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ТОЛЬКО Ф А К Т Ы
В первичной органи зац ии  

Всесоюзного общ ества изобре
тателей  и рац ион ализаторов  
ТП И  в  настоящ ее врем я  н а 
счи ты вается  515 членов, и з н их  
130 студентов. В состав С овета 
ВОИР ТПИ  в х о д я т  13 членов, 
среди которы х п редстави тели  
всех техн и ч ески х  ф акул ьтетов  
и нститута и два сотрудн и ка 
патентного отдела. П ри Совете 
ВО И Р создана постоянно дей 
ствую щ ая ком и ссия для  о к а 
зан и я  пом ощ и п р ед п р и яти ям  
народного хо зяй ств а  республи
к и  по вопросам р азраб отки  и 
освоения новой тех н и к и  и п е
редовой технологии. В составе 
комиссии 12 эксп ертов-к он - 
сультантов.

В и нституте созд ана так ж е  
сеть общ ественны х п атентове
дов, которы е н азн ач аю тся  из 
чи сла сотрудников н аучн ы х  
подразделений  и к аф ед р , где в 
п рин ц ип е возм ож ны  изобрете
ния.

О бщ ественны е п атентоведы  
под 'М етодическим руководст- 
ством патентного отдела ин
сти тута  проводят оп ределен 
ную  работу по проведению  
п атентовы х и сследований, вы 
явлению  п редп ол агаем ы х  и зоб
ретений и п роверке объектов 
техн и к и  на п атентн ую  чистоту.

В 1986 году в  институте п р о 
водилась н аучн о-и ссл едова
т ел ьск ая  работа по 36 охран о 
способным тем ам . В Государ
ственны й ком и тет СССР по 
делам  изобретений и  о тк р ы 
тий подали  41 за я в к у  н а  п р ед 
п олагаем ы е и зобретения. Все 
эти техн и ч ески е р еш ен и я  б ы 
ли созданы  в  ходе вы п олнен ия 
н аучн о-и сследовательски х  р а 
бот по охраноспособной т ем а 
ти ке В 1986 году закон чен ы  
работы  по трем  охраноспособ
ны м  тем ам , и з которы х  две 
заверш ен ы  созданием  и зобре
тений. В 1986 году получено 26 
полож и тельн ы х реш ен ий  о в ы 
даче авторского свидетельства, 
33 авторски х  свидетельства  на 
изобретения, 6 реш ен и й  о в ы -

тета  О. Б ы ч ек , л у ч ш и й  м оло
дой и зобретатель  года — м л ад 
ш и й  н ау ч н ы й  сотрудн и к  к а 
ф едры  теорети ческой  м ех ан и 
ки  Я. Т ам м . Л у ч ш ая  ж е н щ и 
н а-и зо б р етател ь  О. Б ы ч ек  од
н оврем енно и л у ч ш и й  студен т- 
и зобретатель, она я в л я е т с я  со
автором  в тр ех  п р ед п о л агае
м ы х  и зобретен иях .

В 1986 году Т П И  участвовал  
в смотре и зобретательской , р а 
ц и о н ал и зато р ско й  и  п атен тн о 
л и ц ен зи он н ой  работы  респуб
ли кан ского  С овета В О И Р, а 
т а к ж е  в см отре п ер ви ч н ы х  
о р ган и зац и й  В О И Р Т алли н а. 
Т П И  за н я л  первое место сре
ди  н ау ч н о -и ссл ед о вател ьск и х  
о рган и зац и й  и  вузов  респ убли 
ки .

В С О В Е Т Е  И Н СТИ ТУТА
Р еш ен и е  ученого Совета ТПИ  

от 16 ию ня 1987 г.

Совет, засл уш ав  доклад з а 
м естителя проректора по н ау ч 
ной работе Ю. Т анн ера о 
структуре научного отдела и о 
необходимости создания новы х 
н ау чн ы х  лабораторий, а так ж е 
п оследую щ ие вы ступления 
постановил: 

счи тать  целесообразны м  со
х ран ен и е сущ ествую щ их в н а 
стоящ ее врем я проблем ны х и  
отраслевы х  лабораторий и  об
р азовать  н а  основе сф орм иро
вавш и хся  н аучно-исследова
тел ьск и х  групп следую щ ие но
вы е н аучн ы е лаборатории: 

л аборатория проектирования  
и диагн ости ки  ци ф ровы х и ло

гических схем . Н аучны е руко
водители: проф ессор Р. Убар,
доцент А. К еэвалик;

лаборатория обработки сиг
налов. Н аучны й руководитель 
доцент В. Х ейнрихсен;

лаборатория качества воды.
Н аучны й руководитель про
фессор Л. П аал;

лаборатория эконом ики выс
ш ей школы. Н аучн ы й  руково
дитель профессор В. Раянгу;

лаборатория оптоэлектрон
н ы х материалов. Н аучны й ру
ководитель проф ессор П. Кукк;

лаборатория электронной  
микроскопии и рентгенострук
турного анализа, Н аучны й ру
ководитель кандидат техниче
ских наук А. П аат.

Лучший изобретатель ТП И  1986 года — доцент кафедры точной 
механики Р. Лаанеотс.

ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕМОКРАТИЯ?
Слово « дем ок р ати я »  (власть  

народа) в п ервы е у п отр еби л  
« отец  истори и» Геродот. С т е х  
пор оно стал о  настол ьк о р а с 
п р остр ан ен н ы м , что б е з  него, 
п о ж а л у й , не о б х о д и т ся  ни одн а  
п ол итол огич еск ая  д ок три н а, а 
стр ем л ен и е орган и зов ать  о б щ е 
ствен н ую  ж и зн ь  н а  д ем о к р а т и 
ч еск и х  н а ч а л а х  н ет р у д н о  в и 
д еть  на в с е х  в и т к а х  спир ал и  
ч ел ов еч еск ой  истории. Д е м о 
кр атия  —  о д и н  и з столпов и деи  
со ц и ал и зм а , один  и з в ед у щ и х  
принципов нового об щ еств ен 
ного строя. Т ак  н е  странно ли, 
ил и  у ж , во в ся к ом  сл уч ае не  
слиш ком  л и  за п о зд а л о , м ягко  
говоря, стави ть вопрос таки м  
образом , к ак  это сдел а н о  в з а 
головке статьи?

Т ак ой  у п р ек  бы л оы вполне  
справедлив , есл и  бы  д ем о к р а 
тия дл я  в с ех  общ еств  и врем ен  
бы л а бы, есл и  так  м о ж н о  с к а 
зать , на одн о  л и ц о , есл и  бы  
зак он ы  ее  р а зв и т и я  не о п р ед е 
л я л и сь  к он к р етн ой  и стор и ч е
ской обстан овкой . Н а сам ом  
д ел е  все зн ач и тел ьн о  сл о ж н ей .  
Д л я  в ы я сн ен и я  того, как  ф о р 
м и р уется  п отр ебн ость  в д ем о 
к р атии , м о ж н о  обрати ться  к 
сегодн я ш н и м  п р обл ем ам  с о 
ветского общ ества.

О дин и х  п ер еч ен ь  за н я л  бы  
зн ач и тел ьн о бол ьш е м еста , чем  
то, которое о тв еден о  д л я  этой  
статьи. Н ет  т ак ой  сф ер ы  о б 
щ еств ен н ой  ж и зн и , котор ая  з а  
п осл едн ее  д в а д ц а т и л ет и е  н е  
п одверглась бы  к ор р ози и , о б 
разов ав ш ей ся  н а  стали , к о гда-  
то сч и тав ш ей ся  р а з и н ав сегд а  
зак ал ен н ой . О тсю да  — ж ест к а я  
н у ж д а  в п ер естр ой к е. М е х а 
н и зм  п ерестр ой к и  у ж е  сей час  
состоит и з оч ен ь  м н о ги х  д е т а 
лей, число к отор ы й  б у д ет  в о з 
р астать по м ер е  у гл у б л ен и я  
п р оц есса  о б н ов л ен и я  общ ества . 
Т ем  н е  м ен ее, в ц еп и  способов  
р еш ен и я  н а зр е в ш и х  п р обл ем  
вы дел я ется  к р у п н о е  зв ен о , у х 
вативш ись за  котор ое, м о ж н о  
вы тягивать всю  цепь . Это д е 
м ократия.

П равда, т а к о е  за я в л ен и е  б е з  
н ео б х о д и м ы х  ар гум ен тов  сам о  
м о ж ет  вы глядеть д ек л а р а т и в 
ны м. К  том у ж е  у  н его  и м ею т 
ся опп оненты . Е сли  н е гл асно, 
то к ел ей н о , в о п р ед ел ен н ы х  
к р у г а х  ц и р к у л и р у ет  у б е ж д е 

ни е, что народ, так таковой, 
вообщ е не м ож ет  практически  
участвовать в управлении: он
не п оддается  организации, кро
ме как ф орм ал ьной , рядовы е  
тр у ж ен и к и  ориентирую тся  
п р еи м ущ еств ен но на сугубо  
личны е интересы , не имею т  
врем ени  и пр оф есси ональны х  
качеств, чтобы заним аться  
управлением . М еньш инство ж е  
«управляю щ и х» в отличие от 
больш инства «управляем ы х»  
всегда несравнено лучш е орга
н и зован о, обладает общ ностью  
интересов в получении благ, 
св я за н н ы х  с дом инирую щ им  
п ол ож ен и ем . П оэтом у, в какие  
бы дем ократи ческ ие наряды  
общ ественн ая  систем а не н ар я 
ж ал ась , всегда будет править  
м еньш инство, а м асса  будет  
только использоваться для иг
ры в дем ократи ю , призваную  
прикры ть ф ак т правления  
м еньш инства.

К то-то  пустил в оборот нечто  
вроде ф орм улы : «больш е д ем о 
кратии —  м еньш е дел овито
сти». В ы веден ие обратной з а 
висим ости м еж д у  потребн остя
ми в п р оф есси он ал и зац и и  у п 
равл ен ия и вовлечением  масс  
л ю дей  в э т о т : процесс всегда  
н есло больш ую ' идеологиче
ск ую  нагрузк у. Д оказательству  
вредности  для управленческой  
систем ы  подк лю чени я к ее д е 
я тел ьности  «н еп р оф есси он а
лов» посвящ ены  м ногие рабо
ты б у р ж у а зн ы х  политологов.

О спаривая эти взгляды , м о 
ж н о, конечно, по старом у об 
р а зц у  сказать: все это н е так, 
потом у что так бы ть не д о л ж 
но. Н о буд ем  реалистам и: и д е 
альную  гарм онию  участия н а 
рода  в управлении  и п р о ф ес 
сиональной управленческой д е 
я тел ьности  оты скать в ж и зн и  
трудно. Д а  и сам  поиск гарм о
нии бы л бы  анти ди алектич- 
н ы и . С пособность упр авл енцев  
бы ть ком петентны м и рук ово
ди тел ям и  сам а по себе п р ед 
п ол агает так ое взаи м одей ствие  
с руководим ы м и, при котором  
обе сто р о н ы ,-н е  им ея в сесто
рон не сов п адаю щ и х интересов, 
испы ты ваю т необходим ость  в 
постоянном  взаим одействии . 
Оно строится на суверен ной  
ком петентности управленцев, 
п р етен дую щ ей  на право п р и 

нятия реш ении, и в т о  ж е вре
мя — на право «вмеш ательст
ва» в этот суверенитет управ
ляем ы х (ради повы ш ения  
уровня оптимальности реш е
ний, контроля з а  и х  исполне
нием  и по причине заи нтересо
ванности в непосредственной  
самоуправленческой деятель
ности).

Противоречие м еж ду  этими  
началами м ож ет  обостряться. 
П ричем в д в ух  направлениях. 
Оно мож ет усиливаться как 
противоречие м еж ду  инициа
тивной деятельностью  масс, 
стремящ ихся к последователь
ной реализации провозглаш ен
ны х прав и обязанностей  лю 
дей , к созданию  новы х, ещ е 
более соверш ены х образцов  
политической деятельности, и 
государственны ми, а  такж е  
общ ественны ми институтами, 
пассивно реагирую щ им и на 
всполохи общ ественной актив
ности, или, что ещ е бол езнен
нее, предприним аю щ им и уси
лия воспрепятствовать этой 
активности, «урезонить» энту
зиастов. Но м ож ет  вы раж аться, 
напротив, в активности госу
дарственны х и общ ественны х  
институтов, которой противо
стоит пассивность организуе
м ы х лю дей, в к ак ой -то  своей 
части ж и в ущ и х частной ж и з
нью, и нё ж елаю щ и х (не им е
ю щ и х возм ож ностей , н е  ум ею 
щ их) быть активны м и субъ 
ектами политической деятель
ности.

В  оценке названны х явлений  
кое-что зависит от позиции: 
для кого-то безы нициативная  
политическая ж и зн ь  становит
ся нормой, для д р у ги х  — со
циальной аном алией. Н о ре
ш аю щ им  не м о ж ет  не бы ть при
знано объективное пол ож ени е  
вещ ей. Оно связано с природой  
общ ественного строя, в том  
числе с такой его важ ной осо
бенностью , как больш ая роль 
руководства и  управления со
циально - эконом ическим и про
цессам и со стороны  политиче
ской системы. Д ля обеспечения  
этой роли мало того, чтобы  по
литическая систем а им ела н а
учно обоснованную  програм му  
действий, гибкую  структуру, 
способную  видоизм еняться под  

(Окончание н а  2-й с1р.).

даче п атентов  и  5 зар у б еж н ы х  
патентов. Б ы л и  зар еги стр и р о 
в ан ы  т а к ж е  три  н о в ы х  т о в а р 
н ы х  зн а к а  и нсти тута  и п род 
л ен  срок  дей стви я  товарного  
зн а к а  Д Ф К  до 1996 года

В 1986 году н а ч а т ы  работы  
по п атентовани ю  п ят и  и зобре
тений. Т ри  и з  н и х  п атен тую тся  
в двен адц ати  стран ах , два 
Д ругих — в сем и  стр ан ах .,

В 1986 году в и нсти туте в н ед 
рен ы  вп ервы е три  изобретен ия, 
которы е и сп ользую тся  с ц елью  
усоверш ен ствован и я  процесса  
н ау ч н ы х  исследований. В этом  
ж е  году внедрено 22 р а ц п р е д 
л о ж ен и я , в стадии  рассм отре- 
н и я  и подготовки  н ах о д я т ся  
ещ е 18 п редлож ен и й.

Е ж егодно перви чн ой  о р ган и 
зац и ей  В О И Р Т П И  совм естно с 
п атен тн ы м  отделом  проводите* 
конкурс-см отр  и зо б р етател ь
ской и рац и о н ал и зато р ско й  де
ятельн ости  и нсти тута , в ходе 
которого в ы я в л я ю т с я  лучш ие 
ф ак у л ьтеты , п одразд ел ен и я  
и зобретатели  и р ац и о н ал и зато 
ры  ТПИ , а т а к ж е  л у ч ш ая  ж е н 
щ и н а-и зо б р етател ь  и М ОЛОДОЕ 
и зобретатель. По итогам  к о н 
к у р са-см о тр а  и зо б р етател ь
ской и  р ац и о н ал и зато р ско й  де
ятельн ости  в 1986 году л у ч ш и 
ми ф ак у л ь т е т а м и  явл я ю тся :

I место — м ех ан и ч еск и й  ф а 
ку л ьтет

II  место — ф а к у л ь т е т  а в то 
м ати к и

I I I  место — энергети ческий  
ф ак у л ьтет .

Л учш и м и  п одразд елен и ям и  
я вл яю тся :

I место — отр асл евая  л аб о 
р ато р и я  порош ковой  м етал 
лургии .

II место — к а ф е д р а  точной 
м ех ан и ки

II I  место — к аф ед р а  ав то м а
тики .

Л учш и м  изобретателем  и н 
сти тута в 1986 году я в л я е тс я  
доцент к аф ед р ы  точной м е х а 
н и к и  Р. Л аанеотс, л у ч ш ая  
ж ен щ и н а-и зо б р етател ь  — сту 
ден тк а  строительного ф а к у л ь -



ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕМОКРАТИЯ?
(Н ачал о  н а  1-й стр.).

влиянием жизненной н еобхо
димости, но и чтобы «челове
ческий фактор» этой системы  
был достоин ее предназначе
ния.

Практика административно
волевого руководства, кадро
вая «номенклатура», зоны «вне 
критики» — все это слишком  
долгое время возводилось в 
систем у, чтобы в ней не зак р е
питься. А вскрытые и ещ е не 
вскрытые случаи узурпации  
власти со стороны коррупиро- 
ванны х ответственных руково
дителей ряда республик и д р у 
гих регионов страны, протек
ционистская практика подбора 
кадров для вы движения, смы 
чка разлож ивш ихся «торгов
цев» с местным аппаратом по
литического руководства и у п 
равления подогревают скеп
тичность по отношению к в оз
можностям демократии, кото
рые якобы хорош и для идео
логически запрограммирован
ной теории, но иллюзорны для 
ж изненной практики.

На самом деле появление 
таких вопиющ их фактов свя
зано отнюдь не с тем, что н а
род был практически привле
чен к осущ ествлению власти, с 
которой якобы не смог спра
виться и отчего якобы возник
ли деф ормации, а именно с 
тем , что демократия долгие 
годы существовала в таких  
ф орм ах, при которых дейст
венный контроль «снизу» за  
кадрами или вообще не мог 
быть осущ ествлен, или осу 
щ ествлялся формально. Реаги
руя на известный призыв 
учиться ж ить в условиях д е 
мократии, выдвинутый на се
мидесятом году советской вла
сти, стоит задуматься над тем, 
какой ж е демократия была 
преж де, если сейчас надо учи 
ться жить демократически.

Одна из весомы х причин д е 
мократизации общества — про
тиводействие бюрократизму. 
Власть канцелярии, как бук
вально переводится это слово 
— явление общественно опас
ное. По точному наблюдению  
Одного из социологов, бю рокра
тия — зеркало худш их сторон 
своего общ ества, более того, 
она выправляет общество по 
своему образу и подобию. Как 
гласит один из законов П ар
кинсона, чиновник работает  
для чиновника не ради дела, 
к которому он приставлен. От 
такого деятеля не требуется  
особого интеллекта, а тем бо
лее инициативы. Не зря Б аль
зак сказал о бюрократии, что 
она гигантская сила, приводи
мая в движ ение пигмеями. Од
нако возмож ностей влиять на 
дело, отнюдь не способствуя  
его улучш ению , у  бюрократии 
больш е чем достаточно. Б ю ро
крат не ж елает относиться к 
управляемы м им людям как к 
активным субъектам, он видит 
в  них лишь носителей каки х- 
то обезличенны х функций. Он 
не допускает вмешательства 
управляем ы х в свои дела, д у 
шит инициативу, поощ ряет  
подхалимов, угодников и при 
всем этом располагает очевид
ной способностью к расш ирен
ном у воспроизводству себе по
добны х.

Заслон бюрократизации мо
ж ет  поставить лишь привлече
ние рядовы х труж еников к 
управлению  и контролю за  
аппаратом политического ру
ководства и управления, глас
ность, отчетность, выборность, 
сменяем ость, аттестация работ
ников аппарата в трудовы х  
коллективах, установление не 
теоретической, а практической  
зависимости аппарата от вы
борны х органов. Иначе есть  
опасность распространения  
суеверной веры во всемогущ е
ство постановлений, которая  
м ож ет быть расценена как ти
пичная болезнь бюрократиче
ского субъективизма, вовлека
ю щ его общ ество в безы сход
ную  войну с объективными со
ц и а л ь н ы м и  и экономическими  
законом ерностям и. Таким об
разом , н уж да  в демократии  
— это н у ж д а  в развитии со
ц и а л ь н о й  активности масс и в

то ж е врем я — в выходе на 
кссое к шество управлен ия об- 
гцествеиыми дел ми.

С оциализм  не может быть 
без демократии, равно как и 
подлинная демократия немыс
лима без социализма. Общест
венная собственность на сред
ства производства — важней
шая особенность социализма. 
Общенародное государство вы
ражает наиболее общие инте
ресы по владению, пользова
нию и распоряжению народ
ным достоянием. Но государст
во — не только аппарат влас
ти и управления, государство 
— это мы. Управление требу
ет профессиональных знаний 
и умений. Поэтому от деятель
ности компетентного аппарата 
зависит многое. Но от тех, кто 
непосредственно создает объ
екты собственности, зависит 
еще большее. Если же случа
ется, что непосредственные 
производители не выступают в 
роли хозяев, устраняются или 
отстраняются от управления, 
то последствия негативного по
рядка для социализма сказы
ваются незамедлительно. Па
дает заинтересованность в ко
нечных результатах труда, ин

терес перемещается лишь в 
сторону материального вознаг
раждения и социальных благ, 
существо дела начинает подме
няться формой, а инициатива 
гаснет, не подогреваемая чув
ством хозяина производства.

Предпринимаемые в настоя
щее время меры по отлажи
ванию хозяйственного м еха
низма, как известно, преду
сматривают переход на пол
ный хозяйственный расчет, 
самофинансирование, самооку
паемость. Но такая экономи
ческая организация имеет 
своим неизбежным атрибутом 
самоуправленческий принцип, 
позволяющий всем участни
кам производственного и рас
пределительного процессов з а 
интересованно решать вопросы 
коллективной деятельности с 
учетом функционального пред
назначения конкретной хозя й 
ственной ячейки (хозрасчетная  
бригада, цех, предприятие, 
объединение).

В Таллине потери рабочего 
времени в промышленности в 
1985 году составили 58 842 че
ловекодня, что на 10,3 процен
та меньше, чем в 1984 году. 
Структура ж е потерь рабочего 
времени показывает, что про
гресс здесь весьма относитель
ный. 4S,9 процента составляли 
прогулы, 24,6 процента — 
внутрисменные и целодневные 
простои. (В 1984 году соответ
ственно — 43,8 и 22,5 процен
та). Как видим, доля простоев 
и прогулов не только не умень
шилась, но даж е возросла. Со
кратилось только число неявок 
с разрешения администрации, 
которое в 1984 году составля
ло 32,1 процента, а в 1985 году 
— 28,2 процента.

Не дает оснований для бла
годушия и анализ состояния 
общественного порядка. Если в 
1985 году, например, в Эстонии 
сократилось число таких пре
ступлений, как убийство, при
чинение тяж ких телесных по
вреждений, изнасилований, 
хулиганства, грабежей и раз- 
боев, то есть, преступлений, 
наиболее непосредственно обу
словленных пьянством и алко
голизмом (чему, надо думать, 
содействовало активное на
ступление на эти социальные 
аномалии), то не может не вы
зывать тревогу распространен
ность краж государственного и 
личного имущества, хозяйст
венных преступлений. Не слу
чайно участники собрания 
партийного актива республики 
(март 1985 г.), посвященного 
укреплению социалистической 
законности и правопорядка, от 
мечали, что общее состояние и 
уровень правопорядка в рес 
публике пока ещ е не отвечает 
требованиям партии и прави 
тельства. Н уж на решительная 
перестройка работы всех  
звеньев партийных, советских 
и правоохранительных органов 
и общественных организаций.

Противодействие различным  
нарушениям дисциплины не 
может ориентироваться только 
на какой-то один набор
средств, будь то меры эконо
мического, правового, органи
зационного или воспитатель
ного порядка. Какую бы роль, 
в частности, ни играло устра
ш ение правовыми санкциями, 
одно это направление, не под
крепленное всеми другими, 
ожидаемого эффекта дать не 
в состоянии, особенно когда 
имеется в виду противодейст
вие не единичному, а распрост
раненному явлению. И тут осо
бая роль принадлежит демо
кратии.

Демократия и дисциплина 
взаимосвязаны. Демократия — 
не только система отношений, 
каждый участник которых об
ладает свободой слова и дей
ствия, влияющих на управлен
ческие решения. Свобода пред
полагает необходимость соблю

дения социальных норм, бла
годаря которым происходит 
согласование разных интере
сов. Б ез этого свобода одних  
обернулась бы несвободой дру
гих, а демократия вылилась 
бы в анархию. Не принижая  
роли правового воздействия на 
нарушителей дисциплины, д е
мократизация общественной 
ж изни позволяет формировать 
подлинно дисциплинированное 
отношение людей к своим тр у
довым и общественным обя
занностям. Особая роль при
надлежит таким демократиче
ским формам воздействия, как 
взаимная ответственность и 
заинтересованность в должном  
порядке и дисциплине (мате
риальная, социальная, нравст
венная), контроль общ ествен
ным мнением и т. п.)

* * *

X X V II съезд КПСС подтвер
дил оценку современной эпохи  
мирового развития как эпохи  
перехода от капитализма к со
циализму и коммунизму. Этот 
переход есть следствие взаимо

действия различных главных 
движ ущ их сил общественного 
развития, в числе которых ми
ровой социализм, рабочее и 
коммунистическое движение, 
народы освободившихся госу
дарств, массовые демократиче
ские движения. То, что демо
кратия включена в реестр це
лей общ ественных изменений, 
— факт закономерный. Ценно
сти демократии выступают 
сейчас на передний план для 
всех прогрессивных сил. И на
ш а страна, как первая страна 
победившего социализма, несет 
ответственность перед исто
рией за  то, каким образом со
циализм реализует ожидания 
трудящ ихся всех стран об 
осуществлении демократии не 
только по существу, но и через 
конкретные виды ее проявле
ния. Наша демократия — один 
из прожекторов социалистиче
ского маяка истории. Светить 
он долж ен ярко и призывно.

Ю. Лившиц, 
заведующ ий кафедрой  
научного коммунизма.

1«ДОСТОИН ЗВАНИЯ ИНЖЕНЕРА»
Д ля п яти курсни ков  п ри ш л а 

пора последних испы таний.
И разговоры  в коридорах  и н 

ститута приобрели соответст
вую щ ее звучание:

— Ну все, зав тр а  защ и та  . . .  
Т ак  волнуюсь!

— И что волн оваться? С чи
тай , все реш ено. Р уководитель 
утвердил, рец ензент одобрил, 
результат, счи тай  — и звестен . 
Т ак  что защ и та  — почти — 
проф орм а.

В этих  речах , конечно, п ро
центов на. п ятьд есят  бравады , 
но, может, и  н ек ая  п равота  
имеется? В сам ом  деле, защ и т а  
диплом ны х работ — не э к з а 
мен, элем ент случайности  и ли  
н евезен и я и склю чается , дело 
сделано и д аж е оц енка рец ен 
зентом  реком ендована. Чего ж е  
бояться?

Но вот защ и та. З ан я л и  места 
член ы  государственной к о м и с
сии, первы й из диплом ников 
укрепи л  на доске свои ч ер те 
ж и , взял  ук азк у , сп рави лся  с 
волнением и  н ачал  и зл агат ь  
суть своего проекта. К онечно 
ж е , он зн ает  все до тонкостей  
ведь несколько м есяцев  т р у 
ди лся  над  этим и  ч ер теж ам и , 
конечно ж е, р езу л ьтат  ясен и  
волноваться н е за ч е м .. .

— У м еня вопрос, — один и з  
членов ком иссии подходит к  
чертеж у. — Н а к ако м  стан ке  
обрабаты вается это п риспособ
ление?

— Н а расточном.
— И это отверстие н а  расточ

ном? Разве это возмож но?
Ч ертеж и  п рочи ты ваю тся  

быстро и точно. Не скроется  
н и к ак ая  погреш ность: вот
здесь допуск неверен , а здесь  
крепление сделано н ер ац и о 
нально.

А теперь вопрос и з  области  
м атериаловедения — п очем у 
вы брана хром и стая  сталь?

И вопрос по экон ом и чески м  
расчетам .

И е щ е ...

Т ак  что защ и та  — нелегкое 
дело. От ди п лом ни ка тр еб у ет
ся умение объясни ть лю бой 
нюанс в  своих ч ер теж ах , о тв е 
тить н а  лю бой вопрос, к а с а ю 
щ ийся п роекта. А  гл ав н ы й  
критерий  дипломной работы  — 
инж енерное м ы ш ление, тв о р 
ческий и деловой подход к  в ы 
полнению  зад ан и я .

И снова послуш аем  разгово 
ры  в коридоре:

— Зн аеш ь, что мне в р ец ен 
зии  написали? «Д ипломник з а 
служ и вает зван и я  инж енера!»

Идет защ ита на строительном факультете.

Б ез пяти минут инженеры.

Скоро моя очередь , .



В ОБЪЕКТИВЕ ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ

М иг р а з м ы ш л е н и я . .

Б ол ел ьщ ик

. . .  и миг поОеды. 

Ф оторепортаж СВЕНА АРБЕТА

П реп од авател ям  тож е нелегко

ТЕНЬ АНГЕЛА НАД РИПЕРБАНОМ

ОЛЕГ С Е Р Е Б Р Я К О В .

В Е Т Е Р.

Весь дворик, к а к  гнездо на
дереве,

р аск ач и вал ся  н а  ветру, 
и д аж е  котиек м еж ду  труб 
у к ач и вал о  ветром  соверш им 
и перем еной облаков.
Д ве ставни  бились об окно 
поочередно с п тичьим

клекотом ,
и  к р и к и  бы ли  ти ш е ш еп ота — 
к а к  будто м ы  н е н а  зем ле, 
к а к  будто м ы  н а  корабле, 
н а  палубе, разб итой  волн ам и  — 
и в  ш л ю п к и  обращ али сь

к о м н а т ы .. .
М онархи,

арм ии ,
венцы ,

ч ер н и л ьн и ц а  н а  подоконн и ке— 
раск ач и вал и сь  вместе

с двориком , 
к а к  ж елтороты е п тенц ы .

* * «

«This is the way the 
world ends»

Eliot «Hollow men». 
-За дверьм и  в схли п ы ваю т

ц епочки  — 
возврати ли сь  м у ж ь я -с ы н о в ь я -

дочки.

П о д тяж к и -л и ф ч и к и
н а  сп и н к ах  стульев, 

идут буд и л ьн и ки  — пугаю т
ж ули ков .

Т олько  дворн ик  спит чутче
куры ,

сн ятся  лестни ц ы  и окурки .

По двору л и вен ь  беж ит
от ветра. 

Т епло да сухо н а  лестничной 
к л етке .

П ят ь  под голову — л я ж еш ь  л и  
лучш е? т— 

остал ся  брелок — п отерял
к лю чик .

*  *  *

К 'к  будто окна, н аспех ,
н аст еж ь  

м ы  р асп ах н у л и  разговор  — 
судья , сви д етель , прокурор, 
защ и тн и к , п у б л и ка  и вор .
В кар ти н н о  старом од н ы х

п л а т ь я х  
слова, п охож и е к а к  б ратья ; 
св ер к ая  грозной медью  ш пор, 
бросались в бой, бросались

в  спор!
К ак  к ар ты , п ад ал и  на стол, 
п оверж ен н ы е в этой сх в атк е  — 
судья,

свидетель,
п рокурор ,

защ и тн и к ,
п у б л и ка

и вор — 
т ак и е  р азн ы е, но братья .

*  *  *

Ч то  в р ем я  года? П онедельн и к. 
В орочался  п р и б р еж н ы й  лес, 
р асп л еск и вая  сн ови ден ья  
свои, ч у ж и е  ли  — окрест.

С лед тая л  н а  косе п есчаной, 
т а к  в м яти н ы  от к а б л у к а  
за л и зы в а л  прибой с ворчан ьем . 
П уть безн ач ал ен  — облака.

Б ессонье — грузн ы е к о л о сья  
осоки п р о р езал и  воздух, 
мой ш аг  тон ул  в многоголосье, 
и море в о зл еж ал о  возле.

П о кач и в ал ся  — тут  не слади ть 
с собой, я  сл ы ш ал  это к о ж ей !— 
к ораб л ь  У ли сса  в п ар е  стади й  
от берега — бессонны й тож е.

То, что п ри н ято  н а зы 
в ать  ум ом , о б н ар у ж и в а
ется  не в п о и ск ах  п р ав 
д ы  и п ровозгл аш ен и и  ее, 
а  в п ои ск ах  н еп равд ы  и 
в б ол ьш ем  и ли  м ен ьш ем  
и скусстве  у м о л ч ан и я .

Б . Б рехт .

П очти  н ево зм о ж н о  п р ед ста
вить К ан н ск и й  ф ест и в ал ь  без 
сенсаций . Н овы х  и м ен  и  д аж е 
ск ан д ал о в  (очередной р а зр а 
зи л ся  п р и  вр у ч ен и и  главного 
п р и за  «Золотой  п альм овой  вет
ви  ф р а н ц у зс к о м у  к и н о р еж и ссе 
ру М. П и ал а  за  ф и л ь м  «Под 
солнцем  сатан ы »). Н а н ы н еш 
нем ф ести в ал е , сороковом  по 
счету в п ер в ы е  за  д в а  «беспри- 
зерн ы х»  к и н о д еся ти л ети я  со
ветски е к а р т и н ы  п олуч и ли  п о
ч етн ы е н агр ад ы . Д ум аю , что а к 
ц ен ти р о вать  вн и м ан и е  н а  м иг
р и рую щ и х  п олю сах  к и н ем ато 
граф и ческого  глобуса у ж е  не 
совсем ко врем ени . И н терес
н ы м , м не к а ж е т с я , п р о ан ал и 
зи р о вать  э к в ато р  соврем енного 
кин оп роцесса, которы й , у д л и н 
и ли сь  год от года, п ы тается  
соединить д ев я ть  д есяти лети й  
н ап р я ж ен н о й  ж и зн и  кино.

В от то л ьк о  одно и м я, к о то 
рое, н а  мой в згл я д , своей  л а 
кони чн остью  с в я зы в а е т  к у л ь 
туры , н ац и и , м атери к и . Вим 
В ендерс. Э тим л етом  ем у  и с 
п о л н я ется  сорок  д в а  года, и в о 
сем н ад ц ать  лет он п ри стал ьн о  
в гл я д ы в ается  в  о к у л я р  к и н о 
к ам еры , п ы т а е т с я  осм ы слить 
н асто ящ ее  и  прош лое Г ер м а
нии, в ы р а зи т ь  н а  эк р ан е  свой 
собственны й, т р ан ск о н ти н ен 
тал ь н ы й  в згл я д  н а  мир.

П р и зн ан н ы й  л и д ер  д в и ж е 
н и я  «новое кино» Ф РГ  мог бы  
и не стать  им , не п р о д о л ж и  он 
сем ей н ую  тр ад и ц и ю  м едиков. 
В озм ож но, э та  са м а я  гу м ан н ая  
п р о ф есси я  р а с к р ы л а  В ендерсу 
гораздо больш е, чем  учебн ик  
по ан атом и и , р а с к р ы л а  самого 
себя, п р и о тк р ы в  х р у п к и е  т а й 
н и к и  человеческого  бы тия. П о
том он р еш и л  з а н я т ь с я  ж и 
вописью . «В прочем , — к а к  з а 
м ечает р еж и ссер  в  и нтервью  
ж у р н ал у  «И скусство кино», — 
больш ого у сп ех а  я  не добил
ся. О дним  и з н ем н оги х  п о к у 
п ател ей  м оих работ бы л п и са 
тель П етер  Х ан д ке , с которы м  
м ы  очен ь  п одруж или сь» . 
В стреча с м олоды м  ав стр и й 
ским  п и сател ем , н азв ан н ы м  
«лю бим ы м  д и тя тей  зап ад н о гер 
м ан ской  к р и ти к и » , «шоубоем 
новой л и тер ату р ы » , п одари л а  
В ендерсу не то л ько  и звестн о
го п о кр о в и тел я , н о  и  п р и в л ек 
л а  в н и м ан и е  к  ф р ан ц у зск о м у  
«новому ром ан у» , п овл и яв ш ем у  
м у н а  творч ество  П. Х андке. 
И гра  слов, в н ел о ги ч еск ая  м е

таф оричность  я зы к а , скреп л ен 
н а я  иррациональностью , н а- 
чертательн ость  и бессознатель
ное стрем лен ие к  очеловечива
нию  грам м ати чески х  образов, 
их стрем ление ж и ть  в реал ь
ном ж изн ен ном  пространстве 
не могла не очаровать  евро
пейского и н теллектуала. В 1967 
году он поступает в М ю нхен
скую  кин ош колу  н а  реж иссер
ский  ф акультет .

В годы учебы  Вим Вендерс 
активно зан и м ается  ки н ок ри 
тикой: сотрудничает в ж у р н а 
л ах  «Ф ильм критик» , «Твен». 
«Честно говоря, — признается 
В ендерс, — я  не собирался 
становиться .режиссером и и зу 
чал  эту профессию , чтобы 
п редставлять  более конкретно 
сам у технологию  производст
в а  ф и л ь м о в .. .  Но в конечном 
итоге мне самому захотелось 
ставить ф ильм ы ».

В 1970 году состоялся его к и 
нодебю т — вы ш ла н а  экран  
коротком етраж ка «Лето в го
рах». А спустя год ф ирм а 
«Вим В ендерс продукцион» 
п редставила полном етраж ны й 
к и н оф и л ьм  «С трах вратаря  
перед одиннадцатим етровы м » 
по одноименной повести П. 
Х андке. С покойны е, почти ас 
кетические кадры  вводят зр и 
телей  в ф етиш изированны й 
м ир героя, бы вш его вратаря  
ф утбольной  ком анды , ставш е
го безработны м. А утсайдер в 
ж и зн и , он п ы тается  упорядо
чить бессистемную  действи
тельность, . воздействовать на 
нее, к ак  когда-то  мог у п рав 
л я т ь  и грокам и  н а  ф утбольном 
поле, но терп ит ф иаско . «П ра
в и л а  игры » постоянно и зм ен я
ю тся, а  и зм ен иться  самому ге
рою  уж е невозм ож но. Вендерс, 
следуя повествованию , неот
ры вно, до боли в гл азах  сл е
ди т з а  вратарем , убеж дает  с 
экран а , что  в  хлип кой  ф игуре 
н еудач н и ка  ск ры т «м аленький 
человек», затравл ен н ы й  п ро 
ц ветаю щ ей  реальностью . М а
л ен ьк и й  осколок человеческого 
общ ества реж иссер  береж но 
к л ад ет  на предм етное стекло 
— л и н зу  к и н ок ам еры  и бес
п ристрастно  последует его от
р аж ен н ы м  светом собственной 
социальной  структуры . П оэто
му киноповествование иногда 
нелогично — зак о н ы  в этом об
щ естве отсутствую т. Н еудиви
тельно н еож иданное увольн е
ние героя, соверш енное им 
убийство, пустой и «скромный» 
ж и зн ен н ы й  ф инал .

Но где ж е  вы ход из тупика? 
В заокеан ском  хваленом  ч у 
де? У  В им а В ендерса есть 
свой  ответ на этот вопрос. В 
1974 году п о яв л яется  картин а 
«А лиса в городах», ее сю ж ет 
п о-ж и зн ен ном у  правдив. С лу
чай н ость  стал 'кивает двух  со
верш енно р азн ы х  не только по 
возрасту, но и  по убеждения)м 
лю дей. Р еф лекси рую щ и й  н е 
м ец ки й  ж урнали ст, р азгл яд ев 

ш ий Ад заокеанского Чуда, и 
девятилетняя девочка. Именно 
она возвратит раскисшего 
взрослого человека к  ж изни 
своими по-ребячьи чистыми 
вопросами и наивны ми, неож и
данны м ответами. Увы, про
изойдет столько разн ы х  кон
ф узов с м аленьким человеком. 
Герои соверш ат океанский пе
релет, попадут на свою родину, 
преж де чем поймут, что ж изнь 
стоит того, чтобы ее прожить. 
И, может, их встреча была 
неслучай ной . . .

С этой картины  герои Вен
дерса начинаю т нескончаемый 
путь, дорогу, полную  хитрых 
лабиринтов, чтобы обрести се
бя, подтвердить прописную ис
тину, погребенную под много- 
пудьем современных условно
стей: человек маж ет быть че
ловеком и он имеет на это п р а
во. Кризис гуманизма, .рож
денный ф ильмом «Алиса в го
родах» станет главной темой в 
последую щ их работах реж ис
сера.

В Гамбурге, ставш ем местом 
действия ф ильм а «А мерикан
ский друг» (1977 г.), есть целый 
рай ен  с названием  Рипербан. 
Увеселительные заведения 
улиткам и наползаю т друг на 
друга. К услугам посетителей 
дворцы любви, секс-киноав- 
томаты, порнографические к и 
нотеатры  с зазы ваю щ им и п л а 
катами. И  все это в рамках 
закона и немецкой педантич
ности: чистота, в каж дом  заве
дении своя строгая такса. Но 
до сих пор не определена 
п лата  за пребы вание н а  земле. 
Д ля больш инства героев к а р 
тины  она изм еряется в долла
рах , и деньги заводят адский 
хоровод, втяги вая  безвинные 
ж ертвы  в свой порочный круг. 
Предостеречь человека от ф а 
тального исхода, не променять 
свою душ у н а  презренны й м е
талл — вот что волнует автора. 
Он не верит в мир добрых ам е
ри кан ских  «дядюшек» и «дру
зей», если у них  вместо серд
ц а  — доллар. Ч еловеку дано 
право выбирать, н а  чьей сто
роне ж ить, и  надо сделать 
правильны й выбор.

В активе В. Вендерса насчи
ты вается 13 работ. В своем об
зоре мне хотелось лиш ь в об
щ их чертах показать темы  
творчества этого режиссера. 
Рассказы вать о более поздних 
работах Вендерса будет умест
но после вы хода н а  наш и э к 
раны  ф и льм а «П ариж, Техас», 
получивш ем в  1984 году «Золо
тую пальмовую  ветвь». В этом 
году новы й ф и л ьм  Вендерса 
«К рылья ж елания» награж ден 
на Каннском ф естивале призом 
за лучш ую  реж иссуру. Следу
ю щ ий ф ильм  В. Вендерс меч
тает снять в Москве.

А лександр И ванов.



АЛЕКСАНДР БОГАЧЕВ.

К А Р Н А В А Л
С тарик проснулся только в 

шесть часов вечера. Не прозво
нил будильник. А может быть, 
и он сам, издерганный и изм у
ченный последними днями, не 
услы ш ал его. Откинув одеяло, 
он сел на постели, протянул 
руку к  стулу за одеждой. В 
комнате было темно — уже 
наступили сумерки. Тусклый 
вечерний свет вливался с ули
цы, разбитый на квадраты  
толстой оконной решеткой. 
Шум снаруж и то усиливался, 
то снова стихал.

«Начинается», — подумал 
старик, — «проспал, надо торо
питься».

Он резко поднялся с крова
ти. Слишком резко — в глазах 
потемнело. Пришлось постоять 
несколько минут, схватившись 
за спинку, пока мрак в глазах 
не раскололся на мелкие кус
ки, а  они в свою очередь не 
исчезли. Одеваться некогда. 
Схватив куртку, он, как  был, 
в пижаме, заковы лял по кори
дору к входной двери, одно
временно проверяя рукой про
водку сигнализации.

Здесь, у входа шум был го
раздо сильнее. Старик, при
никнув лицом к маленькому 
смотровому окошку, выглянул 
наруж у. Дверь еле заметно 
подрагивала, но он не обратил 
на это внимания.

Улица была полна народа. 
Крики, песни, гомон сливались 
в один могучий гул. Вверх 
взлетали цветные шары. Кто- 
то огромный, слоноподобный, 
спиной до второго этажа, брел, 
раздвигая толпу.

«Ишь, ты, ранняя пташ 
ка ...»  — подумал старик!

Он расматривал людей еще 
несколько секунд, как  ©друг 
почувстзовал, что дверная руч
ка, на которую он опирался 
бедром, медленно и осторожно 
опускается от наж атия снару
жи. Он ничего не успел даже 
сообразить, не то что пред
принять что-либо, когда тол
стая, двойная, обитая стальны
ми листами дверь содрогну
лась от чудовищного рывка. 
Замок жалобно звякнул, но 
выдержал. В оконце мелькну
ло, тонкие когтистые пальцы 
царапнули стекло и все стихло. 
То ли тот, за  дверью, притаил
ся, то ли побежал вокруг до

ма искать другую лазейку.
«Началось», — понял старик.
С пульсом, бьющимся где-то 

у горла, с курткой, болтаю щ ей
ся на одном плече, он побежал 
обратно в квмнату.

Закры ть металлические став
ни, выклю чить свет, проверить 
еще раз сигнализацию  в ком 
нате, в коридоре. Теперь на 
кухню  — ставни, сигнализа
ция, ловушка. Господи! Вход
ная дверь осталась только на 
одном замке! Он кинулся об
ратно. Второй замок, щеколды, 
сигнализация, больш ая ловуш 
ка — все!. . .

Идя обратно вдоль полутем
ного коридора, страшно устав, 
с трясущ имися после перене
сенного испуга руками, он ду
мал: «Господи! Ну, почему я? 
Ну, почему?»

Изредка он касался стенки, 
чтобы не забыться и не уго
дить в ловуш ку самому.

«Проклятые трусы! Они н а 
падают только на таких, как  я 
— сидящ их дома пож илы х лю 
дей, которые не могут сами за 
щищ аться, не могут со смехом 
переломать нападаю щ ему реб
ра и выш вырнуть его наруж у. 
«Не-ет, все те, кто способен 
это сделать, сами уж е там, на 
улице, в толпе. И те, кого уж е 
обидели, тоже там. За  невоз
можностью найти своего обид
чика, они начинаю т мстить, 
чтобы заставить, хоть кого-то 
почувствовать такое ж е уни
жение, которому подверглись 
сами».

М етаморфанты. Еще не так 
давно все сведения о них ог
раничивались только сплетня
ми за круж кой пива. О том, 
как такой-то, перевоплотив
шись в важное лицо из ш таба 
противника, совершил то-то и 
то-то. И вдруг — м етаморфи- 
зация доступна каждому! Р аз 
в год — в карнавал. Плати 
деньги и становись кем угод
но.

Снежный человек, супермен, 
белоснежна — вы можете пре
вратиться в того, кем меч
тали стать в детстве. Выдумы
вайте, пусть работает ваш а 
фантазия! Дело ограничивает
ся только массой — но в чем 
дело? Объединяйтесь! Вдвоем 
встроем, вдесятером. Плодите 
монстров-гигантов!

И что с тоге, что, выбив ок

но, к вам  в дом вползет лило
вое щ упальце, вооруженное 
двухсантиметровы ми крю чка
ми, к  вам  в спальную  заглянет 
гигантский глаз ящ ера, пере
черкнутой вертикально стоя
щ ей стрелкой зрачка — слов
но показы ваю щ ей двенадцать 
часов — время, когда темные 
силы вы ры ваю тся на волю. Все 
это — шутка! Карнавал! Безо
бидный розыгрыш .

В еликолепная возможность 
мстить за  мелкие обиды. На 
переломанные кости никто не 
обращ ает внимания. А на уни
ж ения — тем более.

И когда к  вам  в дом, сломав 
входную дверь, врывается 
монстр из ночного кош м ара — 
двухметровая, фосфоресциру
ю щ ая в темноте обезьяна с 
длинны ми суставчатыми п аль
цам и душ ителя, вы, потеряв 
голову, всаж иваете в нее пять 
пуль из винтовки. А утром 
приезж ает полиция с пере
движ ны м  метам орфизатором и 
н а ступеньках кры льца вместо 
уродливого монстра, чью сереб
ристую ш ерсть раздувает ве
тер, появляется леж ащ ий го
ловой в луж е крови двенадца
тилетний мальчиш ка — сосед- 
кин сын, которому вы недавно 
надрали  уши за краж у  яблок.

И вас уводят . . .
Р аздался резкий удар в  став

ню. Старик, сидевший на пос
тели, привалясь к  стене, даж е 
не вздрогнул. Он ласково и 
осторожно поглаж ивал левую 
сторону груди. Он знал, что не 
переж ивет ещ е одного к ар н а
вала, но сейчас ему было не до 
этого — его заним ал вопрос — 
не покры т ли тот, кто п ы та
ется до него добраться, элект
рически изолирую щ ей броней. 
Говорят, такие уж е появились. 
Тогда защ ита не сработает.

У дары  раздавались один за 
други м ...

. . .  Самолет сделал над_ горо
дом круг, преж де чем зайти  на 
посадку. Хорошо одетый м уж 
чина склонился к  своей сосед
ке, приникш ей к иллю минато
ру. Внизу под крылом, по ули
цам  разливалась, бурля, разно
цветная толпа.

— Нам повезло ... Вы .участ
вовали в карнавале?

— Нет, я  здесь в первый 
р а з . ..

— Вы получите необычайное 
удовольствие!..

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Те, кто выбрал жизненный 

путь, ведущ ий через кручи 
познания, и, успешно миновав 
десятилетний цикл, с упорст
вом вгры зается во второй, бо
лее короткий, именуются сту
дентами. И хотя множество 
сессий, общественная нагрузка, 
спорт и, конечно, любовь соз
даю т определенные трудности 
на пути будущих специалис
тов, эти преграды преодолимы. 
На них концентрируется вся 
воля, ж елание, разум... Все это 
постигается с течением време
ни! Но, к ак  ни парадоксально, 
постижение «внешних» ф акто
ров нередко становится делом 
довольно легким, как  в свое 
время предупреж дал Достоев
ский, по сравнению с узнава
нием себя, своего характера, 
наклонностей.

П редлагаемый тест поможет 
вам без особых хлопот взгля
нуть на себя со стороны. Но, 
чтобы создалась идеально пра
вильная картина, вам не сле
дует забывать, что одна из са
м ы х характерны х черт класси
ческого студента — чувство 
юмора.

И так, десять вопросов. На 
к аж ды й  и з них вы  можете 
ответить тремя наиболее тра
диционными способами:, то 
есть «да», «нет», «не знаю». 
Вот, каж ется, и все. А те
п е р ь — дерзайте!

1. Нравятся ли вам м уж ест
венные времена сессий и з а 
четов?

2. М ожно ли пропустить се 
минар по проф илирую щ ему  
предмету, чтобы попасть на 
концерт «Модерн Токинг»?

3. Считаете ли верным по
стулат о том, что жениться  
нуж но до института, а то по
том времени не будет?

Хотели бы вы побыть л ю 
бой срок на месте проректора 
по дисциплине?

5. Испытываете ли вы чув
ство обиды, если вы отлично 
подготовились к семинару, а 
вас не спросили?
• 6. Считаете ли вы пример
ными студентами тех, кто еще 
во время каникул начинает  
подготовку к следую щ ему  
учебному году?

7. Считаете ли вы поездки  
«на картошку» неотъемлемой  
частью учебного процесса?

8. Любите ли вы встречаться  
с товарищ ами по институту 
в приватной обстановке?

9. П ользуетесь ли  вы во 
время ответственных учебны х  
моментов ш паргалками и др у
гими подручными средствами?

10. Х отели бы вы проучить
ся в институте сверх срока 
ещ е пару лет?

1. Если в ваш их ответах бы
ло больше половины «не

знаю», то вы  человек сомне
ваю щ ийся, колеблю щ ийся и, 
увы, плохо представляю щ ий 
себе конечную  цель учёбы. 
Кроме того, вам  недостает н а 
стоящ его друга (подруги) и 
вас легко сбить с «пути ис
тинного».

2. Если количество полож и
тельны х ответов превыш ает 
на два и  более сумму отрица
тельны х, то вы  человек само
уверенный, азартны й, но по
рой легкомысленный. Вам 
нравится сам процес поглощ е
ния знаний. Вы легко сходи
тесь с людьми, но временами 
чувствуете себя одиноко.

3. Если отрицательны х отве
тов больше хотя бы на два, 
чем полож ительны х то вы  
человек уравновеш енный, спо
койный, в принципе знаете, 
чего хотите. Своих целей вы  
добиваетесь медленно, но вер
но.

4. Если количество «нет» и 
«да» в ваш их ответах прим ер
но равно, то вы  являетесь р е
альны м воплощением понятия 
«студент» со всеми вы текаю 
щ ими отсюда плюсами и м и 
нусами. Вы в меру ж изнерадо
стны, усидчивы, и вам  н р а
вится ходить в  институт, осо
бенно в те дни, когда нет се
минаров и  коллоквиумов. С 
вам и приятно общаться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Минерал, разновидность халцедона* 
поделочный камень. 8. Ученый, специалист по древним ру
кописям. 9. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве* 
завершивший развитие классицизма. 11. Зодчий, создатель  
храм а Василия Блаженного в Москве (совместно с Постни
ком). 12. Промежуточный слой, покрывающий основу карти
ны, на который наносят краски. 13. Произведение японской  
миниатюрной пластики. 14. Народный худож ник ®ССР, автор 
картины «Отдых после боя» (Василий Теркин). 15. Красочны е  
композиции, выполненные на поверхности стены, потолка, 
свода. 20. Скульптор, народный худож ник СССР. 23. Автор кар
тины «Неравный брак». 24. Город в Италии, где находятся  
картинные галереи Уффици, Питти, Палатина. 25. Ж анровая  
разновидность изобразительного искусства, носвященная сель
ской жизни. 28. Скульптура, высеченная из цельной глыбы 
камня. 30. Общий характер сочетания цветов в многокрасоч
ном произведении искусства. 32. Итальянский архитектор- 
градостроитель, в 1810—1832 годах работал в России. 36. Ч ело
век, обладающий четким и красивым почерком. 37. Разменная  
монета Великобритании, Финляндии. 38. Серебристо-белый  
металл, мягкий и пластичный. 39. Инструмент худож ника. 40. 
Русское речное судно X I—X V III веков. 41. Клиш е-печать, вос
производящее собственноручную подпись. 42. Деревянный ос
тов, на который натягивается полотно для живописи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по убранству, украш ению  
зданий. 2. Картина В. М. Васнецова. 3. А мфитеатр-цирк в Р и 
ме, памятник архитектуры. 4. Изваянная скульптором Пиг
малионом статуя прекрасной девушки, в которую он влюбился.
5. Герой социалистического Труда, автор картин «Рабф ак  
идет», «Допрос коммунистов». 6. Название артиллерийского 
орудия ХУ1-ХУП1 веков. Композиция из нескольких картин* 
объединенных единым замыслом. 16. Картина, обычно на х о л 
сте. 17. Картина И. Левитана. 18. Автор картин «Меншиков в 
Березове», «Боярыня Морозова». 19. Серебряная монета в 
Древнем Риме. 21. Специально подобранная смесь чего-либо, 
набор. 22. Гемма (резной камень) с углубленным изображ ени
ем. 26 Разновидность монументальной живописи, приклад
ного искусства. 27. Архитектор, создатель Исаакиевского собора 
и Александровской колонны в Петербурге. 29. П оэт-декабрист, 
автор крылатого выражения «Из искры возгорится пламя». 
31. Предметы, особо чтимые и хранимые в память о прошлом. 
33. Худож ник-специалист в одном из видов графического ис
кусства. 34. Цветные карандаш и для живописи, а такж е про
изведение, выполненное такими карандашами. 35. К репостное  
укрепление.
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