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/"V ДНИ М из важных разде-

" лов геологической науки

является кристаллография, изу-

чением которой будущие геоло-

ги занимаются с первого кур-

са.

НА СНИМКЕ: студентки

первого курса геологического

факультета Светлана Ширшо-
ва н Людмила  Винокурова на

практических занятиях по кри-

сталлографии.

Фото  А.  Гусева

"I АРТИЙНАЯ организация гео-

графического факультета и

Научно-исследовательского, гео-

графо-эквномического института

вместе с коллективом ученых

приняла обязательства к 100-ле-
тию со. дня рождения В. И. Лени-

на. Ими обусловлены научная и

издательская деятельность, про-

ведение конференций и семина-

ров, посвященных обсуждению
важнейших трудов В. И. Ленина.

Предполагается организация
новых и развитие ведущихся ис-

следований в области геохроноло-

гии,     почвоведения,      геохимии

JQ РИДИЧЕСКИЙ факультет...
Если вы когда-нибудь ока-

жетесь здесь и подниметесь на

второй этаж, то непременно уви-

дите красочный стенд. Это экран

академсовета. Задолженность по

иностранным языкам, опоздания,

пропуски лекций — здесь ото-

бражены все те недостатки, ко-

торые еще встречаются в студен-

ческой жизни.

Надо сказать, что средний балл
по факультету невысокий —

3,97, и, конечно, основная работа
ведется по улучшению успевае-
мости.

Систематические заседания,
споры, разбор поведения отдель-

ных студентов, принципиальные
товарищеские разговоры и, нако-

нец, вынесение правильных, об-
думанных решений — все это

оказывает определенное действие.
Так, по ходатайству академсо-

вета были отчислены за постоян-

ные пропуски студенты первого

курса Ананьев и Шитиков, за не-

успеваемость по иностранному

языку —». второкурсницы Боль-
шакова и Смирнова.

Борьба с пропусками занятий—
одна из важнейших задач работы
академсовета. На заядлых   про-

ландшафтов, океанологии, совре-

менных методов составления карт

и других направлений географи-

ческих и геофизических наук.

Сотрудники факультета и ин-

ститута обязуются подготовить к

знаменательной дате авторский

оригинал атласа Ленинграда (все-
го 82 карты); выпустить юбилей-
ный сборник статей по принципи-

альным вопросам климатологии и

проблемам биогеографии, подгото-

вить к изданию учебные пособия
по физической, экономической
географии, картографии, материа-

лы участия в экспедициях.

НАВСТРЕЧУ ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ
Jl 08ЕСТКА ДНЯ последне-

го заседания комитета

ВЛКСМ университета, кото-

рое состоялось 3 апреля, была
обширной. Члены комитета

обсудили много вопросов, свя-

занных с жизнью университет-
ской комсомолии.

Секретарь комитета ВЛКСМ
по оргработе А. Дегтярев до-

ложил собравшимся о работе
комитета за декабрь 1968—

март 1969 года. Успешно про-

шла комплексная эстафета
комсомольского актива по во-

енно-прикладным видам спор-
та, подведены итоги конкурса

на лучшую стенную факуль-
тетскую газету, заслушивался

отчет о работе университет-

ской добровольной народной
дружины, начался в первич-

ных комсомольских организа-

циях Ленинский зачет, пол-

ным ходом идет формирование
студенческих строительных от-
рядов.

Три месяца (а это срок не-

большой) комитет номсомола

работал в полную силу. Тако-
во было единодушное мнение

членов комитета.

Городской комитет комсомо-

ла проводит конкурс студенче-

ских научных работ по про-

блемам общественных наук,

посвященный 100-летию со

дня рождения В. И. Ленина. С

информацией о подготовке к

конкурсу в университете на

заседании комитета ВЛКСМ
выступил член городской ко-

миссии Всесоюзного конкурса

аспирант философского фа-
культета Ю. Солонин. Коми-
тет комсомола принял реше-

ние поручить совету СНО и

аспирантскому совету разрабо-
тать план мероприятий к кон-

курсу, наметить темы работ
и опубликовать их перечень в

газете «Ленинградский уни-

верситет».

Ответственный за академра-
боту комитета комсомола

В. Мосолов рассказал участни-

кам заседания о том, как

нужно организовать на фа-
культетах комсомольские при-

емные комиссии, как лучше

подготовиться к периоду прие-

ма комсомольским активистам.

Через три месяца 900 сту-
дентов-добровольцев студен-

ческих строительных отрядов

начнут свой третий, трудовой
семестр. Как идет подготовка

к строительному лету сейчас?
Об этом на заседании коми-

тета рассказал председатель

стройкома               университета
В. Волков.

В этом году университет

формирует два основных от-

ряда: один — в Выборгский
район  Ленинградской  области,

ДНЕ
НИК

другой — в Карелию. В отряд

Ленинградской области уже

подано 340 заявлений (разна-
рядка Обкома ВЛКСМ 400 че-

ловек), в отряд «Карелия» —

360 (разнарядка тоже 400
человек).

Лучше всего идет формиро-
вание отрядов у комсомольцев

математико-механического, хи-
мического, философского, вос-
точного  факультетов.

В. Волков рассказал участ-

никам заседания комитета

ВЛКСМ о подготовке к ленин-

скому субботнику, который
пройдет в нашем городе 12 ап-
реля.

В работе заседания комите-

та приняли участие член пар-

тийного комитета А. С. Бату-
ев и Г. П. Соломатин.
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КОММУНИСТ

ДАЕТ СЛОВО
Намечается также научная

конференция кафедры экономиче-

ской географии с участием сту-

дентов и аспирантов, посвящен-

ная значению трудов В. И. Лени-
на для развития экономической

географии, и проведение специ-

ального семинара со студентами

пятого курса по теме «Современ-
ные вопросы экономического рай-
онирования капиталистических

стран в свете трудов В. И. Лени-

на». Готовятся выставки: «Раз-
витие геоморфологических пред-

ставлений в работах кафедры гео-

морфологии», а также кафедры
экономической географии — «Ле-
нин и экономическая география».

ПАРТИЙНАЯ

J-J ЕДАВНО коммунисты на сво-

ем  собрании  обсудили  ле-

нинские   принципы   членства^ в

партии и выполнение их комму-

нистами факультета. Выступаю-
щие по докладу секретаря парт-

бюро профессора Б. Н. Семевско-
го затронули важные вопросы

воспитания студентов.

Профессор М. Н. Ермолаев по

этому  вопросу  сказал,   что  уче-

гульщиков мало  действует даже   могилу видного юриста Ф. Кони,    лательно более свободно опериро-

экран, на котором вывешиваются    а тем из них, кто хочет избрать   вать   стипендией,    с ее  распре-

и\  фамилии, решили  совершить    своей  будущей  профессией  про-   делением, т. е. не только ее на-

на  следующей   неделе   фоторейд    фессию юриста, кто более серь-   значать, но и 1 снимать с нее от-

по лекционным залам и общежи-.   езно увлекается этим, было раз-   дельных студентов; также он под-

СИЛА КОЛЛЕКТИВА
СйщЬенческое самоопыление в дейанвии

тиго, заснять тех, кто предпочел

занятиям сладкий утренний сон,

и сделать сатирический фото-
бюллетень.

Вопросы перевода с факульте-
та на факультет, пересдача экза-

менов — все это дело академсо-

вета. Например, в этом году трое

ребят были переведены с днев-

ного па заочное отделение, а

одиннадцати разрешили в сессию

пересдать экзамены.

J' студентов есть свои подшеф-
ные. Это ленинградские школь-

ники, занимающиеся в «Школе
юного юриста», организованной
при факультете. Студенты посо-

ветовали им привести в порядок

решено еще и участвовать в кру-

жках истории КПСС и теории го-'

сударства и права. Уже сейчас
члены академсовета задумывают-

ся над тем, как они проведут ве-

чер посвящения в студенты вновь

поступивших. Видимо, на нем ре-

бятам будут выдаваться студен-

ческие билеты, специальные знач-

ки юриста, чтобы после приезда

из совхоза они уже чувствовали

себя настоящими студентами уни-

верситета.

Председатель академсовета фа-
культета Николай Коротков. Ни-
колай вносит ряд предложений,
которые бы хотелось провести в

жизнь,, Оц говорит о том, что же-

нимает и вопрос о положении о

приемных комиссиях, говорит о

необходимости вовлечь в эту ра-.

боту как можно больше препода-

вателей. Поступающие часто не

имеют правильного представления

о своей будущей профессии, по-

этому на факультет порой попа-

дают случайные люди, которые

не чувствуют удовлетворения от

учебы.

Необходимо, чтобы преподава-

тели более подробно рассказывали

о занятиях на факультете, о том,

кого он готовит, где будут рабо-
тать выпускники.

Надо отметить, что на юриди-

ный-педагог должен повышать не

только свой идейно-политический

уровень, но и идейную убежден-

ность своих слушателей, незави-

симо от того, какую дисциплину

он преподает. Нужно бороться за

единство идеологии и мышления,

поведения. Необходимо создать

такую систему взглядов, которая

воспринималась бы студентами

как их собственная.

На собрании было принято ре-

шение о том, чтобы каждый ком-

мунист к знаменательной дате

взял индивидуальные обязатель-

ства, и партгруппы уже начали

работу по выполнению этого ре-

шения.

Н. ТАРАСОВА,

студентка   географического

факультета

ческом факультете в прошлом го-

ду никто не обращался в академ-

совет с вопросом о распределен

нии. Это происходит только тогда,

когда студент не удовлетворен

своим назначением. Таких не

оказалось, и, по-моему, это очень

хорошо.

Значит, здесь учатся люди, дей>
ствительно любящие свою работу,
а не место работы. Может быть,
стоит поднять и вопрос об ака-

демсовете университета, чтобы в

случае отклонения деканатом хо-

датайства академического совета

факультета его члены могли туда

обратиться.
Положение об академсоветах

(курса, факультета) еще не ут-

верждено, академические советы

переживают период своего ста-

новления. Поэтому в их деятель-

ности много недочетов, трудно-

стей, нерешенных вопросов.

Но проведенная работа уже

показала, что академсовета име-

ют огромную силу воздействия
на студентов.

И чем ярче выражена эта сила,

тем, значит, больше и сила все-

го коллектива.
0. РАССОХИНА,

наш студкор
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АТОМНЫЙ сек*, «Век косми-
ческих полетов», «Век ки-

бернетики»... Как только не назы-
вают переживаемое нами время! И
действительно, мы являемся сви-
детелями и участниками удиви-
тельнейших открытий, замечатель-
ных и благодетельных для людей
достижений науки и техники. Од-
нако использование этих откры-
тий для утверждения господства
одних людей (государств, наций)
над другими в состоянии привести
к гибельным последствиям.

Защитники империализма пы-
таются извлечь из этого дополни-
тельные аргументы для наступле-
ния на идеологические основы со-
циализма и коммунизма, на тео-
рию классовой борьбы. За счет
наших идейно-политических ус-

тупок они хотели бы усилить и
распространить свое  влияние, ут-

мир и повседневную практику на-

рода.
Распространение и влияние

журналистики, что отмечал
К. Маркс применительно к печа-
ти, всеобщее. Она у всех на виду
и никого не оставляет равнодуш-
ным. Поэтому понятными и объ-
яснимыми становятся одобрение
выступлений журналистов или не-

удовлетворенность отдельными из
них, острая реакция на малейшие
промахи редколлегий.

Непонимание основ и принципов
нашей печати приводит иногда к
неправильным заключениям. Не-
верные представления и теории,
оценки, применимые для журна-
листики одного направления и со-
вершенно непригодные для дру-
гого, подчас дают о себе знать и
в повседневном обиходе и в ис-
следованиях, претендующих на

бесспорность посылок или выво-
дов. Вообще же у нас очень сла-
бо ведется просвещение читателей
в этой чрезвычайно важной и ак-
тивной области. Как ни странно,
газеты, радио и телепередачи
заполнены массой разнообразных
материалов по проблемам литера-
туры, искусства, науки, но почти

ничего из них нельзя узнать о ха-

рактере      нашей      журналистики.

тор печати нового типа, будучи
обогащен идеями и опытом осно-
воположников научного комму-
низма, с одной стороны, и рус-
ских революционеров, с другой.
Он прекрасно знал современную
ему прессу самых различных на-
правлений и типов, глубоко пони-
мал ее специфику, ее роль и ме-
сто в освободительной борьбе.
Но, принимая все высшие дости-
жения своих предшественников,
В. И. Ленин вместе с тем не мог
знать ни всех теоретических вы-
водов, ни всего их практического

опыта. Поэтому он должен был
открывать заново, известное же
использовать в новых условиях и

для иных целей. Главное им было
сделано самостоятельно. В. И.
Ленин создал стройную и закон-
ченную теорию печати и утвердил
ее не только в практике револю-
ционной борьбы, но и в строи-
тельстве нового общества.

В знаменитой формуле «Газета
не только коллективный пропаган-
дист и коллективный агитатор,
но также и коллективный органи-
затор» В. И. Ленин, в предельно
точной и выразительной форме
определил самое существенное в
печати вообще. И если до него
передовая  революционная    мысль

зу работы цехов, ставилась за-
дача каждому из них не только
самому стать ударником, но и
воспитать не менее двух-трех
ударников из числа своих товари-
щей по работе. Редакции газет
организовывали и направляли все-
гда практическую , деятельность

рабкоров и селькоров.

Не менее важным являлось ука-
зание В. И. Ленина на печать как
средство аккумулирования и рас-

пространения передового опы-
та — функции, уже зависимой
только от воли издателя и воз-
можной только в созданной им пе-
чати. Провозглашенная в «Заявле-
нии редакции «Искры» и широко
используемая в партийной работе
и революционной борьбе, она бы-
ла поднята В. И. Лениным на осо-
бую высоту в годы Советской
власти, при решении экономиче-
ских задач. Тогда необходимо бы-
ло в творчестве самих масс на-
ходить «ростки новой жизни»,
чтобы делать их достоянием всех,
ибо только это творчество могло
подсказать конкретные пути и
формы строительства общества,
которое еще не имело примера в
истории.

Именно поэтому В. И. Ленин с
такой    настойчивостью    указывал

просы, которые определяли жизнь
трудящихся. Выступая против
политических «пустячков» и «тре-
скотни», во имя укрепления строя
и улучшения жизни народа, он
превратил прессу в важнейшее
орудие борьбы с недостатками, с
«конкретными носителями зла».
Печать включалась в общий меха-
низм управления страной и полу-
чала полный простор для разви-
тия гласности.

Сила гласности в этих новых
условиях подкреплялась еще си-

лой государства: за каждым кри-
тическим выступлением печати
должно было следовать исправле-
ние критикуемых недостатков,
или, как еще в 1919 году решил
VIII съезд партии, государствен-

ные власти (революционный три-
бунал) получали право привлече-
ния виновных в таких недостатках
к ответственности. Позже было
принято решение ЦК, распростра-

нившее такую ответственность и
на письма трудящихся, присылае-
мые в редакции газет и затем
направляемые редакциями в со-
ответствующие организации.

Это было принципиально новое

разрешение проблемы гласности,

на небывалую высоту поднимав-

шее роль и значение печати. Это

W\%  JI©HMrle нешистика
вердить свои взгляды, а следова-
тельно, и свою систему. Поэтому,
показывая несостоятельность в

настоящее время классовой тео-
рии и акцентируя внимание на
развитии научно-технической ре-

волюции, они пытаются «стыко-
вать» две противоположные по
самой своей природе системы, две
несовместимые теории. Отзвук по-
добных взглядов подчас возни-

кает у нас.

Если действительно нашей пла-
нете уготована такая нелепая и
страшная участь, тогда и для нас,

и для наших идеологических про-

тивников остается только ждать
последнего часа. Коль скоро же
мы живем и рассчитываем на
дальнейшее существование, мы не
можем оставаться равнодушными

к тем условиям, в которых мы

пребываем. Мы не можем и не

должны сдавать свои идейные по-
зиции, быть* равнодушными к по-
пыткам размыть наши принципы

и подменить их враждебными
нам.

Следовательно, пока существует

планета и цивилизация на ней, по-
ка есть имущественное различие

между людьми, классовое деле-

ние, до тех пор не будет утихать

на земле идейная борьба, беру-
щая истоки в классовом антаго-

низме. Журналистике же в такой
борьбе принадлежит отнюдь не
последнее место. В этом, в част-
ности, убеждают и события в Че-
хословакии — стране развитой
научной мысли и больших техни-
ческих достижений. Журналисти-
ка здесь сыграла столь существен-
ную роль, что вся жизнь страны

могла  пойти  совсем  иным  путем.

Советская журналистика, одна-

ко, не только оружие борьбы,
она — ее принципы, основы, весь

ее характер — объект все более
острых нападок наших идейных
противников. Тем более важно

обратиться к ленинской концеп-

ции печати, просматривая ее че-

рез призму современных взглядов
и событий.

Ш ЛИТЕРАТУРА, ни искусст-

■ * во ни тем более наука не

имеют такого широкого распрост-

ранения, такого глубокого про-

никновения в массы, влияния на

них, как журналистика. Десятки и

сотни миллионов экземпляров га-

зет и журналов, тысячи и тысячи

радиоприемников, динамиков ра-

диосети, телевизоров ежедневно

несут нам самую разнообразную
информацию, оценивая и анализи-

руя ее, делая выводы, высказы-

вая свои мнения и рекомендации.

Они не только помогают совет-

ским людям что-то узнать, но и

формируют их мнения и взгляды;

они активно влияют на духовный

Обычно лишь в Дни печати появ-
ляются «дежурные» темы и под-
борки, посвящаемые ее истории и

принципам, ее сотрудникам и ак-

тивистам. Этого, конечно же, не-
достаточно. Нет сомнения, что со-

ветские люди должны хорошо по-
нимать суть и значение важней-
ших черт и принципов ленинской
журналистики.

Да, действительно, и в нашей
журналистике могут появляться и

субъективизм ее руководителей и

исполнителей, не исключены ошиб-
ки, промахи, недоделки... Но раз-
ве ничего подобного нельзя встре-

тить в искусстве, литературе или
даже науке?.. Ведь для того что-

бы эксперимент мог завершиться

удачно, чтобы установить какие-то
закономерности, необходимы усло-

вия, исключающие случайности и

предвзятость.

В сфере общественной деятель-

ности и общественных наук такие

условия создать труднее, однако

без них невозможно сделать пра-
вильные выводы, проследить и ус-

тановить определенные законо-

мерности. Если же промахи и
ошибки ученого становятся досто-

янием критики сравнительно не-

большого круга людей, то недо-

статки в работе журналиста ока-
зываются на виду у всех и каж-

дый вправе и не преминет вы-

сказать о них свое мнение. Прин-
ципы же и черты, закономерности

журналистики остаются за преде-

лами внимания читателей (радио-
слушателей, телезрителей). Мало
кто над этим задумывается. Меж-
ду тем, не выступающие на по-

верхность, они существуют. Они
не бросаются в глаза, но до

К. Маркса и история общества
представлялась цепью случайно-
стей или результатом поступков

отдельных личностей.
Печать, как одно из активней-

ших средств борьбы, как форма
познания жизни и действенного
влияния на нее, как объект науки

и, наконец, как своеобразное ис-

кусство, обладает своими объек-
тивными закономерностями. Появ-
ляясь в определенных социальных

и политических условиях, она, го-

ворил К. Маркс, имеет свои внут-

ренние законы, которых не может

и не должна по произволу ли-

шаться. Эти законы формируются
в зависимости от того, чьи инте-

ресы выражает и защищает жур-

налистика, неразрывно связанная

с экономическим базисом и поли-

тической надстройкой над ним.

Весь же ее характер определяет-

ся отношением издателей к на-

роду.

D ЛАДИМИР     Ильич      Ленин
*■* явился    создателем      нашей

журналистики.    Он  выступил  как

публицист,   теоретик    и организа-

уже подходила к расчленению ре-
волюционной, деятельности на та-
кие функции, то лишь В. И. Ле-
нин так неразрывно связал их с
печатью и, соединив в крепкий
узел в качестве неотделимых сто-
рон журналистской деятельности,
использовал их диалектическую
подвижность и взаимозависимость.

Он особенно подчеркнул способ-
ность печати к воздействию на
многих, на коллектив.

Главной доминантой в этих

функциях выступает организатор-
ская, ибо, с одной стороны, пе-

чать как коллективный организа-
тор в состоянии воздействовать на
массы практически, стать центром
организации не только словом, но
и благодаря своим «агентам» (а
затем рабкорам, селькорам, воен-
корам и т. д.), а с другой — про-

паганда и агитация создают идей-
ное единство, ведут к сплочению
своих сторонников нд определен-

ной позиции или, наоборот, к кон-

солидации ее противников, а вер-
нее, и то и другое одновременно,
так как живой, выражающий оп-

ределенные актуальные тенден-

ции орган не может не оказывать

влияния на убеждения, пропаган-

ду, действия своих сторонников и
недругов. Это объективно прису-

щие печати функции. Они, естест-
венно, могут быть усилены или

ослаблены в журналистской прак-
тике, как и действие объектив-
ных законов вообще. Но они дей-
ствуют независимо от воли изда-
телей или журналистов.

В. И. Ленин, открыв эти осо-

бенности газеты, печати, довел их

до совершенства и потому мог с

наибольшей эффективностью ре-

шать сложнейшие проблемы стро-

ительства партии, революционной
борьбы, управления страной. При
этом необходимо со всей силой
подчеркнуть практически-органи-

зационные возможности печати,

участие журналистов и рабселько-
ров в жизни народа именно ДЕ-
ЛОМ, а не только словом. В го-

ды «Искры» агенты ее выступали

в качестве организаторов партии

и революционной борьбы, в

«Правде» 1912—1914 годов — ста-

чек и забастовок.
После Октября рабкоры и сель-

коры являлись и должны являть-

ся не только авторами наших из-

даний, но и передовыми людьми,

организаторами и распространи-
телями лучших начинаний. Так, с

именами селькоров связано созда-

ние первых колхозов, изб-читален
и т. д. Рабкоры — это организа-

торы ударничества и стахановско-

го движения. В постановлениях
ЦК партии, рекомендовавших, в
частности, рабкорам и селькорам
переходить от практики «мелких
недостатков  механизма» к анали-

на эту обязанность печати и жур-

налистов. С первых дней Совет-
ской власти он постоянно и вни-
мательно следил за проявлением

общественно ценной инициативы

и всеми силами поддерживал ее
(вспомним работы «Очередные за-
дачи Советской власти», «О ха-
рактере наших газет», «Великий
почин» и другие, рецензию на
книгу А. Тодорского «Год с вин-
товкой и плугом», а также на-
правление им в редакции газет
ходоков, с тем чтобы они подели-
лись через газету своим опытом).
В издевательстве над слабостью
ростков новой жизни, в «дешевень-

ком интеллигентском скептицизме»

и т. п. В. И. Ленин видел «прие-

мы классовой борьбы буржуазии
против пролетариата», защиту

«капитализма против социализма».

«Мы, — говорил он, — должны

тщательно изучать ростки нового,

внимательнейшим образом отно-

ситься к ним, всячески помогать

их росту и «ухаживать» за эти-

ми слабыми ростками».

По своему значению открытие и

утверждение этой функции журна-
листики В. И. Лениным не менее
важно, чем указание на ее прак-

тически-организаторские возмож-
ности.

В силу своей способности каж-
дый факт или событие делать до-

стоянием всех, не только одоб-
рять хорошее, но и клеймить
вредное, плохое ленинская печать

приобрела огромное значение как
трибуна для гласности.

Когда-то первые русские жур-

налисты, ставшие в оппозицию к

царизму, мечтали о праве крити-

ковать конкретно, определенных

лиц — носителей пороков и зла.

Такого права русская легальная

пресса не имела никогда. И если

подчас она могла поднять свой
голос против какого-то сановника,

то это, как признавался один

видный журналист тех лет, на

нем никак не отражалось. Вооб-
ще же такая пресса ведет своего

читателя за теми «политическими

пустячками», сенсационными эпи-

зодами, которые имеют целью от-

влекать трудящихся от коренных
проблем их жизни.

В. И. Ленин своими экономиче-

скими и политическими обличения-
ми сотрясал все здание монархии.

Гласности, публичности он придал

не только небывало революцион-

ное содержание и направленность,

но и привлек к этому рабочих.
Уже первые нелегальные листки

социал-демократов России «потре-

бовали правительство к ответу, и

правительство явилось и дало от-
вет».

В годы Советской власти в

центре внимания прессы В. И.
Ленин  поставил  те  коренные   во-

сгавило на совершенно особое
место журналистику в системе уп-
равления страной, повышая вме-
сте с тем ее ответственность.

В. И. Ленин добивался, чтобы
каждое партийное издание рас-
пространялось как можно шире,
превращалось в общенародное. Он
учил, что орган партии не может
делаться лишь руками профессио-
налов. Напротив, на 5 профессио-
нальных литераторов должно быть
500 и 5000 непрофессиональных.
Массовость должна быть неотъ-
емлемым качеством ленинской пе-
чати.

ВЛАДИМИР Ильич Ленин соз-
дал журналистику высоких,

глубоко обоснованных и потому
реально достижимых идеалов, не-
колебимой целеустремленности;
журналистику, открыто ставшую
на сторону трудящихся и прямо
заявлявшую о своем непримири-
мо враждебном отношении к бур-
жуазным нравам и порядкам. Бо-
рясь за интересы трудового на-
рода, она сама являлась его го-
лосом, могла существовать и су-
ществовала при активной и посто-
янной поддержке масс. Ее важ-
нейшая черта и непобедимая си-
ла — в боевой наступательности,
пронизывающей ее содержание,

все формы и методы работы, весь
ее характер. Все это обеспечивало
ее развитие и популярность, ее

активное воздействие на развитие
революции и борьбу за создание
нового строя.

Буржуазия, становясь все бо-
лее экономически мощной силой
уже в условиях феодального
строя, в своем стремлении к за-

воеванию политического господст-

ва выступает с лозунгами круп-

ных демократических преобразо-
ваний. Лозунг свободы печати сре-

ди других занимает одно из важ-
нейших мест.

На этом этапе он является дей-
ствительно прогрессивным, так

как направлен на устранение дес-

потизма и установление более де-
мократических форм правления.

Но, едва избавившись от ограни-

чивающей ее жесточайшей цензу-

ры, непременной спутницы феода-
лизма, буржуазия с помощью уже
ранее созданной материальной
базы для распространения своей
пропаганды и под прикрытием

продолжающихся фальшивых кри-
ков о процветании подлинной сво-

боды, все больше и больше под«

меняет ее своими порядками, в
самом деле исключающими сво-

боду для большинства населения,

для трудящихся.
Этот обман был отмечен первы-

ми демократами. На примере при-
шедшей к власти буржуазии За-
падной Европы А. И. Герцен,
Н. П. Огарев,    В. Г.    Белинский,

'шШ'УУПИВЕ Р СИ "Г Е Т >

Н. Г. Чернышевский и другие пря-
мо указывали на подлинную цен-
ность подобных криков буржуа-
зии. «Право жить и быть счаст-
ливым, — говорил Н. Г. Черны-
шевский, — пустой звук для че-
ловека, не имеющего средств к то-
му... свобода бедняка — это осо-
бый вид рабства». Люди же, стоя-
щие у власти, «имеют образ мыс-
ли, далеко отстающий от желан-
ной массы». Подобным образом
оценивали буржуазные порядки
революционеры-демократы М. Ро-
беспьер, Ж. П. Марат во Фран-
ции, молодой К. Маркс в Герма-
нии.

Но уже первый идеолог и ру-
ководитель зарождающегося фран-
цузского пролетариата Г. Бабеф,
выразив крайнюю непримиримость

этого класса к буржуазии, прямо
заявлял: «Никакой свободы вра-
гам, голосует тот, кто с оружием

в руках отстаивает завоевания

.революции... В тот день, когда

^вынут кляп изо рта трудящихся,

он будет вложен в рот капитала».

Отвечая душителям «Новой Рейн-
ской газеты», К. Маркс бросал им:
«МЫ БЕСПОЩАДНЫ И НЕ
ПРОСИМ НИКАКОЙ ПОЩАДЫ
У ВАС. КОГДА ПРИДЕТ НАШ
ЧЕРЕД, МЫ  НЕ    БУДЕМ  ПРИ-

Будучи выброшена за границу,

она продолжала представлять еще
более злобный лагерь, чем преж-

де. Поэтому решительно отвергая
агитацию за установление в Со-
ветской России свободы печати
«от анархистов до монархистов

включительно», В. И. Ленин на-
звал такой путь самоубийством.

Что же касается критики наших
недостатков во враждебной печа-

ти, которая якобы могла тем са-

мым принести пользу нашему

строю, то он указывал, что болез-
ни лечить «надо не «свободой»
(для буржуазии), а мерами про-
летарскими и партийными». Бур-
жуазия же свою критику, безус-
ловно, будет направлять не на

укрепление, а на уничтожение Со-
ветской власти. Используя свобо-
ду, она создаст печать и превра-

тит ее в свое орудие борьбы и

организации. Возможности у нее

для этого необъятные, так как

она чрезвычайно сильна и богата.
По пути допущения свободы

печати для буржуазии, говорил

В. И. Ленин, трудящиеся никогда

не пойдут. Массовость, широкий,
общедемократический характер
социалистической журналистики

могут, однако, быть в определен-

ных   условиях   использованы  бур-

объединения. Монополизация жур-

налистики, наиболее ярким при-

мером чему служат процессы, про-

исходящие прежде всего в Бонне,
деятельность Шпрингера неразде-
лимы со стремлением приобрести
монопольное право на формирова-
ние общественного  мнения.

Количественный рост и совер-

шенствование материальной базы
журналистики, однако, не могут

еще сами собой решать ее задачи.

«Для эффектного распростране-

ния дискредитированных и уста-
ревших идей, на которые опирает-

ся капитализм, необходима —ука-
зывает американский философ
У. Сили, — исключительно искус-
ная техника пропаганды, рассчи-
танная на возбуждение сильных
эмоций, чтобы таким путем вве-
сти в заблуждение и запугать не-
вежественных людей... Без этой
техники капитализм скоро был бы
побежден».

Эффективность пропаганды, наи-

лучшее использование всех ее воз-

можностей поэтому представляют

важную часть забот капиталисти-
ческого мира и государственных

деятелей, и многих ученых, и жур-

налистов-практиков.

Социологи и психологи ра-
ботают  в  теснейшем  контакте  не

шей журналистики и принципы
разрешения свободы печати в
пролетарском духе. Если попы-
таться уловить главную суть
нападок, то, это, несомненно, по-

пытка обвинить нашу журнали-

стику... в антидемократизме. Пар-
тийность, мол, органичивает воз-

можности демократии и т. д. То-
му же служит и запрещение бур-
жуазных изданий... Истинно — с
больной головы на здоровую.

Империализм, как известно, об-
условливает установление наибо-
лее антидемократических поряд-

ков. Под завесой самой изощрен-

ной демагогии он все сильнее на-

ступает на социальные и полити-

ческие условия жизни народа.

Вместе с тем в нем зарождаются

и крепнут идеи и организации от-

крыто и оголтело антинародного,

фашистского характера. Распро-
страняется мнение о массах как

враге культуры и прогресса.

«Массы, — пишет, например, один

из таких философов, — главный
враг демократии и ее идеала сво-

боды и равенства... они разруши-

тели цивилизации и тормоз про-

гресса».

Тем не менее нельзя недооцени-

вать буржуазную пропаганду.

«Неотразимые» аргументы буржу-

овременнос т ь
КРЫВАТЬ ТЕРРОРИЗМ ЛИЦЕ-
МЕРНЫМИ  ФРАЗАМИ».

В борьбе против царизма рус-
ские большевики выдвигали обще-
демократические лозунги, но боро-
лись за их осуществление, пресле-
дуя революционно-пролетарские

цели, одновременно разоблачая
буржуазию. В период от февраля
до Октября, когда буржуазия,
вначале объявив полную свободу
печати, расправлялась с больше-
вистскими органами и их издате-

лями еще более сурово, чем ца-

ризм, В. И. Ленин, как в свое

время К. Маркс, предупреждал:

«Никогда пролетариат не прибег-
нет к клеветам. Он закроет газе-

ты буржуазии, прямо заявляя, в

законе, в распоряжении от имени

правительства, что врагами наро-

да являются капиталисты и их

защитники».

Тем не менее В. И. Ленин и

победивший народ так не посту-

пили. Подписанным В. И. Лени-
ным через день после Октябрьско-
го вооруженного восстания «Де-
кретом о печати» закрывались

лишь самые контрреволюционные

газеты, прямо призывавшие к

свержению Советов. Здесь содер-
жалось указание на временный
характер закона и на установле-

ние полной свободы печати после

утверждения новой власти. Про-
должали выходить самые разно-
образные и очень многочисленные

буржуазные издания.

Но буржуазия не включилась в

мирную работу, начатую партией
и народом. Она объединилась и

развязала гражданскую войну.
Учитывая опыт Парижской комму-

ны, погибшей в результате своего

великодушия, большевики при

поддержке революционных масс
приняли решительные меры для

пресечения буржуазной пропаган-

ды. В результате контрреволюци-

онных выступлений буржуазии,
меньшевиков и эсеров в нашей
стране сложилась однопартийная
система, была ликвидирована пе-

чать других партий, буржуазная
печать.

Партия повела энергичную .ра-

боту в массах, разъясняя им за-

дачи Советской власти, поднимая

к активной общественной и про-

изводственной деятельности. Уста-
навливались и развивались наибо-
лее демократические порядки. Пе-
чать, свобода которой, как указы-

вал В. И. Ленин, была разрешена

«лучше всех в мире», играла при
этом исключительно важную роль.

Гражданская война, развязыва-
ние которой так форсировало со-

бытия в области печати, вместе с
тем показала, насколько широко и

крепко русская буржуазия связа-
на с капиталистами   всех   стран.

жуазией для постепенного подчи-
нения этой журналистики своим

целям. Так это и произошло в
Чехословакии, где пресса, радио
и телевидение, созданные для за-
щиты власти трудящихся, под за-
весой криков о демократизации
страны превратились в средство
сплочения контрреволюции и борь-
бы против социалистического

строя.

Не случайно, поэтому в период
подготовки уголовного кодекса
страны В. И. Ленин предлагал
включить в советское законода-
тельство наказание высшей мерой
за ведение контрреволюционной
пропаганды и агитации.

Ленинские принципы печати на-
правляли всю деятельность ком-
мунистов с первого дня сущест-
вования партии. Они широко рас-
пространялись среди трудящихся
масс, твердо закрепились в их со-
знании и нашли яркое отражение
в их практических делах. Рабочим
был близок и хорошо понятен
классовый характер печати. При
создании первой массовой рабо-
чей газеты «Правда», содержание
и направление которой определя-

ли сами ее будущие читатели, од-

на группа рабочих писала: «Бес-
партийная классовая газета не
может отвечать интересам рабо-
чих... а создавшись, все равно

примет какую-нибудь окраску в

зависимости  от состава редакции».

Только благодаря поддержке и
прямому, активному участию тру-
дящихся масс в этом деле было
возможным осуществить на прак-

тике ликвидацию буржуазной
прессы и создать свободу для

партийно-советской.
Учение Ленина о печати, его

взгляды и указания быстро рас-

пространялись за пределами Рос-
сии — в рабочей и социал-демо-

кратической печати. Идеи, поло-

женные В. И. Лениным в основу
деятельности «Искры» и «Прав-
ды», были приняты и утвержда-

лись, так же как и идеи о рево-

люции и строительстве нового

мира.
В ГИГАНТСКОЙ, ни на мину-

ту не прекращающейся и все

нарастающей битве идей бурно
количественно и качественно раз-

вивается журналистика — глав-
ное оружие и поле этой борьбы.
Для пропаганды империалистиче-

ских идей создаются -мощные ра-
диостанции и расширяются преж-
ние, все большие средства вкла-
дываются в телевидение. Новей-
шие достижения науки и техники
сразу находят свое применение в
журналистике. Подавляя одно за
другим даже крупные издания,
магнаты прессы концентрируют в
своих   руках    мощные   тресты   и

только с журналистами, но и с
органами власти. На это затра-
чиваются огромные суммы денег,

этим заняты многие люди.

Сосредоточивая свои усилия на
том, что отвлекает массы от важ-

нейших социальных проблем об-
щества и условий жизни этих

масс дезинформацией, лживыми

сообщениями и утверждениями

(все больше приобретающими ви-

димость беспристрастности, объ-
ективности), в превратном свете

изображая подлинные события и

факты, буржуазные журналисты

все активнее и активнее нападают
на нашу пропаганду. Теоретики
этой журналистики, распространя-

ющие представление о печати, ра-

дио, телевидении лишь как о

средствах для непритязательной
информации о жизни общества,
убеждая, что их сообщения живут

лишь один день и лишены како-

го-либо классового политического

наполнения, атакуют ленинские

принципы и установки.

Как буржуазные политики, фи-
лософы, экономисты, историки, ли-

тературоведы и т. д., нападая на

нашу науку и наше искусство, вы-

нуждены делать вид, что они изу-

чили марксистско-ленинскую тео-

рию и «опровергают» ее со зна-

нием дела, так и буржуазные
журналисты — практики и теоре-

тики не могут просто игнориро-

вать марксистско-ленинскую кон-

цепцию печати. Обреченные на

провал в своих попытках создать

подлинно научную теорию бур-
жуазной печати, вынужденные об-
ходить классовые проблемы и на-

стоящие цели своей пропаганды,

они пытаются опорочить важней-
шие, определяющие принципы на-

шей журналистики и поэтому со

своими целями обращаются к тру-

дам К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И.
Ленина. Так, в Западной Герма-
нии специальный орган по про-

блемам журналистики в простран-

ной статье, печатавшейся с про-

должением, в грубо извращенном

виде преподносил взгляды К. Мар-
кса и В. И. Ленина на печать.

Подобные рассуждения, искажен-

ное толкование слов В. И. Лени-
на, решений КПСС по вопросам

печати встречаются не только там.

Этим, естественно, они пытают-

ся определенным образом на-

строить свои народы не только

против советской журналистики

или журналистики социалистиче-

ских стран, но и против издаю-

щихся на территории собственных
государств рабочих и коммунисти-

ческих изданий, в основе которых

лежат  ленинские  принципы.

В центре нападок буржуазии
прежде всего и главным обра-
зом   —  принцип   партийности  на-

Автограф профессора
азных пропагандистов (у нас из-
даются рабочие и коммунистиче-

ские газеты, а у вас буржуаз-
ные — нет и т. п.) подчас поли-
тически незрелые люди восприни-
мают без всяких критических
«поправок», не понимая того, что

так ясно было еще Н. Г. Черны-
шевскому.

МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ время
бурного развития наук, со-

пряженное с их дальнейшей диф-
ференциацией и глубоким взаимо-
проникновением. На границах
различных наук делаются важные

открытия. Журналистика, совсем
недавно используемая лишь в ка-

честве источника материалов для
историков и филологов, слабо раз-
рабатываемая как самостоятель-

ный и своеобразный объект иссле-
дования, вдруг привлекла при-
стальное внимание представителей
самых разнообразных областей
знаний: филологов, социологов,
психологов... Расширили свои ин-
тересы и активизировали творче-
скую деятельность журналисты-
ученые, труды которых приобре-
тают более теоретический харак-

тер, опираются на методы и до-
стижения других наук. Забота
партии о повышении действенно-
сти журналистики стимулирует та-
кую работу, открывает перед нею
простор к развитию и тесному со-
единению с практикой.

К сожалению, этот в целом от-
радный поворот ученых к пробле-
мам журналистики оказался не во
всем благотворным. Дело в том,
что слабость журналистской тео-

ретической мысли не дала доста-
точно твердой опоры для столь
быстрого движения вперед. Иссле-
дователи, пришедшие к журнали-
стике из других областей наук, не
зная и не понимая ее специфики,
стали полностью переносить сюда
свои представления и методы.

Подчас же их представления о
целях и характере журналистики
отталкивались от концепций бур-
жуазных теоретиков. Начинающие
же Представители собственно
журналистской науки восприняли

все это в качестве откровений и
пошли вслед за новой терминоло-
гией, понятиями и утверждениями.

Так, ленинское понимание газеты

(следовательно, журналистики)
как коллективного пропагандиста,

коллективного агитатора и кол-
лективного организатора стало
подменяться ее оценкой как сред-
ства массовой информации, ком-

муникации и т. п. Термины, умест-

ные и необходимые в естествен-

ных науках, но в лучшем случае

лишь частично пригодные для
журналистики, также оказались
в ходу и здесь. Жертвой всего

этого   стала   сразу   же   важней-

шая — организаторская — функ-
ция журналистики, возникла воз-

можность ослабления ее пропаган-
дистского, наступательного харак-

тера. Ослабление же организатор-

ской работы (о рабселькорах все

больше утверждается мнение

лишь как о людях, пишущих в

редакции; редакции же и сами и

через рабселькоров все меньше

занимаются практически-организа-
торской работой) ведет к профес-
сионализации  журналистики.

Вместе с конкретными социоло-
гическими исследованиями, дав-

шими очень много для теории и

практики журналистики, заслужи-

вающими развития, подчас стало

распространяться мнение, ориен-

тирующее не на развитие актив-

ности нашей пропаганды, не на

формирование взглядов и вкусов

читателя, а на следование за лю-

быми высказанными пожеланиями.

Начали раздаваться даже голоса

о неавторитетности критики тех,

кто не работает или не занимает

высокого положения в той обла-
сти, о которой берется судить.

С другой стороны, авторы ра-

бот о системе и формах полити-

ческого управления в социалисти-

ческом обществе подчас из этой
системы совершенно исключают

журналистику, пропаганду. Мож-
но услышать утверждения, что
журналистика лишена обратной
связи, что она лишь передатчик,

простой распространитель инфор-
мации... Поэтому, мол, говорить

о ее закономерностях, пытаться

рассматривать ее как особый, спе-

цифический вид искусства или

объект науки, пытаться проникать

в психологию журналистского

творчества и т. п. — ненужное и

надуманное занятие. В лучшем

случае за нею признают лишь

связь с литературным творчест-

вом. Нельзя не удивляться тому,

с какой легкостью и безапелляци-
онностью иногда берутся судить

о важнейших принципах в чертах,

методах и формах нашей журна-
листики некоторые читатели.

Все это результат нашей теоре-

тической слабости, недостаточно-

го осмысления ленинского теорети-

ческого наследия и практического

журналистского опыта. Изжить
такие и подобные им недостат-

ки — чрезвычайно важная задача.

Цель настоящей статьи поэтому

не только в том, чтобы сказать о
коренных основах созданной В. И,
Лениным журналистики и ее не-

которых современных проблемах.
Более важно ■-■ обратить внима-

ние наших университетских уче-

ных, работающих в смежных об-
ластях, так или иначе затраги-

вающих вопросы теории, истории
и практики журналистики, на не-

которые ее чрезвычайно острые

проблемы и факты.
Кроме того. Почти 25 лет наш

университет ведет подготовку кад-

ров для печати, радио, телевиде-

ния и издательств. В этом всегда

принимали участие представители
многих факультетов — политико-
экономического и философского,
филологического и кафедры исто-

рии КПСС, юридического и био-
лого-почвенного. В последние го-
ды не только расширились и укре-

пились связи с этими факульте-
тами, но на факультет пришли

профессора математико-механиче-

ского и физического факультетов,
планируется чтение лекций про-

фессорами геологического, геогра-

фического, психологического фа-
культетов, т. е. в подготовке жур-

налистов, собственно, принимает

участие весь университет. И это
вполне закономерно, совершенно

правильно, но еще не всегда при

таком общении учитываются спе-

цифика и задачи нашего факуль-
тета, его проблематика и теорети-

ческие основы разрабатываемой и

изучаемой здесь науки.

СОЗДАТЕЛЬ нашей печати

оставил нам неоценимые
практические и теоретические бо-
гатства. Глубоко понять их, хра-
нить верность им и творчески раз-
вивать их — значит обеспечить
необходимую силу советской жур-
налистики в разрешении всех за-

дач строительства коммунизма, в
отражении того идеологического

наступления, которое развернула
против нас буржуазия.

Профессор А. БЕРЕЖНОЙ,
декан    факультета    журнали-
стики



йЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Спорте Спорт

Поединки
на ковре

Л"?  МАРТА  начато

™ *     традиционное

ежегодное

Но снежинки дружно   запроте- А когда деревья вспыхнут зелены- жать, заставить выслушать себя,
стовали и сердито фыркнули на - ми огоньками, то все увидят, на  но все было безуспешно.

DECHA проснулась, приоткры-

ла глаза, посмотрела,    не

пора ли ей приниматься за дело,

сладко потянулась и вздохнула.

С этим вздохом вылетел теп-

лый весенний Ветерок, самый не-

терпеливый, легкий и проворный.
Он был самым первым весен-

ним Ветерком и страшно гордил-

ся этим. Ему хотелось, чтобы весь

мир узнал о нем, и он стремитель-

но полетел вперед и что есть си-

него колючей поземкой. От неожи-

данности Ветерок подскочил и

закружился, отряхиваясь. Его
озадачил такой неласковый при-

ем, но он тут же забыл о нем, по-

тому что увидел перед собой не-

что он способен, и захотят с ним Ветерок совсем отчаялся и не

дружить. Он стал раскачиваться знал, что ему делать дальше. Он
на ветках, пытаясь прорваться очень устал и озяб, ему так хоте-

лось передохнуть и обогреться! 'г

Ветерок полетел вперед и на-
ткнулся на маленькую девчонку,

которая что-то лепила из снега.

сквозь плотную   преграду  к  ма-

леньким зеленым пленникам.

По деревья не спешили    рас-

крывать почки. Они не верили Ве-

университета по борьбе самбо.
Главный судья — старший препо-
даватель кафедры физического
воспитания В. А. Андрющенко.

Соревнования проводятся в три

этапа. Первый этап — новички,

второй — спортсмены третьего

разряда. И, наконец, в последнем

этапе принимают участие борцы
второго и первого разрядов, кан-

дидаты в мастера спорта и масте-

ра спорта,

Известны уже результаты двух

первых этапов. В порядке весо-

вых категорий первые места рас

пределены следующим образом
Л. Кристаллов, В. Верещагин
(оба — химический факультет),
Ю. Красовский (математико-ме-
ханический факультет), М. Шаба'
зов (юридический факультет),
В. Агафонов (химический факуль
тет) и Б. Васильев (восточный
факультет).

Среди борцов третьего разряда

чемпионами стали В. Чадамба
(факультет журналистики), В. Be
рещагин (химический факультет),
В. Дворянчиков (юридический фа
культет), В. Пестерев (физический
факультет), А. Андронов (биоло-
го-почвенный факультет) и Б. Ва-
сильев (восточный  факультет).

С каждым годом растет попу-

лярность борьбы в университете

В соревнованиях участвуют все

больше и больше студентов. Ос-
новная масса участников — пер-

вокурсники. В этом году только в

двух этапах лично-командного

первенства приняли участие 160
самбистов почти со всех факуль-
тетов.

Девятого апреля финальные со-

ревнования третьего, решающего

этапа, который выявит лучшую

факультетскую команду универси

тета и чемпионов среди борцов
высших спортивных разрядов.

Соревнования проводятся на

кафедре физического воспитания, в

первом спортивном зале.

в. соколя некий,
студент

первенство лы кричал, ликуя и захлеоываясь

от вопоріа: «Я первый, я самый
первый вздох Весны! Вы слыши-

те, Весна уже проснулась, она

скоро придет, а я первый, самый
первый ее гонец».

Ветерок с размаху влетел в

стаю хмурых, озабоченных во-

робьев, разметал, закружил их. И
воробьи, узнав его, вдруг радост-

но и ошалело загалдели и броси-
лись врассыпную, чтобы поско-

рее передать дальше первый при-

вет Весны. Ветерок остался дово-

лен этой шумной суматохой. Ему
захотелось растормошить весь

мир, чтобы все вокруг ликовало

вместе с ним, шумело, звенело и

пело.

Он нырнул в сугроб, попробо-
вал разогнать по снегу быстрые,
звонкие ручейки.

ХРОНИКА
УНИВЕРСИТЕТ посетили

** ■ представители - высших

учебных заведений Кубы во

главе с профессором Арнольдо
Гуандарамо Корисом.

* * *

IJA ДНЯХ в нашем универ-
' * ситете побывала студен-

ческая делегация Висконсин-
ского университета (США), со-

став которой насчитывал око-

ло 150 человек. В актовом за-

ле гости встретились со сту-

дентами различных факульте-
тов. На встрече выступили

проректор по учебной работе
профессор Н. А. Беляев и про-

ректор по работе с иностранны-

ми  студентами   Г.   И.   Шатков.

ВЕТЕРОК ч/йі/шчеасші э/нюд

лую гирлянду длинных   стройных   терку, считая его слишком ран-

сосулек,                                            ним и несерьезным. Они молча от-

Они сверкали на солнце осле-   махивались от него темными вет-

пительным голубым светом и бы-   вями.

ли так прекрасны, холодны и над-    . Ветерок даже обиделся.
менны, что Ветерок мгновенно оро-       По тут он вспомнил про людей.
бел.   Он  осторожно  подкрался к   Люди, умные, веселые люди, —

ним и почти тотчас же увидел,   они все знают и понимают,    они

как покатились с них маленькие   будут рады ему и помогут.

голубые капельки, нежно и тихо       II Ветерок со всех ног кинулся

позванивая.    Этот   удивительный   к людям. Он летал по улице от

перезвон капели так  понравился   одного человека к другому,    за-

Ветерку, что он готов был  еду-   глядывал в глаза, гладил по ли-

шать его без конца, но сосульки   цам, кружился, ласкался, тороп-

вдруг разом ополчились    против   ливо рассказывал обо всех своих

него, и он    едва   успел   унести   приключениях.

ноги. Он полетел к деревьям. Он       Но люди были заняты, они все

знал, что за коричневым    заело-   куда-то  спешили,  и им  некогда
.ном почек томятся в неволе кро-   было прислушаться к Ветерку. А £ М У было хорошо, тепло и У І0 ™>
|хотные душистые листочки.

Ветерок решил освободить   их.

Глаза у нее были голубые-пре-
голубые, веселые и хитрющие. Из-
под шапочки выглядывали пуши-

стая рыжая челка и две тонень-
кие косички с красными банти-
ками, а по щекам солнечными
зайчиками рассыпались веснуш-

ки. Ветерок тихонько дотронулся
до девчонкиной челки. Она подня-

ла голову и прищурилась. Ветерок
осмелел и разметал по сторонам
ее косички. Один бантик развя-

зался и затрепетал как флажок.
Девчонка счастливо и радостно за-
смеялась. Она поняла все, что хо-

тел сказать Ветерок.
Она стянула с руки варежку, и

Ветерок мгновенно юркнул туда.

он путался у них в ногах, хва-

тал за полы одежды, чтобы задер-

На   финише лова.подледного

Фото СФА

И теперь он знал наверняка, что
сумеет растормошить сонное цар-

ство холодной зимы. Ведь он те-
перь не один, а е девчонкой —і

Веснянкой.

ЛОГАШЕВА,
студентка
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У нас уже накоплен опыт в сутствия одного из соседей и
этой области и, надо сказать, проникновения к нему посторон-
принес успех.                                   него лица в квартиру соседа по-

Существует несколько способов  ст *" пает Сйгнал - и он выходит по-
смотреть, кто проник в охраняе-

ЛИЧНОМУ   ИМУЩЕСТВУ

ГРАЖДАН -НАДЕЖНУЮ   ОХРАНУ
СОВЕТСКИЙ  народ   успешно

J трудится над созданием ма-
А в семье М.    все    работают

днем,    и на это время квартира

охраны личного имущества граж-

дан с помощью технических

средств. Во-первых, при наличии

телефона в охраняемом помеще-

нии можно его подключить к пуль-

ту централизованного наблюдения.
Уходя или уезжая из дому, хо-

зяин по телефону    сообщает    об

мое помещение. При возвращении

домой хозяина квартиры сигнал

тревоги к соседу не поступает.

Способ индивидуальной охраны

заключается в том, что помеще-

ние оборудуется сигнальным уст-

ройством, на сигналы которого

реагирует сам владелец охраняе-

мого помещения. Например, обо-
териально-технической базы ком-, остается без присмотра.   Недавно этом на пульт, и помещение при-  рудовав таким    образом    гараж,

ыунизма.   Одновременно    ведется  освободившийся   из    заключения  нимается под охрану.    В случае  молено спокойно спать: в случае

І!^!?^ 11! J 30 ™™ 3 нигде не работающий опытный проникновения постороннего лица
людей. Однако до сего времени у • вор Семенов за несколько минут ■   •

нас не изжиты случаи преступ- взломал запоры, проник в кварти- на п/ льт П0СТ У пает сигнал т Р ев °-
ных проявлений. Одним из наи- ру и украл все, что смог унести. ги - На место выезжает наряд ми-
более распространенных видов Вор понес заслуженное наказание, лиции и задерживает лицо, про-

преступлений являются кражи но М. удалось вернуть только, никшее в квартиру. Стоимость
личного имущества граждан. С часть похищенного: остальное Се- оборудования помещения охран-

каждым годом этих преступлений, менов успел «реализовать».            ной сигнализацией колеблется от

становится    все меньше, но еще                                                           і Ю рублей и выше, в зависимости

рано говорить, что они стали ред-   Д/^ НОГИЕ ленинградцы знают,   от объема работ. При охране    с

костью. Снижение случаев краж        '   что   с   помощью охранной   помощью пульта абонентная пла-

и ликвидация их в будущем преж-  сигнализации   органы    милиции

де всего зависят от   действенно-' предотвращают кражи из магази-

этой нов, столовых, школ и других

объектов народного хозяйства,
причем благодаря использованию

технических средств добились зна-

чительного снижения числа этого

вида преступлений.

сти мер, принимаемых
целью.

Как правило, кражи личного

имущества совершаются из квар-

тир, дач, гаражей" "и других по-

мещений, когда их владельцы от-

лучаются на длительный период В  настоящее  время    милиция
времени. В октябре 1968 годаин- располагает возможностью широ-

женер Г. ео своей семьей уехал ко использовать средства охран-

па юг. Возвратившись, он обна- ной сигнализаций для оборудова-
ружил, что кто-то побывал вквар-; ния ею квартир, дач и гаражей

тире, и недосчитался многих цен-', граждан в целях предотвращения сигнал из каждой квартиръГвыво

та взимается по 2 рубля 40 ко-

пеек в месяц.

Существуют и более дешевые

способы охраны, не связанные с

наличием телефона в охраняемом

помещении. Здесь следует на-

звать солидарную охрану, которая

заключается в том, что соседи, жи-

вущие по одной лестничной клет-

ке, хотя бы и на разных этажах,

могут договориться о взаим-

ной охране. Их квартиры обору-
дуются охранной сигнализацией, а

ных вещей

проникновения злоумышленников

об этом сразу сообщит сигнал тре-
воги.

При солидарном и индивиду-

альном способах охраны расходы

владельца помещения сводятся

только к одновременной оплате

стоимости оборудования сигналь-

ной установки.

Опыт показал, что из помеще-
ний, оборудованных охранной сиг-

нализацией, краж личного имуще-

ства граждан до сего времени не

было.

\і/ ЕЛАЮЩИЕ оборудовать сиг-

нализацией свои квартиры,

дачи, гаражи или другие помеще-

ния, а такя:е подробнее узнать об
условиях охраны могут обратиться
в органы милиции или районные
подразделения вневедомственной
охраны.

Управление    вневедомственной

В месткоме

есть путевки

ДІЕСТНЫЙ    КОМИТЕТ
университета сообща-

ет, что в месткоме есть

путевки:

Румыния — Югосла-
вия. Сентябрь. 15 дней.
280 рублей.

Круиз по Черному мо-

рю. Сентябрь. 22 дня. 250
рублей.

ОАР. Октябрь. 15 дней.
340 рублей.

Круиз по Западной Аф-
рике. Октябрь. 25 дней.
От 700 рублей и выше.

Польша — ЧССР. Ав-
густ — 14 дней. 2J30 руб-
лей +110 рублей валюта.

Июль — 14 дней. 195 руб-
лей + 110  рублей   валюта.

Болгария. Июль и ав-

густ. 18 дней. 250 рублей.
Югославия.  Ноябрь.
Заявления подавать в

местком не позднее 10 ап-

реля.

МЕСТКОМ

краж личного имущества. дится в соседнюю. В случае от-  охраны УВД Леноблгорисполкомов

Редактор   П.   И.   УСПЕНСКИЙ

Наш адреб

и телефоны
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