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Газет а «Уме» (г. Новоси
бирск) опубликовала лекции  
профессора НГПИ Валерия  
ТЮПЫ «О концепции гум а
нит арного образования». 
Смысл этой концепции не нов, 
но, думается, не каж ды й с ней 
знаком. Печально только, 
что газет а «Пермский 
университет» публикует  
м ы сли новосибирского учено
го, не дож давш ись, когда по 
вопросам системы образо
вания и обучения вы скаж ут 
ся наш и университетские спе
циалист ы...

Начну с утверждения: необходим 
альтернативный университет. 
Прежде всего, государственные 
структуры инертны: трудно что- 
либо менять, а менять есть что. 
Во-вторых, студент в университете 
— нулевая административная 
структура, а хотелось бы устано
вить связку: учитель-ученик. Да
лее, государственное образова
ние рассчитано на массовый 
выпуск специалистов, а нам нужны 
уникальные специалисты. Мне 
известно, что в Англии и Франции 
нагрузка у преподавателей со
ставляет 4 часа в неделю, у сту
дентов — 12, у нас же препода
ватель загружен на 12 часов, сту
дент — в среднем на 30. Кроме 
того, в независимом университете 
должны быть поставлены на пер
вое Место иностранные языки. 
На этих принципах должен быть 
организован альтернативный 
университет.

Рассказ о гуманитарном обра
зовании мне хотелось бы начать с 
модели четырех модусов сознания.

Развитие педагогики должно 
быть увязано со ступенями созна
ния. На первом этапе: действуй, как 
я, как другой. На втором этапе — 
культ знаний: есть твердая система 
знаний, которую надо усвоить. На 
третьем этапе — специлизация, 
важно выявить индивидуальные 
способности. И, наконец, на пос
леднем этапе — культура конвер
гентного сознания: общение между 
учителем и учеником как диалог 
культур. Слово «диалог культур» 
ассоциируется у нас со «школой

диалога культур» Библера: внутри 
каждой личности возникает диалог 
культур, охватывается универсум. 
Библер идет вслед за Бахтиным, но 
прочитывает его по-своему — 
внепричастная необходимость: уз
навать другого в себе и себя в 
другом.

Замечено, что мышление чело
века сильно зависит от прастран- 
ственной аудитории: круглый зал и 
сверху лектор-завершенность; 
преподаватель снизу, за столом — 
студенты берут, что хотят; плоская 
аудитория, столы на равном рас
стоянии от центра — начало обще
ния между учителем и учеником, 
«культура откровения». Знание 
приходит не только тогда, когда 
кто-то рассказал, а я узнал, но и в 
процессе художественного восп

Э т ап ы  образования

Эпоха Ступень сознания Педагогика

1 Первобытное
общество

МЫ — сознание, роевое 
сознание

Навыки

и Д о  XIX века Авторитетное сознание, 
ОН -  сознание

Знания

ш XIX век Уединенное сознание, 
В — сознание

Способности

IY XX век Кошмар уединенного 
сознания, МЫ — сознание

«Культура»

риятия: знал всегда, но не мог 
выразить (это как бы другое во 
мне).

Сделав такую большую вводную 
часть, на примере литературы в 
средней школе покажу концепцию 
образования. В существующей 
системе преподавания литературы 
нет научно обоснованного выбора 
материала: сначала материал рас
пределяется, исходя из возрастных 
особенностей, потом -  в хроно
логическом порядке. В новой кон
цепции предполагается в обуче
нии литературе воспроизводить 
культурные возрасты. На пер
вом этапе каждого можно научить 
писать стихи. Ученикам 5 класса 
это кажется совершенно естест
венным, они даже ориентируются 
на соревновательность. Затем пе
реходим к следующей ступени — 
целостности. (У Библера, напри
мер, на каждой ступени свои текс
ты: начальная школа соответствует 
античности — даются, как можно 
больше, античные тексты и т. д.) 
Последняя ступень -  деловая иг
ра, театр; нужно поставить роман, 
лирическую поэму. Ученики до
лжны увидеть текст изнутри, через 
роль актера, литконсультанта, 
эксперта. Здесь говорится то, что 
внутри себя, но как бы не от своего 
имени, а от имени роли. В резуль
тате все участники нащупывают 
что-то общее, и в то же время — 
каждый что-то свое. И здесь на
чинается поиск точки конвергент- 
ности.

Это, конечно, не полная концеп
ция гуманитарного образования, 
но мне показалось важным оста
новиться на некоторых исходных 
моментах организации учебного 
процесса в новом университете, 

i

езонанс
ПОСЧИТАЛИ -  ПРОСЛЕЗИЛИСЬ?

В годы застоя очень .любили рассказывать веселый анекдот. Идет 
Брежнев но базару, а за пр1злаззк'ом камка зен арбуз пролает. «Можно 
арбуз купить?» интересуется Леонид Ильич. «Можни! Вибирайтэ!» — 
ноказыззаст каика зон на арбу з. «Как же можно 131ябирать, если арбу з 
один?» • снрашззззаст Прежней. «Так ты же у мае тззже одни — а мы тебя 
гоже пыбирисм».

Несколько дней назад для голосонання предлагалось аж четыре 
арбуза. Ираида, к процессу мыбороз* заинтересованности иино ноуба- 
ннлось. Что снилетел 1.стззуст сечи не зз тухлости арбу зон, то хотя бы ззб
их ненужности.

Среди пермскою студенчества преобладали следующие взгляды на 
голосование:

и) Все они намсрху сволочи;
Я) Те. кто MimimvmtpvrT оЛтеетпенпым гпчппннгм. е т  уже ефор

мироззали, и глупо идти на пункт для голосования и с торжественной 
фзз знономией бросать 1з урну свои бумажки;

1з) В Америке умные люди гордятся тем. что они никогда в жизни 
1зс голосовали, а политику считают уделом илиото|з и шизофреников;

г) Процессы |з стране ilik'TOBliKO неуправляем!,i, что бузи, наверху хоть Ельцин, xoti> Чарли Чаплин ничет нс изменится;
л) Mia им MCiUHTb не будем — пусть xoti. они нам нс мешают.
Итак, 1зот с тлк1зми мыслями студен зы ИГУ ходилн на голосование 

на пункт № 4. Там им предлагалось получить но четыре бюллетеня и 
почеркаться на них. .

Итог оказался достаточно симптоматичным. Из 1683 списочных 
избирателей допол зли до пункта дли голосования в хнмкорпусс всего 
M l  человек (41 А 'г). Остал1.ные предпочли уехать домой или отмстить 
день референдума традиционной 1зоскрссной общажной ш.инкой.

И з пришедших 1зсе-таки на пункт для голосонання некоторые пред
почли 1ззять бюллетени !з качестве сувенира -  надо думать, в скором 
1зрсмсззи вопрос «Доверяете ли вы 11ре зиденту» займет достойное 
место на обшарпавших стенках общаг. По крайней мере из шнла13131нх 
M l  бюллетеней три осели и студенческих карманах. Binpa зили доверие 
Пре зиденту 567 человек (81,3%), исД01зсрис 112 (16%). 15 бюллетеней 
при знаши недействительными. Итак, слава богу, что в нашей студен
ческой семье xoti. кто-то кому-то ло1зсряст.

Высоко оценили студент ia и политику Президент а. Нрзизится она 532 
человекам (всего бюллетеней нашли 693) и что составляет 76,8%л Так 
что тезис о студентах, обедневших в ходе перестройки весьма сом- 
нитслсзз. «Нет» политике Ельцина сказали 148 человек, а недействи
тельных бюллетеней нашли 13.

Третий вопрос (о досрочных выборах Президента) подучил гордое 
студенческое «нет» — идею перев1.зборов поддерживают лишь 169 че
ловек (24,4%), зато 497 студентов высказались против. При этом не- 
дсйстиительными признано аж 27 бюллетеней — то есть, они были 
либо исчсркаиы всякой похабшиной, либо зачеркнуты истой, и с другой 
стороны.

А четвертый вопрос завершился ответом «да». Из 697 бюллетеней 
578 (83%) хотят видеть ношах депутатов. 104 челоззека сказали «нет», 
а 14 испортили бюллетени.

Выводы очевидны. Во-первых, пофигизм пермских студентов на
лицо. Во-вторых, Президента они любят. Политику его тоже. Но самое 
интересное состоит в том, что среди их педагогов расклад мнений был 
несколько иным — по крайней мере, немало приходилось в предвы
борные дни слышать рассуждений преподавателей о неприятии Ель
цина.

Олин и з студентов прокомментировал ситуацию так: «Если бы наш 
профессор нс брюзжал и нс брызгал слюной, обзывая Ельцина сво
лочью, я бы еще подумал, как голосовать. А так — свой выбор я сделал».



ЭТИ СТРОКИ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ 
ПОДЧЕРКНУТЫ КРАСНЫМ...

В 1939 году после расф орм и
рования Дальневосточного  
университета, когда Влади
восток бы л объявлен закры 
т ым, Ивану Григорьевичу 
Ш апошникову пришлось по
кинуть город. К  тому времени 
он закончил аспирант уру  
физического ф акульт ет а  
МГУ, где приобщился к кругу 
крупных физиков-теорети- 
ков, защ ит ил кандидатскую  
диссертацию и, возврат ив
шись во Владивосток, рабо
т ал заведующим кафедрой  
теоретической физики Д а л ь
невосточного университета.

В том ж е году по приглаш е
нию заведующего кафедрой 
Казанского университета С. 
А. Альт ш улера Иван Григорь
евич уехал работ ат ь в Казань  
и там начал свою дея
тельность в качестве заве
дующего кафедрой теорети
ческой физики. А летом 1939 
года И. Г. Ш апошникова при
звали на действительную  
служ бу  в армию . Научных 
работ ников в арм ию  не брали, 
но Иван Григорьевич попал в 
Ворошиловский призыв, когда 
призы вали на служ бу тех, 
кто имел отсрочки. В армии  
не нашли иного способа ис- 
пол ьзоват ь возмож ност и 
молодого ученого-физика, как  
назначит ь его библиот ека
рем.

Иван Григорьевич вспо
минает:

В НАЧАЛЕ войны в армии 
был полный развал. Я 

знаю по своему опыту: в нашем 
полку в разведку шли люди, не 
имевшие даже топографических 
карт местности.

Проходил службу я на Украине (в 
Николаеве и Одессе) и в Молдавии 
(в Тирасполе). Отступление в ав
густе 1941 года было бегством.

Там, в Уманском окружении, пе
рестали существовать наш полк и 
дивизия. Я решил самостоятельно 
пробираться к фронту, а где был 
фронт, никому не было известно. 
Сколько я пробирался, не помню 
точно, несколько недель шел от 
одного населенного пункта к дру
гому. Принимали тогда в тех местах 
таких, как я, не ахти как любезно: 
где дадут поесть, где -  нет.

В деревне Березовка, куда в 
один из домов я зашел попить, 
оказались румыны.

Они стали мне угрожать. Из-за 
незнания языка я не мог объяс
ниться с ними. Спасла меня проез
жавшая мимо машина с немцами — 
это были уже тыловые места. Я 
обратился к немцам на немецком 
языке. Появление немцев спасло 
меня, румыны бы меня сразу рас
стреляли. Отвезли меня в сборный 
пункт военнопленных.

Это была большая территория 
совхоза, никаких строений нет. Там 
оказалось колоссальное количес

тво таких, как я, людей. Есть давали 
столько, что долго не протянуть. 
Время от времени оттуда на маши
нах забирали людей в лагеря ста
ционарные. В один из таких приез
дов попал и я. Увезли меня в не
большой лагерь в Бендерах: там 
железнодорожный вокзал и реч
ной порт.

Для дальнейшей моей судьбы 
решающим оказалось то обстоя
тельство, что на том фронте ты
ловые немецкие войска поличному 
составу были в большинстве не не
мецкие, а австрийские, австрийцы 
же были значительно человечнее 
немцев и гораздо менее приверже
ны фашизму.

События развивались следую
щим образом. Как на работе, так и 
в лагере, я много разговаривал с 
охраной (я знал немецкий язык). 
Меня слушали охотно, был боль
шой интерес к нашей стране, было 
много вопросов (правда, среди них 
были и анекдотичные, например: а 
разве у вас есть университеты? 
или: а сколько у вас можно иметь 
жен?). Мне давали немецкие газе
ты, которые я читал и пересказы
вал товарищам по плену — разуме
ется, с соответствующими ком
ментариями тех мест, где о нас 
говорился вздор, подобный при
веденным выше вопросам, или где 
искажались те или иные факты. 
Эта моя деятельность была заме
чена начальством лагеря. Однаж
ды увезли меня из этого лагеря без 
объяснений. Привезли в лагерь на 
Темводе в г. Николаеве. Это был не 
лагерь уничтожения, а рабоче-пе
ресылочный лагерь. Там прямым 
ходом — в лагерную тюрьму. Доп
рашивали. Но никаких избиений не 
было. Обвинений было несколько: 
каким образом я, доцент, заведу
ющий кафедрой, мог быть в армии 
простым ефрейтором, не офице
ром, не политработником? Меня 
спасло, что там в лагере, были 
люди из нашего полка, которые 
подтвердили мое звание. Читал не
мецкие газеты и использовал дан
ные для ориентации военноплен
ных -  но что в этом плохого?

Если бы лагерем управляли нем
цы, а не австрийцы -  меня не было 
бы в живых на следующий день

МНЕ предложили стать пере
водчиком в лазарете для 

военнопленных. Это был решаю
щий момент. Мы уже все тогда 
числились предателями и после 
возвращения из оккупированных 
мест попадали в лагеря нередко 
хуже немецких. Я знал, что меня 
ожидает по возвращении, но тем не 
менее согласился, в расчете на то, 
что смогу использовать свое по
ложение переводчика, хотя бы для 
некоторого облегчения участи ра
неных и больных военнопленных, 
а может быть, и для подпольной 
патриотической деятельности.

В лазарете все наши и часто 
очень квалифицированные врачи, 
а начальник лазарета — австриец.

Русского языка он не знал. Мне 
удалось не допускать зверства, 
которые бытовали при прежнем 
переводчике, улучшить питание, 
снабжение медикаментами. Я на
чал присматриваться к врачам, что
бы, если найду людей, достойных 
доверия, создать патриотическую 
подпольную группу. Это удалось 
сделать. Сначала мы могли только 
использовать для ориентации в 
событиях войны наши газеты и 
журналы, которые привозили но
вые пленные. Позже, благодаря 
либерализму австрийского коман
дования и своему привилегиро
ванному положению, я получил 
разрешение вместе с врачами, ра
зумеется, под конвоем, выходить в 
город. Однажды в городе встретил 
знакомого человека, историка, 
доцента Тарасова, который попал 
под такой же Ворошиловский при
зыв, был ранен, оказался в городс
ком лазарете военнопленных, по
сле выздоровления был отпущен 
из плена, работал директором го
родского исторического музея. 
Благодаря этому контакту мне 
удалось установить связь с никола
евской подпольной группой вра
чей. Это позволило мне выпускать 
из лагеря в город людей, которым 
я доверял. Техника побега из ла
геря была элементарная: большие 
группы военнопленных каждый 
день под небольшим конвоем шли 
на работу в город, там без труда 
«терялись» те, кого я предвари
тельно инструктировал. Я имел 
возможность получать документы: 
советские паспорта, немецкие до
кументы, заменяющие паспорта. 
Такими документами я снабжал 
людей вместе с конкретными адре
сами. Еще один вид деятельности 
нашей подпольной группы: через 
николаевский лагерь проходило 
большое количество жителей Ни
колаева перед отправкой в Герма- 
нию на тяжелые работы. Их под
вергали медицинскому освиде
тельствованию (немцы боялись 
«экспортировать» в Германию за
разные болезни). Этим занимались 
врачи нашей группы. Нам удалось 
не одну сотню людей спасти от 
угона в Германию.

А ПОТОМ группе нашей пришло 
время самой уходить. Немцы, 

уходя, забирали своих «помощни
ков». Лагерь находился на берегу 
реки, на другом -  Николаев. Люди 
из городской группы обеспечивали 
лодку, а там — конкретные адреса. 
Меня при побеге снабдили немец
кой формой, немецкой винтовкой. 
В Николаеве в течение полутора
двух недель скрывался вместе с 
другими в заранее подготовленном 
убежище. Когда наши войска при
шли, мы все вышли на поверх
ность.

Насколько я знаю, все пошли по

той дороге, о которой я вам гово» 
рил, а я — нет. Я пошел в «СМЕРШ» 
— это воинская контрразведка, там 
рассказал все о себе. Там о моей 
подпольной деятельности было из
вестно, знали об этом и в НКВД. 
Через два — три дня я уже был 
заведующим кафедрой физики в 
Николаевском пединституте (у ме
ня даже сохранилась бумажка, об
рывок какого-то документа, на ко
торой от руки написано соответс
твующее распоряжение Никола
евского облоно). Даже несколько 
семинаров провел с сотрудниками. 
А потом я почувствовал, что надо 
мной сгущаются тучи, и надо бы 
мне из Николаева куда-то исчез
нуть. Дело в том, что нашлись люди 
(где и когда их нет ?), которым 
показалось соблазнительным 
проявлять бдительность (а может 
быть, просто улучшить свое поло
жение) путем шантажа тех, кто 
«пригрел неблагонадежного».

Я связался по почте с коллегами, 
друзьями из Свердловска, Москвы, 
Казани. И нужно отдать должное 
ректору Казанского университета. 
Возможно, он ощутил чувство вины 
за то, что не сохранил меня от Во
рошиловского призыва; он принял 
меня в университет, хотя у меня не 
было, разумеется, паспорта. Там я 
принял участие в исследованиях 
группы Е. К. Завойского по ради
оспектроскопии, с тех пор это ста
ло одним из моих основных науч
ных направлений.

Четыре года я проработал заве
дующим кафедрой теоретической 
физики. И снова стали сгущаться 
тучи, по той же причине, что и в 
Николаеве. Я находился в Москве 
в длительной научной команди
ровке. И там получил письмо от 
знакомого физика из Казани, в 
котором он сообщал мне, что я 
уволен из Казанского университе
та. У меня сохранился полный текст 
приказа: «Заведующего кафедрой 
теоретической физики И. Г. Ша
пошникова уволить для приведе
ния в соответствие штата кафед
ры». Я вернулся в Казань. Неко
торое время работал на половине 
ставки в Казанском физико-техни
ческом институте, потом почувст
вовал, что и здесь меня тоже уволят 
«для приведения в соответствие 
штатов». Я написал в несколько 
университетов и институтов, но — 
безуспешно. Ответы приходили 
стандартные: отказ прямой или ма
ловразумительные отговорки.

УЗНАВ, что Петр Ефремович Сте
панов (с которым я был в ас

пирантуре у Леонтовича) в Перми, 
я написал ему. Ответ был короткий: 
«приезжай». Приехал в Пермь. По
мню наш со Степановым первый 
визит к ректору, Александру Иль
ичу Букиреву.

Это был не только высококвали
фицированный ученый, это был 
Человек, участник войны на Хал- 
хин-Голе. Он посмотрел на мое 
заявление, вижу: глазами — там, 
где я описываю свою службу в 
армии. Я открыл рот для объясне
ния, он меня прерывает: «Это меня 
не интересует, а вот сотрудник 
Степанов характеризует Вас как 
высококвалифицированного фи
зика. Мы вас принимаем». Это был 
май 1948 года. С тех пор я в Пер
мском университете.

В первый год пришлось читать 
все курсы теоретической физики. 
Вообще в первые годы работать 
было тяжело. Но работа доставля
ла радость, и сделано было много. 
И это главным образом не потому, 
что был сравнительно молод, а 
потому, что оказался в благоприят
ной человеческой атмосфере, сох
ранившейся вопреки порокам тог
дашней жизни в стране. За это — 
большое спасибо Перми и Пермс
кому университету.

Вот здесь, наверное, мож но  
поставить точку в военном 
периоде ж изни Ивана Григо
рьевича Ш апошникова, про
фессора, доктора ф изико-м а
тематических наук, заслу
ж енного деят еля науки Рос
сии. Его имя ст ало легендой и 
достоянием не т олько ф изи
ческого ф акульт ет а ЛГУ. 
Имя Ивана Григорьевича Ш а
пошникова широко известно и 
за  рубеж ом. В его личном деле 
— названия 15 ст ран, где Иван 
Григорьевич бы л на препода
ват ельской работ е, по науч
ному обмену, в качест ве экс
перта, участ ника М еж дуна
родны х конференций, симпо
зиумов.

И сам собой от пал вопрос, 
почему Иван Григорьевич не 
ст ал членом парт ии. Об эт ом  
красноречиво говорят подчер
кнут ые красны м  каран да
шом в авт обиограф ии строки
0 периоде 1941 — 44 гг.

Сейчас Иван Григорьевич
говорит о том времени спо
койно, но чего стоит эт о спо
койствие. И  т олько догады 
ват ься момсно, сколько в свое 
время ему приш лось вы слу
шать вопросов, упреков, пред
полож ений в свой адрес. 
Страшно подумать, что био
граф ия ученого-физика м огла  
прерват ься тогда, в 1941 году.

Уже в 60-е годы авт орит ет  
физика-т еорет ика И вана  
Григорьевича бы л признан, и 
он мог уехат ь куда угодно, но 
он и не дум ал о том, что где-то 
мож ет  остаться.

У Ивана Григорьевича есть 
ученики за рубеж ом . В х а р а к 
теристике И. Г. Ш апошни
кова отмечено: «педагог, в со
вершенстве владеющ ий пред
метом».

— Наш а каф едра ст ала  
«загранично ездящей » . Я  гор
ж усь нашей кафедрой  — эт о  
специалист ы самого высокого  
уровня. Радует и очень вы со
кий уровень человеческого, ду
ховного общения. К аф едра су
ществует уж е сорок лет. Мои 
научные дост иж ения ? Трудно 
аттестовать самого себя. То, 
что я  сделал в теории м а г
нит ны х неравновесных про
цессов, представляет инт е
рес.

Беседуя о том, что такое 
«хорошо ж ит ь», Иван Григо
рьевич говорит:

— Ж ит ь интересно, зн а 
чимо, не только для себя, но и 
для других. Чтобы ут ром  
вст ават ь с удовольствием.

Есть у  Ивана Григорьевича  
парт изанский билет Укра
ины. Есть военные награды . В 
том числе и такие, кот орым  

, он значения придает мало. Но 
есть и награды , кот орыми он 
очень дорож ит . Это — медаль  
«За боевые заслуги» (за его 
подпольную деятельность), 
орден Отечественной войны
1 степени, орден Трудового 
Красного Знамени.

И. СОЛОВЕЙЧИК.
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...И ЕЩЕ
На днях прочитали статью «Вот 

такая Любовь...» в газете «Пермс
кий университет» № 7 и решили 
высказаться. Как мы поняли. Л. Лы- 
санова умеет оправдываться, пере
водить разговор с одной темы на 
другую, а также искажать факты. 
Оказывается, виноваты студенты и 
газета, а не она.

Для того, чтобы разобраться, о 
чем действительно шла речь, с чего 
все началось и чем кончилось, мы 
решили рассказать историю от на
чала до конца.

Дело в том. что во время зимней 
сессии в нашем общежитии было 
вывешено объявление о том, что 
студенты, проживающие в обще
житии, могут получить гуманитар
ную помощь в виде риса 8 — 11 фев
раля. В связи с тем, что в 5-ом об
щежитии проживают студенты ме
ханико-математического факуль
тета, а каникулы на мехмате были 
в период с 1 до 15 февраля, боль
шинство студентов не могли полу
чить этот рис по причине отъезда 
домой.

Прошу подчеркнуть, что никако
го объявления о том, что рис будет 
выдаваться три недели, не было.

В статье «Вот такая Любовь...» Л. 
Лысанова придумала свою версию, 
как все было: «...Он же (Ф. Симо
нов) приходил с Сашей Прокуше- 
вым 26 февраля с. г. в профком с 
просьбой выдать им рис. А как 
выразилась газета, встречный воп
рос: «У вас что, крыша поехала?» не 
мог остановить их на пороге по 
причине, что он был занят студен
тами, стоящими в очереди за про
ездными билетами, и за порогом 
тоже стояли студенты — дверь 
была открыта. Думаю, что ребята 
об этом помнят. И я не радио слу
шала сидела, а работала, ответила, 
что надо было приходить вовремя, 
когда рис выдавали, сейчас я занята 
другими делами. Тогда Федор С., 
стоя у стола, возмутился, что я ему 
должна и обязана выдать рис. Да 
кто нам его дал? Да сколько оста
лось? Да куда мы его дели? Вот те
перь уместно упомянуть о крыше. И 
тут Федя в сердцах выпалил: «Обо
рзели».

Что же было на самом деле?
Честно говоря, в профком сту

дентов 26 февраля мы пришли ку
пить проездные билеты, ну и реши
ли, между ^аелом, спросить насчет 
риса.

(Заметим, что кроме нас, в проф
коме никого за проездными нс 
было):

Саша Прокушев сказал, что во 
время каникул выдавали рис, и 
поскольку мы уезжали из Перми, 
мы не смогли его получить. Будут 
ли его еще выдавать? «У вас что, 
крыша поехала?!!»— возмутилась 
Л. Лысанова. Такого мы не ожидали 
услышать. «Я выдавала его три не
дели и больше выдавать не собира
юсь»,— продолжала она. «Но мно
гие студенты наверняка не смогли 
получить рис. Интересно, куда же 
он делся?» — задал Саша встречный 
вопрос. «И вообще откуда мы зна
ли, что рис выдавался три неде
ли»,— поддержал Ф. Симонов. И 
тут, на счастье Л. Лысановой, зашли 
три—четыре человека за проезд
ными (на пороге и за порогом ни
какой толпы не было).Она сразу так 
занялась «работой», что перестала 
на нас вообще обращать внимание. 
Тогда, подумав, что она уходит от 
ответа, Саша спросил :«Почему вы 
нам не отвечаете?», она ответила: 
«Вы что, не видите, я работаю». На 
что Федя сказал:» Вроде бы мы 
пришли первыми, почему же до
лжны ждать?» На это она ответила: 
«Ну тогда я вам вообще ничего не 
скажу!»

На этом диалог закончился. За
мечу, что никаких фраз типа 
«Оборзели» Федя не выпаливал, как 
это пишет Л. Лысанова. Он это 
действительно сказал, но не в
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РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
честна риса к ней мы никаких пре
тензии не имеем. Нельзя же все 
принимать на свои счет.

4. Л. Лысанова утверждала, что в 
статье материал весь (а не частич
но) анонимный, даже после того, 
как ей показали списки подписей 
(их более 150). А  способ разреше
ния конфликта был прост: доста
точно было спокойно и вразуми
тельно ответить на наши вопросы. 
Тем более что через газету они все 
равно прозвучали. И никакого кон
фликта бы не было...

5. Оказывается, студентов не об
вешивают, а им дают больше, чем 
положено. Вообще-то нелегко за
помнить фамилии незнакомых 
людей из такого количества студен
тов. проживающих в общежитии, 
однако Л. Лысанова называла по
фамильно тех, кому выдала риса 
больше, чем другим.

6. В конце нашей доверительной 
беседы мне сказали, что газета сва
ливает на нас всю ответственность 
за статью, мол, мы ее будто сами 
всю придумали. И для того, что бы 
мы с Сашей сохранили доброе имя, 
мы должны написать заявление о 
том, что наши требования касались 
только риса и ничего больше. Са
мое удивительное, что Л. Лысанова 
достала листок (образец или ко
пию) того, что мы должны были 
написать. Л. Лысанова принялась 
было его читать, но я сказал, что 
никаких подобных заявлений мы 
писать не будем, а также добавил, 
что если вы хотите разобраться, кто 
в чем прав, а кто виноват — необ
ходимо всем (профкому, газете, 
студентам) собраться и выяснить. 
Такой способ решения вопроса Л. 
Лыеанову явно не устраивал.

Что касается статьи «Вот такая 
любовь...», не думаем, что кто-то 
воспримет ее серьезно — студенты 
особенно. Всю статью можно свес
ти к одной фразе: «Проком -  хо
роший, а студенты и газета плохие 
и неблагодарные».

Профком — это организация, 
которая должна защищать интере
сы студентов. Непонятно, чьи ин
тересы защищает зам. председате
ля профкома студентов ИГУ Л. Лы
санова в своей статье?!

Л. Лысанова предпочла свалить 
свою вину на студентов и газету че
рез саму же газету. Очень нам пон
равилось последнее высказывание 
в статье Л. Лысановой: «Соврешь — 
не помрешь, да впредь нс поверят». 
Как в воду глядела.

Г. S. Поведение *Л. Лысановой 
тяжело понять. В своей статье она 
пишет: «Предлагаю девочкам, ко
торым рис на фиг нс нужен (если, 
конечно, не съели уже), отдать его . 
Саше Прокушеву в коми. 618, пос
кольку он его нс успел получить, а 
желанием горел, так что, думаю, он 
и от фигового не откажется». В от
личие от Вас мы такого издева
тельского тона ни в заявлении, ни 
в статье себе не позволяли, а зна
чит, и извиняться нам не за что. А 
подачки от Л. Лысановой нам нс 
нужны.

Ф. СИМОНОВ.
А. ПРОКУШЕВ, 

студенты 4 курса мех-мата.

Кстати...
22 апрели состоялось расширен

ное заседание ректрита с участием 
деканов, комендагов оГинсжитий, 
работников УВД г. Перми и Дзер
жинского района, на котором рас- 
сматривался вопрос о состоянии дел 
в общежитиях. Одно из решений, 
принятых на ректорате: распреде
ление мест в студенческих обще
житиях и вручение ордеров студен
там поручить деканатам факульте-4 
тов.

От редактора...
В «рисовой» теме на этом мы ста

вим точку. Надоело читан, этот бес
конечный криминальный роман с 
продолжением. Если сгудеитов нс 
устраивает профком — поставьте 
вопрос о его перевыборах. Если 
Л. Лысаиову не устраивают студен
ты — что же, она должна смириться 
со своей же мыслью о том, что она — 
не красно солнышко, чтобы всем 
нравиться. Мы готовы и впредь об
суждать «обшажиую» и «профсоюз
ную» темы. Только, пожалуйста, уже 
без риса.

НОВИНКИ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ•  Социальные и гуманитарные науки.
М. К. М амардаш вили. К ак я понимаю ф илософ ию .— 2-е

изд., изм. и доп. — М.: Прогресс, 1992.
Первое издание сборника трудов видного современного фшюсофа 

М. Мамардашвили (1930—1990) разошлось мгновенно. Основная 
тема его работ — феномен сознания, раскрытие духовных возмож
ностей человека... М. Мамардашвшш постоянно задавался вопросом
— как человеку исполниться, пребыть, войти в историческое бы
тие.

Н. Верт. История советского государства. 1990—1991: пер.
с фр. — М.: Прогресс. 1992.

Книга известного французского историка во Франции вышла 
вторым изданием и cmajia университетским учебником. При под
готовке русского перевода Н. Верт существенно доработал книгу, 
доведя описание событий до конца 1991 г. Таким образам, это первая 
работа, систематически излагающая завершившуюся историю 
СССР. Книгу отличает объективность, отсутствие пропагандис
тских и идеологических клише, концептуавьнчя нтЬча материала.

С. В. Иушуев, /'. К. Миронов. История государства Росси й- 
ского: Историко-библиографические очерки. /Си. 1.1X--XV1 
ee.— М.: Книмсная najiam a, 1991,

Настоящее издание является першим выпуском в подготавли
ваемой издательствам серии книг в жанре попугшрной историог
рафии.

Ф. И. Штраус. Воспоминания: Игр. с нем .— М.: Мс.нгч)уна
родные отношения, 1991.

Франц Ио.н'ф Штраус — одна из самых колоритных и проти
воречивых фигур в послевоенной Западной Европе. С его именем сел- 
зона история становления и развития ФРГ. Десятилетия Ф. И. 
Штраус был постоянной величиной в национальной и междуна
родной политике, с которой считались или вынуждены бь/ли счи
таться политические деятели Западной Европы, других стран. 
По-разному относились и относятся к этой фигуре. По-разному, но 
только не безразлично. С восхищением, обожанием, пониманием, 
завистью и ненавистью. Временные рамки повествования охва
тывают продолжительный период от 20-х годов до наших дней. 
Этот период насыщен событиями, которые затронули весь мир.

Ж . Шеврон. Секрет м адам де Помпадур.: Пер. с ф р .— М.: 
Мысль, 1992.

Книга известного французского историка и писателя Жака
Шеврона — зто хорошо Щ'кумснт'ирбвапнбе сочинение, воссоздающее 
панораму жизни французского общества XVIII в. В центре повес
твования — образ маркизы де Помпадур — (I 721 — 1764), фавора тки 
Людовика XV, о казавшей значительное влияние на политику Фран
ции современной ей зпохи.

Ф. А. фон Хайек. Дорога к рабству: пер. с а н гл ,— М.: Эко
номика, 1992.

Это самая известная книга лауреата Нобелевской премии аве 
трийского зкопомиста Ф. Хайека, которая принесла ему мировую 
славу. И ней исследуются два альтернативных способа организации 
социальной жизни — рыночный порядок и централизованное пла
нирование.

Как читать финансовый отчет: пер. е а н гл ,— М.: Дело, 
1992.

Предлагаемое учебное и практическое пособие впервые переведено 
па русский язык. Оно дает уникальный материтt об американской 
практике организации финансовых операций и зккаунтинге. На
личие аналитического материала делает книгу чрезвычайно по
лезной для всех работающих в условиях становления акционерных 
и совместных предприятий, частных фирм, банков, других ком
мерческих структур, желающих выйти на мировой уровень ведения 
бизнеса. ,

Е. М. Четыркин. Методы ф инансовых и коммерческих  
расчетов. -  М.: Дело, 1992.

Книга содержит систематизированное изложение методов ко
личественного анализа, необходимого для широкого спектра разно- 
образных расчетов, с которьши сталкиваются банкиры, финан
систы-аналитики, бухгалтеры и зкономисты. Книга предназна
чена коммерческим и финансовым специалистам различного уровня
— от менеджеров, принимающих стратегические решения и 
оценивающих их последствия, до рядовых сотрудников.

Забот ы и радости фермг'ри: Практические советы. — М.: 
Наука, 1992.

В книге, вышедшей более ста лет назад, собрано несколько тысяч 
полезных советов по сельскому хозяйству. Все они нисколько не ус
тарели и могут применяться сегодня. Следуя им, можно выращи
вать зкологически чистую продукцию. Приведено несколько сотен 
рецептов хранения и переработки мяса, овощей, фруктов, способбв 
изготовления консервов, вин и др.

Год планет ы: Экономика. Политика. Бизнес. Из мсизни  
звезд. Вып. 1992. — М.: Республика, 1992,

Книга является пер в tлм выпуском нового ежегодного научно
справочного издания. -Год планеты» — преемник ■■Международного 
ежегодника. Политика, Экономика-, с которым читательская ау
дитория знакома более трех десятилетий. В книге содержится 
информация о наиболее важных и интересных событиях 1991 — 
первых месяцев 1992 г., изменениях в экономической, социальной и 
политической ситуации как в мире в целом, ншк и в отдельных 
странах и регионах. Помещены политические портреты госу
дарственных деятелей, очерки из жизни -звезд- и другая информа
ция.

Феминизм: проза, мем уары, письма, эссе: Пер. с англ . — М.: 
Прогресс, 1992.

Большая часть произведений известных общественных деятелей 
и литераторов: Ж. Санд, А. Адамс, Г. Ибсена, Т. Худа и других, 
включенных в сборник, не переиздавалась и оказалась забытой. Эти 
произведения отражают историю 150-летней борьбы женщин за 
свои права. Среди проблем, о которых идет речь в сборнике, — брак 
как инструмент подавления, желание женщины самой распоря
жаться своей свободой, экономическая зависимость женщины.

профкоме, как написано у Л. Лы- 
сановон, а в разговоре с И. А. Со
ловейчик по поводу взаимоотноше
нии между студентами и профко
мом. А  если кто-то не верит нам. 
спросите сотрудника газеты «ПУ» 
И. Соловейчик.

Нас очень возмутил тон, кото
рым с нами разговаривали в проф
коме. хотя мы для этого не давали 
никакого повода.

Выйдя из профкома, мы решили 
разобраться но всем этом и пошли 
к проректору по учебной части. 

•(Кстати, если бы с нами нормально 
поговорили, вряд ли мы вообще 
куда-либо пошли). У проректора 
нам пояснили, что лучше всего соб
рать подписи студентов, не полу
чивших рис, и написать заявление. 
Так мы и сделали. Но собрать под
писи оказалось не просто. Сначала 
мы повесили объявление в обще
житиях, чтобы студенты сами впи
сывались. В 5-ом общежитии уже 
успело вписаться более 50 человек, 
но списки кто-то сорвал во всех об
щежитиях. После этого мы решили 
сами пойти по 5-му общежитию и 
собрать подписи. Собрали более 
150 подписей: при этом указывали, 
чтобы вписывались только те сту
денты, которые проживают в об
щежитии и хотят получить рис, 
который они не смогли получить во 
время каникул. При обходе мы 
выяснили, что некоторые студенты 
вообще не знали о гуманитарной 
помощи.

Написав заявление, мы решили 
обратиться к декану механико-ма
тематического факультета Алек
сандру Ивановичу Севруку, так как 
он всегда помогает студентам в 
трудную минуту. Он нас внима
тельно выслушал, прочитал заявле
ние и сразу позвонил в профком. 
Ему сразу ответили, что рис сейчас 
«где-то» выдается. Интересно, по
чему стоило только ему позвонить, 
как рис сразу стали «выдавать». 
Оперативно работают в профкоме. 
Тут-то Александр Иванович н по
советовал нам обратиться в газету 
«ПУ», предварительно поговорив 
по телефону с И. Соловейчик. При 
этом Александр Иванович сказал, 
что это хороший специалист, и уже 
было немало случаев, где она раз
биралась и находила истину.

На следующий день Ирина Ана
тольевна сама нашла нас и дого
ворилась о встрече. К сожалению, 
Саша не смог присутствовать на 
встрече, на которой я рассказал 
вышеизложенное. Ирина Анатоль
евна сказала, что мы не первые об
ращаема в редакцию по поводу по
ведения Л. Лысановой, и попросила 
зайти через неделю.

На этот раз нам показали черно
вики будущей статьи. Мы их про
читали и согласились с изложен
ным материалом, хотя потом ока
залось, что там было несколько не
точностей по поводу семи общежи
тий и двух комнат, занимаемых Л. 
Лысановой, но мы эти вопросы в 
своем заявлении не затрагивали.

После выхода статьи в свет ко 
мне домой пришла староста 5-го 
общежития Лариса Собянина. Раз
говор получился напряженный. Ла
риса просила зайти в профком по
говорить с Л. Лысановой.

В профкоме на этот раз Л. Лы- 
санову было нс узнать. Всем своим 
видом она пыталась показать, какая 
она справедливая, приветливая и т. 
д.; в общем, все те качества, кото
рыми ее наградили в статье «Ри
совая каша». Возможно, для тех 
людей, которые подписались под 
той статьей, она такой и является, 
но у нас другое мнение на этот счет.

В разговоре с ней были затрону
ты следующие темы:

1. Л. Лысанова сказала, что она с 
нами частично согласна по поводу 
нашего заявления, но ни разу нс 
уточнила, в чем именно. В статье 
«Вот така^Любовь...» все ее согла
сие выливается в единственную 
фразу: «Хотя, по-своему, может, и 
прав».

2. Оказывается, Л. Лысанова сама 
решила выдавать всем студентам 
гуманитарную помошь, а мы, такие 
неблагодарные, нападаем на нее 
почем зря.

3. Я попытался успокоить Л. Лы- 
санову. сказав, что по поводу ка-



ёЬе-а-ЬёЬе
В РОССИИ будет издаваться журнал ■■Нейче» — переводчики 

уверены, что именно так русскими буквами пишется английское 
слово «Природа-. Журнал будет выходить ежемесячно (английский 
аналог выходит ежедневно), и каждый номер стоит пока что 50 
рублей. Английские издатели согласны дотировать первые выпуски. 
Естественно: у  наших ученых слишком мало денег, чтобы раско
шелиться на заграничные новскти науки. Лучше купить колбасу и 
накормить семью...

to to to
В УЛЬЯНОВСКОМ ФИЛИАЛЕ МГУ состоялась пресс-кошЬе- 

ренция с участием Г. Ягодина и В. Садовничего, руководства фи
лиала, администрации области и Попечительского совета. Оказа
лось, что ульяновские власти идут навстречу филиалу: определили 
финансирование, составили перечень объектов, которые он строит 
и будет строить. Власти готовы подыскать здание под школу-ин
тернат и под гимназию, а если не найдут — то построить. Похоже, 
в филиале МГУ давно уже живут при коммунизме...

to to to
РОССИЙСКИЙ ПЕДУНИВЕРСИТЕТ (г. С (анкт-Петербугр) 

купил 5 га земли о 35 км. от центра г. Сочи и собирается построить 
там спортивно-оздоровительный комплекс на 460 мест. Остается
только вздохнуть, позавидов 
месту жительства.

☆
ГАЗЕТА иAlma Mater* (Томск) е 
теты, в принципе, могут cmai 
Томского ун и вереи теша заложен

и дать < ет оздоравливаться по

овор о том, что факулъ- 
поя тельным и. В Уставе 
ния о том, что почти все 
ектора остается лишь

юегп раз 
i ь самое 
ы полоок

вопросы решаются на факультетах, а у 
«пожарная- и «централизующая■■ (функция. Факультеты вправе 
иметь собственный бюджет и имущество, а у руководителей и 
коллективов возникает чувство хозяина. При /юздельном бюджете 
все уже сами ищут новые источники дохода, а не бегают за ректо
ром. Зато заработанные ими деньги не потеряются в общеунивер- 
систеском хаосе.

Правда, есть и свои опасности: развал вуза, групповой эгоизм, 
некомпетентность управления и бухгалтерий. Для этого и нужна 
система сдержек и ограничений. А это значит, что, получая ста
тус юрлица и самостоятельность, факультет в нагрузку приобре
тает еще и ошейник.

to to to
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ — нововведения. После рекон

струкции на фронтоне к слову «университет» добавят «Томский 
государственный» — потому что много развелось всяких техничес
ких и медицинских университетов. Мемориальную доску с орденами 
сдадут в музей, а на месте дореволюционного креста, стоящего при 
царе на куполе, будет помещен шпиль. Памятнику Куйбышеву по
дыщут другое место, а па старом восстановят фонтан. Видимо, в 
ТГУ слова «источник знанийпонимают буквально...

to to to
В РОССИЙСКОМ ПЕДУНИВЕРСИТЕТЕ (Санкт-Петербург) 

успешно работает военная кафедра. Сегодня, кроме командиров 
взводов, она готовит еще и офицеров-психологов, а в перспективе 
будут еще и военные переводчики. Руководство кафедры намерено 
создать военно-исторический клуб, в котором не будет отбоя от 
желающих.

Кроме того, оказалось, что для того, чтобы пойти работать в 
вуз на военную кафедру, сегодня офицеру надо не утопить танк или 
побить солдата, а пройти сложный конкурс, включающий в себя 
собеседование на кафедре, стажировку и собеседование с ректором. 
Говорят, что нигде больше стажировка не производится. Может, 
и у  нас не все еще потеряно ?

to to to
ГАЗЕТА «ДЕННИЦА» (Магнитогорский ГМИ) с удивлением 

отмечает интересный факт: после мартовских праздников из об
щежития никого не выгнали — никто не напился. «Или все домой 
уехали, или никого не поймали,- — прокомментировал один из де
канов. Мысль о том, что, может быть, просто не хватало денег на 
выпивку, никому в голову не пришла. Оно и понятно; сказкам о 
бедных студентах верит сегодня разве что только российское пра
вительство.

to to to
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА в Томский универ

ситет весьма остро встал вопрос о представлении абитуриентом 
медсправки. Госкомитет по ВШ исключил само упоминание о мед
справках, ссылаясь на Декларацию о правах человека. Но есть спе
циальности, для которых существуют медицинские противопока
зания. Именно поэтому пока решили справку оставить. А там 
видно будет — может быть, и выбросят.

В ПГУ справку пока тоже требуют в обязательном порядке. 
Вероятно, в приемной комиссии считают, что врачи должны 
отрабатывать свой хлеб.

to to to
У СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Ульяновского филиала 

МГУ появилось собственное транспортное средство — новенький 
«Икарус», доставляющий студентов к вузу не как бог и автотран
спортное предприятие на душу положат, а точно к началу очеред
ной пары. Это удобно — по крайней мере, ссылки на «опоздавший 
автобус» уже не очень-то принимаются во внимание. Другое дело, 
что, как отмечает водитель транспортного средства, утрам ав
тобус ходит почти пустой (студенты любят поспать), а в салоне 
много нецензурных надписей. Что поделаешь, студенты — это еще 
те же дети...

to to to
АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ Петрозаводского универ

ситета встречал Рождество в Вермонте (США). Отправился он 
туда по приглашению «Проекта Гармония», цель которого — сбли
жение культур. Коллективам же ДК студентов ПГУ судьбой на
писано, видимо, встретить первомай дама — пусть скажут спа
сибо, что встречают его не где-нибудь в Чердыни или в Зюкайке.

% Андрей Мансветов
Ты теперь ниоткуда 
И уже никуда.
Нс надейся на чудо,
Pas погасла засада.
Снова тление мысли 
И бесплодие слов,
Руки-крылья повисли 
И не сбросить оков.
Рокового сомнения 
Не избегнув опять,
Молча ждешь просветленья 
И стремления знать.
Но впечатанный в серость 
И обязанный рвать 
Ты линейкой измеришь,
Что не сможешь понять.

★ ★ ★
Город плачет капелью с ночи,
В декабре, возвращенном к осени. 
Грязно-серою гранью заточки 
Меж домами улицу бросили. 
Раздвигая движеньем ошметки 
Снега, цвета хамелсоньего,
Сам себя забиваю в колодки 
Сердца города миллионного. 
Полусферой спускаясь с крыши, 
Небо прессом сжимает город. 
Космогенное небо выше,
И оно упадет не скоро.
Город плачет капелью мутной. 
Обращаясь в ночной коллоид.
За афишной продрогшей тумбой 
Мальчик снежную бабу строит.

Ф Евгения К нязева
ДВА ИЛИ ОБА

Два взгляда в сырую вечность, 
Промокшую от дождя.
Смешная моя беспечность,
А в этой беспечности — я.
Где странный и чудный ребенок, 
Там взрослый с почтенным лицом, 
Заплакавший, словно спросонок, 
Усталый,заснувший днем. 
Трезвонит будильником детство,
А взрослость бомочет: «Прочь...» 
Такое дурное соседство 
Не в силах моих превозмочь. 
Предъявлены временем счеты. 
Костяшки стучат по лицу.
А я все шепчу ему: «Что ты, 
Наверно, я просто расту».

ВЕСЕННЕЕ ОТКРОВЕНИЕ

Ах, март,
Ты задыхаешься в капели,
В до серости безумной, мутно 
Дрожишь и знаешь, что отпели 
Тебя минутно.
А с неба синьку топят лужи, 
Смотрюсь в их' гладь, на глубину.
И мертвые там вижу души,
Чьи корабли спешат ко дну. 
Потоплены витые строки 
В тьму вифлеемовской ночи 
Сквозь них растаяли пророки 
В ручьи.
Грехи нарушившей молчанье, 
Слетевшей каплей с теплых уст,
В ней нищее очарованье.
Мир пуст.
И ветвь изящная влекома,
В нелепости чужой обнажена. 
Умыта в дни последнего излома 
Весна.

ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ и каждый человек особенный, а Поэты -  своего рода 
сумасшедшие, но сумасшествие их не массового характера и опасности для 

окружающих не представляет.
Хочу вам представить студентов-лервокурсникоа: Андрей Мансветов -  ге

ологический факультет, Лилия Бляйберг и Евгения Князева — филологическим 
факультет. Андрей и Евгения, кроме того, стали учиться и на философском от
делении соииально-гуманитарномо (факультета. Все трое -  члены литературного 
объединения Тропа» во Дворце творчества юных (бывшем Дворце пионеров). 
Пишут стихи. Они тут поправляют меня: «пытаются писать».

Как давно ребята начали писать стихи? Андрей ответил спокойно: «Как все 
нормальные люди -  с детства». Создание стихов -  процесс камерный, интим
ный, но стремление общаться привело всех троих в разное время в объединение. 
Политика исключена. Чтение стихов и последующих их анализ в довольно ка
тегорической форме: «разгром или метание помета и банановых шкурок, если 
стихи удачные». Ничего себе общение. «Они меня ругают — я совершенствуюсь». 
«Но мнение свое можешь изменить под воздействием критики?» «Нет».

Увлечение членов литобъединения весьма разнообразны. Андрей и Женя 
занимаются авторской песней, но лишь совсем недавно узнали об этом общем 
увлечении. Теперь поют и играют вместе. Андрею однажды пришла идея напи
сать песню вместе с Женей. Попробовали. Конфликты возникали по самым не
значительным поводам: не гладкая рифма, не тот аккорд, вспоминают они с 
улыбкой, но итогом их совместных усилиями стали несколько написанных песен. 
И вообще, оказывается, полушутливый конфликт — это нормальный стиль об
щения.

В 1992 году Андрей, Лиля, Женя решили издать свои стихи. Хотя первона
чально это было задумано как отпечатанный на ксероксе единственный журнал 
-  подарок Ф. С. Вострикову -  руководителю творческого объединения «Тропа», 
и лишь позднее, волей случая, появился этот сборник. Сборник под названием 
«Общая тетрадь».

Женя стихи все отпечатала, Андрей проиллюстрировал сборник, Лиля нашла 
спонсоров, благодаря которым сборник «Общая тетрадь» увидел свет.

Лилия -  самый плодовитый автор. Она очень эмоциональна, подвижна, 
своенравна. И стихи ее -  как всплеск, динамичны, с большой амплитудой эмоций 
и настроения.

Женя -  милая, негромкая, имеет редкий дар слушать. У Жени мама -  и друг, 
и учитель. Вместе с ней Женя выпускает дома ежемесячный рукописный журнал. 
Стихам ее присуща широкая палитра цветов, наряду с философским осмысле
нием жизни в них присутствует лиризм, и какой-то очень добрый, внимательный 
и сострадательный взгляд.

Андрей -  довольно замкнутый человек, его не назовешь экстравертом, он 
ироничен, весьма сдержан. Его интересуют человеческие отношения. В стихах 
своих он остается художником, хотя стихи писать начал раньше, чем рисовать. 
Андрей — художник-самоучка, преимущественно график. Хотя в последнее 
время больше рисует красками, так как тушь в магазинах не купишь.

Сборник «Общая тетрадь» продается в книжных киосках университета. Все 
авторы являются победителями конкурса памяти Валерия Дементьева, часто 
выступают по радио.

И. ХАЛТУРЕНКО.

Ф Л и ли я  Бляйберг
*  *  *

Последний троллейбус с ночного вокзала 
Уходит сквозь тьму в" паутину дождей.
Вот я, вот гитара и мира не стало,
Не стало прохожих,

машин,
фонарей.

И пусть зазвенят вековечные струны 
И небо забьется в истерике гроз.
И будет все — танец торжественно лунный, 
И будет все — пыль недоверчивых грез.
И кончится жизнь — вереница страданий,
И миг разлетится на сотни веков. 
Последние капли божественной дани 
Верну — и избавлюсь от этих оков.

МЕЧТА
Я искала тебя среди звезд,- 
Я не знала тебя в лицо.
Мне мечту Млечный путь принес,
И взошла она на крыльцо,
И в мою постучала дверь,
Я боялась ей открывать.
Но она мне сказала: «Верь,
Помогу тебе выживать.
Если трудно, зови меня.
Одинока? Пиши. Я жду.
Затоскуешь, судьбу кляня.
Позвони, я тебя найду...
Самый слабый услышу стон».
«Что ж, спасибо», — был мой ответ.
А тебе такой снился сон?

18 МАЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Редакция газет ы  поздрав

ляет всех ' сотрудников 
университетских музеев с их 
профессиональным праздни
ком. Сегодня вряд ли  кто по
мнит , что музею истории 
университета в эт ом году ис
полнилось двадцат ь лет  — 
т ак м ы  привы кли к нему и к 
его пост оянным выст авкам. 
По эт ому случаю м ы  обрат и
лись к директору музея  
Александру Сергеевич Стаб- 
ровскому.

-  В нашей газете мы постоянно 
информируем о вашей работе, о 
всех выставках, проходящих в му
зее, а то интересного сейчас вы 
можете рассказать?

-  Во-первых, я недавно вернулся 
из Сыктывкарского университета.

-  А что, теперь там центр му
зейного дела?

-  Мне понятна ваша шутка... но 
если серьезно, то между музеем 
истории ПГУ и музеем истории про
свещения Коми края есть договор о 
содружестве, по которому мы 
оказываем научную и методическую 
помощь... Ректор Сыктывкарского 
университета выделил новые пло
щади для музея (бывший актовый 
зал). Это очень существенное до
полнение для музея, и, естественно, 
встал вопрос, как разумнее распоря
диться им. Моя задача была в том, 
чтобы разработать экспозиционную 
архитектонику так, чтобы как можно 
интереснее показать материал и что

бы все было рационально -  это 
первое. А второе, -  это предложить 
некоторые свои идеи (с которыми 
давно ношусь) по театрализации му
зея, т. е. по созданию центров-обра
зов... Несмотря на то, что музейное 
дело -  наука более чем консерва
тивна, но и она развивается, насы
щается новыми идеями... Мои пред
ложения нашли понимание и мне 
предложено стать главным экспо
зиционером...

-  Но ведь это же скучно -  рас
ставить экспонаты, повесить эти
кетки...

— Ха! Нельзя так примитивно. Эк
спонирование — это наука, искусс
тво и, если хотите,- драматургия... 
И главное, — это очень интересно, 
но это отдельный разговор...

-  Вас, наверное, поразил объем 
площадей?

-  Конечно, завидно. Но я думаю, 
что и на нашей улице когда-нибудь 
будет праздник и возможность в 
своем музее претворить свои идеи. 
В идеале было бы прекрасно иметь 
единый музейный комплекс, вклю
чающий все кафедральные музеи...

— Это действительно было бы 
разумно. И я желаю вам сверше
ния ваших планов. Я слышала, что 
вы возили в Сыктывкар еще и 
выставку?

— Да. В лучших традициях универ
ситетских музеев — просвещение. 
Мы уже возили в Сыктывкарский 
университет выставку «Из коллекций 
художественного фонда» -  и она 
имела успех, но нынче успех был 
небывалый: за пять неполных дней

выставку посетило около двух тысяч 
человек -  это студенты, школьники, 
сотрудники университета, летчики, 
таможенники, и вообще, жители го
рода проявили небывалый интерес. 
Достаточно того, что информация 
прозвучала во всех газетах и по трем 
программам телевидения. Даже в 
«Вестях» корреспондент по Сык
тывкару давал сюжет о ней.

А выставка «ИЗ ИСТОРИИ МЕД
НОГО ЧЕКАНА» была подготовлена 
Родионом Вильдановым, бывшим 
студентом исторического факульте
та ПГУ.

Дополнением к нашей выставке 
была коллекция бумажных денег, 
присланная из Санкт-Петербурга из 
музея истории технологического 
института, а также несколько не
больших частных коллекций сот
рудников сыктывкарского института.

— Если так много народа прош
ло, то сколько же экскурсий вам 
пришлось провести?

— Я работал только в день откры
тия -  затем экскурсии проводили 
сотрудники музея истории просве
щения Коми края, под конец они 
буквально валились с ног от уста
лости, но истинным наслаждением 
для них было интерес и внимание 
посетителей, искренне желающих 
познать новое.

— Спасибо. А какие новые вы
ставки ждут нас и как скоро?

— Скоро будет новая выставка.
— И какая?
— Следите за рекламой!

Беседовала А. ДОДЕ.
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