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ВВЕДЕНИЕ 

Семья и дети относятся к числу самых великих чел:о-
веческйх' ценностей: Поэтому проблемы семьи и детей все
гда злободневны, представляют большой научный и, про
сто говоря:, житейский интерес. , 

Хорошо известен марксистский: тезис о взаимодей- \ 
ствии объективного и субъективного в общественной жиз
ни. Положение каждого из нас в ,окружаюш,ем мире опре-. 
деляется, во-первы^^с, тем/как оно сложилось само, по себе 
(объективное),, и, во-вторых, тем, как мы ведем себя в 
сложившейся обстановке,^ как действуем (субъективное). 

Связи и отношения, характеризующие семью как со
циальный институт, как'определенную устойчивую общ
ность людей, являются продуктом взаимодействия тех же 
упомянутых обстоятельств. Руководствуясь этой истиной, 
мы в книге попытаемся показать, как в- различных соци
альных условиях И в зависимости от личных установок и. 
действий человека реализуется возможность пользовать
ся благами, которые людям приносят семья и дети. 

Эта, возможность представлена в книге как право на 
счастье. Такого права в юридическом смысле не суще
ствует. Но на деле оно есть. На деле оно содержится в по
нятии прав человека. С этой .точки зрения счастье — это 
полное использование человеческих прав для удовлетво
рения потребностей, которыми вЬ1раи<:ена гармо^ничность 
физического и духовного бытия личности. Семья и дети —-
одна из главных форм удовлетворения этих потребностей. 

Мы знаем, кйкая сегодня идет ожесточенная'борьба 
на мировой арене вокруг проблемы прав человека. И это 
понятно: среди веех ост-рейших проблем человечества она 
была и остается; по существу, главной. 

Ведь когда мы говорим о необходимости отстоять мир 
на зейле, уберечь нашу планету от ядерной смерти, мы 
подтверждаем первое и важнейшее право человека—на 
жизнь, безопасность. Возможность трудиться и иметь га- ' 
раитированный источник существования и при этом, что 
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нё.менее ва;>кйо, испытывать радость от пользы> прииосй-, 
: мри трудом,^ Друг а я̂^ 'с1'рр'она • пра]з чеЛб'в'ёка., Ещё' од'й'а: 
. их сторбна'—~;Дб^^ образовапйя • й . медицинскбг 
; помош^й/'социальйое обеспечение. • ^ : / 

Э^и фундаментальные' права'являются.р'еальност'ью'В^ 
обиХёствё побё|Дившег6 социализма. Причем особеино на-' 
тлядно. они йредстаю'т в условиях высокого уровне 
Тия социалистических произвОдитгельных; сил и производт" 
ственных-отношений.,По'-мере совершенствования разви-' 
того ёоциализма будет все поЛнее, и глубже .пр6яв^|;[яться 
подлинно гуманная сущность прав, свобод, возможностей, 
которые предоставляет личности общественный строй;' по-' 
кончивший сексплуатацией Чедовека, человеком. В то же, 
вр,емй давно известно, что в эксплуататорском обществе 
права человека на' Деле были и остаются лишь «пустым' 
обещанием. Иначе оно и не может-быть: вся система это
го- общества, включая современный'капитализм,>которь1Йч 

' его идеологи силятся представить как;'«народнь1Й>|, зиж-, 
дется на угнетении, обмане, присв6е]^йи плодов чужого; 
труда. Буржуазные йдеологй'пОиимают,чем грозитихоб-' 
щественНому строю соцоётавлениё^,в/соз^Iании масс этого; 
глубочайшего порока капцтализма: с возможностями для 
развития' личности в социалистических условиях. Поато-, 
му пропагандистские ' органы капиталистических, стран 

-прибегают /ко всякого ,рбда уловкам, чтоб^>1 заирласкиро-
' вать уродство своего Общества. ' ; „ 

В отношешм семьи, буржуазными идеолоТа1у1и, пред--
принимаются попытки дока'зать, ,будто негативные явле
ния в современной с'емейной Жизни свойственны сёгод-. 
няшнему человечеству в 'целом' Й ЧТО кацитализм тут как 
бы, ни при чем. МШгйе'из' них предрекают вырождение, 

: семьи.как социального института. ,> >' 
ЕГам, необходимо во всем, этом'разобраться. Мы про

анализируем данны.е, которые помогут составит!) научное, 
то есть правильное,.представление о сегодняшних;пробле-, 

^махоемьи и детей в.современном;мире. , ; х ," 
Особое внимание мы.об,ратРШ на'проблемы нашей, ёО-, 

ветской семьи. Это вытекает из роЛи.'.которую семья цри-. 
звана играть в социалистическом обществе. 

Наш'ё представление об этой роли значительно обога;-
тило,сь с принятием в 1983' году Верховным Совтетом, 

'С.^СР Закона о трудовых коллективах. До появления это
го документа семья без каких-либо оговорок^ оценивалась 
как основная.ячейка общества. Теперь этарцейка, в прин
ципе вцолнеправильртя.-яребует пояснений. Они пока-' 

добились в .связи ,с тем, ^что, согласно -букве ,и духу,' За
кона о трудовых коллективах, 'Основной ячёйко.й нашего 
обществу является трудовой коллектив. ' • ' \ 

На первый взгляд' одна оценка противоречит другой.'" 
• В действительности же никакого противоречия здесь нет,, 

ибо речьидет.о ячейках различных ма,сштабов,^ разных 
уровней в структуре общества и, неодинакового об,щег 
ствеиного'предназначенйя..^ ' , ^ ' • •, 

Трудовых коллективов в нашей стране свыше двух с 
половиной миллионов, семей — свыше -семидесяти мил-; 
л ионов',, почти в тридцать раз- больше. Величины, как ви
дим, явно, не сопоставимые: ,Что касается места одной,и 
другой ячейки в структуре, общества^ то семья так или 
иначе, тем „или иным'числом своих членов; входит в со
став трудовых коллективов. Семья и трудовой коллектив 
прР1 этом соотносятся ,в, известном смысле как часть и 
целое. ч ,• • ' 

Наконец; об общественном предназначенни'каждой из 
ячеек. Тут окончательно уточняется специфика той и дру
гой. Трудовой 'коллектив — основная социально-экоцомй. 
ческая ячейка нашего- общества. Семья—-его основная 
социально-демографическая ячейка: В трудовом ко л л ек-

.тивё'создаются материальные и духовные ценности, „удов
летворяющие все полнее потребности человека, его раз-, 
вивающейся' личности,, й он Же, производственный 
коллектив, является главной школой труда,трудовой дея< 
тельности как основы, всей нашей жизни. В семье же 
осуществляется физическое и духовное воспроизводство 
поколений; И .одновременно она является базой для удов
летворения потребности^ людей в эмоциональном раще
нии, основанном на любви, доверии, взаимном уважении. 

-Словом, функции семьи и трудового коллектива, с од
ной стороны, совпадают, с другой— имеют свою специ
фику. При этом специфические функции семьи мы мол<[ем 
увидеть отчетливее на'фоНе функций трудового коллек- ' 
тива. • 

• Коммунистическая партия придает огромное значение 
вкладу, который семья может й долл^на вносить в форми
рование нового человека, идейно убежденного,: гармони
чески развитого, строящего лшзнь по законам ^социаль-
цой справедливости и разума, добра и красоты'. Приня
тое веёной 1984 ,года Центральным Комитетом КПСС й 
Советом Министров СССР постановление <<0 дальней
шем совершенствований общего среднего образования 
молодежи и улучшении условий работы общеобразова-



тельной' школы» четко ориентирует на. то;' чтобн'.в'сесто 
ронн'ее развитие человека начиналось' с детСкнх' лет. 
' Основные направления Ьтои деятельности воспита

ние добросовестного отношения к учению и общественно 
полезному труду, воспитание любви к- Родине. Ставится 
задача улучшения физического развития детей, совер-

•шенствования занятий музыкой, изобразительным искус
ством, углубления познания окружающей природы. Су-; 
щественную помощь школе' во всем этЬм должна оказать 
семья. Должна'быть значительно повышена ответствен
ность семьи за воспитание подрастающего поколения. 
Эта задача в'решаюпхей .степени связаиа'х Обучением И 
воспитанием самих родителей, с дальнейшим совершен
ствованием деятельности, именуемой педагогическим все
обучем. ' • ' , , , • '• • 

В семье, как уже было сказано, осуществляется вос
производство поколений, л Здесь, человек рождается и 
взрослеет, 'согретый родительской заботой. Приходит врсг 
мя, и у него появляется своя собственная семья. Без нее 
трудно представить себе жизнь. Правда, вокруг нас не
мало взрослых, людей несемейных,, одиноких по разным 
причийам: для одного обрести семью «не пришло еще 
время» (не отыскался заветный «принц» или не до конца 
использована «свобода» холостяцкого существования), 
для,другого супружество,обернулось неудачей или, увы, 
семья с самого начала вообще не сложилась., ' , 

Не так уж много, однако, найдется людей,- которые 
отвергают семью, так сказать, из принципа, считают ее 
«обузой». Если, конечно, речь идет не о каком-либо, ско
ропалительном выводе,-сделанном под влиянием;случив
шейся семейной.ссоры. Как, например, в чеховском рас
сказе о молодом человеке, который, желая уклониться.от 
навязываемой ему женитьбы, надумал заручиться справ
кой, что он сумасшедший. Приятель-врач выдал бы ему 
этот спасительный документ, если бы не досадная'слу
чайность: просьба о справке поступила через какие-то-
минуты после того, как врач-повздорил со своей •женой. 
Выдать Справку несчастному женихуон наотрез отказал
ся. «Документ о сумасшествии» был бы выдан лишь в 
противном случае,;—если тот действительно решил бы 
жениться. ' ,' , " 

Ситуация, заметим, весьма типичная.' Довольцо часто 
мелкие семейнЫе дрязги Настраивают людей «антисеМей-
ио». Главное, однако, в том, что такого рода настроения, 
как правило, преходящи, они не выражают сущности от

ношения ' к семье. Семья, дети — привычная, для боль
шинства- людей характеристика, здорового,, нормального, 
существования /человека. •. , ' \ 

Так по крайней мере было, так есть; Но не ставит ли 
•под сомнение будущее существование семьи небывалое 
количество разводов? За примерами далеко ходить не 
надо. В ,Г950 году на тысячу-заключенных'браков у Нас 
в стране приходилось 32 развода, в 1979 году (по Всесо
юзной переписи насеДения) '-^^ЗЗО, в десять с дишцим раз 
больше. Или же заглянем в справочник «Народное хозяй
ство Белорусской рСР в 1983 г.». Мы видим (с. 8), что, 
например, в'1970 году зарегистрированных .браков врас-
чете на 1000 жителей было,в БССР 9,3; зарегистрирован
ных р.азводов-^ 1,9,. .'На пять ^браков — один развод. 
В восьмидесятые годы ..один развод приходится на три 
брака. Аналогична; картина в других республиках Евро
пейской части страны. И примерно то же происходит 
сейчас во многих развитых странах мира. 

Если посмотреть' на данные о разводах в нашей стра
не, как говорится, профессионально, то многое в печаль
ной картине,, предстанет в- ином свете. Но цифры есть 
цифры —они способны впечатлять. И, естественно, воз
никает вопрос; уж не движется ли в самом деле институт 
семьи к Своему закату? • 

Чтобы сказать, так оно или нет, нам прежде всего 
нужно'достаточно четко^представлять себе, чем с самого 
начала была, вызвана для человека необходимость иметь 
семью, убедиться, продолжает, ли эта причина действо
вать сегодня, оценить возможность ее сохранения в буду
щем. Это- значит, что разговор целесообразно начать ,с 
экскурса в историю семейного института. 

Уточнив суть семейных отношений в прошлом, мы.^по-
пытаемся определить, при каких условиях исторически 
сложийшаяся основа семьи сможет существовать и да
лее. Это потребует рассмотрения проблем семьи и детей 
с учетом особенностей общественного строя', породивших 
эти проблемы' . ', • 

Социализм содержит в себе объективные предпосыл
ки для наиболее успешного решения ];1роблём семьи и де
тей. Но это не означает, что на пути их решения нет труд
ностей. О разводах уже было упомянуто. Еще"" большее 
внимагние специалистов и общественности- привлекает к 
себе факт заметно снизившегося в сравнении с шестиде
сятыми годами уровня рождаемости, в особенности в 

'Прибалтийских республиках, в РСФСР,'на Украине, в-



Белоруссии. Вот почему проблемы семьй,,и Детец; требу 1о!т>| 
к'себе неослабного,внимани|. В'прйнятой/ХХуП-съе 
ДПСС ново;й редакции 'Программы партии отмёчйется| 
что усилению 'заботы о, советской семье будет придаватЬт:| 
ся огр омное государ ств еннрё зн ачение.; Будет пр 6в рдить-1| 
ся линия.йа'укреплениесег^ьи, оказание ей,ло,мощи в вы^| 
полпенни социал'Ыщх фуйкций, воспитании детей, ят 
улучшение м^'териальньтх, жилиищь];х:и бытовых условий! 
семей с детьми и молодоженов. Будет проявляться заобта^'^ 
о'Дальнейшем улучш'ении пЪло>кения женщин-матерей с*' 
целью совершенствования •усл!овий-для ,сочетания мате
ринства с активнйм участием женщины в трудбвойги об-« 
щественной/деятельности,,, В ;.рбоСнова1Ш этого;, кур'ёа-
КПСС, исходит из того,-что семья играет важнз^$о родьв. 
•укреплении здоровья и ^воспйтании цодрастающйх покЬ: 

', лений, обеспечении •шЬ'номйческого ,и Социального про-' 
гресса общества, в улучшении демографических'пррцес-
сов. Здесь формируются рсновыхаракте|)а;'человека^;его 
отношение к труду,' моральным,, идейным и культур'нйм; 
ценностям. В семье прочной, духовно л нравственно .здо
ровой, как подчёркивается в Программе КПСС, кровно^ 
заинтересовано наше обш;ество. . , ^ ' '. 

• .Пусть факты и суждения,'приведенные в'эт'ой книге,-
пойдут на пользу этому важнейшему делу. Пусть помогут 
они сделать'крёпче,'надежнее семейные сбюзы^ Са'̂, 
мым преумножить <<количество'сча1стья>>,' которое должно 
приходиться на каждого взрослого и каждрго ребенка. , 

Семья — первое из социальных образований,.людей^ 
их первая общественная ячейка. Между тем вплоть до 
шестидесятых годов прошлогр столетия, об истории воз
никновения семьи науке было известно не более, чем мы 
сегодня знаем, например,-р^жизш-! на других планетах. • 

{ I. ЧЕГО НЕДОСТАВАЛО 
I И ЧТО ВПОСЛЕДСТВИИ ПОЯВИЛОСЬ 

В ЗНАНИЯХ О СЕМЬЕ 

; Как уже говорилось,''некоторЫ'е факты сегодня вы
нуждают задуматься! на4 судьбами института семьи; вы-

[СТОИТ ли она под могучим:натиском Новых веяний? С са-
!мого начала скалсем: выстоит. :,По1'оМу что ,незыблема 
основа семьи. В этом убеждает нас вся исто|)ия возник^-; 
новения и развития сёмейногО'института. ;'' ,; 



ДРЕВНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕМЬЕ 

И ЕГО ОПРОВЕРЖЕНИЕ НАУКОЙ 

, • Р1стори1Ш у же давно располагают даынкми о началь-
иых этапах: существования Человека разумногб—.его 
орудиях, жилин^е ит. п. А. как складывались'отношение 
мокду, людьми в те отдаленные времена, в частности отг 
ношения между мужчинами и женщинами,—это шень 
долго оставалось-под покровом тайны.' 

'Дочему • так. получилось? В распоряжении учёных 
имеется немало, предметов глубокой др'евности, добытых 
в результате р'аскопок..А1ы не раз видели,их в музеях: 
топоры, наконечники стрел, сосуды, предметы украше
ний. Все это—атрибуты вещественной, материальной, 
культуры. А вот памятников иного порядка—духовного; 
отражающих-культуру общения людей древнейшего М1(-
ра, не оказалось. •Памятники духовной «ультуры "могли 
появиться, главным образом, после того, как появилась, 
письменность. , , . ' ^, ^ 

На1пи предки'поступили, можно сказать, до обидного 
непредусмотрительно — не оставили нам никаких сведе
ний .0 характере своих, как мы сказали бы сегодня, меж-. 
личностных .отношений.. В результате оказалась неполной-
цепь знаний об истории человека, выкованная длитель
ным и кропотливым трудом исследователей. 

Впронем, мало кто обратил,вт-шманйе на имеющийся 
пробел. Людям казалось непогрешимым привычное, тра
диционное представление р семье. Представление, кото
рое было почерпнуто из биЬлии. ' ^ -

Однако наукой давно доказано, что библия воспроиз
водит человеческую историю в искаж:еином виде. Это про
является, во-первых, в том, что события, описанные; в-
цей, относятся к эпохе распада первобытно-общинного 
строя и возникновенрш классового общества. Как^хкла-' 
дывалась жизнь людей, что представляла собой семья во 
времена, предшествовавшие описанным • в библии,— об 
этом там сведений нет, и создается впечатление, что в 
библии показана начальная "форма института семьи, хотя 
в действительности это была одна из позднейших стадий 
его развития. Во-вторых, семья и семейный быт в библии 
представлены повествованиями, которые сочинялись й 
угоду владельцам богатств. В ходе распада первобытно
общинного строя^-1 возникр^овеиия классового общества 
их становилось все больше, ,и уже в ту пору, пользуясь 
своей экономической ,властью, богачи-эксплуататоры об

рабатывали общественное йнениё ,в^,свою пользу. Какая, 
уж там могла быть правдивость при'освещении истории! 
Нет ее и в. библейском .описании семейного быта. . 

Тем не менее библейская семья, во многом схожая по 
структуре и укладу с институтом семьи в наше время, 
обыденным сознанием долгое время воспринималась как 
первозданная и, главное, как'раз и навсегда определив^' 
шаяся. - • ' 
. Первую-брешь в этом. велико,м заблуждении пробил 
швейцарский ученый Якоб Бахофен :(1815—1887). Вы
дающийся ^сторик и юрист, он осуществил ряд исследо
ваний, которыми доказал, что библейской патрцархаль-
'ной семье предшествовала семья, основанная на мате
ринской власти.; Благодаря этому' открытию' впервые 
стало известно о'целой эпохе в развитии'семейных отно
шений — матриархате. 

. Результаты исследований Бахофена были обогащены 
н,расширены его современником -^-^американсетм исто
риком и этнографом Льюисом Генри Морганом (1818— 
1881). Он первым среди исследователей дал подр'обней-
шее' описание семейных связей в первобытном, обществе. 

• .Однако подлинно научная история семьи появилась 
лишь на основе диалектико-материалистического мышле
ния в ^работе Фридриха Энгельса «Происхо-нсдение семьи, 
частной собственности и государства! В связи с исследо
ваниями Льюиса Г. Моргана». 

Этакнига была написана и вышла-в свет в 1884 году. 
•Заметим: спустя почти сорок лёт. после опубликования 
первого крупиого произведения К. Маркса и Ф. Энгельт 
са —«Немецкой идеологии». Цочему работа о семье и 
других древнейших социальных институтах так долго 
ждала свбей очереди? - . ' 

Воз]у(ожное предцолол<енне, что перед основополож
никами научного коммунизма на повестке дня стояли 
исследовательские проблемы более важные, чём история 
социальных • институтов древности, .снимается хртя бы 
фактом исключительного напряжения, с которым Ф. Эн
гельс трудился над книгой, стремясь завершить ее как 
можно скорее и тем. самым как бы наверстать, упущенйое. 
Рукопись, была подготовлена за-два месяца!'.При жизни 
Энгельса,книга была переведена на десять иностранных 
языков, в' том числе на русский ,(в 1894- году) — так ве
лик был интерес общественности к этому произведению. 

Показательно и следующее: подробным изучением 
истории семьи в последние годы своей жизни занялся 



( 

л /Карл ;Мар Этр^ видно из составленного , им ' в '''1880—' 
1,881-'годах, конспекта 'книги Моргйна «Древнее обще-

, етвб>>. По слрвам; Энгельса, кнйг^а «ПрРисхр>кде,цие семьи, 
';; часТнрй собс^зсвениости и; государства» явилась в .извест-

ной, мере выполнением завеш^ация Маркса-.(Мар.ке ^К./ 
, Энгельс'Ф; Соч., т. 21] с. 25)., - . , 

'. /Почему'всё же клига о начальных ступенях- жизн , 
.человеческого общества,, и в Ч:астности'о происхржд^ении 

семьи, о'казаласъ./В сокрРвищнице крупнейших/произве-' 
' 'Дений Маркса и Энгельса самой последней по времени 

, написания? Для любого .серьезного исследования, тре
буется;, исходный материал, взятый и'з самой жизни. В от
ношении сел1ьи наука таким материало5л нё располагала; 

,• • • И вот появля(ется книга Моргана р.'быТе, обычаях в 
древнем обгцествё. Чем привлекла она столь пристальное 

' ' вР1ЙмаНие: основоположников научного коммунизма? По-
. • лучить достоверные данные об.институте семьи, каким 

он был ..на заре человечества, можно было, лишь окунув
шись, в жизнь людей, по определенным, причинам задер
жавшихся на первобытной хтадйи,ра:звития.'К их числу 
в' прршлом веке принадлежали американские индейцы ~ 

; 'л ирокезы.' Чтобы Досконально изучить тип семьи, в то вре-. 
' мя существовавший у них, требовалось 'Ностоянноё тесное 
, общение с этими,лю'/^ьми. Нужно было, по существу, жить 
' среди них, Делить с'ними радости и горести/Короче, тре

бовался своеобразный научный.лодвиг; , , 
V • , Подвигом было то, чтр\л для науки Морган.. 

ДО'лгие годы он провёл в теснейшем общении\ ирокеза-
' 1 ми:. Он стал" среди.них .своим .ч.еловеком. Стоит ли. гово- • 
, '•рить,^. как непросто было' представителю нации, порабо

тившей и уничтожавц1ей инДейские племена, .заслужить 
доверие коренных, жителей континента. Морган был удо^' 
ртоен, даже большего, че?^' доверие; одно, из ирокезских 

' племен — племя сенека— нарекло его своим сыном. 
, ;* Даучное значение информации, собранйой американ

ским учёным, Энгельс оценил словами р то*1, что книга 
Моргана одно из не1у1Н0гих произведений нашего вре-

' 'мёни, составляющих эпоху;- Морган был первый, кто со 
знанием дела'попытался внести в предысторию человёче-

' ства определенную систему (Маркс К;, Энгельс Ф. Соч., 
т. 21, с, 26, 28). В предисловии к. четвертому изданию 
книги' (1891 г.) Ф.,:Энгельс подчеркивает, что Моргану 
мы рбязаны «революцией во взглядах» (Энгельс Ф. Про
исхождение семьи; частной .со0ственности и государства.' 
М., 1975, с.' 18). Морган подготовил почву, на которой, 

стал возможен коренной переем:отр;во.эзрений на проис-' 
хождение семьи и '/других самых",дрёвних общественных 
образований. ' ':/• .V у-:-./' ' 

• Революция в данной .рбласти знанМ была; со,в,ерШё,на 
в результате, осмысления ;развйтИя об1цества с позиций, 
исторического материализма. 'Н,и автору «Древнего: об
щества», .ни кому-либ6.друго11^у'такрй подход. До Маркса 
и Энгельса был;нёвед6,м. Дополнив Рбширную инф'орма-: 
цию амерйканскогР ^историка. наблюдениями Ъахафена, 
данными русского историка ^М. М.КоваЛевскрго^ много
численными самостоятельно добытыми сведениями^•' даю
щими прёдставле;ние о характере семейных'•отнршений^ у 
древних, греков, римляну германцев, Ф. Энгельс создал 
цельную картину цроисхождения' семьи, ^раскрыл связь • 
семьи с ХРУ^,имй,явлениями и.Институтами древней исто
рии — возникновением частной собств'енцосТй, государ-. 
ственной власти. При этом в центр; анализа .было посТавт 
лено материальное производство,;'; которое, било .и' 
остается'главным, двигателем всей, человеческой Историй. 
Ф. Энгельс'лока:зь1вает, как с изменен.ием способов про
изводства менялась и оёмья. ,' ^ ' 

Благодаря гёНиа[л1эНому Труду с^ридриха-Энгельса, а 
также ранее: опубликованным работам о семье и цуб;^п-
кациям историков последующих лет — среди них назовем 
крупного, русского историка Л-. Я- .Штернберга : (1861— 
1927) — мы 'сегодня представляе'м себе происхо,л<Дёние" 
семьи дрво'лвр][о четко. ', , ; ' ,, ~ ' 

С ЧЕГО СЕМЬЁЙ НАЧИНАЛАСЬ 

Семья, ПО определению К М^рщ^Я Энгельса, есть 
отношение между,'мужем' и, женОй, родителями и детьм'й 
(Маркс К.,' Энгельс Ф. СоЧ:,* т., 3̂ с. '27). ?1а известной ста
дии или при, опреде^|ённы}с;обсТ051т'ёльртвах семья явля
ется отношением лишь между супругами. Соответствую
щим образомоформдённое (зарегистрированное предста
вителем гражданской или, иной власти Или же, как.это 
было в древнейшие времена,; санкццрнированное устано
вившимся обычаем),,это отношение на юридическом язы-, 
ке называется состоянием'брака. \

Сегодня цивилизованному человеку трудно предста
вить себе, что могла Существовать какая-то фбрма бра-
^9. помимо хорошо известной нам моногамной-': едино
брачной. Но 'Начиналась' семья с, другого—с, группового 
брака, .... -•' : -I ^ . • 



Мь1 пока не будем караться морального, аспекта тако 
го рода брачных связей,. Необходимо сначала рассмот
реть сам' механизм их функционирования, ',' 

. То была форма брака,'при которой;..«целые группы 
I мужчин и целые группы женщин взаимно'принадлежали 

друг другу»; Как'отмечает Л. Я. .Штернберг.. Изучая быт, 
нравы,', обычаи коренных,обитателей острова Сахалин — 
гиляков,, ученый установил,, что каисДыц мужчщш на 
острове состоял в браке, со'всеми женаш! своих братьев 
и'всеми сестрами своей;жены. Отсюда слеДова,ло,,что его 
жена вправе вступать в, половую связь с^брктьял'ги мужа 
и ..мужьями своих сестер (Штернберг Л. Я- .Семья и род 
у ирокезов северо-восточной Азии. Ленинград, 1933, 
С.ХУЦ). - ;, " . ' ,-

Какой степени развитости ма'гериальной 'культуры 
соответствовали подобные брачные связи? Люди, о ко
торых шла речь (гиляки), еще не,знали земледелия, про
питание обеспечивали себе,,главным образом,- охотой и 
ловлей рыбы, то есть занимались 'преимущественно соби
рательством. Производства у них еще не было.. Им неве
домы были орудия и предметы из металла,' и'поэтому, 
например, горя-чую воду они получали.,. Опуская; раска-
'ленный камень в деревянное корыто с 'водой. Этл факты, 
нараду с множеством подобных,^ явились дополнитель
ным свидетельством того, что в Ьби^ем одинаковым, ма
териальным условиям жизни дЬлжны,были ,в древности 
соответствовать, и одинаковые, формы семьи. И -Не' слу-

, чайно жители Сахалина в заглавии работы Штернберга 
фигурируют как Ирокезы, хотя последние обитали на 
Американском континерхте, а сахалинцы (гиляки) — 
дзиаты. В данном случае ирокезы — универсальное на-
.званйе для общностей людей, по воле истории задержав
шихся на ранних ступенях развития человеческого об
щества. 

Групповой брак обусловил необычные, с позиций се
годняшнего дня, взаимоотношершя между поколениями. 
Как установил Л. Я- Штернберг, гиляк звал отцом не 
только человека, которого считает действительным своим 
родителем, ио и всех братьев отца. Равным образом ма
терью для него была не только жейщиНа, родившая его, 
но и любая из ее сестер. Дети же всех этих родственников 
для него являлись братьями и сестрами. 

Заметим: единствеш-юе,, что было неясно во все'х этих 
родственных связях,— это адресность отцовства. Чьей 
женщины сын или дочь — это лежало на поверх1-юстн,.ио 

кто отец ~ это при групповом браке определить практи
чески было невозможно.-Такое положение.устраивало об-
щество, пока господствовал матриархат. Позже, как уви-* 
ДИМ, был найден способ устрайения неопределенности. 

Хотя бр'ак и был групповым, половые связИ.у гиляков, 
внутри рода были :запрещены. Полагают, что.кровосме- . 
шение оказалось под запретом'в весьма отдаленную пору 
развития человеческого общества: слишком зримы были 
его тяжкие последствия для-потомства, здоровья \\ж\\ъ-. 
нестойкости детей. • ' , ' ' ' 

Что касается половых связей вне рода, то отношение 
к ним было весьма либеральным. Половое общение с лсен-
щиной, сообщается о сахалинских островитянах, в глазах 
гиляка представляется совершенно, безразличным естст 
ственным актом,'как всякий д^зугой естественный; акт,-от- , 
вечающий известной потребности человека \
берг Л. Я-Упрм. соч., с. 75). 

А ревность? Каково было в отрюшениях между муж-, 
чинами и женщинами это столь зрракомое современному-
человеку чувство? Ревности не существовало. Ныне мы 
говорим, ЧТО' без ревности вроде бы нет и любви. Любовь 
при этОм- нам| представляется существовавшей уже в мо-
мертт появлершя самого человека как вида. МежДу тем-
как любовь, так и ревность возникли лишь на определен
ной ступени развития общества, его культуры.- И то и 
другое в дальнейшем эволюционировало, видоизмени
лось. Чувство любви стало богаче, обрело дополнитель-

•ные краски, а чувство ревности перестало быть выраже
нием лишь слепой-, бездумной не'навйсти к сопернику, все 
отчетливее в нем стало преобладать рациональное нача
ло, заставляющее человека сдерл^ивать свои порывы и 
самокритичргб смотреть на свои недостатки. 

Теперь пришло время пора-змыслить над моральной 
стороной состояния, когда каждый мужчина является по-
тенциальршм мулсем мнол<ества л<:еР1Щин, а каладая лсерг-
Щина, так сказать, законно принадлел<ит целой группе 
1̂1ул-счирг. С позиций сегодртяшних представлершй о поря
дочности подобная неразбериха в интимной лшзни людей . 
мол<ет оцениваться совершенно однозначно. Но то, что 
безнравственрго в наш^ время, могло выглядеть вполне 
иристойршм в далеком-прошлом, когда условия челове
ческого существования резко отличались отлрынешних. / 

В данной связи обратим внимарше на следующий лю-: 
О0ПЫТР1ЫЙ факт. При всей непристойности беспорядочных 
Половых отношений, как мы оцениваем это сегодня, те л<;е 
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сахалинские гиляки были, выражаясь современньш, язы
ком, .высокоморальны^ ,пр-Ьявлялй себя как/Действующие 
не за,страх, а за совесть в;других житейских; деЛах. Такг 

"свои драгоценности дни хранили 'в амбарлх,, которые ни
когда .не 'зайирались. Гиляк, сообщаетГавтор записО!^ о.са-

• халиНцах, настолько чувствителенпозору,-что, уличен^ 
ный в совершении' чего-либо •постыдного,: "он покидает 
стойбище и кончает с собой (Штернберг Л. Я'- Уцом. соч:,' 
(С.,XIX,). Мог ли человек быть одновременно безнрав-
ственршм ,и высоконравстЬенньш?, Подобное, . очевидно, 

• исключается: или одно, или другое.; 
Более детальное ознакомление с-характером интим

ных рвязей между мужчинами и'женщинами в те времена 
•показывает, что эти ..связи были не такие .уж и хаотич
ные. При ближайшем рассмот|)ейии, отмечает•Ф./Энгельс,, 
групповой брак выглядит отнюдь не так ужасно, как его 
рисует себе привыкшая к публичным .домам фантазия 
филистеров (Маркс К., Энгельс.Ф..Соч., т. 2;1,с. 49). До
бавим К этому, что только невежды ; могут •р.ассуждать 
о групповом браке как «веселых времена^х.полбвого раз
долья», оставляя в стороне суровые условия жизни древ
них людей, их полную драматизма повседневную борьбу: 
за существование.^ Жизнь наших далеких предков остав
ляла, чрезвычайно мало места для наслаждений в сего-' 
днящНём их понимании. Все пЬмыСлы. первобь1тного';чё-; 

'ловека были направлены на то, чтобы выж1'1ть в условиях 
сложнейших взаимротношений с окружающей средой., 

.Выжить, подчеркнем, означало Не только сохранить 
себя лично, нР и продолжить', себя'в потомстве. Именно 
этой потребностью и было'продиктовано возникновение: 
семьи. Такая, общность^'как семья, оказалась т-гаиболее • 
подходящей для обеспечения жизни человека в обоих .ее; 
проявлениях — самрсохранения Ч1 продолжения рода. 

Попутно отметим, что природа вообще не знает, за: 
редким исключением, хугубо обосббле1Ш0го существова-" 
ния живых существ — она знает «закон стадности». УЖ 
как, казалось бы, независимо мОгла бы существовать, 
скажем,,горилла. Самец этой человекообразной обезьяны 
с .его' двухметровым ростом, и железной мускулатурой' 
мОжет одолеть в поединке самого «царя зверей» — лЬва. • 
И вот даже такое сверхмог^чее создание не живет .в оди
ночку, имеет «семью», это, как правило, еще четверо, 
кроме него.' 

Жизнь .человека также-оказалась возможной лишь в 
коллективе. В отличие от других природных; сообществ 

человеческий коллектив сравнительно\быстро эврлгоциог..; 
ппровг.'^^^ менялся качественно. Происходило это благо
даря способности человека."анализировать 'и .обобщать 
накопленный опыт.' Способность Же эта, как мьг. знаем, не 
была у него прирожденной — она появилась ,в процессе./ 
труда. Совёрщенструя орудия; труда, человек 'совершен-
ствовался и сам как разумное.,с^п;ество.Ои стал критц-; 
чески оценивать'свои действия, учился на ошибках. 

• Ради ;П]Зимера^здесь укестно верцу.ться к запрету кро
восмешения. Опыт,; множества по'код.енйй раек|рыл людям» ' 
глаза, на то, что о'т половых связей меЖду ближайшими 
родичами появляются на,.свет дети хилые, "склонные от 
рождения к' различным заболеваниям.^Сегоднй' биологц'д 
точно знает причину этой беды: крайне суженное про-,, 
странство для положительного взаимодействия генов,; но
сителей наследственности. ^Древнейшему человеку при
шлось пройти через , колючий рубеж кровосмешения, 
прежде чем он увидел непоправимый вреД от такого рода 
связей. И ой сделал вывод —раз и навсегда. Запрет, на-,, 
ложенный на кровРсмешение, явился'актом, деведомым ' 
никаким другим общностям живых,существ. Разум-под
нялся ^ над инстинктом:,, самая'специфически' людская 
черта-. '̂^ • • ,' 

Пусть, запрет, на кровосмеш'ение вначале.чй не был^ 
«оформлен» — это' появилось лишь впоследствии в виде 
религиозных предписаний,— но действовал он без 'сбоев. 
У ирокезского племени сенека это, например, выглядело--
так. ; .; - .л,' \' ^ - ; /' 

Сенека (как'и другие племена) •подразделялось на 
Фратерии. Даждая фратерия имела четыре клада. Муж и 
жена должны были принадлежать непременно к разным 
Фратериям. Так,' брачный союз не,,мог быть заключен 
между мужчинами-и женщинами кланов Медведя, Вол
ка, Бобра и Черецахи, поскольку это были кланы'одной 
и той же фратерии. Женихи и невесты могли быть для 
них лишь в кланах. Оленя, Кулика, Цапли и .Ястреба, 
то есть у «чужих» (Ковалевский М. Очерк происхожде
ния семьи и собственности/Пер. с фр., М., 1939, с. 28). 

Следующей (после запрета на кровосмешение) вехой 
в истории брака и семьи была замена группового брака 
Парным. Уже на ранних этапах развития первобытио-об-
ЩИнного строя сожительство парами, состав,которых мог 
свободно меняться, стало постепенно вытесцять группо
вые половые связи. Этому способствовали успехи в воз
делывании земли:- они повысили экбиохмическую -зайнте-
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ресоваиность мужчины', и женщины в труде сообща, в' 
взаимном использоваиии/специфическйх природных воз-' 
можнрстей в труде каждого из них. • • -

Парный брак, сменивший групповой, явился крупным-
шагом'иа пути к дал-ьнейшему укреплению социального, 
начала в половых отношениях. Этот прогрессивный сдвиг, 
как отмечаемся в книге Ф. Энгельса, был заслугой пре
имущественно женщины '(-Маркс К., Энгельс Ф.' «Соч., 
т, ,21, с. 56-). Она смогла ,это, сделать благодаря сврему 
экономическому^влиянию. Последнее определялось более 
высокой гарантией получения цропитаНия от работы на 
земле, которой занималась л^енщина, чём от охотничьего 
промысла мужчины — занятия, полного случайностей., 

Парный брак стал господствующим. Однако это ёШе 
це было семьей в нашем сегодняшнем понимании (общ-

.ность основных-средств существования, общность бюд
жета— независимо о^г^трудового вклада в бюджет тем 
ИЛИ Иным членом семьи). При парном браке, ка'к это, н'а-
пример, было установлено М. М.'Ковалевским, мул1.про-, 
доллсал жЕтъ в семье своей матери. Там 61ЫЛ его настоя
щий дом, там он обрабатывал землю И выполйял другие 
работы.,-С л^еной же встречался изредка и помогал ей по 
хозяйству лишь временами. ^ 

; Когда люди научились приручать и разводить л^ивот-
иых и скотоводство Стало .главным источником накопле
ния богатств, резко укрепилось'экономическое влияние 
мул^чииьг—-охотника, укротителя диких л<ивотных, хра
нителя стад. Это в конце корщов привело к тому, что 
власть в, роду, перешла к его мул<ской части. Матриарха
ту, таким 'ббразом, пришел конец. Это было, по словам 
Ф. Энгельса, всемирно-историческим поражением' Жен-, 
ского пола (Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 60).^ Не 
только в области хозяйственно-производственной, но и в 
делах чисто бытовых мул«ина занял главенствующее по-
лол<ение, а л<енщина, жена, лишилась своих привилегий 
и почестей, превратилась в простую при'слулшицу мул<:а 
и мать его детей. Наступил час патриархальной .'семьи, 
или семейной общины' во главе с. м.ул<чиной, управляю
щим большим семейством, ч 

Через такую форму семейного союза, как неопровер-
л-симо доказано наукой, прошли все народы в ту или иную 
пору своей истории. Это замечание уместно в связи,с тем, 
что одно время некоторые бурлсуазные историки стали 
бе-здоказательно утверждать, будто семейная община су
ществовала лишь у сЛавяи-.как выралсение их склонности 
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к коммунизму, а ,вот-де у,германцев больших семей ие 
было, поскрлысу они будто бы изначально склонялись к 
индивидуализму («свободе личности>;> в современном ^бур
жуазном истолковании). ,.... \

Формальным поводом для этой фальсификации по-
слулшло то, что в своем, классическом, наиболее ярко 
выралсенном виде патриархальная семья сохранялась, на 
славянских землях, дольше, чем в других, местах. -Типич
ной,в этом отношении был'й югоцлавская задруга, на ко
торой, подробно в книг,^, «Происхождение семьи, .частной 
собственности' и государства» останавливается Фридрих 
Энгельс. Эта семейная обдхина объединяла .несколько по
колений потомков,одного отца вместе сих .женами. Жили 
они под одной крышей, сообща, обрабатыв'али ^ .землю. 
Пропитание и. одежду получали, как. мы сегодня сказа
ли бы, из общественных фондов. Созданные запасы так-, 
же являлис!?, общим достоянием. Управлял' семейной.об-, 
щиной ДОМОХОЗЯИН;—домчанин, Он 1зел семецную кассу, 
руководил- повседневными делами общины, представлял 
ее во внешних связях. Однако высжая власть принадле-
жа:ла не ему, а семейному совету, в, состав которого вхо.-
дили все взрослые мужчины и л<енщинь1 общины., 

Такая демократическая семья была возможна иа той 
стадии развития общественных отношений, когда в них 
еще не'играли решающую роль интересы частных соб
ственников. Уровень развития производства был таков, 
что труд являлся одинаково;не]|1збеЖной необходимостью 
для кал<дого — иначе прожить было бы невозмолаю. 
Продукт труда был еще слишком малу чтобы молено бы
ло из него урвать что-либо для себя, не разрушив тем' 
самым условия для собственного существования., 

Патриархальная семья, характеризуемая диктатор
ской властью отца; была в-особенности показательна для 
феодального общества. Но, поскольку у колыбели ее стоя-
ла^.част'ная собственность, такая форма семьи должна бы
ла'закономерно сохраниться и действительно сохрани
лась-при капитализме. Под воздействием научно-техни
ческой революции, непрерывного прогресса в области 
науки и техники лсенщины стали все шире вовлекаться в 
профессиональную деятельность. Дети в результате об
учения грамоте и основам наук начали раньше выходить 
на самостоятельную дорогу жизни. Все шире,стали рас
пространяться идеи в защиту достоинства человеческой 
личности. Под влиянием всего, этого патриархальная 
семья начала'разрушаться. Однако это произошло'через 
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века по: отношению ко, времени; р котором пойДет. на,", 
дадъйейшийразгрррр. ' ;' . '':,-; • 

' от лоловинчАтбтю — к 

с образованней патриархальной семьи'начала: утвер^ 
• ждатьря форма .'брака:, именуемая' моногамией,,' йЛй .еди
нобрачием. Это было очередные прогрессивцьм йагом-в-
культуре отношений между ;подами. Но,- в сущности, это 
еще не, была та форма семейного союза, которую мы И 
сегоднЯ' называем мр^ногамией,^ имея в '.виду брак, рсно-

..ванный На взайм;н6й любви. • ::!:,/' :• ; , V. . 
Моно'гамйя:' в Своем наиболее характерном выралсе-

иии возникла не как союз любящих, а как -имущёётвен-
,. ная .сделка, сулящая умнолсенйе семейного дЬстатка.,Та
кая, семья типичное • порождение условий' лЫзни... щри 
частнособственническом строе. Когда, уровень^ развития 
производительных сил, позволил получать материальных-
благ больше,' чем в 'ту пору было необходимо для- содер
жания рг1^бтиика;::и тем самым оДни получили в^зможг. 
ность существовать за счет.других; весьма настоятельно'-
заявила о себе нербх(Эдй.мость пересмотра существующе-; 
го порядка'Наслед6вания,/введения'новь1х правовых.норм,, 
по которым надлел<ит распорял<аться' наследством.'.' 

Дело в' том, что мул^чийы в л адельцы • богатств "—не,, 
л<ел^али мириться е,практикой .наследования по материй-' 
ской линии. Причина, представлялась йм^,весьма' веской;,; 
в условиях относительной свободы половых связей адрес-' 

• нОсть отцойства была, всегда-'под вопросом. Для мужчИУ' 
ны возникла нул<да в такой форме брака,, при кбтррой' 
исключалась бы связь женщины с кем-либо, домимо ее 
мужа. Это должно было обеспечить, отцу етопррцентную;-
уверенность, что его богатства впоследствии -Костанутся 

•кровному наследнику.;' ." 
'Повой формой брака 3 жесткие раМки ^ыла,-постав

лена лишь женщина, а мужчина фактически и теперь мог, 
пользоваться:, в интимиы'х делах прежней свободой. Так, 
например, древнегреческие роины-победители привозил 
на родИку деаущек-рабынь, содержали их; В: качестве' на-
л:ожниц в, своем.дойе, писколько не считдясьс реакцие''"^ 
иа это со стрррны;законной жены. Она''в глазах мул<а 
была не более как мать рожденных.в'браке Детей, стар-' 
'шая по кухонным И'другим домашним делам! И'ей л^ё:пог 

лагалрсь выполнять роль'..надоугбтрщицы над ра^ынял^,и, 
включай йаложнйц мужа; • • :- " • "; , 

При свобо'де.'В доловых связях, сохранившейся для 
мужчин, было в то же в.ремя, изобретено г^цожество сйо-^ 
собов ' насильственного Соблюдения супружеской' вер
ности женщинами. Например, пояса,целомудрия, ключи 
от которых., прихва'тывалй', с собой мужья, ушёдши.е на 
войну. Евнухи целый соцйа'льньш,институт для пред-' 
упреждения •возмо>кной.и,змдат со стороны л<ен — обита-;, 
тельниц гарема.' Мйогрл<еицы-1^усульмане поставили эту, 
службу на широкую ноту, Но евнухи были известны и до 
мусульман. 'У древних греков было да'>ке'налажено их 
«производство»: на острове Хиос ф.абриковали евнухов 
на продал^у.. Добавим к перечисленному затворниче
ство—^ насильственное отлучение Женщины от всего, что 
не связано лично "с домашним поврлителем. Особый-мир, 
ограниченный, для женщины четырьмя стенами-ее оби
тели: Попытка вырваться из этой тюрьмы нередко стоила 
затворнице л<изни,, • ' ^ , , ,' . 

А сколько раз-иых кар было припасено для л<енщины 
за «прелюб,одеяние»^•Пзвестно,, например, что в ряде 
стран Восто];(а заподозренную в супру>|<:еской неверности 
л^ену заставляли полунагой взбираться на лошадь,,осла 
или на.обезьяну (как это, бывало в Индии), затем мул< в, 
таком виде гнал ее перед толпой/ откуда в «преступницу» 
бросали камни. ' . , . , .. 

Историческая х:ронцка ордерлшт запись р варварской 
расправе над .женщиной в средневековом городе Шема
хе. Здесь, йе выдерл<:ав затворничества', в июне 1648 года 
из друа богатого купца-ираица сбел<:алаего самаяуМоло-; 
дая й Любимая-— седьмая,подсчету— жена. Куцец распо
рядился и,зловить беглянку,и с живой содрать кол<у. Слу
ги выполнилрг'этот изуверский'Приказ. КоЖа казненной 
была по указанию убийцы вывешена у вхоДа-в гарем— 
для урока другим женам.-'Судебные власти попытались 
было наказать палача, но он ловко парировал'.обвинения 
ссылками на религиозные установки мусульман, в прин
ципе не возбраняющие подобные действия во имя «чисто
ты семейного очага». . , • • 
• По оценке'Фридриха Энгельса, моногамия была пер
вой формой семьи, в основе которой лежали преимуще
ственно' ие естественные, а экономические условия 
(Маркс К.,-Эигельс Ф. Соч.,.т. 21; с.,78),.'Брак по расчету 
в отношениях меледу супругами не мог обеспечить искрен
ности, подлинного вз'аиМопонимания, 



Эгоистический мат'ериальный'интерес в.браке оказал; 
.ся, однако", иё в 'состоянии ]зытеёиить'естественные поры: 
вы людей.-И ноиятн'о, что. попытка распространить моно 

-гамию на .Одних лишь женщин с , самого начала- был 
обречена на неудачу-. Мужчины., пишет Ф, Энгельс, одер 
жади победу над л<ер1щинами, рю увенчать победите;\
великодушно .взялись побежденррые' (Маркс' К.̂,; Эн 
гельс Ф. Соч., т. 21, с,70). Рядом с любовницей мужа цоз,-
никла популярная фигура мужа-ротоносца. Мировая ли-
тературк расхсрывает перед нами обширную панорааму се 
мейных ёитуаццй со знаменитым «треугольником». ОР 

'стал как бы эмблемой брака по расчету. ,] . . 
' .'Зачатки подлинного, а; рхе мнимого единобрачия мбгт^ 

ли возникнуть и действительно возникли лишь в среде 
неимущих классов. Но ив этом случае отношения меж
ду супругами в общем не могли быть свободны от ЭКОРРО4 

мичес1<;их воздействий и от традиций эксплуататорского' 
общества. ПоД экономическими воздействиями здесь име
ются в виду материальные тяготы>кизни, которые под
тачивали и разрушали хорошие семьи.. При этом ПСРРХО,-

логическая'обстановка в семье накалялась еЩёбольш'е 
под влиянием нравоБ,порожденР1Ых традиционной муж
ской моногамией. 

Условия для формирования не половиршатой, при
зрачной, а полной, реальрюй моногамии возникли лишь 
с утверждением соцргадистическррх, обществерщых отно
шений. Социализм.означает отсутствие частно'й собстверг-
ности на средства производства и, следовательно, отсут
ствие основы для брака-сделки. Никто в та'ком обществе 
не может «жениться» на сталелитейном концерне РРЛИ 

«выйти замуж» за золотые прииски. . Из• сказанного не 
следует, что в наших условиях совершенрго исключается 
брак по расчету. РХмеется при этом в врщу именно мате
риальный расчет, а не трезвое взвешивание качеств бу
дущего супруга, что вполне оправданно, и необходимо.; 
Случается,, что и у нас за. внешне трогательными отно
шениями между женихом и невестой скрываются наме
рения обеспечить себе беззаботную жизнь, пусть и без 
любви, без йсрфенней привязаршости. Исчезноверхие по-
рочргых ориерхтаций, которые век:ами укреплялись в со
знаний людей.установками, моральро старого .общества,—-
процесс длительный. Главное, одна1ад,'в лир^видации са
мой о(!новы для таршх ориерртащрй, отсутствии частной 
собственности.; 

В'ргашем обществе решающим момерхтом при выборе 
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брачного-партнера, стали личные достоинства человека: 
его виешрряя, привле1<а,телр>ность (оцёнршаемая, ,как"пра-
В1РЛ0, весьма Субъех^тивно), черты харахстёра, уровень об^ 
разовах-гая, интёллехст и'т. п. Что касается «имуществен
ного состояния» партнера, то оно, при заключении, брака 
проявляет себя в прирхципе как: второстепенная харах<те-
ристика:'• социалистическое общество позволяет 'лхобому\ 
своему гражданину достичь имущественного благосостоя
ния—ч-х а до лиши умело и старательно трудх-хться для ,рбу 
щего блага.. 

'Единобрачие, можх1о,зах<;лючить, родилось прх-х, соцрха-
лх-хзме заново И-стало тем, Чём оно должно быть: добро-

. вольным семейным союзом полностью- ]равноправР1ых 
людей!,: , „ - ' -, • , • - . ' 

3. КРИЗИС СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Во всем, мире растет число разводов, пополняются ря
ды взрослых лходей^. них<огда ие СОСТОЯВЩРХХ В браке. 
В этой связи СОЦИОЛОГИ на Западе все чаще употребляют 
выраи^еНие «новейший стиль >хшзни», хадторым обозна
чают отношения между мужчинами и жерхщинами, сх<ла-
дывающиеся вне официально, оформленного брака. «Но
вейший стиль жизни», противопоставляемый традицион
ному брачх-хому союзу, вызывает сомненрхя отх-хосительно 
сохранения брахса и семьи в будущем. • 

Заметим в данной свя'зх-х, что брак и семья — ПОРХЯТХ^Я, 

родствехгные, но ие'равнозначные. Брак,—• это для супру
гов определенрхый договор, которым официально скреп
ляются семейные связи. Содержание этого договора мо
жет'меняться — соответствейно сдврхгам в обществерхрхом 
развитии. Люди вольны и не .брать на Себя обязательств, 
предусмотренных таким'йрав6вьхм-а1<:том, а проще гово
ря, рхе, вступать в брак. В старирху холостяхшв, бывало, 
принуждали женрхться. Ныне в цивилизовархиом обществе 
неженатые не подвергаются нихсаким санхщиям, и, на
пример, у рхас лишь «холостяцх^ий налог»,,как справедли
вая плата, обхцеству за- неучастие в труде по воспитанрпр 
детей, напоминает этим людям О их социальном долге. 
Словом, современных^ брак в принципе терпим к любой 
оппозиции по ртаошехмхо к нему. 

С семьей дело обстоит иначе. Какие бы ни претерпе
вал изменения, ее официальный статус, она в,своей осххо 



ве сохраняется неизменной. В. этом убеждают нас, не. 
только факты'из жизни семьи в прошлом, 1̂9 и совремей-
ные'тенденции разйития семейного института^.' - : • ,, ; 

ЧЕМ ВЫЗВАН «НОВЕЙШИЙ.СТИЛЬ ДИЗНИ»? 

Поскольку, как'отмечалось; отдельные социологи на 
Западе настроены пессимистически по отношению к бу
дущему семьи; рассмотрим суждения некоторых буржуаз-,^ 
ных исследователей, занимающихся этой п|)облемои. V 

"Прежде всего перед, нами раскрывается 'картина'ны
нешней распространенности неоформленных браков, в 
экономически развитых капиталистических страшх. 
В США еще в 1981 году насчитывалось около двух мил
лионов незарегистрированных супрул'?еских пар, В Вели
кобритании, в 1980 году состояло в неофициальном заму
жестве свьйе 300 тыся^г,женщин — около трёх процентов 
от общего в'этой стране числа женщин в возрасте до 
50 лет.,Во.Франции процент женщин, состоящих в неза-' 
регистрирозанном супружестве, был в 1980 Грду равен 
пят;я. В Дании и Швеции в том же году в таком положе
нии была каждая ёосьмая женщина —это уже свыЩе 
12 процентов. В ФРГ за время с 1962 по 1979 год-число 
заключенных браков уменьшилось с 5,30 тысяч до 200 ты-
ся1̂, то есть, более чем в *Два раза. В 1963 году на постав
ленный демографическим институтом' в; ..Аленбахе перед 
дредставительиой группой населения воп|)ос: «Считаете 
ли В,ы заключение брачного союза совершенно необходи
мым или "же он является пережитком?» — 8/ процентов 
мужчин и 9̂0 процентов женщин в возрасте 20—30 лет 

• ответили,' что считают офор^^ление, брака необходимым. 
Спустя 15 лет, в 1978 году,, лишь 40 процентов мужчин 
и 42 процента женихин того же ^возраста были убеждены, 
как показал очередной анкетный опрос, в необходикбсти 
б'рака. 

'Какие указываются причицы изменений во взглядах 
на институт брака?' Согласно заключению западиогер:-
майских социологов Зибиллы Майер и Евы Шульце, вне
брачные союзы являются средством отстаивания женЩй-
нойравноправия в, супружестве. Она добивается, в,част-; 
ности, равного участия: мужчины в ведении домашнего 
хозяйства, на которое ой расходует в среднем лишь около. 
7 процентов времени, затрачиваемого на домашние дела 
женщиной. Как подчеркивают .авторы, к внебрачным 'се
мейным союзам стремятся глабным' образом женщины. 
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• профессионально занятые, то есть экономически .не:5'ави-
симые от му>кчйнь1:-.Д^торьг. приходят к кыводу, что суп-
ружесКие^отцб.Щейия^^п таких союзах^ (кстати, нйне, 
нередко называемых,в; ФРГ «(партн'ерствоц», чем, подчер
кивается' рлвнопр'йвие полов в супружестве) строятся, на 
более. надел<ло'и основе,- отношения мёжДу, фактическими' 

-; супругами являются .подчас «более товарищескими», чём,, 
у зарегистрированных пар (Майёр' 3.,, Шульце Е! Ёне-
брачнкё ^сою'зы — .альтернатива / ' браку? —,^:<Кёльнер 
цайтшрифт • фюр зоциолоп-т. унд -зоциальпсихоЛоти» 

' 1983, № 4, с. 747).'Так отвечают зайаднрг.ер'^^анские,ис
следователи на заданный, ими самим• себе вопрос—не 

'/'и^сяйает ЛИ.институт сеМьи? '• •.; > . " . • , • " 
" Аналогичным обр&зо% отвечает на подобйый вопрос, 
американский социолог Ид'ьза ВирсмаГ Патриархальный 
брак, отмрчаетрна, стремился увековечить зависимое по-
долсение женщины в семье;* Теперь этот „брак заменяется 
отношениями равенства'прлов и «новым;видом индиви
дуальной независимости» (Вирсма И. Сожительство-^' 
альтернатива браку? Международное исследование. Во-, 
стон, ,1983, с. 124).;Мичел Фримен, научный' сотрудник 
университетского колледжа в Лондоне,, и Кристина 
Лайон, социолог из манчестерского университета (Вели
кобритания), полагают,' что процесс умножения'.чд'сла, 
неоформленных супружеских, пар направлен на «станов
ление'равенства между полами в общественной и личной 
сферах» (Фрй1у1ен.М.,'Лайон К- Сожительство без брака: 
Альде.рсхот,-1983, с. 212). 

Все лривёденные.суждения сходятся ца том, что.паде
ние на Западе прести:й<а брака вовсе не направлено про
тив сегу^ьи как таковой! Неофициальное супружество про
явило себя.как протест против буржуазной— подчеркнем 
это,— против^ сложившейся в, буржуазном обществе пра-' 
ВОВОЙ рег.ламентации супружеских отношений, при кото- , 
рой фактическое рйвенство полов.в семье оказалось не
возможным; • ' '' , • '\ 

,. «Новейший стргль жизни>> имеет на Западе и другой. 
источник ,--г тлетворное'.влияние реакционной буржуазной ' 
культуры иа умы люДей, в особенности молодежи. Об 
этом в книге будет'ОТДЕЛЬНЫЙ разговор. А пока ограни-_ 
чимся'констатац^^^ Ив условиях кризйсногЬ'состоя-

* Ссылгси на иностранные периодические издания в этой книге 
даются в русской транскрипции, названия иностранных книг—' 
в рз'сском переводе автора. 



ыия всех сфер, жизни бурл^у'азного общества, институт 
семьи,,как одна из высщих- человеческих цейностей^ про
являет стойкость по отношениЕр ко. всевозможным раз-
рушитель.ным'.влияниям извне, , • •. • 

ЖЕН'БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЖЕЙ > у 

В отличие от капиталистических' государств' в странах,-
социализма установлено полное равноправие супругов^ 3 
браке. Так что очень важная причина для отка:'за от ре
гистрации, брака, о чем выше говорилось, по ..отношению 
к странам Запада, отпала. Неофициальные семейные, сою
зы имеются, однако, и у нас. Как оценить их с-позицЦй 
отношения к,семье? • • • 

Поразмыслим над таким фактом. Согласно, Всес.оюз-
лой переписи населения 1970 года, замужних женщин в' 
нашей стране оказалось на 1,3 миллиона больше. Чем же
натых мужчин. Предыдущие переписи населения также, 
дали избыток замужних над женатыми: в 1939 году—• 
на 0,53 миллиона^ 1959 году — 0,75 миллиона. Устойчи
вый,' как видим, избыток. Однако последний наглядно от
личается от предыдущих масштабностью. 

Простой здравый смысл не допускает возможности та
кого избытка. Ведь у нас единобрачие. Лишь в. странах, 
где разрешен полигамный (многоженный) брак, жены по 
численности могут превосходить мужей. А в условиях мОг 
ногамии такое само собо'й исключается:'^сколько мужей, 
столько и жен. Так должно бы быть. А по статистике за
мужних вышло намного больше.. Почему? , , 

Дело тут в различных оценках престижности состоя
ния в браке у женщин и у мужчин. Во время переписи, 
как известно, не требовалось документально подтвердить 
сведения, сообщаемые представителю статоргана. Это 
позволяло отвечать на его вопросы так, как это представ
лялось истинным, отвечавшему. ' , . 

И вот цредставит-ель статоргана спрашивает женщи
ну, замужем ли она.. Не всякая станет отвечать согласно 
отметкам в паспорте. Скажем, отношения с мужем окон
чательно разорваны, оформлен развод. Уже появился в 
ее жизни другой человек, с которым, как ей'представляет-
ся, она нашла, наконец, свое счастье. Ыовый брак пока 
не оформлен. Но женщина отвечает: «Замужем». И ее 
ответ отражает истину, хотя формально это и не так. Да 
какой женщине, кроме разве совсем молоденькой девуш
ки, хочется раскрывать перед миром свое незамужество? 
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Пока еще нельзя сбрасыват|з со стетов распределение 
ролей иа стадии подготовки, к-возможному заключению 
брачного, союза, не учитывать то, что; складывалось на 
протяжении веков.'Инициатива в этом-деликатном деле 
традиционно закрепилась за мужчиной. «Незамужняя» — 

•-это для многих жеищиц-звучит почти как «никому не 
нужная», . ,, 
'•^Теперь представим себе, что счетчик, который получил 
^уже известный нам ответ у :разведенной женщины, обра
тился с''вопросом 6̂ семейном СОСТОЯНИЙ как раз к тому 
мужчине, с которым она <<нашла, наконец, свое счастье». 
Формально ОН не женат, с женщиной, с которой жизнь 
оказалась в тягость, р'азвелея, Прскольку у него всё же 
есть любимая женщина, его фактическая жена, сказать 
бы ему представителю статистической слулсбы: «Женат». 
Но нет, традиция как бы обязывает его сохранять ини
циативу выбора в браке, и он объявляет себя холостым. 
Вот и получилась мнимая несуразность в- статистике 
брачнбсти с ошибкой более чем на миллион. 

Что дает нам этот факт для оценки прочности семей
ного института? Он свидетельствует, что, несмотря на-

'разводы, ценность семейной жизни в глазах людей от
нюдь не потеряна, ,к ней по-прежнему тянутся как жен
щины,'так и мужчины. ' 

Вместе с тем нельзя не видеть, что в жизни семьи как 
социального инстатута происхоДя,т "дальнейшие измене
ния. На примере напрей страны, где за короткий истори
ческий срок осуществлены гигантские преобразования во̂ 
всей'^системе общественных отношений, изменения в' ин
ституте семьи видны особенно наглядно. 

КОНЕЦ СТАРОЙ СЕМЬИ 

Общеизвестно, какие функции выполняла патриар'-
хальная семья. Ее заботой было вырастить для Себя хлеб, 
обеспечить корм скоту, изготовить для членов семьи про-

, стейшую одежду и какую-нибудь обувь. Все это делалось 
-собственными силами, в рамках натурального хозяйствад 
Данные и подобные другие заботы.выражали собой эко
номическую функцию семьи. . 

. Старая семья была заинтересована в том, чтобы у нее 
имелось много детей — потенциальных работников, по
мощников по хозяйству. При этом обучение земледелию 
и нередко ремеслу осуществлялось здесь же, в семье. 
Преимущественно здесь прививались подрастающему по-
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колению нормы доведения,- В"этом' нац1ли свое выралсе-
ние воспроизвод^^твенная (рождение детей как непосред-1; 
ственное воспроизводство жизни); и педагогическая''. 
..функций;старой семьи.. • , ' V ' •': • 
, •'Выполняла старая семья и ^^^льтурную функцию — 
организов!ывала, как'умела^. досуг домочадцев, И еще , 

-одна функция быда у старой семьи—регулярное уча
стие в богослужении. ^ > ' :;у 
' .Вот как широк бйл круг забот старой семьи. При 

этом наиболее обширными и трудоемкими, поглощающи
ми, по существу, всю физическую и духовную ' энергию , 
семьи, были ее хозяйственнъте заботы, связанные с Ьшю- / 
производительным и изнурительным трудом., . . . 

.Что осталось от всего, этого в семье современной? / 
В з^словиях развитого общества все те ^Хозяйственные ,' 
предприятия и учрелодения, которые, в миниатюре иеиз-
бел^но долл^ны были существовать в семейных границах, , 
стали в основном организациями внесемейиыми. Теперь ' 
молено говорить лишь об их остаточной деятельности, что 
относится, - главным образом,, к сельским поселениям. . 
Широкое развитие получили другие формы обслужива- . 
ния, которые ранее были функцией'самой семьи: обуЧе- "1 
ние профессии (преледе ремесло передавалось по наслед- |, 
ству), организация досуга. А об отцравлении релйгйоз-я ^ 
ного, 'Культа и говорить 'не 'приходится —взгляды и. 
обычаи, с нихм связанные^ все больше уходят в прошлое. ; 

Современные семейные хозяйства, глубоко вплетеныв' • 
Общий товарообмен, в систему широко развитых .эконо
мических , связей, которые начисто разрушили старые, 
патриархальные экономические отношения. А это оказа- ,' 
ло сильнейшее воздействие на функции семьи. Их круг 
резко-сузился. , , . : ' 

Какие функции семьи сохранились и йак они прояв- '' 
ляют себя в настоящее время? ВопросэтЬт представляет-
ся'весьма валшым для -оценки перспектив института ' 

.семьи.' ', ' • •• • , . " . 

СЕМЬЯ, БРАК, ЛЮБОВЬ ; 

В свободном обществе люди лсеиятся н -выходят за
муж, руководствуясь определенными взаимными иитере- | 
сами, в основе которых, как правило, лелшт любовь. При '̂ 
этом любовь не исчерпывается тягой влюбленных друг. ' 
к другу. С половой любовью неразрывно связана, нам хо- > 
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: телОсь бы сказать, евятая' потребность-человека в -детях, 
г"̂ И она л^е,,любовь, окрыляет человека наделедой на воз-

, можноеть. полного удовлетворения потребности человека 
• . в., эмоциональном общений, обмене душевными „импуль-
'„', сами>,переживанйями, радостями и печалями. " ;• ' • : .., 
[' С, любовью тесно Связана-.и сексуальна^ потребность. 

В обыденйом сознанци эти понятия: нер.едко Ътол^деств-
> ля^отсй. Но если это' действительно всегда, Дйбовь,. то 

\.Г1.очему в таком случае' существуют добрачные половые 
. связи, которьте браком не завершаются? Что — была лю

бовь," да нспа'рилась? Значит, на.деле и не бъшо ее. МОж-
\о еще спросить-^Откуда, всяюге случайные встречи, 
; . которые никак не назовешь «любовью с первого взгля

да»? Нако ней,, сошлемс-я на 'факт' из жизни старого об
щества. В богатых семьях родители.' нередко, норовили 
<шристроить>>': половозрелого сьшка-лоботря'са к девушке 
1̂з̂ чцсла находившихся в доме в услужении: йусть удов--
летворяет естественную потребность, а любовь, л^енить-
ба— все это потом,-когда обретет самостоятельность и 
когда подвернется «подходяща^ партия». ' ". • 

..V .' ОеКсуальнад'пот]3ебность' может удовлетворяться и 
' ; без ..любви. Но любовь меледу мужчиной и женщиной'— 

это все хорошо знают— уже сама по себе предполагает 
' ,физй:ческую'. близость. Лишь при особом стеченйн'обстоя-

тельСтв любовь может стать «почтовым романом», толь
ко платоничееким союзом. Следует .^подчеркнуть: именно 

, в любвр! (если оца не воображаемая, выдуманная, а ,под-. 
линная, реальная) половое влечение достигает своей выс-

; _ Й1ей точки, до конца реализует свой физический, и духов-
' ныйлотенциал, Очень точно и ярко показал это Зрнест 

. Хемингуэй, описывая, любовь двух своих героев в романе 
/о гралсданской войне в Испании.' Вот один из эпизодов 

.-этой любви.' ' .• : 
Юная испанка Мария и американец Роберт'лежат на 

земле, прикрывшись-одной шинелью., В двух шагах от 
' франкистов. В двух шагах от смерти. Оба люто ненави

дят ,фащ1][з'5м.'Это первое, что их сблизило,. Первое, что: 
сроднило души; А дальще— молодость и природа взяли 

,; свое. Роберт услышал-,от девушки: «Давай теперь сде-
' . лаем скорее, что нужно»... И время, повествует писатель, 

,, остановилось, ,и только они двое существовал^! в иепод-
в,ил<ном 'Времени. «Ты уже .'Любила кого-нибудь?Ни-, 
когда., Но со мной; делали нехорошее.—-Кто? — Разные 

' ЛЮДИ»,. Девушка впервые в, л<изни познала любовь, 
I какой она долл^на быть и бывает пО своей-сущности.Ые-,. 

-̂ ;^' •• • 
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поддельность', И'' величие чувств, выраженных здесь, • 
думается, не вызовут улыбки даже у видавших вцды 
покорителей женских сердец й/не нов ер гнут-в. ужас опас
ливых маменек, стерегущих целомудрие сврих чад. Здесь 
что-то заветное, свя'гое, чему впору поклониться. • ^ '̂ 

Автор популярной среди'молодежи книги о пррблемах 
любви Юрий Рюриков, писатель и социолог, очень пра
вильно, на наш взгляд, заме!тил, что, история любви.Мк-
рии и Роберта — одна из самых ярких а-мировом ис1<:^с-, • 
стве (Рюриков Ю^ Б. Три влечения. Любовь, ее вчер'а, 
сегодня и завтра. М., 1967, с. 7): • ' г 

Известно, Что в свое время христианство, пытаясь вы
травить в чело.веке все земное (дабы он был «ближе к 
небесам» и потому, покорнее), объявило сексуальную у• 
потребность грехом. ' . 

Но церковь так и рш смогла убить в верующих могу-
ЧЕЙ инстинкт. Она пошла на попятную, высочайше сняв 
с интимных, отношений между мужчиной и женщиной 
клеймо греховности. При этом, однако, половые отио-

, Шения должны были обязательно отвечать двум усло
виям; 1) существовать только'в браке, 2) служить де- '. 
торождению. Промахнувшись однажды, святые отцы по
няли, что 'неразумно навязывать прихожанам •'нормы 
поведения, явно прОтивореча11[;иё жизни, элементарным 
человеческим потребностям. Новые условия в определен
ной степени шли именно от жизни: еще тысячелетиями до , 
этого сексуальная потребность была сознательно нацеле-
на.на продолжение рода, причем,именно в браке, в семье, 
где лучше всего мог быть обеспечен уход за потомством. 

То, чего не смогли сделать священнослужители, по-
пытались .выполнить' другие прислужники эксплуататор
ских классов — их верноподданные в звании ученых. 
Один из них, Отто Вейнингер, автор появившейся в на
чале XX века книги «Пол и характер», употребил свою • 
эрудицию и свое бойкое перо на то, чтобы «окончательно 
развенчать» представление о лЮбви как единстве физи-
ческ'ого и духовного. Он утверждал, что'любовь несовме
стима с мыслью о «телесном единении с любимым суще
ством». «И лжет тот, кто утверждает, что;еще любит жен
щину, которой он желает обладать,— или он никогд,а ке' 
знал, что такое любовь». По Вейнингеру, любовь может 
быть лишь платонической, • а' все другое, что называют 
любовью, есть «просто свинство». Для полового акта,,за
ключает этот теоретик, существует «вавилонская блуд
ница» (цит, по: Василе'в К. Любовь/Пер..с болг. М., 1982, 
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с. 34). Все та же, как видим, «греховность» телесного во 
вза'им'Оотношениях..иолов. • ., . ' ' • . 

.. Лишь, марксистская идеолдги'я., как цельная с9вокуп-
иОсть взглядов на мир, общество, человека, смогла научно 
подойти к проблеме-любви и разрешить ее с подлинно гу
манистических позиций. Истина заключается.-в том, что 
с развитием человеческой культуры сексуальная потреб
ность все.теснее увязываетсяв одно целое, с половой лю
бовью—этго одна из черт гармонического развития лич
ности. .' . • '. , • , . ' 

Если' ^ексуальиая потребность по-настоящему рас
крывает Себя в любви, то любовь, в свою очередь, может 
наиболее полно проявить себя в браке, поскольку в сов
ременном мире преимущественно Дишь при такой форме 

•отношений между мужчиной' и женщиной любовь обре
тает статус наиболее,широкого поощрения;[^ак со стороны 
государства, так и общественного мнения. 

Едва ли кто поставит под сомнение непоколебимую 
стабильность• любви как, целого комплекса чувств. Воз-, 
никнув в человеке как одно из высших достижений его 
культуры, любовь будет с̂ человеком вечНо. Поскольку 
семья, как уже говорилось, есть наиболее подходящий 
социальный-институт для реализации потребности в, люб
ви,' то семье, хотя бы уж поэтому,, потеря устойчивости не 
угрожает. 

Чтобы оценить место, которое в нашей жизни занима
ет привязанность к другому человеку—избраннику или 
избра^1нице для совместного жизненного пути, достаточ
но взглянуть на судьбу тех,:кого по той илц иной причине 
постигло одиночество. 

На Западе проводились исследования с целью опре
делить состояние здоровья семейных людей, с одйой сто
роны, и одиноких,' холостых или вдовых,— с другой. Ка
кие же были получены результаты?. Выявилось, что среди 
100 тысяч жителей от болезней сердца за два года умер
ло 176 женатых людей. А одиноких? Почти 6000! Среди 
погибших в автомобильных катастрофах одршоких ока
залось в пять раз больше, чем среди семейных. От рака 
умерло 66 семейных, а одиноких — 293. 'Ушло доброволь
но изжизни 17 семейных. Одиноких же среди самоубийц 
оказалось 105. ^ ^ , , 

'. Надо оговориться, что эти. Данные отражают тяжесть 
одиночества, особого рода — в условиях буржуазной дей-, 
ствительности. Капиталистический, как>н любой другой 
эксплуататорский строй, самой своей природой противо-
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'стоит •человеческому, общению, друл<;бе, 
Дйзнь; убедительно доказала/возможность существова
ния иных рднощеиий братства, взаимопомощи- Их: ро
дина — содйализй/ Н'^ёсДЙ одиночество :встречаетря:''и,' у' 

' ^̂^̂.> то,(йрйчина 'его — внешняя, по отнощейиЮ, к/общест-
• 'Венному с1'рою./' " '•'г^\ , • ' ' 

;Тем не менее приведенныёхравнитёльные данные по''1 
капиталргстичёским странам о жизнестойкости семейных-
и одйиоких.людёй весьма показательны, поскольку в этом 

/случае, к месту, формула' «при прочихравных условных». • 
Это означает,,что,и в нашей действительности,образ жиз-'' 

„ ни, будет: более 'здоровьим у того, кто, постоянно,•:«'чувст-
вует локоть», близкого; любимого человека. И, V между , 
прочим, быв'ает, что любящий, преданный' друг :в'' сеМье ,: 
самоотверженными усилиями отучает мужа от выпивок.|' 
в компании «на троих», буквально вытягивает его, из-: 
бездны. 'Будь он холостым, одиноким, возможно, и'не 
подняться бы ему. 

Можно коснуться еще одной стороны рди'ночества, не-' 
редко,черной тучей нависающей, над человеко1у1. В РСб-
бенностиэтр ОТНОСИТСЯ;,'к старым холостякам, ./Которые, (' 
как ,пр,авило,щереоцеиивают запас своей молодости. Они; 
предпочитают «жить для себя», бесконечно удлиняя путь •; 
В семейную гавань.- А когда наконен, ,принимают'рёЩение 

' броси^гь йкорь, обнаруживается,! что семейная жизнь уже • 
невозмолша. Что Же произошло? ' 

Посмотрим на результаты обследования образа лсизни 
двух грзшп мулсчии в возрасте'от ,18 до 45' лет! Первую ' 
группу..— 4201 человек — составили мул^чины лсеиатые, .-
вторую, включавшую 1803 человека,— м)окчины хрлр-' 

,стые. Во второй группе оказалось иамиОгР больше жал'об' 
на неудачи с, л<енщинами, на'половое бессилие (импотен
цию.)-. К 45 годам' психические расстроцства, в основном 

,на этой пОчве, были зарегистрированы у 93,3 процента об
следованных хОлРстякрв, тогда как у л^енатых, -мул<чин. 
этот показатель-составил лишь 13:7 процента (Здоровье,' 
1982,'№ 8, с, 14). ' , ' ' 

Здесь вновь раскрывается значение, которое для чело- ',' 
века имеет нормальная .половая лсизйь. Из всех естест-, ^ 
венных потребностей людей, писал Август Бебель,'автор 

, классического марксистского труда о. проблемах семьи-, 
половая потребность, после потребности есть и\пить,: са-^' . 
мая сильцая. Она «глубоко залол<ена в калодом нормаль- -
но развитом челрвеке, и в зрелом возрасте удовлетворё- . 
ние ее является существенным условием его физического ' 

и духовного |эазвития>>. (Бебель А.. Женщина и социализм. 
М;, 195^, е..39)..:' 

Гов'оря о значении^.крторое*наука придает половой 
дотребности человека, уместно напомнить, что'в бурку-, 
азной науке преднамер.енно завышается роль полового 
влечения с целью;3асЛОРГИТЬ с его помощью социальные' 
конфликты'. Список бурлсуазных теоретиков,, поступаю
щих подобным образом, возглавляет- небезызвестцый То
мас Роберт Мальтус, появившийся на'политической аре- . 
не -б,ез малого два века назад. Основной тезис его*' 
теории — всемогущество биологического начала во ^взаит . 
моотношениях : меледу полами.:. Отсюда— безудержный 
рост рождаемости,' что 'при ограниченных ресурсах со-.,,, 
здает; лишних'л,юдей','"ул<:е 'изначально обреченных на ги- у < 
бель. Йричем, если этр дел'аетне рама природа посредст
вом голода и болезней, на, помощь, ей приходят вОйны. - . 
Так, что весь этот цикл, по::Мальт,усу, естествен. И выхо-, 

,дит, согласно этому сул<дению, что бессмысленно было бы 
пытаться'что-либо изменить в установившемся; порядке 

•^вещей; .Поэтому единственный выход — самообуздание, 
сдерживание прир,одной страсти ради того, чтобы рож- ; 

- далось'как молодо, меньше детей. Хотя подобное же вы-' 
.сказывали некоторые политические писатели до Мальту
са'' (например, Дл<:озеф Таунсенд), приоритет в разработке 
указанного «учения» закрепился за Мальтусом, посколь
ку этот английский священник и политэконом опублико-

'вал свой «Опыт о законе народонаселения» (1798 год) в 
пору заметного обострения классовой борьбы в, Велико
британии, первой среди западноевропейских стран со
здавшей у себя крупную, по тем временам капиталистиче-
скуюЧпромышленность'СО всеми- социальными конфлик
тами, которые порождает капитал.-

Мальтузианство оказалось в руках буржуазии удоб
ным инструментом для отвлечения'масс от революцион- ,,, 
ной борьбы.-Вот почему и сегодня отдельные теоретики 
на Западе откровенно-абсолютизируют биологическое в' 
человеке, оценивают с этой позиции любовь и половое 
влечение. Проиллюстрируем сказанное хотя бы таким 
заявлением,'содерл<ащимся в предисловии к книге про
фессора Иллинойского университета (США) Гарри 

,Швартца и его трех коллег «Любовь и обязательства», 
вышедшей в. Лондоне в 1980 году. Любовь и секс здесь 
хар.актеризуются как краеугольные камни человеческих 
Обществ. Не согласиться с этим выводом, подчеркивается 
в книге,— значит допустить ошибку того же порядка, пе-
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рёд которой мог бы оказаться великий. Ньютон, если бы он-
пыталс^^разработать теорию движения небесных тед без 
учета сил гравитации (Швартц/Г. и др.'Упом. соч., с. 6). 
•Как видим, любовь и секс возводятся в ранг сил^ опре
деляющих человеческое поведение. Между тем йстбриче-
ским опытом, чеЯойечества неопровержимо доказано, что 
деятельность человека И его поведение направляются си-, 
лами социальными, выраженными определенными связя
ми и отноилениями с общественными институтами, с об
ществом в целом, с его базисом и надстройкой. Переоцен
ка роли любви, и секса в'человеческом поведении — одно 
из проявлений тенденциозности, необъективности бурл<;у; 
азного обществоведения,'его стремления любым способом 
увести лк)дей в сторону от классовых проблем, противо
речий капиталистического строя. 

И в то же время для-'нас было бы. отступлением от 
истины, от научного знания, если мы должным образом 
не оценили бы место любви и полового влечения, того же-
секса, если угодно, в жизни каЖдого нормального, чело
века. И, кстати говоря, вот почему у людей всегда был 
велик интерес к научной.'литературе по проблемам пола. 
В последнее время в связи с ростом грамотности, обШего 
уровня культуры этот интерес стал еще большим. 

А значит, должна'дальше развиваться и приносить 
практическую пользу людям сравнительно новая наука 
сексология. Как и во всякой области знаний, и в особен
ности молодой,-здесь предстоит раскрыть еще очень мно
гое. В частности, как нам дредставляется, сексологией 
далеко не все еще сказано о проявлениях взаимного влия
ния на физргческую коиституцию/Супругов их длительной 
совместной'жизнью. В народе широко распространено 
мнение, что мужи жена становятся с годами, похожи друг 
на друга. И действительно, наблюдения нередко склоня
ют нас верить этому утверждению. Какое тут происходит 
взаимодействие биологических сил, пояснить смогут,, по- , 
нятно,^ лишь компетентные специалисты, Что', однако, не 
вызывает никаких сомнений, прочно удостоверено наукой 
и обыденной- житейской практикой —это исключитель
ной, силы влияние,' которое как,на женщину, так и на 
.мужчину оказывает супружеская жизнь. Добавим: влия-' 
ние самое благотворное. Его источник — семья, вбираю
щая в себя понятия любви и брака. . 

Все сказанное характеризует одну из функций семьи, 
функций, которых не коснулся и не мог коснуться ветер 
социальных перемен. ' 
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НУЖНЫ ЛИ СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕКУ ДЕТИ? 

' Конечно, в столь трагическом виде, как это представ
лено в заголовке, вопроса не существует. Мы намеренно 
сформулировали вопрос таким образом, чтобы привлечь 
особое внимание к демографической ив кои'ечном счете 
социально-экономической проблеме чрезвычайной' важ
ности.: 

Яено, что человеку дети и,сегодня нужны, нёобходи-
- мы, как и прежде.' Иное дело.—на чем зиждется ныне 

потребность человека .в детях.- Тут есть над чем поду
мать, и ученые думают, спорят. / : ' ' - Г ' 

•По некоторым спорным вопросам у}ке достигнуто со
гласие. К их числу относится вопрос О.ТОМ, сколько нужно 

..Б среднем иметь детей в семье. Сколько, их нужно иметь, 
чтобы, на первый случай, обеспечить общественное про
изводство-рабочей силой. Нет нужды, доказывать, что бд-
иодетиая семья тут не подходит совершенно. При одцом 
ребенке население через какое-то время, а именно'когда 
иссякнут резервы численного роста,'созданные прошлы-

. ми, более многочисленными поколениями, прекращает 
Сбой рост и затем становится числом все меньше. А это 
о'значает, что и число рабочих рук будет сокращаться. 

С одной стороны, не так уж велика беда, что трудо
вые ресурсы количественно поубавились. Тем энергичнее 
можно перекладывать труд на плечи мац1ин, автоматов: 
это и-облегчение для работников (очень вал<:ное обстоя
тельство в социалистических условиях и мера в лучшем 
случае лишь вынуладенная в условиях эксплуататорского 
ртроя) и большая экономия средств для общества. С дру
гой стороны, однако, в отраслях, непосредственно обслу-
лсцвающих нужды населения. Далеко не везде можно и 
нужно ориентироваться лишь на технику. Например, 'В 
просвещении и здравоохранении—отраслях, чьи уСлуги 
населению являются наиболее массовыми. Здесь, как и 
в сфере услуг в целом, требуется живое человеческое об
щение с «объектом обслуживания», то есть с человеком, 
Для которого данная услуга предназначена. Вот почему 
в соответствии со школьной реформой становятся мень
шими по численности ученические группы — учитель, на
ставник долл<ен «доходить» до каледого обучаемого. Прр--
доллсается разукрупнение участков (в ло^лых районах), 
обслул<Р1ваемых врачами по вызову на дОм, — дабы мол<:-

т-ю было больше уделять внимания каждому больному. 
Изменения такого лее порядка происходят во многих дру,(г 
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. ; гих областях деятельности, где потребление результатов' 

труда .(в отличие, скажем, от продукции промы'шл'еиног , 
; • сти) .предназначеир не для о'бщества в целом,,а :именно 

>• ДЛ;Й данных^людей,..лндивиДов. И всюду в этих облас^гях 
деятельности нуЖньги нулшы работйики, новые, в допбл-: ;• 

' неНиек прежней численности.- ;' ' .' У л,;/ 
• Ддя этого необходимо сохранить'лб крайнейере-

имеющуюся в стране численность- трудовы?:- ресурсов. 
Один ребенок на семью полностью исключает'такую воз-

'мбжность. ^ , : / ^ 
, .Можно было бы предположить, что проблема трудо

вых ресурсов оказалась бы снятой при рождении в семьях 
в среднем по два'ребенка: двоих детей ддя ,замещешщ \
двоих родителей вроде бы достаточно. Но в действитель-

' ности и этого йало. Во-первых., потому, что, как известно, , 
не все дети, становясь взрослыми, выходят замуж и же-. . 
нятся. Во-вторых, не все, увы; доживают до возраста,-ко
гда они сами могут иметь детей. При.двухдетиой'.семье' 
(как среднем показателе,по стране) уже,через тридцать . 

.г лет, как определили- специалисты-статистики,, в Среднем 
каждойЧхынешней тысяче жителей будет .соответствовать^' 
'62Гжитель, спустя еще тридцать лет,— 368' затем, еще 
ч.ерез такой ,же отрезок времени — 240. Спустя три в^^а' 

/от тысячи человек населения страны может „остаться ' 
'- „"всего 8: • • :• •'. :' , ' :' , ' 

Избежать-в перспективе абсолютного сокращения чис- :, 
ленности населения молшо <лишь' при 'условии,, если'в' 
семьях будет по' два-три ребенка: На: деле.это может 
выглядеть так: в городских Семьях —по два ребенка, в 

-сельских (где детей растить сравнительно проще,,чем в 
городских) — по три. :/. - • • ч. ^ 

Итак, обществу дети нужны в.количестве, при-кото
ром по крайней^мерё сохранится сложившаяся числен
ность населения'и, следовательно, сложившаяся, числен- • 
ность трудовых ресурсов. / , . . 

Но возникает вопрос: а заинтересована лисамаёемьЯ ; 
в рождении .•>двух-трех детей вместо:/одного,-• как это ' 

' часто стало практиковаться в последние десятилетия?:.Го-
воря точнее, заинтересована ли в .таком,количестве детей',, 

.сама семья при йаиитересрванности в этом общества? 
•/Заметим; что по отношению к эксплуататорскому 

• строю расчленение этого,вопроса опр.авдаио со всех сто
рон. При таком" строе личность и ..государство протйвО-

'стоят-друг другу, нахр.дятся- В; непримиримом противоре- / 
• чин. В социалистических-условиях оценка числа: детей в" ' 
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' семье обществом и личностью — иная. ,Что выгодно го
сударству, в основе/своей ВЫГОДНО и личности; что не 
выгодно одирй стороне, в сущности, не выгодно.и-другрй.. 
И.все же в какой-то ^мере'интересы при этом не всегда 
полностью со'в'падают- Это хорошо видно в связи, с проб-

, лемрй трудрвых ресурсов.'В результате сокращения, изс 
естесТвенногб' прироста с -государственных позиций бы
ло-бы желательно Как можно-быстрее добиться повыше-
ИР1Я уровня рождаемости в стране. Как' уже говорилось, 
добиться этого в интересах по крайней мере обеспечения 
„необходимой численности работников для отраслей об
служивания населения, где возмр2кности механизации и 
автоматизации труда относительно невелики. И,'добавим, 
необходимо это не только потому; что в этой сфере дея
тельности-требуется живое общение между обслуживаю-
.щими и обслуживаемыми. Оёслулеивание населения есть 
как раз та: область нашей-жизни,'где в силу ряда объек
тивных и субъективных причин образовалось отставание. 
КПСС и Советское правительство прилагают немало уси-

,лий, чтобы поднять сферу обслуживания до высот, на ко-., 
торые вправе рассчитывать человек.в развитом социали-' 
стическом обществе. В итоге можно сказать, чтр экономия 
трудовых ресурсов, получаемая'^ благодаря механизации, 
и автоматизации . труда в материальном производ(^тве, 
сводится и а нет необходимым увеличением численнЬсти 
работников., в отраслях обслуживания ..населения.- По
скольку л<е резервы-труда из наличного населения прак
тически, исчерпаны, надо, чтобы, стал выше уровень рол<-, 
даемости. Наше государство заинтересовано, чтобы, это 
йроизошлб как молшо скорее, и оно делает для этого все 
возмол<:иое. .Что л<е касается семьи, то у нее свои сообра-
л<:ения на этот Счет. «Она руководствуется в этом деле 
специфическими, мо^кно сказать, индивидуальными взгля
дами и возмолшостями, и это делает форсирование рол<:-
даемости нереальным. „ 

/Имеется еще одна позиция в современном нашем де
мографическом развитии, которая неодинаково воспри
нимается обществом и семьей. Это уровень смертности в 
стране. Ои у иас растет — как и во всех экономически 
развитых странах, где заметно" снизился уровень рождае
мости. : ' \ 

По отношению к нашей стрдне рост уровня смертно
сти на, первый взгляд кажется невероятным. Ведь здо
ровье населения намногР улучшилось, заметно увеличи
лась средняя продолжительность жизни-.. В дореволюци-
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оииой России человек жил в среднем 32 года, ныне у нас 
человек л<ивет в среднем 70 лет (мужчины — 65, женщи
ны 74 года). В связи с улучшением общих условий лшз
ни населения нашей страны молшо рассчитывать на^ не-

' которое дальнейшее увеличение средней продолжительно
сти- лшзни. Но далее будь. все у нас в, стране 
долголштелямй, так или иначе наступает день, когда до
стигшие «предела» уходят из жизни.' А соответствующей 
замены уходящим нет: уровень рождаемости низок. И вот 
следствие: в расчете на 1000 жителей число, смертных 

(случаев возрастает. По страргев целом оно за:период с 
1975.по 1980 год увеличилось с 9,3 до 10,3, по Белорус-
сирг—с 8,5, до 9,9. В 1981 и 1982 годах уровень смертности . 
в БССР снизился до 9,6. Но в этом немалою роль сыгра
ли .изменения в возрастной структуре населения, а они, 

• явились причиной пре:?^одящей, поскольку отразили Ьдно 
из последствий потерь населения и деформации его воз!-
растиой ^хтруктуры в годы второй мировой войны. 
В 1983 году в БССР число-умерших вновь достигло 9,9 на-
1000 леителей (Народное хозяйство Белорусской ССР в 
1983 г.: Ми., 1984, с. 8). , 

Общество не молсет^хе проявлять беспокойства в свя
зи с нынешней статистикой см.ертности, поскольку , при 
дальнейшем повышении ее ;^ровня, даже при сохранении 
нынешнего уров'ня роледаемости, численность населения 
через какое-то время начнет сокращаться. Семья же в 
этом слоленом процессе видит преледе всего то, что свя
зано с, возросшей продоЛлштельностью леизни. Общество 
противопоставляет тенденции смертности все ту л<е необ
ходимость скор(гй-шего увеличения коэффициентов рол<-
даемости в республиках, где уровень ее Стал слишком 
йи'зким. Семья же поступает по-своему. ' 

В конечном счете отношенце семьи к проблеме числа 
детей, которые в ней доллшы'быть,_ выводит нас и а рас
смотрение многообразных аспектов'потребности в детях. 

В течение многих лет и в бсобенности в семид<^сятые 
годы эта проблема была объектом жарких спр'ров. Поле-, 
мика продоллеается по сей день. ,. , ' , -

Суть полемики свелась-к двум: пунктам. ^ Во-первых,-
было поставлено под сомнение употребление.самого по
нятия «потребность в детях». Дети трактовались некаТс 
само'стоятельная, «целевая» потребность, а лишь как 
объект для удовлетворения других, более общих пОтрёб-

. ностей человека, таких, например, как нуледа в заботе о 
ком-либо. Во-вторых, в потребности в- детях отвергалось 
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Наличие чего-либо естественного, •',^иологического—- она 
трактовалась лишь как сугубо социальная. Впрочем,, это 
(второе истолкование есть Не что ^ное,,как определенная 
форма вырал<еиия первого, ибо оба они гласят, что' в 
принципе й системе^ ценностей человека дети могут и не 
остаться, они могут быть заменены другими объектами 

, для удовлетворения определенны:?^ социальных потребно
стей, объектами более подходящими, отвечающими духу 
временц.• \

Словом^; вроде бы пойх'атнулась, одна из главных опор 
института семьи. Но так ли обстоит дело в действитель-

' ности? Хотелось бы самым решительным образом выска
заться против'сужеНиЯ'понятия потребнорти в детях, про
тив его обеднения, что выразилось в изъятии из данной 

' потребности ее биологического компонента. 
Бесспорно, потребность, В детях за время существова

ния человечества подверглась коренному, качественному 
преобразованию, Вначале она была близка К простому 
инстинкту сохранения вида, то есть 'больше склонялась к 

' биологической потребности. По мере того как семья ста-, 
повилась всё более необходимой общностью не'только 
для рождения детей, но и.для их воспитания, подготовки 
к самостоятельной лшзни, потребность в детях все боль
ше приобретала социальный характер, которым стала 
выралеаться ,ее сущность. 
•' Известно, что наряду с понятием сущ1-1,остц в филосо
фии имеется Для характеристики любого объекта поня
тие более широкое — содерлеанйе, включающее наряду с 
.сущностью ,таклее другие характерные признаки данного 
.объекта, пусть и менее валеные. По отношению к объекту, 
который здесь нами рассматривается, мЪлшо сказатьрде-
дующее: если сущность потребности в детях—. социаль
ная, то содерлеание этой йотребности —'социально-биоло
гическое. • . 

Подчиняясь, главным образом, закономерностям СОЧ 
циальным, человек, как сцраведливо отмечает Милан 
Босанац, видный современный югославский юрист И со-

. циолог, в то лее время не отМенил инстинкта материнства, 
родительства. Биологические законы продолжают дейст
вовать, а человек лишь пытается' приспособиться к ним,' 
извлекая при этом как молшо-больше пользы, для' себя: 
(Босанац М. Внебрачная семья/Пер. с серб.-хорват. М., 

Л981,с.24). . • '^ , 
Отв'ергая наличие чего-либо биологического В'потреб-

ности' в детях,ч-отдельные специалисты утверждают, что 
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женщина может прожить свою жизнь и 'без..детей; Неко- , 
торые добат^ляют: прожить без какого-либо ущерба для , 
себя. Это уже"явная .неправда. По свидетельству ученых; 
.медиков,'Нерожавщей'женщине грозит гормональная на- ./ 
устойчивость,• а это недуг.и физический,, и. психический. 
Установлено, что впроцессе беременности организм жен-
щ,ины как бы, доразвивается: тре1й-1руются его функции,, 
достигают максимума его' .физические возможности. ', • 
Женщина, родившая ребенка, как правило, избавляется , 
от функциональных расстройств, неврозов ит, п. Короче.. -
говоря,женщина не может избежать отрицательных по
следствий игнорирования того, что для нее запрограмми- ,., 
ровано самой природой. ^ 

Тем не менее верно заключение о'возможности про-
житьжизиь без детей. Однако для подтверждения мысли, 
что потребность в детях не имеет в себе ничего биологи
ческого, данное заключение не дает ничего. Бывает, обой--, 
дет человека любовь. От этого он., также не умирает. 
Но едва ли кто решится иа этом основании утверждать 
(если только перед нами ие философ типа упоминавше- , 
гося О: Вейнингера), что лрбовь, с' биологией человека ; 
не связана— о ненаучных и,по сути своей реакционных , 

, попытках отделить В;'любви дух от плоти уже говорилось 
•выше. А ведь пологаке, осйованиой на мнимой йозмоле-
ности'без какоГо-либо'вреда для'себя прошагать по жиз- • . 
ни без детей, можно было бы такЖе из,половой Любви вы-
членить' биологическое, как якобы Неправомерно в, нее, 
включенное. • ./ ^ •.. / ; •' . • 

Мы, знаем, Что потребнос'гьэто не просто устойчи
вая нужда в чем-либо, это нужда,'которая предполагает • 
определенную деятельность по ее удовлетворению. И при ; 
этом она определенным образом отражается в-сознании ' 
человека — что,'заметим, и позволяет объективные по 

'Своему характеру потребности человека, то есть не зави- / 
сящие от нашей воли и сознания, подразделять;условно ' , 
на разумные и неразумные. момента; когда -осознан 
ущерб, который женщина причиняет рвоему ,здоровыо от- , 
казом.от рождения детей, нужда в реализации пОтСици--
альных положительных биологических влияний на орга
низм, связанных- с беременностью, родами, кормлением, 
обретает полноправный статус принадлежности к челове-
чески'м потребностям и может правомерно рассматри- . 
ваться как органическая, неотъемлемая со.ставная-часть , 
потребности в детях;. „ - • . , ' 
• В пос!аедиее время:в подтверждение этого выв.ода по- -

лучены., следующие небезынтересные данные: пр'и опросе 
большой группьгжительниц Москвы, имеющих Двух детей,. 

, преобладающая их ,часть (55-процентов) мотивировала 
рождение второго ребенка пониманием пользы, которую 

, это принесет их-, здоровью. Нужно-ли доказывать, Что мЫ' 
имеем здесь.:дело'с отражением в еознании женщин вСе 
того же биологического компонента потребности- в детях? 

, Этот, компонент, добавим, напоминает о себе и тем, 
что.человек, отиосярь с самым-теплым чувством ко всем 
малышам, особенно привязан все-таки к своему собствен-

, ному ребенку, так сказать, кровнородному. Поэтому вряд 
дп можно согласиться с предложением, однажды выска^ 

. зани^ьш в нашей специальной-литературе,-— о том, чтобы 
в. целях компенсации ущерба от малодетности и б'ездетг 
цости были в будущем предприняты меры-по углублению' 
разделения труда в обществе. А именно: кто рожает де
тей, пусть делает это-на совесть и обеспечивает ребятиш
ками тех, у кого их нет и не предвидится, а'тот, .кто впо
следствии возьмет детейна воспитание, пусть пока зани
мается другими полезными делами. Это предложение, как 

• видим, .трактует потребность вдетях как'что-то внешнее 
по 'отношению к, индивиду, как,'нечто такое, что человек 
может легко принять или отбросить. Между тем эта по-

/Требно.сть нераз"|)ывно связанас человеком как личностью 
и, биологическим существом,, 
, ' 'С биологической стороной потребности в детях опре
деленным рбразОм' связана степень использования конт-, 

)' , рацептивньтх (противозачаточныхУ средств. Согласно 
, име;ющи1^1ся данным,, ныне у нас в странек ним прибега

ет на пр10тяЖ'еНии 20-—25 Лет примерно .50 миллионов 
I женШ;Ии, что составляет'более 75 процентов женщин., спр-

' Робны'х рожать. На первый взгляд, это прямо-таки мас
совое сопрРтивдение потребности в'детях, коллективное 
игнорирование ее. ' ' ^ 

': Нр вот, например, что показал опрос.жи^тельниц Моск-
; вы, проведенный в' 1978^гбду, Выявилось, что наиболее 
• удобным методом К0Р1трацепции леенщины считают «ме-
I тод ритма», '(сношение без предохранительных средств в 
.1 ' дни,, когда 'зачатие маловероятно). Высоко оцениваются 
.у л<енй;инами механические средства — поскольку,-они об-

разуют одно целое,с <<методом ритма»,;дололияют/'егб, 
.̂ ,'Та'блетки,' химические средства, • «коитус цитерруптус» 

! , (преднамеренное прерывание сцошения С'целью йзбелеать 
.овуляций, рплодотвррения яййек^ и воздержание 

'") :̂ .получили наименьшее одобрение. Организаторы обследр-

^ г."'.:., •;•.,, •''•'41 



варИ'Ш оценили этокак проявление «низкой контрацептив-' 
ной культуры и'аселения»- (Социальный и/демографиче
ский аспекты исследования брака, семьи и репродуктив
ных установок. Ереван, 1983, с. 144). Тем не менее в то' 
время,! как; изобретено столько разных новейших-средств 
предупреждения зачатия, вклю'ча/средства дояговрёмен-
ного действия гормональные • (которые вво;1^ятся -в ор
ганизм женщины путем инъекций), люди, словно в мире 
ничто не изменилось, пользуются методами, известными 
человечеству с незапамятных времен. 

Не только у нас в стране, но и'всюду в мире люди ох
ладели к усовершенствованным контрацептивам-г Заме
тим: охладели прежде всего ..там, где их наиболее навяз
чиво рекламировали и где, следовательно, скорее можно 
было увидеть, в какой степени они являются благом. По
казателей в этом отношении вывод, к которому пришла 
Джунита Вильяме, профессор психологии, руководитель 
программы «Исследование Женщины» в университете 
Южной Флориды>'(США). Касаясь самого совершенного, 
из нынешних массовых противозачаточных средств — 
контрацептивной пилюли, Вильяме отмечает, что ' это 
^средство «не без фршического риска». Пользование им 
связано с серьёзными побочными последствиями, в част
ности, оно о'трица'гельио влияет на состав крови и может, 
вызвать закупорку кровеносных сосудов. Из миллиона 
женщин,' пользующихся противозачаточной пилюлей, при
мерно 100, констатирует американский специалист, попа
дают в больницу и приблизительно 5, ежегодно умирают 
от нарушения тфовообращения (Вильяме Д. Психология 
женщины: её поведение В биосоциальном контексте. Нью-
Йорк, 1977, с. 249). Сто из миллиона женщин, тяжело за
болевших от противозачаточной таблетки,— это вроде бы 
и ие много, сотая доля процента, а пять умерших вообще 
кажутся случайностью. Но ведь это заболевания и смер
ти, которых можно было избежать. Даже одна-единст-
венная' человеческая жизнь является слишком дорогой 
ценой за возможность добиться контрацептивного эф|-
фекта. 

Настораживают И такие зарубежные данные. Молодые 
женщины, систематически и бесконтрольно принимающие 
гормональные контрацептивы, умирают от инсульта.поч
ти в десять раз чаш;е тех, кто такими'средствами не'пбль-
зуется. , ' ;, . 

Кар у}кё говорилось, некоторые исследователи, отме
чая неп9пулярносТ|Ь''среди населех-шя современных конт-
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рацёптивов, объясняют ее слабой осведомленностью об 
э̂ИхХ средствах. Именно по этой причине;--: как считают, 
например, американские социологи Айвен, Пай и Феликс 
Верардо, редко пользуются усовершенствованными про
тивозачаточными' средствами молодые американки^ 
учаидиеся колледжа, где ученые провели анкетный, опроо 
(Пай А., Берардо Ф. Семья. Ее структура и'функциони
рование. Нью-Р1орк, 1973; с. 207)'; Трудно поверить, что, 
молодые женщины в,США из числа наиболее образован-

'НЫх и потому наиболее способных: воспринимать Инфор
мацию могут быть невежественными в делах, представ
ляющих интерес для всего взрослого населения. 

Но тогда что лее.получается? Все достилееиия научно-
технического прогресса-в области контрацепции побоку? 
Да, отметается тр, Что вредит здоровью лееищины. «Ритм» 
в этой ситуации оказался самым подходящим методом, и 
совсем не валено, что он--от прабабушек и что йаделе-

' ность его далеко не абсолютна —'кудашаделеиее механи- ^ 
ческие средства контрацепции. «Ритм», молено заклю
чить, котируется выше механических средств потому, что 
он наиболее полно выралеает природный, смысл половой 
связи. Смысл же этот, как известно, сводится к следую
щему: деторрледеиие — как главная .природная -цель; 
естественное наслаледение — как стимул к возможному 
дрстилеению природной цели.' «Планирование семьи», 
этот прогр,ессивный и обязательный атрибут современно
го поведения человека,-его культуры, предполагает, после • 
обзаведеии5| леелаёмым числом детей, сохранение в поло
вых отношениях лишь второго из т-газванных двух компо
нентов смысла половой связи. Но обмануть природу не 
так просто. А вышла .«промашка», нередко наблюдается 
следующее: л<енщина вначале сокрушается, что <:<прпа-
лась»,, а потом, когда малыш уже стал реальностью,'без-
мерио счастлива и никак в толк не возьмет, как это она 
намеревалась его «извести». Вот, вьтходит, и таким слоле-
нЫм путем проявляется биологическое в потребности в 
детях. • • ,. • , • .' 

.'По нашему убеледению, именно биологический компо
нент потребности в детях сообщает главной ее. Социаль
ной, характеристике, говоря образно,' постоянство про
писки, не позволяет подменять детей «равноценными 
объектами» для избел^ания одиночества, для получения 
возможности заботиться о ком-либо и т. д. Биологический 
компонент потребности в Детях играет по отношению к 
этой потребности как бы роль обруча, со всех сторон стя-



гивающего, скрепляющего ее, не^позволяя этой; потреб- / 
ности «расползаться» предполагаемйм переключением на 
другие'..'.объекты. Й, как представляется, именно он,'био-
логический,компонент потребности в детях, придает этой. ,; 
сойиадьной по своей сущности потребности непов'торимое , ' 
своеобразие, рельефно выделяет ее в ряду других потреб-
нос7^ёй .человека. - , ' • . 

Многочисленные факты свидетельствуют, что наличие 
ребенка в семье является непременным условием ее бла
гополучия и' ощущения того, что называют счастьем., От
метим по крайней мере следующее. " 

'Все знают о существовании так называемых домов • 
ребенка. Туда, наряду с младенцами-сиротами, попадают , 
новорожденные,; от которых по тем. или иным причинам , 
отказались неумные и безвольные молодые маМы: Обра
тим внимание на два последствия данного явления. Это, 
во-первых, безутешное горе, которое,' как правило, испы
тывает женщина через какое-то время после переоценки. 
своего поведения, поступка: Горе усугубляется понима
нием того, что так^безжалостно брошенный матерью ре
бенок, раньше или позлее обнарулеив мам у-других детей, 
начнет ледать свою, глядя на мир,полными печали и на-
деледы глазами обойденного родительской лаской ре
бенка.. •, , . / " у 

. Во-вторых, •показательна' реакция на отказ от,ново--
роледенного, реакция на, такой поступок со стороны не
которых других женщин, тоже с нелегкой вначале судь- . 
бой. Вот, к примеру, подлинная история молодой матери. 
Одна, без поддержки мулеа, ждала она ребенка. Она мог-' 
ла бы и отказаться, от его-появления иа свет, поскольку- , 
роды, по заключению врачей, были связаны с риском для " 
ее собствет-шой леизни. Она могла бы, в случае благопрй-;^ 
ятиого исхода, «сдать» младенца, как это делают иные 
мамы. Но ожидаемое счастье материнства оказалось 
сильнее боязни риска и возмоленых материальных, не
взгод. И вот оно, счастье, с ней. Она пытается пбнять, но, , ; 
видимо, так никогда и не поймет. Как это молеет леенщииа , 
добровольно лишить себя радости кормить, выхалеив'ать, - ,-

, лелеять свое дитя — ведь именно это и есть-'счастье леей- <-
ЩИНЫ. "• . , , . : ' • ' . ' „ ' V 

Примечательно, что дети оцениваются как высшее • 
счастье не только .леенщинами, но и мулечинами. Вот, на- { 
пример, кйеими мыслями на этот счет поделился с'.чита- ':'̂ 
телями газеты «Правда» (1982, 11 марта) .леительОверд- ' 
ловска В. Капустин." Любовь к ребенку; писал''он, выше; 

любой другой любви.-:.Он, считает кош;уцством попытки 
. бправда'гь отречение п6 своей врле от ребенка, несформи-
. 'рОвавшимся;;чувством материнства. У пего два сына. И он, 

; считает себ'ябамйм счастлрхвьш на свете. Хотя и добавил, 
.41̂0 трудностей леитейских хватает,-иногда чересчур. 

^Известно,. Что на «бесхозных» детей имеются пр'етен-
' дейты. Ими являются .супруги, у которых собствёнйььх 
•детр не оказалось.'-, .. ' . "'','.,' 

•>'Какую.-то часть мужчин и жен1Дин природа, увы, не 
иаделярт,способностью иметь детей.;' К, этому добавляются 
последствия вр,еда, .который люди безотче'тно наносят са-' 
-ми себе: абортами ^ в^случаях, когда для такого вмеша-
тедьствд в естественный процесс никаких веских причин, 

,по'существу, нет;, курением- и пристрастием к .алкоголь-
йому яду. Установлено, что;по•той;й,другой причине ныие 
бесплоден -примерно к'аледый десятый брак. При ''этом иа 

-первичное (природное) б'есплоДие приходится около 
8 процентов подобных браков, на вторичное., (привнесен
ное) — около 2 процентов. В общей слолшости до 40 про
центов , мулечин и; 44 проц'ейтов Женщин в возр.асте до 
тридцати лет страдают'за[болеваниЯми, .так или иначе 
сдерживаюйхими детородную функцию (Бедный М.',С. 
Демографические факторы здоро,вья.,М., 1984, с. 5.9). 

,,..Что',делать бездетным супругам? .Если надежда тш из
лечение от берплодия окончательно потеряна, • оста:ется 
наделсда;йа дом ребенка,' о-гкуда^,6л<но взять „на воспи
тание приглянувшегося Малыша, ббр'азуются далее оче-

'реди из ищущих .возможность усыновить 'или удочерить 
р.ебенка. Нет детей — нет настоящего счастья. Таков один 
из факторов,'пбдтверледающих"значимость детей в-семье. 

Ныне во многих крупных городах нашей Страны име
ются консультации по'вопросам семьи и брака. Туда об
ращаются люди^ когда семейные отношения в' чем-то раз
ладились и нулеио одновременно и «выговориться» и по
лучить полезный'совет. Прд^ходят сюда и за помощью в 
Связи с затянувшимся (не по своей воде) олеиданйем по--
явления в семье потомства. ,|В числе старейших и хорошо 
зарекомендовавших себя таких учреледений консуль
тация по'вопрбса'м семьи и брака при Отделе здравоохра
нения исполкома Совета, народных депутатов Свердлов
ского; района'Москвы. К услугам,посетителей здесь име-. 
ется шесть кабдщеГов; сексуадьНойпатологии, контр'ацеп-

чций, медико-геиетиче.скогр,консультирования,- бесплодного 
^рака,'невынашивания .беременности,. гинекологической,, 

• эндокринологии. •Какой йз этих кабинетов посещают 



больше всегоВ 'Когда автору этой книги доводилось за
давать так'ой,вопрос во времй;лекцй|:1, чтобы узнать, мне
ние слушателей, из аудитории нередко, указывали на ка
бинет'^ сексуальной патологии. Делающих попасть туда 
действительно во все дни приема много., И понятно /по
чему:.в деликатной области жизни всегда былби имеется 
множество проблем, по которым, поборов ложный'стыд, 
люди приходят за советом к специалисту., \ 
• И все же гораздо больше бывает, посетителей по по

воду бесплодного брака. Приходят сюда как женщины, 
так и мужчины. Женщины, согласно учетным'данным ре
гистратуры, составляют четвертую часть среди всех па
циентов,'учреждения, мужчиныпятую. Они готовы .на 
любые жертвы и лишения, лишь бы появился .в семье этот 
заветный, сто Ль желанный малыш. Без него жизнь в 
семье — не жизнь. ' . • ' :, ^ 

И еще такой факт. В свое время в нашей центральной 
печати было опубликовано • сообщение о практикуемой 
в США на черном рынке купле-продаже Детей, об огром
ных, деньгах, которые платят бездетные'супруги за по
нравившегося им ребенка. С момента появления этой ин
формации в нашей печати прошло более десяти лет. Мо
жет быть, под дайлением общественного мнения там за 
минувшие годы уже покончили, с позорным торгом? Вовсе 
нет. Теперь в США, а также и во Франции ийеются уже 
специальные фирмы по «производству детей»- для бездет
ных. Фирмы заключают контракты 'с женщинами, кото-^ 
рые согласны подвергнуть себя искусственному "оплодо
творению для рождения ребенка. Матери-носительницы, 
как их нарекли, получают за эту «услугу» определенНЬе 
вознаграждение, затем расстаются со своим младенцем 
навсегда! Ребенок передается клиенту,'причем фирме до
стается львиная доля выручки от этой операции. Подоб
ные акции изобличают буржуазный строй как общество; 

' где нет ничего святого, где все молеет быть продано и куп
лено. Вместе е тем нельзя не увидеть в этом факте идру-
гую сторону: спекуляцию на человеческой беде. Нет в се
мье детей, и нет, выходит, главного. 

Теперь целесообразно вновь обратиться к вопросу.о 
мере заинтересованности самой семьи не в одном ребенке, 
а в больше'м.числе детей. Мы возвращаемся йе этому воп
росу, чтобы включиться, в дискуссию, которая ведется 
вокруг него специалистами. ^В центре этой дискуссии,— 
тезис, ергласно которому за'метное сокращение уровней 
роледаемости во всех ' экономически • развитых странах, 
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вызванное этим широкое распространение; «мини-семьи» 
(семьи с одним ребенком или лее вовсе без, детей)' свиде
тельствует будто,бы о существенном ослаблении потреб
ности в детях, об очевидной тенденции к^ее угасанию. 
Отметим в этой связи: N коли .скоро мы согласимся, чтб 
потребность в детях обладает благодаря ее естественному 
компоненту наделеной стабильностью, утверледение об 
ослаблении этой потребности выглядит надуманнА. 
Не говорим лее мы, что у человек.а ослабла по^требйость в 
пище. Он просто по-другому ста-л питаться, потре'блять 
более качественные продукты, уменьшив при-этом общий 
вес рациона за счет сокращения в нем доли хлеба и кар
тофеля. С детьми, если позволительна параллель'между 
благами сто'дь разных уровней, произошло'нечто 'подоб-

.иое. В новых условиях потребность в детях предполагает 
новую количественную меру ее удовлетворения. Вот и все. 
А сама потребность в основе своей как была, так и оста
лась. • ' ; _ у ' , ; , ' 

I, Ничего, по существу, нового для оценки"интенсивности^ 
с которой ныне прюявляет себя потребность в; детях, не 
дают нам ссылки на то, что женщиньГпри опросе об ожи
даемом числе детей в'их семьях заявляют о решительрюм 
нелеелании обзаводиться вторым и тем более третьим ре
бенком, (первый, как правило, всегда к месту). Заявления 
такого рода .делаются леительи'ицаМи сверхкрупных горо
дов', где работающей женщиной наиболее остро,ощущает
ся дефицит времени для воспитания, детей, ухода за ни
ми. Это, конечно лее, накладывает свой отпечаток на пси
хологию матери. Но он отралеает, подчеркнем, не меру 
Самрй потребности, а лишь условия для , ее удовлетво-' 
рения. , N ^ , . -, , . 

Проведенные в свое время в нашей стране и других 
эконрмически развитых странах мйр'а опросы относи-, 
телы-ю так называемого идеального числа детей в семье, 
то есть их числа при наиболее благоприятной обстановке 
для содержания и.воспитания потомства, повсеместно да-
ди ' ответы, -^выралеенные количеством два-три. Эта 
,«норма», поскольку она. получена из ответов людей и, 
следовательно, отралеает не более как определенные мне
ния, суждения,-вроде бы не совсем показательна (субъек
тивна). Но это лишь, на первый взгляд. Схолеесть 'отве
тов, полученных от, сотен тысяч леителей, говорит о нали
чии для идеальногр числа детей в семье в виде двух-
трех какого-то единого объективного критерия. 

Опрос по повоДу идеального Числа детей в семье, дав-



ший показатель два-три ребенка, проводился" в конце 
бО-х гбдов. Не изменилось ли'что в предетавленйи:людей 
•об идеале за минувшие полтора'десятка лет? -
'. Обратимся к даины-м соц'иалы-ю-демографичесКого об
следования,, проведенноТо ЦСУ СССР десять лет спустя 
после упомянутого —в 1978 году, В результате; этого об
следования было установлерю, что среднее'число'детейу 
роледеиных замужними'женщинами 18—44 лет, составило 
по стране 1,88 (Вестник статистики, 1983, № 12, с. 15)'. 

Названо, заметим, число детей реальрюе — то,.что уже 
есть. А каким представляется нашим леСнщинаМ чисДо 
другое—то, что вместе с улсе родившимися ОРШ в целом 
ожидают в своих семьях? Обследование позволило полу
чить ответ и иа такой, вопрос. Очень вала-шй,,поскольку с, 
ним связана оценка перспектив роледаембсти в стране. 
Среднее олшдаемое число детей в стране в целом, как вы
явилось, равно 2,44. • . • • 

Но даршый расчет сделан по отиошеншо ко всем леен-
•-щинам, сйособным (согласно' оценке, утвердившейся в 

науке на основе'средних величин) иметь детей. Ме'жду 
тем для уясненрхя перспектив роладаемости представляют 
особый интерес женщины наиболее молодые, то, есть те, 

" у которых ролодеиие детей еще впереди. Обследование 
показалО) что среднее число детей, олодаемое лсенщрша-, 
ми, которые вышли замуж в 1975—1.978 годах, то есть у 

• тех, что в дни проведергия о.бследбварщя былипримеррго 
двадцати — двадцатипятилетними, раврю 2,15. Это мень
ше показателя, выявлергного, по'отношершю ко всем леерг-
щинам детородного (выралеаясь языком : демографрш) 

.возраста,— тот показатель, как отмечалось,"был равен 
2,44. Но все равно налицо величрша, превышающая 

•• цифру 2.' , - '-
По союзным республикам среднее олшдаемое .число 

детей .ЛШ-1ЩИНами, которые вступили в брак'в ']975— 
1978 годах, различается соответственно этнографическим 
особенностям коренного населения этих республик или 
отдельрщх районов в республиках. Для РСФСР это число 
в общем равно 1,79. Но, например, для Церхтралы-юго 
экономического района Россйх^ской; Федерации1,6, а 
для Северо-КавказСхшго района — 1,97. В Узбекской ССР,, 
•среднее ожидаемое число детей леенщинами той лее воз
растной группы—-3,86, в Тадлеихшртане ^—4,63. В Бело
руссии индекс оказался равен 1,93 {Упом. леурн., с. 17). 

Среднее ожидаемое число детей мех-шется взависимо-
сти от типа поселений. Ук:азаиным обследоваххием ЦСУ; 
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установлено, чтр в'горбдах: женщины' 184-44 лет ожида
ют в своих семьях в "среднем 2,00 детей, в сельской.меСт-

1-10СТИ —- 2,63. И это похгятно: в услов1^я,х села,.с его ,укла-
. дом жизни, специфика,которогр.сохранится И при полном . 

переустройстве села на современный лад, легче- растить 
дететг, чем в современном городе, в особех^ности херупном.., 

, Итак, среднее Олщдаемое ЧРХСЛО Детей в семьях по 
стране в целом обследованием ЦСУ, повторим;, бьхло вы
явлено равным 2,44 ДЛЯ' всех жеходйн детород110го воз-.-
раста. Об идеальном- числе детей вопроса ирк' обследова
нии не бьхло. Если лее тахеой,вопрос фрхгурх-хровал бы в оп
росном листе, он х-хахзерняКа, дал бы число большее, чем 
ожидаемое,, по'скольхеу отразил бы представление о пла
нируемом размере потомства в его идедльно-оптималь- • 
иом виде. • , ' , . ;'.'.'.. ;. , . -

С полной уверенностью молено утВерледать, по херах1[ией 
' мере, то, что представление об рхдеальном числе детей в 

семье существехшых изменений за минувшие годы; не пре
терпело. И это слулеит дополнI^телы^ьxм•подтверледением 
жизненной" силы, неиссякаемости потехщиала потребно
сти в детях. - '" . • •-

Какова все *лее объехетивная .основа представлерхия о 
- двух-трех детях- кахе наиболее" .подходящем по числерх-
иости потомстве для семьи? Прежде -всего два-три ребехх-
хеа — это лучше, чем один, по сообра>кех-1иям биологрхче-
схеого харахетера, ,0 ,чем улее говорилось (здоровье леен-
щииьх). ,.Два-три ребенка лучше, из сообралеерхий 
социальных (эмоцион.альное общение,)'. К этому добавля- , 
ютСя сообралеения педагогичесхеие' (возмоленость: предот-
вратрхть изъяны в воспрхтании ребенка; которые довольно 
часто встречахотся, хеогда ох-храстет без братьев и сестер). 

Но в тахеом'случае хге оказалось ли бы еще. лучше, 
если в семье имелось бы, скажем, четыре, пять, а то И 
больше детей? Конечно, пусть их цмеют-х-га ' счастье те, 
кто молеет. Но объехетх-хвххо в качестве эталона, ориентира 

.тахеое число детей ие представляется реальным. 
Учитывая сложившееся представление об оптималь

ном числе детей в .семье и принимая во внимание, что. 
реальное их число в массе случаев сегодня ххижё «опти
мума», молено двух-, трехдетрхухо семью полагать в, на
стоящее время достаточной. Два-три ребенка в семье 
образуют велхмину потомства, которое обеспечивает хео-" 
личественное замещение уходящим поколениям, пред-, 
уиреледает возмоленость численного 'сохеращения населе
ния, 'к которому рах-хо-хрли поздрхо должна привести одх-хо-



детность. И, что'ргё'менее существенно,'.два-три ребенка-
наилучшим образом,отвеЧ'ают интересам самой семьи. По
тому что'при,нынешней'средней продолжительности жиз-
^ни (равной у нас в стране 70 годам) такое число детей в 
принципе позволяет реализовать стремление супругов 
всегда иметь рядом с-собой малыша,, столь нужного для 
полного семейного счастья. . , 

Вот, Например-.как это может выглядеть в идеальном' 
варианте; Сейчас девушки начинают выходить замуж в 
ос1^6внбм с 18 лет, но ндиболее часто это совершается' 
с достижением возраста, примерно 24 года. Согласйо^мне
нию многих замужних женщин, обзавод^иться первым ре
бенком лучше всего спустя два-три года-после вступления . 
в брак, а более подходящим интервалом между рожде
нием детей молеет быть срок от трех до шести лет. В та
ком случае возмолеен следующий порядок появлещш лее-
ланного'Малыша в семье. 

Первый счастлршо пожаловал, когда матери .было око
ло двадцати семи. Второй появился, .,скажем,^ когда пер
венец бодро зашагал ' на свой первый урок в школу : 
(обучение — с шести лет; и шесть лет, как отмечалось,— 
верхняя граница оптимального интервала между роледе-
ниями). При этом допустим, что первенец — девочка. 
Матери к этому времени — около тридцати трех. Когда 
в школу пошел второй ребенок, гордо объявив, ,что й он 
«уже не маленький», матери было тридцать девять. И вот 
«бог послал» ей трс'гьего. Когда и этот зашагал в первый 
класс и возникла угроза «исчезновения» заветного малы
ша, матери.«стукнудо» сорок пять. Первенцу Же, девочке, 
исполнилось восемнадцать. И хотя замуж вроде бы еще 
рановато, поторопила, любовь, и никак нельзя было от
казать хорошему паррпо, который сделал предложение. 
И вот мать, которой, возможно, нет еще и сорока.пяти,, 
стала бабушкой. И вновь в доме малЫш. Да еще к^кой! 
Еще более лееланный, более любимый. Недаром ведь го
ворят: первое дитя — не дитя, первое дитя — внук. 

Есть еще одно обстоятельство, относящееся к объек
тивной основе потребности семьи иметь больше, чем од^ 
ного ребенка. Это, как попутно уже отмечалось,-отрица
тельные последствия однодетности в их педагогическом, 
воспитательном аспекте. Как установили демографы и. 
.психологи,, в семьях, где всего один ребенок, дети лише
ны чрезвычайно валеных эмоциональных связей, которьщ,,^ 
возникают у братьев и сестер: Отсутствие таких связей' 
молеет повредить формированрпо характера ребенка. Е1е 
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менее значимо идо, что родители. Желая дать все своему 
едицственному" потомку, .очень часто выходят за рамки 
разумной меры и этйм^растят себялюбца и,, что еще па
губнее, человека, ,'убёледенногр,, что все благд,: которые 
он не добыл и, главное,'не собирается,добывать ':рвоим 
трудом,!'ему «положены», как бы * изначально, от ' рож
дения,- , , . 

Мечтая о счастье своих детей,' родители немало дум 
посвящают будущей семье сына или дочери. Как слолеит-
ся их семейная леизнь? Навсегда сохранят в супружест
ве любовь и согласие, возвещаемые обменом обручаль
ными кольцами, или же, пополнят ряды разведенных,, 
столь многочисленные в наше время? Родители, у кото-
,рых двое, трое, испытывают меньше тревог на эт6т,сч9т. I 
Потому что,' как установлено многочисленными наблюде
ниями, юноши и девушки, имеющие братьев и сестер, уже 
в определенном смысле прошли школу семейной ,леизни 
и приобрели необходимые навыки.. Они намного лучше, 
чём выходцы из одиодетных семей; подготовлены, к успеш-
номул преодолению, трудностей, закономерно появляю
щихся в семейной леизни. '( ' , 

Реальна ли перспектива двух-, трехдетцой семьи в 
нынешней обстановке, когда многие семьи одиодетны? 
А вернее, реальна ли исходя из того сообралеения, что 
маДая семья явилась результатом заметного повышения 
благосостояния.леителей Нашей страны? Неоднократные 
обследования выявили' наличие обратной; связи 'между 
уровнем дохода и числом детей в семье: доход выше — 
детей меньше. Одно из последних обследований—«Мо-
сква-78»— показало то же самое. Выявилрсь; что треть-
ето ребенка хотят иметь 10,3 процента имевших ко вре
мени опроса средний доход а члена семьи менее 
50 рублей, 5,5 процента— с доходом от 75 доЛОО рублей, 
2,9 процента — с доходом более 125 рублен в месяц на 
человека. Иными словами, чем выше доход, тем слабее 
желание обзаводиться детьми. Ученые, проводившие дан
ное социально-демографическое обследование, считают 
такую обратную зависимость строго закономерной и от
вергают'далее само предположерше о возмолености су
ществования связи противоположного характера, а имерт-
рю прямой зависимости между доходом и величиной по
томства (Социальный и. де1^ографический аспекты иссле
дования брака, семьи и репродуктивных установок. Ере-
в.ан, 1983, с. 140).. . 
. Между тем и такая, прямая, зависимость обнарулеи-
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5залась в. результате обследований. Так,, проведенное в 
1972,году ЦСУ. СССР выборочное единовременное обсле
дование доходов И жилищные, условий рабочих; служа^ 
щИх, колхозников в союзных республиках с низким уров
нем рождаемости вйявило следующую тенденцию ,изме-
пеция числа Детей в семье йо мере, роста' ее дохода. 
-Среднее :число рождений на одну женщину во всех,;семъях 
при совокупном доходе на семью до 150 рублей в' месяц 
составило "2,01, при доходе 211-—450 рублей— 1,93; при 
доходе 451—600 рублей-7- 2,05, 600—900. рублей г- 2,19, 
901 рубль и йЬ1Ще — 2,49 (Рождаемость. • М.,; . 1976, 
с. 76, 89).- : • • , . , •/у; 
: ' Обратим также внимание на результаты,"ббсдедова",^ 

ния, - менее отдаленного по времени, прюведейрюго ,в" 
1.979.году в Донецкой области-Украины. Оно показадо, 
что среднее число детей в семье.стабильно возрастает 
по мере роста совокупного месячного дохода/увеличива
ется с 0,73 до 1,6 (Региональные особенрюсти воспроиз^ 
водства населения и вопросы демографической политики. 
Ереван, 1983, с. 34). ' ' ^ 

Утверждение, что связь между,дбходом и числом де
тей в семье бывает,лишь обратной, ошибочно. За.Виси-• 
мость межДу доходом семьи И величиной потомства в 
конечном итоге не мож^т быть названа ни обратной, ни 
лрямой..Это сложная зависимость, при котор'ой развитие 
постепенно^ меняет,' направление -до противоположного., 
Причина здесь заключается в степеии уДовлётворерщя, 
сложного, комплекса потребностей людей. Связь м"е>кду 
материальным.'Достатком' и числом детей в семье явля
ется обратной в том случае, когда удовлетворение йо-
требИости в детйх количественно как бы забеЖало впе
ред; когда не "удовлетворены в .одинаковой мере другие 
потребнбсти, занимающие важное место в системе цен
ностей семьи. Прямая же связь складывается при отно
сительно. полном удовлетворении комплекса потребнос
тей современного, человека. При этом и степень удовле
творения потребности в детях,' выраженная меньшим 
числом Детей; начинает возрастать. - В конечном итоге 
проблема переносится в плоскость еоотнощенйя количе
ства детей в семье и уровня" жизни'населения. , , 

Заметим, что под таким углом зрения указанная 
проблема-Начала расоматриваться специалистами очень 
давно. При этом долгое время:;уровень-лшзни трактовай-

-ся -узко, лишь как Материальное .благосостояние. ,Сетог.1, 
дня .оценка уровня жизни не ограничивается материаль-; 

ным достатком', а включает-в себя таюке духовные и со
циальные'блага! Но так или Иначе дети и.уровень лшЗни" 
по-прежнему рассматриваются как самостоятельные .и' 
как, бы рав,ноценные по своей общественной значимости' 
элементы бытия. А правомерно ли это? Ведь на деле пе
ред нами связь меледу частью и целым./Дети — иеотъе'м-" 
лемый компонент,, органическая составная^часть' уровня 
жизни, одна, из его основйых характ.еристик.' Поэтому 

, количественно-качественная оценка детей, думается, зай
мет свое место,в системе показателей нашего, экономиче
ского и-Социального развития. , , , 
, Из .сказанного следует, что, чем больше,— припрочих 
равных условияхимеется в семье детей, тем она бо
гаче, тем выше в ней уровень лшзни. При этом понятно, 
какие высокие требования ныне предъявляются к услог 
ВИЯМ, позволяющим иметь желаемое й тем' более идеаль
ное по численности потомство. . ' 

Среди этих, условий, в а ленейшую^ роль призвано сы
грать максимально сглаженное противоречие меледу про
фессиональной и материнской функциями л<енщины.,Речь 
идет ие только о домашней нагрузке, но и о многом дру
гом. Весьма существенно, .например, отношение к лсен-

. р^,ине-матери на раббте. Само собой разумеется,^ что 
женщина, имеющая детей,- в особенности младшего воз
раста, должна чувствовать постоянную заботу, повышен
ное внимание к себе со стороны администрации. Это 
предписано социалистическим государством. Конститу
цией'С(ЗСР, вытекает из нашего гумаршстического миро
воззрения. 

• " Но порой получается По,-другому. Бывает еще, когда 
ретивый администратор пытается, якобы в интересах де
ла, так или иначе ущемить в правах Женщину, имеющую 
малых детей.. Он..старается под' благовидным предлогом 
не принять ее на работу, а приняв, дает понять, чтобы 

хГне очень засюкивалась дома.Чсли детки захворают. От 
молодых леенщии по этому поводу поступает немало пи-

.сем в редакции газет. Общей в этих письмах является 
мысль о том, что всем хочется' иметь детей,' без них не
возмолша жизнь, но упреки, котбрые нередко приходится 
выслушивать из-за болезни детей и вьшужденного отсут
ствия из-за этого на работе, вынуждают задуматься, 
стоит ли становиться матерью. На^крайний случай, как 
говбритсяв одном письме, заведут едийствергаого ребен
ка и столкнут его бабке. ; ' 

Придет время, и отпадут подобргые, связанные с вза-
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имооти'ошениями' людей,' а главное, исчезнут другие,.бо
лее серьезные — экономические' (в разнообразном их про-

. явленРШ)'',препятствия на пути к оптимальному чйсЛу де
тей в семье/Жизнь наша, совершенствуется, стано,вится 
богаче материально и духойно. Такое развитие является,, 

, для социализма непрелолшым законом. Ибо.бесконеченл 
простор, который в социалистических усдовиях открыт 
для "научно-технического прогресса. он —при, отсут
ствии частной собственности на средства производства — 
Непрерывно множит богатство общества. Это богатство — 
опять-таки при отсутствии частнособственнических • от
ношений— может быть обравд-ено и действительно 
обрашается лишь на благо'народа. Короче, будем жить 
еш,е лучше, несколько' больше станет и детей в наших 
семьях. Можно сказать, что уже теперь налицо опреде
ленный психологический сдвиг в сторону замены одно-
детной ориентации двухдетиой. Кажется, вчера еще'у нас 
посматривали косо на женщину, у которой двое. Этадо'-

, ном был один ребенок. Сегодня, наоборот, с укором смот
рят на ту, что так и не решилась обзавестись вторым. 
Нет-нет, а мыслецно обвинят такую женщину .р эгоизме, 
сочтут, что она недооцед-швает свои возможности для 
рождения и воспитания большего чисЛа детей. Й ведь 
такой упрек во многих сЛучаях,справедлив. Словом, вхО-: 
дит в моду, становится престижной двухдетная семья 
вместо недавней однодетной. . .̂^ • 

Обратим внимание на следующее. Наш разговор — не 
о перспективах рождаемости вообще, а о том,, какими 
они представляются в ' социалистД'ХЧеоких условиях, при 
высоком уровне развития социалистических обществен
ных отношений. Капитализм всей своей природой проти-

' востоит нормальному выполнению семьей ее функций, и 
прежде всего функции воспроизводственной. Бур>руазная 
пси}Сологйя потребительства, вынуждающая приноравли
ваться к искусственно формируемым стандартам «качест
ва жизни» при растущей безработице, непрерывном 
взвинчивании цен на товары и услуги, в обстановке стра
ха, неуверенности в завтрашнем дне, щ позволяет мно
гим семьям обзаводиться детьми, более того—"мешает 

" созданию семьи .вообще. ', . , ' ' 
Например, в США ныне около трети домохозяйств со

стоит из одного человека. 'По мнению американских со-
^циологов, в. 1990 году одинокие люди составят 45 процен
тов от, общего числа взрослых' в стране,. Щирится так 
называемое дезертирство из семей. По американским 
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данным, две трети отиов, покинувших свои семьи, н'е ока-
'зы'вают детям' никакой поддержки. Эти и 'многие другие 
факты'нередко рассл1ат,риваю'гся,как признаки наступив-, 
шего кризиса семьи. Но это' в действительности кризис 
не, института,семьи самого, по себе, а лишь особых общ-е-
ственных условий, в которых семья оказалась в 'буржу
азном.; обгцестве. Непрерывное'воспроизводство поколе-, 
НИИ,, понимаемое одно'време'йно, как возобновление жизни 
в биологическом смысле й- как' социализация тех,: кто 
приходит лв жизнь, ИХ; воспитание жак будущих Членов 
о,бществ,а — эта функция семьи остается в̂ основе своей 

' незыбле^^гой. ; , , , ' ' ' 

РАДОСТЬ^ ОБЩЕНИЯ 

Остается - сказать еще об одной , функции семьи — 
• функции - эмоционального общения.. При современном, 
крайне напряженном ритме жизни семья становится все 
более необходимой человеку как месте благоприятной, 
смены обстановки, перехода в состояние раскованности, 
наслаж:дения отдыхом. Это эффективно восстанавливает 
трудоспособность й создает предпосылки для полноцен
ной духовной жизни. • , '• , 

Когда, о человеке говорят, что он хороший семьянин, 
то одно|1 из черт такой лестной характеристики являет-~ 
ся стремледше этого человека как можно больше време
ни после рабочего дня" уделять своим близким — жене,' 
детям. Кому неведомы неподдельные восторги ребяти
шек, несущихся навстречу в объятия вернувшейся с ра
боты мамы; или "их возгласы: «Папа пришел!» По искрен
нему,призИанию мгюгих, ради этого .«стоит^жить». 

' Примечателен такой факт. При изучении характера 
сопОдчиненности ценностных ориентации занятого и об-
щесТвенйом- производстве городского населенця Латвий
ской ССР на первом месте оказалась' жизненная цен
ность, значившаяся в' анкете как «Семейное счастье, 
Дети». Этому отдали предпочтение 36,7 процента мужчин 
и 45,3' процента женщин из общего числа опрошенных.: 
«Материальный достаток» ^как-один из возможных от
ветов, предлагавшихся опрашиваемым, оказался на л.ест-' 
нице ценностей ступенькой ниже, его предпочли 33,1 про
цента мулсчин'и 30,9. процента женщин. Далее в Иерархии 
жизненных цершостей значилось еще одиннадцать пунк
тов, все они,в ответах, оказались на более НРТЗКИХ пози
циях, чем счастье, доставляемое человеку семьей 



(ем.: факторы й мотивы демогрйфйчёскЪго поведения. 
Рига';1984, с. 136).' : ' • ' ^ ; , ,' • 

• Небезынтересны результаты аналогичного обследова-'. 
ния, проведенного • социолЬгами во'- Франции.; ^Большой ' 
группелюДейбыл'задан вопрос, чтб в последйюю. неделю 
яв:илосЬ для них'самым важным в жизни. Более'йоловины, 
опрЬшенных ответило: «Пребывание в семье». Остальные^ 
поставили на первый план встречи с друзьями;'нр'осмотр 
телепередач, лекций,, концерты, пребывание на' природе.:-
Это, однако, еще не означает, что около поЛорины опро'-' 
шейных' не считают семью высшей для, себя духовной • 
ценностью. На-чем бсиовывается такой вывод? .• ; 

О.твечавшие на вопрос на'ходх^лись, надо полагать, под' 
впечатлением от воздействия'^кахфго-^то необычного ком
плекса ;эмоциЙ, но воздействия кратковременного, прехо
дящего. И, врзможно,;тем, кто не упоМяьГ)^л в своем,от- -
ветё'семью, даже и в голову не-приходило ставить ее йа • 
одну доску с другими возмолшостями эмоционального , 
общения. Позиция по данному вопросу, окончательно 
проясьгалась, когда французов 'о том • же спросили не
сколько по-другому, а именно: согЛасрщ'ли орщ с утвер-
ледением, что определенные моменты общения ,с членаки 
семьи;01-га ценят больше врего в лшзни. И врт'улсС 77,5 
процента опрощенных ответили, что согласны -с, .^этИм 
утверледением .или почТй, согласны,, ЛйШь 5,6 процента 
категоричеоки..бтвергли это утверждение. (Мудрость и со
стояние дезорганизации: Франция 1980. Париле, 1980, 
.-с.__̂-247, 248). Как'видим, далц - в условиях буржуазной' 
дёцствительности. Которая- многообр'а'зными- путями под-' 

„тачивает; семейный институт, семь^ как. «убежище . для 
души» прочно леивет в сознании людей. ' ' 

- В обществе будущего, полиостью .освободившемся от 
пагубных влияний, которые способен оказывать й оказы
вает, на семью эксплуататорский- строй,: с ^дальнейшим: 
развитие^^! культуры человеческого общения'эмоционадь-
ная фун.кция семьи молеет лищь усилиться. 

НЕ ПОГАСНЕТ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ >- ^ 

Если теперь окщ-гуть единым взгдядОм всю необыЧай-,, 
: но долгую историю развития ссмьи, МЫ отчетливо увидим 
линию на постепенное совершенствование и укрепление;, 
этого института, ИнаЧе и быть,не могло: такая; линия, от
вечала иитересам' человека .как биодогическогб,, вида, 

она,же, что еще,.более важно, выражала и прбдоллеаёт 
выражать его цасущные социальные потреб1^ости. 

С какой интеиСивнастыб; ,сегрдр1я,>дейетйуют •побуди
тельные мотивы; кобр азованйк) -семьи, - к, реализ ации; тех 
потенциальных бдаг,,скотррыми связывается зак;яючение:, 
семейного- союза,••д, рбализаййй, шкив словами,: сов ре--
менных функций семьи, взятых в единстве, в их иераз-
рывцой'взаймрсвязи,-—;все это 'вновь и вновь пбдтв'ерж-
дается' результатами сбциально-демотрафических' ббеле-
дований. '„,;•'••/:;" /' '/-'"':,' ,'••;• . • -'-:'",;;-^:. 

' При одном тиком 'обследовании, ,не так давно прове
денном эстонскими,учеными,'.выяснялся идеал супружес
кой жцзнж ,Какйми, иначе грворя, супруги пр'едставляют 
себе друг-друга в идеальном виде: Отвеч,али "на вопросы 
анкеты, молодые, люДи — студейты государственных уни-.. 
верситетов Тарту и Тбилиси. I-^аибОлее ценимыми в браке 
у студентов обоих университетов оказались э.тико-эмоциб-
•нальные отношения. •Это,впблне согласуется с нашим,за
ключением, о данной функции семьи в.с'овр'еменных усло
виях, б ее роли в,жизни Семьи сегодня. В то лее^времЯ 
организация семейного досуга рказалась в .ответах сту
дентов из Тарту на десятом,;в ответах, студентов из' Тби-^ 
лиси—;на одиниадцатом месте. К сожалению, в анкете 
•не были предложень! возмоленые.варианты понимания до
суга,'не .была раскрыта его обширная га'м^ма, включаю
щая время, проводимое в- семье. В 'результате отвечав
шие прдразумевали лишь то, что.принято называть -досу
гом,—хов'местныё выходы, в кино, в театр, на выставки 
и т. п. Сврей невысокой оценкой этих видов отдыха сту
денты как бы'подчеркнули, что все зто'.иичтр.по сравне
нию с возмоленостью «просто отдохнуть» в.семье, в,кругу 
самых'близких людей. ' ,' ^ ' -

. Высоко был оценен компонент супружеских отноше
ний, обозначенный ;'в анкете 'словом «дети». Они-г-на, 
.втором (Тарту) и третьем (Тбилиси) местах в ответах 
среди общего числа одршнадцати мест, по которым ответТн-
были раепределены. 

В описанном обследовании, как видим, довольно от^ 
четливр проявились, в качестве очень валеных, потребно
сти человека.-.в эмоциональном общении и в ,детя}с, про
явилась," подчеркнем',^ с ориентацией иа удовлетворение 
этих потребностей в пределах семьи, а не каким-лррбо-
иным образом. . •;, * ' .: • ,' 

. О.любви спеццально вопрос в анкету не был вКлюЧен, 
фигурировал вопрос .более узкий, сформулированный как' 



«половые 'отрю'шеиия.супругов». У студентов из Тбилиси 
они были лоставлеиы на весьма высокое— второе место, 
ётим они выразили значение, которое придают удовле
творению сексуальной'по^ребнр'сти в браке, в рамках 
•семьйС'Большинство из них" (54 процента) высказало от
рицательное отношение к внебрачным половым связям, 
супружеской' неверности. Эта позиция утверждает нас в 
мысЛи.о сохранении семьи как общности люДей, где дюб-
ви'может быть гарантирована наиболее надежно долгая 
жизнь. , ^ •'••• ''. , „ • . . ' ' 

• Вместе с тем может вначале сбить, С толку то, что 
студенты из Тарту на тот же вопрос — о половых отно
шениях супругрв — ответили совсем по-иному. У них эти 
отношения* оказались на последнем — одиннадцатом ме-' 
стё. Однако из этого еще не следует, что в Тарту тге це
нят, супружескую любовь. Можно предположить,, что'по-
ставленные там На первое место «этико-эмоциональные 
отношения» между мужем и женой вбирают в себя, в^их 
понимании, этот комплекс чувств, включая и сексуаль
ные отношения как его неотъемлемую составную, часть. 

Итак,, можно сказать, что в результате сужения'Кру
га-дел, которыми семья занималась ранее, и в рсббенно-
стй вследствие резкого сокращения объема врхутрисемей-
ных хозяйственных забот высвободившаяся энергия 
семейногр союза снебывалой силой обращается иа реали-
зацшо фух-исций, которые она и должна выполнять преж
де всего. 'Семья,-основанная на взаимрюй привязанности, 
душевной спаянхрости всех ее члехюв, не уходит в про^ 
•шлое, а, наоборот, лишь теперь имеет возможность фор
мироваться в тахсом ее качестве. Эта ; врзможрхость 
реалрхзуется в под)1йнцО'СвобЪдном и вксокоразвитом об
ществе. ' • . , •'. 

Историк Л. Я. Штернберг в своем труде р сахалинцах 
писал об огне, который постоянно поддержрхвали в.своих 
жрхлищах коренх-хые островитяне. Семья очень дорожила 
этх-хм огнем — без него невозможнр было существование. 
Очаг, хеоторый не гас НРР днем ни иочью,^—это в ,йаше 
время олхщетворение неугасх-хйости семьи, ее неиссякае
мой жх-хзнеспособноРти, . ' , 

и ПРОМАХИ 
ГИМЕНЕЯ 

Оптимистическая оценка' перспехе-гив института семьи 
не доллейа мешать нам вхадеть наряду с ее здоровой осно
вой обстоятельства объективного и субъективного поряд-, 
ка, осложхшющйе семейрхухо Жизнь, вьхзьхвающие в ней 
различрхые-хеонфлихсты. Впрочем, это еще вопрос, право
мерна ли такая оценка по. отнойхерхию ко всем явлерххрям 
в»,жизрхи сеМьи, которые ббьхденрхьхм сознах-хием воспри
нимаются какотрицательх-хьхе'. Иначе, говоря,' важно по
размыслить над тек; ЧТО'в действительности относится 
к мирхусам, и ,что' к плюсам, в' разврхтии института семьи. 

«Узы Грхменея» — так инагда по имени древнегрече-
схадго божества называют брак, желщя подчеркнуть его 
основательность и святость. Но в жизни, бывает, рвутся 
семейрхьхе узы. " , -

Попытаемся ропоставить счастливые и несчастлрхвьхе 
браки, обозначить причины, по хадторым часть семейных 
союзов распадается, взвесить возмоЖнострр профилакти
ки семейных разладов. . . , \ 
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: 1, БРАКИ и РАЗВОДЫ: 

СООТНОШЕНИЕ МНИМОЕ И РЕА:ЛЬН0Е 

Не всякому'приходится листать статистические сбор
ники, поэтому о таких событиях, в жизни общества, как 
браки.и-разводы, мы- нередко, судим по тому, что видим' 
или узнаем понаслышке. Надо ли говорить, сколько при 
этом бывает обманчивых впечатлений. И всё же кре-з1то 
мы схватываем верно. " \ .< 

: Вот на наших глазах к одной из красивейших площа-' 
дей' Минска — площади Победы — подкатывает сразу 
несколько свадебных' кортежей. То,' что они свадебные, 
узнаешь по развевающимся цветным дейтам, символиче
ским обручальным кольцам, глазастым куклам на каио-

• тах автомашин..' Наблюдаем за брачршми'парами. Каж
дая," ведя за собой вереницу родных и друзей, нетороп
ливо и торлеественно движется к Вечному огню — таков 
обычай. Здесь, у памятника героям, отдавшим жизнь за. 

_счастье своих сограждан, молодые супруги, как перед 
собственной совестью, Мысленно : клянутся''беречь, свой 
семейршй союз... - ' , :\ 

Итак, сразу две-три брачргые парЫ; Мы заключаем, 
что с брачностью у нас вроде бы благополучно, что уро
вень ее довольно высок. Сравнив свои впечатления с дан-' 
ны'ми статистики, убеждаемся в правильности суждения. 
За время между переписями населения 1970 и 1979 годов 
число брачных пар у нас-в стране увеличилось. Оно, по-

'нятно, й должно было увеличиться, посколь^су населерйе 
численно возросло: 1970' год—'241,7; 1979 год,—264,5 
миллиона человек. Но если численность взрослых жи
телей страны за указанное время увеличилась примерно 
на 9 процентов, то число брачных пар стало больше-на 
13 процентов. На 1000 жителей в СССР приходилось за-' 
регистрированных браков: в 1965 году —8,7; 1970 — 9,7; 
1975— 10,7; 1980 — 10,3.. Как видим, уровень брачиости 
возрос к началу,семидесятых годов в сравнении с середи
ной шестидесятых, зктем стал выше во второй половине 
семидесятых в сравнении'с серединой этого десятилетия.' 

"К началу восьмидесятых годов показатель брачности.. 
продолжал оставаться относительно высоким; 1981 год — 

• 10,4, 1982-й — 10,3, 1983-й —10,4 брака иа ЮОО^жителей 
' (Народное хозяйство СССР в 1983 г. М., 1984, с. 30). 

Непрерывно растет уровень. брачиости в Белоруссии. 
В 1927 году на 10,00 жителей: республики приходилось-
8,5 зарегистрированных брака, Что.было нд'ДЗ.процентов 

' выше .дбревод-юциойного уровня , (Натуральны :рух На-" , 
сельнщтва. БССР за ,1927 :̂г̂^^ Мшск, 1930)'. А вот дан- ; 
ные по-врёмёнИ более близкие: 1970 год—'9,3; 1975-й — 

;9;9-1980-й-- 10Д;-1981-й--^^^ 1982-й— 10,3;, 1983:Й— 
10,3^зарегистрированных:брака на 1000 жителей респуб-, 
лики (Нарбдное хозяйство Белорусской ССР в 1983 г. 
Минск, 1984,'.с. 8).-, ^ , ' ; ; , • ..,'':/• 

- Уровень-брачиости является зеркалом-у отра.жающим- ' 
сложившееся ]в данной стране, общее положение.. Ученые 

••на;;3а11аде не раз в своих работах отмечали резкое с.р-
краЩение чИсла'/заключенных/браков в годы неу^^ , 
безработицы. Хронические социдльныё бедствия. Пора
жающие трудящиеся.массы при-эксплуататорском: строе, .' ; 
еСлй даже и не делают .брак вообще невозможным, то по ,' 
меньшей мере.чмаксимальио затрудняют его заключение. 
Повыш,ающийря уровень брачиости в нашей стране яв
ляется свидетельством улучщеНия условий жизни цасе- • 
ления, укрепления уверенности людей в завтрашнемдне., . 
И'что не менее ваЖно отметить, .высокий показатель ̂ 
брачиости является дополнительным, подтверждением • ' 
устойчивости института семьи. '•' ' ', ' 

Вернемся, однако,-к наблюдаемым ..брачным парам. ., 
Бросается в глаза их юный возраст. Правда, внешность, 
особенно в 'наши дни, рбм.анЧива: многие выглядят 'зна-
чительрю моложе своих лет. .Что в', общем поДмечеНопра- '. 
ВИЛЬНО,, 'это происшедшее ..«Омоложение»' брака. На', 
1000..женщин-в возрасте 18—-19 лет-в 1959 году в стране 
приходилось'замужних 171, в 1970 году—186. В респуб- ' . 
ликах Прибал.тики,в: поколении женщин 1936—1,938. го- -
дов рождения в среднем ,13,3 процента женщин вступило 
в брак'в возрасте до 20 лет, в поколении женщин 1951— 
1953 годов рождения—18,5 процента. : 

У многих еще евёлса в пайяти . популярная' пё'сенка ' 
о десяти девчонках,- на которых по статистике приходи-, -
лось девять ребят. Согласно'переписи 1970 года, на 
100 нелсенатых^мулсчин в возрасте от 21 до 4,5 лет'при
ходилось примерно 170 незамужних женщин в возрасте 
от, 18 до 42 лет (сопо'ставление несколько Неодинаковых ' 
возрасто'в мужского и л<енского населения основано на 
сложившейся устойчивой традиции— сохранять' при за
ключении брака разность в возрасте, равную примерно 
трем, годам):;.',Да1-1НЬ1е эти, заметим, Р1е совсем точно от-
ражакзт фактическое, положение, поскольку-осталйсь не- ' 
учтеины1у1И ,,незарегистрирРваннь1ё, браки и' разврды. Но 
по крайней'мере в отношении-самых молодых врзрастов' 



картина верна,' поскольку для молодежи^ несовпадение^ 
формального п фактическаго в супружестве.г—состояние,, 
возможное главным Образом: впоследствии/а не сейчас, 

^ когда ^оношам и девушкам хочется,;'чтобы семейная 
жизнь начиналась законно и красиво. л; ''> 

Как выглядит соотношение неженатых й,незамужних 
сегодня? На каждые 100 мужчин роледения 1960 года 
ныне приходится 87 женщин ролсдения' 1963'года, а на 

/ 100 мулсчин, родившихся"в ,19ба году,—85 молодых особ 
лсенског;б пола, появившихся на свет тремя.годами ,П9злее. 
Время дефицита леенихов миновало, пришла пора дефи
цита иевёст. , ' ' 

-Итак, Мужской «избыток» налицо. Заметим, что ййс-
: ленный перевес мул«счин в сротношении полов"— нормаль-
^ ное для общества явление. Этрт перевеси«запрограммиро-

ван» природой: 100 родившимся девочкам всегда соот-
Нетствует 105—107 новоролсденных, мальчиков. Лишь 
войны, поглощавшие жизни главным образом мужского 
населения, катастрофически нарушали природное соот
ношение. К великому счастью, вот уже 40 с лиШним лет 
живем мы без войн. Оттого нормализовалосн и сЬотно-
шение полов. Отпало одно из серьезных препятствий к за
ключению своевременных брачных союзов. Это,' вместе 
'С более совершенными условиями ЖР13НИ, способствовало 
омрложенрпо брака. В дополнение к уЖе приведенным 
подтвердим сказанное такими-данными: в 1981 году поло
вин а-лееНихов была молол<е 24 лет, а половина-невест 
моложе 22,5 года. ' ' 

Омололсению брака способствовало таюке явление, 
именуемое акселерацией. Подростки, в особенности де-
В0ЧК1-1, в наши дни физически созревают быстрее, чем их 
сверстники в прошлом. Некоторые специалисты полага
ют, что в происхоледении акселерации еще не все рас
крыто. Одно, думается, бесспорно: за акселерацией — 
изменившиеся условия л<изни, вырал<:енные материаль
ным достатком, и объе1ком воспринимаемой информации. 
Короче, физически а--психологически подростки ныне 
оказываются сравнительно рано готовыми ж браку. Они. 
нё готовы к нему в социальном отношении. Как правило, 
нё'обладают еще материальной самостоятельностью Для; 
семейной жизни, во многих случаях полагаются в этом 
на родителей. Но тем не менее торопят события, внимая 
зову сердца." _ - ' ,, ' ' 

Добро ил1'1 зло ранние браки? Если под ранними 
иметь в виду брачные союзы, заключенные в в.озраёте, 
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скажем,- 18—20 лёт, то^'-гакие брани имеют немало'пре-
имуществ. В этом случае при. прочих равньтх, условиях 
дольше длится супружеская жизнь —в зрелом возрасте, 
как не. раз говорилось, наиболее благоприятное состоя
ние для физического и^Духовного здоровья человека. Не^ 
маловалщо и'то, что женщина успевает в более ранние 
сррки роДить «запланированное» чНсло ДетеД и, следова-

' тельно, больше остается у нее времени для повышения 
квалификации,'-.усовершенствования.,домашнего быта, и 
для того, чтобы «заняться, собою». Что 'касается мулсчи-
ны, то для него ранний бракконечно, если он счаст
ливый— явДяется доброй школой трудолюбия, добросо
вестности, честности. Этих качеств трудно ждать от не
женатых мужчин в врзрасте лет под сорок. Половая 
мораль многих из этих кавалеров метко охарактеризо
вана Энгельсом: «.,.долгое пребывание в положении же
ниха в' девяти случаях из десяти является настоящей 
подготовительной школой супрулееской неверности» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 78). -

В ранних браках, таким образом, немало хорошего, 
Р1ное дело браки, заключаемые в'возрасте почти подрост
ковом. Это, как пр'авило, браки скороспелые, без'долин
ной проверки чувств, а .то и просто легкомысленные. Та
кие браки, назовем их сверхранние, очень хрупки. 

Добавим, к этому оценку сверхранних браков' пред-
' ставителдми медицины и учеными-психологами,. Сверх-

райниё браки, истощают молодой 'организм, тем., с'амым 
препятствуя заверщению формирования физической кОй-, 
ституции индивида, мешают созданию устойчивой биоло--
гической системы. Не менее пагубны такие, браки'для 
психики юных супругов. В этом возрасте чувства быст
ро воспламеняются, но могут и гаснуть столь лее бьтстро! 
Отсюда — возможность переключения на новые объекты 
чувств со всеми перелшваниями и конфликтами, которые 

,при этом могут возникнуть. I • . . 
В общем, лнелательно, чтобы браки заключались в 

«оптимальном» возрасте. Сама лшзнь за.; эту-оптималй-
ность. Согласно' данным обследования, проведенного в 

, 1978 гоДу, д'оля вступивших в брак женщин 1952—, 
1954 годов рождения сост'авил'а для заключивших брак 
к 22 годам 58,1 процента, к'24 годам— 76 процентов. !̂ 

Выше упомийадось о. большом количестве разводов: 
Одна из причин их заметного роста — поспешность при 
заключении брака. Но дело не только в этой и в некото
рых Других причинах неудачно сформированных супру-
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"жеских союзов. Не" все сводится— м>1 позволим : себе 
игру-.рлов — к'браку в браке. Есть,сбрьёзиая-причина из-, 
менений в статистике разводов совсем иного порядка— 
юридическая. Имеется в виду, существенное упрощение-
бракоразводной процедуры.. V ', ' ' 
'' Вспомним, какой была у нас процедура, развода В .не
далеком прошлом. Разводящиеся дол}кны были обяза
тельно пройти через врата судебного ведомства. II ие 
просто так, 'незаметно: о предстоящем разводе полага-, 
лось извещать общественность .через местную газету.' 
И, бывало, Ч-1Н0Й сочтет за ,благб тянуть- дальше -лямку 
опостылевшего супружества, лишь бы не делать достоя
нием света СВ.ОИ' безрадостные, семейные дела.: • 

.... Теперь все проще. -0-1969 года в тех'случаях, когдау 
супругов нет несовершенно л етйих, детей и супруги не 
предъявляют Друг другу имущественных- претензий,-раз-
водит Р1ХП0 совместному .заявлению не суд, а загс. Прав
да, если дело рассматривается в суде, он не торопится 
с окончательным решением, потому что ие исключено при
мирение супругов, если причины для развода были не 
столь уж серьезны. И разве не показат'елей,.скалнем, та
кой факт? .По данным 'социологических ' обследований, 
проведенных в Литовской ССР, 19-,5 процента' разв'еден-
ных мулсчин й 8,5 процента разведенньхх женщин л<ела-
ли бы вернуться в прелшю'ю семью: В Латвии в связи с 
«примирением сторон» за один год было прекращено 
14,5 процента бракоразводных дел (Рождаемость: из.вест-
йое и неизвестное. М., 1983, с. 64). Выходит;правильно по-
'ступают.суды, оттягивая решение о разводе. 

Лищь в мире «большого бизнеса» кое-^где смогли до
думаться упростить бракоразводную-процедуру до та-
%оя степени, что ее мола-ю о.существить в любое время_су-
ток в течение всего года. В американском штате Невада, 
где предоставляется подобный сервис, бракоразводный 
конвейер пропускает через себя тысячи клиентов. Плата-
за развод здесь значительно ншке, чем в Других штатах, 
но массовый'потребитель все равно обеспе.чцвает высокие 
прибыли. Такая, по существу, •антигуманная практика 
естественна для буржуазного общества. Там л<:е, где-за
бота о человеке Является высшим'законом всей деятельг 
иостй государства, упрощение развода закономерно об
ретает предел.'Но и при нем разводиться стало у нас, со
гласимся, намного проще. ; 

Точно определить влияние, которое облегченная про-, 
цедура расторлшния брака оказала на уровень разводц-

••• • • • ''•''/, •. 
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МОСТИ в стране, нелегко, ^нбо он складывается под воз-
• действием и других обстоятельств. Но разве не о многом 

говорит нам следующий факт? В течение длительного 
времени число разводов на 1000 Жителей увеличивалось 
у нас равномерно: 1940 год — 1,1, 1960-.Й — 1,3, 1965-й — 
1,6 (Народное хозяйствсГ, СССР в 1980 году. М., 1981, 
с. 30). А вот показатель за. 1970 годз 2,6 развода на 
1000 человек населения страны. Заметим, показатель, от
разивший сразу л<е лосле упрощения бракоразводной 
процедуры (1969 год) результаты реформы. Налицо уве
личение показателя разводимости ул<е ие на десятые до
ли, как ранее, а сразу иа единицу.'В Белоруссии показа
тель за 25 лет, с ^940 по 1965 год, увеличился с 0,7 до 
1,1, то есть на четыре десятых, а затем за одно лишь пя
тилетие, с 1965 по 1970 год,—с 1,1 до 1,9, то есть на во
семь десятых (Народное хозяйство Белорусской ССР в 
1981 г. Минск, 1982, с. 9). ' , 

Рост количества разводов-может"навести на мысль: 
не следовало-ЛИ бы в интересах укрепления семьи сде
лать расторлсение брака менее доступным. Нет, такая 
мера, помимо>того, что она отнюдь не увеличила бы чис
ло бл.агополучных семей, была бы просто ошибочной при 
ее оценке с позиций социалистической демократии. Имен
но наша революция,' указывал В. И. Ленин, является, 
единственной последовательно демократической револю
цией в отношении к так.им вопросам, как брак, развод и 
полол<ение внебрачных детей (Ленин В. ,И. Поли.'собр.' 
соч., т. 4:5, с. 32). Наша идеология—'самая гуманная в, 
мире, поэтому наше законодательство стоит на страже 
свобод человека, в том числе свободы принимать реше
ния относительно своей жизни в семье, где пребывание-
стало невыносимым и где развод становится единствен
ным выходом из создавшейся ситуации. 

Итак, растет число.разводов. На первый, взгляд пред
ставляется, что картину разводов более наглядную, чем 
при обозначении числа разводов на 1000 лагтелей, можно 
получить, если разводы сопоставить ие с численностью 
населения, а с заключенными браками. Вот, например, 
данные за 1983 год: заключено браков 2,8 миллиона, рас
торгнуто около 1 миллиона-(Народное хозяйство СССР в 
1983 г., с. 5, 30). , • 

С.удивлением и чувством досады открываем для себя, 
что ныне, выходит, распадается у иас в стране каждый 
третий брак. Уточршем по справочршкам,,давно ли сло-
лп-1лась эта ргевеселая .пропорция. Оказывается, даврю,, 
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с десяток лет назад, примерно с 1975 года, когда было 
зарегистрировано 3,1 развода на 1000' населения. ' 

, ?1о отметим следующее: даже если допустить, чтО 
действительно из трех обр азов авщихся семейных союзов 
сохраняется два, то и в этом случае, право лее, нет осно
вания драматизировать, ситуацию.. На два счастливых 
брака — один несчастливый. Два против одного. Так ли 
ул< это плохо? . ^ 

Но самое главное — в другом. Когда мы сопоставляем 
зарегистрированные в каком-то году браки и разводы, мы 
поступаем некорректно. Это легко Обнаруживается при 
первой лее попытке детальнее ознакомиться с хроноло
гией браков и разводов, сведенных под рубрику данного 
года. • , 

В самом деле, число зарегистрированных браков по 
времени проведения регистрации обозначено однозначно: 
оно ограничено рамками только данного года. А зареги
стрированные разводы? Разве ими зафиксирован распад 
супрулееских союзов, которые были образованы именно 
в данном году? Таких ведь совсем немцого. Например, 
в 1981 году расторгнутые бр'аки, длившиеся мбнее года, 
составили в общем числе,разводов 3,6 процента. А 94,4 
процента —это разводы Супругов, которые вступили в 
брак в годы минувшие (Народонаселение стран мира/ 
Под ред. Б. Ц. Урланиса, В. А. Борисова. М., 1984, с. 106). 
Вот и получается, что вывод «один из трех» отралеает 
пропорцию мнимую. 

Реальное же представление о соотношении браков и 
разводов нам молеет дать сопоставление чирла разводов 
за данный год с общим числом брачных пар в стране на 
начало данного года. К 1983 году в стране было прибли
зительно 67 миллионов супрулееских пар. Миллион рас
торгнутых браков-по отношению к 67. миллионам — это 
•примерно 1,5 процента. Вот/какова доля елеегодно ре
гистрируемых разводов в действительности. 1,5 процертта 
вместо первоначально предполагавшихся,.30 процентов. 

Разумеется,' хорошо было бы не иметь и такой, пусть 
и сравнительно малой, доли несостоявшихся супружес
ких союзов. Потому что далеко не все расторгнувшие 
брак вновь создают семьи. Например, за, 1979—1980 'го
ды V в стране развелось 17,4 миллиона леенщин. Из них 
в повторный брак вступило 8,4 миллиона — менее поло
вины. Среди зарегистрировавших повторный брак было 
4,4 миллиона мулечин, 4 миллиона женщин (Бедный М. О. 
Упом. соч., с, 84). Женщины в-особенности испытывают-
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затруднения при попытке оформить пбвторное замуже
ство. Й в первую очередь трудно это сделать леенищнам 
с детьми. Дети малые заранее предполагают дополни-, 
тельные серьезные заботы для потенциального супру
га— их це каждый готов взять на себя. Дети подросшие 
нередко становятся в оппозицию Н новому отцу. Учтем 
к тому же общую для-всех женщин, прошедших через 
развод, повыЩенную требовательность к. возмоленому но
вому избраннику—он, понятно, должен быть намного 
лучше того, с кем женщина развелась. 

Эта повышенная требовательность как нельзя лучше 
отражает новое положение женщины,в обществе. В бы
лые времена мнбгие из лишившихся мулеен готовы были 
иДти за кого угодно —лишь бы «взял». Эмансипация 
женщины в корне'изменила делОг 

Эмаисипация женщины— явление, показательное для 
всего цивилизованного, человечества, Она —прямой ре
зультат научно-технического прогресса, йриведшего к ко
лоссальному росту городов, стремительному распростра
нению городского утелада леизни, для которого показа
тельно широкое участие населения,' в том числе лееНгцин, 
в общественном-труде, шировдн доступ населения, в том. 
числе леенского, к источникам информации,'возмоленость 
для женщины благодаря созданию целой системы средств 
коитрацепций не 'посвящать всю свою жизнь одному 
лишь роледению детей. . 

' Хотя все это характерно для цивилизованного мира в 
целом, леенская эмансипация имеет свои особенности в • 
двух противоположных общественных системах. Эти осо
бенности должны учитываться нами при рассмотрении 
объективных предпосылок для разводов. 

РЕВАНШ ЗА ДРЕВНЕЙШЕЕ ТЮРАЖ1ЕНИЕ 

Когда установилась односторонняя моногамия, жен
щины развернули активную борьбу за равноправие в 
браке. Главное в этой борьбе заключалось и заключает
ся в завоевании женщиной надежных социально-эконо
мических позиций, которые способны обеспечить, а" в со
циалистических- странах уже обеспечили на деле, факти
ческое равенство полов во всех сферах, бытия, включая 
семью. 

В СССР женщины уже давно.-превзошли мулечин по' 
численности среди рабочих и слулеащих: 51 процент — 



таков был показатель в Л984-м и таким оц был еще 'В 
1970 году (Вестник статистрпщ, 1985, № Г,' с. 64); Как по
следовательно , увеличивался этот показатель, хорощо, 
видно на примере .Белоруссии: 1965 год —51. процент, 
1970-й — 52, 1980-й— 53, 1983-й — 53 процента. 

- На первый взгляд превышение удельного веса заня^ 
трети женщин объясняется большей их долей в общей 
численности Населения страны (53 процента в 1983 го
ду). Статистические данные по Белорусской ССР отчет-
ливр показывают, что главное совсем не в этом. В 1959 го
ду в БССР, где за годы войны против германского фа
шизма погиб каждый четвертый житель, и .в основном 
мужчины, женщины составляли' в. юбщей численно.сти 
населения 56 процентов. В 1970 году их доля снизил-ась 
до 54, а в 1983 году, как уже отйечалось, .составляла 
53 процертта (Народргре хозяйство. Белорусской ССР в 
1983 г., с. 4, 131). Следовательно, жерхщин в общей чис-
лершости населения становилось относительно меньше. 
Участие же их в производственной деятельности возра
стало.- Их зарштость росла как результат-роста потреб
ности в кадрах работников в условиях стремР1тельР1ого 
развития Э1ТОН0МИКИ и культуры БССР, как и всех дру
гих союзных республик. 

Спрос на работников из числа женщин не был бы 
столь велик, если бы они не.имели необходимой общеоб
разовательной и профессиональной подготовки. Начиная 
с 1960 года жерщирщ в общей численности'специалистов 
с высшим и средним специальным образованием, состав
ляли в целом по стране 59 процерртов, а в 1.983 году их 
доля достигла 60 процентов (Вестршк статистики, 1985, 
№ 1, с. 65). Ныне более двух третей медицршского пер
сонала—^^жергщршы, их удельР1ый вес среди учителей — 
свыше 70 процерттов. Женщирш в ряде социалистических 
стран составляют более половины общего числа студен
тов вузов. В 198,3/84 учебном году их удельрхый вес был 
равен в СССР 63 процентам, в Болгарии в 1982/83 учеб
ном году^—51,Г, в Вертгрии — 51,1, Польше —50,6 про
цента в том же учебном году. , . 

Показательно широкое- применение труда женщин в 
производствах, с высоким уровнем технической осР1аш,ен-
ности. ,В СССР женщины составляют более 40 процехртов 
от работающих иа аппаратах'с автоматическим управ
лением, 67 процерртов от общего числа операторов -на ав'̂-
тематических линиях, 90 процентов от всех работниршв-, 
осуществляющих механизированный контроль за качест-
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вом выпускаемой продукции, В Машиностроении и ра
диопромышленности, где женщин, казалось бы, должна 
бы быть самая, малость, поскольку" работа там вроде бы 
«мужская», женщршы в действительрюсти составляют 
67 процерттов. Свыше полумрхллиона женщин работахот 
дх^рехеторами фабрик и заводов, возглавляхот строхжи, на-
учх-хьхе организации рхли их подразделерхия. Более 26 ты
сяч жерхщин руководят колхозами и совхозами., Число 
жех-хщин, зархятьхх в сфере наухш, за последние двадцать 
лет'возросло в три раза. Сехрчас жех-хщины трудятся на
равне с мужчинами в тахшх сложнех"хшх1х научных обла
стях, как космическая биологхад, математическая ф11311-
ка, генетика, радиоэлехетроника. 
-. Высокая профессиональная занятость жерхщин, буду
чи прямым р'езультатом их общеобразовательно-квали-
фикацибхшой подготовки, в свою очередь определила вы-
сокухо обществеирхухо ахетивность женщин. Времена, хшгда 
их мх^р замыкался хеухней, детьми и церхеовыо, ушли в 
йсторихо. Сейчас значх-хтельная часть ЖРХЗРХИ нашхрх жен
щин проходх-хт вне дома, в коллехстиве. Это расшхрряет 
круг их ирхтерёсов. -Ныне в нашей стране женщих-хы со-
ставляхот около одрхой трети среди депутатов Верховного 
Совета СССР и Верховных Советов сохозх-хьхх республ11к, 

'половх'хрху от общего числа депутатов хсраевых, областных 
и других местрхьхх Советов иародхшх депутатов. Любопы
тен, между прочим, тахеой фахет: среди систематичесхш за
нимающихся физрхческой хеультурой и спортом жерхщииы 
составляхот у нас около 40 процехртов. А ведь в прошлом 
это бьхло, можхро схеазать, монополией мужчин. Летом' на-
прогулках за городом, зимой на лыжне, круглый год в 

, театре, на хшххцерте, на выставке тольхш и мелькахот, как 
можно было заметхсть, красочные иеенсхше наряды, а 
мужчин — лишь одиночки, у них,'жак правило, находятся 
дела «поважнее». Можно х-хе сомневаться, что', если бы 
не «второй рабочий дех-хь» (зах-хятость по дому),, ахстив-
ность.женщин во всех областях лшзни была бы еще выше. 

Словом, жех-хщина в социалистичесхшм обществе, об
ладая эхсох-хо ми ческой самостоятельностьхо х̂ пользуясь 
самой шрхрокой поддерлаюи со стороны государства, се-
годх-хя, образрхо говоря, знает себе.цехру. И с момента, ко
гда она убедрхлась, что мужчина, л<ивущий с ней рядом, 
ххе устрархвает ее как личность, существует серьезная 
предпосылка'для.разрыва. Она может' 1-1- не привести 
к разводу, нередхш леенщх-хна приносрхт себя в.лсертву де-

- ТЯМ-, чтобьг они х-хе стали сиротами при живом отце. Од-
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иако что женщины часто делают самым решительным 
образом, это расстаются с мужьями-пьяницами. 

Показательно, что преимущественно женщршы высту
пают ныне инициаторами разводов. В начале семидеся
тых го'дрв в Ленинграде по просьбе женИхии было воз
буждено около двух третей бракоразводных дел. В Риге 
в 1977 году суды рассмотрели бракоразводные дела, ини
циатива по которым иа 70 процентов исходила от жен
щин, а в возрасте до 25 лет —даже на 85 процентов-
(Рождаемость: известное и неизвестное. М., 1983, с. 64). 
Невольно при этом думается о слове, веками выражав
шем горькую женскую долю: «Бросил!» В наши дни, 
как говорится, еще вопрос, кто кого «бросает». 

Женщина как инициатор развода — это знаменует со-
,бой поворот в семейных отношениях столь значительный, 
что уже высказывается мнение, не пора ли из-за винов
ности главным образом мужчин в расстройстве семейной 
жизни пересмотреть знаменитую французскую поговор
ку, все сводящую к женщине. Теперь, видимо, следует го
ворить не «ищите женщину», а «ищите мужчину». 

В отличие от социалистических стран в буржуазном 
обществе продолжается/ традиционная дискриминация 
женщины со стороны .мужчины в области , быта. И это 
ожесточает леенщин: как и во всем развитом мире, они 
хотят достойного отношения к себе. А не отношения, в 
основе которого лелеит принцип: все,' что относится 
к связям с внешним миром,— дело мулеа; все внутрисе
мейные дела— компетенция л-сены при верховной власти 
мул<а. Это жесткое разделение обязанностей и прав мелс-
ду супругами резко сиилеает прочность семейных .связей. 

Со своим подчиненным пололсением в.семье не Могут 
мириться и домохозяйки, хотя их в экономически разви
тых капиталистических странах становится все меньше. 
К началу восьмидесятых годов во Франции и Великобри
тании в'Общественном производстве было занято около 
40 процентов от общего числа леенщии этих стран. Еще 
в 1975 году работало вне дома более половины леенского 
населения Финляндии и Швеции. Несмотря иа то что 
женщины здесь на равных с мужчинами обеспечивают 
свои семьи материально; мулечииы отнюдь ие на равных 
участвуют в домашних работах. Согласно данным запад-
иых социологов,' в Дополнение к тому, что' выше говори
лось о ФРГ, в Швеции мужья относятся к числу самы^;: 
активных помощников своих леей. Как же велика эта 
помощь? Одно из обследований показало, что в стирке 
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белья и приготовлении пищи участвует каждый седьмой 
муле, а шесть, следовательно, уклоняются от. этого хло
потного дела. В уборке квартиры и мытье посуды помо
гает один из,>пкти. В Норвегии леенщины тратят в сред
нем около пяти часов ежедневно на домашний труд, в то 
время как мужчины—• около часа. 

Бурлеуазное государство поощряет. эту социальную 
несправедливость. Поощряет ее официальйым отнесением 
профессий к му>кским й/жеиским. Первых в капитали
стических странах числится около 300, вторых — около 
двух десятков.* Трудящаяся женщина чаще делает пи> 
роленые, а не создает автомобили; подает кофе, а не 
строит корабли; чаще трудится в химчистке, чем в пор
ту,— так пишут о своих соотечественницах английские 

' леурналистки Линдсей Мэкки и Полли Патулло. Молодые 
леенщины в Англии с трудом находят не то что работу 
по специальности, но хотя бы мало-мальски интересную 
работу. В этой стране, заключают журналистки, живуч 
лредрассудок о якобы чисто «лееиском».труде, о работе 
какого-то' третьего сорта, к тому лее оплачиваемой хулее, 
чем труд мулетан (Советская лееищииа, 1983, № 11). 

И это в стране, представители которой голосовали 
за Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискримина
ции в отношении леенщин, голосовали, в частности, за 
обеспечение одинаковых условий для ориентации при вы
боре профессии или специальности, для доступа к обра
зованию и .получению дипломов в учебных' заведениях 
всех категорий как в сельских, так и в- городских рай
онах.' 

На словах равные права женщинам предоставлены в 
Японии. В конституции этой страны (статья 14) записа
но, что никто из людей ие доллеен подвергаться «дискри
минации в политическом, экономическом и социальном 
отношениях по, мотивам расы, религии, пола». Но вот 
что имеет место в действительности:'при поступлении на 
работу леенщину вынуледают взять на себя обязательст
во, 'ЧТО она «освободит место» в случае выхода замуле 
'или рождения ребенка. Свыше четырех миллионов япо
нок занято неполный рабочий день, но этот «неполный», 
как правило, достигает восьми и более часов, без оплаты 
за переработку. Кроме того, работницы, которые значат
ся как «временно занятые», не могут рассчитывать иа 
поддержхеу профсоюза, на получение пособия по безра-. 
ботице или по болезни, иа предоставление им оплачивае
мого отпуска. Казалось бы, в этой стране, где мнолеатся 
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рерхприбьши фирм, производящих лучшие в мире'ком
пьютеры, видеомагнитофоны, телевизоры, транзисторные 
приемники и другую совремёирхую технику,-можно было 
бы обеспечить приемлемые условия жизни тем, чьими 
руками создается все это богатство. Но положение-ра
ботников в капиталистическом обществе, вопреки утвер
ждениям буржуазных пропагандистов, отн]юдь не улуч-

• шается- пропорционально достижениям научно-техниче-, 
ского прогресса. На первом плане всегда корыстные ин-

•тересы предпринимателей. Они с еще большим рвением 
«делают деньги», используя для этого дешевый «женский 
труд», л • " . 
, , Следует заметить, что, когда идет речью положении 
женщины в капиталистическом обществе, как бы само 
собой напрашивается замечание принципиального харак
тера, связанное е широким употреблением понятид «жен
ский труд». В нашем обиходном языке «женский труд», 
врспринимается как равнозначный понятию «труд жен
щин». При этом, как-прав1-1ло,-нам и в голову не прихо
дит, что определением «женский» могут быть выражены 
какие-то биологические особенности работающих. Между 
тем употребление данного приятия на Западе имеет как 
раз такую окраску, подчеркивающую, что женщина мо-• 
жет делать будто лишь-то,, что для нее предусмотрела 
природа. Говоря'«женский труд», мы как бы присоеди-' 
няемся к подтексту этого понятия. А виной тому — при
сутствие в'нашем- языке по сути неправомерного терми
на, появившегося из-за известной неточности, в свое вре-

• мя допущенной при переводе на русский язык 
«Капитала»' К- Маркса, на что первой у нас обратила 
внимание пытливый исследователь, доктор • экономичес
ких наук 3. А'!. Юк (см.: Юк 3. М. Научно-технический 
прогресс и труд женщин. Ми., 1981, с. 17). И в самом де
ле, то, что на немецком цредставлеНо как « Ше1Ьег-ипд 
КшйегагЬеИ», на русский язык можно перевести словами 
«женский и детский труд». Такойшеревод формально воз
можен, но правомерен и другой: труд'женщин и детей. 
Если же руководствоваться смыслом, вложенным ^1арк-
сом в данное понятие, то два варианта его перевода- от
нюдь не имеют равного права на Существование и пра
вомерным следует счрхтать Лишь второй: труд женщин и 
детей. Ибо именно это.соответствует трактовке автором--
«Капитала» сущности использования на капиталистиче
ских предприятиях дешевой • рабочей-силы исходя из 
биологических и в более узком смысле возрастных, ко

гда речь идет о детях, • особенностей работников. Эти.-
особенности также эксплуатируются, образуя для капи
талиста дополнительный VИСточник прибыли. 

^Дискриминация женщины как государственная поли
тика в области занятости закрепляет ее дискриминацию 
в быту, семье. Одно "из последствий этого — конфликты 
в семьях, нередко приводящие к разводу. 

Такие конфликты ныне показательны не только для 
экономичёстш развитых стран, но и для стран развиваю
щихся.' Процесс эмансипации женщин-усиливается и 
здесь. Его Непосредственный источник — урбанизация, 
рост и развитие городов, быстрое увеличение удельного, 
веса городских жителей. Наиболее отчетливо это видно' 
на-примере Африки:-за время с 1950 по 1980 год доля 
городского населения на, этом континенте возросла-с 14 -
до 29 процентов, а в 2000 году, согласно прогнозу, соста-^ 
вит 42 процента. Городская жизнь способствует здесь, 
как и всюду в мире, обретению женщинами экономиче
ской самостоятельности. А с ней начинают рушиться сте
реотипы семейногр быта. 

Особенно бросаются в глаза те изменения, которые 
происходят во взглядах и в поведении женщин в-стра
нах ислама,, где женское бесправие было доведено до 
крайней точки. Неудивительно, что страницы многих га
зет., мира обошло сообщение о необыкновРнном, о точки 
зрения местных традиций, случае, происшедшем в афри
канском городе Сегу, одном из городов исламского госу-

'дарства Мали. Некий многоженец Бубака Диолло одним 
разом лишился пяти из шести своих жен. Как потом вы
яснилось, их уход объяснялся желанием получить обра-,, 
зование, чему препятствовало затворничество. Подобйые 
же решительные действия приняли массовый характер в 
столице Мали, городе Бамако, ,3а десять лет после 
1972 года число разводов в этом городе увеличилось в 

.три раза. При этом характерно: инициаторами разводов 
почти на семьдесят процентов являются женидины. 

Эмансипация женщины, как об этом уже было ска
зано, дала мбщный толчок росту разводов. Было бы не-

, леностью и попыткой явно реакционной в интересах со
кращения разводов противостоять леенской эмансипа
ции. Точнее, тащить женщину назад в дом, к одним лишь 
кастрюлям, белью, другим • домашним заботам, возло-
леить все это лишь на «хозяйку дома». Ведь работающая 
л<енщииа так или иначе, не освоболедена от этих забот. 

Но в корще концов мало значит то, что думают о про-
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,фессионалы-юй занятости, леенщин люди со стороны, 
Спрашиврь'об этом надо самих жеищир!, чтобы уяс
нить, является ли для них работа вне дома устойчивой 
внутренней потребностью. Женщины,, как установлено со-
ц^иологическими обследованиями, отрюсятся к 'профес
сиональной заррятости следующим образом. Те, кто име
ет интересную' работу, категорически не согласны пере
ходить на положение домохозяйки. Имеющие работу, в 
которой мало содержится «для души»,— согласрхы. Но 

, часть женщин готова бросить работу, думается. Не по
тому, что они в прирщипе: противники такой зарштости, 
а вследствие того, что рхе охсазалось пока работы, инте
ресной для РХРХХ. • 

Заработок леех-хы заметрхо увеличивает семейххый бход-
жет.. Но характеррхо, что эта прибавка, как праврхло, не, 
является для леенщрхньх,главным' побудхстельх-хым моти
вом при поступл[ерхии на работу. «Без работы леех-хщи-
на — хре лх^чность»,— запхюала в качестве ответа на ан-
кетх-рый вопрос одна из сотрудниц Белорусского рес-

^ публикаиского научно-производственного объединения 
порошхшвой металлургии (,Советсхеая Белоруссия, ,1983, 
18 дек.). Подробнее эту же мысль ххзлолшла лштельрхица 
,Сйердловска Г. Чечнева. Она..пишет, что с завистью 
смотрела в кухох-хное^охено на лходей, хшхорьхе утром спе
шили на работу.. А ей хеуда уле так: трое сыновей, муж 
вечрю на :слулебе.. Когда заводила разговор о леелархии 
пойти работать, муле и слышать об этом.не хотел: растут 
мальчишки, за ними х-хулеен глаз да гдаз. > 

Все лее не выдержала. Одналеды, когда муле был в 
отъезде, пошда и устроилась на, завод. Новое^дело освои
ла быстро,, заслулех-хла звание ударх-хх-хка.-И вот пололееиие 
в семье в хеорне изменилось. Домашние дела распредели
лись на всех. Попробуй-ка отец не сделать что-то — де
ти с трех, сторон налягут: «Мама велела!» Научрхлись н 
полы мыть, и посуду каледый за собой Приберет и в ма-
газин сходрхт (Правда, 1983, 12 дехе.). Словом, обретя ин-
тереснухо' работу вне дома, лееищина хеак бы заново ро
дилась. 

Стремление леенщирхы к профессиональной деятельно
сти как валех1ейщему ус;1овихо осознархрхя себя как лично
сти подтверждается не тблько отделы-хымн высказыва-
ииями,: но и массовыми опросами леенщин. Тахе, при Об
следовании,, проведенном среди леенщин-работниц в 
семидесятые годы в Костроме, было установлено, что ра
ботницы прхадахот первостепеирхое значение отношениям, 

возникахощим в процессе трудовой деятельности. Они 
очень ценят «хорошрхй рабочий коллектив» (Левин Б. М., 
Петрович М. В. Экономические функции семьи. М., 1984, 
с. 107). , 

Заслуживает внимания такая деталь, выявленная в 
ходе одрхого из обследовахшй: женщины, как правило, 
равнодушны к возможности «сделать карьеру» — их прх!-
тягивает интересная работа сама по себе/какой бы она 
с точхеи зрения «црестиленостх^» ни была. Это еще отчет
ливее, характеризует профессиональхрую занятость леен
щин хеак потребность преимущественно социально-ду-
х'овхрухо! 

Социологические обследования- показали тахелее, что 
леерхщина-мать, которая имеет вне дома их-хтересрхую ра-
б'оту, пользуется более высохеим увалеением, авторх-хте-' 
том у.свох-хх детей, нежели мать, ограирхчивахощая свою 
Деятельность «Домашним кругом». 

В буржуазном обществе игнорируется растущая тя
га леерхщин к профессиональной деятельности. Мнох^ие 
полрхтихеи и ученые'слепы по отношехшхо к духовным бла
гам, херторые жех^щинам дает эта деятельность, они ви
дят лишь тахеие ее последствия, кахе разводы и падение 
рождаемости. И вот, чтобы верх^уть леенщину к ее «естест
венному» состоянихо, во Франции, например, отдельрхые 
политихеи вместе с деятелями католичесхеой церхеви ста-
лрх. ратовать за отмену закона 1975 года, разрешахощего 
аборты и свободрхую продалеу корхтрацептивов. На это 
леерхщихрьх-ахетх^вистки с ядовитым хомором ответили вдо-
хноврхтелям нелепого предлЬлеенх^я: «Мулечиххы ничему 
не научились, если все еще вообралеахот, что могут пу
тем принятия какого-то закона заставить леенщин, как 
херольчих, рожать во славу Франции» (по: Развхртьхе ка-
прхталистические страхш': демографические пр0Р1;ессьх и 
эхеономичесхеое разврхтие. М., 1984, с. 51). Как и во мно-
грхх ^другрхх подобных случаях, буржуазные деятели под
меняют главрхое второстепенным. .Добиться прогрессив
ных изменений в демографичесхеой области МОЖРХО В ка-
прхталистичесхеом обществе лишь при условии коренного 
измеиехтея господствующх^х в нем общественхрых отно
шений. Йго капитала, гнет «священной частной собствен-
ностх^» —вот что, по словам В. И. Ленина, помешало са
мым демократичесхеим республхркам бурлеуазии пося
гнуть, на грязные и подлые закох-хы, закрепившие нера
венство леенщин (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, 
с. 368). 
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Отметим в качестве итога, что, поскольку эмансипа
ция женщин является одной из объективных причин ро
ста разводов, причем также и в.нащйх, социалистиче
ских, условиях, налицо оказалось определенное противо
речие — Между эмансипацией Д1 потребностью общества 
иметь по возможности меньше разводов. Хотя противо
речие это свойственно миру в целом, неодинаковыми 
являются подходы к его разрешению. Различие состоит, 

Б частности, в том, что при социализме эмансипация слу
жит объективным' стимулом для соответствующего «под
тягивания» мужчин. Буржуазное же общество фактиче
ски ориентировано на сдерживание эмансипации, иа уве
ковечение положения подчиненности женщины мужчине. 

Но процесс эмансипации необратим, его нельзя по
вернуть вспять. -

плоды ПОСПЕШНОСТИ ^ 

Одна из серьезных причин разводов — плохое знание 
супругами особенностей друг друга, прежде всего лично
стных, к моменту заключения брака. Это предопределя
ет возможность, краха семьи уже вскоре после свадебных 
торжеств. Нам известен случай, когда развод нагрянул 
ровно через три месяца после свадьбы. Такое бывает не 
часто. Но как заключают социологи на основе проведен
ных ими обследований, среди молодых людей, вступив: 
ших в брак, разводы становятся явлением массовым уже 
в первые годы совместной жизни. Так, в 1981 году в об
щем количестве разводов по нашей стране расторгнутые 
браки, длившиеся от одного до двух ^лет, составили 
.16 процентов, длившиеся от трех до четырех лет — 
18 процентов (Народонаселение стран мира, с. 106). 

Иногда утверждают,' что распад преимущественно 
молодых семей — дело естественное, ибо все молодое не
прочно, хрупко. Дело не в молодости, а в том, что в ней 
заложено. Кому не доводилось восхищаться зелеными 
побегами, пробившими асфальт! Молодое может быть 
необычайно прочно, если крепка, здорова его основа. Та
кой здоровой основой для молодой семьи является взаим
ное знание друг друга. , 

Вот данные одного обследования по поводу обстоя
тельств знакомства будущих супругов. По месту совме
стной учебы и работы узнали друг друга 46 процентов 
вступивших.в брак, в.общежитии — 13,7, в библиотеке — 
9,1 процента. Остальные знакомства распределяются 
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' следующим образом: у соседей — "4,5 процента; на ,отды-
• хе-6,5; случайно, на,улице—^^3,5; проживание в одном 
•доме — 2,0; проживание на одной улице:— 1,4; прочие 
•места знакомства — 9,7 процента' (Петраков А, А. Со
циология городской семьи. Ижевск, 1981, с. 70). ' 

Нет иужДы доказывать, что лучше всего изучить че
ловека можно, наблюдая его в труде. Труд — мерило до
бросовестности, честности людей. Скажем, если молодой 
человек с рвением взялся за порученную ему работу, 
старается выполнить ее ,как молено лучше и быстрее, 
молено быть уверенным,-что и работу по дому, когда об
заведется семьей, он будет выполнять как надо,, и вооб
ще будет Юрошим -семьянином. Умеет ли человек тру
диться-— это неплохо видно и в таком месте, как библио
тека. Таклее здесь на виду степень трудолюбия и" 
добросовестности. Неплохо будущие супруги могут из-

, учить друг друга в общелейтии, и это можно считать 
определенным дополнением к знакомству по месту ра-

- боты. . ' 
А вот, что молено сказать о других местах-знаком

ства? Найример, на улице? Автору "этой книги в студен
ческие годы довелось услышать рассказ пожилой лёен-
Щииы-доцергга, преподавателя латинского языка; о ее 
первом знакомстве с будущим мужем, впоследствии 
крупным учёным, академиком. Их обоих, одиноких про
хожих, застиг на улице ливень, и девушка,.-видя, как по
пал в беду шедший неподалеку оТ нее молодой человек, 
11е-запасшийся зонтом, любезно пригласила бедолагу 
под свою «крышу». С той самой минуты они уже ие рас-

'ставались, пролеили долгую и красивую жизнь. Бывает, 
следовательно, что и улица дарит'счастье. Но это, согла
симся, была случайная встреча людей, уже заранее на
строенных «на волну» друг" друга, помышлявших об од
ном й том лее роде занятий, с примерно .одинаковым кру
гом интересов. 

' -Что можНо сказать о знакомстве на отдыхе, напри
мер на турбазе — месте отдыха, где контингент.отдыхаю
щих, как правило, наиболее мно.гочислен и потому 
возможности для знакомства наиболее обширны? С од
ной стороны, в условиях, когда с человека сняты многие 
из его обычных повседневных забот, полнее раскрыва
ются отдельные пололеительные черты его характера, та
кие, как общительность, добролеелательность, любовь к 
знаниям, чувство юмора.• Нередко-случается, что здесь, 
на отдыхе, знакомством закладывается прочная основа 
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будущей семьи. С другой стороны, состояние отдыха не' 
позволяет судить, как этот же человек повел бы себя в 
сложных жизнех^ных ситуациях, способен ли мужествен
но преодолевать' трудности. Последующий развод — та
ким нередко бывает финал одностороннего знакомства. 

Нелишне напомнить, что брак есть ответственнейший 
акт Б личной лшзни человека и потому требует подготов
ки самой обстоятельной. Опытом многих поколений до
казано, что, чем основатеДьнее было добрлчное знаком
ство, тем,, как правило, прочнее оемейиый союз. 

Во времена минувшие'тут, как говорится, не было 
вопроса: ухалсивание в течение, по крайней мере, не
скольких лет бывало/Правилом. Оно продоллеалось до 
момента, когда жених мог считать себя подготовленным 
к леенитьбе материально — в соответствии со стандар
том своей социальной группы. Ныне продоллштельность 
ухаживания примерно в 55 процеиткх случаев составля
ет .один—• шесть месяцев. Примерно 40 процентов слу
чаев — это знакомство длительностью от шести месяцев 
до года. Предбрачные отношения сроком до одного ме
сяца составляют в общем итоге 7,2 процента (Петра
ков А. А. Упом-. соч., с. 71). Таким образом, св,ыше 70 про
центов брачных союзов заключается после ухаживания 
в течение года. А знакомство длительностью три года по
казательно для 30 процентов будущих ^супругов. 

•Если длительность з'на'Комства столь важна, то как 
следует относиться к различным «сл^окбам знаком.стБ»? 
Вопрос ие простой. На первый взгляд нредставяяется, 
что служба знакомств — дело весьма полезное и, следо
вательно, нужное. Потому хотя бы, что в любом, деле, и 
тем более в.таком валшом, как вступление в брак, надо 
ведь с чего-то начинать. Потенциальные супруги пуж-
даются в том, чтобы их представили —и обществу, и 
друг другу. Нередко знакомство завязывается без посто
ронней помощи. Но сколько имеется и мужчин-и, в осо-,' 
беннрсти, женщин, которые предпочитают пололситься 
в этом на посредника. Служба знакомств может успёщ-
но справиться с такой миссией. 

Однако далее в отношении слулебы знакомств начи
наются сомнения. Пусть дело само по себе и стоящее, но 
беспокоит обстановка, в которой доброму делу предсто
ит осуществиться. Действительно, что значит прийти на 
встречу, специально предназначенную для демонстраций 
своих «бракоспособных» .качеств? Это значит, как од
нажды остроумно заметил один наш коллега, явиться иа 
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выставку-продажу, где чувства человека, его физические, 
и нравственные достоинства приобретут смысл вещей и 
произойдет их обмен или просто выдала напрокат (Се-
востерюк П. . Предлолеение заманчиво, но...—Вечерний 
Минск, 1982, 15 июня), И возникает резонный вопрос: 
пойдет ли иа такое знакомство человек, который доро-' 
Жит своим достоинством и к тому ж еще и скромен, ни
когда, и нигде специально не выставлял себя напоказ? 
Не насторалеивает ли^ Например, то, что на встречи в 
клубы знакомств, создаваемые с благородными целями, 
временами -норовят попасть люди с намерениями совсем 
иного порядка, пошляки и проходимцы?' Представим се
бе, в качестве их «объекта» привлекательную молодую 
леенщину, умную и образованную, но пока одинокую и 
мечтающую о семье,^ о счастье. Невольно содрогнешься 
при мысли, что может обрушиться на ее чистую душу. 
' ' В этой связи заслуживают внимания проекты исполь

зования ЭВМ для изучения качеств-,знакомящихся. Эле
ктронная «сваха», как ее нарекли острословы, беспри
страстно сопоставляет характё"рйстики претендующих 
на брак и дает свое заключение о степени совместимости 
претендентов. ЛюбоцытНо, что в Японии свыше 150 ты
сяч мужчин И леенщин стали клиентами образованных 

' для этой цели пяти специализированных агентств., Три' 
тысячи челов,ек, как сообщалось в печати, улее стали бла
годаря рекомендациям ЭВМ мулеем и лееной. .И это не-: 
смотря на всю сложность- процедуры для получения та-
ирх рекомендаций: нужно заполнить вопросник, содер-
лёащий ни много ни мало — 755' пунктов. Объем 
вводимой, информации молено варьировать, но в любом 
случае он велик, посколыеу требуется вЪхявить. совмести-, 
мость претендующих иа брак по таким сложнейшим па-! 
раметрам, как черты характера и взгляды. Кроме того, 
в деталях исследуется социальное положение и оцени
вается материальный достаток. Последнему в капитали
стической стране придается особое значение, и клиент-, 
поэтому обязан документально подтвердить величину 
своего дохода. 

В наших, социалистических, условиях социальное и 
материальное пололееиие при заключении брака решаю
щей роли не играет, и, следовательно, ни к чему, навер
ное, загружать ЭВМ этими проблемами. Однако она мо
жет выдать ценные сведения о чертах характера и 
взглядах. • ' " 

В показаниях ЭВМ зримо, иа поверхности оказыва-
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ЮТСЯ как положительные, так и отрицательные характе
ристики, и среди этих последних,- быть может,— склон
ность к выпивкам, ' к легковесным поступкам или же 
обнаружится скрытое заболевание, опасное Для потом
ства. Иной человек постесняется сказать правду в глаза, 
а. ЭВМ выдаст все как есть. Она делает свое дело ано
нимно, без свидетелей. А насколько эта^днонимность 
важна для претендуюгцих на брак, свидетельствует су
ществование, наряду с электронными посредниками, 
средств, ничем не примечательных в'смысле техники. 
Таков, например, старый дуб в западногерманском го
родке.Ойтине. В его дупле более ста лет назад торговец, 
часто находившийся в разъездах, оставлял письма своей 
возлюбленной. Через некоторое время они поженились. 
Поскольку, церемония бракосочетания состоялась под 
этим же дубом, л сам брак оказался счастливым, дуб 
превратился в брачное агентство: здесь можно в соот
ветствующей форме, анонимно сообщить о леелании за
ключить брачный союз. И вот даже -очереди образуются 
у дуба-посредника. 

У нас в стране функции службы знакомств уже дли
тельное время выполняет рижская вечерняя газета «Ри-
гас Бале». Она регулярно публикует объявления о же
лающих .устроить свою личную жизнь. Любопытны как 
содержание, 'так и форма этих объявлений. В одном из 
них женщина «любезно просит» откликнуться одинокого 
мужчину с уравновешенным характером, непьющего, 
доброго, ищущего подругу жизни. В другом сообщается, 
что высокая женщина, 29 лет, электросварщица, любя
щая свою профессию, музыку, - спорт, имеющая дочку 

'трех лет, хотела бы. познакомиться с добрым, чутким 
(можно с детьми) человеком, который мог бы стать хо
рошим другом,, отцом, который отрицательно относится 
к спиртному, в третьем объявлении выражено желание 
одинокого мужчины познакомиться «с целью брака» с^ 
женщиной, «чуткой, доброжелательной к людям, не ли
шенной чувства'юмора». Нетрудно заметить, что авторы 
объявлений хотят иа первый случай получить хотя бы 
самую общую информацию о возможном кандидате на 
брак, но информацию, строго согласованную со шкалой 
ценностей претендентов. Для мужччины на первом пла
не—доброта женщины, для женщины — чуткость мул<-
чины и, что -очень валено, отрицательное отношение к 
спиртному. Обнарулеится кандидат с нулшыми качества
ми — молено считать успешным первый тур поисков. От-
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борный тур. А дальше качества кандидата в избранники 
могут детализироваться в процессе,знаГкомства. Все это, 
заметим, до поры до времени делается анонимно. 
-, Не является ли рациоиалйиый выбор брачного пар
тнера все тем же браком.по расчету, который мы отвер
гаем? Уточним: наше осуждение направлено" не против 
расчета вообще, а против расчета буржуазно-мещанско
го, выражающего собой морально нечистоплотную сдел
ку. Расчет же, направленный на бл:аго личности и обще
ства, оправдан и доллеен поощряться. 

При рассмотрении причин распада браков среди дру-. 
гих причин требуют внимания конфликтные ситуации, 
которые возникают иа сексуальной почве. Надо сказать, 
что эта деликатная область леизни в литературе для мас
сового читателя освещается весьма скудно и, что заслу
живает особого солеаления,ч-1ередко освещаетсяч-те толь
ко с недооценкой, но и с' переоценкой влияния, оказывае
мого ею на отношения между супругами. " . 

Что касается первого случая (недооценка), то бы
вало, что при освещении функции семьи некоторые наши 
авторы о сексуальных отношениях супругов скромно 
умалчивали. В последние годы дело удалось в какой-то 
мере поправить,, чего, как мы считаем, нельзя пока ска
зать о втором случае (переоценка). Тот, кому в свое вре
мя довелось ознакомиться с книгой В. Владиславского 
о проблемах продоллеительиости человеческой жизни (в 
целом интересной и полезной книгой), возмолено, обра
тил внимание на'одно, мы^ сказали бы, сенсационное за
ключение автора. На основе обобщенных им фактой он 
пришел к выводу, что от трети до половины всех разво
дов происходит в стране из-за сексуальной неудовлетво;, 
ренности. И пусть, добавляет он, рядится эта причина 
во всевозможные оделеды, пусть прикрывается она пре
словутой формулой «не сошлись характерами» — факт 
остается фактом (Владиславский В. Сколько леить тебе, 
человек? Минск, 1981, с. 51) 

Что действительно верно, это-масса писем, которые 
получают .медики, с просьбами помочь в беде, возникшей, 
на сексуальной почве. Но верно и то, что очень многим 
супругам такая помощь оказывается, и люди обретают 
счастье, в возможности которого было разуверились; 
Мы хотим этим подчеркнуть, что ныне довольно широко 
предотвращаются разводы по причине так называемой 
сексуальной несовместимости. Поэтому вывод о распаде 

-по названной причине чуть ли ие половины супрулееских 
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.союзов не выглядит убедительным. И что тут, подчерк
нем, наиболее существенно — это невольное преувели
чение значимости биологического компонента в супруже
стве в ущерб компоненту социальному, что не согласует
ся с нащей общей теоретической позицией по данной 
проблеме., 

Хказанное совсем не имеет своей целью ослабить ин
терес к интимной стороне супружеской жизни.'Здесь, как 
и во всем остальном в супружестве, должна быть гар
мония. - , . • . 

Но возникает вопрос: если супруги еще до заключе
ния брака знали бы друг друга с интимной стороны, не 
помогло ли бы это предотвратить неудачные союзы? На 
этот тонкий вопрос наиболее убедительно отвечает сама 
жизнь..В РДР, к примеру, существует институт помол-, 
вки, естественно предполагающий физическую близрсть 
между женихом и, невестой. Единственное, что для них-
в эту пору находится под запретом,—это обзаводиться 
детьми. Если «характерами сошлись», то при условии, 

•что все другие данные устраивают жениха и невесту, 
оформляется брак. А если нет — мододые люди расста
ются. В результате меньше разводов, меньше неполных 
семей. 

Не следует ли, опираясь на зарубежный опыт, возро
дить у нас в стране обычай помолвки, с годами ка^-то 
угасший сам по себе? Крупнейший советский исследова
тель проблем семьи профессор А. Г. Харчев говорил о 
целесообразности такого шага еще в шестидесятые гоДы 
(см.: Харчев А. Г. Быт, семья, досуг. М., 1969, с. 21). 
Реализацию этого предложения он оговорил условием: на 
здоровой моральной основе. Добавим от себя: и при под
линном чувстве взаимной любви. 

Как сказано в популярной песенке, не'могут короли 
жениться по любви. «Не короли», однако, могут и долж
ны вступать в брак только'по велению сердца. 

Заметим, что такую постановку вопроса некоторые 
исследователи семьи считают заблуждением или даже 
утопией. Например, ленинградский социолог С. И.,Голод 
в обстоятельной и интересной книге «Стабильность-
семьи. Социологический и демографический аспекты» 
(Ленинград,-1984) утверждает, что в научной литерату
ре, как ни странно, утвердился стереотип, идеализирую
щий массовую распространенность брака по лю.бви. Не
которые авторы монографий и статей, пишет ои, выдают 
субъективно желаемое за реальность. 
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И ученый.не голословен. Он подтверждает свой вы-
•вод данными Социологического обсл;едования, проведен
ного с его личным участием. Это обследование показало,, 
что. любовь Как мотив вступления в брак признается 
39,1- процента мужчин и 49,6 процента женщин (Го-
дод С. И. Упом. соч., с. 26). То есть менее чем полови
ной опрошенных. Только и всего! 

Убедительно? Даже, очень. И тем не менее вывод 
о ложности представления о любви как основном мотрше 

, вступлерщя в брак, на наш взгляд, излишне категоричен. 
Потому что вначале стоило бы уточнить, какой ^ смысл 
вкладывается в понятие любви. Далеко не для всех этот 
смысл одинаков. 

Возможность неодинакового истолкования понятия 
• связана в данном случае с тем, что гамма чувстй, ббоб-
щаемых словом «любовь», необычайно, широка. Ёот по
чему существует множество вариантов понятия любви. 
И вот почему практически невозможно выделить среди 
них наиболее приемлемый. 

Мы не разделяем пессимизм некоторых исследовате
лей, которые склонны видеть безнадежность поиска для 
понятия любви формулировки наиболее подходящей. Ес
ли речь идет об индивидуальности, неповторимости лю
бовного переживания, то тут, мы согласны, компетентно 
лишь искусство, лишь оно способно представить его во 
всей полноте. Но наряду с индивидуальным, на языке 
философии — едш-пиным, есть общее. Оно, это общее,— 
хлеб'назЖи. Пусть сегодня и не имеется вполне научного 
определения любви, завтра оно молеет появиться. Ибо 
в принципе непознаваемых вещей, явлений, как мы зна
ем, нет, есть пока еще не познанные. 

^Те претендуя иа открытие, молшо все л<;е, как дума
ется, предлолшть определенный подход к проблеме. На 
наш взгляд, при формироварши научного понятия любви 
следовало бы в слолеиейшем соорулеении, именуемом лю-
бовыб, выделить определершые уровни в зависимости от 
«насыщенности» чувства —это подсказано улее самим 
фактом существо,ваиия в любовном перелеиваиии преве
ликого мнолеества отгенков. И в этом случае почему бы 
ие обозначить уровни в любви, скалеем, так: 1) любовь-
страсть и 2) любрвь-привязанрюсть, ' ' , 

О первой Р13 названных разновидностей любви наго-
ворерю, иапррсано, напето, насрГято необычайно много,. 
Пла'меиррая, безумная, ррспепеляющая, одна иа всю 
•леизнь — как только- не называют ее в мире искусств. 
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Вторая разиовидность удостоена внимания гораздо мень
шего.' В итог(?, когда речь заходит о любви, подразуме
вают, как правило, любовь-страсть, И именно так, надо 
полагать, , истолковали любовь отвечавшие на вопрос о 
мотивах вступления в брак во вре;и:я обследования, на-

.которое .ссылался С. И. Голод-. Ситуация, как видим, 
проясняется. • ' ', • 

Еще большую ясность в сложный вопрос вносят ре
зультаты другого социологического .обследования;' Опро
сив 15 тысяч мужчин и женщин — молодых кандидатов 
в мужья и жены, социологи установили, что треть из чис-

.' л а опрошенных считает любовь выдумкой поэтов. Ина
че говоря, выявлено пять тысяч ниспровергателей любви 
лишь среди тех,' кого смогли опросить социологи, и, сле-

• довательно,''подобных ответов могло бы быть гораздо' 
больше. Но что все-таки в атом обследовании выявилось 
как самое существенное? Оказывается, на дополнитель
ный вопрос, намереваются ли молодые люди, хотя лю
бовь й «выдумка поэтов», вступить в-брак, .ответ почти 
ото .всех был получен утвердителы-гый.'.Логично предпо
ложить, что, если вопрос о'любви был бы. расчленен по 
«ур6в1-1ям>;>„ скептиков оказалось бы куда меньше., 

.Разумеется, выделение в любви двух уровней в зна
чительной мере условно.-Часто эти, уровни накладывают
ся друг на друга, и в результате получается что-то третье. 

• Какими красками ни была бы окрашена любовь, де
по, что люди ныне не заключают брак без определенных 
чувств друг к другу. Ведь времена, когда девушку «вы
давали» замуж, то' есть устраивали ее жизнь та;к,. как 
это считали нулчиым ее родители', или когда без особого 
тр5^да осуществлялся замысел.родителей о женитьбе сы
на иа «выгодной» невесте,—: эти времена у иас давно 
прошли. Минимальное условие для заключения брака — 
какие-то взаимные симпатии. Партнеров, если-они не 
«пылают», должно по крайней мере «тянуть» друг к дру
гу. Тут как раз и начинается то, что выше названо при
вязанностью. Она, заметим, по своему потенциалу впол
не достаточна, чтобы скрепить супружеский союз на всю 
жизнь. При отсутствии привязанности (как минималь
ного условн^ для супружеского союза) брак есть не бо
лее как простая'сделка. И, увы, очень часто с печальным 
концом. • ' . ". 

Разве не бывает так, что,.например, девуШка останав-
.'ливает свой выбор на молодом человеке, прельщенная 
лишь некоторыми его внешними данными. Если и девуш-
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ка при этом понравилась, быстро устраивается свадьба — 
к полной неожиданности и изумлению родителей молодо'-
женов: ведь знакомство было слишком кратким. Пусть 
вначале все протекает хорошо и красиво: свадебное пу
тешествие, приятное времяпрепровождение в компании 
друзей. Но вот увеселения закончились, и наступили буд
ни со всеми их.сложностями. Вот тут нередко и случает
ся, что союз, заключенный без досконального знания 
друг друга, начинает разрушаться. 

Вот взводйованиое письмо молодого человека в ре
дакцию местной газеты. Прожил с женой три ,с полови
ной года. Есть сын. И вдруг жена подала на развод. 
Причина: не любит мужа. Выходит, и ие любила. Поче
му же раньше не обнаружила в себе отсутствие чувства 
привязанности к будущему мужу? Почему положилась 
на беглое-знакомство? / 

Иногда утверждают, что причиной разрушения супру
жеской любви стали связи одного из' супругов «на-сторо
не». В. Владин и Д. Капустин в книге «ИРГТИМНЫЙ мртр 
семьи» (Ми., 1983) попытались даже в деталях показать, 
как это получается, процитировав тексты двух писем-
исповедёй. Авторы включили эти письма! в главу под Р1а-
званиеМ «К чему ведут внебрачные половые связи», что, 
как нам представляется, не оправдано.. Конечно, к:раде--
ная любовь не сахар,^ она, как правило, порождает глу
бокие переживания, вызывает стрессы, создает мрачные 
тупики. Но лрхшь в этом смысле и можно говорить о по-

. следствиях, которые имеют для супругов внебрачные по
ловые связи. А по отношению к любви — сами ОРТИ по
следствия. Результат легкомысленного подхода к^раку, 
замужества или жергатьбы без серьезной проверки 
чувств. Это заранее не исключает срттуации, хшгда лю
бовь приходрхт, но уже за пределами дома. 

' Выше говорррлось, что ныне не те" времена, когда мож
но -кого-либо «выдать» замуж или «оженить». Эту делрт-
катрхую проблему, молодежь решает самостоятельно. 
И все Же случается, что мужей и жен для своих детей 
пытаются «оргаршзовать» родрхтели. В особенности ак-
тиврхы по этой части бывают трекоторые мамы. Они пол-

.ностыо берут на себя задачу подыскания для дочери под
ходящего жениха. Непременно с положением и пробив
ного. И уж во,всяком случае не «простого рабочего». 

«Простой рабочий». Разве для счастливого брака 
столь ул< валена профессия? И вообще — разве профес
сия определяет у иас пололееиие человека в обществе? 
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Это положение завоевывается добросовестным трудом. 
Немало значат для положения человека и его способно
сти. Но -без труда они, как известно, ничто. Вот почему 
по труду, как мы говорим, и честь. За образцовый труд 
высших почестей у нас удостаиваются в равной мере 
академик и рабочий, государственный деятель и доярка. 
А если, скажем-, рабочий, о котором в пазетах не пишут,— 
что, он уж никак не может составить пару девушке ,«из 
хорошей семьи»? Наверное, всем"" запомнился рабочий-
слесарь из кинофильма «А^осква слезам не верит». Этот 
человек .(в великолепном нсполнении Алексея Баталова) 
подкупает всеми чертами своего характера: он й мастер 
на все руки (вклюлая поварское дело), неисчерпаем в 
своей" энергии и изобретательности, и смел, готов в лю
бую минуту защитить человека от обидчика— короче, 
настоящий мужчина. За таким, говорят в народе, как за 
каменной стеной,. И -будет всю жизнь счастлива та, что 
выйдет за такого ваму7К. 

В общем,, пусть будет поменьше замужеств и же
нитьб, сотворяемых извне, хотя и близкими, любящими 
людьми. И тогда приуменьщится число- семей?1ых тра
гедий. 

СЪЕСТЬ ПО ОРЕШКУ ИЗ КЕДРОВОЙ ШТ^ШКИ 

«Сейчас все разводятся»,— это нередко можно сего
дня услышать от молодых женщин, покончивших с не
удачным браком. Так сказать, ничего особет-юго, обы
денные дела. Одна пара по случаю развода даже устро
ила прием для своих ^друзей. Посмотрите, мол,' как 
красиво расстаемся. Стороны,' из которых каждая уже 
обрела новую любовь, не имеют друг к другу никаких 
претензий. Дети? Им теперь будет еще лучше: у каждо
го по две мамы и по два отца. Скажем прямо, деланное 

веселье. Улыбки на поминках. Развод —это в любом 
случае несчастье. По меньшей мере — расплата за боль
шую жизненную неудачу. И что уж без малейшего пре
увеличения подлинное несчастье для детей. 

А всегда'ЛИ развод по-настоящему оправдан? Не 
бывает ЛИ он результатом бездумного накопления части
чек.пороха, любую из которых можно было легко обез
вредить, ие случается ли, что люди расходятся в конеч
ном счете из-за пустяков? И не бывает ли тому виной от
сутствие должной культуры отношений'между супругами? 
Именно так. И об этом —наш дальнейший разговор. 

У старожилов-сибир»яков водятся «волшебные» кед
ровые шишки, которые принято дарить молодоженам: 
начнут ссориться, каждый съест орешек,, подумает — 
и злость как рукой снимет. В здоровых семьях одной 
шишки хватит надолго — не тай уж много,, там бывает 
поводов для раздоров. Но они бывают. Попробуем рас
смотреть типичные. 

С утверждением равноправия в семье закономерно 
возник вопрос о лидерстве в ней. Такого вопроса не бы
ло, пока женщина в семье экономически зависела от 
мурчины. Экономическая власть предопределяла подчи
ненность жены мужу по всем статьям — касалось, ли де'-
ло интимных сзшружеских, отношений или реш:еиия ка
ких-то хозяйственных дел семьи. Все это осуществлялось 
по принципу «да убоится жена мужа своего». 
\ Со. дремеии,; когда женщина обрела матер-иальную 

самостоятельность, в традиционное главенство в семье 
стали вноситься закономерные коррективы. Теперь и 
женщины стали претендовать на лидерство. Дабы роли 
распределились по- справедливости, нужно вникнуть в-
каждую из сфер семейного управления. Лишь после это
го станет' ясно, кому бы.ть за штурвалом мужу или 
жене.\ 

.Нередко между супругами возникагбт разногласия по 
поводу управления, семейным бюджетом. Некоторые 
мужья крепко держат в своих руках семейный кошелек,, 
опасаясь,,.как бы его содержимое не была пущено же
ной на ветер. Конечно, такое бывает, Но' в целом мож
но ли отрицать,, что,женщины, ;поскольку им так или ина-. 
ч.е приходится обстоятельнее,, чем муж'чинам, вникать 
в повседневные хозяйственные дела по дому, способны 
правильнее Оценить,, какую именно покупку надо совер
шить в данный момент. ,, 

Особенно важно решающее слово женщины в семье 
при покупке, предметов одежды и украшений. Потому, 
во-первых, что оьш,- будем искренни, лучше мужчин по
нимают, что'-хорошо й модно. В конце концов'И костюмы 
мужьям, как правило, покупают жены. «Костюм для 
мужа» -^это:, можно сказать, устоявшееся понятие, и не-
даро|/1 один наш журнал использовал его в качестве за
головка к статье. Во-вторых, кто лучше женщины, счи
тающей себя «ответственной» за весь уклад жизни в 
семье (на протяжении тысячелетий,женщина была хра-
нитедьнщей домашнего очага,, и, наверное, эта благо
родная миссия сохранится за ней навечно), определит 
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очередность и размеры затрат на одежду. Что касается 
украшений,' то это тонкое дело,тем более должно' быть 
доверено женщине — какие Добрые порывы ни проявля
ли бы пригэтом мужчины по отношению к своим женам 
и дочерям. • Женщины лучше мужчин знают, что им 
«идет»,— ведь с украшениями они имели дело, поди, 

I еще во'времена неандертальцев. Мужчины же часто де
лают подарки своим любимым невпопад И-к тому же 
'С серьезным ущер.бом для семейного бюджета; ,Кому, 
если не женщине в семье, дано трезво оценить возмоле
ность и необходимость покупки, скажем, дорогого перст
ня для себя или золотых серелеек для подрастающей до
чери. Пусть решения исходят именно от леенщин — тем 
больше шансов убедить леенщин, что не в кольцах и серь
гах их главное достоинство. Короче говоря, мулечине, 
право лее, стоит полностью доверить все эти дела леене. 
И если когда по этой части возникает в семье'размолвка, 
то как раз впору съесть по кедровому орешку.,^ 

А'чтобы пока приберечь остальные, нужно-согласить-. 
ся с мыслью, что в семье объектов для управления пре
достаточно, а потому пусть каледый из двух равноправ
ных супругов управляет в, той области семейной-леизни, 
где он это может сделать лучше своей, «половины». .Вряд 
ли целесообразно, чтобы муле взял на себя лидерство, 
скалеем, в домашней стирке, белья — видимо, достаточ
но, если его участие при этом ограничится ролью подсоб
ника. Все знают, что лееищина со всеми тонкостями этой 
работы справится лучше, аккуратнее. Вместе с тем дол-
лена ли леена брать на себя руководство ремонтом квар
тиры или, • например, строительством гаралеа? Боевые 
леенщины и в таких делах не исключение, но нулено ли 
доказывать, что мулечина выполнит такую задачу лучше? 

Особого разговора заслулеивают ссоры меледу супру
гами, возникающие из-за нелеелания мулеей долленым 
образом участвовать в повседневных (в отличие от эпи
зодических) «черцовых» работах по дому и в воспитании 
детей. Еще весьма •леивучи представления об' этой дея
тельности как якобы сугубо леенской. Тялеесть «второго 
рабочего дня» леенщины-матери разделяют далеко не 
все мулеья. Статистика свидетельствует, что наши леены,' 
матери Отдают ныне домашним делам в два с половиной' 
раза больше времени,'Чем отцы и мулеья. Причем всегда 
ли мы отдаем себе отчет, какой тялеести труд выпадает 
на 1-1Х долю? Подсчитано, что, выполняя различные цо-, 
сарские, сиаблеенческие- санитарные,,- ремонтные и еще, 

бог,весть какие операции, женщина ежедневно проделы
вает путь в 15—20 километров. Если оценить этот труд 
в рублях,' то он, по заключению экономистов,, доллеен 
оплачиваться суммой по меньшей мере в 90 рублей- в ме- ' 
сяц. Так что явно заблуждаются те, жто жерху, не заня
тую на работе вне дома, времерхно или постоянно,.аттесту
ет кахе рхичего не зарабатьхвающ'ухб. Она в любом случае 
виосрхт свохо лепту, да еще хеакухо весомую, в семейный 
бходлеет. 1-̂1 надо ли доказывать, как несправедливо по
ступают те мужья, которые самоустраняются от участия 
в уборке хевартиры, прх^готовлерхии гохххди, уходе за деть
ми под предлогом-XIX большей яхеобы занятости, дающей, 
им будто бы преимущественное право на отдых. И, сле
довательно, леены справедливо требуют от своих мужей, 
чтобы они часть хлопот по дому брали-^на себя. Далее 
при «неработа'хощей» жене. И теМ более, если она занята 
вне дома. Так долЖно бы оно „быть всегда. Но старые 
традиции леивучи, и- многие мулечицы по-преленему хрё 
леелают отягощать себя «леенскими»,делами. 

•Любопытно, что'у нехеоторых мужчин ПОЗИЦРХЯ оста
ется неизменной, несмотря иа то что наш сегодрхяшрхий 
блатоустроенрхьхй быт освободрхл их от многих традици
онно «мужсхеих» о,бязанностей по дому. Лишившись 
этих обязанностей и рхичего не леелая брать на себя из 
обязанностей «женсхех-хх»,' ох-хн пытаются оправдать неу-
вязхеу прхрвьхчхрьхМ пололеением «главы семьи». Ох как, 

' цепко дерлеатся Нехеоторые за это главенство! Е. Сермяле-
ко,.заведующий кафедрой педагогх-хки Могйлевсхеого пед
института имени А. А. Кулешова, ярко и остроумно опи
сал, в «Советсхеой Белоруссх-хи» (1984, 14 рххоля) подоб
ную ситуацию на примере знахебмой ему семьи. В ней 
вот улее двадцать лет муле и. отец воюет за «руководст
во» своими близхеими, хотя участия в домашних делах, 
требующих его кохххеретного личного вк^Iада, всячесхеи 
избегает, считая это нххлее своего мулеского достох-хнства.' 
Автор корреспох-хденции убедительно херитрхкует такое по-
ведехтае. В одном всё лее трудно с ним согласрхться, 
а именно с его мнехтаем, что при условх-хи взятия на себя 
груза домашхтах забот мулечина молеет и должен быть 
главой семьи. Из семей, пишет он, где полхховластной 
хозяйкой является леехщина-мать, кахе-правило, выходят 
«трудные» подростки, '«трудные» Девушки — они тоже, 

...главным образом, из этрхх семей. Нам думается, что эти 
и др.угие-беды, своим подлирххшм источником имехот не 
«леенсхеое главенство», а мулесхеое тунеядство в домаш-
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нем.быту, прикрытое «правом на власть». Что же каса
ется лидерства как таковЬго,,' то эту проблему, можно 
сказать,' сняла сама' жизнь, и ныне в хороших семьях 
каждый из ее членов лидирует в той области, где он наи
более компетентен и, следовательно, способен приносить 
наибольшую пользу семье. 

А бывает и ,так, чтр вопрос об этом самом лидерстве 
не возникает вообще. Каждый в семье выполняет ту ра
боту, которая в данный момент необходима. Нам, к при- , 
меру, известна семья, где муле и отец заменит, если нуле
ио, водопроводный кран, /настроит пианино и, если нуле
ио, сварит обед. Дочь, если в том возникнет нуледа, 
починит утюг. Жена и мать —она таклее мастер на все ^ 
руки. Короче, в этой,семье нет строгого распределения 
обязанностей — .все строится на '^сознательности и ини-* 
циативе. Какие прекрасные отношения меледу людьми, 
которые мы называем коммунистическими! Таклее в дру
гой известной нам семье нет, как там выралеаются, «ни
каких распределений». В таких семьях выигрывают все', 
потому что становится теплее домашний клиМат. А леей-. 
щиНа,' Жена и мать,— что уле там говорить — ощущает 
с особой силой его благотворное влияние. Знали бы 
мужья, говорится'В письме, которое прислала в редак-^ 
цию одного из леурналов леительница Новокузнецка 
Л, Сбоева, как.приятно леене, придя с работы, уыздеть, 
что ужин приготовлен и далее стол накрыт. Сразу захо
чется сделать что-то для мулеа, и готова, к алеется, горы 
перевернуть. ' 

Но бывает и другое.^ Бывает, увидят,.друзья-прияте
ли, как мулечина помогает леене, и примутся его высмеи
вать: вот-де «бабскими» делами занимается. В семьях 
таких «приятелей», мы уверены, постоянно раздоры. Их 
бы не было, если все мужья й свое время получили бы 
надлежащее воспитание, причем- начиная с детских лет. 
В школе в лучшем случае приучат ребят мыть полы в ко
ридорах ж классах. А домоводство, как правило, прохо
дит мимо них. И вырастают мулечины,, беспомощйые в 
домашних делах, далее о себе лично позаботиться не мо-. 
гут — пуговицу ли'к костюму пришить или выстирать 
сорочку. 

Особую валеность приобретает обучение мужчин ис-
гоу'-сству ухода за детьми, тому, что выражено емким сло
вом «отцовство». Это слово, надо сказать, не очень у нас 
в ходу. Не то что «материнство». Опять-таки дань одной 
из традиций прошлого, когда считалось, что заниматься 
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детьми'—^.'дело леенское. Оно молеет и доллено быть де
лом в одинаковой мере как мулеским, так и леенским, 
этому надо учить и учиться. 

Хороший пример такой }^ебы дает стране Днепро
петровск. В 1980 году решергием исполкома городского' 
Совета здесь в районах города были созданы на обще
стверщых началах советы по вопросам семьи и брака. 
В Р1Х состав были включены ответственные работишеи го
сударственных органов, представители, партршхрых, ком
сомольских, профсоюзных- организаций. При ториспол-
реоме совет возглавляет заместитель' председателя, при 
райсоветах — секретари н:сполкомов. В советах имеется 
ряд секций. Задача одной РГЗ НИХ — пропагартда престиле-
ности брака, семьи, материнства и отцовства. В городе 
регулярно проводят занятия с многочислершыми слуша
телями восемь народных университетов охраны материн
ства и детства. Около четырехсот студентов вузов Днеп-
ропетровс1е;а посещают мелевузовский народньхй универ
ситет по проблемам семьи и брака. Фурпеционирует 
специальная служба — телефон доверия. В стрессовых 
ситуациях она эффективно помогает людям обрести ду-
шеврюе равиовесрте. Особое внимание обращают на себя 
школы отцовства, хеоторые успешно работахот при леен-
ских хеоисультациях. Будущие отцы охотно х-хдут сюда иа 
занятия, которые воорулеают их знаниями и навыками 
по уходу за младенцем. Здесь лее проводятся беседы по 
проблемам поведения мулечины в семье. Показательно, 
что'в результате всей этой работы, проводрхвшейся в Дие-
пропетровсхее, количество разводов по городу стало 
умерхьшаться. . ' 

Думается, что наряду со школами отцовства неплохо 
бьхло, бы повсеместно иметь «школы леей». Из-за упуще
ний в семейном восих-хтании молодые леехтьх нередхео ока
зываются беспомощными при необходимости наладххть 
самостоятельное домашнее хозяйство. Плохо, хеогда ку
линарные навыки молодой жены исчерпывахотся умени
ем приготовить яичницу, еще хулее, хеогда не знает,, с че
го начать уборку квартиры, и улее совсем худо, если не 
будет знать, с какой стороны подойти хе своему новороле-
дениому ребенку. Хорошая хозяйка — это всегда высоко 
цеихрлось и ценится в семейной леизххи, а от плохой не 
избелеать ущерба отиошеххиям меледу супругами. .' 

Распространенной причирхой размолвок в семье явля
ется схелорхность одного из супругов хе иадумархным и по
тому несправедливым обобщениям. Стоит одному слегка 
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в чем-то- ошибиться, как другой уже обощает, выдавая 
неудачу за проявление некой закономерности, особен
ностей характера. Каждый по себе знает, насколько та
кие заявления способны ранить душу. Как перебороть 
в себе эту явно вредную склонность? Вот Ка:к: съесть кед
ровый орешек и затем спокойно поразмыслить над своим 
умением отделять главное от второстепеийого, а выра-• 
жаясь проще, не «делать из мухи слона»^ 

Нередко между супругами возникают размолвки, свя
занные с проведением' досуга. Известно, что вкусы, на
клонности супругов не всегда лишены определенных раз-' 
личий Т1 потому запросы при. использовании свободного 
времени могут вызвать натянутость в отношениях. Чтобы 
этого избежать, требуется терпимое," а то и уважитель
ное отношение к увлечениям другой стороны. Скажем, 
для мужа равнозначно жизненной трагедии пропустить-
футбольное состязание знаменитостей на городском ста
дионе, жена же готова в лучшем случае посмотреть не
сколько эпизодов этой игры по телевизору, а в общем 
выдавшийся свободный час посвятить итеийю хорошей 
книги; Или, скажем,'жена, увлекаясь плаванием, хочет 
пойти в бассейн, а муж, любитель велоспорта, желает 
совершить велосипедную прогулку. Коль скоро увлече
ния не совпадают, нет надобности искусственно подстра
иваться друг к другу, пусть каждый использует частичку 
своего свободного времерш соответственно своему хобби. 

Есть, однако, увлечения, реализация которых во из
бежание осложнений посерьезнее требует доброго со
гласия другой стороны. 1-1апример, у мужа давнишнее 
пристрастие к рыбалке. Жена же к этому увлечению 
равнодушна. Как быть? По крайней мере, ие подавать
ся «на промысел», если иа это не получено искреннее 
согласие жены. Видимо, ее можно вдохновить вообра
жаемой горкой живого, трепещущего «серебра». Но пы
таться задобрить жену таким способом можно лишь до 
.моме1-1та, когда лсивой рыбьей горки дома не оказалось. 

Непростой бывает в семье проблема использования 
очередного отпуска. Поводом для разлада здесь может 
служить предполагаемое проведение отпуска вместе или 
врозь. Относительно правильности того или другого су
ществуют неодинаковые мнения. Потому что, как и во' 
многих других делах, каждый из двух вариантов отдыха^ 
супругов имеет свои положительные и, отрицательные 
стороны. И все же, на наш взгляд, пололеительное пере
вешивает в первом варианте. Потому что в этих усло-
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ВИЯХ,' свободных от будничных хлопот, возможно иаибо-^ 
лее полно почувствовать полноту счастья супружества, 
все блага, взаимной привязанности. ' , . : 

• Совместный, отдых становится еще более значимым 
для укреплергая супрулсесршл отношений, рео'гда рядом 
с родителями на отдыхе рр'а}^одятся их дётй. В СССР в 
1972 году'было для этого выделено несколько десятк:ов 
домов.отдыха и паррсионатов с 25 .тысячами мест для'се
мейного отдыха. Ныне учреждершй отдыха родрхтелей 
с детьми имеется в ршшей стране свыше 350 с числом 
мест более 150 ты.сяч. Комплексной программой разви
тия производства товаров, народного потребления и сфе
ры услуг на 1986—2000 годы, одобрершой Полрхтбюро 
ЦК КПСС, предусмотрено при Строительстве и рекон
струкции оздоровительных учреледеррий учитывать воз
растающую потребность в отдыхе родителей С детьми. 

Но, быть молеет, дети м.ешают родрхтелям отдыхать^ 
навязывают им свож-океларши? Е1ршего подобного. В та
ких учреледергаях Дети имеют все необходрмое,- чтобы 
обеспечить' себе относителы-тую самостоятельность: игро
вые комнаты, читальные .заЛы, спортивные' площадки,, 
плавательные бассейрты, а в зимнее время тахелее катхеи, 
лыленые трассы, ледяные горхеи. 

Так что было бы большим упущением со стороны ро
дителей не. врспользов.атьсЯ новой формой отдьх:ха. Бла
готворной не только для детей, их воспитания, но й для 
самих супругов, посхеольхеу любовь к детям (в этих бла-' 
гоприятных условиях проявляемая наиболее, полно) 
скреххляет, по мысли ве-лихеого Гёте, супрулеескую любовь. 

Раздоры между мулеем и лееной'. нередхео возникают 
из-за того, что многие совремехгаьхе леенщийы, как свиде
тельствуют социологи и психологи, стремятся быть похо-' 
жими на мулечин. Ладно еще, хеогда девушки,' молодые, 
леенщины носят ту лее оделеду и ту лее обувь, что и муле-
чрхны,—джинсы, кроссовхеи. Пусть х-хосят, хеоль это 
прахетично и нравх-хтся. Но плохо, хеогда в подралеание 

- некоторым' мулечх-хнам жех-хщииьх начинают употреблять 
не совсем рхзящх-хую речь и, что хулее всего, усвах«ахот 
вредрхьхе мулесхерхе привычхеи, например, хеуренхре, хеотброе 
довольрхошрхроко распрострархилось среди жерхсхеой моло-
делеи. Мало того/что х-хрхкотин хераххне "опасен для орга
низма леенщхшьх ив особенх-хости для ее будущего, потом
ства, этот яд хе тому лее в глазах"МНОГРХХ мулечин, их (ку-
рящрхх ; молодых особ) , потенциальрхьхх или уже 
состоявшихся мулеей, молеет поколебать представление 
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о женственности своих избранниц. Это представление 
размывается еще сильнее, когда женщина начинает про
являть властность, резкость в отношениях с домашни
ми. Помимо, того, что такой стандарт новедения в-семье 
отнюдь не красит и мужчиггу, женщинам', видимо, стоило 
бы вообще отрешиться от желания абсолютно во всем 
уравнять себя с мужчинами. Равные права на работе и в 

быту — это ^бесспорно. Но пусть женщиьгы всегда будут 
^женственны,' а не мужеподобны. В свое время очергь тон

ко выразил это полселание Карл Маркс, написав в шу
точной анкете, с которой к йему обратились-дочери," что 
достоинство, больйхе всего ценимое им в мужчине,— это 
сила, а в женщине—- слабость., Говоря о слабости, как 
черте хсейского характера, он подразумевал женствеиг 
ность, доброту, приветливость, нежность. Словом, если 
вышла в семье ссора из-за того, что жена одержима же
ланием верховодить7 демонстрировать свою принципи
альность там, где это вовсе не требуется, нужно съесть 
по кедровому орешку и вспомнить мудрые слова о досто
инствах, выше всего ценимых в женщинах и мужчинах. 

Съе^сть.йо орешку надо ив том случае, - когда муж' 
и жена не.проявили разумной уступчивости друг другу. 
Как показало специальное обследование, проведенное 
сотрудниками Центра МГУ по изучению пр'облем наро
донаселения (этим обследованием было охвачено свыше 
1000 замужних женщин в восьми районах Москвы), жен
щин, уступающих мужь51М «очень часто», оказалось сре
ди опрошенных 9,6 процента; уступающих «часто» — 
47,6; «редко» — 19,6; «очень редко» — 7,3 ироцента. 
Остальные ответили, что затрудняются оценить свои дей
ствия. Обращает на себя'внимание следующее: в целом 
уступают своим мужьям около половины опрошенных 
лсенщщ-г. А другая половина, выХодит, предпочитает «сра-
ле аться». 

^Между-тем взаимная уступчивость — одно из важ
нейших условий супрулееского долголетия. Вот, напри
мер, что установили ленинградские психологи, опросив
шие 100 супружесш-гх пар, которые Отметили свой сереб
ряный юбилей. На вопрос, что больше всего цементирует 
взаимоотношения меледу супругами, три четверти отве
чавших указали, что этим цементом в их совместной 
лшзни является, наряду с готовностью прийти иа помощь, 
друг другу, быстрая отходчивость. А вот такие качества, 
как практицизм, экономность в расходовах-гаи средств, 
то есть качества, хеоторые, казалось бы, очех-хь высохео 
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ценятся в семейной леизни, оказались у подавляюхцего , 
числа отвечавших на самом последнем месте, 

Отходчивость, уступчивость—'эти свойства характе
ра не появляются как дар небес, они вырабатываются 
в процессе длительного «притирания» совместно пролеи-
вахощих людей. Если такое адаптировахше не происхо
дит, супрулееский союз становится ненадежным, ' • 

Народная мудрость точно и образно представила 
путь к супрулеескому долголетию. На этом пути немало 
препон, и нулено и̂е умело обходить.' От года к году пре
пятствий к супрулеескому'долголетию будет у мудрых 
путников становиться все меньше, но супруги доллены 
всегда знать о них и быть иасторолее. А для ориеити-
ровхеи предусмотрены вехи с-обозначением первой и да
лее различных по срокам годовщин свадьбы. Первухо го-
довщих-ху брака нарехели свадьбой ситцевой. Это было 
во времена, хеогда ситец был тках-хыо самой дешевой/ 
«Сх-хтцевый» стале супругов — это лишь самое начало пу
ти, ему цена пока еще невелика. Пятилетие супружесхеой 
леххзни стали называть, деревянной свадьбой.''Дерево в 
наше время в цене, но в пору, хеогда схеладывались все 
эти названия, дерево бьхло сравнххтелы-хО дешево и до
ступно. В общем, супруги доллены иё очень уж хвастать, 
что пролеили вместе «целых пять лет»,— неизвестно,, что 
еще впереди. Семь лет совместной леизх-хи получхх;ли на
звание свадьбы медной. Медь — это дороЖе дерева, до
вольно хер асивый и прочный металл. Семилетие в супру-
леестве —это улее кое-что. Но до .«золота» еще далехео. 
Десятилетие супрулеесхеой >кизни именуют розовой свадь
бой. Розовым цветом,, хеоторым обычно выралеают 
оптимистические настроения, как бы подчерхех-хута вера 
в прочность данного супрулееского союза. Пятнадцатую 
годовщщру супрулеесхеой леизни в народе имех-хухот стек
лянной свадьбой, а двадцатухо — фарфоровой. , В этой 
своей фазе брачный союз нередхео, дает трещины. Вот 
о чем свхздетельствует статистхнеа: в среднем десять из 
ста разведенных пар —это супруги,, пролеххвшие вместе 
двадцать и более лет (Народонаселенххе стран мира. М., 
1984, с. 106). Главная прх-хчхша, возмолено, в том, что' 
с годами усугубляхотся отрицательные черты харахетера, 
которые супруги в свое время 1«леивать не стали. В эти 

•"ГОДЫ сохоз надо беречь особо — именно .потому, что он 
хрупок. А удалось супругам благополучно подох^ти к два-
дцатипятидетихо свадьбы — олеидает серебро, к тридца
тилетию — леемчуг, сорокалетихо — рубин. И вот, нако-
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нец, заветное золото — наступила пятидесятая годовщи
на совместной .лшзни. Но еще в запасе платиновая и 
бриллиантовая свадьбы, венчающие шестидесятилетие и 
'семидесятипятилетие супрулсе^кой леизни.- Таковы награ
ды, ценою,: как видим, с каледым разом все выше, награ
ды за разумное поведение, за покладистость в отноше
ниях. 

Мы говорили об уступчивости-, отходчивости. Есть, 
однако, одна такая позиция в отношениях меледу супру-
тами, где, наоборот, Оправдана неуступчивость. Имеет
ся в виду борьба леены против, систематических выпивок 
мулеа. Насколько эти выпивки отравляют жизнь семей, 
показывает,' например, опрос 275 минских девятиклас
сников, который провел отдел проблем советской семьи 
Научно-исследовательской лаборатории социологических 
исследований Белгосуниверситета. Выявилось, что зна.-̂ 
чительное число отцов потребляет спиртное далее по не
скольку раз в неделю. В результате в 18 процентах се
мей — ссоры, скандалы . (Советская Белоруссия, 1984, 
10 февр.). Вот как раз в таких случаях леене, матери 
следует проявлять* твердость и бескомпромиссность. 

-Часто .женщинам, приходится .горько солеалеть, что 
такой твердости, им не хв.атйло. Об этом, например, го
ворилось в опубликованном в «Правде» (1984, 2 февр.) 
письме одной леительницы гороДа Кирова. Она писала, 
что более не согласна иа «мирное сосуществование» с му-
жем-рьяницей. Двадцать четыре года она леила в обста
новке уступок ему. Сейчас, когда дочь улее студентка, 
а здоровье вконец расшатано, она думает'все чаще и ча
ще: а стоило ли терпеть? В молодости хватало сил 
раздеть пьяного мулеа, улолеить его в постель. Скрепя 
сердце мирилась и с тем, что, и заработок его, как пра
вило, не поступал семье: бывало, за год отдаст два аванса 
и две получки. Пыталась подвергрхуть его принудитель
ному, лечению от алкоголизма, но оказалось не так про
сто отправить мулеа в лечебно-трудовой профилакторий. 
На улице пьяного сразу заберут куда надо, но редко 
когда пытаются образумить пьяницу дома. Он дебоширит, 
крушит мебель, несет нецензурщину, избивает своих 

-близких. Где лее выход? Развод? Но за спиной двадцать 
четыре года совместной, пусть и тялеелой, жизни.' Вот и 
остается одно — умываться утром слезами и идти на ра
боту. . -

Из поведанной грустной истории следует, что самого 
резкого, осуледения заслулеивают попытки некоторых 
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леенщин задобрить мужей поощрением выпивок. Пусть' 
они, .мужья, иногда -и 'становятся при этом общительнее, 

•добрее. Уступки'рано или поздно приведут к печальному 
концу. Ведь хронический алкоголик, если он не бы л'под
вергнут юсрювательному лечению', потерянный человек — 
как для общества, так и для семьи. /Рабочий, выпивший 
сто граммов водки («для поддерлеания'здоровья»^, как 
он убеждает и себя, и окружающих'),,'работает'заметно 
хулее, чем до' выпивки:, установлено,;,что производитель-
нбсть'труда снилеается при этом примерно на,20'процен
тов. Да и -в дни, когда он трезв, толку от него немного:: 
то сердце «пошаливает» (среди систематически ньшиваю-
щих заболевания сердечно-сосудистой системы встреча
ются в 22 раза чаще, чем среди непьющих), то от кашля 
леитья нет (пьяницы страдают от болезней органов дыха
ния в 4. раза чаще), то постоянно с леелудкоМ не'ладится 
(заболевания органов пищеварения встречаются у.пьят-шц 
в 18 раз'чаще, чем у трезвенников). . 

А дома, в семье — какой из пьяницы отец и муле? Де
тей постоянно дерлшт в страхе. Вечные скандалы с же-
ной>Оставалась бы по крайней мере та ниточка, которая 

'еще как-то способна удерлеивать ,супругов друг, возле 
друга. Но и та чаще всего обрывается. Пьяница, как , 
правило, «не мужчиНа^>. Согласно медицинским данным, у 
,43, процентов о^след^бваниых. алкоголиков было устаиов-^ 
лено'ослабление Половой потенции. И что наиболее пе
чально, около половины от общего,числа неполноценных 
детей — это дети алкоголиков. И еще 'такая деталь;- бу
дучи'ие способны к нормальной супрулееской лериии и не 
знаЯ покоя от мысли, что такой аномалии нет у их жен, 
алкоголики склонны обвинять своих леей в измене; 

, Мы не хотим сказать, что развод с пьяницами абсо
лютно неизбелеен. Разумные леены делают все возможное ^ 
и невозможное, чтобы вылечить; отца своих детей от па
губной болезни. По делать^это, надо без послаблений и 
уступок. ' • 

Случаются размолвки в" семье, которые возникают на 
сексуальной почве, точнее говоря, по причине сексуальной 
непросвещенности то ли одного, то ли обоих супругов. 
Нередки случаи, когда молодая лееНщина корит мулеа за 
иеудачу во время близости с ней. А ей, как учат сексологи,. 
следовало бы твердо знать пб крайней мере две вещц, а 
именно, что эпизодическая импотенция или ие ко времени' 
пришедшаяся повышенная половая активность, равноцен
ная тому же бессилию,—-явления, отнюдь не из ряда вон 
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выходящие, а, можно сказать, закономерные при зкстре-
.мальном состоянии нервно'й систейы мужчины (вызван
ном, скажем, необычайно высоким йакалом чувств по от
ношению к любимой) и что, во-вторых, коря своего из
бранника за неудачу, она затрагивает' самую тонкую 
струну его Мужского самолюбия и, сама того не подозре-

, вая, вносит этим наибольшую лепту в приобретение суп
руга уже не с эпизодической, а с хронической, непреходя
щей импотенцией, что создает напряжение в Супружеской 

.жизни, нередко чреватое разводом., 
Еще чаше нетактичность при'интимной близости про-

двляется со .стороны мужчин. Наиболее распрострднеи-
ная форма мужского неумелого поведенрщ в этом тонком 
леизненном деле—пренебрелеение душевным и физиче
ским состоянием леенщины, нелеелание учитывать ее не
готовность к близости в данный момент.' Особенно это 
характерно для молодых мулеей. Как отмечает известный 
советский сексопатолог, лейииградский профессор' 
А. М. ,Свядощ, молодой муле иногда полагает, что его 
жена доллена относиться к интимной леизйи точно так лее, 
как и он сам: раз они любят друг друга, то и в этом дол
лено ведь быть полное совпадение. Однако, преданно лю
бя своего избранника, молодая лееищииа чаш,е всего не 

'испытывает сильного полового влечения, ей больше не
обходимы неленость, внимание, она Доролеит горячим 
признанием, ласковым словом. И если молодому мулеу 
после свадьбы кале ется, что слова улее излишни,.'что все 
улее сказано, если ои спешит п]эиблизить то, что 'считает 
фина'дом любви, если становится грубым в своей настой
чивости, он наносит ей. не только психическую, а, бывает, 
далее физическую травму. 

Размолвок бывает в'леизни супругов, увы, превеликое 
множество. И вот при'таких ссорах—-нам хочется это 

- подчеркнуть — больше ответственности возлагается на 
мулечшгу. Есть такие слова: лееищина права улее тем, что 
она лееищина. Хорошо сказано. Именно ойа, женщина, 
непосредственно обеспечивает непрерывность человече
ского существования, давая леизнь новым поколениям 
людей. Именно она несет на себе основную тялеесть вос
питания детей и организации семейного быта. По одной 
уле этой причине, леенщине доллено многое прощаться. 
Но главное-г-нсе та лее лееиская «слабость». С учетом 
этого свойства леенской души мулечине в самый раз дей
ствовать по-муркски, быть рыцарем. Мулечина мол<;ет и 
доллеен по-своему опекать "леенщину,- с которой связал 

свою Жизнь, и тогда не будет возникать'лишних поводов 
д^я ссор и тем болеедля разводов. • 

.В пятидесятыет.оды устами одной из героинь литера
турного произведения была пущена в оборот фраза: «Же
на— это профессия». В равной степеии это справедливое 
заключение относится к мулеьям. 'У- профессии леены и 
мулеа Необычайно много сторон, мнолеествр. разных уме
ний.' Этим умениям нуйено учиться, ргужно ими овладе-

1-ВатЬ.- V , • : ; ' . • [ • , , • 

НАДО ли СТРАХОВАТЬ ТЕЩУ? 

Когд'а на деловом совещании в одной организации з'а-' 
шел однажды- разговор о социальном страховании, один' 
из присутствовавших в шутку объявил, что застраховал 
свою тещу. «А теперь ждешь и не дождёшься, чтобы по
лучить за. нее страховку»,-^ в тОи заметил другой. Бед
ные, тещи! Сколько шуток и анекдотов направлено.в их 
адрес. А свекровей остроты как-то миновали, хотя жалоб 

" на них вроде бьт не меньше. Дело тут нехитрое: сочинить 
анекдоты— это, молено сказать, привилегия мулечин. Поэ
тому леёртвами стали тещи, а не их собственные мамы. 
А выступали бы' в роли авторов,острот, сочинителей анек
дотов леенщины, наверняка досталось бы «на орехи» 
свекровям. '̂ ' 

О родителях супругов мы ведем разговор в связи с 
разводами, и для этого имеется определенное основание. 
Дело в том, что к раСпаду семей, которые созданы их 
детьми, они, родители, часто имеют весьма близкое отно
шение. Типичны -.случаи, когда мать внушает одному да 
супругов, что они «не пара», что будто, бы совершена 
ошибка, которую теперь, пока еще ие поздно^ нужно ис
править, а что касается'Хетей, то «уле как-нибудь». Такое 
вмешательство родителей в. семейную леизнь. своих де
тей — явл.ение довольно распространенное. 

Однако бывает и другое, когда • родители являются 
добрыми помощниками и мудрыми советчиками для мо
лодой семьи. Вот почему нельзя полностью согласиться с 
бытующим мнением, что,молодые доллены жить отдельно 
от родителей. Мы' предпочли бы высказываться менее 
категорично и разрешили бы проблему так: пусть леивут 
вместе все те, кому это нравится, кто считает, что так 
лучше для обеих сторон. 

Согласно Всесоюзной переписи населения 1979 года, 
немногим более 13 процерттов супрулееских пар леили с 
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:Семьями\и другими родствёрщикайй супру
гов,, пода]зля1от,ее, большинство,, следоватёльйб, жило от
дельно от них; Вроде' бы' подтверждается документально, 
что сторонников совместного проживания нймного мень-
,Д1е, чем'противников. Щ;деле ;йее приведённые данные не 
дают точного представления о позиции молодых супругов 
и их родителей по'рассматриваемому вопросу. Ведь про--
живание отдельно от родителей может..быть и вынужден^-
ным; Например,, из-за тбго, .'что не нашлось пока подхр!^, 
дяш,ей'квартиры для. соединеьшя семей. Равно как вы-:' 
нужденным . может быть , и совместно^е ' пролеивание, с 
родителями. Например, из-за невозможности пока по-
другому решить проблему присмотра за ребенком: Что,-
тем-не менее, ясно',,—-,это. преимущественная ориентация 
молодых семей на раздельное проживание. ' .• • 

Спросим себя:' не есть, ли это в известной мере ёледо-
вание мнению не своему, а чужому? Людям нередко.свой
ственно стремление Делать «как все». Раздельное про
живание 'стало признаком ХоррШего тона в цоведеиии 
молодых супругов, а совместное-—свидетельс'твом «от
сталости». Между тем перед нами це благо,, с одной сто
роны, и-злос другой, а'^социальное явление, которое 
содержит в себе одновременно т'О и другое. 

Конечно же, самОстояте-льное ведение домашнего хо
зяйства молодыми супругами,, вне: опеки родителей,— 
прекрасная школа жйзйи. Молодые супруги познают цег 
ну трудовым деньгам, приучают себя относиться одинако
во ответственно ко всем дом'а'шним делам. В то же в^земя 
не слишком ли'-велики бывают издержки такой^самостоя-
тельнбсти? Мы имеем в виду, главным образом,'издерж
ки не материальные, хотя, и это важно: совместное про
живание более экономично по затратам на коммунальные 
услуги и на питание. Наиболее ощутимый ущерб — в дру
гом. Для м.олодых супругов он выражен'тем, что они при 
раздельном проживании лишают себя возможности в 
долнои мере пользоваться жизненным .опытом старших 
иа числа самых, близких им людей. Но, пожалуй, еще-
важнее то, что при раздельном проживании порою осла
бевают эмоциональны'е контакты- между родителями И их 
детьми и внуками. Й что наиболее существенно — сводит-' 
ся на нет фактор .воспитания ребенка, именуемый «ба
бушка в семье». В'свое время обстоятельно рассмотрел 
8ту проблему профессор Б. Ц.'Урланис. ,' 

Надо сказать, что крупнейший представитель совре
менной советской^демографии Б. Ц.' Урланис (1906— 

1981 '.,гг.) обладая-'счастливой Способностью рабйрывать 
перед'Общественностью важные проблемы на.шей Жизни 
:там,; где'все; по привычке казалось'естественным', ^нор-
;М,адьНЬ1М.^'''Достаточно вспомнить его статью,.' «Бе'регите 
.мужчин!», опубликованную в «Литературной ,газе1'е» в 
1968 году.- ВНач-але те', комУ'Не довелось Озн.акомиться с 
самим, текстом статьи, а судили о ней-' Лишь по заголов.ку, 
'отнесДиСь к выступлению ,учен.ого ё. недоумением или во-
•йСе;ртрйцательно: как так,' почегл'у йадо бе'реч'ь'' мужчйН^ 
'(Зйьный, под, а не Женщин,'которые прежде, всего и -нуж-
даю.тся; в - защите, вниманий? Факты^ приведенные в'ста
тье, пбслулшли убедительным ответом на этоъ вопрос. 
Как показал учень'хй, в' возрасте 15,̂—19 лет юйощей уми
рает вдвое бодьше, чем девушек этих же лёт. С,возрастом, • 
разлйние в уровнях смертности увеличивается, и у муж
чин 25—29 лет уровень смертйости в 2,5 раза выШе, чеМ 
у, их ровесниц. Дело' здесь не столько в. том, что леецский 
организм' от природы более л<иэнестоек, чем мужской, 
главное — в, меньшем .внимании, которое уделяется здо-
'ровью мулечин и сравнении ,с,,женщинами. ОдНо ,из „до
казательств: повсюду у нас имеются леенскйе консульта
ции,' но,|ПОчему-то нет -кбисультаций для мулечин. Они бы 
выполняли валеные профилактические функции, эффек,-
тивно сцособствовали бы преодолению вредных бытовых 
принычёк, распрострайеиных главным образом , среди 
мулечин,,, (см.: Урланис Б. Ц..Народонаселение. Исследо
вания, публицистика..М., 1976, с. 29—30). Статья вызвала 
широкий резонанс, породила горячие дискуссии и стала,^ 
молено сказать, легендой. , ,', 
- Не, оставила читателей . равнодушными и статья 

Б. ^Ц. Урлаииса о роли бабушки в семье, таклее впервые 
напечатанная 'в «Литературной газете». В ее' редакцир 
хлынул потокщисем. Значит, проблема ^йла, поднята зло
бодневная. Речь идет о возмолености наиболее полного 
удовлетворения потребностей,-интересов двух поколейий.-
Если у молодой пары имеется потребность в, заимствова-

'нии ОпЫта старших, то у старших есть,потребность в об
щении с молодыми и, в особенности, с внуками. Пожилые 
и старые люди, от которых- основательно о,тделилиСь мо
лодые семьи, оказываются как бы обобранным» в очень 
тонкой сфере человеческих отношений. . .\

Вместе с тем могут лй современные бабушки полно
стью взять на себя заботу о внуках? Р1, кроме того, вести 
все другие дела большой, состоящей из трех поколений, 
семьи, как этого хотело^.ь бы некоторым дочерям й не-
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весткам? Ведь бабушками часто становятся совсем не 
старые женщины, которые, естественно^ хотягт жить пол
ной, не ограниченной рамками своего нового положения, 
жизнью. : ' " ' 

Где же'выход? Рёщёние проблемы-7—в добросовест
ном выполнении долга перед семьей- представителями 
всех, именно всех поколений. Молодые не должны пере
кладывать на старших весь груз домашних дел. Й де
ти—также они должны вносргть свой посильный вклйд 
в ведение общего домашнего хозяйства, то есть каждь^,!-! 
член большой семьи добросовестно делает то, что требу
ется и что он в состояний делать. Надо ли говорить, что 
это — одно из ярких проявлений тех отношений между 
людьми, к которым мы стремимся как к идеалу. С пер
вичной ячейки общества, какой является семья, подобные 
взаимоотношения, мы знаем, распростраия'ютсд и будут 
все ширефаспространяться на общество в целом. 

СЕМЬЯ И ЕЕ .ВТОРОЙ ДОМ 

Комплекс факторов, которые эффективно способству
ют укреплению семьи, в последнее цремя пополнился еще 
одним. Это садово-огороднические'товарищества, где го
рожане трудятся иа земле 'и отдыхают в тесном общении 
с'природой. 

Земельный участок с. его сооружениями для жилья и 
• хозяйствования, этот второй дом семьи, как его стали 
называть,— место, где дела хватит всем, где. работа и ра
бота: вскопать, посеять, прополоть, подкормить, полить, 
с колорадским вредителем расправиться. Мы ие говорим-
уже о «доводке» садового домика — этого хватит для ие-̂ 
скольких поколений. И вот все трудятся без устали, само
забвенно. Какое уле там праздное времяпрепроволедение! 
Например,.для компаний «на троих», или азартных игр. 
Крепче становятся-семьи.': Они^спаяг-гы Совместным тру
дом, едиными интересами. 

Немаловажна и другая сторона социального эффекта' 
от «садовр-огородного двюкеиия», таклее связанная с 
семьей. Она выралеена теми дополнительными воздейст
виями на лищ-юсть, которые исходят от добавления к на
шему городскому образу жизни некоторых характерных 
черт леизни сельской, благодаря чему появилась счастли-
вая возмолено.сть оптимально разрешить проблему вне-
производственного человеческого общения. 

Известно, что расселение по принципу «квартира — на 
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одну семью», будучи одним из величайших, социальных 
благ, .вместе с тем нанесло ущерб мелеличностнОму обще
нию за пределами семьи в свободное от работы время. 
Мы, бывает, ие зиаем.'Совершенйб ничего-далее о тех, кто 
леивет у нас за стейкой в •одном .с''и ами подъезде. В садо-
во-огородническом кооперативе семьи, сохраняя великие 
преимуществ а'автономного расселения, в то лее время не
вольно оказываются и на виду друг у друга. Не надо 

.цояснять, как много это значит для воспитания трудолю
бия, честности, товарищества и как эффективно склады
вающееся здесь общественное мнение молеет способство
вать излеитию-дтегативных явлений в леизни семей данного 
коллектива. • 

, Рассматривая задачу-укрепления семьи как'одну из 
валенейших в нашей социальной политике, ДПСС разрй^-
батывает.и осуществляет практические, меры по упроче
нию основ этого малого сообщества. Широкая поддерлека 
массовому развитию' коллективного садоводства и Ого
родничества рабочих и'слулеащих—одна из таких мер. 
'О, внимании, которое уделяется новому социальному фор
мированию Со'стороны руководящих партийных органов, 
свидетельствует то^ что проблемы садово-огороднических 

-товариществ дваледы в 1985 году явились предметом рас
смотрения и принятия ре'шеиий на заседаниях Политбюро 
ЦК КПСС. 

Таковы,' следовательно, некоторые факты и суледеиия, • 
позволяющие составить более или менее полную картину 
нынешиегр состояния института семьи. Остается еще осо
бо сказать о месте и роли, которые в проблематике семьи 
отводятся двумя противоположными идеологиями явле-
ни1р под названием «свободная любовь».' . , , 

2. БЕСКРЫЛАЯ СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ, 

На первый взгляд определение «свободная» калеется 
для любви излишним. Любовь основана только на Свобод
ном выборе, она не молеет возникнуть- под давлением 
преднамеренно созданных обстоятельств или по чьему-то 
прямому приказу. А «бескрылая» любрвь — это вродебы 
вообще нелепость. Ибо любовь всегда возвышенна, вдох
новенна, крылата. Тем йе менее.есть основание согласить-^ 
ся с существованием и бескрылой свободной любви. _ 

Опыт истории показывает, что, когда по тем или иным 
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причинам: в обществе для определенных социальных.сло-
• ев снижается, ц'акал духовной жизни, меркнут идеалы и 

радужные надежды сменяются тягостными разочарова
ниями, рождается .особый интерес к проблемам пола'.и 
таинства интимных отношений людей начинают рассмат
риваться, как бы через увеличительное стекло. Так оно 
было в древности, на закате рабовладельческого строя. 
Подобное же це раз происходило в новейшее время. 1Та.п, 
пример, в царской России после.реводюционных'выстушф 

' лений 1905-Т-1907 годов,, жестоко подавленных самодер:-
жавием, .умами отдельных групп интеллигентов завладе-
ди'литературные произведения, в которых смаковались 
детали половой жизни, откровенно воспевалась похоть 

•как якобы высшее выражение сйзободы личт-Гости. Само
державию эти вульгарные книжонки были на, руку: они 
отвлекали людей от политической актившсти, револю
ционной борьбы. «Свободная» любовь как противополож
ность подлинной человеческой любви, крылатой, одухот
воренной, любовь, сведенная к слепой животной стрйсти, 
возникла, таким образом, в определенных общественных 
условиях.. Она явилась объективным выражением инте
ресов реакционных сил. ' • , . 

Такую жеррль «свободная любовь» выполняет ныне в 
буржуазном обществе, переживающем глубокий и все^ето-
ронний кризис. Неспособные вооружить массы .конструк-

. тивиыми общественными идеями, духрвные прислужники 
буржуазии стремятся переключить внимание людей, ив 
особенности молодежи, с социальных проблем '(с такой 

/острой, например,. как безработица) на биологические, 
проблемы пола, с социальной революции на «сексуальную, 
революцию». Для этого, в частности, поставлен на поток 
выпуск -порнографической (от греч. пориос — разврат
ник + графо — пишу), продукции. Достаточно сказать, 
что ныне в США насчитывается более двухсот журналов, 
печатающих непристойные фотографии. В' 1977 году в , 
этой стране подицией было изъято 15 тысяч порнографи
ческих диапозитивов, предназначенных для мальчиков'. 
В том-же году в обращении находилось 4 тысячи пятнад- -
цатиминутных кинолент, отображающих со всеми под-, 
робностями, половой акт между детьми моложе десяти 
лет. Торгрвля этой «продукцией для детей» приносит, биз
несменам чистый годовой доход в размере около.полу
миллиарда доДларов (Эксплуатация'труда детей. Нью-
Йорк, 1982, с. 21). . • • • 

В 1976 году В^АРГГЛИП было - распространено' за год 

свыше 8 миллионрв кбпий эротических,журналов. Пятую 
часть читателей этой.литературы составили дети в возра-. 
сте до пятнадцати'лет?. Не. дре'Млёт и индустрия кино.-
В семидесятые; годы демонстрировались десятки фильмов, • 
среди которых были киноленты, воспевающие гомосексу
ализм (Хис Г, иллюзорная свобода. Интеллектуальные 
корни и 'социальные последствия «сексуальной револю
ции». Лондон, 1,978, с. 36, 37) .Показателей следующи.й 
ф-акт: в ответ на протесты общественности против этой 
омерзительной .деятельности, одни „консультант-психиатр 
стал защищать порнографические издания, заявив,' что 
их просмотр «доставляет удовольствие миллионам лю
дей».' Комментарии, говорят-в, таких случаях, излишни. 

Какую инерцию сумело развить в капиталистическом 
мире порнографическое производство, „весьма наглядно 
демонстрирует следующий факт из будней современной 
Шйещш. Здесь около двадйати лет назад ввели в школах 
курс сексуального воспитания. И вот .Сразу учуяли для 
себя выгодное дельце издатели порнографической лите
ратуры. Наряду с пособиями, плакатами по названному 
предмету (что делалось в соответствии с педагогически 
обоснованной методикой) хлынули в книжные магазины 

• непристойные Открытки.' Под давлением, прогрессивной 
общественности власти-, были вынуледены в срочном 
порядке уничтолеить- тир алей -'неприличного творчества^ 

Р азутугеется, • р аз ного рода пикантные картинки на сек
суальную тему-не получили бы в бурлеуазном обществе 
столь широкого распространения, если для этого не было' 
бы определенной объективной основы. Как биологическо
му существу, хотяи возв'ёденному в высшую социальную 

"степень, человеку свойственно проявлять интерес, и не
малый, к;вопросам взаимоотношения полов, тех взаимо
отношений, о которых не принято размышлять вслух..' 
Поскольку у" любого человека полным-полно разных 
забот, помимо чисто интимных, 'интерес к проблемам 
пола молеет оставаться в обычных человеческих рамках. 
Но он 1у1'олеет быть и вытесней за их-пределы, если это 
кому-то выгодно. Буржуазные дельцы цинично спекули^' 
руют на-'естественном. Интересе людей к половым пробле
мам и всячески подогревают этот ш-1терес, придавая ему, 
уродливые формы. Отсюда, 'Заметим,— массовые психи
ческие заболевания на почве секса, вставшие на Западе 
в один ряд с наркоманией и алхеоголизмом.^ 

, С лозунгом «свободы любви» связаны на Западе по-, 
пытки принизить духовную 'Сторону ,любовного чувства. 
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Это мы видим, например, в одной из работ преподаватс-
дя философии универсйтетЬкого колледжа в Буфалло 
(штат Ныо-ЙОрк) Рассела Вэнноя. По утверждению 
автора, любовь—слово,' которым пользуются лишь в 
•'определенных кругах для заключения; брака... В обще
стве, где он леивет, действительнонемалощримеров .зак
лючения брака лишь по расчету. Ио после этого следует 
утверледение, будто для большинства людей на нашей 
планете понятие «любовь» ' не выралеает ровно'ничего, 
Все будто ;бы сводится к голому се1ксу. По слов-ам Вён-
иоя,, в мире имеются миллиЬны пар, вполне довольных 
двухминутным сношением, несмотря на то что акт неред
ко завершается лишь мулеским оргазмом. Эксперимен
тирование с новой сексуальной техникой или пололеением 
во время сношершя для женщины ничего в конечном 
счете не меняет — она в любом случае скажет, что'ей 
хорошо..^ИИ кт1ему всякие там разговоры о любви; От
сюда — «фундаментальный» вывод, который делает 
автор: эротическая любовь не является приемлемой кон
цепцией. Короче говоря, лозунг этого бурлеуазного фило
софа— дОлой любовь, да здравствует секс! (Вэиной-Р.-
Секс без любви. Философское исследование. Нью-Йорк, 
1980,-с. 79, 212).. 

Следует особо сказать о пропаганде «свободы -люб
ви»^ получившей распространение у нас в стране в первые • 
годы Советской ласти. Сказать особо, поскольку соци
ально-классовая направленность этой пропаганды в 
корне отличалась от целей воспевания свободы любов
ных связей .буржуазными авторами. Лозунг «свободы 
любви» возник у нас как противовес лицемерию, ллейво-
сти бурлеуазного брака. В те; годы, вспомним из Описан
ного в литературе, все связанное со старым строем бес-; 
пощадно ниспровергалось. Далее шляпы и галстуки.' Буд
то и они могли быть «контрреволюционными». Девичья 
честь — и та было подверглась «списанию» как все тот 
лее мещанский перелеиток. Классовый инстинкт, разбу-
леениый пролетарской революцией, при недостатке гра
мотности, общего развития, что досталось массам в на
следство от .бурлеуазно-помещичьего .строя,> перекрывал 
собою, затемнял здравый смысл. 

Хотя у нас'В ту п'ору подход к проблемам любви, в 
отличие от бурлеуазного или обывательского подхода, 
возник не из-духовной опустошенности, а, напротив, имел 
своим, источником революционную энергию и. непоколе
бимую веру в коммунистическое будущее человечества, 
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любовь, лишенная ее духовно-человеческой рсновы, так
лее в этом случае сводилась на нет. , 

Вот, например-, как это получалось в суждениях одно
го из наших социологов в конце двадцатых годов. Семья 
для него —не более как «чйстб/товарищеский, физиоло
гически необходимый и исторически неизбежный союз 
рабочего-мужчины И работницы-женщины». Что касает
ся детей, то они после рождения доЛлены передаваться 

коллективное воспитание и содерлеание; -Мать рас-
бй'йтривается как «преледе всего работница, а не жена 
своего мужа».'Другой социолог того времени призывал 
бороться^ «разбуханием» любви. Надо, писал он, чтобы 
коллектив больше тянул к себе> чем любовный партнер. 

' Досадно,'что эти бездумные покушения'йа великое 
чувство, иа одну из главных вершин духовного мира 
человека, производились под флагом марксизма. Еще 
сравнительно задолго до этого, в 1920 году, В.'И, Ленин 
в беседе с Кларой Цеткин, выдающимся деятелем между
народного коммунистического и рабочего •• двилееийя, 
заметил, что изменившееся отношение молодежи к во
просам половой жизни, конечно, «принципиально» и 
опирается будто бы на теорию'. Многие называ'ют свою 
позицию «революционной» и «коммунистической». Они 
искренне думают, что это так. Меледу ;т,ем суть «новой 
половой жизни» молоделеи, по оценке Ленина, бурлеуаз-
на, а внешне это новшество выглядит как разновидность 
бурлеуазного дома терпимости. Все это, подчеркивал 
Владимир Ильич, не имеет ничего общего со свободой 
любви, как мы,'коммунисты, ее понимаем. Ленин в этой 
связи подверг критике теорию,'согларНо-которой в ком
мунистическом обществе удовлетворить половые стрем
ления и любовную потребность так лее будто бы просто 
и незначительно;, как выпить стакан воды. 

В. И. Ленин в упомянутой беседе с Кларой Цеткин 
указал на Слоленость любовного чувства. В нем диалек
тически взаимодействуют два компонента — природный 
и социальный. Неправомерно пренебрегать ни одним, ни 
другим. Коммунисты не аскеты, и никого ие хотят они 
сделать глухим к зову природы. Но им отнюдь не безраз
лично, каким образом удовлетворяется духовная потреб
ность. «Конечно, жажда требует удовлетворения. Но. 
разве нормальный человек при нормальных условиях 
лялеет на.улице в грязь И будет пить из лулеи?» (Воспо
минания о Владимире Ильиче Ленине. М.,, 1969, т. 5, 
с. 47). в'. И. Ленин при эуом обращает внимание на одно 
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'обстоятельство, которое с"1),еоб6й. яркостью высвечивает 
' соииальную сторону-любовных отиОШе1«1Й: «Питье во
ды — дело ''действительно- индивидуальное. Но' в йюбви 
участвуют двое, и вЬзникает, третья, новая'жизнь. Здесь 
Кроется общественный интерес,' возникает'долг по отно
шению к коллективу» (Упом. соч.,^ с. 47). \ ; 

Ленинская трактов];<а л'юбви нашла горячий' отклик'в 
письме Александры Коллонтай, адресованном трудящей
ся молодежи. ПрофессИонал'ьная револю'ционерка и то,^у-^ 
дарственный деятель, Женш^ийа ббльшого ума И н'е^'а-

- урядного литературногб таланта, А.' Коллонтай подели-* 
, лась с читателями "массового мрдрдежного журнала, где 

письмо было опубликовано, своими-мь^слямц. об отнош'е-
Щи к любви в новцх, но'слеревОлюциоиНых, условиях. 
Письмо -имеет заглав,иеч «Дорогу крылатому Эросу!». 
Автор призывала Дать «зел'еную-улицу» богу любви, 
(Эросу, как величали его древние греки). Но не ползаю
щему по земле, а с крыльями. Ему, напоминает автор 
письма, в годы гр ажданской войны й борьбы с р'азрухой 
пришлось пугливо исчезнуть из жизни. Господином поло
жения на время оказался естественный голос природы— 
биологический инстинкт воспроизводства, влечение/ двух-
пбдовых, о'собей.'Мужчина, и лееищина легко, много легче: 
преленёго сходились и расХодиЛись. Сходились без боль
ших дуШевныХ эмоций и расходились без слез и боли. 
Говоря по-другому, брачное общение возникало попут
но, среди дела,-,для удовлетворения чисто биологической 
потребности. Теперь, когда революция в России одерлеа-
ла верх и укрепилась, когда атмосфера, революционной 
схватки перестала поглощать, человека целиком и без 
остатка, йелено-крылатый Эрос, загнанный временно в 
терновник пренебрежения, снова начинает; предъявлять 
свои права. 'Женщина и мулечина начинают снова позна
вать все муки любви,- «вею окрыленность счастья взаим
ного влюбления». 

Оценивая любовь таким образом, -А. Коллонтай вслед 
за .В. И. Лениным настаивала ца недопустимости игно
рирования социадьнбго в любви. Пора, писала он-а, от
крыто признать, что любовь — не только властный фак
тор природы, биологическая сила, но'и фактор социаль
ный. Любовь — глубоко социальная по' своей сути эмоция 
(Молодая гвардия. 1923, №3, с. 113). 

Единствениое, что в публикации А.- Коллонтай с пози
ций ленинского подхода к взаимоотношению полов- йё 
могло ^быть поддержано,—этб ориентация' иа возмож-
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ность не считаться'с внешней "формой, в которую выли
вается люб.бвное обш,ение'/полов. Для классовых з'ад'ач 
рабочего класса, говор.илбсь в пй'сьМе, совершенно^ без
различно,' принимает' ли, любовь форму ' длительного й' 
оформленного: с0юза.,Йли'-'выралеаехся в. фор'Ме преходя^ 
щей связи (Упом. журн., с. 122)/ Это было призывом к 
отказу ' от юридически оформлениогб брака, и,, '^главное,. 
к отказу от.'мойогамии; ёдинобрайия. Чтб'при -этом иаи-
бр^её суш,ественно—'ЭТО '.судьба 'детей, которые .при 
подобной свободе 'любовных' отношений оставались' бы 
фактически без родителей,, очень им нуЖных далее при 
идеальной заботе о детях со стороны государства. Впро-

^чем, ,не будем'строго судить 'автора высказанного пред-
пололеёйия'об отмирании «законного брака»; опыт нов.ых 
межличнрстных 'отн6и1ёнии, возйикщих-е победой нашей 
революции, был' еще слишком невелик, ;чтобь1 молено 
было с увереннбстью сказать, ка1е;ими эти отношения, в 
частности в любви,, доллены 'быть и будут в относи'т^ельно 
отдаленном будущем. 

Итак, легкомысленное отношение к любви, выдавав
шееся в первые годы Советской власти кое-кем за «марк
систское» и"«ревблюциорщоё»,,; в-действительности было 
глубоко чуледо маркСизхму, коммунистический идеалам. 
Ведь именно коммунизм призван максимально раскре-. 
портить человека^ обеспечИть\й выход- его здо
ровым стремлениям и; порывам — словом, сде;лдть' его' 
счастливым во всехпроявлёниях леизни, и том числе леиз
ни личной. Именно коммунизм ликвидирует антагонисти
ческое, непримиримое противоречие между интересами 
личности и'общества, неизбежное при эксплуататорских 
отношениях. И Именно тогда возникнут самые.благопри
ятные условия для расцвета ".любовных чувств.'Мулечины 
и леенщины, по словам-выдающегося деятеля Советского'-
государства, филосрфаи литера-гора А. В. Луначарского, 

-в будущем создадут огромную поэму любви (Луначар
ский А. Мордль с -марксистской точки зрения. Харьков, 
1925,0.43). 

В порядке заключения заметим, что игнорирование 
духовного компонента любви,, независимо — подчеркнем 
это — от источника и клаССовой-йаправленности такого 
подхода/ отрицательно сказывалось и сказывается на се
мейных связях, умнолеалО в прошлом и иьше умнолеает 
число разводов. . • ^ '' ' 
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в ПОИСКАХ ЖАР-ПТИЦЫ : , 

Главная 'страна капиталистического мира — США 
уже длительное время сохраняют за собой первенство по 
количеству расторгнутых браков. Согласно Демографи
ческому ежегоднику''ООН, опубликов ахгному в 1983 году, 
в этой стране в 1977 году приходилось 5,03 развода на 
1000 жителей страны, в 1981 году — .5,30. 'В сравнении: с 
западноевропейскими странами в США расторгиу'Ш)Х, 
браков в среднем почти в два раза больше. ' ггнп 

Американские, а также английские сбцио'логи конста
тируют все более широкое распространение добрачных' 
половых связей. Например, согласно данным Ш. к. Иус-, 
са, приведенным в одном из номеров американского жур^ 
нала по содиологии семьи (19,80''г.), процент добрачных 
сол<ительств среди студентов за двадцать лет увеличил
ся в стране в три раза. Лишь 10—20 процентов Таких свя-' 
зей завершается браком. ' , • 

По данным', Кристины Фарёлл, сотрудницы' отдела 
прикладных социологических исследований Лондонско-, 
го политехнического института, анкетный опрос, прове
денный среди студентов (им было охвачено 150,0 юношей 
и девушек), показал, что бОпроцен-гов мулечин и 37 про
центов леенвдии относятся одобрительно' к добрачным 
половым связям. Отношение леенщин к добрачной поло
вой жизни на первый взгляд, то есть, как это следует т 
их ответов, в анкете, преимущественно отрицательное. 
Но далее, из ответов иа другие вопросы анкеты, выявля
ется, что «не одобряют» добрачные половые связи лишь 
10 процергтов леенщин, а 52 процента'«испытывают сме
шанные чувства». Как отмечает автор, явление это срав-
••нительно новое. В 1965 году, по ее лее данным, студенты 
относились к добрачным связям более стро'го (Меняю
щиеся тенденции сексуального поведения. Лондон, 1980 
с.^60—63). - , .. 

В США получила распространение далее такая фор
ма отношений меледу мулечинами и леенщинами, как 
групповой брак. Таким видом супрулеества цивилргзован-
ные люди ядерного века возродили сексуальные отиоще-
ния древнейших людей. Последних оправдывает история, 
но' чем можно оправдать «деяния» современных участ
ников коллективного секса? 

Одни из видов сексуальной разнузданности на Запа
де—однополое солеи-гельство- Например, в американ
ском штате Калифорния' легален гомосексуальный брак. 
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формально ег,о, законность, правда, пи]где не зафиксиро
вана. Однако и,нигде в законодательстве этого,штата не 
оговорено, что муле и лееНа должны быть разнополыми. • 
Следовательно, заключают,, леители штата, возмолены 
браки мужчины с мулечййои, .женщины с леенщиной. 

А вот еще: брак по найму. Публикуется объявление о' 
желании заключать брачную сделку на определенный 
срок с'такой-то оплатой'за «отработанные дни». Любо-, 
щытно, что в одном из 1;ородов США на предложение' 
выполнять обязанности .'леены за 500 ^],олларов'В месяц 
откли1еР1улось 200 иретендерртохе, и с одной из них был 
подписан «коР1тракт б солеительстве», в котором предус-

ч матривались все условия сделки, включая количество 
«рабочррх часов в.неделю» (по: Королева Т. В. Семья и 
кризис моральных ценностей в буржуазном обществе. 
Минск, 1980, с.'87—88). ' 

При тадой «либерализации» половых отношений не
удивительно, что на центральной ' улице Нью-1"1орка — 
Бродвее, как свидетельствуют - американские - социологи, 
стали появляться обналеенные субъекты, .демонстрирую
щие «различные стадии физической близости, вплоть до 
натурального.'ПОЛОВОГО ; акта» (Ндй Ф,., Берардо Ф. 
Семья. Ее структура и функционирование. Нью-Йорк, 
1973, с. 170). По' оценке американского леурнала «Тайм», 
эти уличные представления знаменуют собой появлерше 
«нового вида спорта» в США. . 

Внебрачные роледения Ныне составлятот около 20 
процентов от общего числа роледений в,США. При этом 
весьма существенно, что, по американсхеим данным, рас
пад браков с леертщинами, имевшими добрачную бере
менность, вдвое выше остального числа разводов. Вот, 
следовательно, как сексуальная анархия влияет на 
семейргые связи. - .. 

Показательно, как оценивают всю эту сексуальную 
, варехачалию некоторые буржуазные ученые. Вот пример. 

Американский СОЦРРОЛОГ Джеймс Рэми в книге '«Интим-' 
иая,друлеба» (Ныо-Длеерси, 1976), описывая леизиь сту--
деитов в «сексуальной коммуне», констатирует, что это 
есть «перспективная форма брака». Такой брак, пояс
няет автор, существовал и ранее, но, поскольку широко 
он не был распространец, о нем предпочитали умалчи
вать. Теперь Же ои ДОСТРИГ масштабов, реоторые ПОЗВО-, 

ляют говорить о нем улее отрерыто. И американстеий со
циолог заключает: чем больше разрастается .цепь интим
ных связей, тем больше" возникает возмоленостей для 
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индивидуальаого.выёора'Г(Рэми Дж.У соч., с. 138). 
Как видим, все та же,популяризация половой •.морали 
каменного века, ' • ; •-

' В'.отличие от буржуазного Запад'агу н.йс нет социаЛь-
ны'Х' сил, заинтересованных в поощрении Сексуальной 
разнузданности. Попытки распространения непотребной 
литературы у нас караются законом. Поскольку же 
объективные условия ДЛ.Я раздувания «свободы любви» 
давно ликвргдированы иа'шей„ревблюцией; все нездоровое 

'В этом плане.связано с недоработками в деле привития 
молоделей'подлинно коммунистических представлений об 
этике взаимоотношения полов. ' , .: 

И не' только молодежи — всему взрослому населению,, 
И, по-своему^ также населению детскому. Этим было бы 
предотвращено нЬмало семейных' катастроф. 'Разводов в 
нашей стране заметно меньше,' чем в США (в 1981 году 
в^,США —5,30 на 1000 жител.ей, в СССР — 3,48). Их 
меньше на ту величину, которую дает сексуальная рас
пущенность, и на ту, которая является результатом отри
цательных влияний на семью со стороны, буржуазного 
государства "во всех других отношениях. Но, не стоит 
доказывать,'что'наше меньшее в'Сравнении с США число 
разводов далеко'еще от того, что могло бы быть в социа
листических условиях., " ' /, 

Важно отметить, что сексуальная анархия вредит не 
только семье как социальному институту. У разбитого 
корыта Оказываются сами-искатели любовных приклю-" 
чений и тем более разные «сексуальные спортсмены». 

'Как отмечают,западные специалисты-сексологи, массо
вым бедствием в наше время становится мулеская импо
тенция. .Многие Женщины, взбодренные веяниями «сек
суальной революции», так лее, как и мулечины, гоняются 
за жар-птицей и никак не ухватят ее за хвост. Есл.и для 
мулечин реально обострилась проблема импотенции, то 
для леенш.ин обрела искусственную иапрялеенность проб-
,лема оргазма. Ис1еусственную, надуманную напрялеен-
ноСть, поскольку при Нормальных, неискалеенных сек
суальных отношениях особой остроты, в' этой проблеме' 
нет — в'се в.ней й основном соответствует естественному 
порядку вещей. ^- •. •• ' , ' , • 

• О со'б ого р азгов ор а з аслулейв ают - с луч аи б ер смени 6-
сти 'У девочек-подростков. Здесь беда заключается в том, 
что ни ;В, физиологическом, ни в психологическом, отно
шении эти Тоные 'существа к материйству никак, не гото-. 
вы.Специалисты-медики констатируют,. что у девочек-

подростков беременность часто протекает при резком 
повьшенйи а.ртериального давления и это вызывает не
обходимость принятия экстренных, .лечебных , мер. • Что 
касается самих родОв,'тб они бывают, как правило,, цли 
слишкомстремительными,' или, напротив, затяжными. 
И то и другое вызывает"осложнения. , ; 

Распространено мнение, что немало трагедий можно 
было^бы .предотвратить с Щомощью противозачаточных 
средств,'и в частности гормональных таблеток. Цаши 
врачи, как, впрочем,' и многие другие в мир'е,.категори
чески протрдв. Даже взрослым леенщинам гормональными 
контрацептивами молено 'Пользоваться лишь в исключи-

X тельных ..случаях. 'Девочкам-подросткам, как предупреле-
дает доктор медицинских наук Е|.'В. Абраменко, поль
зование гормональными таблетками противопоказано 
абсолютно, поскольку их эндокринная система еще нахо
дится в/Стадии развития: искусственное воздействие на 
нее «молеет' привести к серьезным й труднопоправимьгм 
расстройствам» (Здоровье,'1983, № 4, с. 14-^15). Выход? 
Правильное половое воспитание и воспитание чувств. 

б ЗаК, 1987 



ВСЕ ДЕТИ ЗЕМЛИ 

Подрастающее, поколение нуждается в особой заботе 
со стороны государства.. Оно—сча,стье семьи и будущее 
страны, народа. Однако одно дело сознавать необходи
мость заботы о детях, совсем; другое — как забота вы-

тлядит в реальной действительности. • 

1. ДЕКЛАРАЦИЯ П1?АВ РЕБЕНКА 

^Великая^победа прогрессивных сил, добытая во вто-' 
рой мировой войне ценою неисчислимых жертв и неимр-
верных урилий прежде всего народов первой страны 
социализма, породила великую надежду. Люди свято 
поверили в возможность жить на Земле-.в мире и согла,-
сий. Во имя мирац благополучия народов' развернула^ 
свою деятельность Организация Объединенных Иаций. 

Эта оргаршзация была создана, как извес'тно, еще до.' 
окончания второй мировой войны; в июне 1945.года. Спу
стя'три с лишним года,, в декабре 1948-го, торжественно / 
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прозвучали слова принятой ООН Всеобщей,декларации 
прав человека. ' -

..Права, зафиксированные в этом дотеументе, относятся 
я к .детям — в определенном, понятно, п|)еломлении. Но 
никто, как мы знаем,. сильнее, чем дети, не иСпытал на 
себе тяжесть нарушения этих прав чга .огромных про
странствах зем1,-10го-шара! Вот почему понадобилось в 
интересах детей'разработать и провозгласить специаль
ный международный акт. Так в 1959 году появилась Дек
ларация прав* ре^бенка. 

Это не первая-декларация, такого рода. Ее Предшест
венницей был документ,/принятый в Женеве в 1924 году 

- Лигой Наций. Документ упоминается- в специальной ли
тературе под назваь^ием «Женевская декларация о правах 
детей». В ней говорилось, что детям должны быть созда
ны нормальные условия для физического и духовного 
развития. Истощенным от голода детям нужно обеспе--. 
чить нео.бходимое питание, больным — оказать нужную 
медицинскую помощь. Правительства стран должны 
взять под свою опеку сирот.и детей,. броШешгах иа про
извол судьбы. Недопустимо какое-либо злоупотребление 
трудом малолетних. , . , • 

Единственной страной, где на деле реализовывались 
. пололеения Женевской декларации о детях, явилось^таше 

социалистическое государство, а капиталистический мир 
фактически остался глух к этим .призывам. К тому же 
вскоре после временной' экономической стабилизации 
капиталистические страны были ввергнуты в очередной 
длительный экономический кртгзис, что епде пагубнее ска
залось на судьбе миллионов детей. • Развязаьшая фаши

стами война с ее системой концлагерей,'душегубок, ви-. 
селиц,'каторжных работ окончательно сдвинула в_^сто-
рону, как, несбыточную ;Мечту, программу действий по 
защите детей. В послевоенное время все пришлось, 'ПО 
существу, начинать заново. 

Основная мысль, пронизывающая Декларацию прав, 
ребенка, принятую ООН в 1959 году,—предоставить 
всем детям планеты правО'на счастливое детство. Все 
они, независимо от происхождения, цвета кожи, нацио
нальности, вероисповедания, могут и должны рассчиты
вать на здоррвое существование и развитие, на любовь 
и понимание. Одно из положений Декларации (4-е) 
уточняет границы заботы о детях в области охраны здо
ровья и 'обеспечения досуга: «Ребенку должно принад
лежать право иа надлежащее.питание, жилише, развле-
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чеыия и медицинское обслуживание»,; Другое положение 
(7-е) уточняет,' В чем должна заключаться забота б'детях 
В'области образования: «Ребенок имеет право,на. получе
ние образования, которое должно быть бёспл'атйым и 
обязательным, по крайней мере На .начальных::стадиях». 
Специальное положение (9-е) посвящено проблеме тру
да детей: «Ребенок должен быть защищен от всех форм 
небрежного отнрщеиия, жестокости и эксплуатации. Он 
не должен быть объектом.торговли в какой бы то ни;бы
ло форме»: Ребенок 1ш должен приниматься на работу до 
достижения.надлежащего возрастного'минимума. В Дек
ларации имеется также положение (10-е), уточняюйдее 
направленность воспитательной деятельности среди \^де-

.тей: «Ребенок доллеен воспитываться вдухе взаимопони--
мания, терпимости, друлебы меледу народами и всеобще
го ^.братства». /. • '-̂ 
. Что еще могло быть записано,в меледународном доку

менте, призванном защищать интер.есы детей?. Любому, 
человеку, стоящему йа позициях материализма и ум.ею-
щехму мыслить диалектически,, понятно,.что црава нр воз
никают по одному лишь леелаииюхороЩих людей. Для 
того чтобы.права осуществлялись на деле, нулены опре
деленные материальные и политические условия. Как 
известно, такая именно гарантия прав человека.стоит за 
Конституцией ,СССР и Основными законами других со
циалистических государств. Социализм, ликвидирую-" 
щий, посредством обобществления средств производства, 
эксплуатацию труда, создает ту базу, на которой как раз 
и складываются условия для^ подлинно Свободного раз
вития личности. Декларация прав ребенка Могла бы со-
дерлеать пололеения, касающиеся экономических и поли
тических гарантий претворения этих прав в леизнь. Но 
понятно, что это так или иначе вывело бы напоказ неспо
собность капиталистического строя создать детям надле
жащие условия леизни. При существовании в мире двух 
противоположных систем включение Тезиса .с подобным, 
выводом в дотеумент ООН, просто говоря, нереально. 
Декларация прав ребенка тем не менее прогрессивна по 
своему духу, посколыеу отралеает, пусть и в самом общем 
виде, идеи гуманизма, направлена против насилия, про
извола, настраивает на оказание всемерного внимания 
и помощи детям.'Что >ке касается самой реализации прав 
ребенка;,.то об этом всего лучше могут сказать факты. 

2. ИХ ИСКАЛЁЧЕКНОЕ ДЕТСТВО 

-Во всех странах капитала, включая самые развитые, 
в экономическом отрющении, а также,в тех странах, ко
торые длительное-время,:находились или остаются по сей 
День в сфере империалистического влияния, права ребен
ка — не более- как красивая .фраза. Дети из трудящихся 
слоев населения здесь, как правило, ущемлены в праве 
учиться, получать медицинскую помощь,''развлекаться. 
Р1 что всего чудовищнее, они здесь фактически: лишень! 
права самого естественного —права на леизнь. , 

КОРОТКИЙ ДЕТСКИЙ ВЕК 

Все ЛЮДИ смертны.. В этой, истине ничего не меняет' 
тот факт, что теперь человек леивет намного дольше, чем 
в минувшие времена. В еамом деле, в дореволюционной 
России средняя-продоллеительность леизни была равна 
32 годам; ныне'в нашей етра,не"чедовёк живет в среднем 
70 лет. Причем резервы дальнейшего удлинения - леизни 
людей далеко еще не-,исчерпаны. Прогнозируется сре;з,-, 
няя продоллеительность предстоящей' жизни, близкая к 
90 годам. Пусть леизнь человека длится далее 120 лет,.что' 
еще в далеком прошлом воспринималось" как идеал. 
Пусть 150, о чем всерьез писали некоторйе специалисты. 
Ясно, однако, что ДолголеитеЛьство ..может лишь изме
нить, сдвинуть' вперёд ..срок неизбежного уХода в «иной 
мир»не более. .. " 

Физическое бессмертие не дано никому, людям свой
ственно дорожить 'каждым прожитым годом. Иногда 
снрашр1вают: зачем,, с какой целью? Древнейшая,, заме
тим, философская проблема— цель леизни. Представле
ние об этой щели многообразно. Для одних она —в том, 
чтобы' .увидеть осуществленной выстраданную идею об 
усовершенствоварши устройства' общества. Высшая цель 
для других-г-достойным образом воспитать СВОРРХ детей. 
Третьи могут видеть цель Жизни в создании больших 
произведений искусства, реоторые смогли бы быть при
числены к ценностям человеческой реультуры. Чем бы 
цель лергзни ни быда выралеена, ею все-тареи является не 
-что иртое, как сама жизнь, которую надо прожртть, как это 
полагается человехеу, ррхеоторая ради этого доллена быть, 
насреодьрео возмолено, долгой. . ^ ,• 

Молеет ли смириться" разум .с Массовым, уходом из 
Жизни тех,дето только-тодыео вступил в этот мир? Среди 



них —дети в.возрдсте дб одногр года. Уровень смертно
сти детей этого возраста (смертности младенческой^ как 
ее именуют в, статистике) благодаря успехам. медицины 
ив результате совершенствования условий Жизни в 
определенной^ части мира в среднем по земному шару'в 
послевоенное время заметно снизился. Но'коэффициенты, 
младенческой смертности остаются намного выше того, 
что позволяет природа, и, по крайней .мере, то'го,| что в 
борьбе за жизнь младенцев достигнуто^ в современных 
развитых странах. Об этом можно судить по цифрам, 
указывающим на число умерших младенцев в расчете 
иа 1000 новорожденных: Швеция (1981 год)/—7, Сьера 
Леоне (1979 год) — 215. В промежутке меЖду этими дву
мя крайними показателями — высокие показатели мла
денческой смертности в Болийии—138,2 ^1979 год), Па
кистане— 131,2 '(1979.гОд). Относительно низок средний 
показатель младенческой смертности в странах Западной 

,Европы. Однако если, например, в ФРГ ицдекс в 1980 го
ду был равен 13, то в другой-западноевропейской стра
не—^ ПортугДлии,приблизительно в то же время умерло 
'младенцев в два раза больше — 26 из 1000 новорожден
ных. • , ' : ,;/ •., \ 

Одна из главных причин невыживания младенцев.— 
плохое 'состояние зДоровья матери и период вын'ашива-
ния ребенка. В,результате дети роледаются^'.с понилеен-
ным весом — менее Й500 граммов.'Младенцы с понилеен-: 
ным весом ныне составляют в развивающихся странах 
10-^15 процентов от общего числа ролсдающихся." Но 
умирающих среди новорожденных е понилеениым весом 
в три раза больше, чем среди младенцев, родившихся с 
нормальйым весом. . 

Эта печальная статистика непосредственно связана с 
продовольственной проблемой в развивающихся странах. 
Вес новороледенного в'решающей степени зависит, как 
известно, от условий питания матери в месяцы береМЬ!-
ности. Но матери, как правило, питаются здесь очень 
скудно. В-настоящее время окрло полумиллиарда людей 
на нашей планете голодает и приблизительно миллиард' 
страдает ОТ постоянного .недоедания.' При Ьтом обратим 
особое внимание на такой факт.' Среди недоедающих 
около 80 процентов составляют леенщийы и;дети. 

Смерть унрсит не только' младенцев, но И детей по
старше. Как отмечалось в елеегодном докладе ЮНИСЕФ ' 
'(Детского фонда ООН) за 1982 год, в том, году от,недое
дания И инфекционных болезней умерло 15 миллионов 

, детей. Каледый день стоил Жизни 40 тысячам юных оби
тателей нашей планеты. ; ;/ , . 

Никто не останется равнодушным' и к такой стати-'' 
стике. В Латинской Америке к'аледые 3() секунд умирает , 
от исто1ценИя рёбейок. Умирает от недостатка пищи. 
В одной лишь-'Бразилии пострянно недоедает 17 миллио
нов детей в возраСте'от двух до щёсти лет. ^ 

В чем, собственно,, дело? Неужели при; современном 
уровне агротехники нет возмолености получить столько-
продовольствия, сколько необходимо,' чтобы покончить с 
голодом? Такая возмолецость, конечно лее, есть. Но всё 
дело в том, что на огромных пространствах, где живет 
около трех четвертей населения нашей "планеты, продол-
леается примитивное хозяйствование на земле. Причина 
тому —крупная земельная собственность. Владельцы 
гигантских-плантац1-1Й,'сотрудничая с иностранными мо
нополиями, отнюдь не заинтересованы в развитии сель
ского хозяйства для нулед народа, Им'^выгодно наличие 
голодных, ртов: чем их больше, тем "больше леелающих' 
наниматься в батраки. Кроме того,-^ерупным землевла
дельцам выгодно прбизводйтй, как правило, ие то про
довольствие,'в котором нуледается местное население, а 
то, которое молено с'огромной прибылью продать за гра
ницей. В этих условиях спасти людей .от голЬда может 
ввоз'продуктов питания ртзвне. В одном из докладов ФАО 
(организации'по вопросам продовольствия, осуществля
ющей свою деятельность под эгидой ООН) отмечается, 
что уровень питания На душу населения в развивающих
ся странах молеет повыситься с 2180 калорий в 1974— 
1976 годах до 2370 калорий к концу века. Однако это 
произошло бы лишь в том случае, если бы нашлись сред-' 
ства для .увеличения импорта продовольствия. Господ
ство крупного землевладения, эксплуататорского строя 
вообще, фактически сводит на нет такую возмоленость. 

На Западе отдельные ученые пытаются доказать, что 
уровень-детской смертности в мире молено было бы за
метно-снизить, если бы в развивающихся странах роледа-
лось детей примерно столько лее,'сколько в странах раз
витых. Детей ныне приходится в среднем на семью: в 
Африке —6,5; Латинской Америке — 4,4; Западной 
Европе — 1,9. -Многодетные семьи, поясняют эти ученые, 
дают детям леизнь, но не в состоянии ее обеспечить. На 
первый взгляд возразить здесь нечему. Но это лишь при 
поверхностном подходе к проблеме. А при ее тщательном 
рассмотрении обиарулеивается, что главная причина в-ы-
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сокой смертности детей —не. в том,,: что их много'в бед
ных семьях, а в том, "что бедность привела к мнОгодетг-
ности: с ее помощью реализуются материальныеинтере--

• сы -семьи использование труда Детей для пополнения' 
скудного семейного достатка и наряду с этим дети как 
тарантия получения родителями определенной,поддерж
ки от 'них в будущем-, после потери- трудо'способно,сти. 
Следовательно, для эффективного- снижения; -уровня 
смертности детей необходимо^в корне изменить условия, 
в которых живут семьи в развивающихся странах. А во
все не сводить -дедо к мероприятиям по снижению рож-

'даемости. ' _ 
То, что голрд, недоедание, другие бедствия, постига

ющие детей, меньше всего, связаны с уровнем рождаемо
сти,- нагляднее всего видно на примере детей в 'индуст-, 
риально развитых капиталистических, странах, где уро
вень роледаемости ныне самый низкий в мире. Возьмем 
для примера современную ""^Великобританию — могучую 
капиталистическую дерл<аву, накопившую немало бо
гатств со .времени,., когда она первая прошла через про
мышленную революцию, была «мастерской мира» и «вла
дычицей морей»; По среднему числу детей в. семье эта 
страна занимает в спра'вочниках одну нз низших строчек 
(что постоянно .угролеает англичанам отрицательным 
приростом населения). А вот бедность среди значитель
ной части ее леителей никогда эту страну'не покидала. 
И, как всегда, от бедности стр ад дют прежде всего дети. 
Ныне в Англии насчитывается около полумиллиона де
тей, живущих в семьях с уровнем доходов, которые нилее 
достатка, официально квалифицируемого как бедность. 
К этому числу надо прибавить детей в семьях трех мил
лионов английских безработных. А как складывается 
жизнь в таких семьях — об этом молено судить по пись
му, с которым английская лееищина, жена безработного," 
обратилась в лондонское представительство так называе
мой группы действий по борьбе с детской бедностью. Она 
писала, что делает все возмоленое и Невозможное, чтобы 
прокормить семью на деньги, получаемые в виде пособия 
по безработице. Насколько скудна эта сумма, молено су
дить хотя бы по тому, что семья вынуждеи.а Себе отказы-, 
вать в покупке зубной пасты, шнурков для обуви, прибб-
ретении других нео.бходимых мелочей. За обедом в этой' 
семье ИЗ' счёту каждый кусочек хлеба если сынишка 
съест лишний, сестрех-пеа его останется голодной до еле:' 
дующего ДНЯ', , ' ' •: ' • 
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А как'в США, где. благосостояние, по' утверледению 
буржуазных пропагандистов, достигло «высших стандар-' 
тов»? Детей:на сеМыО здесь ныне приходится лишь не- , 
многим больше, .чем- в 'Западной Европе. Если руковод
ствоваться тезисом «меньше детей — больше боТатства»,-
как это делают некоторые теоретики,- детей, живущих' в 
бедности, в США доЛЖнО было бы быть 'совсем немного. 
Но вот. Например, в 1980 году только,лишь пожертвова
ния благотворительных организаций спасли от год одной 
смерти св.ыше пяти с половинрй .тысяч американских 
мальчиков и девочек. Как сообщалось в .американской 
печати, в Детройте, индустриальном гиганте США, недо
едание женщин в семьях безработных явилось причиной'' 
повышения смертности среди новорожденных: до уровня, 
характерного для отсталой страны типа Гондураса' 
(здесь, как и в'других латиноамериканских государствах 
с диктаторскими режимами — Гватемале, Доминикан
ской республике, уровень младенческой смертности при
мерно в восемь — десяти раз выше, чем в США и запад-: 
ноевропейских странах). ' >: , ' ,^ 

Как известно, администрация СЩА постоянИ'Ь. сокра
щает расХбды на социальные нужды. В результате, на
пример, в штате Калифорния в 1982 году , не -хватило,-
30.0—400' миллионов долларов, чтобы обеспечитй' необхо
димое медицинское обслулеивание леенщин в дородовые 
и послеродовые, месяцы. Такого обслулеивания, по-свиде
тельству официальных' американских инстанций,' были > 
лишены свыше 100 тысяч леитедьниц штата. Итог таков, 
что коэффициент детской смертности возрос в штате на 
2,7 процента (Детская смертность. Вашингтон, 1982, 
с. 17). , •,:, . , '•' , \ 

в стране «равных возмоленостей» смертность среди., 
детей иегрнтянсхеого происхоледения превышает, детскую, 
смертность среди 'белых. По данным- американского Цен
тра исследования пррблем питания, за время с 1978 по. 
1982 год молено было бы. предотвратить гибель 20 тысяч 
негритянских'детей, если бы им была оказана та лее ме-' 
•Дицинская прмощь,-что и белым детям. Цвет колеи зара
нее исключает, это. Потому и среди взрослого населения 
США коэффициенты смертности сильно различаются в за
висимости от того, негры это или белые. На 1000 леителей 
США приходится умершиХ: среди белых — около 10, сре
ди цветных'—: примерно 19, : • ,-: 

Показателен и такой факт. Студенты-медики-произ
вели опрос четырехсот с лишним бедствующих америкаи-
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цев в штате Нью-Йорк, получающих бесплатное пйтащ! 
в различных благотворительных организациях. О резз'ль 

' татах опроса -сообщил президент Ассоциации обществен" 
ного здоровья этого Штата Виктор СайДел. Выявилось 
что эти люди потребляют калорий значительно меньше 
нормы. Многие из них голодают, чтобы прокормить своих 

• детей, ' ' • . 'И ' , 
Насколько серьезна в США проблема голода среди 

детей, особенно хорошо видно из заявления преподавате
ля Гарвардского медицинского училища Длеона Брауна.' 
По его словам, педиатры, связанные с этим учебным за
ведением,, .дтмечают.увеличение числа детей, поступаю: 
щих, в больницы по причине истощения и отставания в 

.развитии, Когда определенный сигнал об этом дошел до 
Белого дома, президентский чиновник не нашел ничего 
лучшего, как взвалить вину за дистрофию ,йа самцх же 
бедняков: пусть-де разумнее распоряжаются своим бюд
жетом. / 

Было б чем распорялеаться! Вот, например, как, по 
описанию американского леурналиста Элина .Шёна, вы
глядел бюдлеет рядового лштеля США (назвавшего себя^ 
Фрэнком), пока ои работал механиком. Домой он при-' 
носил 824 доллара в месяц. Из них более 500 долларов в 
месяц «съедалй>^ плата за.квартиру, коммунальные услу
ги и медицинские счета. Питание, одежда —̂ на это денег 
семье едва лишь хватало. Лишившисй работы, он и его 
семья стали довольствоваться благотворительно'й по
хлебкой, И таких судеб, как; эта, полным-полно в «про
цветающей стране». Армия безработных здесь-уже 20-
ми лл ионная. 

Дети разделяют участь'своих родителей, выброшен
ных на улицу. Как свидетельствует одна из щью-йорк-
скнх газет. Полу Келли, командиру Армии спасения 
(благотворительной организации) в одном из городов 
штата Огайо, одналеды довелось увидеть, как. целая 
семья — муле, леена и их трое детей — ночует в старой 
автомашине прямо н^ дороге. Они искали работу'и ноч
лег, но не нашли ни Того, ни другого. Наступили холо
да. И вот вся семья мерзнет-на улице. 

Во все времена дети становились леёртвами войн, а их 
за последние пятнадцать веков человечество перелеило' 
около четырнадцати тысяч. Пусть в большинстве свОем 
это были в основном «малые войны», • НО для матерей, 
терявших в такие лихолетья своих еще не успевших встать 
на ноги ребят, разве было не все равно, какие эта-были 
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войны ^—малые или большие. Две" мировые войны, раз
вязанные имп'ериалистическими дерлеав'ами, стоили че
ловечеству многих миллионов детских жизней. И ведь 
гибель детей по причине,империалистического произвола 
продоллеается. Сколько их погибло в свое время от аме
риканских бомб во Вьетнаме, сколько детских жизней от
няли бомбелеки и погромы,'учиняемые импе^риалистиче-
скими агрессорами в Ливане,-'Никарагуа, других странах! 

Все эти факты вскрывают безмерную ллеивость'утвер
ждений руководителей капиталистических стран об их 
приверлеенности' принципам гуманизма. На 'деле, буржу
азное рбщество уже давно стоит перед судом,истории «по 

^ обвинению в убийстве» — с такой именно формулиров
кой, принятой в практике по уголовным делам. Это об
щество несет ответственность за самое тялекр^е из пре
ступлений — лишение леизни тех, кому по воле природы 
жить бы и жить. Это общество дЬллеНо сполна ответить 
за гибель на Корню бесценйой для человечества молодой 
людской поросли. " / . 

никАких,школ - РАБЬТА 

Когда'дети вместо учебников вынуледены'дерлеать в 
руках отбойные молотки,'вместо бега на школьных уро
ках физкультуры выполнять бегом за гроши срочные 
поручения" хозяев, вместо развлечений детства вечно; 
пребывать в атмосфере напрялеения и отраха там, где 
корыстно. используют их труд^ честные" люди, в.идя все 
это, не могут молчать. Вот почему в мире имеется до-» 
вольно обширная литература'о недозволенном, использо
вании труда детей., 

Обстоятельно, опираясь 'на ,^множество " фактов,, эту 
сферу леизни западного мира, включая страны, где сохра
нилось капиталистическое" влияние, осветил Патрик 
Браун, врач по профессии, работавший хирургом в одной 
из детских больниц в Парилее. Возглавлявший в течение 
двадцати лет Меледународную организацию'врачей, осу
ществляющую ' свою деятельность под эгидой ООН, 
Браун имел возможность бывать во многих странах мира 
и знакомиться иа месте с условиями жизни детей. Свои 
наблюдения он излолеил в интересной 'книге «Дети от
чаяния», вышедшей в Париже в 1981 году.- Главы этой 
книги вместе с многочисленными !СОобщениями, репорта
жами, публикуемыми в западной 'Печати, раскрывают 
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перед нами ужасающую картину эксплуатации труда де
тей и растления детских дущ.. ' „•' ^ 

Поражает, прежде всего, сама числеиность\й в 
мире, труд Ом зарабатывающих себе на жизнь.В 1978 го-. 
ду .Международная организация труда (МОТ) опреде-: 
лила численность, детей в-возрасте до 15.лет,-чей труд 
Э1<:сплуатируется в той или иной форме, в-52'миллиона. 
Едва ли эта, цифра с тех пор стала меньшей. К тому же' 
следует учесть, что в названное .число не входят дети,/ 
работающие вместе с родителями и одновременно про-' 
должающие, с постоянными пропусками, учебу в школе. 
Согласно заключению, одного из экспертов: МОТ, .эти-
мальчики и дево'^гки образ.уют «невидимую часть айсбер-, 
г.а>>. Следовательно, детей, эксплуатируемых капиталом, 
в действительности намного больше, чем значится по' 
официальной статистике. Имеются оценки; согласно кото
рым детей7 занятых недозволенным трудом,: в мире в' на< 
стоящее время насчитывается около 150 миллионов,-.. 

Речь идет им&но' о недозволенном труде. В нашей 
стране трудовое воспитание было и остается основой вос
питания подрастающего поколения.'Но это должен быть 
труд, не только не причиняющий,ребенку никакого ущер
ба, но, более.того, эффективно содейс-гвующий развитию 
его физических и духовных сил. Как раз на такой труд 
ориентирована производственная деятельность, преду,-, 
смотренная у нас школьной реформой..В сравнении с про-.> 
шлым диапазон :учебно-трудовой,. Деятельно.сти ш,кольни-
ков 'значительно расширяется, 'становится • многооб
разнее. . ,'• : , ^ , ' ' • .-'- . : , 

.В странах'социализма стоит задача достижения опти
мального, единства между, производительным трудом и 
трудом по овладению осиовахми современных наук. При
чем получение научных зйаний было и бста'ется главным 
дЛя,шкрльника. Упор; который мы сейчас делаем на вос
питание* посильным для школьника производительным 
трудом, отмечалось,на апрельском (1984 года) Пленуме 
'ЦК КПСС, при всей принципиальной валеностг-! этого 
'труда, не-отменяет ту истину, что главный труд для де
тей — это^ конечно же, учеба, прочное овладение основа- : 
ми наук (Правда, 1984, 11 аир.). -

В странах, где эксплуатируется труд детей, фактиче--
ски исключается возможно.сть овладевать научными зна-' 

'ниями. Право на учебу в школе' здесь превратилось,,'по 
существу, в пустую формальность.. ' • ' ^ , -

Мозоли, вместо учебнико.в — это участь'Детей иетоль-
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ко в экономически малоразвитых бедных стр^анах. По
добная судьба-—^не р'ёдкрсть для малолетних, .граждан 
самых богатых капиталистических государств, 'в том чис
ле «страны :М:иллионер'ов». В СШАн'вгаё не учится около 
2,5 миллиона детей школьного возраста, л 

' А те, кто учится? Дает ли им школа необходимые 
знания и развитие? По данным,'опубликованным в ка
надской газете «Санди стар»,, среди .учащихся четырна
дцатилетнего возраста .девятнадцати стран мира'- амери-^ 
капские школьники по своей общеобразовательной подго
товке оказались на пятиадцатом месте. И удивительно 
ли,. если, например, геометрию, эту древнейшую науку, 
позволяющую человеку точно ' ориентироваться в про
странстве ;,,(чтР наряду-с,ори ента иней во времени явля
ется непременным условием нашего сознательного взаи
модействия с объективным ^Миррм), ,изуча-ют здесь в те
чение одного лишь учебного!года, тогда как необходимые 
знания по^зтой дисциплине, исходя из опыта нашей стра
ны, может дать Лишь пятилетняя программа, '-Химию 
американские,школьники прохЪдят в течение года —при 
четырехлетнем изучении в СССР. А о постановке, препо
давания: Математики в американскргх щколах можнр су
дить по такой цифре: 48 процентов должностей препода
вателей математики в США вакантнь! или, же заняты 
учителями без диплома. Не лучше с преподаванием гео
графии. Согласно итогам проверки знаний учащихся 
б-х классов, проведенной газетой «Даллас-тайм, ге
ральд», почти каждый пятый средний ученик школ Дал
ласа не;'.смог отыскать на карте сами Соединенные 
Штаты. - ^ 

Речь шла о точных науках/ Они имеют:прямое отно
шение к процессу производства материальных бл'аг, и 
капиталист, понятно,-объективно заинтересован в разви
тии этих наук'И в том, чтобы их основами были воорулсС-
ны работники —в мере, определяемой интересами при
были. Что же касается наук гуманитарных, тут, можно 
сказать, царит сплошное невеЖество, и капиталиста это 
устраивает: с древнейших времен эксплуататоры стре
мятся оградить человека от знаний, которые могут дать 
ему правильное представление о взаимоотношениях меж
ду людьми в процессе труда для поддержания жизне-: 
деятельности и пр-настоящему раскрыть, глаз а на поня
тие социальной справедливости. И вот-характерные фак
ты. Согласно данным обследования, проведенного в 
1983 году в одном из университетов .США, никто из сту-
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дентов не смог назвать точные даты второй мировои'вой^^' 
ны (и не случайно, -заметим, создатели- широко йзвест4 

'ного докум'ентального фильма об этом событии мировой'^ 
истории Назвали .свою киноленту — в ее американском', 
варианте —«Неизвестная война»). Даже о граЖдацской'; 
войне в США, важнейшем событии национальной исто- • 
рии,— никакого представления. Согласно обследовдншо,; 
проведенному в другом американском университете, сту
денты-географы не сумели показать на карте ЛоЧгдон.. 
А Фолклендские (Мальвинские) острова некоторые из 
будущих преподавателей географии искали- не'у берегов 
Южной Америки, а у,берегов Великобритании. 

Такие вот «знания» имеют многие студентьь В вузы' 
они прийесли то, что,получили в щколе. По свидетельству 
газеты «Вашингтон пост», многие американские вузы 
оказались вынуждены ввести для первокурсников специ
альные программы' «ликвидации неграмотности», по
скольку без такой предварительной подготовки обуче
ние по программе вуза невозможно. " 

Почему столь невысок общий .уровень грамотности в 
стране, которая кичится своей просвещенностью и пыта-

'.ется выдать ее. за некий образец западной культуры? 
Ответ прост: образование фактически., доступно здесь 
лишь тем, кто может платргть за обучение в частных шко
лах. А те, кому нечем платить, должны .довольствоваться 
обыкновенными школами. Однако,таких становится все 
меньше. По официальным данным, за время с середины 
семидесятых годов их число сократилось • более чем на-
'3,5 тысячи. Это одно из проявлений сокранХения адми
нистрацией СЩА = расходов на социальные нужды. Со
гласно официальным данным,, общая сумма сокращений 
по программам оказания помощи нуждающимся соста
вила в США'За время с 1981 по 1984 год 110,2 миллиар
да долларов, в том числе по программам на нужды обра
зования и сферы обслуживания—18,5 миллиарда дол
ларов. Характерно, что в это самое время, как иа дрож
жах, поднимаются вверх прибыли корпораций, произво--
дящпх оружие по щедрооплачиваемым заказам Пента
гона. Так, дельцы из «Дженерал электрик», производя
щей комплекты ракет и подводных лОдок, в 1983 году* 
ЛОЛожили.,в свои сейфы на 2 миллиарда долларов боль-
..ше, чем в предыдущем году, а те, которые в'ладеют глав
ными капиталами фирмы «Дженерал . дайнзмикс», ;• по
ставляющей, военному ведомству подводные лодки 
«Трайдент» и крылатые ракеты «Трмагавк»,, в 1983 году 
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отхватили кущ,, больший в сравнении с 1982 годом в два 
раза (Аргуме1^ты и факты, 1984, №,23,^ с, 7). Эти сверх-_ 
прибыли получены за счет существенного Сокращения 
ассигнований на Социальные нужды. И надо ли после это
го удивляться, что около миллиона американских'детей 
почти'не умеют читать. Общее количество неграмотных 
в США—: свыше ,30 миллионов. '. -

' Словом, многим миллионам жителей США не только 
не созданы непосредственные условия для получения 
образования, :йо, им, просто говоря, йообще не до шкоды, 
поскольку прежде всего нуЖно зарабатывать ш жизнь, 
чтобы просуществовать Хоть как-нибудь. Подтверждение 
этому можно найти в/американских газетах. Например, 
«Лос-Анджелес таймС», газета, освещающая ~жизнь од
ного из крупнейших американских городов, признает, чтО 
бол ее, 40 процентов учащихся средних школ города вы
нуждены бросать учебу и идти на заработки, чтобы по
мочь семье. . ' , ' 

Одбычным делом в США стало использование детей на 
сезонных, главным образом, сельскохозяйственных,рабо
тах.^ Труд"-;-не только изнурительный, но нередко и 
опасиМ для жизни,' поскольку .прихрдится иметь дело с 
довольно сложными машинами и механизмами, требую-, 
щйми особых мер предосторожности. В 1978 году, соглас
но докладу ООН, в СШД йа сезонных работах находи
лось около 1 миллиона, мексиканских детей. Зафиксиро
ваны случаи, когда на работу вместе с родителями, что
бы им помочь хоть чем-нибудь, отправлялись четырех
летние,, и это происходило в то самое время, отмечает 
автор доклада, когда использование детей на такого рода 
работах здесь запрещено законом (Эксплуатация труда 
детей. 1Тью-Р1орк, 1982, с. 3). 

В печати сообщалось об участи иммигранта Фернан
до Куэваса. Он в штате Огайо нанимался "на полевые: 
работы вместе с лееной и девятью детьми, включая четы
рехлетнего малыша! В беседе с корреспондентоМ'Ои гово
рил, что работать приходится обычно без какого-либо 
отдыха, всю неделю подряд. Плата лее за эту тялеелую 
работу —самая Низкая. К тому лее продукты хозяева 
продают им по вздутым ценам., Нет нулед'ы пояснять, что 
ледет детишек в этой семье. По крайней мере школа для 
них улее-иедоступна. 
. В другой экономически развитой стране Американ

ского континента — Канадр более 4 миллионов человек,-
по свидетельству местной прессы, -не умеют читать и пи-
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сать даже иа мйнитугальном уроврш, устанавливаемом в 
качестЁе критери%грамотности. В первую-очередь мало
грамотные люди й попадают в ряды безработных, коих 

,в стране уже 1,5 миллиона. Эти люди, оказались "за бор-
',Т0м из-за'Невозможности в свое время'получйть необхо

димое образование. Заметим, чтр буржуазный орган пе
чати, констатируя это, вместе с тем-обходит молчанием 
факт 'более существенный,, а именно объективную-заин
тересованность предпринимателей-капиталистов в, том, 
чтобы рпределениая армия безработных имелась всетда, 

.при любых обстоятельстйаХ. Так что-уровень грамотнб-
сти —это в конечном счёте не причина, а следствие.-Но 
и.'ОНО иРкйзывает достаточно иетко,"чего на,•деде стоят 
разглагольствования.загцитников' капитализ'ма с1 равных 
возможностях, которые' будто - бы /предоставляет всем 

. гражданам;бурлеуазная демократия. • ' 
Во Франции безграмотны, не -умеют ни читать; нИ 

писать 10 миллионов-взрослых. Если эта цифра,.приве
денная западногерманской газетой, «Франкфуртер альге-
,майнё», верна хотя бы приблизительно, то выходит, что 
в этом^ государстве,' в целом .^орощо цзве'стном своими 
культурными традрщиями, ныне" нё вл'адеет грамотой 
около одной трети .взрослого населения, Газета отмечает, 
что 8 миллионов фрарщузов не в СОСТОЯНИЙ прочесть!И 
переписать простейший текст на , бытовую тему. Офи
циальные органы внутри страны подобные факты стре-
м.ятся не предавать публичной гласности. 'Последние^ 
опубликованные' во Франции статистические данные о не
грамотных относятся к 1946 году. Сведения талеого рода, 
регулярно полз'чает министерство оборойы, ноэти сведе
ния, понятно, не предназначены для широкой публики. 
Все-же, как стало известно, в 1980 году из 400 тысяч фран
цузов, призванных на военргую слулебу, 3,5 тысячи не уме
ли ни читать,,ни писать, 64 тысячи читали по слогам. 
Согласно одному, из докладов министерствд культуры 
Франции, свыше четверти населения страны за всю свою 
Жизнь не''прочитал о, ни одной книги'.или даже газеты. 
П-онЯтио почему: не до чтения, не дО просвещения и уче
бы вообще ^щулено зарабатывать на леизнь. ' ' 

Аналогично пололеение в Англии. За последнее время 
здесь резко возросло чиелр,детей, выполняющих различ
ные тялеелые работы.^И это .ргесмотря на высокий уровень 
безработицы,: при котором свободных рабочих рук среди 
взрослых сколько угодно. Из этого видно, что^дети Про
дают свою рабочую силу за бесценокоперация, весьма 

. • - - - • „ '-Дзз.- : ' '̂.- ''. •' , 

выгодная-для,предпринимателя. Показательно: как толь
ко прдростку-рабочему исполнится шестнадцать, его 
увольняют. Найдется ли .более наглядная иллюстрация 
к выводу Карла Маркса-в егр бессмертном^ «Капитале» 
о зара'ботке рабРчего на кап,италистич:еском предприятии 
как выралеении стоимос-ги рабочей силы,' определяемой 
затратами на ее воспроизвбдство*;.возо.бновдение. , По
требности у подростка более скромные,,'Чем! у .взрослого 
рабочего, который для, 'восстановления ' способности к 
труду доллеен не только больше потреблять сам, но и 
содерлеать семью,'детей, призванных в условиях, капита
листического строя- пополнять армию, эксплуатируемых. 
С позиций капралистического .класса'в целом полага-; 
лось бьт заботи-гься !о подготовке для себя таких работ
ников, для чего их нужно: еерьезио чему-то учить.: Но 
капитдл вслепую, устремляется туда, где оц молеет: сра-, 
ботать с наибольшим эффектом,, пусть и кратковремен
ным. '. : , ; •'' '' ' - • ': 

В печати .сообщалось, что .на одном строительном 
предприятии, в северной части Лондона корреспонден-г 
беседовал с десятыр' подростками. Сюда на работу они 
приходят после окончания уроков в школе и трудятся,за 
гроши до полуночи. Один из подростков, четырнадцати
летний Мартин,-.сказал корреспорщенту: «Я скоро, вооб
ще брошу !п1колу. Далее если :получу образование, вряд 
ли хмне удастся найти работу»> Стоявший рядом с Марти
ном его товарищ, тринадцатилетний; сказал, что; рабо
тает в нескольких местах, и там никто далее не .пойнтере-, 
совался, сколько ему лёт. Главное — смолеет ли, оН,тас
кать тялеести. ' : • 

Обследование, процеденное в. шести, школах артглий- • 
ской столицы, показало, чтр более одной трети (35 про
центов)-'учеников работают, после школьг и в выходные 
дни, Многие трудятся "по ночам — так • предпринимате
лям легче 1-гзбеЖать надзора со, стороны властей за ха
рактером тр.уда, который выполняют дети. За последние 
годы лрршь! двум •Щредприрщма'гелям' были предъявлены-
обвинения в незакорщом использовартии труда детей. 
Причем отделались,, нарушргтелрг закона небольшим, 
штрафом, всего-навсего. Когда несколько/ депутатов' 
парламертта потребовали провести расследование в связи 
с пратетикой иезареох-рного привлечения детей к тялеелым 
работам, миргистр, вргутрениих дел В-еликобритании 
Уильям- Уайтлоу невозмутимо изрек: «Мы не' намерены, 
-Предпринимать ка.кие-либо шаги в' этом направДении», 
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Министр по-своему прав, /Ибо •предпринять^ ито-либр 
эффективное значило бы перестроить всю систему обще-
ственнйх'отношений Б стране. К этому ли . стремятся; 
здесь господствующие классы? / ,, > , • 

В целом в Англии йЬше, работает '6^<оло' четвертой, 
•части подростков в возрасте тринадцати— шестнадцати 
лет. И понятно; почему в этой стране так много негра
мотных среди взрослых дюдей. Их^ как засвидетельство
вала лондонская «Тайме»,-два миллиона. Многие тысячи 
подростков здесь вынуждены ради заработка покидать 
школу. ' , • • 
; Согласно данным М.ОТ, в настоящее время в странах 
Западной'Европы;работает, наравне со'цзрослыми в об
щей сложности 700 тысяч детей.' Но это опять-^таки Дйщь 
видимая часть айсберга, потому что, по другим данным, 
в одной только Италии было выявлерю более одного мил-. 
Лиона подрост'ков, работающих по найму,. С этой циф-;. 
рой '^вполне согласуется промелькнувшее, в, зарубежной 
печати сообщение, что в Неаполе зарабатывают; себе на; 
жизнь 100 тысяч мальчиков и Девочек в вбзрасте^ от вось
ми до'пятнадцати лет,-причем их рабочий день нередко 
достигает десяти часов; Как-показало одно из обследо
ваний, свыше 60 процентов, работающих детей в,возра
сте до десяти'лет лишь изредка посещают школу, а около 
6 процентов не учится вовсе. На юге Италии кдассы из 
32 учеников регулярно посещают не более- 5—^6, уча
щихся. „ I -, .г 

Поскольку труд малолетних официально 'запрещен, 
министерство труда в Р1талий, как и в: других капитали
стических странах, периодршески проводит проверки'на ^ 
предприятия^ с целью выявить возможные нарушения 
запрета.'И что же? Рабочих-подростков хозяева прячут, 
например, в картоицых ящиках, уверенно уповая на • 
«плохое зрение», инспектирующих, И все остается-по-ста-
рому. .. .,. . ' ' ' 

;' Около полумиллиона подростков используется в Ита
лии на работах в рельском хозяйстве, главным образом-
иа итальянском Юге. Взрослые, которых эксплуатируют 
«законно», могут, рассчитывать, на какую-то защиту со 
стороны профсоюзов. Для подростков 'же, которые тру
дятся 'нелегаЛй-10, профсоюза для защиты их прав от про
извола хозяев не существует. . ' 

Капитал знает и видит лишь одно — прибыль,-Чело
век интересует предпринимателя-капиталиста лишь; в 
меру его .способности обеспечить прибыль собственнику. 
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Коль скоро человек этой способности лищился, он,для 
буржуазного общества перестает существовать.'Как бы 
в подтверждение этой истинь^западиоберлинская.газета 

. «Дертагесшпигель» привела сообщение о- смерти'од иИо-
кого пенсионера. Скончался он, как выяснилось, семь лет 
назад при-пожаре, в его квартире, возникшем от непоту-
шенной сигареты. .Поскольку пламя вскоре иссякло само 
по себе,, пожар не,'был замечен другими, й пострадавший 
задохнулся во сне, Если бы не -банк, который регулярно' 
перечислял покойнику пенсию И с/такой же аккурат
ностью, изымад из этих денег плату за Жилье, .если бы 
не это учреждение, которое в крице концов заподозрило 
что-то неладное в отношениях со своим клиентом, про
должать бы покойнику «квартировать» на прежнем .ме
сте. Как,- заметим, своеобразный памятник буржуазному 
«человеколюбию». И буржуазному обществу в целом, с'\ 
его главным'законом, по которому все до'лжно венчаться 
прибылью. Прибылью, извлекаемой любьщ способом. 
Пусть далее'йа крови и кортях людей. Д..потому прочь 
сантименты, всякие т.ам представления о Совести, со.стра-. 
дании; человечности,. А как он напорист! Он, капитал, 
подобно природе, не терпит пусто'ты, как заметил Карл 
Маркс. Он сломя голову устремдяе'тся Туда, где появля
ется далее самый малый шанс что-то урв.ать дополнитель
но, умножить прибыль,.еще успешнее «делать деньги». 

В этом отношении особенно вольготно капиталу в эко
номически слаборазвитых странах. Там рабочая сила 
намного •дешевле и, следовательно, предпринимателям 
нет нуледы особо тратиться на Средства -механизации. 
Роле-даемость в этих бтранах высрка, детей много — в 
возрасте до пятнадцати лет они составляют около 40 про
центов в среднем от общей численности населения .каж
дой из, развивающихся;стран, а потому предпринимате
лям необязательно брать на работу взрослых, молено ' 
йспользов-ать детей. .Их превеликое мнолеество, этих ре
бятишек,'всегда голодных, а стало быть^ готовых рабо
тать за любую плату и в любых условиях. 

' Работать, как, например^ на шахтах в Колумбии, где 
трудятся детишки лишь чуть старше семи лет. "^^голь 
добывают вручную,'Вырубают киркой и наполняют им 
мешки. Норма — 30---35 мешков в день. Чтобы эту нор
му выполнить, нулено отработать 8—10 часов без пере-' 
рьша. Плата за один мешок.угля — 7—10 песо. Хозяин 
Же выручает за мешок 200 песо. ЧТорма эксплуатации, 
выралеаясь языком. Маркса, необычайно высока. Васно;-
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словна прибыль. За счет здоровья и'жизни;этих «^детей-
кротов», как их здесь.ирозвали. ",, , :'. 

' Если в угольных шахтах дети трудятся рядом' сО 
взрослыми, то Там,-где добывают уран и магнезию, в ря
де стран\,Азий работают исключительно дети.' Причем > 
при отборе каидйдатов для - этой работы предпочтение 
отдается самым маленьким, поскольку лишь они могут 
протисйуться в имеющиеся в шахтах узкие щели —так 
драгоценное сырье, оказьгваетсд значительно дешевле. 
Когда ребенок подрастает, он становится не нужен .шах
те и; его "заменяют другим малышом, -укладывающимся 
по росту р стандарт. Замена происходит почти автомати
чески — из-за высокой смертности малолетних шахтеров. 
Детишки, разумеется, знают, на что идут, но они «пред
почитают смерть постоянному чувству гол.ода» (Браун П. 
Упом. соч., с. 147)'..' " 

Добротны;- красивы ковры', которые поступают на 
мировой рынок из стран Среднего и Ближнего Востока. 
Но мало кто зНает, сколько горя и слез воткано, в их пре
красные,, узоры. Потому что создаются "они, главным 
образом;' детскими руками.. В Иране, -Тунисе, Марокко 
на'ковровых фабриках, работают семи-, восьмилетние 
девочки. В рабочих помещениях —густая пыль, душно, 
поскольку предприним-атели не желают- тратиться на 
устройство вентиляции. Отлучиться же, хотя бы на мгно
вение, чтобы выпить воды или глотнуть, свежего воздуха 
без страха/быть "наказайным, невозможно, ибо это на
рушает ритм ручного кортвейер а. 

В аналогичрхых условиях трудятся дети на острове 
Тайвань. Тысячи девочек в возр.асте 12—15 лет работают 

•с тончайшими нитями, что через рсарсое-то время дриво-
дит к потере зрения. 

' В Гонреонге.среди изготовителей рхгрушек около одной 
трети составляют дети. ОхтИ производят игрушки, но ли
шены возможнострх воспользоваться хотя бы х{ахшми-то 
из них для игры. Дети подобной же судьбы/используе
мые в качестве рабочих в Турцрхи, не так давно провели 
свою собственрхую демонстрацрхю. Она проходила под 
лозурхгом «Верните нам детство!». 

Полеалуй, всего чудовищнее то, что прх-хходится'испы
тывать детя XVI, занятым на доёыче асбеста вЛОАР. Этот 
лродухет для -его- транспортировхш необходимо крошить'.;-
И вот детей дЛя такой работы помещают в большие пО-

.лотняиые мешки —там они асбест . растирают хгогами.. 
Казалось бы, в наш вехё.жохда во всех техническх-хх делах 
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с гораздо большим .-эффектом .человека молеет заменить 
машина, такое варвдрсхеое обращение с людьми,'напоми
нающее ' мрачные времеиа ра^бства,.немыслимо. Но, 'Ока-
зьхвается, рабство-и,сегодня существует. Долго ли леивут 
маленькие рабы, истирающие в порошок асбест в своих 
полотняных темнх-хцах иод 'окрйхеи надсмотрщиков? Око
ло года всего. А потом приходят схода другие, тахеого лее 
возраста. • ;;' . ' ' 

Наряду с такой .формой рабства есть в странах, под
властных кап1-1т,алу,- и другая, толее напоми.Р1аюи1,ая дав
но прошедшие- времена, хеогда, хе'ак это было, например, 
в Древнем, Риме,, за до'брргб коня платили доролее, чем 
за хойощу илр-рдевушхеу,'отобранных в качестве слуг- Ны
не в ряде латииоамерйкаН'скх-хх стран богачи схеупают по 
дешевке крощечных девочехе-их-хдианок, предназначая их 
в будущем на рольналожнтщ для взросльх-х сыновей. Они 
никогда не смогут выйти замуж. Если лее у кахебй роДрхт-
с.я ребенохе, он станет собствённостьго чулеой семьи. При
чем если ребенок— девочка, ее ждет участь своей 
матери. ',^ •''-,,„ 

Кахе, отмечается в одном х-хз отчетов ОкСфордсхеого 
комитета помощитолодающим при ООН, в херупные го
рода Бразилии ежегодно пбставлярОтся' более пятидесяти 
тысяч девочек для 'Местных публичных домов. Возраст 
этих леертв — не более десятидет.- П. Браун в своей книге 
рассказывает о письме, хеоторое йррхслала св'оим ролтите-
лям девоч'ка ,из числа этр];х Обречех-хных' на простх-хтуцию.; 
После гостиницы, где не хватило денег, чтобы рассчи
таться с - ХОЗЯЙКОЙ зд • питание 'и .ночлег, писала она, 
«здесь лучше». Много бывает рхностраР1цев,'и хозяйка хо
рошо платит' за .каледого хелиерхта/Теперь девочка имеет, 
возможность,высылатыродх-хтелям деньги, чтобы немно
го облегчить, х-хх положение. ' , • 

' Детская простхетуция шртрохео распространена во мно
гих странах Латинсхеой Америхех^,, но по ее масштабам 
особо выделяется Гах-хтй, небоДыххое островное государ
ство в Карибсхеом море. При пяти миллионах лерхте'Лей 
этой страны там более или менее открыто занимаются 
проституцией, "как указывается в ииостр'анных исто^хнрх-
ках-, свыше' 100 тысяч малолеток, что составляет около 
5 процентов местного деенского-'населения. Дело,, разу
меется, нё в КахерхХ-тб особых пр11родйьхх свойствах таи
тянок, чем охотно готовы «объяснить» это грустное явле
ние нехеоторые из западных ллееученых., Причина— в 
условиях 'ЖИЗНИ большинства местного населенх-хя. Если 
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бы было принято обозначать рекордсменов по части до
ведения жителей страны до нищенского • состояния, то. 
одним из первых может стать бывщий глава гаитянского 
релеима — американский -^ставленник Дювалье. Чего' 
стоит одна лишь такая цифра: ,на 400.тысяч'гаитян при
ходится 0,15 врача, тогда как в. современных развитых 
странах в расчете на такое же количество жит.елей на
считывается врачей несколько сотен^В стране, располо
женной в том же Карибском бассейне, чтоиТаити,—^ на 
Кубе, где благод;аря победе.социалистической революции 
успешно преодолена отсталость,' десятилетиями укоре
нявшаяся империалистическим господством, врачей на 
100 тысяч жителей — свьийе 200.' Как всегда.при дикта
торском режиме,' в"'самом бедственном положении на 
Гаити оказались дети. Свыше 70 процентов детей в воз
расте до,шяти' лет,не получают зДесь нормального пита
ния. .Нет'ни-одной детской больницы. Лишь около,^-чет
вертой 'части детей школьного возраста посещает школу, 
а оканчивают ее долько пять из (^та учеников. В сельской 

, местности учится примерно лишь каждый десятый ребе
нок. Яркий, надо сказать, образец «заботы» о детяХ, ко
торую проявляет совремершый, «народный» .капитализм: 
. ' Этот строй калечит детские души ]̂е только на окраи
нах своего владычества, но и у себя.Йома. Согласно зако
ну нельзя, использовать детей на работах в ночных клу
бах, игорныХ'домах^ ночных барах, при постановке эро
тических \1зйльмов или спектаклей. Но этот' запрет 

^сплошь и рядом нарушается в сам^.гх цивилизованных 
западных странах. ' 

Иллюзорны, подчеркнем, абсолютно, все законы, кото
рые буржуазные правительства когда-либо пытались 
использовать в интересах детей. Он и.Не "смогли провести 
в жизнь даже закон об обязательном школьном „обуч.е-
нии, хотя общеобразовательная подготовка есть то, в чем 
должен быть заинтересован буржуа, готовящийся полу-
читьновую смену рабочих для своего «дела» в условиях 
ужесточадзщейся конкуренции. С одной стороны, капита
лист действительно заинтересован в этом, но, с другой — 
куд^а уйти от соблазна поживиться за счет дешевой .рабо
чей силы, которую, придавленные безработицей'родите
лей, готовы поставить дети,.подростки. И лопаются,^как 
мыльные пузыри, широковещательные уверения в готов
ности предоставить возможность всем детям учиться в 
школе. ; ' . ' ' . ' V , 

А как долго и болезненно рожДйлись, на Западе акТы 
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об, обязательном школьном образовании., Около 150 лет 
назад власти в- Германий запретили промышленникам 
использбвать на своих предприятиях детей в возрасте до 
девяти лет. Не ,стоит доказывать, что детям при этом 
практически ничего не добавилось для получения обра
зования. Во Франции власти оказались^Менее'щедрыми: 
было запрещено брать на работу детеьг, не достигших 
возраста восьми лет. Законом от 187'4 года возрастной 
ценз был повышен до двенадцати лет. Как ранее, так и 
теперь продолжительность рабочего дня длЯ детей, зака-
баленны! трудом на предприятии, ие была оговорена. 
Лишь в 1892'году во Франции появился закон на этот 
счет: не более десяти часов для Ыетей моложе шестна
дцати лет. По закону, принятому в 1919 году,— не свыше 
восьми часов, , / 

.Эти ограничения, как показала жизнь, ничего не ме-^ 
няли и не .меняют. Предприни|у1ателигкапиталисты без 
особого труда обходят законы. Запретить использование 
труда-^[.етей, добиться, чтобы все дети учились в школе,— 
то же, что при буржуазном строе пытаться декретом 

-упразднить эксплуатацию'и .нргщету. Эти явления нераз
рывно связаны с капиталистической обш^ествеиной систе-
,мой,, выражают .ее природу. .Труд детей при капитализ
ме — явление того же порядка. , 

БРЕМЯ «НЕЗАКОННОРОЖДЕННОСТИ» 

'. Во'все времена .существования института'брака рож
дались внебрачные дети. Воспрепятствовать их появле
нию не смогло ни одно авторитетное предписание. Все, 
что в этой области^,.смогли сделать правящие круги 
эксплуататорских классов,—это поставить в прецмуще-' 
ственное положение в обществе детей, родившихся 
«законно». Тем самым автоматически о'казались в дис-. 
криминационном положении дети, цоявившиеся на свет 
в «непредусмотренном» порядке.' 

Дети, понятно, никак не могли влиять иа взаимоотно
шения- их будущих родителей, поэтому нелепо упрекать 
их в «незаконности» рождения. : ^ ' 

- 1<;'ак известно, мораль и право социалистических госу
дарств учитывает это обстоятельство в полной мере. Ре
бёнок, родившийся вне,брака, ровно ни в чем в наших 
условиях не ущемляется. Это видно уже иа порядке уста
новления отцовства., Оно производится на, основании 
совместного заявления обоих родителей, матери и отца. 
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в органы загса. При отсутствии соиместного 'заявления' 
отцовство устанавливается в судебном порядке. При, 
этом основанием дли, решения служит одно из следую-
тсцих обстоятель,ств: совместное, проживание и, ведение 
общего хозяйства матер.ью ребенка и'Ответчиком до рож
дения ребенка; .совместное воспитание либо содержание 
ими ребенка; признание ответчиком отЦовства, подтвер
жденное достоверными доказательствами,—как это 
предусмотрено, например, статьей 53,:Кодекса о браке и 
семье БССР. После этого органы загса, производят срот-
.ветствующую запись об отце'ребенка, что дает право при 
необходимости взыскивать с отца алименты. Суще^реи-
но при этом следующее: запись об отце производит1§1 по 
фамилии матери, а имя и отчество отЦа-ребенка записы
вается по ее указанию. Кстати, у автора этой\и 
когда-то был коллега, по работе, по тогдашнид'г'меркам 
пожилой человек, который в документах значился только 
по имени, с припиской «без' отчества». Этот ярлык до-
Стался ему по наследству от старого строя. Теперь у нас 
мать вправе офрщиально закрепить за ,ребенком отче
ство. Дкт, заметим, важный не только для психологиче
ского климата вокруг матери и'ребенка, но и в матери-, 
альном отношении: мать ,,прлучает, право на государ
ственное пособие. В соответствий р постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР \от.' 22 января 
1-981 года «О мерах по усилению государствершойпомо-' 
щи семьям, ршеющим детей».'.с 1 декабря 1981 года раз
мер государственного пособия одиноким матерям увелрр-' 
чен и выплачивается оно до достижения ребенком 16 лет, 
прррчем .учащимся,, не , получарощим стипендию,—др-
18. лет. Согласно статье 20 Основ жршищног.о законода
тельства Союза ССР и союзных ресцублик одинорше ма-̂ 
терн, нуждающиеся в улучшении жилрхщных условий, 
включаротся в отдельные списршграледан, ршму жилая 
площадь выделяется в первую очередь.. Одинореая мать,' 
наравне- с другими матерями, получает больничный ли
сток по уходу за больным ребенком. Одиноким, матерям 
профкомы предпрррятий и друрррх организаций предостав
ляют в-числе первых.места в детских яслях и садах, пио
нерских лагерях. — 

Словом, Ё социалистических странах предусмотрено 
все для того, чтобы ребенок не чувствовал себя ущем-
лершым в правах и чтобы на'Кем не лежала печать жиз-
иерШых 11еудач, постигшт^х егр родителей. Вместо «вне
брачный ребенок» надо употреблять 'выражение . «вне-
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брачный отеЦ» или «внебрачная мать»,-замечает Милан ' 
Босанац, уже упоминавшийся выше югосдавсршй уче
ный, рг он. соверхненно прав. Буржуазный же правопоря
док, вопреки; всякой логихее, по-прел<нему сводит счеты 
с «незакорхными детьми». / , . 

А 1« удельный вес в общем хеодиче.стве рождахоигт-ххся 
довольно велик. Согласх^о рпублйхшваниьхм данрхьхм, око
ло 10 процерхтов детей рождается вне брака-в США, око
ло 8 , процерхтбв — в АрхгЛхте, охеолб 6 процех-хтов — во 
франции. Часть буржуазных исследователей'/Вхадит"прхг-
чину этого явлехшй в природной сфере, где властно дей-, 
ствует половой инстинкт. В действительности же перво-

X причина рождения детей врхе брака — в !ефере социаль
ных отношений. • 

Другая часть буржуазрхьхх ученых, отвергая биологи-
чесхшй подход,- объясняет <<1-хезаконнорожденность».,БЛИя-: 
нием Опредедех-хНых социальных обстоятельств. Но это 
объяснение 116 выходит за рамхш ограниченного бурлеуаз
ного мышления. Например, некоторые социологи .рха За
паде пьхтахотся представить «незаконнорождеийость» 
как продухет непросвей^еннбсти по. части со'времеирхьхх . 
контрацептивов. Вот-де знали бы, все леенщины, кахеие 
имеются сегодня эффективные средства предупреледенйя 
беременности, и'моле11о, было бы-успешно предотвращать • 
появление нелееланных 'детей. Но, как улее 'отмечалось, 
предпололееххие о .кохгтрацептивном,, невелеестве леитель-
ихщ современных развитых стран 'попррсту наивно. 
А за'клхочение о том, что дети при неоформленных отно-
шенх1ях родх-хтелей всегда нежела-ршьхе, безосновательно, 
надуманно. Их роледенх-хе, как правило, есть не что.иное, 
как реа'лрхзация человечесхеох! потребрхости в детях (хеото-
рая в данном случае, как, впрочем, И всегда," бодее ярхео 
выралеена у леенщины). - , , ' \

Есть среди бурлеуазных социологов и тахеие, хеоторые 
.в своих исследованиях довольно! близхео подходят к 
истинным социальным хеорням «незахеохшорожденности». 
Так, профессор 'Калйфориийсхеого университета (США) 
Ширли Фостер Харли, сравнив коэффициенты внебрач
ных рождений у белых и негрх^тянских женщин в США 
и отметив, -что у последних они в несхеольхео раз выше, 
указывает на фактическое неравноправие негрх-хтянсхео-. 
го населения. Это неравенство перед*захеоном проявляет
ся, в частности, в том, что незамуленим рхегррхтянсхеим 
Женщинам намного труднее, чем белым, получхсть необ
ходимую медицйнсхеую помощь в месяцы беременности, 
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Социальная неснраведливость проявляется и' 'в факте 
дискриминации внебрачной рождаемости.-вообще. В ре
зультате в США младенческая и детская смертность ср е-, 
ди «незаконнорожденных.» примерно ,щ 70 процентов 
выше, чем Среди рожденных в браке (Харли Ш. Ф. Ыеза-
коннорожденнбсть. Калифорния, 1975, с:., 8). Дав факту 
такую. Социальную, оценку, автор, как это показательно 
для буржуазного исследователя, не .пощел дальше и/не 
вскрыл самую глубокую причину социальной неспрайед-
ливости, какой является сам капитализм как обй],ествен-
ная система. Тем не, менее фактические данные, которые 
приведены'этим автором, заслуживают внимания, и объ
ективно они' направ,лены на изобличение буржуазного 
строя. _ \ ' . ' , ; 

Ещё с большим основанием это можно сказать о дан
ных, которые относительно пололеения внебрачных мате
рей в свое время привел в специальном, докладе предста
витель Финляндии в ООН Виено ВойтоСаарио. Из этих 
данных в'ртдно, ито даже в самой-«демократичной» капи
талистической стране — США ирлолеенце одинокой мате
ри крайне шатко'.'. Если это школьница; заМеча'ет автор 
доклада,- она молеет бЫть исключена из шко!ль1. Если она 
имеет работу, она, как мать «ртёзаконногр» ребенка, мо-' 
леет ее лишргться, после чего окажется не так просто, 
вйовь где-нибудь устроиться, и имрнно в тот 'момертт, 
когда она больше всего рруждается в материальной и мо
ральной поддер леке./ Одинокая мать ргер'ёдко вынудедена 
покРгдатБ родйтельсреий дом, чтобы избелеать нападок' 
или ненужного сочувстврря со стороны близких и друзей. 
Встречаемая /повсюду как леерх'щина с «испбрчениым 
Нравом1>, она лишена .возможности достойно >кр1ть и тем 
более преуспеть в жизни. . • 

В развивающихся странах, там, где господствует 
мораль эресплуататорсгеого общества, пололееиие одино-., 
кой матери вообще невыносимо. Например, в африкан
ском государстве Того, как • отмечается • в упомяргутом 
дотеладе, на иезамуленюю леенщину, родившую ребенка, 
смотрят как на особу, погерывшую позором всю семью, и 
нередко брат Или отец убивает «преступницу». Мулечина 
же, отец ребенка; прямой виновник случившегося, отде
лывается легким порицанием. Автор дохеЛада захелхочает, 
что общественное мнение в отнорпеиии внебрачной мате
ри дол ленр быть более гуманным (-Саарио В. В. Пололее
иие леенщины согласно захеону и иа деле. Ньхо-1"1орк, 

'1971,0.65,66,68)^./ ч . • 
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Посколыеу социа^Iьная. несправедлййость органически 
связана а капиталистичесхеим строем, дохеумент, на кото--
рый мы здесь ссылались, несмотря на пятнадцать лет, 
прошедших после его опублихеования, своей фахетичесхеон 
стороной''отралеает .правду сегодняшнего дня. ' 

Если даже хето в буржуазном обществе и-соглашается, 
что, ролеДение «вне захеона» не есть вина р.ебенхеа, то, во 
всяком случае, как его беда, роковая,,неотвратрхм'ая, та
ксе, рождение воспринимается неизменно.' Показательна 
в этом отношении судьба французского мальчика, суще
ствование которого, как «незаконного»,' люб.ыми путями 
пьxта^xась скрыть его/мать. М,альчиш1еу дерл^али взапер-

^ти, в шкафу, без воздуха и света. Лишь по счастливЬй 
случайности оказался он рха воле. Молено было бы пред-
пололех-хть, что его .матх?, "проявившая тахеую невероятную 
леестокость по , отношению к собственному сыну, .психи-
чесхен нездорова. Е1о, медицинская эхе^схрертаза отвергла 
это предпблолеение. Поступок .матери, заметим, вполне 
нормален для общества, где право х-ха лийную-.леизхаь, кахе. 
и все прочие права человека, иахерепхе'о зажаты, в хелещи 
традиционной, противоречащей по^[,линной свободе бур-
леуазной законности. ' '." 

ПЕР'ЕД ВОРОТАМИ ТЮРЬМЫ . 

Одна из серьезных и слоленейших соцхтальньхх проб
лем современности—^детская (подростковая) преступ
ность. Согласно даххным, ^ опубликованным в,. америкахх-
ской печати, за шеСтрхдесятьхе и семидесятые годы в США 
более чем в четыре раза возросло хеоличество тялехеих 
преступлений. Арифметика преступности, с которой стра
на— флагмарх хеапиталистх^чесхеого мира вступила в но
вое десятилетие,—мы-приводим данные за 1981 год — 
выгляДеда 'нот кахе: , каледыё 48 сехеуид —г воорулеенНое 
нападение, каледыё 58 сехеурхд —- грабеж С применением 
насрхлия, каледьхе"-6 Мирху'т — изнасилование, .хеаледые 23 
минуты—убийство. Следухощий, 1982 год .был ие более 
благополучрхым: 22 тысячи убххйств и разных ограблений 
на общую сумму -8,8 милдиарда долларов. 

Кахеова доля' подростхеов среди а^херикахщев,'совер
шающих преступления? Настичный ответ на, этот вопрос 
дало министерство юстиции США, указав в одном из сво
их докладов, что .23,процехтта.особо' опасных преступле
ний совершалось подростками в возрасте- мололее 
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восемнадцати'лёт. А сколько, ими срвдшено .преступле 
'НИИ не «особо опасных»? На этот счет прямыми данным, 
мы не располагаем, но, об их большом числе можно -су 

' дить по, резервам,;йЗ' кбторых обычно черпаются иё толы 
ко «особое, но и «не особо», опасные преступники. ' По; 
,данным доклада .Нацибнального института по борьбе' 
наркотиками,'!5 процентов учащихся средних школ США" 
страдает алкогоЛИЗмом^. а 65 из 100 учеников регулярно; 
потребляют наркотики. Около миддиона подростдов в 
возрасте от 7^до 17,-лет ежегодно пощадает родительский, 

' дом,; й,, конечно же, далёко не все из этих скитальцев; 
ведут себя добропорядочно в ' лабиринтах городских. 

, улиц. ' • , ' . '•".-^ ; 
Поражают данные о масштабах хулиганства в'стенах 

, американских школ. Согласно докладу Национального' 
института просвещения в̂ 1978, году ежемесячно подвер
галось ограблению или избиёнию' около 3 мйллионбв. 

.учеников, примерно , 125 тысячам учителей угрожали 
насилием, а по крайней мере 1000 учителей становились 
жертвами нападений, после которьд'они бывали нЫнуж-. 
дены .обращаться за медицинской,'.помощью.- У многих' 

• из них наблюдаются те Же симптомы, какие были у >кертв' 
.контузий во время первой мирбвой войны,— так отозвал-," 
ся о последствиях этих преступлений один из американ-': 
Ских,врачей_;-- . , " ', "',:•••,'; 

Насилие в ; шк.оле — явление, распространенное В; 
Англии. Как сообщалось в лондойской, газете <<Морнинг' 
стар», в,среднем каждые 19 секунд один из английских: 
школьников подвергается 'физическому наказанию.' 
Экзетеуиия^может последовать даже за то,,'что ученик 
'ВО время урока «почему-то»,улыбался. В графстве'Лас-? 
тершир избиению «за неуместную улыбку» один из уче-, 
никбв подвергся 14 раз, другой—18. Великобритания,-
от^мечает,газета,— одна из немногих стран, где узаконе
на порка в школе. -; • \ ' —, -
• ; А'вот статистиК'а, отражающая, жизнь-детей в другой-
индустриально высокоразвитой стране—ЗТпонии. Со
гласно «Белой книге о преступности»,^ изданной здесь 

• Органами полиции,-в этой стране, в 1981 году было при-' 
влечено к уголовной/ответственности 185 тысяч молоДых 
людей в возр асте от. 1.4 до 20 лет. Сколько было ереди 
.них несовершеннолетних? Половина. Причем были и та-
^кие, кому едва исполнилось десять лет, а' свыше 46 про-
цейтов составртли тринадцати-,'пятнадцатилетние. Почти 
четвертая, часть ' детских: преступлений, отмечалось 
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Р «Белой'- книг'е», быда совершена, с применением на-',,, 
силия:•;''•' • '- ; '. - • . ' •;; 

США, '.Днглия,,' Япония — ,страиы, отличающиеся осо,-
бой остротой-'Внутренних и внешних Иротиворечий, выра- • 
женной состязанием за 'приоритет 'в , использовании 
новшеств науки и техники, милитаристскими приготовле
ниями или прямыми военными авантюрам,и< (США), за
тяжными ', экономическими, кризисами и; нескончаемой 
безработицей. Кроме того, все 'они были участницами 
второй мировой воййы,'а'подобные события/долго в той 
или иной форме хранят свой след в общественной жизни. 
На фоне:этих обстйятелйСтв" не очень поражают масшта-
^бы преступности в, названных трех случаях. ; ' " ' 

Но ;в'от ,отнОсйтеЛ;ьнр 'спо|<:ойная страна — Норвегия. 
В одном из городских'районов ее нефтяной столицы. —-
Ставангера население стало формировать отряды' са.мо-
обЪроны ДЛЯ; защр1ты от местных хулиганов — подрост
ков, называющих себя «панки»..Трое из этйХ несовершен
нолетних молодчиков средь бела дня в центре города 
совершили,- йзнасйлова-ние ' и пригрозили своей жертве 
смертью, если юна обратится в полицию. Горржане все 
свои хозяйственные дела предпочитают делать ранЬ ут
ром, когда'.хулиганы отсыпаются, а.позже из дОма не 
выходят, йапуганные возможностью попасть в руки бан
дитствующих юнцов. - '' . 

Рост пре*сту'пности'в капиталистическом мире, и пре
жде всего-в наиболее могущественных странах капитала, 
нередко на Западе объясняют особершостями потока ин
формации; который обрушивается' на подрастаюплее 
поколение В результате бурного р,аз'вр1тиятелевиден11Я, 
киноршдустрии, развлекательного бизнеса. Причастность 
этих 1-1деологических институтов к росту преступности 
несомненна, хотя главррая дрршйна этого явления не в 
них. • ; ' • . 

По подсчетам американ'ских Социологб'в, дети в США 
тратят на просмотр телевргзионных-передач от 25 до 50 
часов в неделю. За свои школьные годы ребенок успевает 
увидеть иа экране без малого 20 тысяч ра'зного рода 
убийств. Охеоло половины детей в Великобрр1тании/в воз
расте 7—16 лет смотрит, как показало, социологическое 
обследование, записанные на видеореассеты так называе
мые «грязные фильмы». Около семи тысяч опрошенных 
Детей заявили о сложившейся у них устойчивой пр'нвыч-, 
Ке к просмотру фильмов с убийствами и пориогра\:}зией. 

Влияние: 'современного буржуазного ииформацрюнно-
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пропагандистского сервиса на детские умы не было бы 
Столь велико, если бы, его омерзительная* продукция не 

' имела под собой надежной опоры.-Точнее, преступность 
в капиталистической мире не была бы столь вырока и 
непреходяща, если бы она, своими корнями не была проч
но связан'а с самой природой ,деапитализма. Если бы за 
ней не,стояла в конечном,счете все та же святыня бур
жуазного строя — прибыль. С ее главным орудием дей
ствия—насилием. ' ' • ^ 

Насилие стояло у ,колыбели буржуазного стро.я. Пер
воначальное йакопление капитала ничем не отличалось 
от действий-разбойников С большой дороги. -Впослед-
.ствиищасилие стало более утонченным и даже обрело 
'внешне респектабельный вид, получив название бизнеса. 

• «Бизнес», .«сделка», «операция» — суть этих понятий 
одна: насилие, откровенное или скрытое. Когда в мире 
появилось первое социалистическое государство, а затем 
подобные же еще и еще, хранители основ буржуазного 
образа леизни, сочли-удобным перекинуть понятие наси
лия на сторону социалистических государств, и родился 
пресловутый вымысел о «насилии над личностью», о «На^ 
рушенгщ прав человека» при социализме. А ведь истин
ный адрес насилия скрыть - невозможно. Потому что 
насилием буквально пропитаны все сферы'жизни буржу
азного общества. Если взять экономику, то. здесь насилие 
лшвет в виде извлечения наибольшей прибыли путем 
эксплуатации и байковского грабежа: В политике—, 
принцип «большой дубинки». В идеологии — культ • на
ции-лидера, якобы призваршой устраивать, леизнь других' 
народов по своему образу й подобию. В области мораль
но-этической—проповедь вседозволенности под лозун
гом «свободы личности». 

Насилие проникло и в семейные отношения: родители 
истязают и далее,убивают собственных детей! По подсче-
тахм. одного из^ корреспондентов американского леурнада 
«Юнайтед стэйтс ньюс энд уорлд рипорт», число случаев 
жестокого обращения с детьми, равное в США,в 1976 го
ду 413 тысячам, возросло в 19«0 году до 789 тысяч, то 
есть почти удвриЛось лишь за четыре года. Публикова
лись данные, согласно-которым в ^ША р.одители лишают 
жизни две тысячи детей в среднем за год. По мнению 
американских психологов,, родители ,просто вымещают, 
и а детях свое отчаяние. ' ' 

Уточним: отчадние, в.ызванное нехваткой средств ' к 
леизни, порожденное беспросветными поисками работы,' 
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остротой леилищной цробл'емы. Нагнетаемым , военным 
психозом. И в конечном Ыете не в'ызваноди,это отчая
ние, все тем лее злым духом бурлеуазного общества— 
насилием?ГЗло порождает зло. , 

А не сплошным %и насилием являе-гся торговля нар
котиками? Живописное представление о.ней нам Молеет' 
дать .американский городок Майами, известный не толь
ко СВОИМИ цал^мами и'золотым пляжем, ио -и своими 
тангстера'м'и. Майами---мировая перевалочная база тор
говли кокаином. Ежегодная п.рибй'ль'контраб.ан^истов от 
этого бизнесасвыше тридца-ги миллиардов долларов. 
Как отмечдет французский еженедельник «Пари матч», 
дороги;, через которые .переправляется, запрещенный то
вар, бывают устланы трупами. По автострадам снуют 
«кокаиновые, ковбои», чинящие 'зверские расправы над' 
конкурентами. Своей жестЬкостью они напугали далее 
мафию. - , ' .: ,.•;• ' ;- ' 

Бурлеуазные политикц,и журналисты нередко позво
ляют себе публично говорить об отдельных теневых сто
ронах леизни .дюдей в своих стр ан ах. Они могут назвать 
размеры бёзрабо-гйцы, порассуждать о рорте инфляции 
или еще б чем. Сам американский президент огласил 
годовую цифру совершенных в его отечестве убийств и 
обрисовал величину ущерба от грабежей.,В другой раз 
он; выступая перед соотечественниками по телевидению, 
тряс в руке! амеррпеанские монеты и сокрушался, как 
маДо 'они стали «весить»,,,-О таких вещах говорить там 
не возб^заняе-гся. Но лишё"^ при условии, что разговор не 
выходит за известный предел,; не переносится на устои 
капиталистического обЦ;еств а; •.- ; 

\а преступности и комментарии к ней весьма 
удобны для бурлеуазных политиков и леурналистов при 
решении • задач охраны указанной «запретной зоны». 
Моленр взвалить на .преступность большую часть вины 
за социальные бедствия в стране: вот не было бы 
убийств, грабелеей —населению страр^ы леилось бы на
много лучше. Можно за социальные бедствия сделать 
ответственными учреждения образования; ..телевидения, 
кино, развлечений, поскольку они поощряют преступ
ность. Положение якобы изменится, если усовершенство
вать систему воспитания. , 

Эти суледения ставят вещи с ног на голову.. Бурлеуаз-
иая систем.а вос1;1Итания детей и юношества,'хотя она не-, 
мало способствует росту преступности, са,ма, как и пре-
ступность,^ ;являетсЯ .зависимойвеличиной, .и обе они 
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определяются не чем иным, как природой буржуазно^го 
общественного строя, В «Тезисах о Фейербахе»!^ написан
ных Карпом.Марксом в 1845 году,.показано, нисколько 
ошибались философы, полагая, что обстоятельства и вос
питание .оказывают решающее влияние на людей;,;06-

; стояте'льства, отмечает К. .Маркс, изменяются людьми, а, 
вбспитатёлей также .надо воспитывать, «Совпадение из
менения обстоятельств й' человеческой деятельности мог 
жет рассматриваться и быть рационально понято только 
ка.к .революционная практика» • (Маркс К., Энгельс Ф.' 

•Соч.", т. 3, с. 2). Этот-вывод,'зовущий к,революционному 
преобразоваршю мира, сохраняет свою,высокую актуаль
ность. Применительно к теме начатрго намрг'разговора 
это означает, -что повернуть детей капиталистического 

*мира Назад от тюремных ворот может только лины-тдацйя 
тех основ,. На которых покоится буржуазный строй. '. 

' 3 ЧЕМ КРАСНА ЗАБОТА ^ , 

/ Капиталистические : страны, оказались "неспособны 
воплотить в жизнь пр.ииципы, провозглащенные «Декла-; 
рацией прав ребенка». Попытаемся воссоздать'хотя бы 
самую скромную картину того, чего на'деде добились'в 
реализации положений, этого, докуме.Р1тд страны социади-
стические, и преледе всего Советский Союз, на, долю 
которого выпала нелегкая, но сЧастдИвая с-здьба перво
му в мире продемонстрировать подлинно гуманистиче
скую, глубоко челов.еколюбив.ую сущность социалистиче
ских общественных отношений. ' . 

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО — 
. ПОД ОПЕКОЙ ГОСУДАРСТВА • 

Значение, которое материнству и детству придается 
в социалистических странах, самым убедительным обра
зом характеризуется наличием в их:,конституциях спе-; 
цйальных статей на этот счет. Так,, статья 35 Конститу
ции СССР гарантирует правовую защиту, материальную 
и моральную" поддер леку материнства и детства, включая 
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот 
беременным женщинам и матерям,..постепенное сокра
щение рабочего времени леенщин, "имеющих маленьких 
детей. Статьи аналогичного содерлеания. имеются; в 

Основных законах других социалистических государств. 
Добавим к этому, что в- составе .Министерства здраво
охранения СССР имеется специальное учреждение, при
званное заниматься проблемами материнства и. детства. 
Оно называется Главное управление лечебно-профилак
тической помощи детям и матеря^уг. 

Забота, социалистического государства о матери и 
ребенке наглядно выралеается в мероприятиях демогра
фической политики. Но было бы большой ошибкой 
сводить все к этим мероприятиям. В действительности 
блага, которыми мать и ребенок пользуются в Социали
стической стране, гораздб шире пособий и льгот, пред
усматриваемых в рамках демографической политики. Эти 
пособия и льготы, употребим еще раз ходкое сравнение, 
лишь видимая часть айсберга, а скрытая и наиболее об
ширная его часть — осуществляемая государством 
социально-экономическая политика в целом. Чем интен
сивнее подъем уровня леизни народа, тем более совер
шенными -становятся условия для удовлетворения 
потребности в материнстве и для воспитайия потомства. 

Как ртзвСстно, наиболее общим показателем увеличе
ния богатства страны является объем получаемого на
ционального дохода, под которым разумеют созданную 
трудом чистую прибавку к ранее пр01-1зведё1-шым благам. 
Эта прибавка далеко не всегда означает, что граледане 
данной страны станут леить лучше. Дело, как мы знаем, 
не только в величине совокупного дохода, но и в. том, как 
ои распределяется. В эксплуататорском обществе льви
ная доля национального дохода неизменно присваивает
ся господствующим классом, поскольку в его руках нахог 
дятся средства производства. В обществе социалистиче
ском, где средства проргзводства принаДлелеат самим 
производителям благ и где доход определяется трудом, 
его количеством и качеством, рост объема националь
ного дохода закономерно ведет к увеличению доли кале
дого в общей прибавке. 

Сказанное наглядно подтверледается изменениями 
уровней реальной заработной платы рабочих и слулеа
щих в странах социалистического содрулеества. Так, если 
уровни 1970 года принять-за 100, то в 1960-м они соста
вили в СССР 74, в 1982 году — 141, в Болгарии — соот
ветственно 70 и 128, Венгрии —,77 и 122 (Статистический 
елеегодник стран — членов Совета Экономической Взаи-
ШЙО.МОЩИ. М., 1983, с. 46). В СССР в середине 60-х годов 
реальные доходы в расчете на душу населения возросли 
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более чем в 2 раза, выплаты и льготы пз общественных 
фондов потребления — в 2,6 раза. • • • 

Ныне 80 процентов городского населения лшвет в; 
отдельных квартирах. А ведь совсем недавно «коммунал
ка», где нередко размещалось три, четыре и больше-се
мей, была в стране массовым явлением. Резко возросла 
благоустроенность леилья. Если в недалеком прошлом 
квартирой «со всеми удобствами» считалось леилье с 
центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 
ванной, то теперь подобная характеристика относится 
только к 1свартирам, где кроме перечисленных удобств 
имеются,газ, горячая вода, телефон. 

Известно, что благоустройство леилья на высшем 
уровне — явление, показательное в настоящее время не 
только для наших городов, ио и для сельской местности. 
И все же примечательнее всего — само право на л<или-
ще, которое у нас не только провозглашено, но и гаран
тировано, как и другие права, зафиксированные в Кон
ституции СССР. Меледу тем кому не известно, что иа 
капиталистическом Западе малоимущие слои населения 
практически лишены возмолености пользоваться благами 
современного леилья? Сколько в капиталистическом мире 
бездомных —по той причине, что нечем платить за про
живание! Комфортного леилья там немало, в каледом 
городе имеются кварталы из фешенебельных особняков, 
но все это не для простого люда — для богачей. 

Жилищная проблема у нас пока еще не решена окон
чательно, не так просто ликвидировать последствия тя-

леелейш1-ьх, кровавых и опустошительных войн, пережитых 
нашей Родиной, но гигантские темпы возведения жилья, 
причем не лишь бы какого, а вполне современного, со ' 
всеми видами благоустройства, отчетливо показывают, 
что сложнейшая социальная проблема, которую не смог
ло решить ни одно бурлеуазное государство, будет у нас, 
как и.в других социалистических странах, успешно реше
на. При этом весьма существенно, что плата за'леилье 
покрывает лишь незначительную часть общих расходов 
государства на развитие и содержание леилищно-комму-
нального хозяйства. Например, в СССР квартирная плД^' 
та, оставаясь неизменной на протялеении вот почти уже 
60 лет (с 1928 года), составляет вместе с платой за ком
мунальные услуги в среднем 3 процента от доходов 
семей рабочих и служащих, тогда как в капиталистиче
ском мире жилье поглощает от 30 до 50 процентов сеК1вй-т 
ного бюдлеета. 

Н6 

Благоцриятствует ли улучшение леилищных условий 
материнству? Задавая такой вопрос,-мы вроде бы ломим
ся в открытую дверь: конечно же, благоприятствует, 
хочется'Ответить с ходу. Но связь тут отнюдь не простая-
и, ответ поэтому получится неубедительным. Ведь нам 
могут возразить: жилищные условия у нас непрерывно 
улучшаются,'а уровень роледаемости при этом не очень-
то растет. Что мы на это скалеем нашему оппоненту? 
Скалеем все то лее: улучшенные леилищные условия на 
пользу и только,на пользу,материнству. Однако снабдим 
этот вывод комментарием. А именно: леилищные, как и 
все другие условия леизни, при их совершенствовании 
имеют до поры до времени своим следствием сокраще
ние уровня роледаемости. До поры до времени —пока 
удовлетворяются и друп-ге важнейшие человеческие по
требности, помимо потребности в детях. Когда основные 
конкурирующие потребности удовлетворены по нормам 
времени, уровень роледаемости закономерно тянегся к 
отметке, таюке соответствующей норме. Так что относи
тельное уменьшение числа роледений при более полном 
удовлетворении потреб'иости в леилье,- как и.всех других 
настоятельных потребностей, есть определенный рубеж 
на пути к улучшению демографической ситуации, некото
рому повышению уровня роледаемости. Совершенствова
ние леилищных условий — одна из позиций поощрения 
материнства, а заодно, разумеется, и детства. 

Или взять постановку образования. Нет нуледы под
робно говорить о роли образования в формировании 
качественных особенностей населения. В частности, по
нятно, какое значерше имеет образование родителей для 
воспитания детей. Б СССР, как и в другртх социалистиче
ских странах, трудящиеся сполна осуществляют свое 
право на учебу, на получение знаний. Число граледан, 
имеющих среднее и высшее образование, .резхео возрос
ло. Правда, и населения за это лее время стало намного 
больше, 410 улее само собой в наших условиях означает 
увеличение чррсла людей с высоким уровнем образова
ния.. Но если числергность населения СССР за время с 
1^39 по 1983 год возросла, менее чем наполовиргу, число 
наших граледан со средним и высшим образованргем за 
эти же годы возросло в десять раз. Ныне среднее И выс
шее обр азов аирре имеет около 90 процентов занятых в 
народном хозяйстве, пореазатель 1939 года—12 процен-
т,^р..^Учащррxся•& нашей стране сегодня более 100 миллио
нов, что составляет охеоло 40 процерхтов населения. 
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Показательно, как развивается у нас в стране сана
торно-курортное дело, как расширяется и совершенству
ется сеть учреждений отдыха. Заметим, что Советскому 
государству от царской России досталось лишь несколь
ко десятков курортов. Около 40 процентов, от общего 
числа приезжавших туда на довольно длительный срок 
были дворяне, около 20 процентов — буржуа, около'' 
10 — офицеры, около 25 процентов — представители 
высшего духовенства и чиновничества. Простым труже
никам дорога туда была заказана. Им это было абсолют
но не по карману. Недоступно в такой степени, что никто 
и ие мечтал о такой роскошн. Тот, кто, случалось, бывал 
в Ливадии, наверное, слышал от экскурсовода, что, когда 
предложили группе крестьян отдохнуть в бывшем летнем 
дворце царя, преобразованном Советским государством 
в санаторий для трудящихся, крестьяне стали отмахит 
ваться от этого «наваждения» — так было это для них 
необычно, невероятно. 

В настоящее'время ежегодно в нашей стране поправ; 
ляет здоровье более 60 миллионов человек. В 1932 году 
число путевок для лечения и отдыха лишь немногим пре
вышало' 1, миллион. Таковы темпы развития сети сана
торно-курортного лечения и, как мы теперь говорим, ин
дустрии отдыха. ' • , 

А теперь о непосредственных проявлениях заботы 
о матери и ребенке — мероприятиях демографической 
политики. Главное в системе этих мероприятий — стрем
ление максимально ослабить противоречие между про-' 
фессиональной занятостью женщин и их материнской 
функцией, создать женщине наиболее благоприятные 
условия для участия в общественном "труде и для воспи
тания детей. Основами законодательства Союза ССР и 
союзных республик-запрещено использовать труд жен
щин йа тялеелых работах и иа работах, вредных для здо
ровья с учетом особенностей женского организма. 
В частности, не разрешается привлекать женщин к рабо
там, на которых им пришлось бы переносить или пере
двигать тяжести, превышающие предусмотренную зако
ном норму. Как правило, исключается для женщин рабрл! 
та в ночное время, а для беременных она запрещена 
категорически. Более пяти тысяч инспекторов профсоюз
ных организаций страны и около трех миллионов обще
ственных тгаспекторов из числа передовиков' производ
ства, представительниц леенского актива, слер^ят з.^^^^Щ! 
укосиительностью выполнения этих требований.. ,̂ 
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-''"'Весной 1978-года специальным постановлением Сове
та Министров СССР и ВЦСПС «Одополнительных 
мерах по улучшению условий-труда леенщин, занятых в 
народном хозяйстве» был утвержден новый список про
изводств, профессий, работ, на которых труд леенщин не 
доллеен применяться. ' 

Особая забота проявляется об урловиях, связанных 
с беременностью и родами. По беременности леенщина в 
СССР получает полностью оплачиваемый отпуск продол-
леительностью почти два месяца — 56 дней. После роле
дения ребенка она пользуется' отпуском такой же вели-' 
чины. Если леенщина родила двоих детей и больше, пос
леродовой отпуск увеличивается. Начиная с 1981 года 
женщина-мать пользуется правом получения дополни
тельного, частично оплачиваемого отпуска по уходу за 
ребенком до достилеения им возраста одного года. По 
необходимости отпуск молеет быть продлен еще на пол
года. На эти шесть месяцев заработок не сохраняется, 
однако сохраняется место работы, не прерывается трудо
вой стале — вот почему леенщины охотно пользуются 
этой дополнительной льготой. Укалеем для сравнения, 
что в большинстве стран Запада пособия по беременно
сти и родам могут получать лишь те, кто вносят предва
рительные взносы в фонд социального страхования. 

Общее представление- о росте объемов упомянутых 
нами пособий и льгот дает следующий факт: различные 
пособия матерям, составлявшие в 1960 году немногим 
более 1 миллиарда рублей, в 1982 году улее были равны 
3,3 миллиарда. На эти лее цели колхозами, профсоюзны
ми и другими общественными организациями в 1982 году 
было израсходовано свыше 3,7 миллиарда рублей. 

Под строгой охраной советского закона постоянно 
находится здоровье матери и ребенка. Кормящие мате
ри, леенщины, имеющие детей в возрасте до одного года, 
ни при каких обстоятельствах не могут назначаться на 
работы в ночное время, на сверхурочные работы, не мо
гут направляться в командировки администрацией без 
и^^-^С'огласия И в том случае, когда у женщины имеются 
дётй В возрасте до восьми лет. 

На стр алее здоровья матери и ребенка стоят много
численные- женские консультации и детские учреледеиия 
здравоохранения. В дореволюционной России на всей 
гр^ймадной территории страны было всего 9 консульта
ций, обслулеивающих леенЩин и детей. В 1940 году в 
СССР насчитывалось 8,6 тысячи женских консультаций. 
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детских поликлиник и амбулаторий, а к концу 1983 го? 
да — почти 27 тысяч, или в-три с лишним раза больше, 
чем в 1940 году. В 1911 году лишь 5,2 процента женщин 
получали медицинскую помощь при родах, в настоящее 
время практически все женщины при родах обеспечены 
медицинской помощью (Вестник статистики, 1985,. № 2, 
с. 64). 

Существенна такая деталь. В случаях, когда беремен
ность осложнена, женщину госпитализируют, помещают 
в специальное отделение стационара. Согласно данным 
медицинской статистики, благодаря своевременному, про
ведению курса стационарного лечения удается заметйо 
уменьшить число неблагополучных родов, в частности, 

(СНИЗИТЬ риск гибели новорожденного в восемь раз при 
таком частом у беременных осложнении, как токсикоз. 

Медицинские работники неустанно следят за- здоро
вьем новорожденных. На первом году жизни малыш под
вергается медицинскому осмотру 13—14 раз, иа втором 
детский врач осматривает его каждый квартал, на тре
тьем году жизни педиатр осматривает ребенка не релее 
двух раз в год. А не о многом ли говорят такие цифры? 
Изучением проблем педиатрии заняты в СССР 26 науч
но-исследовательских институтов, 62 медицинских вуза 
и университета. 

Детям в обязательном порядке делаются прививки 
от полиомиелита, коклюша, дифтерии, других опасных 
для жизни инфекционных заболеваний. Прививки, заме
тим, не сотням, не тысячам — миллионам детей. Еже
годно проводятся профилактические осмотры дошколь
ников, учащихся средних школ, профессионально-техни
ческих училищ. Цель этих осмотров — выявить возмож
ные заболевания на их самых ранних стадиях и принять 
необходимые меры лечения. Для наблюдения за сельски
ми детьми, в особенности проживающими в мелких насе
ленных пунктах, широко используются передвижные 
виды медицинской помощи: оборудованные иа шасси ав
томобилей-вездеходов поликлинические кабинеты, диаг
ностические лаборатории, рентгенологические,, флюоро,-
графические, стоматологические установки. Дети, страда
ющие хроническими заболеваниями, имеют возможность 
лечиться в санаториях. Лишь в системе Министерства 
здравоохранения детскшх санаториев, имеется более тцт-
сячи. Ежегодно они' принимают более полумиллио]^,а 
детей. Мнолеество санаториев функционирует при..проф
союзных организациях крупт-шх предприятии. Уже в те-
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Ч-еиие многих лёт существуют у нас в стране «лесные 
школы», специализированные детские сады и школы-ин
тернаты. Здесь дети одновременно с лечением учатся по 
обычной школьной программе. В пионерских лагерях 
елеегодно отдых-ает свыше 20 миллионов ребят. 

Советское государство проявляет' постоянную заботу 
об улучшений материального пололеения семей с детьми. 
Если совокупный доход в среднем на члена семьи не 
превышает 50 рублей в месяц, на каледого ребенка выпла
чивается пособие до достилеения им восьмилетнего воз
раста. Специальным пособием поощряется роледение 
ребенка: первого — пятьюдесятью рублями, второго и 
третьего — ста рублями., ' ' 

Одиноким матерям елеемесячно выплачивается де-
иеленое пособие иа ребенка до достилеения им 16-летиего 
возраста, а если он учится, выплата пособия продлевает
ся до 18 лет.' • 

' В январе 1985 года введен новый вид пособий на де
тей— денежные выплаты в случаях уклонения родителя 
от уплаты алиментов. В период розыска нарушителя за
кона — сколько бы розыск ни длился до момента, когда 
нарушитель выплатит государству весь долг, а таклее 
дополнительно 10 процентов от этой суммы для покры
тия различных издерлеек— мать получает от государ
ства 20 рублей в месяц на одного ребенка, 30 — на двоих, 
40— иа троих, 50 — на четверых и более детей. 

В системе мероприятий, поощряющих материнство и 
детство, значительное место занимает помощь молодым 
семьям. Государство, в частности,/Помогает им в устрой
стве ил быта. В соответствии с принятым в 1981 году по
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по усиленшо государственной помойки семьям, 
имеющим детей» молодые сем4)И имеют право получать 
по месту работы бесироцентцую ссуду в размере до 
1500 рублей для обзаведения домашним хозяйством. 
Срок погашеиин ссуды — .до 8 лет. Условия для получе
ния такой ссуды— наличие в семье ребенка. Если в тече-
^'Щё^срока до 8 лет после получения ссуды в семье появит-
•вг- второй ребенок, размер выплат по ссуде сократится 
иа 200 рублей, с роледением третьего ребенка — допол
нительно на 300 ру'блей. 

В ГДР подобная практика поощрения роледаемости 
йуществует уже иа протялеении многих лет. Ссуда моло-
д^Шёнам в размере 5 тысяч марок, предоставляемая иа 
8 л.ет для строительства леилья, приобретения мебели 
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и т. д., погашается частично после рождения иервбг(Э 
ребенка, а с появлением третьего погашается полностью. 

Социалистическое государство берет на себя основ-' 
ную часть расходов по содержанию дошкольных учреж-' 
дений. В СССР содержайие одного ребенка в яслях обхо
дится в сумму около 600 рублей в год, доля же родителей 
в ней составляет в среднем около 120 рублей, или 10 руб
лей в месяц. При доходе на одного члена семьи, не пре
вышающем 60 рублей в месяц, и для семей-, где имеется 
четверо и больше детей, содержание в яслях н садах — 
бесплатное. - • • 

Как при этом возрастают расходы государственных и 
общественных организаций на содержание дошкольных 
учреждений, можно судить по таким цифрамгв 1960 году 
в СССР детей в'яслях-садах было 359 тысяч, в 1982 году 
йх стало уже 12 миллионов. К ним добавим около 2 мил
лионов дошкольников, которые находились в 1982 году 
в сезонных дошкольных учреждениях и на детских пло
щадках. 

В других социалистических странах также быстро 
растет численность малышей, воспитывающихся в дет; 
ских яслях и садах. В Болгарии в расчете на 100 детей 
было «организованных» в 1960 году 33, в 1981 году — 
51,4, в Венгрии — соответственно 29,1 и 62, ГДР — 32 и 
80, Польше — 10,3 и 25,8, Румынии — 14,5 и 43, Чехосло
вакии---23,3 и 52,3 (Аперьян В. Е. Социализм; населе
ние и экономика. М., 1983, с. 74). ' 

В социалистических условиях расходы на содержание 
и воспитание дошкольников несет, как отмечалось, глав- ' 
ным образом государство. Между тем в капиталистиче
ских странах эти расходы весьма чувствительны для 
бюджета большинства семей. И не потому ли в США в-
1980 году из 7 миллионов малолетних детей, ил1евшихся 
у работающих матерей, около 5,5 миллиона оставались 
дома; часто без присмотра. В Англии услугами детских 
садов пользуется не более 1 процента работающих мате--
рей. В Австрии застроено в ^яслях примерно лишь 2 про
цехтта малышей, в ФРГ—1 процент, во Франции^—-1;5 
процента. Уже один этот факт указывает на глубоко рг^з'-
личное отношение к материнству и детству в двух обще
ственных системах. Для социализма это отношение 
характеризуется высокой гуманностью, глубоким увалее
нием к потребностям, удовлетворение которых разви
вает, облагоралеивает личность. Для капиталистической 
системы —это отношение, которое, как и во всех других 
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блучаях, отралеает интересы самые узкие, эгоистические, 
диктуемые лишь потребностями капиталистической вы
годы. 

от ЛУБЯНКИ, ДО АЮДАГА 

Беспризорность и счастливое детство — вот вехи, ко
торыми хотелось бы обозначить путь, пройденный-совет
ской детворой за годы после Октября. Первую из этих 
вех пометим в нашем, рассказе названием старинной мос
ковской улицы, где в большом доме на заре Советской 
власти осуществляла свою деятельность ВЧК — Всерос
сийская Чрезвычайная Комиссия во главе с легендарным 
Феликсом Эдмундовичем Дзерлеинским. 

В январе 1921 года была образована Комиссия по 
•улучшению леизни -детей при высшем законадательном 
органе Советской России — ВЦИКе. По предлолеению 
В. И. Ленина эту комиссию возглавил Ф. Э. Дзержирт-
ский. Под его руководством- была проделана огромная 
работа по борьбе с беспрртзорностыо. Но забота чехеистов 
об обездоленных детях началась не с даты об^азованх1я 
специальной комиссии, а: несхеольхео'ранее. Вот-что рас
сказывает в своих воспоминаниях непосредственный 
участник событий тех лет Н. П. Дубинин. 

Как и многие тысячи его сверстнихеов, голодных, обо
рванных, мальчик Коля Дубинин хеолесил по России в 
поисках хеуска хлеба и пристанища. Где попало прятался 
по ночам от холода. Утром выползал из своей норы, и на
чинались поисхеи пихци. Так, возмолено, бродяленичал бы 
Коля еще долго, если бы ие случай, приведший его с 
-группой беспризорных ребят на Красх-хухо площадь. Это 
было 1 Мая 1919 года. В честь празднх-хка был устроен 
парад, хеоторый принимал Ленин. Работнихеи^ хеино сни
мали парад на пленхеу, х-х' Коля Дубинин, стоявший вме
сте с другими мальчиками возле автомобиля Ильича, 
попал в хеинокадр, запечатлевший великого воледя в одх-ху 
из памятных дат нашей истории. Нихеолай Петрович Ду-

^б|рнин, ныне известный ученый-биолог, лауреат Ленин-
.С.кой премии, в тот весенрхий дех1ь еще не знал, с хеем стоял 
рядом, но понял, что в машине «сидел человек, хеоторый 
оказался добрым», посхеольхеу, разрешил рядом с. собой 
полюбоваться проходившими по площади пр'аздничх-хыми 

.1^2й,оинами. 
'':-г,>т#>- П. Дубх-хнии рассказывает в своих мемуарах, что в 
тот де1№ группа военных выудила его и других ребят 
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из их убежища и привела к большому дому на Лубяак; 
Тут, их сумели убедить, что,пор а покончить с беспризор 
ной леизныо и что нужно определиться в детский. дом 
Ребята согласились (Подписаны Лениным. Документы 
письма, воспоминания. М., 1979, с. 112—113). 

Война империалистическая, война граладанская, го 
лод, эпидемии — много сирот породило это лихолетье.' 
Всякие были среди: беспризорных подростков. Были и; 
такие, что врывались в частные дома и обирали его жиль
цов, нападали иа прохолеих, грабили вагоны на стан
циях, Требовалась строгая и в то лее время добрая 
отеческая рука, чтобы навести порядок в э.том ребячьем 
хаосе. И партия, Ленин возлолеили,это.необычайно ответ
ственное дело на ЧК. Чекисты успешно справились с 
труднейнтей задачей. , 

Валено отметить следующее. Хорошо проявлять забо
ту о ком-либо, когда для этого имеется вее необходимое. 
Если лее ради б дата других в условиях, когда никто дру
гой сегодня не смолеет помочь, приходится . буквально 
отрывать от себя, то. цена такой заботы выше во много 
раз.' • 

В.от пример. Надо было срочно .оказать, помощь голо
дающему населению Москвы и Петрограда. И преледе 
всего спасти от голодной смерти детей.' Всем, кому было 
дорого дело революции и будущее страны, глубоко запа
ли в душу ленинские слова: «Мы, взрослые, поголодаем, 
но последнюю щепотхеу муки, последний кусок сахара-, 
последний кусочек масла мы отдадим детям...» (Подпи
саны Ленршым, с. .64). Повсюду .в стране активисты-ле
нинцы приступили к организации помощи,красным сто
лицам, как тогда в народе именовали Москву и Петро
град. Одним из таких организаторов был народный 
судья г. Саратова С. А. Королев. По его предлолеению 
было созвано экстренное заседание Саратовского город
ского Совета. Королев выступил на заседании с простой, 
НО'волнующей речью. Не найдется, говорил он, ии одного 
настоящего рабочего, который не согласился бы поде
литься последним с голодающими. Причем нужны, не 
единовременные отчисления, а периодические отправШ! 
маршрутных поездов со съестными припасами, чтобы 
хоть сколько-нибудь помочь нуледающимся. Это будет 
ие прояЁлением великодушия, а исполнением обязанно
сти, •участники заседания постановили отчислять , «пр 
четверти фунта от каледого пайка» в течение недели со 
всех без исключения граледан города Саратова. • 
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и вот результат. Первый поезд с продуктами, отпра
вившийся из Саратова, имел в своем составе 13 вагонов 
^.^щеничной муки, 2'вагона манной крупы, 10 вагонов 
рыбы. Неимоверно труден и опасен был путь., Лишь к 
исходу тринадцатых суток груз доставили в Петроград. 
Чего только не случалось в дороге: и-лес валили, чтобы 
дровами поддерживатё*огонь в топке паровоза; и ведра
ми сыпали в паровозный котел снег, поскольку редко 
удавалось заправиться водой; и, что бывало в ту пору не 
редкостью, отбивались от бандитов, грабителей. Хотя и 
с огромными трудностями, но задача была выполнена. 

А затем мобилизация продуктов для голодающих де
тей развернулась среди саратовцев еще шире. В двилее-
ние включились юные леители города. По их предлолее
нию была произведена оригинальная замена билетов в 
городской драмтеатр на спектакль «Золушка»: право на 
вход давали принесенные с собой сухари (в узлах, ме
шочках, корзиночках). Собранное поступало в фонд Са
ратовского совета защиты голодающих детей красных 
столиц. Помощь стала поступать и от леителей окрест
ных деревень. Почин был сделан крестьянами Шумейки 
Новоузенского уезда, где сельский сход решил: «Нулено 
немедленно прийти на-помощь малюткам». За полтора 
месяца в Петроград и Москву волжане отправили около 
60 вагонов с продуктами. 

Огромной тялеести дела лелеали в те грозные годы 
на плечах руководителей молодой Республики Советов, 
и преледе всего В. И.'Ленина. Казалось бы, многие из 
этих дел можно было поручить работникам аппарата — 
людям наделеным, имеющим богатый опыт революцион
ной борьбы. Очень многое действительно целиком пору
чалось этим людям, но в организацию питания детей — 
в это сверхваленое дело вникал, как правило, лично пред
седатель Совнаркома. 

Молено в качестве примера привести такие факты. 
В телефонограмме, поступившей на имя В. Р1. Ленина 
22 февраля 1920 года от члена продовольственного от
дела Моссовета А. Б. Халатова, сообщалось, что на 

*&аицию Москва Казанской леелезной дороги в адрес 
Предсовиаркома прибыл вагон проса и что требуется 
распорялеение о месте дальнейшей доставки . груза. 
В. И. Ленин написал на тексте телефонограммы: «Хала-
тЬву: если молено, прошу для детей. Ленин». В другой 

'р'а^'''В. И. Ленин просил направить продовольственный 
груз, поступивший в Москву с Кавказа, «для распреде-
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ления среди детей и больных пролетариев голода|ОЩ1^' 
центров»., Речь шла' о шести тысячах пудов паюсной 
черной икры,, которые Азербайдлеанским совнархозом 

, предназначались к вывозу за границу в порядке самостоя
тельного товарообмена. В. И. \Ленин указал на нежела
тельность этой операции, исхо;^^ из .общегосударствен-: 
ных интересов того времени. В(Щ(̂(р'е два сотрудника из"-. 
Баку доставили в Москву шесть багонов икры. На запис-' 
ке, переданной в этой связи Ильичу из Приемной, появи-• 

^ лась резолюция: «В Компрод для детей». Слово «детей» • 

было подчеркнуто тремя линиями (Подписаны Лениным^ ' 
с. 8'1, 82, 83). 

Особую тревогу вызывала у руководителя Советско
го правительства судьба детей в связи с разразившимся 
в 1921 году на территории ряда губерний голодом. 
В. И. Ленин 7 октября 1921 года обращается с подроб
ным письмом к рыбакам, ведущим'промысел в Араль
ском море. «Дорогие товарищи,—писал Владимир Р1ль-
ич,— до вас, конечно, дошла уже весть об огромной бе
де—о небывалом голоде, постигшем все Поволжье и 
часть Приуралья. Начиная от,Астраханской губернии и 
кончая Татарской республикой и Пермской губернией, 
всюду засуха выжгла почти окончательно и хлеб и тра
ву». Среди голодающих было семь миллионов детей. 
В, И. Ленин выразил надежду на помощь, которую 
аральские рыбаки окажут голодающим (Подписаны Ле
ниным, с. 89—90). 

Нелегко перечислить декреты, постановления, ин
струкции, указания СНК по вопросам детского пита
ния— их было множество. Вот'некоторые из них. В сен
тябре 1918 года СНК был издан декрет об усилеици дет
ского питания. Народному комиссариату просвещения 
поручалось немедленно организовать' при всех школа.х 
столовые для обеспечения всех школьников горячей пи
щей, а для детей в возрасте от пяти до шестнадцати лет, 
которые не посещают школу, открыть пункты питания.' 
Кормящим матерям и детям до пяти лет декретом предо^--
ставлялось право на получение дополнительного питМ-̂̂^ 
ния. Декрет обязывал продовольственные органы взять 
на учет все запасы шоколада и какао для их распреде-

• ления в первую очередь среди детей от двух до шестна
дцати лет, а также среди больных. Предусматривалосв 
строжайшее р аспределение манной крупы. В = ^ма^'̂'̂' 
1919 года был издан декрет о бесплатном детском'пита-
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[ШИ. Этим документом расширялось число районов, где 
за питание детей родители денег не вносили; возраст 
бесплатно обслуживаемых питанием детей был повышен 
до шестнадцати лет. Подписанной В. И. Л^ениным в авгу
сте 1919 года «Инструкцией СНК об управлении совет
скими хозяйствами» предусматривалось поступление 
излишков молока в первую очередь для нужд детей. 

Обеспечение детского питания осуществлялось прави
тельством молодой республики в тесной связи с другими 
мероприятиями по поддержанию жизни и здоровья под
растающего поколения. В апреле 1919 года декретом 
СНК было введено обязательное для всего населения 
привитие оспы. Тем самым создавалась гарантия предот
вращения эпидемий страшной болезни,' жертвами кото
рой, как всегда, в первую очередь становились дети. Для 
детей, слабых здоровьем, открывались школй санатор
ного типа, «лесные школы», где учащиеся постоянно на
ходились под наблюдением врачей и пользовались всеми 
благами, которые человеку может дать тесное юбщение 
с природой., 

Еще в ноябре 1917 года был образован специальный 
отдел школьной медицины и гигиены при Государствен
ной комиссии (впоследствии комиссариате) ,по Народно
му просвещению. Одной-из задач отдела была организа
ция физического-воспитания в школе. По предложению 
В. И. Ленина, в школьную программу были включены 
уроки физической культуры. На Московский институт 
физической культуры решением правительства была воз
ложена разработка методики проведения таких занятий, 
для чего к нему была прикреплена опытная школа-ин
тернат. В сентябре 1921 года вышло' подписанное 
В. И. Лениным .«Положение СНК об охране здоровья 
подростков и детей РСФСР», крторым предусматрива
лось объединение усилий врачей и педагогов для воспи
тания физически закаленной, здоровой смены. 

Непосредствеьгао С охраной здоровья подрастающего 
поколения были связаны правовые меры по охране тру
да^ додростков. Всего лишь через четыре дня после побе-
доцосного штурма Зимнего дворца, 29 октября 1917 года, 
вышло,правительственное постановление об ограничении 
труда подростков. Рабочий день для них сокращался до 
шести часов. Кодексом законов'о' труде запрещалось 
п^и^-1имать на работу подростков моложе шестнадцати 
л^-^^^^дя всех работающих в возрасте до восемнадцати 
лёт устанавливался шестичасовой рабочий день. Суро-
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вые условия гражданской войны вынудили отступить от 
этого законоположения. Подросткам, начиная с четыр
надцати лет, приходилось заменять ушедших на фронт 
отцов и братьев. Но их рабочий день при этом ие должен 
был превышать четырех часов. И длилось тако.е положе
ние сравнительно недолго. В Программе РКП (б), приня
той в 1919 году VIII съездом партии, была поставлена 
задача — окончательно снять с работы малолетних и 
провести дальргейшее сокращение рабочего дня для под
ростков. Местные органы немедленно приступили к реа
лизации этой задачи. Четырнадцатилетние направлялись 
о школу. Причем тем подросткам,, для которых зарабо
ток на производстве был единственным источником су
ществования, государство стало выплачивать пособия. 
Все подростки ежегодно проходили медицинский осмотр. 
Слабых здоровьем определяли на б'олее легкую работу, 
давали возможность лечиться за государственный счет. 

Не были обойдены вниманием подростки, состоявшие 
в найме у мелких частных предпринимателей или рабо-
Т'Двшие на иеиационализироваиных предприятиях (такие 
еще существовали в первые годы Советской власти). По
казателен в этой 'связи судебный процесс над 35 дель
цами (владельцы чайных, сапожных мастерских, бу
лочных), состоявшийся в Москве в декабре 1921 года: 
судили нарушителей Кодекса законов о труде за 
эксплуатацию малолетних подростков'и женщин, за удли
нение установленной законом продолжительности рабо
чего дня. Между прочим, сошлется ли кто на подобный 
суд в какой-либо капиталистической стране? 

Здоровье — это лишь одна сторона заботы, которую 
с.самого начала проявило о детях правительство моло
дого Советского государства. Другая ее сторона — воо
ружение подрастающего поколения необходимыми зна
ниями и навыками, воспитание у него высоких идейных и 
моральных качеств. Принятая 10 июня 1918 года иа V 
Всероссийском съезде Советов Конституция РСФСР 
своей 17-й статьей провозгласила в качестве государст
венной задачи предоставление рабочим и беднейшим 
крестьянам полнрго, всестороннего и бесплатного обр,^ 
зования. . " 

Уместно заметить, что в царской России расходы на 
просвещение составляли 80 копеек в год на человека. 
Возможность учиться имел в среднем лишь каждый пя
тый ребенок. Провозглашение всеобщего бесплат^що 
образования — одно из величайших благ, которые дала 
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«грудящемуся на,роду- победившая Октябрьская реврлю-
•^йя. Уже к 1921 году, ко ^времени, когда заканчивалась 
гражданская война, в республике Советов функциониро
вало-около 31 тысячи школ. Расходы на образование рас
сматривались В. И. Лениным как одни из самых,необхо
димых. По предложению Владимира Ильича по оконча
нии гражданской войны были сокращены затраты на 
капитальный рёхмонт судов и сэкономленные деньги — два 
миллиона рублей золотом — были переданы Народному 
комиссариату просвещения. 

Большое значение правительство молодой Советской 
республики, придавало профессионально-технической 
подготовке учащихся школ. Был издан специальный дек
рет (июнь 1919 года) о мерах распространения профес
сионально-технических знаний. В этом документе под
черкивалось, что необходимым условием окончательной 
победы нашей революции является повышение произво
дительности общественного труда и что наиболее быст
рым и верным способом достижения этого является рас
пространение в широких народных массах профессио-
налы-ю-технических знаний И умений. Эта установка 
непосредственно вытекала из положения, сформулирован
ного В. И. Лениным еще в. годы борьбы с народничест
вом. В статье «Перлы народнического прожектерства» 
(1898 год) Владимир Ильич высказал идею о необходи
мости добиться единства образования и производитель
ного труда. Ни обучение' и образование без производи
тельного труДа, писал Ленин, ни производительный труд 
без параллельного обучения и образования не могли бы 
быть поставлены-на ту высоту, которая требуется совре
менным уровнем техники и состоянием научного знания 
(Ленин В.̂ И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 485). Ленинская 
идея была воплощена в жизнь политехнизацией школы. 
Ныне, по мере осуществления школьной реформы, поли
технизация подршмается на новую, более высокую сту
пень. 

В прюсвещении никогда у нас не упускалась такая 
важная его сторона, как эстетическое воспитание. Весь-
т^а примечателен случай, характеризующий отношение 
В. И. Ленина к развитию у подрастающего поколения 
чувства прекрасного, влечения к искусству. Как-то к Вла
димиру Ильичу обратились с просьбой о помощи проф
союзные активисты Путиловского завода в Петрограде; 
'^^й^ай, что в местном отделе народного образования за
держивают реализацию при1-1Ятого заводчанами решения 
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о создании при заводе детской худолеественной студии, и 
прочитав письмо путиловцев, Ленин, обращаюсь к при
сутствующим'в его-кабинете, сказал: «Вы слышите, чего 
путиловцы хотят? Они хотят создавать свою трудовую 
интеллигенцию, а, им говорят: «Подождите годик!» Ни
каких промедлений, студию надо организовать!» (Подпи
саны Лениным, с. 19—20). Распорялеением председате
ля СНК под студию для детей .рабочих Путиловского 
завода был отведен прекрасный особняк на Рилсском 
проспекте. Своими силами рабочие привели в порядок 
здание, р-аздобыли рояли, струнные инструменты и далее 
ящик кастаньет. Так появилось одно из первых советских 
учреледеиий эстетического воспитания детей. 

Валеную составную часть просвещения составило в 
Советской республике с самых первых лет ее существо
вания дошкольное восш-гтание. Д. А. Лазуркина, член 
партии с 1902 года, первая руководительница дошколь
ного отдела Наркомпроса РСФСР, вспоминает, с чего 
дошкольное дело начиналось. Когда Владимир Ильич 
прёдлолеил ей заняться организацией дошкольного вос
питания, рассказывает Д. А. Лазуркина, она далее расте
рялась: ведь ни в России, ни где-либо за границей ничего 

• подобного не было. К тому лее время ли заниматься вос
питанием малышей? В стране голод, разруха, война. 
Трудно это, очень трудно, подтвердил Ленин, но ведь все 
то, что мы делали до сих пор, делаем сейчас — револю
ция, пролитая кровь,—ведь все это, в конце концов, для 
них, для наших детей. Им довершать начатое, им строить 
коммунизм... И тут лее Ленин стал развертывать свою 
программу создания первых в стране детских садов и 
детских домов. Несколько позднее, узнав о трудностях 
с помещениями, которые встретились при создании до
школьных учреледений, Ленин сказал Лазуркиной, что 
даст указание Дзерлеиискому «лучшие особняки, ото
бранные у бурлеуазии, передать под детские сады^и дет
ские дома. Кровати, посуду — все отдать детям из 
экспроприированного у богачей имущества» (Подписа
ны Лениным, с. 120—121). Это было сказано, в те дни, 
когда на Петроград наступал Юденич, когда Страна-Со
ветов была залеата в огненное кольцо фрог-гтов. Далее в 
это тялеелейшее для революции время Владимир. Ильич 
счел нуленым заниматься таким, казалось, бы, иеперво-
стёпенным делом, как организация воспитания детей с 
первых лет их леизни. • . ч'-тэ 

Дети страны воспринимали, не могли не восприии- ' 
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мять, не могли не чувствовать всей душой ленинскую 
.^заботу о них. Вот содерлеание некоторых. из детских 

писем Ленину. Ученик 1-го класса 5-й Петроградской 
гимназии Лёв Миллер, девяти, лет, просит «господина 
Председателя» прийти на помощь ему и его семилетней , 
сестренке, посколыеу они «очень бедны и не имеют ни . 
сапог, ни'галош, ни теплого пальто». Отец умер, мать 
тялеело больна, спасти ее молеет только вЫезд куда-ни-. 
будь из Петрограда. «Когда мы иырастем,— говорилось 
в конце письма,— я сделаюсь солдатом и буду Вас защи
щать». По поручению Председателя СНК семье Милле
ров была оказана необходимая помощь. 

Девочка Тюне Сильвентойнен просила в письме «доб
рого дядю Ленина» прислать ей к роледеству большую 
куклу с закрывающимися глазами,'а для ее младшей 
сестры — мишку. «Мы здесь леивем ничего. Только дру
гой раз нечего кушать, и наш папа все худеет и все-таки 
работает». Девочке совестно, что она беспокоит дядю 
Ленина, у которого и без этого много забот, поскольку и 
многое другое надо выдавать детям бесплатно. Вскоре,^ 
это было в декабре 1919 года, из канцелярии СНК было' 
направлено письмо в Горпродукт с просьбой по возмож--
ности выдать девочке игрушки из запасов, имеющихся 
на складе. , 

В ответ на заботу ребята писали Ленину о СВОРГХ чув
ствах преданности делу революции. Советской власти. 
Пятнадцатилетний мальчик Ваня Иванов просил това
рища Ленина издать постановление о мобилизации в 
армию его сверстников. Ему очень . хочется защищать 
Советскую власть, но самовольно уйти из дома он ие мо-

, жет — родители не пустят. Если постановление о моби
лизации невозмолеио издать для всей России, то пусть 
товарищ Ленин сделает это, по крайней мере, для Ливен-
ского уезда Орловской' губернии, где живет автор этого 
письма. Другой мальчик, Тихон Курков, в письме Ильичу 
сообщал, что, как честный мальчик, он состоит у себя в 
Пролей-Каши председателем; культурно-просветительно
го крулека, является членом ревизионной комиссии и в 

-ото;лее время секретарем в сельском исполкоме (Подпи-
^ саны Лениным, с. 149, 153, 151).. 

Прошли годы. Выросла и окрепла наша дерлеава. 
Выстояв во всех испытаниях, стала могучей и богатой. 
И ее беспредельная щедрость по отношению к - подра
стающему поколению сталд опираться улее иа совсем 

•"инБГе.не сравнимые с масштабами прошлого, материаль-
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ные возможности. Благоустроенные детские ясли и сады, 
прекрасные школы, роскошные^дворцы, летние пионер-
скме лагеря---все это ныне хранится в сознании наших 
детей в таком виде, словно это" у нас имелось всегда, 
словно существует со дня рождения Советского государ
ства. А ведь сколько за этим жертв-, лишений, героизма 
народов, отстаивавших свое право на свободную и до
стойную жизнь. , 

Счастливое детство, которое принес социализм, луч
ше всего, как нам калеется, выралеено словом, ныне хо
рошо известным всем детям и взрослым. Слово это — 
Артек.'Всесоюзный пионерский лагерь, точнее, знамени
тая меледународная пионерская здравница. Те, кому 
посчастливилось побывать там, имеют об Артеке самое, 
что называется, прямое представление, выразить которое 
из-за избытка восторга бывает нелегко. Те, кто там не 
бывал, воссоздают это чудо в своем сознании. Воссоз
дают нередко с определенной добавкой фантазии. Но в 
любом.случае это представление отражает и высокий 
комфорт, который создан в знаменитой здравнице, и кра
сочную" романтику, с которой всегда неразлучна детская 
душа. 

Раньше романтика для пионеров порою ограничива
лась лагерными палатками и печеной картошкой, о кото
рой в веселой пионерской песенке говорилось, чго не 
знает наслажденья тот, кто такой картоШки не едал. 
Ныне пионерская романтика ярче всего отралеена серией 
названий, связанных с Артеком. Это, преледе всего, 
Аюдаг, у поднолеья которого раскинулись артековские 
сооружения. 

С обликом таинственного Аюдага — Медвежьей го
ры—созвучны такие названия лагерей Артека, как 
«Морской», «Горный», «Воздушный», «Прибрежный», 
«Лазурный», «Кипарисный». Красками радуги озарены 
названия летних корпусов-дворцов^ «Красный», «Синий», 
«Изумрудный», «Оранжевый». А от названий пионерских 
друлеин как бы йеет запахом родниковой воды и сочной 
хвои — «Речная», «Озерная», «Лесная»,- «Полевая», и 
как бы доносится отсвет загадочных пещер — «Янтар-' 
ная», «Хрустальная», «Алмазная». ' 

Лубянку — место, символизирующее начало борьбы 
с беспризорностью,— мы обозначили как первую-веху на 
пути, пройденном детвррой нашей страны. Аюдаг, оли
цетворяющий счастливое детство,— вторая веха на эт'б^ 
пути. 
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Туристы из капиталистических стран, которым во 
время путешествий случается заглянуть в Артек, никак 
не могут свыкнуться с мыслью, что государство способ
но проявлять такую заботу о детях. У них что-то похолеее 
могут .обеспечить лишь в частном порядке. Очень состоя
тельные родители могут'организовать красивый, с пози
ций бур.жуазных представлений, отдых своим детям. Но , 
чтобы организацию отдыха, о котором только молено 
мечтать, и, что очень валено, отдыха для многих тысяч 
ребят, взяло на себя государство — такое там исключе
но: Именно это, по существу, выразил американский кос
монавт Фрэнк Борман, побывавший в Артеке со своими 
сыновьями — мальчиками, четырнадцати и шестнадцати 
лет, По свидетельству сотрудника лагеря, сопроволедав-
шего гостя при знакомстве с Артеком, семьей Борманов 
владело чувство растерянности. «Я солеалею,—сказал 
старший Бормаи,— что моим сыновьям не довелось отды
хать в, таком лагере, как Артек» (Пионер, 1975, Л*» б, 
с. 5).' , 

Летрм 1983 года в Артеке побывала вместе со своими 
родителями американская школьница Саманта Смит. 
Она, как мы помним, незадолго' до этого обратилась с 
письмом к главе Советского государства. В этом письме 
Саманта сообщала о тревоге, которую люди в США 
испытывают в связи с резким ухудшением меледуиарод-
ной обстановки. Она хотела получить лично от главы 
нашей страны ответ об отношении СССР к ядерной вой
не, про'блемам ее предотвращения. Ответ последовал в 
виде приглашения ей, ее матери и отцу приехать в Со
ветский Союз и самим убедиться в миролюбии советско
го народа. После знакомства с Москвой гостья на второй 
день отправилась во Всесоюзный пионерский лагерь. Ее 
впечатления от этой поездки запечатлены в записи, кото
рую она оставила в лагерной книге по окончании отдыха 
в Артеке: «Я очень полюбила ваш лагерь и хотела бы 
сюда вернуться. Ваши взрослые и дети — лучшие в 
мире». 

По возвращении иа родину Саманта Смит стала 
страстным пропагандистом друлебы между американ
ским и советским народами, издала книгу о своей поездке 
в Советский Союз, неоднократно с рассказами о своем 
замечательном путешествии выступала по телевидению. 
И, наверное, долго еще продоллеалась бы благородная 
деятельность юной американки, если бы не это трагиче
ское событие— ее гибель в авиационной катастрофе в 
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сентябре 1985 года. Немного прожила на'свете Саманта,, 
но сделать успела многое; посеяла семена правды о делах 
и помыслах советских людей. 

НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ —МИР 

Счастье человека и война— понятия, исключающие 
друг друга. Здравый смысл решительно отвергает всякое 
иное представление о них, когда они поставлены рядом. 
Это нелишне отметить, поскольку на Западе еще не пере
велись теоретики, преподносящие несовместимые поня
тия в обертке «гармоничного единства». Война, утвер
ждают они, обновляет силы общества, вливает в его 
организм свежую кровь. Бесстыдно умалчивают' они о 
бесчисленных жертвах среди самой жизнеспособной части 
населения, о крушении судеб многих поколений людей. 

Ни с чем не Сравнимой катастрофой оборачивается 
война для семьи, для детей. Пятьдесят миллионов погиб
ших в годы второй мировой войны, пятьдесят миллионов 
павших, и а ^фронтах, солеженных в печах концлагерей, 
умерших от' голода и болезней — это далеко не все, чем 
люди заплатили за авантюризм гитлеровского фашизма 
и за преступные деяния тех, кто прямо или косвенно 
помог взрастить фашистского зверя. Цена леертв импе
риалистической экспансии была намного выше, И имен
но на семье особенно сильно сказались ее последствия. 

Никогда не будет забыто, как рушилось' семейное 
благополучие, счастье семьи из-за гибели то ли отца, то 
ли матери, то ли детей — одного или всех сразу. В Жоди-
но, городе знаменитых БелАЗов, есть' памятник белорус
ской леенщине, изобралеающий мать в горестную минуту 
расставания с сыновьями, уходящими на войну. Их 
пятеро, ее сыновей.. Последний, самый младший, полу
обернувшись, словно говорит ей;,леди возвращения с по
бедой. Победа пришла. Но ие пришли домой пятеро сы- , 
новей. В этом памятнике запечатлена судьба миллионов 
людей,'чье семейное счастье, так безлеалостно, леестоко 
.разбила война. 

А семьи, которые вот-вот доллены были слолеитьсйУ^, 
Не сосч1-1тать леенихбв и невест,' разлученных войной.'"' 
Много их было, несыграниых свадеб, несостоявшихся 
роледений, несбывшихся радостей материнства и отцов
ства. ' •. _ 

А участь детей, перелеивших все невзгоды и' испыт^^^^ 
ния войны, которые порой ие под силу были и взр'ос-' 
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ДЫМ? "Их называли, детьми войны, и этим все было ска-
зарго. 

В'течение многих лёт после окончания войны ощуща
лось разрушительное воздействие, которое она оказала 
на состав населения по полу. Согласно переписи 1939 го
да, в то довоенное время в СССР было леенщин на 7,2 
миллиона больше, чем мулечин. В 1950 году леенщин 
было иа 21,7 миллиона больше: прямой результат поте
ри мулеского населения в военные годы. В 1982 году 
разрыв все еще составлял 17,4 миллиона —главным 
образом за счет возрастов старше 30 лет. В Белоруссии, 
где потери мулеского населения в войну были особенно 
велики, структура населения по полу лишь в самые по
следние годы приблизилась к довоенной, выралеенной в 
1939 году 48 процентами мулечин и 52 процентами леен
щин. Надолго война перекосила половую структуру 
населения другИх стран, непосредственно участвовавших 
в военных действиях. Например, доля мулечин в общей 
численности населения ФРГ в 1980 году была равна 
47,8 процента. Для сравнения отметим долю мулечин 
в Ирландии и Исландии в том лее году: 50,1 и 50,6 про-, 
цента соответственно (Народонаселение стран мира. М.,. 
1984,0.237—239). 

• Уроки второй мировой войны достаточны, чтобы 
представить себе, как пагубно повлиял бы на семью, ее 
судьбы новый мировой полеар. Да что там говорить о 
семье — под вопрос встала бы леизнь человеческого об
щества вообще. Ам.ерикаискому обывателю вдалбливают 
в голову, что в иаделеных индивидуальных убежищах 
(прекрасный бизнес для строительных фирм США) 
молено будет отсидеться, переледать ядерную войну. Ио 
понятно, что глобальная война привела бы к необрати
мым катастрофическим изменениям во всей системе 
нашего земного обитания. 

В 1984 году в Мехико, состоялась Меледународная 
конференция по народонаселению. Валеное место среди 
обсуледавшихся на ней проблем занял прогноз будущей 
численности населения мира. Отмечалось, что продоллеа-
10Ш.ИЙСЯ быстрый рост численности землян при отстава
нии роста объема производимого продовольствия по-
преленему грозит миру голодом. Как и на подобной лее 
конференции, состоявшейся десятью'годами ранее в Бу
харесте, многие ученые и политики из капиталистических 
стр'^ан пытались доказывать, будто предупредить грозя
щую' катастрофу молено лишь с помощью дальнейших 
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энергичных мер по сокращению уровней рождаемости в 
развивающихся странах. Этой мальтузианской позиции 
был противопоставлен курс прогрессивных участников 
конференции на разрепхение современных острых проб
лем народонаселения с помощью преобразований в эко
номике и социальной жизни. И главное, подчеркивали 
они, необходимо покончить с гонкой вооружений, пожи
рающей средства, которые могли бы быть обращены на 
благо. народонаселения. По -предложению участников 
конференции, представлявших страны социалистическо
го содружества, в итоговый документ этого международ
ного, форума был включен раздел под названием «Мир, 
безопасность и иа'родонаселет-гие». 

Народам нужен мир. Без него невозможно нормали
зовать демографическую обстаноысу на земном шаре. 
Невозможно предоставить людям тот минимум благ, при 
котором может идти речь о борьбе за счастье семьи, сча
стье детей. 

Стремителен бег времени, и вот уже совсем близок от 
нас рубеле нового, XXI века. Лишь немногим поколениям 
за столетие доводится стать свидетелями "смены веков. 
А пройти через смену тысячелетий — это выпадает на до
лю лишь несколькг-тх из многих сотен человеческих поко
лений. Поколения ныне леивущих людей относятся к их 
числу: менее чем через пятнадцать лет они шагнут в 
третье тысячелетие. 

Каким будет ои, этот знаменательный хронологиче
ский рубеж, что возвестит человечеству? Советская дер
леава предложила другим-великим дерлеавам мира озна
меновать вступление в новое тысячелетие свободными от 
ядерного орулеия, поэтапно и последовательно осущест
вить и завершить процесс освобождения от иегов течение 
ближайших пятнадцати лет. Предлагаемый нами ком
плекс новых внешнеполитических инициатив, го'ворится в 
Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева 15 января 1986 года, рассчитан на то, чтобы че
ловечество встретило 2000 год-под мирным небом и кос
мосом,, чтобы оно не знало страха перед ядерной, хими
ческой или любой другой угрозой уничтожения и было 
твердо уверено в собственном вылеиварши и продоллеерши 
рода человечестеого. 

Оргарризацртей Объединенных Наций 1986 год объяв
лен Годом мира. Его цель —г аретррвизировать борьбу ий^ 
родов за мир, сообщить ей новый импульс. ВсеобъемМо-
щие советсрше мррриые ршициативы создали благоприят-
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нейшие условия для успеха великой меледународирй 
кампании, а дух Женевы, как. мировая общественность 
назвала ситуацию, возникшую после недавней встречи 
руководителей. СССР и США, породил у людей планеты 
наделеду на возмоленость избелеать ядерной катастрофы, 
предотвратить новую мировую войрру. 

Как, однатео, реагируют на мирные советские предло-
леения руреоводители империалистических дерлеав? Через 
свои.хредства массовой информации они в лучшем случае 
делают вР1Д,'что будто так же, как и мы, заирстересоваРЕ-
ные в мР1ре, они серьезно изучают наши предлолеения. 
Далее, как хорошо известно, следуют оговорки и увертки, 
прррзванные свести на нет усилия по радикальному раз-
решершю в пользу народов мира острейшей проблемы 
современности. В теоиечном счете к советсрергм мирным 
предлолеенрхям приклер-рвается ярлык: «Пропагархда»., 

Этот прием ие нов. Во все годы существования Совет
ской власти идеологи и полрртрхреи империалх^зма пытались 
перед мировой обществех-хностыо изобразить х-хз иас лю
дей, у которых будто бы слово — одно, а дело — другое, 
будто все провозглашаемое нами — это или утопия, или 
«коварный замысел», направлех-хный яхеобы иа насильст
венное распространение коммунизма в «свободххом мире». 
Уже на другой день после победы Охетября империалР!-
стические главари объявили нашу револхоцрхю «ошибхеой» 
истории, бунтом, заговором и ринулись «исправлять 
ошибку» срхлами белогвардейцев и интервенциоиистсхеих 
войск. Хорошо известно, чем закончился этот поход, 
имевший своей цельхо похеончрхть с «красной опасностью». 

Когда мир узнал о заплах-хировах-хном Страной Сове
тов великом трудовом подвиге—-о первой пятххлетке, 
враги хеоммуиизма ухмылялись, предрекая провал заду
манного советсхеимрх хеоммуйистами. Но план первой пя-
тилетхеи был успешно реализовах-х, х-х за ней, как все зна-

• ют, последовало дальнейшее стремительное наращивание 
экономического могущества Советского государства. 

А как шнрохео раструбило геббельсовсхеое пропаган
дистское ведомство иёизбеленухо будто бы и быструю ги-
!бель «колосса иа глих-хяных ногах», когда на Советскую 
страхху обрушх-хлись фашистсхше орды. Фашистсхше писаки 
в листовках, хеоторые сбрасывались с самолетов в первые 
дни войрш, делали попытхеи расшатать у наших лходей и 
_у наших друзей за рубелеом веру в разгром врага. Чем и 
•хеак закончились.прогнозы ,фашистсхеих главарей и их.по-
херовителей, общеизвестр^о. 
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После победоносного окончания Великой Отечествец,-? 
ной войны советского народа враги коммунизма тверди
ли, будто пройдут десятилетия, прежде чем Страна Со
ветов; возродит из руин свою экономику. И этот «прогноз.» 
был начисто опровергнут. История — самый беспри
страстный судья, и она неопроверлеимо фиксирует согла
сованность или . несогласованность слова и дела. 

Слово и дело не расходятся, если они опираются на 
объективную действительность, выр-алеают собой сущ
ность, внутреннюю природу вещей. Наша приверженность 
миру выралеает именно эту, объективную сторону бытия. 
Там,, где главная ..забота общественного строя — благо 
людей, гармоничный образ их существования и развития, 
там тяга к.миру, к избелеаиию военных столкновений ге
нерируется сама собой, из глубин этого строя. И наобо
рот, там, где общественные отношения произрастают из 
хищнического, эксплуататорского интереса, там законо
мерно генерируются агрессия и политический авантю
ризм. В этой связи, как отмечено в Политическом докладе 
Центрального Комитета КПСС'ХХуП съезду Коммуни
стической партии Советского Союза, моЖио сказать о це
лом комплексе побудительных мотивов: хищнических 
аппетитах фабрикантов орулеия и влиятельных военно-
бюрократических группировок, корыстной заинтересован
ности монополий в источниках сырья и рынках, сбыта, 
страхе бурлеуазии перед происходящими переменами, 
наконец, попытках решить за счет социализма собствен
ные обострившиеся проблемы. • 

Советский народ осуществил' за послевоенные пяти
летки гигаргтскую программу подъема леизненного уровня 
граледан страны. Это оказалось возмоленым лишь в усло
виях мира. Масштабы осуществленного могли бы быть 
намного большими, если быне прямые и косвенные поте
ри, понесенные нашей Страной от агрессии и милитарист
ские угроз империализма. 

Ныне на основе решений, принятых ХХУП съездом 
КПСС, в нашей стране реализуется еще более грандиоз-
иая программа повышения "благосостояния народа. Исхо,г 
дя из предусмотренного удвоения производственного пог 
тенциала страны за пятнадцать лет и его качественного 
преобразования, предполагается удвоить объем ресурсов, 
направляемых на улучшение условий леизни советских 
людей. А намечаемое повышение реальных доходов в 
1,6—1,8 раза в расчете на душу населения позволит, до
статочно полно воспользоваться этим приростом соци-
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альных благ. Партией поставлена задача —в самый ко-' 
роткий срок разрешить продовольственную проблему, 
для чего, как. известно, разработана и реализуется спе
циальная программа. Благодаря • реализации другой 
ко.мплексной целевой программы — развития производ
ства товаров народного потребления и сферы услуг — 
предполагается обеспечить сбалаисированность спроса и 
предлолеения в торговле и во всех видах социально-бы
тового обслулеивания населения. В широких масштабах 
будет прбдоллеено леилищное строительство, с тем чтобы 
к 2000 году каледая семья была обеспечена отдельной 
квартирой или домом. Начата реформа общеобразова
тельной и профессиональной школы. Выдвинута задача 
перестройки высшего и среднего специального образова
ния. Как дело первостепенной валености КПСС рассмат
ривает охрану и укрепление здоровья людей, для чего 
повсеместно и-как молено быстрее доллены' быть удовлет
ворены потребности населения в высококачественной 
лечебно-профилактической и лекарственной помощи. 
Огромные материальные затраты предусмотрены для ме-, 
роприятий по охране природы и рациональному исполь
зованию ее ресурсов. 

Словом, ныне Страна Советов, как никогда раньше, в 
лесах новостроек. Страна, поставившая перед собой за
дачу— всего лишь за пятнадцать лет удвоить свою про-' 
изводст,веийую мощь, то есть за полтора десятилетия 
создать' в области экономики то, что было создано до 
этого почти за семь десятилетий, причем на самой новой 
технической основе,— такая страна может иметь лишь 
мирные устремления, лишь они могут'гарантировать ус
пех планам созидания. Это говорится в напоминание тем, 
кто все еще поддается россказням о неискренности со-
ветс15:ой внешней политики. Там, где сознание людей на
пичкано всякого рода измышлениями о леизни советских 
людей, их психологии, помь|слах, где методически насале-
'дается миф о «советской угрозе», «красной опасности», 
там все еще рассчитывают на успех попыток дискреди
тировать советскую политику мира, хотя ее природа — 
й- мирном, 'созидательном труде, именно в нем ее корни. 

Социализм и мир, говорим мы, неразделимы. Столь 
лее неразделимы мир и счастье людей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделяя в рассмотренных проблемах то, что предста
вляется наиболее валеным, прежде всего вновь отметим 
высочайшую лсизнестойкость института семьи. Этот 
институт претерпел немало изменений. Причем ие толь
ко за тысячелетия и века, в последнее время —далее за 
десятилетия. Однако семья как таковая сохранилась, она 
как была, так и остается основной социально-демогра
фической ячейкой общества. 

Едва ди можно предпололеить, что со временем чело
вечество отыщет какую-нибудь замену семье, так чтобы 
она могла лучше, чем семья, выполнять функцию самого 
близкого человеческого-общения и одновременно функ
цию воспроизводства поколений. Правда, кое-где в мире 
имеют место определенные отклонения от традиционных 
семейных отношений, в виде, например, вариантов «сво
бодной любви». Но существеино, что эти отклонения 
отнюдь не массового порядка. И потому нет серьезных 
оснований для вывода об исчезновении института семьи 
в перспективе. Напротив, имеются все основания счи
тать, что по мере освоболедения семейных отношений от 
пут эгоистического расчета семья как социальный инсти
тут будет становиться все крепче. 
, В качестве второго очень валеного момента в нашем 

итоговом рассмотрении проблем семьи н детей укалеем 
на «детность» семьи как преимущественное ее состояние. 
Существование известной доли бездетных семей можно 

-в ряде случаев считать результатом нездоровья — то ли 
фгтзичестеого, вроледенного или приобретенного, то ли сот 
циалыюго, выраженного пренебрелееиием к общеприня
тым нормам поведения человека. Не приходится доказы
вать, что во втором случае нелееланием иметь детей,, за 
теоторым нет, по существу, никаких веских причин, чело
век наносит определенный ущерб не только обществу^ 
он в конечном счете обирает и самого себя, 

Что касается малодетности, то в любом случае ее 
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нельзя считать свидетельством угасания потребности в 
детях. Эта потребность в своем существе не х^зменилась: 
дети по-прежнему являются для родI^телей источнихеом 
тончайших и самых прочных эмоциональных хеонтахетов, 
объехетом самых исхеренних забот, и преледе всего заботы 
об усвоении детьми пололеительиого леизнех-хного опыта, 
накопленного предшествующими поколениями. Если во 
многх-хх других случаях потребность в эмоциональном 
общении и потребность заботиться о чем-то могут в ходе 
совершенствования ухелада жизни заменяться другими 
объехетами, более подходящими, чем те, которые имеют
ся ныне, то для потребности в детях объехет остается раз 
и навсегда один — сами дети. 

Супруги, как правило, хотят иметь более чем одного 
ребенка. Если же они огранхтчиваются одним, то главная 
причина этому — условия, которые пока еще не позво
ляют иметь детей в большем хеоличестве. Их станет боль^ 
ше, когда нуледы и. запросы человека,, определяхощие 
гармоничность его развития, ххуледы и запросы,, «хеонку-
ренция» между хеоторыми обусловила нынешнюю мало-
детиость, будут з'довлетворяться все полнее. Говоря по-
другому, «конхеуренция» потребностей будет развивать
ся до уровня, за хеоторым доллено начаться ее шягчение, 
а оно доллено выразиться,. в частностхх, в более полном 
удовлетворении потребности в детях. 

Проблемы семьи и детей внешне воспринимаются 
'как «домашние» проблемы. Это нередхео слулеит поводом 
для преувеличения самостоятельностхх, автономности 
семьи как общественного института, что показательно 
для отдельных исследователей на Западе. Например, по 
утверждению английсхеого социолога Фердинахтда Моун-
та, .семья является единственной организациех"!, продол-
леахощей «проххзводх-хть подкопы» под государство, она — 
«непримиримый враг всяхеой х-херархии, церкви, идеоло
гии» (Моуххт Ф. Семья-разрушитель. Лоххдои, 1982, с. 1). 
Это явное преувеличение. Семья как первичная общест
венная ячейка представляет общество во всех его глав
ных чертах и теснейшххм образом зависит от общества. 
• р Вот почему в проблемах семьи и детей в современном, 
мире— и это мы обозначим как третий, весьма важный 
момент в нашем захелхочении — должно строго разграни
чиваться то, что в них относится К человечеству в целом, 
^/̂̂то,- что является продухетом данного,, именно даиххого 
общественного строя. Последнее требует особого внима-
яш, ибо слулеит для современников аргумех-хтом в исто-
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рическом споре между' социализмом и капитализмом? 
Эксплуататорский строй, по самой своей природе неспо
собен обеспечить реализацию возможностей, которые 
для -счастья людей может дать семейная жизнь. Этот 
строй вредит семье, калечит детей. Социализм же обла
дает объективными предпосыЛкал-хи для всемерного упро
чения семейных союзов. Он стоит на страже семьи, при--
чем детям отдает все лучшее, что у него есть. 

При всей правильности тезиса о зависимости семьи от 
обшества нельзя не видеть и относительную автоном
ность семейного института. Многие леизиеииые вопросы — 

- это отметим как четвертый узловой момент в нашем зак
лючении—решаются именно в семье, и только в ней 
(хотя косвенное влияние общества при этом бесспорно). 
Так обстоит дело, например, когда в семье решают: быть 
или не быть.еще одному ребенку. Или, чего доброго, о 
разрыве неудачно сложившегося супружества. Отсюда — 
необходимость воспитания чувств, привития всему насе
лению, -(Взрослому и невзрослому, культуры семейных 
отношений. 

Проблемам укрепления семьи уделил значительное 
внимание исторический ХХУП съезд КПСС. Они пред
ставлены в новой редакции Программы КПСС, Основных 
направлениях экономического и социального развития. 
СССР на двенадцатую пятилетку и на перспективу; о них 
довольно подробно говорилось в Политическом докладе 
ЦК КПСС съезду партии. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев указал на сложность задач, 
с1зязаииых с формированием новой семьи. Количество 
разводов всё еще велико. Имеется немало неблагополуч
ных семей. «Все это,—подчеркнул М. С. Горбачев,—от
рицательно сказывается в первую очередь на воспитании 
детей, а также на моральном состоянии мужчин и леен
щин, их трудовой и общественной активности. Общество, 
разумеется, ие молеет безучастно относиться к этим яв-^ 
леииям. Прочная семья — один из валенейших ее устоев». 

' В интервью политическому директору газеты фраща 
цузских коммунистов «Юманите» Р. Леруа Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, отвечая на вопрос 
о перспективах повышения благосрстояиия советских лю
дей и при этом отметив, что они будут зависеть от того, 
как мы справимся с возникшими проблемами, указал на 
наличие у нас объективных трудностей. Как наиболее 
крупные из них М. С. Горбачев назвал неблагоприятную 

172 

/ 

демографическую ситуацию и'навязываемую нам гонку 
воорулеений (Правда, 1986, 8 февр.). ' 

Неблагоприятная д,емографическая ситуация. Ееоз- ' 
доровление'во многом' будет зависеть от того, наскол''ько 
окалеутся эффективными дополнительные. мероприятия 
демографической политики для сокращения чиСла разво
дов, укрепления физического и духовного состояния де
тей и подростков, преодоления однодетности, появления 
в одиодетных семьях вторых, третьих детей при иадлелеа-
щем уходе за'ними,'воспйтайий сбответствёнйо требова
ниям-времени: • • ' 

В Основных направлениях экономического и социаль
ного развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 
2000'года определено, что именно будет у нас осуществле
но за блилеайшие пятилетия в области демографической 
политики. Вудет продоллеен курс на расширение помощи 
семьям, имеющим детей, на улучшение условий труда и 
быта леенщин. В частности, ставится задача — осущест
вить поэтапно, по районам страны, увеличение продол
леительиости частично оплачиваемого отпуска леенщи-
иам-матерям по уходу за ребенком. Предусматривается 
расширение сети' профилакториев для беременных жен
щин. Молодым семьям будут расширены льготы и преиму
щества при вступлении в леилищио-строительные коопе
ративы, и строительстве индивидуальных дрмов. Улее. в 
блилеайшие годы предполагается решить проблему обес
печения детей дошкольными - учреледениями, для чего 
намечено построить детские сады и ясли примерно на три. 
миллиона мест. Улучшатся условия содерлеания детей в 
дошкольных учреледениях..Больше станет школ или от
дельных групп с продленным днем, что позволит, с одной 
стороны, усовершенствовать условия учебы и досуга 
школьников и, с другой, улучшить условия труда и отдыха 
их родителей. Расширится сеть пионерских лагерей, двор
цов и домов пионеров и школьников, спортивных школ и 
других детских учреледений. - ' . ' 

Таковы проявления заботы в социалистическом го
сударстве о прочности и процветании семьи, ее счастли-
вбм настоящем и будущем. . 
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