я сидела в мучительной растерянно

сти, с тоской глядя сквозь узкое, как бойни
ца, окно на глухую стену архивного 
хранилища. В которой уже раз эта глухая, 
без окон, без единого просвета стена оказы
валась передо мной. Но все казалось: 
обойду, обогну... И вот уперлась в нее сно
ва. И на этой стене — огромные, полные 
отчаянья и тоски, твои глаза... Господи, 
что же мне делать?

— Оклад шестьдесят рублей. Конечно, 
это не много, но лучше, чем ничего. 
Работа пять дней в неделю, с девяти до 
шести.

Хватит ли тебе, сынок, кирпичиков на 
веранде?..

— Я могу рассчитывать на один библио
течный день в середине недели? У меня 
ребенок...

— Неквалифицированным работникам

И замелькали пустые, похожие oAuSfia 
другой дни... Десятки, сотни, тысячи кар
точек перед глазами... Неужели это можно 
выдержать неделю, месяц, несколько лет?..

Я закрывала глаза — и видела твое блед
ное, исхудавшее личико, твои темно-золо
тые, полные осенней печали, глаза... 
Крепись, мой хороший, я что-нибудь при
думаю. Что-нибудь придумаю..

Я тосковала по тебе не меньше, чем ты 
по мне. Кончились наши выходные в сере
дине недели, кончились твои укороченные 
дни. Теперь мы жили как все: на обратном 
пути из детсада — магазин, ужин на ско
рую руку, несколько устало оброненных 
фраз... Ты очень уставал за день, и к 
восьми глаза у тебя слипались.

Уже засыпая: «Давай скорее улетим 
на Маль... На Мале нет этих садиков, 
и мамам не нужно ходить на работу. Там 
люди просто живут...» — «Хорошо бы, 
сынок...»

Пошла всего вторая неделя, как я ходи
ла на работу, но жизнь утратила свои 
привычные краски и запахи. Остался толь
ко мышиный запах архива, этой темной 
сырой норы, в которой я сидела долгими 
осенними днями, согнувшись над каталож
ными ящиками, остался тошнотворный за
пах пригорелого молока, от которого мы 
оба содрогались каждое утро, входя в две
ри детсада, остался горький запах- дого
рающих костров нашей пятой осени... 
А из всех красок — только зеленоватая 
бледность твоего лица с глубокой сине-
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вой под глазами да чернеющие листья 
на мокрой дорожке, по которой я каждое 
утро уходила от тебя...

В детсаду тебе по-прежнему не давали 
проходу, по-прежнёму «стукали». И нако
нец твое терпение лопнуло. Устав от пин
ков и тумаков, ты стал давать сдачи.

Однажды, придя за тобой, увидела, что 
все играют, а ты стоишь... в углу! И при 
этом мило беседуешь с Любовью Петров
ной.

—  Не могу понять, что с ним случи
лось такое, —  развела она в растерянно
сти руками. —  Такой тихий всегда был... 
А тут Ваню побил, Лену ударил. Она, 
конечно, задира... но все-таки девочка. 
Вот, пришлось изолировать.

—  Так хорошо в углу отдохнул, —  ска
зал ты. —  Никто мёня там не стукал.

—  Научился давать сдачи? —  спросила 
я, не зная, радова+ься этому или огор
чаться.

—  Пришлось, —  улыбнулась ободряю
ще Любовь Петроёна. —  А иначе ведь 
заклюют. Им ведь только подраться, толь
ко бы поколотить кого-нибудь. Возраст 
такой. Энергии много, а ума мало. Ничего 
их не интересует, тёлько драка.

идем под моросящим дождем, идем 
к дому, где нас ёикто не ждет, и ты 
спрашиваешь:

—  Ну как твоя работа? Сколько карто
чек сегодня насчитала?

—  Не спрашивай, Антончик. Они у меня 
перед глазами до сих пор мелькают... Рас
скажи лучше, как т к  жил.

—  Сегодня на Занятии был великий 
расспрос: кто кем будет, когда вырастет?

—  И что ребята отвечали?
—  Кто-то милиционером, кто-то солда

том. Девочки —  портнихами захотели 
быявк.Кто-то еще кем-то, не помню...

—  А ты?
—  А я сказал: «Хочу быть писателем».
И, помолчав, добавил:
—  И меня побили.
—  За что?
—  Не знаю.
—  Но ты хоть защищался?
—  Конечно. Только они сразу со всех 

сторон бьют.
—  Их было много?
—  Трое. Ваня Антоненко и еще двое 

какие-то. Не помню... Они все одинако
вые. Такие у всех лица круглые, как яйцо.

—  А Ваню как запомнил?
—  Он самый злой.
Ты говоришь почти спокойно, и твое спо

койствие пугало меня больше, чем слезы: 
ты начинал привыкать —  к тому, что 
бьют, к тому, что и X всегда больше...

—  А я про этого Ваню стишок сочи
нил! —  неожиданно весело сказал ты.—  
«Стихи про Ваню Антоненко». Слушай:

Надоел мне этот Ьаня,
Не могу я вам сказать!
Я считать могу всего лишь:
Раз, два, три, четыре, пять!
А потом начну считать я
До двух тысяч вёсемьсот!
Чтобы кушать очёнь много,
Я тебе не бегемот!
Я тебя могу так стукнуть,
Даже Ваня упадет!
У меня больной Желудок,
Не могу я много ёсть!

• Я считать уже умею
И могу сто книг прочесть!
Обойдусь я и без драки 
И без Вани-забияки!

Ты звонко напевал свой стишок, идя 
вприпрыжку по мокрой дорожке. Я смотре
ла на твое худенькое задорное лицо и ду
мала о том, что все равно ты сильнее их, 
сколько бы их ни было!

...Было ветрено и зябко. Ты сидел на 
веранде, грустно глядя на хлопающую 
калитку сада... Увидев меня, ты не бро
сился, как обычно, мне навстречу, а остал
ся все в той же позе нахохленного воро
бышка.

—  Что с тобой, сынок?
—  Так...
Я коснулась губами твоего лба —  он был 

горячий.
—  Что-то уж больно скучный он сего

дня, —  послышался голос Евдокии Ва
сильевны. —  Все сидит и сидит молчком, 
даже про Самлюмбию свою не рассказы
вает.

—  Самболюнию, —  тихо поправил ты, не 
взглянув на нее.

—  Пойдем, сынок?
Ты нерешительно поднялся с лавочки, 

как во сне, с тоской посмотрел на меня, 
и я поняла, что ты совсем болен. Я под
хватила тебя на руки и понесла домой. 
Ты утомленно прикрыл глаза и уткнулся 
лицом в мое плечо.

—  Совсем плохо, сынок?
—  Не совсем...—  еле слышно прошеп

тал ты.
Дома, едва успела раздеть и уложить 

тебя в постель, как мучительная дрожь 
охватила тебя, тельце покрылось гусиной 
кожей, ты скрутился калачиком под двумя 
одеялами, но они не могли тебя согреть. 
Ртутный столбик в градуснике, сунутом 
тебе под мышку, мгновенно ускочил за 
сорок... Господи, что же это?! «Сынок, 
побудь без меня минутку, я сейчас... 
я быстро... за врачом...»

Выбежала из подъезда —  и не поверила 
своим глазам: на аллейке у нашего дома 
стояли и оживленно беседовали две жен
щины, одна из них —  твой участковый 
врач. Я бросилась к ней, не помня себя от 
радости и отчаянья:

—  Зоя Петровна! Какое счастье, что вы 
здесь! Антоше плохо... Пожалуйста, по
могите!

Она удивленно взглянула на меня, не по
нимая, чего я от нее хочу.

—  Простите, что отрываю, но ему со
всем плохо...

Недоумение на ее лице сменилось не
скрываемым раздражением.

—  Мой рабочий день уже кончился, —  
отчеканила она.

—  Умоляю, взгляните на него, ведь это 
одна минута... —  с содроганием услыша
ла я в своем голосе жалкие, проситель
ные ноты.

Но она уже отвернулась к своей при
ятельнице, и они продолжали прерванную 
мной беседу.

—  Что же мне дблать?!
—  Вызывайте «скорую», —  бросила че

рез плечо она.
—  Но ведь вы здесь, рядом?
Она даже головы не повернула в мою 

сторону.

Я бежала к телефону-автомату; душили 
слезы...

...Ты болел долго и тяжело. Уже облете
ла вся наша пятая осень, почернело под 
дождями ее золото, уже белые мухи кру
жились по утрам за нашими окнами, а ты 
все никак не мог прийти в себя...

Вначале с тобой была бабушка, которая 
очень боялась, что мое архивное началь
ство будет недовольно, что мы с тобой 
сразу заболели. Но бабушка не могла си
деть с тобой бесконечно: у нее было свое 
строгое начальство. Я сменила ее, и мы 
узнали, что значит сидеть на больничном 
(пять дней на бюллетене и месяц на 
справке), мы узнали, каково получить Зар
плату 5 рублей 20 копеек.

—  Ого, как много! —  обрадовался ты.
Но мне пришлось тебя огорчить.
—  Возьми бумагу и карандаш, —  сказа

ла я тебе, —  и подсчитай, сколько мы Тра
тим в месяц на хлеб и молоко. При
близительно.

Произведя подсчет, ты растерянно, почти 
испуганно взглянул на меня: «Как же мы 
будем жит1а?»

—  Бабушка, надеюсь, выручит, а вооб
ще... Не можем же мы сидеть на шее 
у бабушки.

—  Не можем, —  согласился ты.

Уже кружились по утрам белые мухи...
При одном воспоминании о детсаде у 

тебя подскакивала температура и тебя на
чинало лихорадить. По-прежнему при виде 
тарелки с едой ты закрывал глаза, рот, 
уши... По ночам ты порой просыпался 
в слезах, с криком: «Не надо! Не надо!..»

Врачи, по которым нам пришлось по
ходить за это время, пришли к единому 
выводу: «Ребенок недетсадовский. В саду 
он не привыкнет».

Уже кружились за окном белые мухи... 
Осень, долгая, как жизнь, подходила к кон
цу. И опять вставал все тот же вопрос: 
«Как жить дальше?»

Мир не без добрых людей.
Один из моих институтских препода

вателей, прознав про наши беды, поднял 
телефонную трубку и за полчаса нашел 
для меня работу. В одном издательстве 
мне опять стали давать рукописи на^эецен- 
зированне. Так я и распрощалась с архи
вом, не успев дослужиться до архивариуса 
первой категории...

Конец ноября, с его ненастьями, холод
ным мраком, едва не лопающимися от 
ветра стеклами, это самое мрачное время 
года для нас с тобой —  самое уютное, 
уравновешенное, самое творческое. Нам 
нравится, что поздно светает и рано тем
неет, мы оба любим сумерки и снег с дож
дем... В ненастье хорошо пишется. Я ло
жусь в два часа ночи, а встаю в шесть 
утра. Иногда засиживаюсь за машинкой до 
восьми утра. Ты уже встаешь, а я только 
ложусь вздремнуть.

—  Что ты пишешь? —  спрашиваешь 
ты.

—  Повесть о Клоуне.
—  А что больше повести?
—  Роман.
—  Тогда я буду писать роман! О Машин

ном городе.

И вот мы работаем вдвоем. Яростно,
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самозабвенно пишешь ты страницы своего 
романа, одна за другой выпархивают они 
из-под твоей руки... Разве мне угнаться 
за тобой?..

Ты и во сне не перестаешь думать, сочи
нять. А утром, едва проснувшись, вскаки
ваешь и спешишь записать то, что увидел 
во сне.

— Ложусь спать и вижу следующую се
рию, — говоришь ты. — Я во сне путе
шествую в Машинный город, а утром пишу 
следующую главу о своем путешествии!

Поработав на свежую голову над своим 
романом, ты усаживаешься поудобнее в 
кресло-качалку и берешься за книгу. Чаще 
всего это Маршак, которого ты особенно 
любишь в эту осень. И хотя ты давно 
умеешь читать про себя, но Маршака ты 
читаешь на полную громкость, с чувст
вом, с упоением. И это упоительное чте
ние приходится как раз на то время, ког
да я, управившись по хозяйству, сажусь 
за машинку — за свою повесть. Так и рабо
таю — под Маршака. Но, странное дело.

мне это нисколько не мешает, как не мешает 
музыка ветра и дождя за окном...

И все это — монотонный стук дождя 
по стеклу и веселый стук машинки, твой 
вдохновенный голосок и зарождающаяся 
мелодия повести — все это сливается для 
меня в неповторимую "музыку этой осени, 
которая остается во мне навсегда...

Продолжение следует
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книги

«Счастливый 
ему путь!..»
К 175-летию 
со дня рождения 
П. П. Ершова

а горами, за лесами, 
широкими морями, 

е на небе  —  на земле
Жил старик в одном селе.
У крестьянина три сына...
Так начинает сказка сказы

ваться; а читает ее весной 
1834 года перед большой 
студенческой аудиторией 
(вместо лекции) близкий друг 
А. С. Пушкина, профессор 
изящной словесности • Петер
бургского университета, поэт, 
критик, издатель, журналист 
rLA . Плетнев.
"^Оуденты захвачены увле

кательным сказочным сюже
том, вслушиваются в простую 
и в то же время эмоциональ
ную, меткую народную речь. 
И почти никто из них не 
знает, что автор удивительной 
сказки «Конек-Горбунок» на
ходится рядом; им является 
их однокурсник — девятнад
цатилетний студент философ
ско-юридического факульте
та, сибиряк Петр Ершов.

На создание «Конька-Гор- 
бунка» Ершова вдохновили 
появившиеся в то время вол
шебные сказки А. С. Пушки
на. Пушкин был и одним из 
первых оценщиков произве
дения молодого автора. 
А оценка его была такова: 
«Теперь этот род сочинений 
можно мне и оставить!»

В 1834 году первая часть 
сказки «Конек-Горбунок» пе
чатается в одном из лучших 
журналов тех лет — «Биб
лиотеке для чтения». Сказке 
предпослано такое предисло
вие главного редактора жур
нала О. И. Сенковского (бо
лее известного как Барон 
Брамбеус): «...Читатели сами 
оценят ее достоинства, — уди
вительную легкость и

ловкость стиха, точность и 
силу языка, любезную про
стоту, веселость и обилие 
удачных картин». В этом же 
году «Конек-Горбунок» вы
ходит отдельным изданием.

Впрочем, сказка П. П. Ер
шова получает не только 
положительные отзывы, есть и 
отрицательные. Так, напри
мер, в рецензии на «Конь- 
ка-Горбунка» под псевдони
мом (— он -инский), опубли
кованной в 1835 году в широ
ко известной тогда москов
ской газете «Молва» — лите
ратурном приложении к жур
налу «Телескоп» (редактор- 
издатель Н. И. Надеждин), — 
отмечалось, что «сказки соз
даны народом: итак, ваше 
(писателей,— В. К)  дело 
списать их как можно вернее 
под диктовку народа, а не 
подправлять и переделывать. 
...В вашей сказке будут рус
ские слова, но не будет рус
ского духа, и потому, не
смотря на мастерскую отдел
ку и звучность стиха, она на
гонит одну скуку и зевоту. 
Вот почему сказки Пушкина, 
несмотря на всю прелесть 
стиха, не имели ни малей
шего успеха. О сказке г. Ер
шова — нечего и говорить. 
Она написана очень не дур
ными стихами, но, по выше
изложенным причинам, не 
имеет не только никакого ху
дожественного достоинства, 
но даже и достоинства забав
ного фарса. Говорят, что 
г. Ершов молодой человек 
с талантом; не думаю...» За 
подписью (—он -инский) сто
ял главный сотрудник Н. И. 
Надеждина — молодой Вис
сарион Белинский.

К счастью, будущий вели
кий русский критик ошибся. 
Вслед за В. А. Жуковским,
A. С. Пушкиным, Н. В. Го
голем, незадолго до литера
турного дебюта Ершова вы
пустившим в свет «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», и
B. И. Далем (сказочником 
Казаком Луганским, впослед
ствии автором «Толкового 
словаря живого великорус
ского языка»), автор «Конь- 
ка-Горбунка» на основе лите
ратурных и фольклорных тра
диций продолжил дело демо
кратизации русской литера
туры, введя в нее героя из' 
крестьян, заговорившего жи
вым, полнозвучным народ
ным русским языком.

Общественный интерес к 
сказке был огромен. Сам Ер

шов свои неожиданный лите
ратурный успех объяснял 
очень просто: «Вся моя за
слуга тут, что мне удалось 
попасть в народную жилку. 
Зазвенела родная — и рус
ское сердце отозвалось».

В этой веселой народной 
поэме мы встречаемся с обая
тельным народным сказоч
ником, Щедрой рукой рассы
пает он русские самоцветы — 
присказки балагурного ха
рактера, традиционные ска
зочные формулы, настраи
вающие слушателя на опреде
ленный лад, образные народ
ные речения: «Та-ра-ра ли, 
та-ра-ра! Вышли кони со дво
ра; Вот крестьяне их пойма
ли Да покрепче привязали. 
Сидит ворон на дубу, Он 
играет во трубу»...

После третьего издания в 
1843 году «Конек-Горбуйок» 
за свою сатирическую направ
ленность был запрещен. Толь
ко после смерти Николая 1 
(1855) со сказки был снят 
цензурный запрет.

14 июня 1856 года Ершов 
писал: «Конек мой снова по
скакал по всему русскому 
царству. Счастливый ему 
путь!.. Заслышав тому уже 
22 года похвалу себе от та
ких людей, как Пушкин, Жу
ковский и Плетнев, и про
скакав в это время во всю 
долготу и широту Русской 
земли, он... тешит люд чест
ной, старых и малых, и сид
ней, и бывалых, и будет те
шить их, пока русское слово 
будет находить отголосок в 
русской душе, т. е. до сконча
ния века».

Итак, началось триумфаль
ное шествие сказочных геро
ев. К началу XX века сказка 
Ершова переиздавалась око
ло 20 раз большими по тому 
времени тиражами. Кроме то
го, по России распростра
нялись многочисленные под
ражания, подделки под ер- 
шовскую сказку. «Конька- 
Горбунка» взяли на вооруже
ние издатели лубочной ли
тературы. Их книги носили 
такие названия: «Конек-Гор- 
бунок» в подражание П. Ер
шову; «Новый «Конек-Горбу
нок», или Рассказы Фомы ста
ричка про Ивана-дурачка; 
«Новейший Конек-Горбунок» 
и т. п. Появились разнооб
разные настольные игры «Ко
нек-Горбунок». одноименный 
балет, спектакль, кукольное 
представление...

В годы первой русской ре

волюции на книжном рынке 
появилась написанная на 
ершовскне мотивы сказка 
профессионального револю
ционера С. А. Басова-Вер- 
хоянцева «Конек-Скакунок» 
(другое название — «Шап
ка-Невидимка»), содержащая 
сатиру на самодержавный 
строй. Сказочный царь Берен
дей отдает такие приказы: 
«Войску выступить в поход, 
Усмирить везде народ. Крику
нам плетей отвесить, Всех 
ораторов повесить. Депутатов 
же схватить, По острогам 
рассадить». Как отмечалось в 
рапорте Казанского комитета 
по делам печати в Главное 
управление от 28 мая 1907 го
да, «под видом событий, имев
ших якобы место в каком- 
то сказочном царстве, автор 
изображает волнение рабо
чих 9 января 1905 года, аграр
ные беспорядки, забастовку, 
вооруженное восстание, со
зыв и роспуск Думы, вообще 
все события последнего вре
мени, причем позволяет себе 
дерзкие и возмутительные вы
ходки не только по адресу 
войск и правительственных 
лиц, но не останавливается 
даже и перед оскорблением 
верховной власти...»

2 июня 1907 года всем гу
бернаторам и градоначальни
кам России была направле
на телеграмма за подписью 
министра внутренних дел 
П. А. Столыпина: «...Сказка... 
подлежит конфискации».

Между тем ершовский «Ко- 
нек-Горбунок» и Иван про
должали свой путь. А на 
долгом пути встречается раз
ное: и хорошее, и плохое.

Через сто лет после своего 
появления «Конек-Горбунок» 
снова, правда ненадолго, при
шелся не ко двору. Редакто
ры-комментаторы книги «Ко
нек-Горбунок» (1934) изда
тельства «Academia» усмотре
ли (с пристрастием) в сказке 
Ершова апологию кулачества, 
«историю одной замечатель
ной карьеры сына простого 
деревенского кулака, подняв
шегося до царя... с привезен
ной из-за моря дворцовой 
интриганкой» (подробно об 
этом в книге В. Г. Уткова 
«Дороги «Конька-Горбунка». 
М., 1970). Смешно? Но в те 
времена было не до смеха. 
Над страной под бодрые пес
ни и ночные звонки сгуща
лись зловещие сумерки стали
низма...

Но невозможно убить на-
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родную песню, ставшую на
родной сказку, дух народа, 
тягу его к справедливости.

И в наше время скачет 
Конек-Горбунок с Иваном по 
стране. Не жалея сердца и 
души, по-прежнему зовут они 
к правде и борьбе за нее.

Герои наши в дороге уже 
давно. Не опоздать бы за ни
ми и нам.

В. КАСАРКИН

Для детей

В мире растений
Обзор книг

Даже великий знаток при
роды Карл Линней долго не 
мог решить, куда отнести 
грибы —  к растениям или к 
животным. Лишь сто лет на
зад ученые наконец твердо 
решили, что грибы —  расте
ния. Правда, растения очень 
необычные и очень многооб
разные. Вот что рассказывает, 
к примеру, А. Смирнов в 
третьем томе «Мира расте
ний» о домовом грибе со 
странным названием «меру- 
лиус плачущий»:

«За рубежом он пакостил 
давно. У нас заметили с конца 
прошлого века. События раз
вивались стремительно. 1878 
год. В Брест-Литовске в но
веньком, только что отстроен
ном здании неожиданно про
валиваются полы. Не успева
ют произвести ремонт, как ру
шится алтарь в городском со
боре. В аварийных зданиях 
и- подвалах находят коричне
вую пыль, которой не замеча
лось раньше. Анализ показы
вает, что это споры самого 
опасного из домовых гри
бов —  мерулиуса плачущего.

Гриб не только съедает по
лы. Он проникает в комна
ты, забирается в шкафы, в 
гардеробы, уничтожает бума
ги, книги, одежду, постель
ное белье... В Омске выводит 
из строя здание городского 
архива. Гибнут ценнейшие до
кументы...»

Не менее интересно расска
зано в третьем томе «Мира 
растений» и о многих других 
редких и широко известных 
растениях: соснах и можже- 
вельниках, орляке и кукушки
ном льне, сморчках, опенках, 
мухоморах, морской капусте, 
пепельнике... Легко догадать
ся, что трехтомник «Мир ра
стений»' (первая книга вы

пущена «Молодой гвардией» 
в 1979-м, вторая— в 1981-м, 
а третья —  в 1982 году) —  
энциклопедическое издание.'

Книги энциклопедического 
характера найдутся и для ре
бят младшего школьного воз
раста. Так, несколько лет на
зад в «Детской литературе» 
появилась книжка Н. Надеж
диной «Во саду ли, в ого
роде...» Казалось бы, что 
можно рассказать об овощах? 
Но лучше не спешить с выво
дами, а раскрыть книгу и 
прочесть хотя бы начало од
ного из рассказов —  о бакла
жанах:

«Что это за ягода: горь
кая, да не рябина, черно-ли
ловая, да не черника? Соби
рают ее не в лесу, не в са
ду, а на огороде. Что это за 
ягода, которая не помещается 
во рту? Если не веришь, что 
на огороде растут ягоды, раз
режь ножом баклажан, раз
режь томат и увидишь: у них, 
так же как у черники, смо
родины и других ягод, в соч
ной мякоти множество мел
ких семян...»

Из книги Н. Надеждиной 
узнают маленькие читатели, 
что есть мак-утешитель, мак- 
кондитер, мак-осветитель, 
мак-художник. Что среди ово
щей есть «спринтеры» —  ре
дис и салат. Что растения 
могут и враждовать и дру
жить: картофель, например, 
не болеет, если растет по со
седству с коноплей.

Почему одно растение мо
жет ж Л ъ  там, где холодно, 
а другое —  там, где жарко? 
Почему одни растения обра
зуют леса, другие —  степи, 
тайгу, тундру? Ответы на эти 
вопросы ребята найдут в дру
гой маленькой энциклопедии, 
выпущенной издательством 
«Детская литература» в 1981 
году. Называется эта книжеч
ка «Где у растения дом». 
Автор ее —  Я. Марголин.

О карликовой березке —  
одном из арктических расте
ний, способном переносить 
морозы до 60 градусов, рас
сказывает маленьким читате
лям книга Г. Снегирева 
«Чудесная лодка» (М., Дет. 
лит., 1982).

Деревья, по мнению амери
канского ученого-дендролога 
Э. Меннинджера, вообще за
служивают гораздо большего 
внимания. «Есть много та
кого, во что трудно поверить, 
даже если это правда,—  пи
шет Меннинджер в одной из 
глав своей книги «Причудли
вые деревья», выпущенной не
сколько лет назад издатель

ством «Мир». Тем более если 
речь должна пойти о том, 
что деревья в лесу способны 
на нежную привязанность 
друг к другу... Два дерева 
проникаются такой любовью 
друг к другу, что решают 
объединить свои усилия в 
борьбе за существование и 
расти как одно,—  каким об
разом это можно объяснить?»

«Слышат» ли растения?» —  
так назвала Г. Денисова одну 
из глав своей книги «Удиви
тельный мир растений» (2-е 
издание этой книги появилось 
в издательстве «Просвеще
ние» в 1981 году). Многочис
ленные опыты, поставленные 
исследователями разных 
стран, показали, что растения 
определенным образом реаги
руют на звуки, в том числе 
на музыку. У них даже 
выявлены «музыкальные вку
сы». Австралийские садово
ды, к примеру, утверждают, 
что банан дает более круп
ные плоды, если вблизи от 
него в течение долгого време
ни по нескольку часов в день 
играет музыка, в которой пре
обладают басовые ноты. А в 
Канаде был проделан такой 
опыт: в три изолированных 
отсека посеяли пшеницу. 
В первом отсеке круглые сут
ки гудел бас, во втором —  
пел высокий голос, а в треть
ем —  соблюдалась полная ти
шина. Оказалось, что пшени
ца, «слушающая» басовую 
музыку, дала почти в четыре 
раза больше побегов, чем та, 
что росла в тишине. Высокий 
голос тоже повысил урожай, 
но вполовину меньше, чем 
бас. Некоторые ученые счи
тают, что росту растений спо
собствует только классиче
ская музыка, а джазовая его 
задерживает.

О чем еще рассказывается 
в главе «Слышат» ли расте
ния»? О том, как влияют 
на жизнь растений магнитное 
и электрическое поля Земли. 
О том, что любая раститель
ная клетка представляет со
бой своеобразную электриче
скую батарейку. Что есть ра
стения очень чувствительные 
к изменениям погоды: горе
чавка альпийская, например, 
моментально захлопывается 
всякий раз, как только на 
солнце набегает тучка. Не ме
нее интересную информацию 
содержат и другие главы этой 
книги: «Растения-хищники», 
«Зеленые храбрецы», «Расте
ния против огня», «Зеленые 
разведчики», «Правое и левое 
в мире растений»... «Мне хо
чется,—  пишет Г. Денисо

ва,—  чтобы после прочтения 
этой книжки во время прогу
лок или экскурсий вы более 
внимательно смотрели бы на 
знакомые вам деревья и тра
вы, стремясь понять суть уви
денных вами явлений; чтобы 
вы почувствовали себя части
цей окружающей вас природы 
и старшими братьями всех 
существ, живущих рядом с 
вами».

Встречается в среднерус
ских лесах цветок с необыч
ным названием —  «венерин 
башмачок». Растет в нашей 
стране хвойное дерево, кото
рое, как ни странно, опыля
ется пчелами. Когда оно 
цветет, в роще стоит медовый 
аромат. А в Крыму есть та
кое дерево, цветы которого по
хожи на ландыш, а ягоды на
поминают по виду спелую зем
лянику. Об этих и многих дру
гих цветах, деревьях, травах, 
жизнь которых «висит на 
лоске», рассказывает В. ЙСт- 
лина в своей книге «Ус
кользающие жемчужины», 
вышедшей в издательстве 
«Мысль» в 1981 году. И убеж
дает: усилиями одних только 
специалистов не спасти ис
чезающие растения, тут каж
дый гражданин должен вне
сти свою лепту.

Разумеется, хороших книг 
о растениях значительно 
больше, чем было названо 
здесь. Есть, например, книгк- 
ка-картинка Н. Надеждиной 
«Про матушку тыкву и ее за
мечательное семейство» и фо
токнижка Ю. Дмитриева «Хо
ровод лепестков». Обе —  для 
дошкольников. А для ребят 
младшего школьного возра
ста —  «Большая книга леса» 
(того же Дмитриева) и «За
колдованное дерево» Н. Оси
пова. Подростков привлекают 
книги Н. Верзилина «Путе
шествие с домашними расте
ниями» и «По следам Робин
зона».

Всего не перечислишь, да и 
нет в этом необходимости. 
Проще найти библиографиче
ское пособие «Флора и фау
на», выпущенное издатель
ством «Книга» в 1978 году 
для учащихся пятых— седь
мых классов, в котором ре
комендуются самые различ
ные книги. Есть и другое 
библиографическое посо
бие—  «Наш общий друг —  
природа» (М .: Книжная пала
та, 1988). Оно адресовано 
учащимся .шестых— восьмых 
классов и посвящено одной из 
глобальных проблем —  охра
не природы. А в разделе 
«Юным защитникам приро-

56



ды» можно найти литературу 
для юных садоводов, овоще
водов, цветоводов, хлеборо
бов.

Г. РУМЯНЦЕВА, 
главный библиотекарь 

Государствекной 
республиканской детской 

библиотеки 
РСФСР

«Недаром дети 
любят сказку...»

Борис Бегак. ПРАВДА 
СКАЗКИ: Очерки /  Худож
ник В. Сергеев. — М.: Дет
ская литература, 1989.

Перед нами последняя кни
га старейшего советского 
«детского» критика и, к слову 
сказать, давнего автора 
«Семьи и школы». Последняя 
в самом буквальном и самом 
печальном смысле: в момент, 
когда пишутся эти строки, 
Бориса Александровича уже 

в живых.
'-^^далекие 30-е годы на- 
ш5ал он свою первую статью, 
посвященную вопросам дет
ской литературы. И хотя обя
занности «детского» критика 
он долгое время сочетал с 
другими, не всегда близкими 
детской литературе профес
сиями (работал на радио, в 
Госстройиздате), своему при
званию критика он не изменял 
на протяжении полувека, с 
небольшим перерывом в кон
це 40-х годов, когда неждан- 
Н'|к«гаданно угодил в разряд 
«безродных космополитов»...

Не знаю, как насчет «без- 
родности», а к космополитиз
му он имел лишь то отноше
ние (на сегодняшний взгляд 
вполне привлекательное), что 
знал несколько европейских 
языков и проблемы литера
туры и искусства привык рас
сматривать «на уровне миро
вых стандартов».

Не изменяет он себе и на 
сей раз, хотя формально 
ограничивает свои живые, 
непринужденные беседы о 
сказке и сказочниках рамка
ми советской литературы для 
детей.

Беседы эти друг на друга 
не похожи. Иногда они — 
об отдельных литературных 
сказках («Трех толстяках» 
Ю. Олеши, «Празднике не
послушания» С. Михалкова 
или повести В. Медведева 
«Баранкин, будь челове
ком!»), о сказочнрй теме в 
творчестве того или иного 
писателя (А. Гайдара, В. Ка
верина, Н. Носова, А. Волко
ва, А. Шарова, Э. Успен

ского, В. Сутеева), а есть и 
такие, где речь идет о не
скольких сказочниках сразу 
(такова, например, послед
няя, пятнадцатая, беседа — 
«Сказка-несказка», где гово
рится о произведениях 
М. Пришвина, К. Паустовско
го, В. Бианки, И. Соколо- 
ва-Микитова, Г. Скребицкого 
и Г. Снегирева).

Имена, как видим, выбра
ны разные — и по харак
теру, и по масштабу таланта. 
Вероятно, кое-что в этом вы
боре можно было подпра
вить: странновато, скажем, 
что в книге есть очерк о сказ
ках Е. Пермяка и нет— о ска
зах его учителя — Павла Ба
жова. Думается также, что на 
фоне таких имен, как тот 
же Е. Пермяк, В. Медведев 
или В. Смирнова (замеча
тельный критик, но, увы, за
урядная сказочница), М. При
швин, К. Паустовский или 
В. Бианки вполне заслужи
вали отдельных бесед; но 
личные пристрастия автора — 
дело святое. Тем паче, что 
перед нами не научная моно
графия, а вольный сборник, 
автор которого имеет полное 
право на собственный выбор.

В своих коротких беседах- 
очерках, занимающих в книж
ке всего по нескольку страни
чек, Б. Бегак успевает ска
зать —- пусть и бегло — о 
творческом пути писателя, 
о том, как рождались его 
сказки, и о мере своеобра
зия их. А яркие, броские 
детали, подмечаемые автором 
даже в самых известных сказ
ках, заставляют читателя (по
жалуй, прежде всего родите
лей, а также учителя, биб
лиотекаря, пионервожатого — 
вообще воспитателя) о мно
гом задуматься.

Случайно ли, скажем, имя 
популярнейшего гайдаровско
го героя Мальчиша-Кибаль- 
чиша перекликается с фами
лией отважного русского уче
ного и революционера Ни
колая Кибальчича? Видимо, 
не случайно, если одной из 
любимых книг Гайдара в от
рочестве была книга С. М. 
Степняка-Кравчинского «Под
польная Россия». Степняк- 
Кравчинский и Кибальчич — 
не только современники, но и 
во многом единомышленни
ки, собратья по революцион
ной борьбе.

А случайно ли присутствие 
Знайки и Незнайки в по
пулярнейшей сказочной три
логии Николая Носова? Тоже 
вряд ли. Потому что свою 
родословную его «коротыш

ки» ведут от крохотных лес
ных человечков из сказочной 
повести Анны Хвольсон «Цар
ство малюток», впервые вы
шедшей еще в начале века... 
нет, не в Скандинавии, откуда 
родом все гномы, а в России, 
в некогда знаменитом петер
бургском издательстве Мав
рикия Вольфа. Среди персо
нажей этой повести были и 
Знайка и Незнайка.

Другое дело, что, в отличие 
от Анны Хвольсон, ’ совет
ский писатель Николай Носов 
дал иное применение своим 
гномам. Книги его про Не
знайку и глубже, и серьез
ней, и увлекательней.

Помня, что пишу я все же 
не некролог, а рецензию, по
зволю себе отметить и кое-ка
кие разногласия с автором.

Думаю, что не стоило 
гальванизировать давно ус
таревшую сказку Веры Смир
новой «Заморяне», где амери
канцы изображаются только 
«похожими» на людей. Ссыл
ка на горьковские очерки об 
Америке тут не срабатывает: 
ведь «Город Желтого Дьяво
ла» и другие вещи этого цик
ла в нынешнюю эпоху сами 
неизбежно подвергнутся 
«уценке».

Серьезного пересмотра по 
нынешним временам требует 
и популярнейшая сказка 
Л. Лагина «Старик Хотта- 
быч». Глава, посвященная 
этой повести, — пожалуй, 
единственная в книге, где ав
торскому взгляду явно недо
стает пристальности и глу
бины. Сегодня хорошо видно, 
что Л. Лагин столкнул своего 
обаятельного джинна не с 
советской жизнью вообще, 
как он пытается изобразить, 
а лишь с ее рекламной вы
веской. «Советские» сцены 
«Старика Хаттабыча» изо
бражают нашу жизнь пример
но в том же плане, в каком 
рисуется она в хрестоматий
ных, но, увы, насквозь фаль
шивых строчках В. Лебедева- 
Кумача, прозвучавших в са
мый разгар сталинского тер
рора:
За столом никто у нас не лиш

ний.
По заслугам каждый награж

ден...
Сегодня, когда о «закры

тых» столовых и прочих 
«спецзаведениях» пишет мас
совая печать, эти всем извест
ные строки звучат уже от
кровенным издевательством...

В сказке Л. Лагина пио
нер Женя, по воле Хоттабы- 
ча проданный в рабство, по
падает куда-то на Восток и

вместо страданий ощущает 
полный триумф как совет
ский мальчик, посланец стра
ны социализма. Думается, ес
ли бы Л. Лагин хотел на
писать действительно прав
дивую сказку на материале 
той эпохи, он должен был 
послать Женю куда-нибудь 
в колымские лагеря, кото
рые в пору создания сказки 
(1939 год!) были в самом 
расцвете... Разумеется, дико 
было бы думать, что подоб
ная сказка, да еще для детей, 
могла бы тогда увидеть свет, 
но ведь Л. Лагин дожил до 
времен, когда правда о ста
линских временах была обна
родована публично, — и тем 
не менее он и тогда не при
близил свой сюжет к правде 
ни на один миллиметр...

Впрочем, это уже упрек 
писателю, а не критику. От
носительно же Б. Бегака 
стоит напомнить, что хотя его 
книга и помечена 1989 годом, 
но писалась-то она двумя- 
тремя годами раньше. И су
дить ее с позиций сегодняш
него дня было бы не вполне 
резонно.

В целом же книга интерес
ная и актуальная. Ведь «борь
ба за сказку», которую при
шлось вести в 20—30-х годах 
К. Чуковскому и его собрать
ям по детской литературе, 
продолжается до сих пор. 
Только теперь, как замечает 
Б. Бегак, «бороться при
ходится уже не с теми, кто 
когда-то стал поперек дороги 
благотворной сказочной фан
тазии, а преимущественно с 
теми, кто пренебрегает ею, за
бывая о ее величайшей вос
питательной речи».

Сами же дети всегда были 
от сказки в восторге. При
чину этого хорошо объяснил 
поэт Валентин Берестов в 
стихах, посвященных Кор
нею Чуковскому:
Недаром дети любят сказку: 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку 
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца.

С. КОНЕВ
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СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ
S
I календари

Утро года
(Что мы знаем о марте)

В календаре древних римлян 
за начало года был принят 
месяц, на который приходился 
день весеннего равноденствия. 
Он назывался примиднлисом по 
своему порядковому (первому) 
номеру. В VII веке до нашей эры 
произошла реформа этого кален
даря. Перый месяц года и весны 
тогда был назван мартусом в 
честь мифологического бога вой
ны Марса, который был призван 
так же защищать мирный труд, а 
первоначально почитался как 
бог земледелия и скотовод
ства, защитник полей и стад.

В нашей стране и в Болга
рии именуют этот месяц мар
том, на Украине созвучно этому 
он — марец. Однако многие на
роды называют его по-своему: 
поляки — мажец, сербы — 
ожуйак, чехи — бржезень. А 
болгары зовут его ещё и так — 
лажу.

У славян март также изве
стен под названием березозола- 
свистуна: по утрам зол еще 
бывает по-зимнему крепкий мо
розец, ветер свищет холодом в 
березовых кронах. Ветроносом, 
свистухой и свистуном назы
вался март за вой холодного 
ветра и потому, что везде суёт 
он свой нос, задирает курам 
хвост. В русском народном 
календарном фольклоре березо- 
золу-свистуну отводилась свое
образная роль зазывалы весны.

Водотёком, протальником, до- 
рогорушителем звался март из- 
за быстрого снеготаяния и по
явления на земле первых про
талин и прогалин, разрушения 
зимних путей-дорог.

Парником март, нарекали за 
то, что от просыхающей земли 
тёплый парок поднимается, с 
вешних полей пахучим ветерком 
тянет. Огородником — потому, 
что на огород позвал, пора 
замачивать семена и проверять 
их на всхожесть. Март также 
первенец весны, весновка, вес- 
новей — вестник тёплых дней, 
теплом привечает (тепло веет, 
стариков греет).

И хотя в марте с крыш капает, 
но за нос мороз еще крепко 
цапает; от капели до мороза 
ровно полшага. Поэтому, видно, 
недаром нарекли март наследни
ком февраля, его младшим и 
меньшим братом, позимьем и пе- 
резимником, изломом зимы и зи- 
мобором — он с зимой бо
рется, за сердце её теплом 
хватает. ОДнако март-марток 
велит порой натягивать двое, а 
то и семеро порток, побелит 
стога, коварен для садов. Он же 
и катыш, детворе утеха — зима 
на исходе, торопись на санках 
накататься вволю.

Пробуждается от зимнего сна 
природа. Отсюда такие у марта 
имена — утро весны и утро 
года, пора воробьиных дуэлей 
и синичьих песен, проба голосов

•т----------------------------------

птиц-зимовщиков: овсянок, пи
щух, поползней.

В X веке, с принятием хри
стианства на Руси, Новый год 
начинался 1 марта, когда прини
мались за весенние сельско
хозяйственные работы. Возмож
но, именно потому, что с марта 
весна начинается, чехи первый 
день марта называют летницей, 
что означает «новичок». Нович
ком этот день, день рождения 
весны снежной именовали и в 
Древней Руси. В ряде стран 
мира в разные времена Новый 
год также приходился на март, 
причем на различные его дни. 
Таким образом, и весь месяц 
март в известном смысле можно 
считать новичком.

У древних славян деление года 
на сезоны определялось при
родными явлениями. Первона
чально год разделялся всего 
лишь на две половины — лет
нюю и зимнюю — и начи
нался с первого вешнего месяца 
марта. Древние веровали, что 
именно с этой поры природа 
пробуждается от зимнего сна к 
жизни. Нашим предкам времена 
года представлялись не отвле
ченными понятиями, а живым 
воплощением стихийных богов и 
богинь, которые поочередно ни
сходят с небес на землю и уста
навливают на ней свое влады
чество.

Метеорологическая весна на
чинается с устойчивого перехода 
средней суточной температуры 
воздуха через ноль градусов в 
сторону тепла. Астрономическая 
весна не зависит от капризов 
природы и наступает в север
ном полушарии всегда в один и 
тот же день — 20(21) марта, 
в день весеннего равноденствия.

По астрономическим данным 
жизнь весны короче лета, но 
продолжительнее осени и зимы. 
Она длится 92 дня и 21 час, 
завершаясь 21 (22) июня. По 
гражданскому календарю длится 
92 дня — по 31 мая включи
тельно. На Руси весна в дале
кие времена оканчивалась 
20 июня. Начиналась же она 
не с 1 марта, а гораздо позд
нее. В сохранившейся рукописи
XVI века сказано, что весна 
длится «от Благовещеньева дни 
(т. е. 25 марта), а в ней 90 и 
день и четверть дни». В рукописи
XVII века записано, что весна 
«начинается от 24 марта луны 
до 24 июня...»

Метеорологическая и фено
логическая вёсны различны для 
разных регионов страны. Ни
когда они не наступали одно
временно на всем полушарии. 
По многолетним наблюдениям 
на большей части Северного 
полушария метеорологическая 
весна начинается 12 марта и 
продолжается до 5 мая. В Мо
скву фенологическая весна, как 
правило, приходит раньше, чем 
в Ленинград.

Весна... Интересно само на
звание этого времени года. Сло
во это очень древнее. Оно встре
чается в белорусском, украин
ском, польском, словацком и 
чешском языках. Его первона
чальное значение сопоставляют 
со значением корня глагола 
«светить». А в болгарском языке

понятие весна передается словом 
«пролет», т. е. время перед 
летом.

Согласно именинного кален
даря в марте именинниками 
будут по дням: 1 — Даниил, 
Иулиан и Павел, 2 — Феодор, 
3 — Лев, 4 — Григорий и Евге
ний, Макарий и Богдан, 6 — 
Тимофей, 7 — Филипп, 8 — 
Александр и Иоанн, 10 —
Тарасий, 12 — Григорий, 13 — 
Василий и Николай, Кира и Ма
рина, 14 — Антонина и Евдокия, 
15 — Арсений и Богдан, 17 — 
Вячеслав и Василий, Даниил и 
Иаков, 18 — Давид, Марк и Фео
дор, 19 — Аркадий, 20 — Евге
ний и Ефрем, 21 — Лазарь, 
22 — Александр, Валерий и 
Леонтий, 23 — Виктор, Галина 
и Ника, 25 — Симеон, 26 — 
Александр и Христина, 27 — 
Ростислав и Терентий, 28 — 
Александр, 29 — Александр и 
Георгий, Иулиан и Трофим, 
30 — Алексей, Макарий и Ефро
синья. 31 — Павел и Трофим.

В. МИРОНОВ

своими руками

Крокодилья
хватка

В тридцатые — сороковые 
годы, во времена перьевых ручек 
и арифмометров, существовало 
довольно много канцелярских 
хитроумностей — приспособле
ний, облегчающих жизнь среди 
бумаг и документов. Надо ска
зать, что большую часть их мы 
явно рано списали в утиль 
хотя бы потому, что порядок 
на письменном столе и среди 
бумаг приучает подрастающее 
поколение к порядку в работе, 
в чтении, в мыслях, наконец.

Одна из таких забытых при-

т| надлежностей — держатель для 
бумаг. Конечно, нам сейчас не 
смастерить такую популярную 
некогда цепкую лапку из бронзы 
или латуни, но и наш деревян
ный крокодил неплохо будет 
держать памятку школьных дел, 
или расписание уроков, или кон
верты с нужными адресами. 
А сделать крокодила совсем 
просто.

Разметив, выпиливают из фа
неры или дощечки толщиной 
5—6 мм спину и живот кро
кодила, благо, что они одинако
вые. Общий размер выбирается 
произвольно. На выпиленную де
таль спины наклеивают бруски 
из того же материала, кото
рые и создают, собственно, и 
хвост, и нос. Глаза делают из 
обрезков толстой проволоки, 
вставляя их в заранее просвер
ленные отверстия близ «шеи» 
крокодила.

Как же «работает» крокодил? 
Он держит бумаги своими челю
стями, а сжимает их с помо
щью аптечной резинки, надетой 
ему на «шею» (на выемку в 
корпусах спины и живота сразу 
за пастью). Качество держа

ния бумаг зависит в большой 
мере от натяжения резинки, 
стягивающей челюсти. Чтобы бу
маги не выскальзывали из дер
жателя, на самый край внутрен
них поверхностей челюстей хо
рошо бы приклеить по кусочку 
резины — хотя бы кусочки рези
нового бинта, продающегося в 
аптеках.

На конце хвоста крокодила (со 
стороны живота) надо сделать 
отверстие, чтобы повесить его 
над столом или на книжный шкаф. 
Крокодил весь зеленый, пасть 
красная, ноздри желтые. Кра
сить его лучше масляными крас
ками. Резинки на челюсти на
клеить до окраски, а стягивать



шею крокодила аптечными ре
зинками — после, когда детали 
просохнут.

С. НОВИКОВ 
г. Орел

й уголок

Добро
пожаловать,
хомячок!

Когда я училась классе в чет
вертом, в Москве была мода на... 
хомячков. Их то и дело показы
вали по телевизору, их дарили 
популярным артистам. Многие 
взрослые покупали их для своих 
детей. И мне очень хотелось хо
мячка. Легко ли было устоять 
перед соблазном иметь дома 
такого забавного зверька? Ро
дители не особенно радовались 
этой идее, и тогда мы с тетей и 
братом тайком от них отправи
лись в зоомагазин и кулили- 
таки хомячка-альбиноса Федю. 
Я победила сопротивление род
ных, я не отстала от ровесников, 
давно державших хомячков в 
квартире! Но эта радость быстро 
сменилась растерянностью. К 
приему Феди я совершенно 
не была готова. Я не знала, где 
его поселить, и посадила в ста
рую птичью клетку (в первую 
же ночь хомячок прогрыз в 
дереве дыру и сбежал). Меню 
для Феди я составляла наугад,

не очень представляла, чем его 
сородичи питаются в природе. 
И была несколько обескуражена, 
когда один знакомый сказал, 
что моему воспитаннику больше 
подошло бы, например, имя Ма
ша. Быт хомячка в нашей квар
тире налаживался постепенно. 
Со временем я все-таки на
училась ухаживать за ним, зве
рек стал совсем ручным. Но, на
верное, скольких ошибок можно 
было бы избежать, знай я еще 
перед покупкой чуть-чуть по
больше! Чтобы моя «история» 
повторялась как можно реже, 
предлагаю читателям некоторые 
сведения о хомячках, которые, 
надеюсь, помогут лучше уст
роить их жизнь дома.

Хомячки — небольшие зверь
ки (их длина 10—22 см) из 
отряда грызунов. В природе их 
родственники хомяки (более 
крупные животные) живут в нор
ках. Питаются семенами разных 
растений, стеблями и корневи
щами трав. Запасая в своих под
земных кладовых килограммы 
зерен культурных злаков, нано
сят немалый вред сельскому 
хозяйству.В домашних же усло
виях держат не хомяков, а хо
мячков. Лучше покупать их в 
зоомагазине или брать у знако
мых; ни в коем случае не пытай
тесь брать их из дикой при
роды. Чаще всего обитателями 
школьного или домашнего жи
вого уголка становятся золоти
стые хомячки или хомячки-аль
биносы (лабораторная форма 
золотистых хомячков). Встре
чаются и джунгарские (серые с 
черной полоской на спине) или 
похожие на них серые хомячки 
(без черной полосы).

Держать хомячков надо в 
стеклянных или проволочных 
садках, в аквариумах. Можно 
поместить зверька и в птичьей 
клетке; но не забывайте, что 
хомячки хорошо грызут дерево. 
Могут посягнуть и на металли
ческие прутья; (их, конечно, 
не одолеют, но доставят вам 
«удовольствие» послушать «хэви 
металл» в собственном испол
нении). На дно садка или аква
риума насыпьте сухие опилки. 
Менять их надо регулярно (и 
ежедневно — в том месте, где 
хомячок устроит себе уборную). 
Тогда не возникает специфиче
ский запах, и никто не сможет 
сказать про ваших любимцев: 
«Противные!» Помогите зверь
кам устроить свой домик-гнез
дышко. На дно садка поставьте 
вверх дном небольшую картон
ную коробку (например, от ра
финада), с отверстием сбоку для 
входа. В качестве дополнитель
ного строительного материала 
хомячкам понадобится ватка, 
солома, пакля или лоскутки 
ткани.

Меню хомячков может быть 
самым разнообразным; но пом
ните, что в природе эти живот
ные преимущественно вегета
рианцы. Основным сухим кормом 
для них может стать овес, 
ячмень, другие зерна, горох или 
фасоль. Как лакомство изредка 
предлагайте хомячкам семена 
подсолнуха. Обязательно надо 
давать зверькам и сочный 
корм — разные овощи и фрукты,

булку, размоченную в молоке, 
летом — семена и плоды разных 
трав. Порадуются хомячки и до
бавочному корму — вареному 
мясу, творогу. Только не надо 
угощать своих воспитанников 
различными копченостями (кол
баса, окорок, сыр), предлагать 
им конфеты. Этих продуктов они 
не знают в природе, и отве
дав их, могут отравиться. 
Наблюдать хомячков во время 
их трапезы очень интересно. 
Особенно уморительны они, 
когда, стоя на задних лапках, 
передними аккуратно подносят 
ко рту лакомый сухарик или 
веточку. «Как человечек!» — 
умиляются хозяева и подсовы
вают питомцу все новые порции 
еды. Но не увлекайтесь корм
лением животных! От постоян
ного переедания они жиреют, а 
срок их жизни, как это ни 
грустно, сокращается. (Кстати, 
на примере хомячков видно к 
чему вообще ведет переедание).

Купать ли хомячков? Этот 
вопрос беспокоит многих их 
хозяев. Хомячки — чистоплот
ные животные, за своей шубкой 
они следят сами. Поэтому спе
циальные водные процедуры для 
зверьков устраивать не надо. 
Лучше поберегите их от скозня- 
ков. Простудившись, хомячок 
скорее всего погибнет. Конечно, 
никому из хозяев хомячков не 
хочется и думать об этом. Боль
шинство заботится о благопо
лучном продолжении хомячи- 
ного рода в домашних усло
виях. Как не ошибиться под
бирая парочку? Ведь поселив в 
садке, например, двух симпатич
ных пушистых «дам», потомства 
от них не дождешься. Пол 
животных можно определить по 
расстоянию между анальным (у 
основания хвостика) и мочеис
пускательным отверстием. У са
мок они расположены очень 
близко друг от друга, у сам
цов — гораздо дальше. Этот ме
тод определения пола применим 
для всех грызунов.

Как только станет заметно, что 
самка готовится принести потом
ство, самца от нее лучше отса
дить. Иначе агрессивность буду
щей матери скажется на боках и 
хвосте мужа. Беременность у хо
мячков длится 16—19 дней. Де
теныши появляются на свет го
лыми и слепыми. Этот период 
потребует от вас большой осто
рожности! Как бы вам ни хоте
лось получше рассмотреть ново
рожденных, взять их в руки, при
ласкать, не делайте этого! Чужой 
запах останется на тельцах ма
лышей, растревоженная самка 
перестанет их кормить и может 
загрызть хомячат.

Первое время после выхода из 
гнезда хомячат можно подкар
мливать рисовой кашей, варе
ным яйцом, простоквашей. На 
корм, столь любимый родителя
ми, они перейдут постепенно.

Любуясь хомячками-малыша- 
ми, радуясь, тому, что сумели 
создать условия для их появле
ния на свет, не теряйте бди
тельности. Потомство хомячков 
подрастает быстро и в возрасте 
четырех месяцев само уже спо
собно к размножению (!). Так

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ
что небольшой домашний зоо- g  
парк можно быстро увеличить в . 
несколько раз. Не трудно пред
ставить, чего больше он вам т 
доставит — радости или хлопот.

И все-таки желаем вам больше 
радости от общения с животны
ми!

Елена МИХАЙЛОВА

ниточка-иголочка

Только 
для девушек

Костюм состоит из блузки, 
завязывающейся спереди, узкой 
юбки и майки из шелковой 
ткани. Размер 44—46. Рост 
160 см.

Такой комплект в гардеробе 
девушки 15—17 лет придется 
всегда кстати: если хочется
выглядеть женственной — блуз
ка, завязывающаяся «бантом», 
подчеркнет талию; свободная 
форма цельнокроенного рукава 
хорошо будет сидеть даже на 
полной девушке. Драпировка на 
полочках, образующаяся при 
стягивании банта в узел, смот
рится очень красиво, если подо
брать тонкую, легко драпирую
щуюся ткань: шерсть, крепдешин 
или модное сейчас трикотаж
ное полотно с какой-нибудь 
оригинальной расцветкой. В 
моде мотив «огурцы», не слиш
ком крупный цветочный узор,
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насыщенные теплые цвета — 
бордовый, желто-коричневый, 
золотисто-песочный. Расход тка
ни на блузку при ширине 
1,40 м — 1,50 м.

Узкая юбка из более плот
ной ткани (иначе она быстро по
теряет форму) должна по цвету 
сочетаться с расцветкой блузки 
(к примеру, золотисто-песочный 
и изумрудный, лиловый и чер
ный и т. п.). Сзади на юбке 
разрез, застежка на молнии. 
Расход ткани при ширине 
1,40 м — 0,80 м.

Майка, которая пригодится 
всегда, ведь ее можно надеть к 
любому жакету осенью и к лю
бым шортам летом, будет хоро
шо выглядеть, если использо
вать для нее крепдешин, искус
ственный или натуральный шелк. 
Горловина, проймы и низ майки 
обтачиваются косой бейкой. Тка
ни потребуется 0,75 м при ши
рине 1,40 м или 1,50 м при 
ширине 0,90 м.

Сшить такой комплект очень 
несложно. Для этого необходимо 
построить чертежи выкроек, вне
сти в них изменения в соответ
ствии с мерками, снятыми с кон
кретной фигуры, и выкроить.

Блузка:  полочка цельно-
кроенная с передней частью 
рукава и бантом — 2 детали; 
подборт — 2 детали; спинка, 
цельнокроенная с задней частью 
рукава — I деталь; обтачка 
горловины спинки — 1 деталь.

Юбка:  переднее полот
нище — 1 деталь; заднее полот
нище — 2 детали; пояс шири
ной 8 см (в готовом виде 3 см) 
и длиной, равной обхвату талии 
плюс 4—5 см — 1 деталь.
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М ай ка:  перед — 1 деталь; 
спинка — I деталь; косая бейка 
для обтачек — 2,50 м шири
ной 4 см.

Припуски на швы по срезам 
горловины, проймы, поясу — 
1 см; по боковому, плечевому, 
среднему швам и верхнему срезу 
юбки — 1,5— 2 см; на подгибку 
низа юбки — 5 см; низа рука
вов — 2 см.

Ш ит ье .  На всех деталях 
отмечают середину и ставят 
контрольные знаки.

Перед началом шитья сметы
вают детали блузки и юбки и 
уточняют положение вытачек. 
Распарывают.

Бл у зка .  Стачать вытачки на 
спинке и заутюжить их в сто
рону середины.
Стачать плечевые швы и, не 
прерывая строчки, стачать верх
ние срезы рукавов. Припуски 
швов разутюжить.

Так же стачать боковые швы и 
локтевые срезы рукавов.

Нижние срезы рукавов подвер
нуть дважды на изнаночную 
сторону и подшить мелкими 
косыми стежками.

Горловину спинки чисто выта
чать обтачкой и закрепить ее на 
спинке мелкими стежками (нит
ки должны быть в цвет ткани).

Чисто вытачать блузку под
бортами. Пришить боковые 
срезы подбортов к боковым 
швам блузки, а плечевые 
срезы — к плечевым срезам 
обтачки горловины спинки.

Припуск на подгибку низа 
спинки отвернуть на изнанку и, 
подогнув, заметать.

Отстрочить в край, не преры
вая строчки, низ спинки, поло

чек, края банта, края полочек, 
горловину.

Приутюжить блузку.
Юбка .  Стачать вытачки на 

переднем полотнище. Заутюжить 
их к центру детали. Стачать 
средний шов заднего полотнища 
между контрольными знаками. 
Стачать вытачки на заднем по
лотнище и заутюжить в сторону 
шва.

Стачать боковые швы.
Вшить молнию.
Пояс сложить пополам вдоль и 

чисто вытачать припуски под 
застежку. Притачать пояс к 
верхнему срезу юбки, подвернуть 
внутренний срез, пришить к шву 
притачивания. Отстрочить пояс 
в край по лицевой стороне. 
Выметать петлю.

Подшить низ юбки.
Припуски разреза разутюжить 

на изнаночную сторону и при
шить к подгибу низа юбки.

Пришить пуговицу к поясу 
и приутюжить юбку.

М а й к а .  Стачать плечевые и 
боковые швы. Срезать припуски, 
по горловине и проймам. Гор
ловину, проймы и низ майки 
окантовать косыми бейками: об
тачать по лицевой стороне, 
совмещая срезы бейки, сложен
ной пополам вдоль, и срезы 
майки, отступая от края 0,5 см; 
затем бейки отогнуть на изнанку 
работы и отстрочить по лице
вой стороне двойной машинной 
строчкой.

Приутюжить майку.
Л. БАГМЕТ 

Рисунки автора

готовим вкусно 
и питательно

Пельмени
В разных уголках нашей стра

ны можно попробовать муч-^е 
изделия, которые отварь^^€ 
в воде с разными фаршами. Са
мыми распространенными явля
ются сибирские пельмени, кото
рые формуют в виде «уха» 
и начиняют мясным фаршем. 
Считается, первыми их готови
ли жители приуралья. В усло
виях суроврго климата часто 
приходилось брать с собой в 
дорогу полуфабрикат — блюдо, 
которое потом можно было без 
лишних хлопот приготовить в ко
телке на костре. Отсюда же 
пришло к нам название пель- 
нянь или хлебное ухо. В празд
ничные дни хозяйка в один 
из пельменей вместе с начин
кой помешала пуговицу. Тот, 
кому доставался такой подарок, 
считался и считал себя счастли
вым. Узбеки часть мясного 
фарша заменяют бараниной и 
называют пельмени чучвара. Ча
сто такого вида мучные изделия 
здесь формуют более крупных 
размеров и защипывают в сере
дине, получая манты. В отдель
ных республиках нашей страны 
находятся почитатели этого блю
да, хотя оно носит разные назва
ния. На Украине любят гото
вить варенцки с картофелем, 
грибами, кац-устой, ягодами, а в 
Грузии вам предложат хинкали. 
Нельзя забыть туркменские этли 
борек.
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СИБИРСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
Говядину и свинину, репчатый 

лук пропускают через мясоруб
ку. Полученный фарш солят, до
бавляют перец, немного молока 
или воды, чтобы получилась соч
ная масса. Затем замешивают 
крутое тесто из муки, яиц, воды 
и оставляют его минут на 20— 30, 
посыпав мукой для предотвра
щения образования корки. Тесто 
раскатывают толщиной 2 см в 
виде полоски, нарезают кусочки 
одинакового размера, раскаты
вают маленькие лепешки. На се
редину лепешек укладывают 
фарш и защипывают края. Фор
муют ушками, помещают на по
сыпанный мукой противень и за
мораживают. Пельмени отвари
вают небольшими порциями в 
подсоленной воде с добавлением 
лаврового листа, перца горош
ком. После закипания воды пель
мени начнут подниматься, тогда 
добавляют немного воды, прова
ривают около 3 минут и откиды - 
вают на дуршлаг.
Говядина 300 г, свинина 200 г, 
репчатый лук, мука пшеничная 
2 стакана, яйцо 1 шт., молоко 
или вода // '2 стакана, соль, 
перец.

БОРЕК
Гранину пропускают через 

мясорубку с репчатым луком два 
раза, добавляют соль, перец, 
немного воды. Из муки, воды, 
яиц замешивают тесто, раскаты
вают и нарезают, формуют с 
фаршем изделия четырехуголь
ной формы. Отваривают в под
соленной воде, подают, залив 
кислым молоком или сметаной. 
На одну порцию: баранина 80 г, 
лук репчатый 2S г, мука пшенич
ная 50 г, яйцо 5 г, перец, 
кислое молоко или сметана 200 г.

Х ^ К А Л И
Тесто и фарш готовят так же, 

как для пельменей. Изделия фор
муют грушевидной формы разме
ром около 75 г, подают 2— 3 шт. 
на порцию.
Т е с т о :  мука 300 г, соль 5 г, 
вода 100 г.

Ф а р ш :  баранина 220 г, лук 
репчатый 50 г, перец черный, 
зелень, бульон 70 г.

Фарш можно готовить и из: 
говядины 100 г, свинины 100г, 
лука репчатого 50 г, соли 5 г, 
перца черного молотого 3 г, зеле
ни, бульона 70 г.

ПЕЛЬМЕНИ
ПО-БАШКИРСКИ

Замешивают крутое тесто, ра
скатывают толщиной около 2 мм, 
разрезают на квадраты 10Х 
Х10 см. На лепешку уклады
вают фарш, соединяют углы, что
бы получился конверт с откры
тыми прорезями. Эти отвер
стия защипывают; получают че
тыре угла, которые соединяют 
друг с другом. Готовые пельме
ни отваривают на пару 40 ми
нут. Для этого можно исполь
зовать металлическое сито с ка
стрюлькой. Подают готовые из
делия с бульоном или смета
ной.

Т е с т  о: мука 500 г, яйцо

3 шт., вода 1/2 стакана, соль.
Ф а р ш :  говядина или бара

нина 1 кг, лук репчатый 2 го
ловки, картофель 100 г, масло 
сливочное 2 ст. ложки, соль, 
перец.

ОЧИК МАНТИ
Дрожжи разводят теплой во

дой и замешивают тесто. Тесто 
оставляют в теплом месте, пока 
не поднимется. Из теста разде
лывают мелкие шарики величи
ной с грецкий орех, раскаты
вают в виде лепешек толщиной 
3 мм. На середину лепешки ук
ладывают фарш. Для фарша ба
ранину с говядиной пропускают 
через мясорубку с крупной 
решеткой, добавляют лук, наре
занный кольцами, яйцо, соль, пе
рец, перемешивают. Формуют 
манты овальной формы с отвер
стием. После отваривания изде
лие сбрызгивают виноградным 
уксусом.

Т е с т о :  мука 500 г, дрожжи 
20 г, вода 1 стакан, соль 5 г.

Ф а р ш :  мясо 1 кг, яйцо 1 шт., 
лук репчатый 2 шт., соль, перец.

ОШКОВОК МАНТИ

Замешивают крутое тесто, ска
тывают в шар, заворачивают в 
салфетку, расстаивают 15 минут. 
Затем обминают, скатывают в 
шар, тонко раскатывают и разре
зают на квадратики 10X10 см. 
На каждый квадратик помещают 
тыквенную начинку, формуют 
манты овальной формы. Для на
чинки используют спелую тыкву, 
которую очищают от кожуры, 
семян, натирают на терке или на
резают кубиками 0,5X0,5 см. 
Затем добавляют нарезанный 
лук, соль, перец, обжаренные ку
бики сала, хорошо перемеши
вают. Иногда для улучшения 
вкуса добавляют сахар.

Т е с т о :  мука 500 г, яйцо
1 шт., соль.

Ф а р ш :  тыква 1 кг, репча
тый лук 5 головок, черный мо
лотый перец, соль, сало 200 г, 
сметана для подливки или сли
вочное масло.

КАРТОШКА ЧУЧВАРА
Из муки, яйца, соли, воды го

товят тесто, раскатывают и на
резают квадратиками по 4X 4  см. 
Начинку помещают в середину 
квадратиков н отваривают в ки
пящей подсоленной воде. Для 
начинки отваривают картофель 
в «мундире*, очищают и приго
тавливают пюре. Добавляют об
жаренный на сливочном масле 
репчатый лук, соль, перец, хоро
шо перемешивают. При подаче 
поливают маслом, на тарелку ук
ладывают по 15— 16 штук.

Т е с т о :  мука 500 г, яйцо 
1 шт., соль, вода ' / г  стакана.

Н а ч и н к а :  картофель 1 кг, 
топленое или сливочное масло 
200 г, репчатый лук 4 головки, 
соль, перец, масло при подаче 
50 г.

ТУХУМ БАРАК
Перемешивают муку, молоко, 

соль и замешивают тесто. Затем 
тонко раскатывают, разрезают 
на квадратики 5X 5 см. Начинку 
готовят из отварного яйца, мел
ко нарезанного н обжаренного 
на сливочном масле^репчатого 
лука с солью, перцем. На се
редину квадратика помещают 
начинку, формуют в виде ма
ленького «ушка* и отваривают 
в кипящей подсоленной воде. 
При подаче на стол сбрызги
вают маслом, посыпают перцем.

Т е с т о :  мука 500 г, молоко 
1 стакан, соль 5 г.

Н а ч и н к а :  яйцо 15 шт., реп
чатый лук 5 шт., масло сливочное 
или топленое 150 г, соль, перец.

ПЕЛЬМЕНИ С КАРТОФЕЛЕМ
Муку просеивают, высыпают 

горкой, делают углубление, по
сыпают солью, добавляют яйцо, 
воду и замешивают крутое тесто, 
которое выдерживают 30 минут. 
Подготовленное тесто формуют 
жгутиками толщиной 3 см, наре
зают небольшими кусочками, 
раскатывают тонкими лепешка
ми. На середину каждой лепеш
ки помещают картофельную на
чинку, защипывают края и отва
ривают в подсоленной воде с до
бавлением лаврового листа, пер
ца горошком. Для начинки кар
тофель очищают, отваривают, 
протирают через сито, добавля
ют мелко нарезанный обжарен
ный репчатый лук, сырое яйцо, 
соль, перец.

Т е с т о :  мука 2 стакана, яйцо 
1 шт., вода ' / г  стакана, соль.

Н а ч и н к а :  картофель 300 г, 
яйцо 1 шт., репчатый лук 
1 шт., соль, перец.

ПЕЛЬМЕНИ С УТКОЙ
Из муки, воды, яиц и соли 

замешивают тесто, оставляют на 
60 минут. Тесто раскатывают 
тонким слоем в 1 мм, нарезают 
квадратики 4X 4 см. Мякоть ут
ки, репчатый лук, картофель 
пропускают через мясорубку с 
крупной решеткой, добавляют

СЕМЕЙНЫЙ AQ£XL
специи, перемешивают. На сере
дину квадратиков укладывают 
фарш из картофеля с уткой, 
защипывают треугольниками, 
края соединяют (2 угла), отва
ривают на пару 25 минут. По
дают со сметаной.

Т е с т о :  мука 300 г, яйцо 
1 шт., вода 120 г, соль.

Ф а р ш :  утка 500 г, лук реп
чатый 100 г, картофель 150 г, 
соль, перец.
ПЕЛЬМЕНИ В ГОРШОЧКЕ

Из муки, яиц, соли, воды заме
шивают крутое тесто. Тесто ра
скатывают толщиной в 1 мм, на
резают квадратики 4X 4 см, на 
середину которых укладывают 
капустный фарш, сворачивают 
треугольником, защипывают 
края, отваривают в кипящей во
де, помещают в горшочки. Затем 
заливают бульоном, добавляют 
сметану и доводят до готовности 
в жарочном шкафу. Для фарша 
капусту нарезают мелкой солом
кой и обжаривают, добавляют 
обжаренный репчатый лук или 
измельченные яйца, зелень пет
рушки. При подаче пельмени по
ливают сливочным маслом или 
сметаной, посыпают зеленью.

Т е с т о :  мука 70 г, яйцо 
1\4 шт., вода 30 г, соль.

Ф а р ш :  капуста свежая или 
квашеная 120 г, маргарин сли
вочный 17 г, яйцо 1/4 шт., 
лук репчатый 20 г, зелень пет
рушки. На один горшочек.

С. МЕТЕЛЬ, 
кандидат технических наук 

Ленинград

шахматный
лекторий

Эндшпиль
П Е Ш Е Ч Н Ы Е  О КО НЧАН ИЯ

Когда на доске много фигур, 
допущенная ошибка не всегда 
может привести к поражению. 
Другое дело —  в эндшпиле. Там 
резко возрастает опасность по
терпеть поражение от одного не
точного хода.

Ход черных. Правильный ход 
ведет к ничьей, а неправиль
ный —  к поражению. 1... Кре8! 
2. Kpd6 KpdS 3. е7+Кре8 4. 
Креб пат. 1... Kpd8?? (Kpf8) 
2. Kpd6 Кре8 3. е7 Kpf7 4. Kpd7 
с последующим е8Ф.

а Ь с а е f  g h
6i
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СЕМЕЙНЫЙ д о с у г

a b c d e f g h

разделяется на пешечные, ла
дейные, ферзевые, коневые, сло
новые окончания) богат боль
шим количеством точных теоре
тических позиций, без знания 
которых играть правильно, а тем 
более побеждать — невозможно.

Конкурс
шахматных
семей

ЗАДАНИЕ 5

Этот пример на одно из важ
нейших правил пешечных окон- g  
чаний — правило оппозиции 
(противостояние королей). И -г 
еще: если пешка, поддерживае
мая королем, вступает на пред- g  
последнюю горизонталь без 
шаха — выигрыш, с шахом — g  
ничья.

В эндшпиле возрастает актив- 4  
ность королей, пешек. Счита
ется, что сила игрока опреде- 3  
ляется в полной мере именно 
в эндшпиле, где возрастает 2  
роль знания теоретических пози
ций. ч

Вот еще одно правило из пе
шечных окончаний, которое 
очень помогает при прове
дении пешки в ферзи.

Как определить, проходит ли 
пешка в ферзи?

Оказывается это легко, зная 
правила квадрата. При ходе g  
черных пешка не проходит, а 
при ходе белых — да.

Проверим: 1... Kpf5 (попадает 
в квадрат пешки) 2.с6 Креб g 
З.с7 Kpd7 и пешка не прошла.
I. сб Kpf5 2.с7 Креб— и не 5  
успел король задержать пешку.

Правило квадрата: « Если твой 4  
король успевает вступить в квад
рат, одной из сторон которого 3 
является путь пешки от места 
ее расположения до поля превра- 2  
щения,— партия закончится в 
ничью, твой король пешку обя- f 
зательно догонит*.

А вот очень красивый этюд Ре- 
ти на правило квадрата:

а b с d е t g h
Ход белых. Выигрыш 

ЗАДАНИЕ 6

а Т с а ё Т р
Ход черных. Ничья.

1...Н5 2. Kpg7 ЬЧ 3. Kpf6 ИЗ 
(если 3... КрЬб 4. Креб ИЗ. 5. 
Kpd6 Ь2 6. с7 hi Ф 7. с8Ф ничья, 
если 4... Кр:сб 5. Кре4 и король 
в квадрате пешки) 4. Кре7 
h2 5. Kpd7 с ничьей.

Только из этих примеров вид
но, что эндшпиль (который под-

а Ь с  d  е  f  д  h
Ход белых. Выигрыш

Н. ЮНЕЕВА

двенадцать 
рецептов 
зеленой аптеки
Клюква

Исключительные пищевые и 
лечебные свойства клюквы были 
известны в народе с давних пор.

Растет клюква на огромных 
пространствах моховых торфя
ных болот и сфагновых сосняков 
(«рямов») северной и средней 
полосы европейской части стра
ны, Сибири и Дальнего Восто
ка. Клюква — вечнозеленый по
лукустарничек. Ее тонкие гибкие 
буроватые веточки стелются по 
поверхности мхов, лежат на коч
ках, оплетают соседние травин
ки, укореняясь нитевидными ко
решками. Листочки мелкие, ко

жистые, яицевидно-ланцетовид- 
ные, сверху темно-зеленые, бле
стящие, снизу серебристые от 
воскового налета. В мае — июне 
на тонких цветоносах появляют
ся мелкие, обычно поникшие ро
зовато-красные цветки с четырь
мя лепестками. К осени побеги 
бывают увешаны сочными шаро- 
видно-продолговатыми ягодами, 
величиной с горошину, но не
редко и крупнее до 12—16 мм 
в диаметре. В августе ягоды 
еще твердые и имеют бело
ватую окраску. Затем, в течение 
сентября — октября, плоды ро
зовеют, становятся ярко-красны
ми и, наконец, темнеют, что яв
ляется признаком полной спе
лости.

Ягоды клюквы богаты разно
образными биологически актив
ными веществами. Они содержат 
до 3—5 процентов органических 
кислот, среди них бензойная кис
лота, обладающая антисептиче
скими свойствами, хинная и ли
монная (благодаря чему ягоды 
имеют кислый вкус). Содержат
ся в них также рутин, кверце
тин, большое количество пекти
новых веществ, 2,3—5,0 процен
та сахаров (в основном глюкозы 
и фруктозы), различные микро
элементы, в первую очередь 
такие, как железо, марганец, 
йод, медь, серебро, кобальт, мо
либден, много витамина С и 
веществ Р-витаминного дейст
вия. По содержанию железа 
клюква превосходит многие эк
зотические плоды тропиков. А 
витаминов P-группы в клюкве 
даже больше, чем в лимоне, и 
почти столько же, сколько в 
апельсине (конечно же, в пере
счете на одну и ту же единицу 
веса).

Собирать клюкву можно в не
сколько сроков. Первый раз в 
сентябре, когда ягоды розова
тые, твердые. При хранении они 
дозревают, размягчаются. Хра
нят их, залив холодной кипя
ченой водой. Второй раз ягоды 
собирают поздней осенью с на
ступлением морозов. В это время 
ягоды сочные, кислые, наибо
лее богаты витаминами. Хранят 
их в замороженном виде. Ягоды 
клюквы этого сбора хорошо 
переносят длительное хранение. 
Это объясняется тем, что орга
нические кислоты, особенно бен
зойная, обладая хорошими анти
септическими свойствами, на
дежно угнетают развитие вред
ных микроорганизмов и ока
зывают консервирующее дей
ствие, то есть сами ягоды несут 
в себе консервант. Весной, когда 
оттает снег, также можно соби
рать клюкву. В перезимовавших 
под снегом ягодах несколько 
снижается содержание органи
ческих кислот, в том числе бен
зойной и аскорбиновой. В ре
зультате плоды «подснежной 
клюквы» становятся более слад
кими и вкусными. Но вместе 
с тем они совсем почти лишены 
витамина С и быстро портят
ся при попытке хранения.

Клюква широко использова
лась на Руси в качестве лекар
ственного средства. Недуги, со
провождающиеся лихорадочны
ми состояниями, быстро из
лечивались при обильном упо

треблении питья из клюквенно
го сока. Такое питье хорошо 
утоляло жажду больного благо
даря специфическому действию 
на организм содержащейся в 
нем лимонной кислоты. Лечились 
клюквой при простудных заболе
ваниях, ангине, суставном рев
матизме. В этих случаях упо
требляли взбитую смесь из вы
жатых ягод с медом. И, конеч
но же, клюква была отличным 
противоцинготным средством. В 
народной медицине клюкву при
меняли также против головной 
боли, особенно после угара.

Спектр фармакологических 
свойств клюквы весьма значите
лен. Она обладает тонизирую
щим действием, улучшает рабо
ту желудка и кишечника, норма
лизуя кислотно-щелочное равно
весие организма, оказывает ре
гулирующее действие на обмен 
веществ, эффективна как жаро
понижающее средство, как ис
точник витаминов и микроэле
ментов при гипо- и авитаминозах. 
Употребление клюквы устраняет 
утомляемость, головные боли, 
восстанавливает сон, повышает 
сопротивляемость организма бо
лезням. Ягоды клюквы, благо
даря высокому содержанию»^ 
них витаминов P-группы, яо*?* 
шо зарекомендовали себя п\,'и 
лечении гипертонии, атероскле
роза, ревматизма, интоксика
циях, как средство, укрепляю
щее стенки кровеностых сосудов.

Ягоды клюквы не только ле
карства, но и ценный и вкус
ный пищевой продукт: их едят 
свежими, мочат, засахаривают, 
делают сойи, сиропы, компоты, 
желе, морс, коктейли, квас, 
мармелад, кисель.

Клюквенный экстракт в север
ной русской стороне получали 
с помощью ... мороза. Разведен
ный с водою сок выставл£^£э 
на мороз в неглубокой пло«Й/̂ 4 
посудине. Из содержащейся г. 
нем воды образовывались кри
сталлики льда, а густой трудно- 
замерзающий экстракт, остав
шийся в жидком виде, отделяли 
от льда процеживаем.

Значительно моложе этого 
способа метод приготовления 
моченой клюквы. В раствор из 
100 г соли и 500 г сахара и 
10 л воды в кадки помещают про
мытую клюкву так, чтобы яго
ды полностью поместились в 
раствор. Кадки держат в по
мещениях с температурой плюс 
23—25 градусов, с тем, чтобы 
активизировать процесс броже
ния. Через 10 дней после завер
шения брожения ягоды клюквы 
перекладывают в другую посуду, 
закупоривают и хранят в про
хладных помещениях — под
валах, погребах.

Широко известен клюквенный 
морс. Отличные отзывы заслу
жили освежающие напитки из 
процеженного сока клюквы с 
добавлением газированной воды, 
сахара, мелких кусочков лимон
ной корки. Очень кстати клюк
ва и при приготовлении ква
шеной капусты типа прован
саль, многочисленных острых 
соусов, приправ к мясным блю
дам. Пектин и сахар клюквен
ной мякоти дают прекрасные же- 
левидные продукты. Варенье из
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семейный досуг
клюквы обладает высокими вку
совыми качествами.
КЛЮКВЕННЫЙ МОРС
1 стакан клюквы, 0,5 стакана 
сахара, I л воды.

Отжать сок из отобранных и 
промытых ягод. Выжимки ки
пятить в воде 10 минут, отвар 
процедить, добавить сахар и по
лученный ранее сок. Можно при
готовить морс и другим спосо
бом. Бланшированные ягоды 
размять, залить водой, кипятить 
5—10 минут, отвар процедить, 
добавить в него сахар, охла
дить и дать постоять 10 —12 ча
сов.
КЛЮКВЕННЫЙ МОРС 
С МЕДОМ
Ч стакан клюквы, 2 столовые 
ложки меда, 1 л воды.

Отобранную и бланширован
ную клюкву размять, кипятить в 
воде 5—10 минут, отвар про
цедить, добавить в него мед, 
оставить на 1—2 часа. Подавать 
морс охлажденным.

КЛЮКВЕННЫЙ КИСЕЛЬ 
100 г клюквы, 75 г сахара, 60 г 
картофельного крахмала.

Ягрды перебрать, промыть 
ro& ^ji водой, размять, доба- 
bhiIJT o' стакана холодной кипя
чений воды, протереть через сито 
или отжать через марлю. Вы
жимки залить 2 стаканами воды 
и кипятить 5 минут. Отвар про
цедить, добавить сахар, вски
пятить, влить разведенный крах
мал и, размешивая, дать за
кипеть еще раз. В готовый ки
сель добавить отжатый сок и 
хорошо размешать.
КЛЮКВЕННЫЙ НАЛИТОК
«СЕВЕР»
2 стакана клюквенного сока, 
2 £Шщна пастеризованного хо- 
ло1яого' молока, / яйцо, 3 сто
ловые ложки сахара.

Яйцо растереть с сахарным 
песком, добавить молоко и клюк
венный сок, тщательно пере
мешать и поставить в холо
дильник. Перед подачей поло
жить в стаканы кубики льда.
ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛЮКВЫ 
t кг клюквы, 1 кг яблок, 2,5 кг 
сахара, 1 стакан очищенных 
грецких орехов.

Клюкву перебрать и промыть, 
положить в кастрюлю, влить 
0,5 стакана воды и варить под 
крышкой до тех пор, пока ягоды 
не станут мягкими, затем раз
мять их и протереть через сито. 
В тазу для варенья сварить си
роп, положить в него протертую 
клюкву, очищенные от сердцеви
ны и нарезанные дольками ябло
ки, очищенные от скорлупы грец
кие орехи и варить примерно 
в течение 1 часа.
КЛЮКВА В СОБСТВЕННОМ 
СОКУ
7 кг клюквы, 3 л клюквенного 
сока

Отобранные и промытые яго
ды, выдержанные 10 минут на 
сите для удаления воды, уло
жить в чистые стеклянные бан
ки, залить свежеотжатым соком 
и пастеризовать: полулитровые 
банки — 5—6 минут, трехлит

ровые — 20 минут. Хранить 
в прохладном месте.
СИРОП КЛЮКВЕННЫЙ
1 л клюквенного сока, 1 кг саха
ра, 1 л воды.

Приготовить сахарный сироп, 
залить им клюквенный сок. 
Смесь кипятить 3 — 5 минут, 
разлить в стерилизованные 
банки и укупорить.

В. ВАСИЛЕВСКИЙ, 
биолог, г. Омск

третья охота

Строчки — 
исключить!

Как только стает в лесах 
апрельский снег, и земля начнет 
прогреваться, как они уже тут 
как тут, вылезают на свет божий. 
Частенько их бывает очень 
много — и в  садах с прош
логодней падалицей, и на выруб
ках, и у прежних костров, и 
просто вдоль дорожных канавок. 
Из деревьев, к которым они 
предпочитают присоседиться 
прежде всего, отметим ивняк, 
но не избегают они и осинок и 
сосенок.

Сумчатые грибы не похожи ни 
на трубчатые (белый, осиновик, 
моховик), ни на пластинчатые 
(сыроежка, груздь, рыжик). 
Ножка у сумчатых срослась со 
шляпкой, а шляпка похожа то 
на огромный очищенный грецкий 
орех, но шоколадного цвета 
(это — «строчок»), то на светло- 
коричневые глиняные нашлепки, 
источенные сотами ос (£то — 
«сморчок обыкновенный»), то на 
полуистлевший конический шлем 
восточного воина («сморчок ко
нический»), то на сморщенный 
наперсток, надетый на палец 
(«сморчковая шапочка»).У всех 
этих грибов под кожицей шляп
ки — «сумочки» (от которых 
они и получили свое название) 
со спорами. Созревая, «сумочки» 
лопаются и выстреливают спо
рами во все стороны — для 
образования новых грибниц. Ра
стут все сумчатые только в 
апреле и мае. Исключением яв
ляется редкий «осенний смор
чок»; похожий на гномика, он не 
просто осенний, а замыкает цикл 
развития всех грибов.

Сумчатые грибы — по своему 
очень вкусны, и многие любят 
различные блюда их них. Самое 
вкусное — тушеные в сметане. 
Отменны они и жареные с до
бавлением на сковороду перед 
самым снятием немного сме
таны. Жарить же их надо на 
несильном огне, прикрывая 
крышкой, так как нарезанные 
кусочками они трещат и даже 
прыгают.

Вкусны-то сумчатые грибы 
вкусны, но все они всегда счи
тались лишь условно-съедоб
ными. То есть такими грибами, 
которые можно есть лишь после 
обязательной, предварительной 
особой обработки. Для сумча
тых эта обработка необходима 
потому, что все они содержат

ядовитую гельвелловую кислоту. 
Давно было замечено, что отрав
ление этими грибами без доста
точной их обработки бывало раз
ным, когда — легким, когда — 
тяжелым. Самым же странным 
и страшным было то, что отрав
ление иногда наступало и после 
тщательной предварительной об
работки. Это заставило токсико
логов совсем недавно произ
вести скрупулезное исследова
ние биохимического строения 
сумчатых грибов. И выяснилось, 
что все виды сморчков имеют 
лишь одно ядовитое начало — 
указанную гельвелловую кис
лоту, отлично, как и знали 
до этого, удаляемую из них осо
бой предварительной варкой. 
Строчки же, оказалось, кроме 
гельвелловой кислоты, содержат 
еще один яд — гирометрин, 
очень сильный и никакими сред
ствами (ни сушкой, ни варкой, 
ни жареньем, ни просаливанием) 
не выводимый. И установлено, 
что порция строчков, даже пра
вильно предварительно обрабо
танных, приготовленная из 400 
граммов их сырого веса, для од
ного человека — уже летальна 
(то бишь смертельна!).

Поэтому строчки с недавнего 
времени исключены из категории 
условно-съедобных грибов и пе
реведены в категорию ядови
тых, для пищи абсолютно не
пригодных. Еще раз об их внеш
нем виде: сросшаяся с ножкой 
шляпка — головка шоколадного 
цвета (у взрослых грибов с кула
чок), похожая и на очищен
ный грецкий орех, и на мозги. 
При сборе грибов вы этот гриб 
не снимайте, а покупая грибы 
на рынке, будьте внимательны 
и берите лишь сморчки.

Для оранжевых же, желтова
тых и светло-коричневых сморч
ков — напомним метод выве
дения из них гельвелловой кис
лоты.

Сначала очистите грибы от 
всяких листочков, « комочков 
земли, случайных мошек. Несъе
добный низ ножки отбросьте. 
Промойте все в теплой воде, 
нарежьте помельче (с половину 
карандашной резинки) и, поло
жив в другую теплую воду, 
доведите ее до кипения, и кипя
тите грибы 10—12 минут. (Сразу 
в кипяток их класть нельзя, 
так как яд «заваривается».) 
Отвар, принявший кислоту, слей
те прочь, грибы промойте в но
вой теплой воде и отожмите. 
Затем вся процедура повторя
ется вторично. И лишь после 
этого грибы можно жарить и ту
шить. Повторное кипячение —  

на 5—6 минут — гарантийное, 
потому что некоторые почвы, 
с которых вы сняли грибы, дают 
ловышенную насыщенность 
гельвеллой. Не прокипятив 
сморчки вторично, вы можете 
остаться в живых лишь слу
чайно. Возни с вкусными Сморч
ками много, но упрощать про
цедуру их обезвреживания, как 
видите, нельзя. Поэтому и гото
вить их гораздо удобнее дома, 
а не на месте сбора (когда вы 
выехали за город дня на два с 
палатками).

М. КРУПНОВ-ДЕНИСОВ

полезные советы

Рукавички из... 
старых носков
Если поискать, то в каждом 
доме найдется несколько пар 
старых шерстяных носков. Пятка 
и стопа носков обычно вынаши
ваются очень быстро, выбрасы
вать такие носки жалко, а штоп
ка не всегда эффективна. Вот и 
лежат старые носки, ждут своего 
часа. А ведь из них можно 
легко и быстро смастерить теп
лые и красивые рукавички для 
ребенка. Так что у меня теперь 
старые носки идут в дело.

На одну пару варежек идут 
две пары носков. Из верхней 
части носка выкраиваю собст
венно варежку и отдельно — 
большой палец. Все, что на ри
сунке заштриховано, идет в от
ходы (нарезаю полосками и ис

пользую для набивки мягких иг
рушек, которые мы тоже любим 
мастерить на досуге). Застрачи
ваю на машинке швы, обраба
тываю «зигзагом», выворачиваю 
одну пару — ту, которая пой
дет на верхнюю часть варежки. 
Приметываю большой палец и 
осторожно, чтобы не растянулся 
шов, пристрачиваю. Вставляю 
одну варежку в другую и при
хватываю ниткой в верхушке 
варежки и большого пальца. 
А основание варежки сшиваю, 
не затягивая сильно, через край.

Вот варежки и готовы. Оста
лось их украсить. Здесь можно 
пофантазировать: вышить или 
пришить цветочки, орнамент, 
звездочки, снежинки, сделать 
бомбошки и т. п.

Удобно то, что резинка уже 
есть и варежка плотно облега
ет запястье. Можно сделать 
варежки и по-другому — не 
застрачивать на машинке, а, 
осторожно выдернув обрезан
ные нити, довязать верхний уго
лок на спицах или крючком. 
Большой палец тоже можно вы
вязать. Нити могут отличаться 
по цвету, но варежки от этого 
становятся только приметнее и 
наряднее.

Для холодов я делаю такую 
пару варежек: прокладываю
внутри слой теплой ткани (фла
нели, бязи и т. п.). Такие 
варежки не только теплые, но и 
«непродуваемые».

Е. АФАНАСЬЕВА 
г. Свердловск
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ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ

ВЛАДИМИР МАКОВСКИЙ 
«НА БУЛЬВАРЕ»

Художник Владимир Егорович Маков
ский (1В46— 1920), знаменитый мастер рус
ского жанра, родился в Москве, в просве
щенной и по-старинному хлебосольной се
мье, в которой любили искусство и почи
тали художников. Отец, Егор Иванович, 
сам художник-любитель, был страстным 
собирателем картин. В доме висели рабо
ты Тропинина, Кипренского, Брюллова. 
Мать, Любовь Корнилиевна, была певицей. 
Похоже, для детей этой семьи искусство 
было единственным вариантом жизненно
го выбора. Художниками стали все они —  
три брата и сестра. В 1861 году, когда 
Владимир Маковский поступал учиться в 
Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества, его старший брат Константин 
уже прославился своей примечательной 
исторической картиной на сюжет о Дмит
рии Самозванце. Однако театрально-при
поднятая, эффектно-красноречивая жи
вописная манера Константина не увлекла 
Владимира, возможно,—  оттолкнула его. 
Видимо, он хотел обособиться от брата, 
стать поскорее самим собой. Как бы то ни 
было, все внимание молодой Владимир 
Маковский обратил на скромные сюжеты, 
на простых людей, на то, что называется 
«поэзией обыкновенности».

Отсчет художественных успехов Маков
ского идет с 1869 года, когда за карти
ну из жизни крестьян он получил звание 
классного художника 1-й степени с золо
той медалью Виже-Лебрен за экспрессию 
письма. Названия его картин рубежа ше
стидесятых-семидесятых годов говорят са
ми за себя: «Игра в бабки», «Придвор
ные певчие», «В приемной у доктора». 
За хорошее знание и понимание быта его 
считали последователем Перова; однако 
исследователь справедливо замечал, что 
ему «чужда обличительная тенденциоз
ность Перова». В нем созревал художник- 
рассказчик, наблюдатель людей и обстоя
тельств, взирающий на них достаточно 
трезво, но без малейшей беспощадности. 
Напротив, щемящая сердце доброта к лю
дям —  самая сильная сторона хотя бы 
картины «Любители соловьев», написан
ной в 1872— 73 годах, за которую Маков
ский получил звание академика. Он напи
сал в низкой комнате с подслеповатым 
оконцем, с божницей в углу трех стари
ков, слушающих пение соловья в клетке, 
висящей под потолком. Повесть жизни 
каждого из них прочитывалось легко и 
однозначно: это простые люди, бедные, 
одинокие, несчастные, которым только и 
осталось радости в жизни, что слушать

пленного соловья да чаевничать друг с 
другом.

Оглядывая сейчас наследие Маковского 
в целом, трудно не заметить, что творче
ская удача сопутствовала ему главным об
разом тогда, когда он писал людей, прямо 
задетых драматическим ходом русской ис
тории. Он работал в эпоху распада патри
архального быта, опиравшегося на кре
постнический уклад, когда в России фор
мировались какие-то новые общественные 
структуры и, следовательно,—  новые от
ношения между людьми, и многое если не 
все в происходящем было непривычно, 
затруднительно и непонятно и не позволя
ло в наступающих обстоятельствах чувст
вовать себя как дома. Можно, наверное, 
сказать, что в лучших своих созданиях Ма
ковский и был художником людей, поте
рявших уверенность и ощущение надеж
ности жизни. Вот, например, его картина 
«Крах банка» (1881). Кого только нет в 
толпе, явившейся в прогоревший банк,—  
и генерал, и вдова-помещица; кто в обмо
роке, кто в истерике; истуканом стоит 
монументальный жандарм, а по самому 
краю полотна бочком и украдкой проби
рается, торопясь уйти незамеченным, юр
кий чиновник-негодяй, прячущий в карман 
ценные бумаги, уворованные при ликви
дации... Вот другой шедевр Маковского —  
«Свидание» (1883). Молодая крестьянка, 
пришедшая из деревни повидаться с сы
ном, отданным в учение в город. Замо
ренный мальчонка-подмастерье кусает по
даренный матерью калач, а женщина в 
платке смотрит на него с молчаливой 
мучительной скорбью, исключающей бур
ное проявление чувств, потому что слова
ми или слезами не помочь,—  разлука их 
безысходна, будущее предопределено, 
им никогда уже не жить вместе...

Надо сказать, что шедевров, подобных 
этим, у Маковского сравнительно немно
го. Он не был художником-философом (а 
когда, бывало, пытался философство
вать —  терпел сокрушительное пораже
ние, как, например, в ходульных и рито
ричных полотнах о Ходынке или Девятом 
января, написанных, понятно, значительно 
позднее). Область Маковского —  быт, а 
не история. Область его шедевров —  быт, 
взорванный историей. Там же, где течение 
жизни проходило в привычном и благопо
лучном русле, Маковский оставался всего 
лишь бытописателем. Разумеется, он стре
мился как можно шире охватить русскую 
жизнь, и, действительно, мы с интересом 
разглядываем на его картинах и санов

ников, и дельцов, и чиновников, и мещан, 
и колоритных обитателей городского дна, 
юношей,старцев, женщин и детей. Все это 
имеет теперь преимущественно историче
скую ценность, правда, немалую —  в част
ности, из-за обилия деталей и подроб
ностей. Помимо основной ситуации в кар
тине, Маковский огромное значение при
давал интерьеру и натюрморту, справед
ливо полагая, что вещи характеризуют 
время никак не меньше, чем челов^^ч

Теперь о картине «На бульваре»^)то, 

конечно, тоже шедевр —  едва ли не по
следний в творчестве Маковского. Маков
ский написал его в 1886 году (ныне хра
нится в Третьяковской галерее). Стасов, 
всегда хваливший Маковского шумно, го
рячо и, пожалуй, неумеренно, описывал 
ее так: «К молодому мужу, мастеровому, 
пришла из деревни жена с ребенком. 
Они сидят на скамейке, под деревьями, 
на бульваре. Муж немного выпил, у него 
щеки рдеются, он играет на гармонике, за
ломив голову, о жене и ребенке, кажется, 
позабыл думать. А она, с довольно :$^>im 
и животным выражением, сидит, поту!Л1в- 
шись в землю, и, кажется, ничего, бед
ная, не понимает, и не думает. Такой 
глубоко верный тип Владимир Маковский, 
да и кто угодно у нас, в первый раз 
затронул». В этом описании все точно, 
кроме «тупого» выражения в глазах жен
щины. Стасов, как это с ним часто бы
вало, в угоду тенденции (в данном слу
чае, вере в серьезно? преимущество го
рода перед «темной» русской деревней) 
говорил против всякой очевидности. Ма
ковский же, невосприимчивый к «тенден
циям», увидел вещи в гораздо более пра
вильном свете. Не турость, а отчаяние в 
глазах молодой женщины (здесь ощутима 
перекличка со «Свиданием»), Жизнь, заве
денная в тупик. Возможно, не умом, но 
сердцем женщина отлично понимает по
ложение дела,—  гораздо лучше, чем ее 
подвыпивший муженек (но ведь он пьет, 
чтобы ничего не понимать, не думать). 
В этой картине —  редкая у Маковско
го, удивительно сильная лирическая атмо
сфера. И потому, что это —  картина о 
несчастной любви, о сломленной жизни. 
И потому, что это —  картина о любимом 
городе. С нежность** и восторгом Ма
ковский написал московскую даль, город
ские крыши, серенькре небо, голые де
ревья и рисующйся в глубине еле раз
личимый силуэт церкви.

В. АЛЕКСЕЕВ
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Русская народная сказка 
в обработке А . Н. Толстого
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Дрозд на дереве гнёздышко свил, 
яички снёс и вывел детёнышей. Уз
нала про то лисица. Прибежала —  
и тук-тук хвостом по дереву.

Выглянул дрозд из гнезда, а лиса 
ему:

—  Дерево хвостом подсеку, тебя,
V дрозда, съем и детей твоих съем!
V  Дрозд испугался и стал просить, 
\  стал лису молить:

—  Лисонька-матушка, дерева не 
руби, детушек моих не губи! Я тебя 
пирогами да мёдом накормлю.

—  Ну, накормишь пирогами да 
мёдом —  не буду дерево рубить!

—  Вот пойдём со мной на боль
шую дорогу.

Отправились лиса и дрозд на боль
шую'дорогу: дрозд летит, лиса вслед 
бежит.

Увидел дрозд, что идёт старуха с 
внучкой, несут корзину пирогов и 
кувшин мёду.

Лисица спряталась, а дрозд сел на

дорогу и побежал, будто лететь не 
может; взлетит от земли и сядет, 
взлетит да и сядет.

Внучка говорит бабушке:
—  Давай поймаем эту птичку! 
—  Да где нам с тобой поймать!
—  Как-нибудь поймаем. У ней, 

видать, крыло подбито. Уж больно 
красивая птичка!

Старуха со внучкой поставили 
корзину да кувшин на землю и побе
жали за дроздом*

Отвёл их дрозд от пирогов да от 
мёду. А  лисица не зевала: вволю 
пирогов да мёду наелась и в ^апас 
припрятала. /ш к

Взвился дрозд и улетел в своё 
гнездо.

А  лиса тут как тут —  тук-тук 
хвостом по дереву:

—  Дерево хвостом подсеку, тебя, 
дрозда, съем и детей твоих съем!

Дрозд высунулся из гнезда и ну 
лисицу просить, ну лисицу молить: 

—  Лисонька-матушка, дерево не 
руби, детушек моих не губи! Я тебя 
пивом напою.

—  Ну, пойдём скорей! Я жирного 
да сладкого наелась, мне пить хочет
ся!

Полетел опять дрозд на дорогу, 
а лисица вслед бежит.
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ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Дрозд видит — едет мужик, везёт 
бочку пива. Дрозд к нему: то на ло
шадь сядет, то на бочку. До того 
рассердил мужика! Сел дрозд на 
гвоздь (на затычку в бочке), а мужик 
как ударит топором —  и вышиб из 
бочки гвоздь. Сам побежал догонять 
дрозда.

А пиво из бочки на дорогу льётся.
Лиса напилась сколько хотела, по

шла, песни запела.
Улетел дрозд в своё гнездо. Лиси

ца опять тут как тут —  тук-тук 
хвостом по дереву:

— Дрозд, а дрозд, накормил ты 
меня?

— Накормил!
— Напоил ты меня?
— Напоил!
— Теперь рассмеши меня, а то де

рево хвостом подсеку, тебя, дрозда, 
съем и детей твоих съем.

Повёл дрозд лису в деревню. Ви
дит — старуха корову доит, а рядом 
старик лапти плетёт.

Дрозд сел к старухе на плечо. Ста
рик и говорит:

—  Старуха, ну-ка не шевелись, я 
убью дрозда! — И ударил старуху 
по плечу, а в дрозда не попал.

Старуха упала, подойник с моло
ком опрокинула. Вскочила старуха и 
давай старика ругать.

Долго лисица смеялась над глу
пым стариком.

Улетел дрозд в своё гнездо. Не ус
пел детей накормить, лисица опять 
хвостом по дереву тук-тук-тук.

— Дрозд, а дрозд, накормил ты 
меня?

— Накормил!

— Напоил ты меня?
— Напоил?
— Рассмешил ты меня?
— Рассмешил!
— Теперь напугай меня.
Рассердился дрозд и говорит:
—  Закрой глаза, беги за мной!
Полетел дрозд, летит — покри

кивает, а лисица бежит за ним — 
глаз не открывает.

Привёл дрозд лису прямо на охот
ников:

—  Ну, теперь, лиса, пугайся!
Лиса открыла глаза, увидела со

бак — и наутёк... А  собаки — за 
ней. Едва добралась до своей норы.

Залезла в нору, отдышалась ма
ленько и начала спрашивать:

— Глазки, глазки, что вы делали?
—  Мы смотрели, чтобы собаки ли

соньку не съели.
— Ушки, ушки, что вы делали?
— Мы слушали, чтобы собаки ли

соньку не скушали.
— Ножки, ножки, что вы делали?
— Мы бежали, чтобы собаки ли

соньку не поймали.
—  А ты, хвостище, что делал?
— Я, хвостище, по пням, по кус

там, по колодам цеплял да тебе бе
жать мешал.

Рассердилась лисица на хвост и 
высунула его из норы:

— Нате, собаки, ешьте мой хвост!
Собаки ухватили лисицу за хвост 

и вытащили её из норы.

Рисунок Н. М едведевой
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