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ванных предприятий. Об 
этом собравигамся на ми
тинг напомнила еще раз те
леграмма, присланная нака
нуне в Томск из Гомельско
го горкома партии. «Го- 
мельчане навечно сохранят 
в своих сердцах благодар
ность за братскую помощь 
томичей в тяжелую годину 
войны», — говорится в теле
грамме. Поздравление зем
лякам прислал 6  этот день 
и дважды Герой Советского 
Союоа летчик-MOCMOHaiBa' 
СССР Н. Н. Рукавишников.

В годы войны в Томск 
приходили эшелоны с тя
желоранеными бойцами. 
В тыловых госпиталях за 
их жизнь боролись врачи и 
медсестры, ведущие ученые 
предлагали новые методы 
хирургических операгщй, 
инструментарий, лекарст
венные препараты. Об этом 
взволнованно говорит быв
ший главный хирург госпи
таля 3815 В. И. АЬтафьева.

Наша Победа стала точкой, 
отсчета подвигу сыновей и 
внуков тех, кто отстоял мир

ДЕНЬ Ж И ВО ТНО ВО ДА

НАЧИНАЕТСЯ КОНКУРС
БЮРО ТОМСКОГО ОБКОМА КПСС, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБ

ЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВ- 
ПРОФА ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О  КОНКУРСЕ РАЙОНОВ, СОВХО
ЗОВ, КОЛХОЗОВ и  м о ло ч н ы х  ФЕРМ п о  УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
И ЗАКУПОК МОЛОКА В МАЕ-ИЮНЕ 1987 ГОДА».

В целях обеспечения трехтысячного на
доя молока на корову, более полного ис
пользования имеющихся резервов увели
чения производства и продажи молока го
сударству бюро обкома КПСС, исполни
тельный комитет областного Совета на? 
родных депутатов, президиум областного 
совета профсоюзов приняли решение про
вести с 15 мая по 15 июня областной кон
курс районов, совхозов, колхозов, молоч
ных ферм за дальнейшее увеличение про
изводства и государственных закупок мо
лока, организованное завершение зимовки 
и образцовую подготовку ферм к летнему 
содержанию скота.

Основными задачами конкурса являют
ся:

— увеличение продуктивности коров, 
обеспечение надоя на корову за период 
конкурса в среднем по области по 310—320 
килограммов, успешное выполнение и пе
ревыполнение планов и социалистических 
обязательств по продаже молока государ
ству;

— создание на каждой ферме зеленого 
конвейера с посевами культур по срокам 
из расчета обеспечения не менее 80 кило
граммов в сутки на корову зеленых пол
ноценных кормов;

— завершение подготовки доильньпс 
площадок и организованный перевод ско
та на летнее содержание;

?- организация бытового, культурного и 
торгового обслуякивания работников жи
вотноводства в летний период.

Участниками областного конкурса явля
ются районы, совхозы, колхозы, молочные 
фермы и комплексы, а также работники 
станций технического обслуживания жи
вотноводства, предприятий и организаций 
торговли, культуры, здравоохранения, об
щественного питания, бытового обслужи
вания.

Для победителей конкурса установлено; 
среди районов — 2 классных места, среди 
совхозов и колхозов — 5, среди молочных 
ферм — 10 классных мест.

Победителями конкурса будут районы, 
совхозы и колхозы, молочные фермы и 
комплексы, добившиеся лучших реэуль- 
татбв в выполнении задач конкурса. Ито
ги конкурса подводятся еженедельно и 
публикуются в газете «Красибе знамя». 
Окончательные итоги будут подведены к 
25 июня 1987 года.

Победители конкурса награждаются: 
районы — почетными грамотами обкома 
КПСС, облисполкома и о^сопрофа; совхо
зы и колхозы — дипломами обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрофа и де
нежными премиями В размере от 500 до 
1.500 рублей; молочные фермы и комплек
с ы — дипломами обкома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа и денежными премия
ми от 300 до 800 рублей.

Приняты предложения;
— облагропрома о премировании по ито

гам конкурса наиболее отличившихся ру
ководителей и специалистов районных аг
ропромышленных объединений, совхозов, 
колхозов, молочных ферм и комплексов, а 
также работников станций технического 
обслуживания, торговли, культуры, здра
воохранения, общественного питания, бы
тового обслуживания, обеспечивших ус
пешное вьтолнение задач конкурса;

— облпотребсоюза и обкома про4 х:оюза 
работников агропромышленного комитета 
— о продаже победителям областного кон
курса товаров повышенного спроса.

Райкомы и горкомы КПСС, райгорис- 
полкомы, райкомы профсоюза работников 
агрощюмышленного комплекса, агропро
мышленные объединения, партийные, 
профсоюзные организации и хозяйствен
ные руководители совхозов и колхозов 
обязаны развернуть организаторскую и 
массово-политическую работу по мобили
зации работников молочного животновод
ства, специалистов хозяйств, предприятий 
по производственно-техническому, торге? 
вому, бытовому, медицинскому и культур
ному обслуживанию на организованное 
завершение зимовки и перевод скота на 
летнее .содержание, дальнейшее наращива
ние производства и закупок молока, уве
личение продуктивности и поголовья ко
ров. Разъяснить цели и задачи конкурса, 
меры морального и материального поощ-

ния коллективов ц пе^довиков произ
водства — победителей о&гастного конкур
са.

Редакциям областных и районных газет, 
комитету по телевидению и радиовещанию 
поручено широко освещать ход областно
го конкурса, пропагандировать достижения 
передовиков и коллективов, добившихся 
лучших результатов в выполнении задач 
конкурса, принятых социалистических 
обязательств.

ЛУЧ Ш И Е КОРМ ОЦЕХИ
Коллегия областного аг- 

ропромьппленного комитета 
и президиум облсовгфофа 
рассмотрели итоги работы 
коллективов кормоцехов в 
апреле. Лучшими признаны 
колле1̂ ивы кормоцехов;

Зоркальцевского — совхоза 
«Октябрь» и Рыбаловского 
— совхоза имени 50-летия 
СССР Томского района, Лу- 
кашкин-Ярского — александ
ровского совхоза «Друж
ный» , Высокоярского — бак-

чарского совхоза «Заветы 
Ильича», Каргалинского — 
шегарского колхоза «Ги
гант», Леботерского—совхоза 
имени 80-яетия. СССР Ча- 
инского района, Новокриво- 
шеинокого совхоза «Криво- 
шеинский» и Мараксинско- 
го совхоза «Новоселовский» 
Колпашевского района.

Д. КОНСТАНТИНОВ.

в ЛЕТНИЕ 
ЛАГЕРЯ

По оперативным данным 
облагропрома, суточная про
дуктивность коров в районах 
составила на 11 мая в кило 
граммах (первая колонка — 
надой на фуражную корову, 
вторая — плюс или минус 
к уровню прошлого года):

Верхнвкетсний 11,7 4. 1,2 
Коллашевский 11,4 4-0,7
Алвксандровский 11,1 —0,2
Томский 10,8 4-0,7
Молчановсиий 10,7 4.0,1
Аеиновский 10,3 4-0,4
Первомайский , 10,1 4-0,8
Кривошвинский 10,1 4-0,4
Каргвсокский 10,0 4-0,1
Кожввниковский -9,8 4- 1,0
Чаинский 9,5 4-0,1
Параовльский 9,0 4. 0,4 
Зырянский 8,9 4-0,8
Швгарский 8,9 4-0,8
Банчарский 8,4 4-0,7
Тогу льдвтс кий 7,8 4-0,5
ПО ОБЛАСТИ: 9,9 4.0,6

За неделю разрыв между 
нынешним уровнем продук
тивности и прошлогодним 
еще сократился на 100 грам
мов. Это тем более насторВ' 
живает, что на дворе весна. 
Нельзя допустить, чтобы пе 
риод, связующий зимовку с 
летом, стал провальным. 
Рискуем потерять летнюю 
прибавку. Как этого избе
жать, преодолеть пагубную 
тенденцию?

— Ек:ли мы начнем пере
вод скота на летне-пастбищ
ное содержание сейчас, то, 
во-первых, сможем провести 
его организованно, без авра
лов. А, во-вторых, к массо
вому травостою коровы вый
дут как раз с полной про
дуктивностью. В результате 
не потеряем молоко, как 
раньше, — говорит главный 
зоотехник областного агро
промышленного комитета 
А. Н. Соболевский.

Вчера на Новотроицкой 
ферме совхоза «Новиков- 
ский» перевели на летнее 
содержание все дойные гур
ты. ВьЕГнали молодняк на 
пастбища в бакчарских сов
хозах «Чернышевский», «Во. 
гатыревский» и «Галкин- 
скИй». 15 мая начнут пере
вод коров в летние лагеря в 
совхозах «Прогресс» и «Чер
нышевский» Бакчарского, 
многие хозяйства Томского 
районов.

— Телята на пастбищах 
освоились прекрасно. Погода 
стоит теплая. Кое-где проби
вается зеленая трава. Чего 
же еще ждать?—говорит за
меститель председателя сове
та Бакчарского РАНО И. П. 
МяснянкИн.

Н а д  п а м я т ь ю
0

время не властно
с  митинг 

Томског

Весенний этот день... Са
мый светлый для нас и пе
чальный, отзывающийся в 
душе каждого — и седого 
ветерана, и только вступа
ющего в жизнь юноши — 
раскатистым гулом послед
них залпов, торжественно
чеканным голосом Левитана, 
салютом — тем, что озарял 
стены Кремля, и тем, что 
звучал над могилами пав
ших товарищей. Память о 
незабываемом, сорокадвух
летней давности дне — ны
не в пламени Вечного огня 
у Мемориала боевой и тру
довой славы томичей, в от
ливающих золотом награ
дах фронтовиков.

11 часов утра. На трибуну 
поднимаются руководители 
партийных, советских,
профсоюзных, комсомоль
ских организаций области и 
города, ветераны войны, пе
редовики производства. Ми
тинг открыл председатель 
Томского горисполкома
Ю. Я. Ковалев. Заучит Гимн 
Советского Союза.

Дорогой ценой далась 
нам Победа. От фронтови
ков, в решающий час за
слонивших собой Родину, 
передается детям и внукам 
память о павших на полях 
сражений, умерших от ран 
в госпиталях. У  микрофона 
— Герой Советского Союза 
рабочий лесопромьпиленно- 
го комбината Г. Н. Воропш- 
лов. в рядах 301-й ударной 
стрелковой дивизии осво
бождал сибиряк нашу зем
лю от врага. Пулеметчик, 
прошедший с боями тысячи 
километров, в числе первых 
форсировал он Днепр, в со
рок пятом дошел, до Берли
на.

— Мы победили в этой 
жестокой войне потому, что 
нас окрыляла любовь к Ро
дине, поддержка всех совет
ских людей, ковавших По
беду в тылу.

Наш тыловой Томск не 
значился на фронтовых 
картах. Но город самоотвер
женно работал на Победу, 
приняв десятки эвакуиро-

в сорок пятом. Теперь уже 
они — крепкие, надежные 
наши парни — встали в 
строй защитников свободы 
и независимости, выполняя 
СВОЙ интернациональный 
долг.,

— Ваша стойкость, му
жество, славные героиче
ские дёла — великий при
мер, вдохновляющий нас, 
молодых, на новые свер
шения во имя могущества 
Родины, во имя мира на 
Земле! — говорит с трибуны 
студент юридического фа
культета ТГУ И. Усольцев, 
так же как и многие моло
дые томичи, проходивший 
армейскую слуя^бу в соста
ве ограниченного контин
гента советских войск в 
Афганистане.

...Замерла площадь. Гулко 
звучат удары метронома. 
Наступает минута молчания.

«К  торжественному мар
шу!» — звучит команда во
инским подразделениям, вы
строившимся на площади у 
Мемориала. Отдавая поче
сти павшим в ^ я х  за Ро
дину, проходят курсанты 
высшего военного команд- 
нбго училища связи, пионе
ры — часовые Поста № 1.

На каменные плиты всту
пают колонны томичей. 
Цветы к подножию Мону
мента возлагают члены бю
ро областного и городского 
комитетов партии, исполко
мов областного и городского 
Советов народных депута
тов, ветераны войны и тру
да, представители трудовых 
коллективов. Нескончаем 
людской поток к Вечному 
огню.

Так будет всегда, ибо над 
нашей благодарной памя
тью время не властно...

* * •
Торжественные митинги, 

возложения цветов к обели
скам воинов-земляков, не 
вернувшихся с полей сра
жений, состоялись во всех 
районах области.

Е. ФРОЛОВ, 
Фото Е. Лисицына,

Н. Потапова.

НАШ  Д И А Л О Г

т  МЕШЙЕТ ШКОЛЕ
Областной съезд учителей взял курс на педагогику со

дружества: учитель —  ученик —  родители. Что мешает
развиваться атому процессу —  об этом беседа журнали
ста С. Выгона и заведующей облоно Зои Георгиевны Бара- 
шевой.

ЖУРНАЛИСТ: — В статье 
свердловского учителя

 ̂А. Горшкова в «Учитель
ской газете» встретил та
кие слова: «За последние
годы произошла девальва
ция общественной значимо
сти нашей профессии». И 
сразу вспомнились два эпи
зода. Один — когда на
родная учительница СССР 
Е. Г. Версткина, выступая 
в Т1ПИ, с волнением пове
дала о встрече учителей—де
легатов X X V II съезда пар
тии с делегатами другая 
профессий. На педагогов, 
как она сказала, «букваль
но напали» с резкими пре- 
теязиями в адрес школы, 
учителей, Екатерину Гаври
ловну это просто возмутило: 
как можно было так гово
рить о школе!

Другой эпизод произошел 
во время встречи за «круг
лым столом» в нашей редак
ции, когда обсуждался ход 
реформы в шко-iax области. 
Пока шел разговор о про- 
фессионвльяой ориентации, 
трудовом воспитании, все 
было спокойно. Но вот за
шла речь о взаимоотноше
ниях семьи и школы, и в 
наших журналистах «прос
нулись» мамы, и папы уче
ников, они тоже стали на
падать на учителей, школу.

И снова Версткиной, да и 
вам ПРИШЛОСЬ' парировать 
упреки. Когда я слушал ваш 
доклад на съезде учителей, 
понял, что вы ту встречу не 
забыли.

3. Г. ВАРАШЕВА: — Да и
не только ту. Я часто задаю 
учителям, руководителям 
школ и себе тоже вопрос. 
Почему упал престиж шко
лы, учителя, почему появи
лась озло(}ленность против 
школы? Почему мы потеря
ли союзника в лице роди
телей? Наверное, вина в 
этом не одних учителей. Но 
поищем причины сначала у 
себя. Не умаляя заслуг шко
лы, надо признать, что в 
ней накопилось много недо
статков. В свое время, ре
шая сложные и важные за
дачи всеобщего среднего об
разования, ^рьбы  с второ
годничеством, пропустили в 
школу процентоманию, сни
зили требования к учащим
ся, да и к учителю тоже.

Школа давно перестала 
быть единственным воспи
тательным институтом, ис
точником ин<^рмации, а со
трудничать с другими а и 
рами духовной, культурной 
жизни, с другими общест
венными институтами не на- 
згчилась. Не берет себе в 
союзники театры, музеи, те

левидение, другие средства 
информации, обедняя этим 
свое общение с учеником.

В сегодняшних условиях 
одна из первейших задач — 
повышение профессионализ
ма, начитанности учителя, 
его информированности и 
культуры. Долгое время 
школа оставалась вне кри
тики, что привело к преуве
личенной самооценке, потере 
критического «^анализа своей 
работы, к обособленности 
школы. Это породило кон
серватизм, утвердился авто
ритарный тип отношений. 
Тон учителя с учащимися, 
с родителями часто — не 
допускающий возражений. 
Сформировалось чувство 
всегдашней правоты, не
приятие критики. Любое за
мечание в адрес учителя в 
газете, на сс^рании, даже 
на педсовете воспринимает
ся как посягательство на ав
торитет учительской про
фессии. И это нам здорово 
мешает сейчас. Возрастает 
число конфликтов, из кото
рых учитель чаще всего вы
ходит с потерями. Рвутся 
связи с учеником, с родите
лями.

— Да ведь и учителя с 
учителем тоже. Недавно мне 
довелось быть в суде, где 
разбирался конфликт меж

ду педагогами в школе. А  
сколько писем в редакцию, 
в облоно о тех конфликтах 
педагогов, что еще не до
шли до суда!

— Страшно, что эти кон
фликты изматьшают кол
лективы, отдельных людей. 
После них в школе не ста
новится лучше ни победите
лю, ни побежденному. От 
анонимок мы . несколько 
школ «вылечили». Собирали 
собрания, где коллективом 
принималось решение: «Ано
нимки из нашей школы 
-просим не рассматривать». 
Но вот в школе-интернате 
№ 15 не успели... Оттуда 
было несколько анонимок 
на даректора В. Н. Хахал- 
кина. Грязные, клеветниче
ские письма. Последнее сто
йло ему жизни. Мы возбу
дили дело, надеемся найти 
клеветника.

— Наша беседа с вами на
чалась на час позже, пото
му что «как по заказу» в 
редакцию пришла женщина 
с жалобой на учителей, ко
торые предвзято относятся к 
ее сыну. Вы ей настойчиво 
советовали не быть столь 
категоричной, попытаться 
найти общий язык с учите
лем. По-моему, сейчас, как 
никогда, (обострились отно
шения учителей и родите
лей, много конфликтов ме
жду ними. Что вы об этом 
думаете?

— Считаю, что, во-первых, 
мы, учителя, должны видеть 
в этих конфликтах свой 
просчет. Ведь родители, с 
которыми мы сегодня кон
фликтуем,—это наши давние 
ученики. Значит, мы что-то 
упустили в их воспитании. 
И второе. Родители, кото
рые сами настроены против 
школы, и детей против пе
дагогов настраивают, в ко

нечном итоге проигрывают. 
Наступает момент, когда с 
ребенком они совладать бы
вают не в силах. Идут за 
помощью к учителю, а тот 
— стараниями родителя — 
уже для школьника не ав
торитет. И рад бы педагог, 
забыв обиду, помочь, да не 
может...

Недавно я беседовала с 
группой учителей, спросила 
их: «Когда вы пили чай у 
своих учеников?». Учителя 
хохочут. «Да родители иной 
раз и войти не пригласят, 
не то, что чай...». Это неес
тественно. На съезде учите
лей говорилось, что мы 
взяли курс на педагогику 
содружества, что коренная 
перестройка школы должна 
идти прежде всего во взаи
моотношениях; учитель — 
ученик — родители.

— Раньше я тоже возму
щался, почему учителя не 
приходят в семьи учеников, 
а только «вызывают» на 
.беседы или родительские со
брания, Но теперь вижу, что 
им часто просто некогда. 
Когда в 23-й школе мне рас
сказывали, что про нового 
учителя, спешащего после 
уроков домой, говорят «это 
еще не наш» (будучи уве
ренными, что через некото
рое время тот станет еже
дневно задерживаться после 
уроков), я не знал, радо
ваться учительскому энту
зиазму или жалеть учитель
ские семьи...

— Это факт, что учителя 
нередко перегружены, за
дерганы различными меро
приятиями. Мы провели ис
следования в Ленинском 
районе г. Томска: 25—30 вы
ходных дней в год у педа
гогов были заняты работой. 
Органы народного образова
ния проводят свои меропри
ятия, райком или горком

партии — свои, и непремен
но школа в тех и других 
участвует. Различные про
верки, контроль многих ор
ганизаций и по многим на
правлениям... Тут нам надо 
наводить порядок. Мы, в об
лоно, решили основательно 
разобраться на примере од
ной школы во всех ме
роприятиях, которые там 
проводятся. Цель — макси
мально освободить учителя' 
для индивидуальной работы 
с учеником, с семьей. Реко
мендации, после анализа, 
направим всем школам. От 
чего-то мы наверняка от
кажемся, но в школе есть и 
свои резервы. Например, не 
надо стремиться делать все 
мероприятия массовыми, об
щешкольными. Ведь как 
бывает: смотр стенгазет — 
вся школа привлечена, смотр 
строя и песни — опять все, 
массовым порядком в клуб 
выходного дня и т. д.

—Очевидно, есть просчеты 
и в подготовке учителей в 
вузах, училищах. Молодые 
педагоги жалуются, что их 
учат по старым методикам, 
что у них в первый год мас
са времени и сил уходит на 
то, чтобы научиться уста
навливать дисциплину, ус
тановить контакт с родите
лями. На ваш взгляд, чего 
сегодня остро не хватает в 
подготовке педагогов?

— Недостаточно владеет 
учитель знанием психоло
гии. Конечно, если он талан
тливый человек,, если любит 
детей, то в конце концов и 
без науки дорогу к ним най
дет. Но сколько уйдет вре
мени, сколько будет совер
шено ошибок!.. Выпускни
ки ТГУ, ТГПИ, на наш 
взгляд, по психологии под
готовлены плохо — видимо, 
в вузах эта наука не счита
ется главной, Чувствуя свою

отсталость в этом плане и 
понимая необходимость зна
ний, в некоторых школах 
организовали семинары по 
психологии, но уровень их 
еще далек от желаемого. С 
нового учебного года мы на
мерены организовать и меж
школьные семинары, но все 
же главной должна быть со
ответствующая подготовка в 
вузе. Пока же педагог мно
гое теряет от незнания пси
хологии, нередко «разбива
ется» о нестандартнйе ситу
ации, ' ,

Недавно старшеклассника
ми было совершено несколь
ко преступлений. В школе 
они были активистами, се
мьи у них обеспеченные, 
полный достаток... Что тол
кнуло на кражи? Разгова
риваешь с учителями й по
нимаешь, что ребята были 
для них «за семью замка
ми», практически ничего об 
их внутреннем мире педа
гоги не знали. Не было кон
такта. А  без такого контак
та с учеником с самых пер
вых классов уже нельзя. 
Ведь дети все быстрее 
взрослеют... ^акаплирааотся 
недетские вопросы, которые 
с кем-то надо разрешать. 
Учитель сегодня уже не мо
жет молчать о наркомании, 
токсикомании, ранней поло
вой жизни и их последст
виях. Но опять-таки для 
таких бесед необходимо зна
ние психологии.

— Вы сами, Зоя Георги
евна, работали в школе. В 
каком классе были руково
дителем? В пятом... Это уже 
возраст серьезных вопросов. 
Как вы сами поступали в 
таких случаях?

— Оставляла девочей пос
ле уроков, беседовала с ни
ми.
. — А  мальчишки?

— Спрашивали, а когда я

с ними буду говорить. Увы, 
тогда в школе ■ еще было 
мало педагогов - мужчин.

— Может, я задам наив
ный вопрос, но все же... 
Ощущали вы какую-то поль
зу от своих неформальных 
бесед?.

— Ну, педагогу результат 
приходится ждать долго. Я 
его ощутила, когда мой класс 
был уже вьшуокным (тогда, 
кстати, учились одиннад
цать лет). Девушки многое 
мне дЗверяли, были откро
венны...

Считаю, что говорить об 
интеллигентности учителя, 
его вдохновении, его высо
ком назначении воспитате
ля ребячьих душ можно 
только при условии ува
жительного отношения к 
личности любого ученика, 
умения подняться до пони
мания ребенка, подростка, 
его  ̂ интересов и пережива
ний, умения понять и по
щадить неокрепшую «сихи- 
ку.

— Насчет «любого», бо
юсь, с вамп нс все родите
ли и учителя согласятся. 
Мы получаеяг коллективные 
письма от родителей с 
просьбой помочь убрать из 
класса того или иного уче
ника, который издевается 
над более слабыми ученика
ми, а то и над учителями, 
мешает классу работать. 
Вот есть даже письмо с 
просьбой освободить школу 
от... первоклассника - пере
ростка, он уже третий год в 
первом классе. В шестнад
цатой школе г. Томска вме
сте с работниками облоно я 
присутствовал на педсовете 
при исключении из школы 
девятиклассника, который 
изощренно издевался над 
учителями, сверстниками. 
Но девятиклассника все же

(Окончание на 3-й стр.)
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■ ia МАЯ Iter ГОДА СТР. 1

Работает комсомольско-молодежная

Главный акцент—качество. Именно так в 
цехе № 1 производственного объединения 
«Сибэлектросвет», на участке стеклофор
мирующих автоматов, работает комсомоль. 
ско-молодежный коллектив, который воз
главляет X. А, Амирханов, Трудясь с 
полной отдачей, каждый работник брига
ды ежедневно выполняет свое смен
ное задание на 120—150 процентов, стара
ется выпускать продукцию только отлич

ного качества. И, несмотря на то, что 
вместо 12 человек по штатному расписа
нию в бригаде трудятся 9, комсомольско- 
молодежный коллектив постоянно добива
ется выполнения производственных за
даний,

НА СНИМКЕ; у стеклоформирующего 
автомата один из членов бригады — Га- 
биль Камиев,

Фото А. Калистратова.

Ваше мнение!

Ускорение-90

Поверив в идею
— Полупроводники в мире техники про

извели революцию, особенно в таких об
ластях, как радиоэлектроника и радиотех
ника. Трудно представить, что будет, изы
ми их сегодня из нашей жизни.

Примерно таким вступлением начал наш 
разговор заведующий отделом Сибирского 
физико-технического института А. П. Вят
кин. Анатолий Петрович коротко попытал
ся объяснить мне суть интересующей 
истории.

Расширение зон использования полупро
водников происходит за счет новых ма
териалов. Работы по их поиску проводят
ся в отделе с середины 50-х годов. Снача
ла успешно исследовались бинарные сое
динения элементов Ш  и IV  групп таблицы 
Менделеева, а затем встал вопрос: а
может, возможны и другие, еще более 
перспективные соединения? Теоретически 
правильность гипотезы была доказана 
сравнительно быстро, не последнюю роль 
в этом сыграли теоретики института во 
главе с В. А. Чалдышевым. А  вот как их 
получить на практике — это был дейст
вительно вопрос.

Третий участник беседы — Валерий Ге
оргиевич Воеводин, заведующий лабора
торией, кандидат физико-математических 
наук. В 1875 году он возглавил специали
зированную группу, приступившую к созда
нию новых полупроводниковых монокрис
таллов, представляющих собой соедине. 
ния элементов II, IV и V групп таблицы 
(Менделеева. Сейчас ретроспективно легче 
проследить ход исследования. Многие ве
щи кажутся очевидными. Тогда, в 1975 го
ду, у группы, в которую вошли Г. В. Тка
ченко, А. И. Грибенюков, Г. М. Головин, 
В, С. Морозов, кроме поставленной пробле
мы, не было ничего. Уравнение со многи
ми неизвестными. Как вести исследование, 
на каком оборудовании, где проводить 
испытания? Но как бы то ни было, рабо
та шла.

К 1980 году монокристаллы нужного 
качества были получены. И через четыре 
года результаты их применения стали 
весьма существенными. Как любые дру
гие полупроводники, эти монокристаллы 
могли оказаться весьма полезными в са
мых различных областях народного хо
зяйства. Но, как и ожидалось, они обла
дали еще одним свойством, которое по
истине оказалось бесценным.

Мы знаем, что такое лазерное излуче
ние — это луч определенной длины волны. 
Для различных народнохозяйственных це
лей необходимы лазеры с различным диа
пазоном волн. До определенного времени 
изменить длину волны лазерного луча 
значило создать новую лазерную среду., 
Это миллионы рублей. А  вот если на пути 
лазерного луча установить нелинейный 
оптический кристалл, то, оказьгаается, 
можно изменить тем самым его длину 
волны. Разные кристаллы — разные диа
пазоны волн. А  в результате — экономия 
миллионов народных средств. Понятно, 
что в 1985 году, когда полученные в 
СФТИ кристаллы были успешно испы
таны в преобразователях частоты лазер
ного излучения, о них широко заговорили. 
Начали поступать заявки. К тому време.

Ф Е Л Ь Е ТО Н ----------------------------------------

ни исследовательская группа Воеводина 
уже стала лабораторией. Естественно, 
свою работу они, как и положено, офици
ально оформили.

— А  теперь все это можно посмотреть 
воочию^ — Валерий Георгиевич пригла
шающим жестом повел рукой. Мы прош
ли в лабораторию. Датчики, пульты — 
необходимая атрибутика любого научного 
подразделения. Вот и то место, где непо
средственно протекает процесс. С. А. Бе- 
резная, технолог, показывает кварцевую 
ампулу с исходными ком'понентами:

•— Ампула запаивается, закладывается 
в печь, несколько дней идет реакция. По
том ее достают. Но это не все. Синтез 
прошел, но полученный слиток еще поли- 
кристаллический, блочный, а нужно полу
чить монокриеталл. Здесь и начинается 
процесс его выращивания.

— Выращивания?
— Ну да. Ампулу медленно протягивают 

из высокотемпературной зоны печи в низ
котемпературную, и кристалл «растет».

— Кажется, нет ничего сложного?—Вале- 
рий Георгиевич и Светлана Александров
на понимающе улыбаются— чего проще; 
засьтал, герметизировал, положил в печь, 
достал и , — готово. Схема проста. Вся 
сложность в технологических нюансах. 
Малейшее нарушение — и все насмарку.

Да, здесь нормальным считается сутка
ми дежурить у печи — процесс непрерыв
ный. Сами печи, кстати, до последнего 
винтика, Ткаченко, Головин и Петров сде
лали своими руками. Нтобы понятнее бы
ло, что это значило, хочу пояснить. Печи 
нужны были особенные — «не старею- 
цще» или «стареющие» очень медленно, 
т. е. позволяющие в течение нескольких 
недель, а то и месяцев сохранять задан
ный температурный режим. Когда крайне 
остро встала проблема испытаний и при
менения кристалла, сама судьба свела их 
с необходимым человеком — Юрием Ми
хайловичем Андреевым, сотрудником Ин
ститута оптики атмосферы. ОН, человек 
со стороны, взялся им помогать, не заклю
чая никаких договоров. Просто, как и они, 
поверил в идею.

Сейчас история с преобразователем 
вышла на новый уровень. Заключен дого
вор с Институтом оптики атмосферы, где 
решается вопрос уже полупромышленного 
производства.

Академик В. Е. Зуев и директор СФТИ 
профессор М. В. Кабанов приняли реше
ние о проведении совместных работ и, в 
частности, об организации научно-техни
ческого коллектива для совместного реше
ния задач по внедрекНю и опытному про
изводству кристаллов.

...В конце беседы Валерий Георгиевич 
показал экспонат преобразователя, подго
товленный на выставку в Финляндию. 
Лазерный луч проходит сквозь кристалл. 
Красочная модель почти реально воссоз
дает п]^оцесс. И опять не покидает ощу
щение простоты созданного. Но, может, 
так и должно быть; в простоте — слож
ность, в видимой легкости — нелегкий 
труд?

А. АЛГИН.

Состав семьи значения не имеет
для ПРОЕКТИРОВЩИКОВ и СТРОИТЕЛЕЙ. ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?

И действительно, почему 
при проектировании учиты
ваются природно-климатиче
ские условия, расчет к<жст- 
рукций, тепловых нагрузок... 
А  вот требования социаль
ные; состав семей, потребно
сти в определенном куль
турно-бытовом обслужива
нии — игнорируются заказ
чиками и в задание на про
ектирование, . как правило, 
не закладываются.

Вероятно, потому, что в об
ласти не ведутся социально
демографические исследова. 
ния. В результате при про
ектировании и планировании 
строительства все районы 
ставятся как бы в одинако
вые условия. Совершенно не 
учитывается динамика раз
вития сельского населения 
на протяжении даже корот
кого промежутка времени, 
скажем, десяти лет.

Статистика—упрямая вещь, 
и прогнозы в развитии хо- 
зяйств можно делать только 
при учете прошлых лет. Да
же поверхностный анализ 
статистических данных по 
районной Планировке пока
зывает, что чем отдаленнее 
от областного центра район, 
тем стабильнее численность 
населения и естественный 
прирост едва балансирует 
миграцию.

За последние десять лет 
более ста поселений с чи
слом жителей 100 и менее 
перестали существовать. Для 
малодоступных, бездорож
ных районов вряд ли жизне
способна такая единица. И 
сколько бы мы ни планиро
вали рост некоторых сел.

они, как ни странно, расти 
не хотят. Село Малиновка 
Кожевниковского района. 
С о г л а с н о  генерально
му плану, разработанному 
в 1967 году, предполага
лось увеличить население с 
500 до 1.450 человек, то есть 
почти втрое. Однако за 
двадцать лет ' население 
практически не увеличилось; 
в настоящее время в Мали
новке 518 человек. И вряд 
ли оно увеличится в полто
ра раза, как предполагает 
новый генплан. Тем не ме
нее застройка осуществля
лась в соответствии с преж
ними разработками, и в ре
зультате в селе работает 
типовая школа на 320 уча
щихся, в которой всего 100 
учеников.

Если говорить об экономи
ческой эффективности, то 
в данном случае одно 
школьное место обошлось го
сударству втрое дороже. И 
такое завьппение объемов 
отрицательно сказывается на 
общем показателе обеспечен, 
ности школьными учрежде
ниями. 220 ребятишек в 
других селах не имеют 
школ, хотя считаются обес
печенными из-за пустующих 
мест в Малиновской школе.

То же и в жилищном 
строительстве на селе. Если 
хозяин собирается построить 
дом, то прежде он планиру
ет все свои возможности и 
потребности. Отдельное хо
зяйство, если строит хозспо
собом, то подбирает для 
привязки типовые проекты с 
учетом потребностей буду
щих новоселов, обеспечивая

их жилплощадью не по 
перспективному максимуму, 
а по действующей норме.

Но когда на селе появля
ется строительная организа
ция, которая возводит ин- 
дустриальные усадебные до
ма, — ситуация резко меня
ется. Здесь уже про такое 
слово, как «демография», все 
стараются забыть. Хозяйст
во хочет любой ценой полу
чить побольше квадратных 
метров жилья, строителям 
важно выполнить план, а 
проектировщики, может, и 
хотели бы возразить, но...

В результате возникают 
такие ситуации. В селе Ана. 
стасьевка с населением 400 
жителей подрядной органи
зацией возводятся 25 одина
ковых двухквартирных до
мов с трехкомнатными 
квартирами. А, по статисти
ческим данным, в селе толь
ко 27 семей, которые могут 
на эти квартиры претендо
вать. И наверняка полови
на из них уже'жильем обес
печена. Получается, что из 
50 в н о в ь  построенных 
квартир лишь 15 будут за
селены согласно нормам, ос
тальные — со значительным 
завьпиением нормативов. 
Экономический ущерб от 
недоучета социальных фак
торов очевиден. А  ведь в об
л а е т  практикуется застрой
ка малых сел (200—300 чело
век) жилыми образованиями 
из 20—30 одинаковых домов 
с четырехкомнатными квар
тирами. Пример — Аптала и 
Муллова Кожевниковского 
района. Генподрядчик — уп
равление «Химстрой».

Ни в каких отчетах о 
сданной в эксплуатацию 
жилой площади не фигури
рует число жильцов, рассе
ленных на ней.

Еще больше экономиче
ского наносится ущерб мо
ральный. В какой цвет ни 
покрась и какие крыши ни 
приделай на 40 одинаковых 
домах, это все равно оста
нется один дом, многократно 
повторенный. Независимо от 
планировочной композиции. 
В явной безликости совре
менных томских сел всегда 
обвиняют архитекторов. Но 
отделка чаще всего выпол
няется со значительнь1ми 
отступлениями от проекта, и 
качество работ далеко от 
идеала. А  самое главное — 
архитектор лишен права 
диктовать, какая застройка 
и в каком процентном соот
ношении должна быть в том 
или ином селе.

До сих пор мы не научи
лись закладывать в основу 
проектирования социальные 
и эстетические факторы, Яр
кий пример — новый жи
лой поселок в совхозе «Юж
ный» Шегарского района. 
Волевым порядком опреде
лен тип и процент много
этажной секционной за
стройки, заказчик и подряд, 
чик диктуют типовую серию. 
Архитектору остается лишь 
расставить коробочки до
мов, придерживаясь средне- 
|статистических данных по об
ласти при подборе квартир. 
Никакого социального обос
нования! Несомненно, оши
бок в этом плане будет не
мало.

А  давайте присмотримся к 
ширине сельских улиц и 
величине приусадебного 
участка. Нормы по ширине 
улиц совершенно неприем
лемы по климатическим ус
ловиям области. Жилье с 
полным благоустройством 
требует прокладки инженер
ных коммуникаций именно 
по улицам. Равнинная забо
лоченная местность без по
верхностных водостоков дик. 
тует устройство глубоких 
кюветов для отвода поверх
ностных вод. Сверхнорматив
ная ширина сельских улиц 
диктуется снежными зано
сами. В данном случае счи. 
таю, что экономическая сто
рона должна отой т  на вто
рой план по отношению к 
социальным преимуществам.

Участок земли на каждую 
семью вроде бы и не мал— 
целых 15 соток. Но когда на 
этих сотках разместишь со
гласно нормам и рекоменда
циям все жилые и нежилые 
строения, все дорожки, выгу
льные дворики, палисадни
ки... Места на огород почти 
не остается. А  разве правиль
но, когда сельский житель за 
продуктами едет в город? А 
мы сами проектируем «и у  
эти поездки.

Социальное и экономиче
ское должны идти рядом, 
дополнять друг друга. Об 
этом помним мы, архи
текторы, но хотелось бы, 
чтобы об этом думали и за-' 
казчики, и строители.

Н. ДОРОХОВА,
архитектор инешпуга 
«Томскагропромпрмкт».

Поддержать опыт

« К р а с н а я  гвозди ка»—  
политклуб старшеклассников,

и м  о  том, почему взрослые не находят общего языка со школьниками
Этот клуб был создан при 

Октябрьском райкоме ком
сомола пять лет назад (за 
это время удалось соз|дать 
политклубы и в каждой 
школе района, которые ра- 
ботают по своим програм
мам, дают друг другу «от
крытые уроки» диспутов, 
обсуждений).

Встречи в «Красной гвоз
дике» проходят раз в месяц. 
Сначала мы приглашали 
учащихся 8 г -1 0 -х  классов. Но 
получалось,, что руководите
ли школ просто обязывали 
определенные классы при
быть на заседания. Теперь, 
согласно положению о клу^ , 
заседания могут посещать 
все, кому интересны пред
лагаемые для рассмотрения 
вопросы.

Поначалу мы боялись, что 
немногие придут, но потом 
убедились, что есть немало 
ребят, действительно заинте
ресованных, готовых к об
суждению именно политиче
ских тем. Стали у нас полу
чаться занятия в дискусси
онной форме, конкурсы эру
дитов с последующим ком
ментарием специалистов.

Планирует работу «Крас
ной гвоздики» совет, в ко
тором есть представители от 
каждого школьного полит- 
клуба. В этом году наша 
главная тема: «Идеологиче
ская борьба и молодежь». 
Она разбита на такие раз
делы; «Молодежь и рели
гия», «Молодежь и музыка», - 
«Молодежь и мода», «Моло
дежь, искусство театра и 
кино», «Молодежь и совре
менная литература».

Для подготовки каждой 
встречи создаем отдельную 
рабочую группу. Возглавля

ет ее, как правило, один из 
представителей совета клу
ба. Тема известна заранее, 
но за месяц до занятия к 
подготовке подключается 
весь совет, отшл^^вывает- 
ся творческой группой ва
риант. Совет клуба решает 
и организационные вопросы, 
связанные с арендой поме
щения, приглашением спе
циалистов по тем или иным 
темам.

Несмотря на такую, на 
первый взгляд, уже отрабо
танную систему, много у 
нас еще проблем.

По-прежнему не все заня
тия удовлетворяют нас сво
им уровнем. Как ни пара
доксально звучит, но порой 
приглашенные на наши за
седания специалисты не мо
гут раскрыть тему доходчи
во, понятно, а главное, вы
звать ребят на общение. 
Были случаи, когда канди
даты наук, люди уважае
мые, без уважения относи
лись к знаниям старше
классников, к их мнению. 
И ниточка, связывающая 
ребят и взрослых, сразу же 
обрьгеалась. Бывали неуда
чи из-за нежелания пригла
шенных к нам в клуб через 
Общество «Знание» предва
рительно встретиться, обго
ворить проведение занятий. 
Ребята очень много знают, 
и поэтому неяркая, сухая 
речь, без интересных при
меров их сразу повергает в 
уныние.

На наш взгляд, интересно 
должно было пройти засе
дание клуба по теме «Театр 
и молодежь». Пригласили 
мы «а  эту встречу помощ

ника главного режиссера по 
литературной части ТЮЗа. 
Но дискуссии не получилось. 
Эмоццональные монологи 
нашей гостьи свелись к сле
дующему: «Вы—невежды, не 
бьгааете в театре, какие во
просы с вами можно обсуж
дать?».

Но то, что наши ребята — 
редкие; гости театра, это 
ско^ё йк беда, чем вина. 
Виноваты здесь и мы, взрос
лые, Приглашение в клуб, и 
наша просьба к работникам 
театра чаще бывать в шко
лах — как раз и преследо
вали цель разбудить у ре
бят интерес к театру. Пре
небрежительное отношение 
взрослого человека к ребя
там вызвало у них резко 
отрицательную реакцию, , а 
нам, организаторам полит- 
клуба, пришлось многое на
чинать сначала, восстанав
ливать потерянные контак
ты со школьниками.

Еще один пример. Решили 
провести отдельное заседа
ние политклуба по обсуж
дению актуального для стар
шеклассников фильма «Лег
ко ли быть молодым». При
шлось умолять, просить раз
решения, чтобы этот фильм 
получить до выхода на эк
раны кинотеатров. Все наши 
усилия разбились о незыб
лемые законы массового 
кинопроката, охраняемые 
начальником областного уп. 
равления кинофикации В. И. 
Жуковым, который не захо
тел пойти навстречу полит- 
клубу, старшеклассникам 
(которым, кстати, и адресо
ван фильм).

Вроде бы всех волнует

проблема современной мо
лодежи, никто не спорит, что 
политические клубы стар
шеклассников — удачная 
форма работы с ре15ятами. 
Что она позволяет форми
ровать их политическую, 
нравственную культуру. А 
когда дело доходит до кон
кретной помощи, наша ау. 
дитория воспринимается не 
как самая важная.

Известная педагогическая 
истина — только личность 
способна увлечь за собой  
других. Такие личности нам 
очень нужны в клубе. Мы 
знаем, что их в Томске мно
го. ВЬ, когда приходим к 
ним, натыкаемся на непо
нимание, на закрытые две
ри.

Политклубы старшекласс
ников — это ведь форма по
литического образования 
школьников, думаю, что на
стала пора включить их в 
общую систему политичес
кого и экономического об. 
разования, которым руково
дит городской методсовет 
при горкоме КПСС. Мое 
предложение — создать в 
нем, методсовете, секцию по- 
литкяубов, на деле осущест
вить партийное руководство 
ими. Чтобы пришли к моло
дежи самые лучшие специ
алисты, наиболее интерес
ные творческие работники и 
чтобы первые просмотры 
молодежных фильмов на- 
чёлись в аудитории тех, ко. 
му они адресованы.

Т. ЧЕРНЕНКО,
президент Октябрьского 

районного политклуба 
старшеклассников «Крас

ная гвоздика».

УЧЕНОМУ 
И ПАТРИОТУ
в  День радио, 7 мая, у  

дома № 30 по улице ака
демика Кузнецова собра
лись ученые и студенты 
университета. Неболыное 
торжество открыл про
ректор ТГУ А . С. Петров. 
Обращаясь к собравшим
ся, он напомнил, что в 
этом доме много лет жил 
видный советский уче
ный профессор универсн- 
тета В. Н, Кессених и 
сегодня открывается по
священная ему мемори
альная доска.

Под звуки Гимна Со
ветского Союза с доски 
спадает покрьгаало. И 
взорам присутствующих 
предстают металлический 
горельеф ученого и над
пись: «В этом доме с
1930 по 1941 год жил из
вестный радиофизик, за
служенный деятель нау
ки РСФСР профессор 
Томского университета 
Владимир Николаевич 
Кессених». На кратком 
митинге выступили уче
ники В. н. Кессениха 
профессора Г. А. Пойома- 
рев, М. С. БобровникоЗ, 
М.В. Кабанов и Ф. П, Та
расенко, а также пред
ставитель Томского выс
шего военного командно
го училища связи пол
ковник А. Н. Егоров. 
Присутствовал сын уче
ного.

После митиЩ'а боль
шая группа ученых и 
студентов возложила нё 
кладбище цветы к Моги
ле известного физика.

А. БОРИН.

Э К С т С Е И С  П Р О П И Х Н У Л С Я
Юлитерг ты на нас сердишься! Значнтг ты праа

в большой стеклянной 
колбе-комнате у номера 
220210 раздался дребезжа
щий звонок. РБВ нажал 
кнопку и усльпиал голос 
шефа;

— Двести. десятый, . ко 
мне!

Спустя несколько секунд, 
он уже слушал начальствен
ную речь:

—- Через семь минут от
правляется тарелка на Зем
лю. Секретно для всех, кро
ме тебя: наша планета Юпи
тер вступает в новый, 102-й 
по счету энергетический 
кризис. РБВ, твоя задача— 
выудить у землян все дан
ные по экономии горюче
смазочных материалов. В 
контакт не вступать. Веди 
дневник. В случае чего... 
Трое до тебя с задания не 
вернулись.
-- По дороге на Землю Двести 

десятый тщательно изучал ин
струкцию во исполнение Указа 
Првэкдиума Верховного Совета 
СССР об административной 
ответственности за незакон
ный отпуск и приобретение 
ГСМ, которую удалось пере
фотографировать и передать 
на Юпитер прошлым агентом. 
Он зазубривал последний, но 
самый нужный абзац:

«При выдача водителю еди
ных талонов указывают коли
чество нефтепродукта, подле
жащего пояучвнию по ним, се
рию и номера выданных тало
нов. В случае отсутствия таких 
записей в путевом листе от
пуск нефтепродунтов не про
изводится, а талоны подложат 
изъятию с составлением соот
ветствующего акта».

За несколько секунд до 
приземления Двести десятому 
пришла в голову ослепитель- 
нея идея. А что, если превра
титься?.. Дв, да — в новень
кие, хрустящие, пронумерован
ные.,.

Рано утром на столе у 
раздатчицы ГСМ управле
ния технологического тран
спорта «Томскнефти» Гали
ны Петровны Кривобоковой 
в общей пачке лежали 
пять 20-литровых талонов 
на дизтопливо (серия и но
мера: РБВ 220210—220214).
РБВ, как говорили у него 
на Юпитере, «тиражировал
ся» для экстренного сбора 
информации. На каждой 
спине у него уже был на
печатан жирный штамп 
УТТ — асе, как по инструк
ции.

Галина Петровна отсчиты
вала водителям талоны и 
шботливо приговаривала;

— Только с другими орга
низациями не меняйтесь, 
не то накажут. А  между со
бой можно. Штамп-то наш...

После этой фразы РБВ 
хотел уже было закричать: 
«Это ошибка! Нельзя, нель
зя меняться — ведь в пу
тевке номера уЖе записа
ны!». Но тут он вспомнил 
приказ шефа («В  контакт 
не вступать!») и замолк, за
писав в дневнике; «Раздат
чики ГСМ совершенно не 
знают инструкции».

Двести десятый едва успел 
поставить точку — ловкие 
руки гэсээмщицы отсчитали 
водителю талоны на 700 лит
ров дизтоплива. РБВ был 
среди них.

Через несколько дней от 
водителей УТТ «Томск
нефти» В. П. Щенникова, 
И. И. Шельгорна, И. Ф. Гор- 
шта в редакцию пришло 
письмо: «Все мы — один
экипаж, водители I класса, 
ударники коммунистическо
го труда, поэтому нам легко 
удается сэкономить ГСМ на 
нашем «Икарусе». Если теп
лые дни стоят — печку не 
включаем. Да и автобус но

вый, зря горючее «не ест». 
Дорога в аэропорт знакомая, 
много лет вахту возим; где 
спуск — «накатом» идешь. 
Вот и экономия.

Но, оказывается, этого де
лать нельзя. Могут нака
зать органы милиции. А  как 
же тогда соревнование за 
экономию? Причем гут бе
режливость?..».

К выводу такому рабочие, 
судя по их письму, пришли 
совершенно неожиданно. -

Автобус тихо ехал, тихо 
шел. Но в самый опасный 
момент он совсем не ехал, 
а просто стоял возле дома
B. П. Щенникова, готового 
рринять смену от! своего на
парника И. И. Шельгорна. 
Около пяти часов утра «Ика
рус» привлек внимание со
трудников ОБХСС Октябрь
ского РОВД, выехавших в 
ночь с проверкой сохранно
сти горюче-смазочных мате
риалов. В дверь постучали.

Вошедшие во главе с опер
уполномоченным ОБХСС
C. А. Гулидовым проверили 
документы и наличие ГСМ 
у И- И. Шельгорна. И вы
числили, что у водителя око

ло 100 литров лишнего диз
топлива. (Напрасно тот пы
тался доказать, что они не
правильно считают. Для 
«Икаруса» есть еще и до
вольно солидная норма на 
отопление салона. А если и 
есть излишков литров 60, то 
на этом хотят отработать 
субботник). С. А. Гулидов 
изъял пять двадцатилитро
вых талонов. И. И. Шель- 
горн был оштрафован на 
20 рублей.

Тем временем экстрасенс 
о  Юпитера cv помощью 
сильнодействующей теле
патии выяснил некоторые 
подробности.

В УТТ .«Томскнефти» водется 
социалистичвекое соревнование 
за зкономию ГСМ. На видном 
мветв висит призыв; «Тран
спортник! Будь бврвжлив!» 
(«Точно, как у нас, — весело 
отметил про себя РБВ. — А 
вот личных счетов экономии 
здесь почему-то нет»).

Но суть почти та же: учет
чик подсчитывает, сколько 
литров выдали водителю в этом 
кэартале и сколько кило- 
метроэ он накатал по спидо- 
матру. Согласно нормам рас
хода и выходит у многих по 
100— 200 литров сбереженного 
горючего. Так вот, это лишь, 
тан сказать, экономия Hi 1 .

А асть еще и другая эконо
мия. Из тех талонов, что по
лучил, водитель использует да
леко на все. За полугодие у 
некоторых таких бумажек на 
топливо до полутемны скапли
вается. Эти талоны диспетчер 
обратно принимать не должен.

Экономия талонов в конеч
ном счета превращается в эко
номию горючего. Иан'же у во
дителей принимают сэконом
ленные талоны на заправке, 
ведь их номера в путевке не 
отмечены? «Как?» — ломал го
лову РБВ, Наконец кое-что

прояснилось. Есть хорошая 
лаэайка; в субботу и воскре- 
евньв водитель получает пу- 
тввиу у диспетчера, в которой 
на указаны номера талонов. 
У раздатчицы ГСМ — выход
ные, и талоны она выдает в 
пятницу, сразу на три дня. 
Можно запросто использовать 
и ТВ, что скопились за про
шедшие дни.

Секрет экономии, наконец, 
был раскрыт. Но что боль
ше всего прочего понрави
лось Двести десятому: ни
за первую, ни за вторую 
экономию в УТТ не поощря
ют материально. «Никогда 
бы сами не додумались!» — , 
обрадовался РВЕ.

Главный и н ^н ер  управ
ления технологического 
транспорта Б. А. Теркин 
мотивировал это следую
щим:

— Боимся, что водители 
сразу начнут получать боль
шие суммы денег. Сегодня 
за экономию получат, а на
завтра приписки всплывут. 
В социалистических обяза
тельствах есть пункт по 
экономии ГСМ, но он ниче
го не решает. Главное для 
нас грузоперевозки. И 
победителем станет тот, кто 
наездил и перевез больше.

«Удивительная система. 
Ведь водителю без разницы 
— сэкономит он литр или 
тонну горючего», — размы
шлял РБВ. А  сам все запи
сывал и записывал в тол
стеющий дневник...

Пока в голове РБВ шла 
изнурительно трудная рабо
та, с ним произошло нечто 
странное. Шофер «Урала»

В. М. Жуков, получив тало
ны РБВ 220210—220214, по
менял их с водителем «Ика
руса» И. Ф. Горштом (пять 
по двадцать литров — на 
два по пятьдесят). Тот по
ложил их в «бардачок» и, 
отработав смену, сдал ма
шину напарнику. За руль 
сел И. И. Шельгорн, ничего 
не подозревавший об обме
не. Ровно через сутки тало
ны были изъяты сотрудни
ками ОБХСС и приобщены 
к протоколу.

Больше всего РБВ мучи
ла большая металлическая 
скрепка, безжалостно давив
шая ему на правое плечо. 
Двести десятый до сих пор 
не мог понять, что же с ним 
произошло: согласно ин
струкции, ведь знал ее 
назубок, сэкономленные та
лоны не должны, не имели 
права отнимать у водителя.

«Может быть, за обмен 
Горшта с Жуковым? — 
строил он догадки. — Нет, 
работники ОБХСС до сих 
пор не подозревают об этом».

«Почему намазали водите
ля?» — размышлял, иснал от
вета РВВ. На Юпитера он 
слыл сущестаом неглупым, 
умело отличал черное от бе
лого. «У нас организаторов 
соревнования и всех, кто соз
дал такую систему, по голов
ке бы не погладили. А здесь
— как будто таи и надо. Се
годня Шельгорна наказали, 
завтра — другого, поелвзаатра
— третьего... Если изъять сэ
кономленные талоны у всех 
поголовно (экономит их каж
дый второю, в столах работ
ников ОВХСС 'навсегда осядет 
несметное количество Бензина 
и дизтоплива. По этим талонам

водитель мог бы заправиться, 
поаэдить, а тут, в стола, они 
лзжат целехонькие — зноно- 
мия налицо! Правда, такая си
стема маизбажно приводит к 
конфликтам и штрафам. За
то какая п р и б а в к а  и 
бюджету; асли с каждого-то по 
20 рублей...». Посчитав в уме, 
РБВ получил огромную сумму.

«Здорово придумали земля
не: водители экономят ГСМ, но 
премий не получают, а наобо
рот. Еще и сами штрафы за 
это выплачивают. Ай да со- 
реанование!».

РБВ порадовался ходу 
своих мыслей и решил сроч
но передать собранные им 
сведения на родной Юпи
тер. Он приспособил скреп
ку под простейшую антенну 
и сообщил; «Предлагаю про
вести эксперимент по эко
номии горючего, как на пла
нете Земля. Для чего:

— раздатчиков ГСМ пере
вести на трех-пятидневную 
рабочую неделю, исключить 
из их памяти знания всех 
правил и инструкций;

—_личные счета экономии 
уничтожить;

— сэкономленные талоны 
изъять и хранить в ящиках 
столов;

— за экономию не пла
тить, штрафовать по 20 руб
лей и'более».

Шеф, получив донесение, 
дал «добро» на эксперимент 
по территории всей плане
ты. Через несколько дней 
на Юпитере разразился 
103-й, самый страшный из 
всех предшествующих, энер
гетический кризис. В бешен
стве шеф сам готовился к 
полету на Землю... '

С. ЩЕРСТОВОЕВА.
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можно исключить, а что де
лать с тем же первокласс
ником, пятиклассником^.. В 
письмах есть вопросы и про 
спецшколу.

— Как вы понимаете, и
мне известно немало случа
ев, когда мы вынуждены 
учить тех,' кто учиться не 
хочет. Как правило, дети 
эти из семей двух катего
рий: где родители либо во
всем потакают ребенку, ли
бо пьют, аморальны...

Да, через год-полтора мы 
откроем в области спецшко
лу, где будут учиться дети 
до 14 лет. Но это жесткий 
режим, жизнь за забором, 
пропускная система. А  я 
все-такй не сторонник край
них мер. Всегда с болью 
подчиняюсь решениям суда 
о лишении материнства, пе
редаче детей в детдома.

— Областной съезд учите
лей стал дли многих про
сто открытием — как много 
у нас талантливых, думаю
щих, ищущих новое педаго
гов. Но вот учительство на 
местах знает их опыт плохо 
или вовсе не знает. Где же 
районе? В целом, > на мой

взгляд, ливмя «районе — 
школа» прозвучала на съе
зде неубедительно.

— Уже подготовка к съе
зду показала, что в район
ных отделах народного об
разования ориентируются 
на давно известных педаго
гов, не ищут новые имена, 
адреса опыта. Работники 
районе в школах неглубоко 
вникают а проблемы. Отча
сти это от большой текуче
сти кадров, Зарплата а рай
оне маленькая, люди не 
держатся. Да и райкомы 
партии нередко забирают у 
нас тех, кто потолковее, в 
свой аппарат. Сейчас вве
дена новая должность—заме
ститель заведующего районе 
по работе с кадрами. Мы 
хотим работу с кадрами 
особенно выделить, начиная 
с про(^риентации школь
ников, отбора их для посту
пления в вузы, усилить так
же внимание к стажировке, 
практике молодых специа
листов. Увеличен и штат 
райметодкабинетов... При 
них создаются творческие 
группы педагогов. Цель — 
укрепить районное звено на
родного образования, сде
лать его способным влиять 
на уровень подготовки учи

телей, микроклимат в школе.
В то же время директоров, 

завучей стремимся освобо
дить от ведомственного кон
троля, дать им возможность 
изучать систему работы 
учителей, открывать лиде
ров, больше помогать моло
дым педагогам.

— Мне думается, что рай- 
ово дожны быть более прин
ципиальны во время атте
стации. Не забуду жалобу 
из 54-й школы относитель
но педагога, которого ули
чили в присвоении детских 
талонов на питание. Причем 
во второй раз. В эту пшолу 
она перешла из другой. Но 
ведь при аттестации в рай
оне не могли не звать пер
вого случая, и все же атте
стовали,

— К сожалшшю, нет у нас 
прав лишить диплома про
фессионально непригодного 
человека, как кет этого пра
ва применительно к врачам, 
да и, наверное, к журнали
стам... А  дефицит кадров 
есть. Тут действительно 
надо выбирать между необ
ходимостью «закрыть» урок 
и принципиальностью. Так 
же, как и а других сферах, 
в образовании выбор, надо

сказать откровенно, пока 
нередко диктуется необхо
димостью. Горько, но долж
на это признать, хотя фак
ту, о котором вы рассказа
ли, оправдания быть не мо
жет.

— Чему, на ваш взгляд, 
Зоя Георгиевна, журнали
сты уделяют недостаточно 
внимания в системе народ
ного образования?

— Хотелось бы, чтобы 
больше рассказывали о дет
ских домах. У  нас немало 
работает а них педагогов, 
которым надо низко покло
ниться. К примеру, Средне- 
Васюганский детский дом, 
где в трудных условиях — 
сейчас, правда, есть реше
ние о строительстве нового 
здания — директору Галине 
^харовне Швайнер уда
лось создать уют, почта до
машнюю обстановку. (А  для 
1МНОГИХ обстановку просто 
несравнимую с тем ужасом, 
который они видели в семь
ях). Удалось ей и сплотить 
педагогический коллектив. 
Многие детские сердца они 
отогрели.

И побольше бы рассказы
вать о тех матерях, кото
рые бросают детей. Побы
вайте в детских домах, в 
интернатах, посмотрите, ка
кое горе а детских глазах. 
Каждый раз, как попадаешь 
туда, сердце болит. Вот не
давно была в интернате на 
празднике. 0 1 дит в толпе

девочка с глазами, в кото
рых столько невыплеснутого 
горя, — что из всех ее сра
зу замечаешь. Оказалось — 
новенькая, только неделю 
как из дома, мать четверых 
сдала...

Стали нередки случаи, ко
гда от семьи отторгаются 
дети от первого брака. Мне 
случилось быть в одной та
кой семье. Четырехкомнат
ная квартира, ковры, цвет
ной телевизор... А  старшего 
сына, ему десять лет, мать 
по сути выжила из дома. В 
конце концов суд решил от
править его в детдом. Како
во там мальчишке, когда он 
знает, что младшим его 
братьям нашлось место у 
матери, а ему нет... Надо 
создавать общественное мне
ние о таких матерях.

— Тема деликатная и ост
рая, и вы правы, мы ее ча
сто обходим стороной, Ду
маю, ваш совет будет жур
налистами услышан. Но и У 
нас есть пожелание. «Изве
стия» выступили с предло
жением открыть в областях 
счета, на которые бы мож
но было перечислить добро
вольные пожертвования 
детским домам. Тут ника
кого решения правительст
ва не надо, достаточно ме
стной инициативы. Что, ес
ли ваш отдел внесет такое 
предложение в облисполком? 
Уверен, этот счет не будет 
пустовать.

Истоки интернационализма-

Глаза Розы
Почти четверть века они иерепнсы- 

вались, встречались, обменивались ра
достями и делились бедами, два чело- 
века, живущие на разных сторонах 
планеты. Одному из них это общение 
придавало дополнительные силы в

борьбе за права негритянского народа, 
интересы рмочего класса, против на
ционального гнета и расизма, за  демо
кратию, социальный прогресс и мир. А 
другую — вдохновляло на неутомимый 
труд по интернациональному воспита
нию подрастающего поколения.

Знакомство выдающегося 
деятеля американского и 
международного коммуни
стического движения, впо
следствии национального 
Председателя Компартии 
ОША Генри Уинстона со 
студенткой Томского педа
гогического института Розой 
Шафигуллиной началось с 
письма сибирячки;

«Дорогой Генри Уяяотоя! 
Лишу Взм потому, что яе 

могу моАать. Л  зияю о Ва
шем большом яесчзетье. Вы 
настоящий коммунист) Я —i 
обыкновенная |Дввушхя- 
студеятка. Я живу для лю
дей и поэтому предлагаю 
Вам свои глаза. Я молода, 
моя глаза преврасяо видят. 
Вам они нужны для ЯРОД- 
стоящей борьбы. Вы Долж
ны дать согласие, Отнетьте 
мне, н я приеду н Вам, где 
бы Вы ян находились. По
верьте, я хочу, чтобы Вы 
были у вашей коммунисти
ческой партии, к я хочу 
быть вмеете с Вами. Уве
ряю Вас, я пишу совершен- 
но ненренне (я уже доста
точно взрослая, мне двад
цать лет). Жду Вашего от
вета (н согласня]1. Желаю 
ярепкого здоровья.

Роза Шафигуллина, сту
дентка педагогического нн- 
отитута. Томск,

Пшюрьте, я не боюсь опе
рации».

Об этом поступке Розы 
писала областная газета 
«Красное знамя» весной 
19Q2 года, сообщили цент
ральные газеты СССР и 
других стран.

Внук раба, 
сын рабочего
Он был первым амери

канцем, удостоенным очень 
высокой награды СССР — 
ордена Октябрьской Рево
люции. При вручении на
грады в 1976 году Уинстон 
заявил: «Я  принимаю орден 
Октябрьской Революции с 
чувством огромной благо
дарности н ошетствевиости. 
Октябрьская революция 
явилась воплощеямем про
летарского ннтеряациова- 
дизма, равенства и братства 
людей, объединенных в 
борьбе за высшее благо всех 
народов...» Далее Генри 
Уинстон сказал, что отдаст 
все силы делу борьбы за 
социализм, за разрядку 
международной напряжен
ности и мирное сосущест
вование.

Ему было отпущено еще 
десять лет борьбы. Совсем 
недавно коммунисты всего 
мира прощались со стой
ким и верным бойцом. А  
всего в рядах Компартии 
СШ А Уинстон был свыше 
53«х лет. И начал вести ра
боту в американском комсо
моле. Позднее он вспоми
нал, что жизнь его была 
бесцельной до вступления в 
комсомол: «Я  считаю тот
день, быть может, самым 
важным, Я обрел цель жиз
ни». Еще комсомольцем он 
участвовал в подготовке 
похода голодающих сограж
дан на Вашингтон. В сере
дине 30-х годов Уинстон 
руководит комсомолом все
го Юга США, знакомится 
здесь с Гэсом Холлом, ста
лелитейщиком из Огайо.

В эти же годы Уинстон 
посещает СССР. «Я  побывал 
в Бурятии н стад верить я 
*|удееа... Россия, ее белые 
люди емершили в этой рес
публике чудо, не иидаяное в
МСТОРИИ, —  ОИМ 1̂ 1ВССЛ Я

равеяетво я счастье тем, ко
го у нас называют «цвотиы- 
мн», тем, ного расисты счи
тали, да и сейчас считают, 
«низшими существами».

Надюжинный,
неистовый

Уинстон
Вероятно, Уинстои, видя 

счастливых бурятов, вспом
нил о своей юности в городе 
Гестисберге на реке Мисси
сипи, о преступлениях 
местных расистов, о том, 
как искал работу в Каиаас- 
Сити в годы «великого кри
зиса». Подобно другим нег
рам, среди которых и ныне 
высок уровень безработицы, 
он вынужден был прервать 
учебу: у безработного отца
не было денег платить за 
нее.

Во время второй мировой 
войны Генри Уинстон ушел 
добровольцем в армию и 
вместе с 15 тысячами аме
риканских коммунистов бо
ролся против фшиизма.

После войны в 1947 году 
Уинстон стал членом на
ционального комитета и во
шел в комиссию по делам 
негров. Престиж компартии, 
ее воздействие в политиче
ской жизни росли, но во 
время «холодной войны» 
начались провокахщонные 
процессы, которые перерос
ли в антикоммунистическую 
истерию. В 1948 году против 
нахщональяого комитета 
возбудили уголовное дело и 
бросили в тюрьмы свыше 
ста руководителей Компар
тии США. На суде Уинстон 
был неколебим; «Я  ишр, я 
был свидетелем линчеваний, 
я испытал сегрегацию, вся
кого рода жестокости, ос
корбления и обиды. И я все
гда старался найти для 
своего народа таиук» про
грамму, которая избавила 
бы его от угнетения. Это — 
моя жизнь, и я никогда вс 
забуду, что яоммуянстиче- 
ская партия была первой 
оргайнзацией в США, кото
рая предложила такую про
грамму для моего народа и 
моего класса».

Г. Уинстона в 1956 году 
приговорили к 8 годам тю
ремного заключения. На 
пятом году его здоровье 
настолько ухудшилось, что 
власти вынуждены были пе
ревести Уинстона в частную 
клинику Нью-Йорка, где у 
больного обнаружили опу
холь мозга. Комитет по ос
вобождению Г. Уинстона, 
созданный по инициативе 
Г. Холла, организовал опе
рацию. Уинстона спасли, но 
он потерял зрение.

После' освобождения из 
тюрьмы Генри Уинстон зая
вил на пресс-конференции о 
твердом намерении продол
жать 6орь(^: «Я  ослеп фи
зически, но политически я 
вижу лучше, чем когда-ли
бо раньше». Рядом с ним 
теперь всегда б ы я л  жена 
Ферн, которая стала видеть 
за двоих и рассказывала о 
происходившем вокруг.

Генри Уинстона избирают 
вице-председателем Ком
партии США, а в 1986 году 
он становится и националь
ным председателем.

Эта вечная
боль

о  несчастье, - постигшем 
Уинстона, Роза узнала из 
газет. И через два дня на

правила письмо прямо Ген
ри Уинстону. Никому — ни 
матери, ИИ друзьям, ни бра
ту — не сказала она о своем 
решении. Письмо, которое 
мы приводили выше, было 
адресовано человеку, борцу 
с героической судьбой за 
счастье своего народа. 
Мысль поступить именно 
так пришла сразу. Может 
быть, потому, что Уинстон 
был ровесником ее отца, 
также воевавшего против 
фашизма. Абдулла Шафи- 
гуллин погиб в 1942 году, и 
Роза, родившаяся через три 
месяца после начала войны, 
никогда не видела его. Но 
всегда была с ней боль за 
родного человека, за тех 20 
миллионов советских людей, 
лишившихся жизни. Боль 
закаляла девочку, школьни
цу, студентку. Боль не оз
лобила ее, а сделала внима
тельнее к боли шеЛовече- 
ской.

Повлиял на воспитание 
Розы и ее дед Садретдия 
Фахретдикович Галямов, за
менивший погибшего отца. 
Участник гражданской вой
ны, он трудился до глубо
кой старости, пока не ослеп. 
И Роза стала помощницей 
старцу, прожившему до 90 
лет. Роза читала деду, как 
он ей когда-то в военное ли
холетье, книги, письма от 
родных...

Письмо, какое написала 
Роза, могло прийти из лю
бой географической точки 
сехЗР, ибо в духе интерна
ционализма воспитываются 
поколения советских людей. 
Мы ценим интернациона
лизм немцев, американцев, 
чехов, оказавших помощь в 
строительстве Кузнецка и 
Магнитки. Люди десятков 
национальностей вели жар
кие бои на полях Испании. 
Фронтовики помнят незабы
ваемую встречу на Эльбе с 
американцами. Сегодня мо
лодые воины оказывают ин
тернациональную помощь 
Афганистану...

Отправлено 
из Томска

и все-таки письмо Генри 
Уинстону отправлено из 
ToiticKa не случайно. И кам
ни, и стены нашего города 
способствуют воспитанию 
патриотизма и интернацио
нализма, ибо каждое здание 
«знатно историей». В Том
ске хранят память о бор
цах за Советскую власть 
Бела Куне и Карле Ияьмере 
— венгерских интернацио
налистах. Здесь воспитыва
лись стойкость Ларисы Рей- 
снер и мужество Марии Ок
тябрьской. Есть в Томске 
улица Героеа-чу№ровцеа, 
названная так я честь не
большого отряда храбрецов, 
воинов-сибиряков, устано-' 
вивших Советскую власть в 
1923 году на Камчатке и 
крайнем северо-востоке на
шей Родины. Истоки ин
тернационализма томичей— 
в историческом наследии 
поколений...

Отец Розы был художни
ком, и его имя отлито на 
мемориальной доске худо
жественного фонда. В не
большом довоенном Томске 
художников было немного. 
На фронт их не брали. Он 
пошел добровольцем.

Говоря о памяти, вспом
нил и о другом случае, рас
сказанном Розой. После 
публикации письма Г. Уин
стону среди откликов было 
и письмо профессора А. С. 
Бахова из Москвы: «Не

дочь ли ты моего фронтово
го друга Абдуллы Шафи
гуллина, — спрашивал он,— 

V  меня есть рисунок твоего 
лапы...» Так через сорок лет 
увидела Роза рисунок отца, 
выполненный цветными ка
рандашами, и его красивую 
подпись. Не выдержала, 
расплакалась. А  было это 
в день 40-летия великой 
Победы в квартире Анато
лия Сергеевича Бахова — 
почетного гражданина Том
ска.

Дело отца продолжает и 
Мансур Шафигуллин. Он 
художник и хранит не 
только кисти и дорогие па
мятные картины, но и тра
диции.. Кстати, он еще и ги
тарист известного в Томске 
интернационального трио. 
На архитектора учится и 
его дочь.

Роза же выбрала факул)1- 
тет иностранных языков. 
Русским она владела, как и 
родным, а принялась изу
чать английский.

И в 20 лет можно стать 
сильной духом и смелой. 
Она занималась в парашют
ном кружке, ходила с рюк
заком вдоль Байкала, выта
щила маленькую девочку 
из водоворота Оби. «Сме
лость города берет, сме
лость строит города», — пе
лось в песне студенческой 
поры Розы. Ее смелость по
корила весь мир. После 
публикации в «Правде» 
письма Розы и ответа Г, Уин
стона в Томск посыпались 
тысячи писем со всей стра
ны, из многих стран мира.

Все это было так неожи
данно, что Роза и ее мать 
Марзия Сафреевна расте
рялись. Писали сверстники 
и ветераны, рабочие и сту
денты... Позже она узнала, 
что один кубинец также 
предложил свои глаза Уин
стону... А  Марзия Сафреев- 
ка с Любовью смотрела на 
дочь — мягкую, нежную, И 
она сама сохранила эти 
черты характера, несмотря 
на военное лихолетье, свое 
вдовство с двумя малыми 
детьми на руках и ослеп
шим отщ>м. Она работала, 
ковала Победу. И помогала 
ей пролетарская закалка.

Ведь с 14 лет трудилась 
Марзия Сафреевна в Нары- 
ме, Каргаске, в Томске, где 
пять лет с 1934 года рабо
тала в типографии «Красно
го знамени». Сейчас она 
уже прабабушка...

В тот, далекий теперь, 
1982 год в их одноэтажный 
домик на улице Калужской 
(поселок Степановна) шли 
письма русских и туркме
нов, литовцев и казахов, бе
лорусов и татар, немцев и 
кубинцев. С тех пор она пе
реписывается с сестрой Во
лоди Дубинина из Керчи, 
работницей одного из заво
дов в Дрездене Гердой Бэр 
и многими другими людьми, 
понявшими и оценившими 
ее сердечный поступок...

Четверть века прошло с 
тех пор, и это время не 
было легким для Розы Аб- 
дулдовны. Ее долго трево
жила тяжелая судьба одно
го из откликнувшихся в 
1982 году. Наконец они 
встретились и стали мужем 
и женой. Первенца назвали 
Актоном, дочь — Майей. 
Муж Розы Август Петрович 
Тюквлов — русский. Так 
что семья у них интерна
циональная. Мир и согла
сие в их доме. У  детей вос
питывают Тюкаловы добро
совестное отношение к тру
ду, заботу о стариках. Все 
трудятся. Роза Абдаглловна 
— на кафедре иностранных 
языков, Август Петрович — 
на заводе...

Во время последней 
встречи в Москве Генри 
Уинстон сказал: «Помни,
Роза, твои глаза сияют яр
че любых бриллиантов в 
короне, и они должны ос
таваться такими!».

Как много MorjTT расска
зать и сегодня прекрасные 
глаза Розы Абдулловны: 
добрые дела и поступки не 
подвластны времени.

М. ГАРИПОВ, 
наш нешт. корр.
« * *

НА СНИМКАХ: Роза Ша- 
фигудлина и Геярн Уинстон 
в Москве; через 25 лет в 
Томске — Роза Абдулловна 
и ее мама — Марзия Саф- 
рсевна Шафигуллина.

Фото Л. Имбера.
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АНГЛИЯ Ж

Судьба безработного
в этой семье четыре чело

века: глава — 40-летний
Поль-старший, его жена Кэ
рол и двое сыновей — 22- 
летний Поль-младший и 18- 
летний Джон^ У  них свой 
дом, за который они про
должают вьшлачивать его 
стоимость. Пока родители 
трудились, семья жила не
плохо, в относительном до
статке, дета закончили шко
лу, младший даже поступил 
в колледж. Но три года 
назад, когда Поля-старшего
— полного сил мужчину --  
выбросили за ворота завода, 
их жизнь как бы перевер
нулась.

За это время они расста
лись с. машиной, Джон ушел 
из колледжа (нечем пла
тить за обучение). Несмотря 
на все усилия, Полю-стар- 
шему, его жене и сыну Джо
ну не удается устроиться на 
работу. Старшему — потому, 
что слишком «стар» («пред
принимателям нужны моло
дые люди в возрасте 20—35 
лет», объяснил он), Джону — 
потому, что у него «нет опыч 
та работы», а Кэрол — по 
первой и второй причинам, 
вместе взятым.

Семья перебивается на 
пособие по безработице, слу
чайные заработки Поля- 
старшего да зарплату Поля- 
младшего, который не без 
труда (^строился раскрой
щиком на местную поши
вочную фабрику. Их общий 
недельный доход — 90 фун-! 
тов стерлингов. Это настоя
щий мизер, если учесть вы
сокую стоимость жизни в 
Англии. Львиная доля бюд
жета уходит на оплату жи
лья и электричества. На все 
остальное, в том числе оде
жду и питание, остаются 
гроши.

Нынешняя жизнь Смитов
— это каждодневная изну
рительная Сюрьба за выжи
вание. Они жестоко эконо
мят на всем. На строгом уче
те каждый пенс. Питаются 
картошкой, макаронами и

ИТАЛИЯ _____________________ _

Недавно по каналам теле
компании Ви-би-ои расска
зывалось о судьбе типично
го английского безработного 
на примере семьи Смитов 
из графства Дарем, что на 
севере Англии,

горохом. Мясо (дешевый 
бэкон или печенка) — рос
кошь, подается на обед толь, 
ко по воскресеньям. Да и сам 
этот обед состоит из единст
венного блюда—«е т  ни neiw)- 
го, ни третьего. Еду запива
ют водой изчюд крана. На 
фрукты в магазинах они 
могут только смотреть — они 
уже забыли их вкус. В доме 
нет ни стирального порош
ка, ни шампуня — Смиты 
обходятся дешевым мылом. 
О развлечениях, встречах с 
друзьями, посещении кино
театра нет и речи.

Зимой Поль-старший и 
Кэрол отправляются в лес. 
Она распиливает валежник, 
он на плечах таскает дрова 
домой — надо экономить на 
угле. День начинается и 
кончается чтением утрен
них и вечерних газет — 
тщательно изучаются все 
объявления о найме на ра
боту. По утрам Поль-стар
ший и Джон отправляются 
по выбранным адресам и 
на биржу труда. Вечером 
возвращаются измотанные, 
разочарованные и опусто
шенные: в графстве слиш
ком высока конкуренция 
(уровень <|!еэработацы — 27 
процентов), шансов получить 
постоянное место практиче
ски — никаких.

«Самое ужасное — нет ни
какого просвета, — говорит 
Прль-старший. — Это угне
тает. Я здоровый человек, 
полон желания трудиться, но 
мои руки никому не нуж
ны».

Чувство разочарования в 
системе, неверие в способ

ности капитализма дать 
возможность людям реали
зовать свой творческий по
тенциал проявились и в вы- 
скаэьгааниях товарищей По
ля по несчастью на бирже 
труда. «Бы  можете протес
товать, сколько угодно, а что 
толку? Все остается по-ста
рому», — сказал один. «Мно- 
гие машут на все рукой и 
отправляются за грани1(у — 
на Ближний Восток, в Ав
стралию, Новую Зеландию, 
оставив надолго дома жену 
и детей. Но безработных 
слишком много, — всех за 
границей не устроишь», — 
говорит другой.

..Рассказ о Смитах неожи
данно приобрел новый пово
рот, обнаружив ханжество 
и лицемерие буржуазных 
апологетов «свободы слова» 
и «объективности» западной 
печати. Оказалось, что рас
сказ был подвергнут цензу
ре руководством Би-би-си, 
которое изъяло все «небла
гонадежные» эпизоды.

Разоблачение произошло 
неожиданно, После оконча
ния передачи о Смитах (она 
была записана в начале это
го года), которую Поль Смит 
смотрел у себя дома вместе 
со своим семейством, кор
респондент Би-би-си попро
сил Смита сказать, что но
вого произошло у  них за 
это время, и поделиться со 
зрителями своими впечат
лениями о передаче. Поль 
ответил, что у них все оста
ется по-прежнему. «Что же 
касается передачи, то мне 
очень не понравилось, что 
из нее были изъяты мои 
критические вьюказьгаания 
в адрес правительства». Не 
ожидавший такой «дерзо
сти» (передача из квартиры 
Смитов шла прямо в эфир), 
корреспондент Би-би-си 
опешил и поспешил переве
сти разговор на другую те
му.

Ю. ЛЕВЧЕНКО, 
КОРР: ТАСС.

Лондон.

Ж И З Н Ь  Б Е З  К Р О В А
в  демонстрации участво

вало более пяти тысяч че
ловек. Это те, кому уже до
велось пережить унизитель
ную процедуру. выселения, 
и те, кого могут лишить 
крова. Принудительное вы
селение из домов угрожает 
примерно 500 тысячам 
итальянцев. Только в Риме 
15 тысяч семей в ближай
шее время будут лишены 
крыши над головой. Судеб
ные власти уже приняли со
ответствующие решения.

Каждое выселение — это 
человеческая трагедия. Об 
одной из них рассказала 
недавно газета «Паэзе сера». 
Альдо Мичелли (31 гс^) и 
Вальтер Пиерро (38 лет), 
оба строители по профессии 
и оба безработные, всели
лись со своими семьями в 
небольшой заброшенный 
дом в предместье Рима. Все- 
таки какая-то крыша над 
головой. Но вскоре умер 
владелец земельного участ
ка, на котором стояла раз
валюха. Наследникам надо
ело пререкаться с полицией 
из-за заброшенного дома,

США — ............ ..........

Обеспечить право на жи
лье, заселить пустующие 
дома, покончить с постоян
ным повышением квартир
ной платы.. С этими требо
ваниями вышли на улицы 
жители Рима.

где постоянно кто-то обрета
ется, и они подали в суд 
иск против незаконных 
жильцов. Делу был дан ход. 
Полиция и карабинеры вы
бросили на улицу скудные 
пожитки двух семей. Го
родские власти не признали 
права за этими бездомными 
хотя бы на временное жилье 
или угол в одном из «народ
ных домов».

С каждым днем пополня
ются ряды армии бездомных 
Италии. В области Абруции 
выселение грозит 2.500 се
мей. В области Эмилия-Ро
манья судебный исполни
тель навестит 8.500 семей, в 
Турине в скором времени 
на улице окажутся около

шести тысяч, в Милане — 
одиннадцать тысяч семей.

Среди причин обострения 
жилищной проблемы а 
стране — взвинчивание 
квартплаты, спекуляхщя 
жилыми помещениями, не
хватка квартир в крупней
ших городах страны. В ре
зультате миллионы италь
янцев со средними и низки
ми доходами остаются без 
крова. Предоставление вре
менного жилья в дешевых 
гостиницах, фургончиках, 
кемпингах и другие полу
меры не могут смягчить ост
роту проблемы. Прогрессив
ная общественность Ита
лии требует изменить соци
альную политику, снизить 
стоимость жилья и сделать 
его доступным для широ
ких слоев населения, раз
вивать массовое государст
венное и кооперативное 
строительство, возродить 
жилые массивы в истори
ческих центрах городов.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
Рим.

(АПН).

Расизм в полицейском мундире
Произошло это вопиющее 

преступление в марте это
го года в нью-йоркском 
районе Бруклин. Инцидент 
начался с того, что полицей. 
ские приказали детям Эн
джи убираться с улицы. А  
когда увидевшая это мать 
поинтересовалась, на каком, 
собственно, основании «блю
стители закона» травят ее 
детей, последовала дикая 
сцена расправы над жен
щиной по всем канонам 
гитлеровского гестапо. Более 
того, садисты в полицей
ских мундирах вломились в 
квартиру и избили ее де
тей. С «воспитательными» 
методами полиции познако
мились и другие члены этой 
негритянской семьи. Трое из 
них, пытавшиеся протесто
вать против зверской рас
правы, были арестованы.

Выступивший перед жур
налистами активист движе
ния за гражданские правд 
Герберт Дотри заявил, что 
избиение в Бруклине стало 
«еще одной акцией жестоко-

«В  машину, быстро!» — 
прозвучал из полицейского 
автомобиля приказ. «За 
что?»—с яедоумевием спро
сила 44-летняя негритянка 
Энджи Гилярд. Вместо от
вета дюжие «стражи поряд
ка» втащили ее в автомо
биль и начали избивать. 
«Пожалуйста, не бейте ме
ня... Я беременна», — моли
ла озверевших полицейских 
беспомощная женщина. Лу
чше бы она этого не говори
ла: в ответ — удар дубин
кой в живот.

ста, совершенной полицей
ским управлением Нью- 
Йорка». Этот инцидент, 
сказал он, свидетельствует 
о том, что в управлении 
«господствует дух расизма».

Дотри привел также име
на чернокожих нью-йоркцев, 
которым «повезло» куда 
меньше, чем семье Гилярд:

они -погибли в результате 
произвола полицейских-ра- 
систов, Майкл Стюарт — за
бит насмерть, Дэнни Гроус 
— застрелен, Элеонора Бам
пере — застрелена, Николас 
Барлет — застрелен. По
добная мрачная статистика 
имеется сегодня в боль
шинстве американских го
родов.

Какие меры принимают 
власти Нью-Йорка, чтобы 
пресечь волну полицейских 
расправ? Они проводят, на- 
npufcep, внутренние рассле
дования в полицейском уп
равлении. Лишь иногда, что
бы сбить накал возмущения , 
особенно циничным преступ- 
лением полицейских - раси
стов, власти делают вынуж
денный таногический ход и 
начинают судебное разбира
тельство. Однако цель все- 
тда одна—выгородить убий
цу.

А. ЛАЗАРЕВ, 
корр. ТАСС,

Нью-Йорк.
LCC. I
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Театр Не смешно, зато грустно
О  спектакле ссКарнавал свободы» Томского театра музыкальной комедии

Зрителя удивить нынче 
непросто: много чего он уже 
видел и ко многому притер
пелся. А  удивлять хочется. 
Иногда любьпии способами. 
Почему бы, например, в му
зыкальной комедии не 
вспомнить шутки старого 
цирка? Говорят, над репри
зами рыжего и белого клоу
нов очень смеялись наши 
прадеды. Правда, было это 
почти на заре циркового ис
кусства, так что шутки тра
чены молью и нафталином 
изрядно попахивают. И от
ношение к юмору у совре
менников несколько изме
нилось с тех пор. Впрочем, 
все новое — это хорошо за
бытое старое. Разве не 
смешно, когда герои теряют 
части туалета, устраивают 
кучу-малу, жуют бумагу, 
плюются, ездят друг на дру
ге верхом, обмениваются 
двусмысленностями и пин
ками? А  какие при этом по
разительные по содержа
нию диалоги; «Клюет?» — 
«Вы, что, псих?*’ — «Да!» А  
полное лиризма обращение 
влюбленного к даме своего 
сердца; «Сбрось одежды 
своей покрывала и пусти 
меня в рая сады».

Ах, вам почему-то не 
смешно...

Признаться, автору этих 
строк на протяжении всего 
спектакля не удалась даже 
вымученная улыбка, после 
чего автор готов был обви
нить себя в отсутствии юмо
ра и стал йотихоньку ог
лядываться вокруг. Но сосе
ди тоже не умирали от го
мерического хохота, а мно
гие попросту скучали, позе
вывая и отвлекаясь от бур
ных сценических событий 
на разговоры между собой. 
Не обращали больше вни
мания на короля, который 
то и дело противоестествен
но взвизгивал, точно его 
щекотали за пятки, — гоп- 
ля! — кувыркался в посте
ли или валялся в ногах у

некоего советника могуще
ственной державы, наводя 
собственными рукавами 
глянец на его сапогах. Не 
лучшим образом вел себя и 
министр полиции. Лицо его 
постоянно излучало беспри
чинный восторг, даже когда 
победивший народ повел 
несчастного в тюрьму. Пра
во же, надо бы задуматься 
в такой момент о собствен
ной судьбе — не на курорт 
путь держишь, а за решет
ку. Но министр почему-то 
был счастлив, вероятно, его 
радовала перспектива пе
рейти на государственный 
кошт.

Кажется, режиссер-поста
новщик спектакля «Карна
вал свободы» (музыка 
В. Казенина, пьеса Ф. Лау- 
бе) Я. Лившиц сделал все 
от него зависящее, чтобы — 
упаси боже! — его не запо
дозрили в симпатии к клас
сово чуждым элементам, 
всяким там королям и ми
нистрам. Но... перебрал по 
части доказательств своей 
антипатии. В конце концов 
в сердцах зрителей зарож
дается даже жалость к этим 
бякам. Людишки они, ко
нечно, вздорные, но не бо
лее. А уж достается бедола
гам на всю катушку! Изо
бретательность постановщи
ка по части разных каверз— 
как-то; плевков, пинков, 
ударов бичом — все время в 
cocTOHHjyi апогея. Странное, 
однако, дело; чем больше 
на сцейе Шума, суеты и 
фальшивого куража, тем 
скучнее и неуютнее стано
вится в зале. Думается с 
тоской; зачем все это зре
лище и на кого оно рассчи
тано? Сюжет? Пожалуй, 
только в нежном детсадов
ском возрасте можно отнес
тись к нему с доверием. 
Умудренный опытом и зна
нием международной обста
новки, осо^нно на «горя
чем» континенте, взрослый

зритель лишь скептически 
улыбнется. В лучшем слу
чае. А  скорее всего, рас
сердится; он, зритель, не 
любит, чтобы его дурачили.

Нам могут возразить; это 
же оперетта! (В данном 
случае спектакль назван ав
торами музыкальным пам
флетом). Конечно, жанр 
этот вызывает снисходи
тельную ухмьшку тех, кто 
гордо причисляет себя к 
эстетам и интеллектуалам. 
Но сама по себе оперетта, 
думается, здесь ни при чем. 
Дурную репутацию ей соз
дают сами театры, вернее, 
те постановщики, которые 
не очень утруждают себя 
заботами о художественных 
достоинствах будущего
спектакля. А зрители, одни 
откровенно, другие, пряча 
чувство привязанности где- 
то в глубине души, все рав
но рады побывать (пусть 
иногда!) в сказочной стране, 
где так все хорошо кончает
ся, добро — это добро, а зло 
— так, нечто шутейное. Соб
ственно, никто тут и не тре
бует чрезвычайно серьезно- 

‘ го отношения к событиям. 
Действительно, мы не в те
атре оперы или драмы. Не
простительно другое — ог
лупление этих событий, 
пусть и заведомо условных. 
Ведь демократизм комедии 
только кажущийся. Смех 
реактивен, это мгновенный 
отклик, и если шутка не 
вызывает его, то в зале во
царяется тягостное недо
умение.

Создателям «Карнавала 
свободы», вероятно, не дава
ли покоя лавры авторов дру
гих музыкальных комедий, 
схожих по сюжету. Но эпи
гонство редко приводит к 
творческой победе. Нетрудно 
догадаться, что «Карна
вал...» не блещет ни по час
ти музыки, ИИ по части 
содержания. По второму 
пункту значительно; либ

реттист-поденщик, по-види
мому, сочинял на скорую 
руку, оберегая себя всеми 
силами от лишних умст
венных затрат. Одно назва
ние страны, где по замыслу 
автора народ совершает ре
волюцию, чего стоит — 
Фельвадия! Нечто сказоч
ное, игрушечное. Но ведь 
нам-то предлагают спек
такль как отклик на собы
тия сегодняшнего дня в од
ной из горячих точек пла
неты. Театр, так сказать, 
делает свой вклад в отобра
жение на сцене современной 
темы. Жаль, забывает при 
этом, что музыкальная ко
медия — тоже своего рода 
историческая и сценическая 
конкретность, а не просто 
очередной поточный плод 
невзыскательной фантазии 
авторов. Тем более об этом 
надо помнить, когда речь 
идет о святых для нас по
нятиях — революции, борь- 
бе  за свободу. Язык коме
дии, даже памфлета вовсе 
не предполагает вульгарно
го упрощенчества сюжетной 
канвы, перехода на некий 
уровень шлягерного мыш
ления. Как вы думаете, от 
чего зависит успех револю
ции в Фельвадии? Читатели, 
знакомые с законами обще
ственного развития, назовут 
ряд важных причин. Но все 
значительно проще. Только 
благополучный исход одного 
весьма и весьма пикантного 
происшествия склонил ча
шу весов в пользу храбрых 
фельвадийцев. Не будь ге
роиня спектакля Мария (ар
тистка Л. Травкина) такой 
легкомысленной и не соб
лазни прелестница такого 
же легкомысленного совет
ника Хлюста (артист Н. Ка- 
пусткин), еще бы бабушка 
надвое сказала!

О любых событиях можно 
рассказать с юмором и да
же приправить его сатирой. 
Запретных тем нет. Только 
надо быть точным в выборе

стиля, соблюдать меру вку
са и художественного такта. 
Вот этим как раз и не обре
менен спектакль. «Клоун
ский» ход, ставший его 
ключом, вряд ли оправдан. 
Дело в том, что он с самого 
начала диктовал жесткие 
условия существования ак
теров, давал им лишь одну, 
пусть и чрезвычайно брос
кую краску. Никаких полу
тонов, нюансов и подтекстов. 
Сплошная простенькая наф
талинная клоунада, сплош
ное кривляние. Так режис
сер выразил свое негативное 
отношение к отрицательным 
персонажам. Актеров труд
но в чем-либо винить — 
старательная точность ис
полнения воли постановщи
ка очевидна и несомненна.

В более выгодных услови
ях оказались положитель
ные герои. Правда, им тоже 
пришлось нелегко. На сце
не противоборствовали две 
линии — цирковая и лири
ческая, слиться в единое 
целое они просто не могли в 
силу явной чужеродности. И 
это, несмотря на немалые 
усилия артистов Б. Арте
менко (рыбак Гюйс), В. Ды- 
чииского (докер Боб), 
Б. Снегиревой (Тереза). Осо
бенно выделяется Б. Снеги
рева. Актер-певец, умеющий 
мыслить сценическим дей
ствием, выдерживать внут
реннюю перспективу роли, 
— явление, нечасто встреча
ющееся в театрах музы
кальной комедии. Отрадно, 
что этими качествами otoa- 
дает молодая актриса. Труд
но было в этом спектакле 
остаться органичной, не 
сбиться на приторно опере
точный 1'‘7н, на набор прие
мов и трюков, гордо имену
емым спецификой жанра, 
но В. Снегирева счастливо 
избежала этого. Большинст
во же других исполнителей 
действовали по правилам 
образцового наигрыша.

Существует мнение, что 
музыкальная комедия сама

за себя постоит и в особом 
мастерстве актеров и ре
жиссуры не нуждается. Де
скать, жанр народный — 
вывезет. Ориентир на это 
может привести к печаль
ным последствиям, когда 
утрачиваются критерии ху
дожественности, когда всту
пают в силу законы шир
потреба, а не искусства. Ни
кто не застрахован от неуда
чи, особенно творческой. И 
она простительна, если слу
чайна, а не закономерна. Но 
в работе Томского театра 
музыкальной комедии про
сматривается насторажива
ющая тенденция — вот эта 
самая скидка на «народ
ность». Сегоднящний стиль 
театра — это причудливый 
гибрид расхожих эстрадно
цирковых приемов, причем 
не всегда дозволенных чув
ством вкуса и меры. Кажет
ся, начинает укореняться 
поверхностное (вращение с 
те!атральной условностью. 
Появляются и сравнительно 
удачные спектакли (напри
мер, «Любовь, Каприз и 
Фантазия» Ж. Оффенбаха, 
поставленный также
Я. Лившицем), но не они де
лают погоду. На сцене при
живаются примитивные по
делки, оправданные совре
менностью материала. При
мер этому — «Карнавал 
свободы». А  ведь театр спо
собен на решение бол^>ших 
задач, в его труЦпе немало 
одаренных людей. Однако 
роль художественного ли
дера не преуменьшишь, 
многое зависит от того, кто 
задает тон. Вероятно, сни
жена в театре и роль худо
жественного совета, иначе 
не получали бы путевку в 
жизнь ремесленные- подел
ки. Театр не должен ока
заться на задворках жизни 
и искусства,

...А как же карнавал? Он 
состоялся. В финале живо
писно-стилизованная толпа 
лихо защелкала пальцами 
(континент обязывал!), ор
кестр подхватил легонький 
мотив, и все бросились в пе
репляс с возгласами «Свобо
да, свобода». Все получи
лось, по словам одного из 
героев спектакля, феноме
нально. На сцене — натуж
но весело, в зале — просто 
грустно.

Н. МАСКИЯА.

О Н ПРИШЕЛ домой из 
госпиталя летом сорок 
пятого года, когда ра

дость Победы бурлила на 
нашей улице какой-то все
общей говорливостью. Сосе
ди, знакомые, случайные 
прохожие, всегда бывшие 
немногословными^ торопли
выми и замкнутыми, вдруг 
все поголовно превратились 
в шутников. Каждый вечер 
они собирались на бесхит
ростную мелодию гармошки 
или тянулись неторопливо к 
патефону, поставленному в 
открытом окне для всеоб
щего прослушивания. Саш 
ка с гитарой выходил п о зж р  
всех, уже в темноте. И то; 
час вокруг него—на лавочк- 
на принесенных табуретках 
просто на корточках—расч а 
живался плотный круг ж н ' 
нерадостной ребятни, фрон 
товиков, позванивавших мо 
далями, и девушек в пе, ■ 
рых кофточках, отглажен
ных до блеска известны ■ 
всей улице самым полир 
ванным утюгом, которы ■ 
одалживался этими модни 
цами у тети Тони Тарат>
НИНОЙ.

Сашке наперебой торопи
лись пересказать новые 
анекдоты, но он только чуть 
морщил в улыбке левую 
щеку, резко вскидывал го
лову, отбрасывая со лба 
длинный кучерявый чуб, и 
коротко ударял всей пятер
ней по струнам. Первый же 
аккорд отсекал разговоры, 
шутники затихали. А  Саш
кина гитара, уложенная на 
обрубок ампутированной ^но- 
ги в подколотой штанине из 
серого довоенного .коверко
та, — простая гитара — на
чинала свое непередаваемое 
пение.

Играть так, как Сашка, 
никто не умел. Его ладонь 
легонько скользила вдоль 
струны, и звук, вибрируя 
под пальцами, стонал и мя
укал, шептал и звенел. Ги
тара плакала с певучим 
придыханием, назьшавшим- 
ся гавайским, обнажала 
грусть Сашкиной души. А 
сам он, щаверное, не хотел, 
чтобы слушатели знали о 
тайнах его настроения.

Потому Сашка опять уда
рял всей пятерней по стру
нам, и популярнейшая «Че- 
лита», которая «нежна и 
прекрасна и вспыльчива так, 
и властна» в Сашкиноммс- 
полнении представала раз
малеванной девицей. _ Про 
нее «скажет прохожий; та
кая нынче мода пошла — 
на всех чертей похожа». От 
резких взмахов Сашкиной 
руки тополиный пух, мед
ленно .падавший с ветвей, 
завихрялся, клубился и, на
летая на огоньки папирос, 
вспыхивал в темноте поро
ховыми искрами.' Этот фей
ерверк усиливал шутливость 
песни, ее подхватывали все. 
Ведь нет ничего более до
ступного для шуток, чем 
женская мода. Все смеялись,

а Сашка даже не улыбался. 
И все знали, почему он 
мрачен.

В то солнечное лето Побе
ды каждая улица тайно гор
дилась своими девушками- 
красавицами. Они вдруг рас
цвели сразу, радостно и при
зывно. Все оказались строй
ными и нежными рядом с 
ухажерами - фронтовиками. 
Молодые пары определялись 
быстро, не скрывая своих 
намерений не мешкать со 
свадьбой. Но была на всякой

тополей перехватила у 
Сашки ведро, и тот, чтобы 
не упасть, нечаянно обнял 
ее одной рукой. Лена при
гладила разлохмаченный 
Сашкин чуб, что-то сказала 
ему улыбчиво и пошла по
ливать уже зеленеющие об
рубки. Теперь каждый вечер, 
шествуя с кавалерами мимо 
лавочки, где Сашка играл на 
гитаре, Лена всегда останав
ливалась и молча улыбалась 
его виртуозному мастерству.

В первый же зимний ме-

зили, виляли из стороны в 
сторону, благо, дорога была 
всегда совершенно nycTaia. 
Но избавиться от крючни
ков было невозможно, они 
прилипали к машине, как 
оводы к корове.

В тот зимний день Саш
ка, поскрипывая костылем, 
стоял на пересечении улиц 
среди разрумянившихся от 
мороза пацанов - крючни
ков. Они ждали грузившую
ся на Каштаке полуторку и 
хвастались друг перед дру-

Э .  C m o f i . w f i

ул;1це одна красавица из 
красавиц, которую провожа
ли на танцы всегда несколь
ко бравых воинов. Они со
бирались группой, скрывая 
этим друг от друга и от нее 
восторженность обожания. 
Следили друг за другом, что
бы кто-то не успел первым 
признаться в любви. Вот 
такая группа с пышноволо_- 
сой Леной в центре каждый 
вечер проходила мимо Саш
ки. И он мрачнел.

В то лето по всему городу 
томичи сажали тополя. 
Двухметровые ровные ство
лы без корней и веток, об
мотанные поверху на срезе 
мокрыми тряпками, выстра
ивались вдоль улиц и забо
ров. В то лето горожане 
уже не копали грядки воз
ле домов. Но мало верилось, 
что эти тополиные обрубки 
приживутся, зазеленеют. 
Уж очень они напоминали 
шеренги раненых с перевя
занными головами, беспо
мощных в своем ожидании. 
И все жители старались по
мочь тополям окрепнуть. 
Утром и вечером ведрами и 
ковшами все носили воду 
для полива, радуясь каждой 
проклюнувшейся клейкой 
почке.

СаШка наливал полное ве
дро и, качнувшись на своей 
единственной ноге. Широ
ким махом ставил ведро на 
землю далеко вперед. Под
прыгивал к ведру, брал 
дужку в ладонь — и опять 
взмах вперед. Это был цир
ковой номер — не упасть 
самому и не пролить воду. 
Ребятня аплодировала Саш
ке, и он хохотал со всеми, 
размахивая ведром все 
дальше и дальше.

Красавица Лена у самых

сяц, когда снег затоптали до 
блеска и на Д’альне-Ключев- 
ской редкие грузовики от
полировали дорогу, появи
лась у мальчишек всеобщая 
забава. Каждый день две по
луторки, подвывая на глад
ких ухабах, возили с косо
гора Каштака глину. Рейсы 
эти были очень редки, ма
шины долго грузились вруч
ную, где-то долго разгружа^ 
лись. Раз в несколько дней 
косогор опоясывался бечев
кой с красными флажками, 
тогда динамитом взрывали 
замороженную глину. Жел
тые осколки развороченных 
глыб разлетались по всей 
улице, пробивая сугробы, 
сшибая ветки старых дере
вьев.

И мальчишки кидались на 
дорогу, чтобы убрать с про
езжей части каждый комо
чек. За этим они следили 
очень внимательно, потому 
что глина могла попасть 
под коньки. А всеобщей за
бавой как раз и было ката
ние на коньках, уцепив
шись за машину. Для этого 
у каждого мальчишки был 
длинный крючок, согнутый 
из самой толстой проволоки. 
Видимо, лесные разбойники 
в старые времена действова
ли подобным манером, ког
да на пустынной зимней до
роге накидьшали кованые 
стальные крючья на возок 
обоза, выхватывая его свои
ми сильными конями из 
общего ряда.

Крючки у мальчишек бы
ли для того, чтобы, зацепив
шись за задний борт кузова, 
прокатиться на коньках. Но 
шоферы относились к этим 
любителям катания, как к 
разбойникам. Они разгоняли 
машины, неожиданно тормо-

гом коньками. На валенки и 
ватные стежрнки были при
вязаны «снегурки »-обрубыши 
(это когда для форса спили
вали у «снегурок» носок за
гнутого полоза), было много 
самодельных деревянных 
коньков, окантованных же
лезом, и всего лишь пара 
«дутышей». Так назывались 
хоккейные^ коньки, ценив
шиеся особо за легкость 
скольжения.

Пацаны шумели, толка
лись, поглядывая, не и Дет 
ли машина, и вдруг Сашка 
попросил владельца «дуты
шей» дать ему один конек. 
Просьба эта никого не уди
вила, желание прокатиться 
казалось естественным для 
всех. На вйленок единствен
ной СаШкиной ноги положи
ли берестяную подкладку, 
чтобы веревка, затягиваемая 
палкой, не порвала обувь. 
Прикрутили «дутыш» акку
ратно и крепко, стараясь 
для Сашки и радуясь за не
го.

Сашка взял длинный, в 
рост, крючок и, когда под
вывавшая косо№кая полу
торка, имевшая всего лишь 
одну фару, поравнялась с 
ним, зацепился за низкий 
борт острым жалом, отбро
сив костыль. Благородство 
крючников было так вели
ко, что они позволили Саш
ке ехать за машиной одно
му. Пусть насладится ката
нием-, пусть никто не тол
кается рядом. Шофер, не 
видевший сквозь заморо
женные стекла, кто зацепил
ся, но давший, что заце
пились обязательно, начал 
свои обычные маневры.

Он подбросил газу чахо
точному двигателю, и тот 
дернул машину вперед.

Сашка чуть спружинил свою 
единственную, а потому на 
коньке казавшуюся особен
но длинной ногу и устоял. 
Шофер крутнул баранку, за
кидывая зад машины к, су
гробам обочины, но Сашка 
подтянулся на крючке, за
кладывая вираж, и мино
вал снег. В наборе шофер
ских неприятностей для 
крючников оставалось еще 
несколько торможений, по
сле чего водитель выскаки
вал и подзатыльниками 
разгонял пацанов. Но Саш
ке это не грозило, шофер
■ разу бы увидел, с кем име- 
“ т дело, не зря Сашку пу-

: !1ли одного.
Машина выжимала из се-

■ и последние силенки перед 
' Фможением, Сашка на од- 
мй ноге легко вилял из
тороны в сторону, за него 

;>адовались, им гордились.; 
И тут на самом ровном ме
сте. без всяких причин Саш- 
K.I упал, как подкошенный, 
I; проволочился несколько 
метров на животе, забыв вы- 
птстить из рук проволочный 
срючок. Пацаны поняли, 

■'1ГО под конек попала гли
на.

Полуторка ушла, не тор
мознув, пацаны стояли рас-; 
терянные, а Сашка поднял
ся на коленях. Без костыля 
он был беспомощен. Он сел 
и попробовал двигаться, от
жимаясь на руках. Полы 
длинного пальто гребли снег, 
подмялись под ладони, не 
давая переместить тулови
ще. Тогда Сашка лег на бок 
и стал перекатываться по 
дороге, как ненужная пу
стая бутылка, резко и зло 
поднимая и опуская ногу, 
чтобы оттолкнуться конь
ком. Он старался крутнуть 
себя посильнее, хватал ла
донями ледяную корку. Это 
было страшное и горькое 
зрелище. Это бьша беспо
щадная обнаженность бес
помощности всеми любимого 
Сашки. Пацаны опомнились 
и кинулись к нему, подни
мая с дороги, подсовывая 
костыль под руку, стряхи
вая снег с его пальто. Саш
ка встал молча, приладил 
поплотнее костыль, поднял 
глаза. На перекрестке стоя
ла Лена. Она была тут дав
но и все видела. Сашка в 
упор смотрел ей в глаза и 
молчал.

Лена так ничего и не 
сказала, повернулась и ушг 
ла в дом. Сашка снял конек, 
посидел несколько минут на 
cyrpoiSe и тоже ушел. А  че
рез несколько часов он за
стрелился из двухстволки 
шестнадцатого калибра. 
Большой палец своей един
ственной ноги он продел в 
курок и прижал концы ство
лов к груди.

Было ему всего 19 лет. 
Воевал он только полгода, 
медалей и орденов с фронта 
не принес.

Телевидение
ВТОРНИК, 12 мая 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.00 — Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30 — 
«Время»'. 8.15 — Играет М. Чай
ковская (виолончель). '8.35 — 
«Парни на обочине». Премьера 
четырехсерийного художествен
ного телефильма. 1-я серия. 
(Англия, 1982 г.). 9.35 — «Ребя
там о зверятах». 10.05 — «Наш 
соред». Документальный
фильм. 10.35 — Новости.

С 10.40 до 16.00 — перерыв.
16.00 — Новости. 16.15 -Л

«Взрослые и дети». До̂ кумек- 
тальные фильмы. 17.00 — «Ве- ' 
селые старты». 17.45 — Кон
церт. 18.15 — «Современность 
и литература». О пленуме Со
юза писателей СССР. 18.45 — 
«Сегодня В мире». 19.00 — «До' 
горных кряжей Каобанга». 
Премьера документального те
лефильма о сегодняшнем дне 
Социалистической Республики 
Вьетнам. 20.00 — «Парни на 
обочине». Художественный те
лефильм. 1-я серия. 21.00 —
«Время». . 21.35 — Телемост
журналистов СССР—США. 22.45 
— «Сегодня в мире». 23.00 — 
Джазовые композиции Степана 
Шакаряна.. 23.20 — Велогонка 
Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Город великой судь
бы». Премьера документально
го фильма. 8.35, 9.40 — При
родоведение. 2-й класс. 8.55 — 
«Пушистая радуга». Научно-по
пулярный фильм. 9.10, 13.45— 
■^анцуэский язык. 1-й год 
боучения. 10.00 — Поэзия
С. Гудзенко. 10.35, 11.40 — Ос
новы информатики и вычис
лительной техники. 9-й класс. 
11.05 — Русская речь. 12.10 — 
«Пятно». Художественный те
лефильм. 14.15 — Новости.
14.20 — Эстетическое воспита
ние. Телевидение как вид ис
кусства.

С 15.05 до 18.00 — перерыв.
18.00 — Новости.

ТОМСК
18.15 — «Слагаемые успеха». 

18.40 — «Живите и здравст
вуйте». Документальный
фильм. 19.00—«День области».
19.15 — Экзаменует госприем- 
ка. 19.50 — Киножурнал.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, 

малыши!».
ТОМСК

20.20 — «И оживает музыка 
веков». У нас в студии ан
самбль «Камерата». 120.50 — 
Телефильм.

МОСКВА
21.00 — '«Время». 21.35 —

«КВ'Н-в7». Полуфинал. Встреча 
студентов Уральского политех
нического института и Москов
ского химико-технологического 
института.

СООБЩ АЕТ

Сегодня — переменная об
лачность, местами неболь
шие кратковременные до
жди, грозы, ветер юго-запад
ный, температура 20—25, в 
Томске 22—24 градуса тепла.

13 и 14 мая — пе]>еменяая 
облачность, без осадков, по 
■северо-востоку местами до
жди, грозы, ветер западный, 
7—12 метров в секун;^, тем
пература ночью 5—10, ме
стами 15, днем 15—20, места
ми 25 градусов тепла.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

Т е а т р
ДРАМЫ

12 мая. «О, жзнщины..,» —
19.

13 мая. «5-й,— гопос* —  20. 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

12 мая. Фветиваль народных 
театров. Театр Дома ученых, 
«Донамарон» —  19.

В помещении Дома союзов 
театр - студия Ср. Васюгана — 
«Солдатская вдова» —  19. 

КУКОЛ
12 мая. «Виконтий Премуд

рый» —  11.

МАЛЫ Й КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ФИЛАРМОНИЙ

12 мая. Дни флейтовой му
зыки —  19-30.

Дворес^ зрелищ 
и спорта

12 мая. Кинолекторий
•Праздник кино». Фильм «По
путного аотра. Синяя птица!»
—  12.

Творческая встреча с артис
том театра и кино, за
служенным артистам УССР 
Владимиром КОНКИНЫМ.
Фильм «Марина» —  19.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
12 мая. «Парахват» — 9,

10-50, 12-40, 14-30, 10-20, 18-10,
20, 21-40.

имени М. ГОРЬКОГО 
12 мая. «Трое мужчин и 

младенец ■ люлька» — 8-40,
10-20, 12.'13-40, 15-20, 17, 18-40,
20- 20, 22. «Ваэымянный замок»
— В-40. 10-20, 12, 13-40. 15-20,
17. 18-40, 20-20, 22. «Соло тру
бы» — 9, 10-05. 11-10, 12-15,
13- 20, 14-25, 15-30, 16-35. 17-40.

«ОКТЯБРЬ»
12 мая. «Фавориты Луны»—

8-30. 10-25. 12-20. 14-15, 16-10, 
18-10, 20-10, 22-05. «Троа муж
чин и младанац а люльна» — 
8-40, 12-10, 14, 18. 17-50, 19-40,
21- 30. Мультсборник «Картин
ки с выставки» — 10-30.

«ПИОНЕР»
12 мая. «Варвара - краса, 

длинная коса» — 9, 11, 13, 15. 
«Хорошо сидим!» ^  17, 19. 21. 

имени И. ЧЕРНЫХ 
12 мая. «За явным прайму- 

шаетаом» — 9. 10-40. 12-20, 14,
18, 17-40, 19-20, 21. «Лавша» — 
9, 10-40, 12-20, 18, 17-40, 19-20.
21. «Кот идат по сладу» —
14- 20.

«СИБИРЯК»
12 мая. «Единица е обманом»

— 9-20. «Танцплощадка» — ц , 
12-40, 14-20. 16, 17-40. 19-20. 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
И ТЕХНИКИ 
«АВАНГАРД»

12 мая. «Тайна жяталай ЛУ- 
ны» — 10-30, 15. «Солярке» — 
18. 21.

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
1М УЗЫ КА.Л1^Я Ш КОЛА
№ 3 (ул. Б. Куна, 1) И ЕЕ 
ФИЛИАЛ (школа № 19 в 
р-нс! спичфабрищ! «Си!- 
бирь») ОБЪЯВЛЯЮТ НА; 
БОР учащихся на новый 
учебный 1987/88 год по спе- 
{щальностям;

фортепьяно, скрипка, хо
ровое пение — детей в воз
расте 7—9 лет;

баяв, аккорде^ домра, 
балалайка — детей в вОйра- 
сте 9—12 лет;

в подготовительный
класс:

фортепьяно, скрипка и 
хоровое пение — детей в 
возрасте 6 — 7 лет, баян, 
аккордеон, домра, балалай
ка — детей в возрасте 8— 
10 лет.

Прием документов — до 
15 мая.

Автоппсола ДОСААФ 
ПРОВОДИТ НАБОР на
курсы подготовки водитея!ей 
транспортных средств кате
гории «А », «ВС», а также 
повышения квалификации 
водителей на 1 и II класс 
с категорией «Е».

Обращаться ежедневно с 
17 часов по адресу; пр. Ле
нина, автошкола
ДОСААФ. Справки по теле
фону 2-48-53.

На склад Томского гортоп- 
сбыта поступил уголь ры
ночного фонда Кузнецкого 
бассейна, хорошего качест
ва. Гортопебыт совместно с 
Трансагентством просит на
селение г. Томска и обла
сти запастись углем на зи
му.

Обращаться; г. Томск, 
пер. Нахимова, 10. Справки 
по тел. 5-35-37.

Издательству «Красное
знамя» на постоянную рабо
ту требуются; слесари-на
ладчики полиграфического 
оборудования, машинисты 
бумагорезательных машин, 
травильщик, ученики на 
фальцевальную машину,
подсобные рабочие, инже
нер по оборудованию и ТБ, 
приемщики на машины.

Обращаться; г. Томок, пр. 
им. Фрунзе, ЮЗ. Тел. 1-47-00.

Т Р У Д О У С Т й » О И С Т В А

ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ
НА ТОМСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИ

Н АТ срочно; квалифицированных машинистов экскава
торов, автокранов и бульдозеров, фрезеровщика, маля
ров, монтажников ЖБК, операторов конвейерных линий, 
контролеров ОТК, сварщиков арматурных сеток и кар
касов, мастеров.

д е к  имеет стол заказов, столовую, базу отдыха, мед
санчасть, профилакторий, салон бытовых услуг. Доставка 
на работу и с работы осуществляется транспортом пред
приятия. '

На комбинате заселен первый дом молодежного жи
лого комплекса. В 1987-Г-1988 гг. ДСК введет еще два до
ма первой очереди МЖК и культурно-спортивный центр. 
Начиная с 1988 года, планируется строительство второй 
очереди МЖ К по ул. Алтайской, в которую будут вхо
дить жилые дома, школа, детский сад, другие об-ьекты 
социального назначения. В 1987 году будет сдано благо
устроенное молодежное общежитие на 700 мест, ведется 
строительство собственного жилья. Справки п° телейю- 
нам 1-24-97, 1-09-05.

На  ТОМСКИЙ д о к  ль г срочно; главного бухгалтера, 
заместителя главного бз^хгалтера, начальника производ
ственного отдела, начальника снабжения, инженера по 
труду и зарплате, экономиста, нормировщика, мастеров, 
кузнеца, рабочих в лесопильный н тарный цехи; 
с 25 мая на период навигации — рабочих на выкат
ку круглого леса из воды.

Комбинат имеет столовую, стол заказов. Доставка на 
работу и с работы — служе№ым транспортом. Справки 
по телефонам 3-88-25, 3-87-11.

ИА ТОМСКИЙ ЗАВОД ПРОХЛАДИТЕЛЬ
НЫХ НАПИТКОВ, В РЕКОНСТРУИРОВАН
НЫЕ ЦЕХИ для работы во вторую и третью сме
ны; мастеров и рабочих на линии розлива газированной 
воды, слесарей-яаладчиков, электриков, техников-техяо- 
логов, диспетчеров, главного бухгалтера, бухгалтеров, ма
шинистов паровых котлов, операторов аммиачно-холо
дильных установок, заместителя директора по общим во
просам, заведующего складом. Специалистам гфедостав- 
ляются места в общежитии. Доставка работающих—слу
жебным транспортом. Принимаются пенсионеры, домо
хозяйки, студенты. Справки по телефонам 4-01-31; 
4-31-79.'В  связи с наступлением летнего сезона в продо
вольственные райпищеторги города Томска для торгов
ли квасом продавцов мелкой розницы, грузчиков, уче
ников продавцов. Приглашаются пенсионеры и домохо
зяйки, студенты, учащиеся старших классов общеобра
зовательных школ на полный и неполный рабочий день, 
а также рабочие и служащие на работу по совмести
тельству, в свободное от основной работы время. Оплата 
труда сдельная (8— 10 р у б л ей  за 100 рублей реализован
ной продукции). Средний заработок работников по тор
говле квасом 250—300 рублей.

Приглашаются также семейные бригады для работы 
по семейному подряду.

Обращаться: пр. Кирова, 17: ул. Бердская, 18: ул.
Пушкина, 71. Справки по телефонам 4-43-96, 4-31-79,
3-44-91, 3-48-64, 2-20-62, 3-15-69, 2-40-21.

Администрация, партий- Правление, профсоюзная
нал. профсоюзная органи- организация н совет вете-
эации скорбят по поводу ранов во%ны и труда обл-
«ончины старейшего работ- потребсоюза извещают о
ника Томского манометро- смерти участника Великой
вого завода, ветерана тру- Отечественной войны, вете-

рана потребительской ко-
ГИЦЕВИЧА операции

Антона Антоновича ПУШ КАРЕВА
и выражают глубокое собо- .Григория Григорьевича
леэнование родным и близ- и выражают глубокое собо-
КИМ покойного. леэнование родным и близ-

КИМ покойного.

Ректорат, партком и проф-
ком Томского политехниче- Муж, дети, внуки, прав-
сиого института с прискор- нуки, родные с глубежим
бием извещают о смерти прискорбием извещают о
ветерана войны и труда кончине после продолжи*
преподавателя военной ка- тельной болезни
федры подполковника . липницкоя

КИРИЛЛОВА Ядвиги Игнатьевны.
Алексея Николаевича .Вынос тела — 12 мая, в

и выражают глубокое собо- 14 часов, из квартиры по-
леэнешание родным я близ- койной (ул. Елизаровых, 22,
КИМ покойного.. кв. 8).
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