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à.ã.ôÂ·‡ÍÓ‚‡

èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ 
ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ 
ËÒÚÓËË ïï ‚ÂÍ‡
Публикуя этот сборник, мы продолжаем знакомить читателей с работами рос-
сийских школьников, присланными на очередной (четвертый) Всероссийский
конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век».

На плакате конкурса была помещена фотография поезда, вернее теплушек,
битком набитых людьми, сделанная вероятно в 20–30-е годы. Нам казалось,
что образ поезда, бесконечных «столыпиных», бронепоездов, военных эшело-
нов, товарняков, как ни один другой, символизирует российскую историю про-
шлого века. Об этом свидетельствуют многие сотни историй, собранных и рас-
сказанных участниками конкурса. Сквозная их тема – судьба человека, судьба
семьи на фоне двадцатого столетия, и это, прежде всего, постоянные переме-
щения и скитания по необъятным российским пространствам – по своей, но го-
раздо чаще по чужой воле.

Что можно было взять с собой на память о прошлом, что сохранить– спецпе-
реселенцам и депортированным, узникам ГУЛАГа и эвакуированным, попав-
шим под бомбежку и угнанным в Германию, кроме чудом уцелевших фотогра-
фий и документов? Какие семейные реликвии хранятся у миллионов россий-
ских семей, когда «24 часа на сборы и эшелоном в Сибирь», какие ценности –
машинка «зингер», медная ступка?.. Их разглядывают, их описывают наши ав-
торы. Но главная и на самом деле настоящая ценность для всех нас – только
память… К этой памяти они и обращаются.

«Мы записывали дорожные разговоры наших случайных попутчиков, нам
дарили фронтовые письма, фотографии своих близких, даже давали читать
дневники. Получилась пестрая картина из воспоминаний, дорожных разгово-
ров, фронтовых писем, дневников. И за всем этим мы видели человека живого,
страдающего…» При чтении очень многих работ в памяти возникают строчки
поэта Николая Глазкова о минувшем столетии:

Век ХХ – век необычайный, 
чем столетье лучше для историка,
тем для современника печальней…

Только кажется, что это легко – «прыгнуть» ненадолго в «исторический» по-
езд, послушать попутчика и записать его рассказ. Почти 3000 работ, которые и
явились основой этого сборника, свидетельствуют об обратном: путешествие
по российской истории ХХ века – очень тяжелое и небезопасное предприятие.

«За эти несколько дней моей работы в архиве мне пришлось столкнуться с
поражающими мое воображение постыдными фактами истории нашей страны.
Фактами, долгое время скрываемыми от гласности. Сколько несправедливости
и жестокости, и во имя чего?! Теперь я просто обязана дойти до конца…»

Задача, которую ставили перед собой авторы этого сборника, трудна еще и
потому, что наше прошлое по-прежнему остается горячим тестом, из которого
им все чаще предлагают выпекать сдобные булочки, которые должны вроде бы
выглядеть гораздо более аппетитными, чем черствые сухари исторической ре-
альности.

Трудно не принимать на веру и старые мифы, и новые идеологические луб-
ки. Мы надеемся, что, прочитав этот сборник, читатель увидит, как его юные
авторы справляются с этой задачей.

Составляя этот сборник, мы пошли по несколько иному пути, чем в трех пре-
дыдущих книгах. Каждая из его 12 глав посвящена определенной теме и откры-
вается одной работой. А дальше – небольшие отрывки и цитаты из многих и
многих других, которые объединены этой темой.

Нам казалась, что эта полифония лучше всего отразит тот огромный пласт
исторической памяти, который поднимают и осваивают наши авторы.
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ÄÌ‰ÂÈ èÓÎflÍÓ‚
„.ÅflÌÒÍ, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 60, 9-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ç.ë.èÓÎflÍÓ‚

èÓÒÎÂ‰ÌËÈ „ÂÓÈ
Á‡·˚ÚÓÈ ‚ÓÈÌ˚
è‡‚‰‡ Ë ÎÓÊ¸ 
ËÒÚÓËË

çÂÛ‰Ó·Ì‡fl Ô‡‚‰‡?

В доме № 44 на улице Красноармейской в городе Брянске жил Василий Сергее-
вич Раков. Золотая Звезда была у него под № 113. Он был самым первым Геро-
ем Советского Союза инженерных войск (попросту – «стройбата»). И – единст-
венным из оставшихся в живых героев Хасана. Я знаю, что получить в «стройба-
те» Звезду Героя просто невозможно – не те войска. А он вот получил.

Я и мои родители сдружились с ним, часто встречались, вели неторопливые
разговоры о прошлой и нынешней жизни, всякий раз пытаясь «докопаться до
правды»… И если мы начинали досаждать ему острыми вопросами, он, улыб-
нувшись, начинал безобидно парировать есенинскими строками:

Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе… 

Действительно, станет ли всем нам легче от того, что мы узнаем подлинную
правду о той забытой войне, на которой совершил свой подвиг Василий Серге-
евич?
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ì ‚ÒflÍÓÈ
ËÒÚÓËË

ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÂ
Ì‡˜‡ÎÓ…
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êéëëàü В СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЯХЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ êéëëàü XX ÇÖä

Год назад Ракова не стало.
При жизни Василия Сергеевича я и мои родители всякий раз пытались раз-

говорить его, вызвать на откровенность. Не всегда нам удавалось это сделать.
Но когда удавалось, мы старались ловить каждое слово, а, вернувшись домой,
сразу же делали записи сказанного им.

Разумеется, такой откровенности я не замечал у Ракова, когда мы приглаша-
ли его в нашу школу – на День Победы или на День защитника Отечества. Ча-
сто по просьбе работников райвоенкомата выступал он перед призывниками.
По приглашению властей говорил речи перед горожанами в дни празднеств
или каких-либо торжеств… Однажды, прослушав его выступление 9 Мая – в
День Победы на площади Партизан перед вечным огнем в Брянске, я совер-
шенно не узнал Василия Сергеевича, ставшего для всей нашей семьи близким
человеком. Только что в своей квартире он говорил нам о том, какое бездарное
было наше командование в войне с Гитлером, как «затыкало дыры на фронтах
живым мясом», поэтому и погибло наших солдат в несколько раз больше, чем
немецких; а здесь, перед праздничной многотысячной толпой, он не мог ска-
зать и доли правды. Он повторял то, что обычно пишут в газетах к 9 Мая. А
ведь он дожил до такого возраста, когда можно уже не бояться правды. Но до-
расти до осознания, что нужна только правда, и ничего, кроме правды, ему бы-
ло не суждено. И таких, как Раков, тысячи, если не миллионы.

Обидно было, что во время публичных выступлений Василий Сергеевич пре-
вращался в «записного героя», т.е. говорил, что положено было говорить; услы-
шать от него какой-то небанальный факт из окопного быта было невозможно.

Я предполагаю, что даже если бы власти и разрешили ему «резать» правду-
матку о войне, он бы на людях не стал этого делать. Удивительно, на глазах ме-
нялся человек: с нами наедине был открытым, душевным, а стоило выйти на
трибуну – слушать его было совершенно не интересно.

Неужели он боялся, что, если скажет правду о войне, его больше не пригла-
сят? Думаю, что и это, конечно, он осознавал: кому не хочется быть обласкан-
ным сильными мира сего, получать подарки, уютные просторные квартиры в
удобном месте (у него была такая), участвовать в праздничных застольях?!
Чувствовать, что ты – Герой (с большой буквы), что ты заслужил все это, и это
теперь твой праздник жизни?! Как мне известно, в Брянске и в Брянской обла-
сти никто еще не отказывался от всего этого.

èËÒÚÛÔ‡fl Í ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛…

Думая о Василии Сергеевиче Ракове, я решил заняться забытой войной 1938
года на Дальнем Востоке с японцами, ведь в двух учебниках истории, которые
мы изучаем в нашем 9-м классе, я не обнаружил даже краткого упоминания об
этой войне. На ней погибли тысячи солдат, и вроде бы ее и не было никогда .

В воспоминаниях и устных откровениях моего героя, как я понимаю, есть
налет субъективности, но живые детали его рассказов помогают представить
себе и молодого Ракова, и его подвиг.

Опираться на одни воспоминания Василия Сергеевича, конечно же, было
нельзя. Необходима была широта и объективность взгляда. Этому помогли на-
учные и документальные издания, которые мне удалось отыскать в Брянской
областной научной библиотеке имени Ф.И.Тютчева. Все они советского перио-

да. Я отнесся к ним резко критически и отверг бы их сразу. Но… у американцев
есть поговорка – Facts are sacred – comment is free, что значит – Факты свя-
щенны, а комментарий свободен. Но как раз-то у советских историков коммен-
тарий фактов совершенно не свободен: полностью зависим от политики, царив-
шей в тот или иной период в СССР. Отвергая напрочь комментарий историков,
я брал из их книг только факты, сопоставлял их с теми сведениями, которые
мне сообщал Раков, и это помогло добраться до истины. Документы, например,
из сборника «Внешняя политика СССР…» брал тоже «голыми», без коммента-
риев. Убежден, это привело меня к независимости взгляда и «к почитанию» са-
мих фактов: они были действительно для меня священны. Из их сути и рождал-
ся мой комментарий.

…Вот передо мной старая военная карта Дальнего Востока. При коммунисти-
ческом режиме она была строго секретной. За хранение такой «карты-трехвер-
стки» (в 1 см – 3 км живой местности!) при Сталине могли бы дать большой
срок или расстрелять, как «шпиона мирового империализма». Пристально изу-
чаю юго-восток Приморского края. Нахожу залив Посьета. А вот и озеро Хасан.
Историческая местность. Здесь 29 июля – 11 августа 1938 года наши солдаты
разгромили и отбросили вторгшиеся сюда японские войска. 26 участникам этих
боев присвоено звание Героя Советского Союза, 95 – награждены орденом Ле-
нина, 1985 – орденом Красного Знамени, тысячи бойцов – медалями.

Именно здесь совершил свой подвиг 24-летний крестьянский парень из села
Селичня Суземского района Брянской области Василий Сергеевич Раков.

К великому сожалению, мне не приходилось бывать в тех местах, где воевал
Раков. Когда-то побывал там мой отец, он-то и помог мне представить ту ги-
бельную местность «вживую». А в Селичне, где родился, учился в начальной
школе и провел свои детские и юношеские годы Раков, меня поразила нынеш-
няя ужасающая бедность крестьян. Местный колхоз обанкротился, зарплату
люди не получают годами, живут своим натуральным хозяйством: что посеешь,
то и пожнешь; дома хиреют, ремонтировать нечем; во всем – безысходность,
униженность, словно вернулись голодные тридцатые годы прошлого века.

А вот самогон из сахара, сахарной свеклы и зерна гонят в каждой хате. Сами
пьют и открыто продают по 15–20 рублей за бутылку местным алкашам или
мужикам из других деревень, где и самогон-то уже гнать не из чего.

Потом мне показали то убогое, болотистое место, где стояло жилье Рако-
вых. Старики и старухи хорошо помнят их семейство – плохого слова про Ра-
ковых не услышал. Только горько позавидовали при этом: «Им-то что? Они все
ушли к Богу домой, а вот нам-то как доживать: ни денег, ни хлеба нетути. Од-
ним огородом живы…»

ÉÓÎÓ‰Ì˚Â ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÂ „Ó‰˚

…Василий родился 1 января 1914 года. Рано познал нужду, научился всякому
деревенскому труду: и за плугом ходил, и сено косил, и цепом рожь молотил…
Научился лапти из лыка плести, – первейшая обувка была. За месяц три пары
лаптей изнашивал, а новые, про запас, заранее плел.

Наступил 1921 год. Василию было семь лет, когда, надорвавшись на непо-
сильной работе, в одночасье занедужила и умерла мать. Отец остался с тремя
детьми. В 1932 году, чтобы не быть лишним ртом в семье, 18-летний Василий
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уезжает на Урал, в город Нижний Тагил Свердловской области. Ранее в поис-
ках лучшей доли туда уехали земляки. Само слово «Урал» манило людей, все-
ляло надежду на лучшую жизнь. Здесь же, на Брянщине, в самом голодном
1933 году умер от истощения его отец. Умерли почти все родичи. Вымерло
больше половины родного села Селичня.

Забегая вперед, скажу: живя в 1990-х годах в Брянске, обеспеченный и ни в
чем не знающий нужды персональный пенсионер Раков с ужасом вспоминал
30-е годы и свою малую родину. Он понимал, что если бы не уехал в Свердлов-
скую область, то и ему бы не выжить. Голод в брянских деревнях и селах был
запрограммирован сталинской политикой: то, что выращено в колхозах, не
принадлежало крестьянам, а все принадлежало государству. Хлеба в Селичне
каждый год заготавливали полные закрома, но весь он шел на погашение за-
планированных хлебозаготовок. На трудодни людям не выдавали ничего, по-
обещав выдать потом, в последующие годы. Не было вволю даже мякины.

Обидно было, ведь, как вспоминал Василий Сергеевич, его отец работал все
365 дней в году, а в конце каждого года конторские сидельцы, т.е. правленцы,
упрекали, что, мол, задолжал колхозу более 70–80 трудодней. «Да как же я
мог задолжать вам, ироды, аж 70–80 трудодней, если каждый день с пяти-шес-
ти часов утра до десяти-двенадцати часов вечера вкалывал в колхозе?!» – воз-
мущался беззащитный отец. «Не знаем – как, а задолжал, не спорь, а гаси-ка
лучше задолженность…»

Но погасить ее практически было нельзя. Если день и ночь, 24 часа в сутки,
работать на колхоз, тогда еще можно было бы погасить. Но и сам трупом упа-
дешь в борозду…

ãÓ¯‡‰Ë ‰ÓÓÊÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

На новом месте, в Нижнем Тагиле, Василий стал работать пастухом, потом –
молокоучетчиком в этом же городе. Закончил полугодичные зоотехнические
курсы. В апреле 1936 года был призван в Красную Армию. Служил в 23 инже-
нерном батальоне 40-й стрелковой дивизии, впоследствии награжденной за му-
жество и отвагу на Хасане орденом Ленина.

Вскоре рядовому Ракову как отличнику боевой и политической подготовки
присвоили звание младшего командира. Он командовал саперным отделением.
Красноармейцы жили по-походному, в палатках, пищу готовили на костре. Они
с утра до вечера строили военные дороги в Приморье, в районе села Барабаш.
Ох, как были нужны тогда эти дороги! Приходилось работать в нечеловеческих
условиях: местность то болотистая, то гористая, то одни пограничные тропы…
Вот и попробуй оперативно перебросить сюда технику, войска – не удастся.
Саперы делали грунтовые насыпи, деревянные настилы. Уйма изнурительного
ручного труда, особенно ценились незаменимые помощники, самоотвержен-
ные трудяги – лошади…

Упадет замертво истощенный, обессиленный боец в болото, схоронят его
тут же, где посуше, и – аминь. Никого не накажут. А вот если красноармеец
«замордует» работой свою лошадь, не докормит, не допоит ее, то солдатика то-
го – к стенке, и – пулю в лоб. Особый отдел в дивизии не дремал, все видел, все
слышал, все знал. Молчи – лишние разговоры не веди.

В первый год службы, во время прохождения курса молодого бойца, только

и видели саперы винтовку, когда их муштровали до седьмого пота, а когда они
приняли присягу, то вместо винтовки выдали им… топоры да пилы, кирки да
ломы, лопаты да носилки… Можно сказать, и не бойцы вовсе, а заключенные,
рабы, изъеденные гнусом, сыростью, опаленные ветром да солнцем. Спасала
молодость. Тайно наловит Раков рыбы со своим отделением – вот и уха. А ле-
том еще «подножного корма» много, зелени всякой – так и перебивались. Бы-
вало наскоро искали они для еды и женьшень – корень жизни, чтобы удвоить,
утроить свои силы ради выполнения боевого задания, да не находили его – не
было вокруг.

Были б они настоящими бойцами – кормили б тогда их лучше. А на работяг-
дорожников отцы-командиры мало обращали внимания: сами себя, мол, про-
кормят, а не прокормят – к богу в рай. Найдутся другие. Только три шкуры спу-
скали с солдатиков, если они не успевали ту или иную дорогу проложить. Ма-
лярия трясет – а работай. Гауптвахта, по простому «губа» – раем казалась. Да
не сажали на «губу» – работа похлеще «губы» была…

Из неопубликованных воспоминаний В.С.Ракова:
«Во время кадровой службы, в течение всей жизни я пытался в полной мере

осмыслить, до тонкостей проанализировать, происшедшие исторические собы-
тия у озера Хасан, создать их объективную картину. И это тем более необходи-
мо, что уже свыше шести десятков лет прошло с того времени, а сегодня мало
кто знает о той малой кровопролитной войне: нет нужной литературы, почти
не остались в живых очевидцы; из 26 Героев Хасана я один еще живу на Белом
Свете, да и Великая Отечественная война как бы заслонила те далекие боевые
дни. С сопок Заозерная и Безымянная, что у озера Хасан, далеко видна окру-
жающая равнина. Эти высоты имели тогда очень большое стратегическое зна-
чение.

11 октября 1936 года небольшой отряд самураев пробрался на нашу сторону
севернее сопки Заозерной. Если бы им дали укрепиться, они держали бы под
прицельным огнем очень большую местность, граничащую с Кореей и Мань-
чжурией. Но яростный бой длился недолго. Нашим пограничникам удалось вы-
шибить самураев…» 

åÓÈ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ. àÁ ˝ÚÓ„Ó ÓÚ˚‚Í‡ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ê‡ÍÓ‚ ÔÓÍ‡
ÌÂ Û˜‡ÒÚÌËÍ ÒÓ·˚ÚËÈ, ‡ ÒÚÓÓÌÌËÈ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸. ÇÂ‰ÛÚ ·ÓË Ò flÔÓÌˆ‡ÏË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
„‡ÌË˜ÌËÍË, ‡ ÌÂ ·ÓÂ‚˚Â ˜‡ÒÚË Â„Ó 40-È ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÈ ‰Ë‚ËÁËË. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÔÂ‚˚Â
‰ÌË ·ÓÂ‚ Ç‡ÒËÎËÈ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔÓÎËÚÛÍ‡-‡„ËÚ‡ÚÓ‡, ÔÓ-
·˚‚‡‚¯Â„Ó ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰ÓÓ„Ë Ò‡ÔÂÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ ê‡ÍÓ‚‡ Ë ‡ÒÒÍ‡-
Á‡‚¯Â„Ó ‚ Ô‡ÙÓÒÌ˚ı ÚÓÌ‡ı Ó ÔÓËÒ¯Â‰¯ÂÏ.

ü ÔÓÎ‡„‡˛, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó ‰Îfl êÓÒÒËË, Ò Ó„ÓÏÌÓÈ ÂÂ ÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸˛,
ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ·˚, ÂÒÎË ·˚ ‰‚Â Í‡ÏÂÌËÒÚ˚Â, ÔÓÓÒ¯ËÂ ‰ËÍËÏ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓÏ ÒÓÔÍË,
„‰Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÁÂÏÎ˛ ‚ ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆÂÎflı, Á‡ı‚‡ÚËÎË flÔÓÌˆ˚.
çÓ ‚ÒÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÒÚ‡ÎËÌÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ: Ò‚ÓÂÈ ÁÂÏÎË ÌË Ôfl‰Ë Ï˚ ÌÂ ÓÚ‰‡‰ËÏ! çË Ôfl‰Ë!
íÓ ÂÒÚ¸ Á‡„Û·ËÏ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÌÛÊÌ˚Â ‰‚Â ÒÓÔÍË Ú˚Òfl˜Ë Î˛‰ÂÈ, ÌÓ ÓÌË ÓÒÚ‡ÌÛÚ-
Òfl Ì‡¯ËÏË, ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË!

ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÌÂ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ·˚ „Ó·ËÚ¸ ·ÓÈˆÓ‚ 23-„Ó ËÌÊÂÌÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡, ‚
ÍÓÚÓÓÂ ‚ıÓ‰ËÎÓ Ë Ò‡ÔÂÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ê‡ÍÓ‚‡, ÔË Ò‚ÂıÛÒÍÓÂÌÌÓÏ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Â ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÓÓ„, ‚Â‰Û˘Ëı Í Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Ï ‰‚ÛÏ ÒÓÔÍ‡Ï. ÇÓÓ·˘Â ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ÔÂ-
Í‡ÚËÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. èÛÒÍ‡È Ò‡ÏÛ‡Ë Á‡ÌËÏ‡˛Ú ˝ÚË ÒÓÔÍË, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÛÒÍ‡È – ÔË
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‰ÓÓ„! – ÔÓÔÓ·Û˛Ú ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸Òfl ‰‡Î¸¯Â, ‚ „ÎÛ·¸ Ì‡¯ÂÈ
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ÚÂËÚÓËË. ÇÓÚ Ë Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ·˚ ÛÒÚÓËÚ¸ Á‡Ò‡‰˚, Á‡ÒÎÓÌ˚, ‰ÁÓÚ˚, ‰ÓÚ˚, ‚ÒÚÂÚË‚
Ëı ÍËÌÊ‡Î¸Ì˚Ï Ó„ÌÂÏ.

ê‡ÍÓ‚ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ flÔÓÌÒÍËı ÒÓÎ‰‡Ú Ò‡ÏÛ‡flÏË. ùÚÓ ÒÎÓ‚Ó ÓÌ ÛÔÓÚÂ·ÎflÂÚ Í‡Í ÒË-
ÌÓÌËÏ. ùÚÓ – ÌÂ‚ÂÌÓ. èÓÒÚÓ ÚÓ„‰‡ ‚ÒÂı ‚ÓÂ‚‡‚¯Ëı ÔÓÚË‚ ëëëê flÔÓÌˆÂ‚ ÒÚ‡ÎË
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‡ÏÛ‡flÏË.

Ç èËÏÓ¸Â ÁÂÂÚ ‚ÓÈÌ‡

Каким бы ценным документом ни были воспоминания В.С.Ракова, все же это
точка зрения одного человека. Сказать, что он видел события сквозь прорезь
прицела, тоже нельзя. Ни у младшего командира саперного отделения Ракова,
ни у его подчиненных не было даже винтовок. Их выдадут потом, в день штур-
ма сопок. Поэтому мне пришлось обратиться в зал периодики областной биб-
лиотеки. Вот передо мною сохранившиеся подшивки газет 1936 года: неприят-
ного, тленного цвета (с каким-то особым пожелтением) сталинская «Правда» и
главная местная – «Брянский рабочий», регулярно делавшая перепечатки из
«Правды». Газеты несли тревогу: 25 ноября 1936 года Германия заключила с
Японией Антикоминтерновский пакт.

В 1937 году в районе Хасана было еще тихо, мирно. Но это было затишье пе-
ред грозой. На исходе июнь 1938-го. Японцы усиленно готовятся к захвату
Приморья: к границе перебрасываются 20 тысяч пехотинцев из 19-й дивизии
Квантунской армии.

Я полагаю, коль японцы предприняли такой маневр, как переброска к грани-
це 20 тысяч своих солдат, значит, их военная разведка располагала данными о
плохом состоянии наших войск в Приморье: недостаточно было современного
вооружения, техники; красноармейцы не были подготовлены к действиям в ус-
ловиях болотисто-гористой местности и т.п.

Саперный батальон, в котором служил Раков, был переброшен в Краскино.
Василий Сергеевич проводил с бойцами своего отделения политбеседы, призы-
ваел их в случае вражеского нападения сражаться также героически, как по-
гибший лейтенант Краскин, в память которого было назван поселок. Ракову
приказано активизировать партийно-политическую работу. В частях и подраз-
делениях в то время регулярно проводились политинформации, громкие читки
корпусной газеты «На страже Родины», многотиражки погранотряда «Погра-
ничник Приморья» . Эти факты, взятые мной из воспоминаний Ракова, дейст-
вительно в духе тех дней.

Представляю, как «стройбатовцы» после трудового 12-часового дня валятся
от усталости, засыпая на ходу, а их командир отделения «политбеседует» с ни-
ми, «кормит призывами». Ситуация парадоксальная: чем сражаться-то – лопа-
тами, что ли? По-прежнему ни у кого в отделении нет личного оружия. Пола-
гаю, что винтовок, пистолетов, пулеметов, гранат в то время не хватало в 40-й
стрелковой дивизии и что командование дивизии и не планировало задейство-
вать в боях 23-й инженерный батальон: пускай, мол, саперы прокладывают до-
роги, а воевать будут обученные и подготовленные стрелки.

К середине июля 1938 года большое количество японских войск готово к
броску на Приморье.

В 15.30 по полудни 29 июля 1938 года 11 пограничников под командованием
лейтенанта Махалина вступили в бой с полуротой (150 человек. –А.П.) саму-

раев на сопке Безымянной. Четверо бойцов и Махалин геройски погибли, а ше-
стеро раненых пограничников прорвали кольцо окружения. Подоспевшие по-
граничники и стрелковый взвод обратили японцев в бегство.

31 июля 1938 года вступила в бой японская артиллерия. Два полка атакова-
ли высоты. Наши бойцы отступили к востоку от озера Хасан. Враг спешно
строит на высотах укрепления. За трое суток японцы вырыли траншеи, постро-
или блиндажи, подготовили огневые позиции для артиллерии, минометов. А
впереди у них – колючая проволока и минные поля… 

Из неопубликованных воспоминаний В.С.Ракова
«Я видел, как на захваченных японцами высотах делались минные поля, про-

волочные заграждения, а за ними – траншеи, блиндажи, пулеметные гнезда,
минометно-артиллерийские позиции. И все это враги успели возвести за трое
суток. Я сильно сожалел, что наш батальон пока не участвовал в боях.

Нам всем очень хотелось встретиться с самураями лицом к лицу, испытать
на крепость их самурайский дух. Правда, немножко досадовали: нас учили
уничтожать врага «огнем, штыком и прикладом», а нам, саперам – как я узнал
– хотят выдать укороченные кавалерийские винтовки-драгунки без штыков.
Без штыка в рукопашной – прямо беда…

2 августа 1938 года полки нашей 40-й стрелковой дивизии атаковали захват-
чиков. С северной части высоты Безымянной двумя стрелковыми полками и
танковым батальоном был нанесен главный удар, а один стрелковый полк на-
ступал с юга по узкой болотистой полосе между озером Хасан и границей, не
нарушая границу – таков приказ. Артиллерия дивизии помогала наступающим
интенсивным огнем.

После героических двухдневных боев полкам 40-й дивизии пришлось пре-
кратить наступление: у японцев гораздо больше огневых средств.

Передышка.
А полки 32-й стрелковой дивизии полковника Н.Э.Берзарина, артиллерия,

танковые батальоны 2 механизированной бригады спешат к Хасану по дороге,
построенной нами. Готовится авиация:180 бомбардировщиков, 70 истребите-
лей…»

åÓÈ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ ‚ÂËÚ¸ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ê‡ÍÓ‚ ‚Ë‰ÂÎ Ò‚ÓË-
ÏË „Î‡Á‡ÏË, Í‡Í flÔÓÌˆ˚ Ó·ÛÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ ‚ÓÂÌÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ì‡ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı
ÒÓÔÍ‡ı, ÌÂÎ¸Áfl. ÇÒÂ ÊÂ ÒÓÔÍË ·˚ÎË ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Â„Ó Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl. à ÔÓÚÓÏ –
ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ÌËÁÛ, ‚ ‰ÓÎËÌÂ, ‡ ‚Á„Îfl‰ ÒÌËÁÛ ‚‚Âı ÏÓÊÂÚ Óı‚‡ÚËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÍÎÓÌ˚
ÒÓÔÓÍ. çÓ Ì‡ ÒÍÎÓÌ‡ı flÔÓÌˆ˚ ÌÂ ÒÚÓËÎË Ò‚ÓË ÛÍÂÔÎÂÌËfl. éÌË Ëı ‚ÓÁ‚Ó‰ËÎË Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‚ÂıÛ – Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ÒÓÔÓÍ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ê‡ÍÓ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ˜¸ËÏ-ÚÓ ·ËÌÓÍ-
ÎÂÏ – Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÌÓÍÎfl Û ÌÂ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ.

ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‡Ú‡ÍÓ‚‡ÎË ÒÓÔÍË Ì‡¯Ë ‚ÓÈÒÍ‡ – ê‡ÍÓ‚ ÚÓ„‰‡ ÚÓÊÂ ÌÂ ÏÓ„ ÁÌ‡Ú¸.
ùÚÓ ‰ÂÊ‡ÎÓÒ¸ ‚ ÒÂÍÂÚÂ, fl ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛, ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ÒÓ·˚ÚËÈ 1938 „Ó‰‡ ÓÌ
Ò‰ÂÎ‡Î ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÂ „Ó‰˚, ÍÓ„‰‡ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò „‡ÁÂÚÌ˚ÏË Ë ÍÌËÊÌ˚ÏË ÒÚ‡Ú¸fl-
ÏË Ó ÚÂı ÒÓ·˚ÚËflı.

íÓ, ˜ÚÓ ÔÓÎÍË 32-È ‰Ë‚ËÁËË ç.ù.ÅÂÁ‡ËÌ‡ ÔÓ‰‚Ë„‡˛ÚÒfl ÔÓ ‰ÓÓ„Â, ÔÓÒÚÓÂÌ-
ÌÓÈ ê‡ÍÓ‚˚Ï Ë Â„Ó ·ÓÈˆ‡ÏË, – ˝ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸, ÌÓ ÂÒÎË Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, Í‡Í Ì‡ ÒÍÓÛ˛
ÛÍÛ, ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÓ‰Û˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ (ÒÓÔÓ˜Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸, ÍÛÒÚ˚, ‰ÂÂ‚¸fl, ÁÂÏÎfl)
‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ˝ÚË ‰ÓÓ„Ë, ÓÌË ÌÂ ÏÓ„ÎË ·˚ÒÚÓ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂıÌË-
ÍË – ‰ÓÓ„Ë ÔËıÓ‰ËÎË ‚ ÌÂ„Ó‰ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÂ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÌÂÔÓıÓ‰ËÏÓÂ ÏÂÒË‚Ó.
ùÚÓ„Ó ÌÂ ÓÚËˆ‡Î Ë ê‡ÍÓ‚.
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6 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1938 „Ó‰‡

Частям корпуса и приданным ему войскам было приказано овладеть высотой
Заозерной именно 6 августа 1938 года, не позже. Известно, что такой приказ
Маршал Советского Союза В.К.Блюхер получил накануне наступления 6 авгу-
ста 1938 года от наркома обороны СССР К.Е.Ворошилова: «Наступление начи-
нать мощной артиллерийской подготовкой, действия авиации тесно связать с
действиями пехоты, танков и артиллерии»  Приказ есть приказ, и его надо вы-
полнять. Но как выполнять? Неподготовленность, несогласованность в дейст-
виях частей, нехватка ручного оружия были явными.

В 16 часов тяжелые бомбардировщики ТБ-3 бомбят позиции самураев. Ави-
ацией умело командует Герой Советского Союза комбриг П.В.Рычагов, кстати
как летчик, отличившийся еще в испанских воздушных боях.

Потом часовую артподготовку к штурму ведут более 250 наших орудий. И
вот пехота и танки штурмуют высоты.

Мой комментарий. Как видим, наше командование решило ошеломить япон-
цев: тысячи снарядов –тонны металла – обрушились на две сравнительно не-
большие сопки. Это был кромешный ад.

Я полагаю применение танков (да и во многом артиллерии) при штурме со-
пок в болотистой местности было малоэффективным: они приблизились к про-
тивнику, вели огонь по склонам сопок, однако вред врагу, находящемуся на
сопках, наносили незначительный. Но зато здорово усиливали общий психоло-
гический эффект от канонады. Другое дело – наши бомбардировщики: их при-
менение в тех условиях было крайне необходимым.

Василий Раков со своим отделением устремилсяся на Заозерную. Но слиш-
ком плотен огонь. Пришлось залечь, окопаться. Ранен молодой красноармеец
Сидоров, гранатные осколки впились в тело комиссара Дмитриева. Много ра-
неных, истекающих кровью. Их увозят на повозках в тыл. Раненые пехотинцы
отдают саперам свои винтовки со штыками: все же они надежней, а у Ракова,
как и прежде, – «драгунка» без штыка. Патроны на вес золота: каждому в са-
перном отделении выдали по 15 штук.

Раков поднимает своих бойцов в новую атаку. Они уже на японских позици-
ях. Враги пытаются заколоть Ракова ножевыми штыками. Василий молниенос-
но выбивает своей «драгункой» у японца винтовку и бьет его прикладом в висок.
Второго – тычком (концом дула) в шею! С третьим схватился боец Тимофеев, но
никак не одолеет его. Раков помогает ему свалить и этого. Вот где пригодились
природная ловкость и физподготовка! Японцы пятятся назад, бегут.

Через полчаса – ожесточенная контратака врага. Вновь саперное отделение
Ракова в рукопашной схватке. Василий уничтожает неизменной «драгункой»
еще двоих, не истратив на них ни одного патрона.

Наконец-то бойцы в японских окопах. Переоборудовали их, насыпав бруст-
вер с обратной стороны, поджидая врагов. Из отделения Ракова в живых оста-
лись только пулеметчик Медведев, красноармейцы Мошаков, Потраев.

Мой комментарий. Я пытаюсь наяву представить штурм сопок Заозерной и
Безымянной, захваченных японцами. Я считаю, войска наши не были подгото-
влены к штурму, но последовал «железный» приказ Сталина – через наркома
Ворошилова и подписанный им: именно 6 августа 1938 года очистить сопки от
самураев. Как его выполнить? Наше командование решило навалиться всем
скопом и одержать победу. Но японцы, наравне с немцами и русскими, – при-

знанные в мире вояки: умелые и смелые. Что значит «навалиться всем ско-
пом»? А то, что на штурм были брошены не только инженерные войска
(«стройбат»), но и тыловики: снабженцы, повара, банщики, конюхи, ремонтни-
ки и другие. Выдали им, как второразрядным солдатам, по «драгунке» и по 15
патронов – вот и воюй, как знаешь. Останешься в живых или нет – зависит
только от тебя. Ты теперь – боевая единица. И сразу бросили в бой!

А если бы «драгунок» не хватило, то саперам из отделения Ракова, наверное,
пришлось бы штурмовать Заозерную с лопатой в руках, – и это недалеко от ис-
тины.

И вот – жесточайший бой. Но что мы видим? Раненые пехотинцы отдают са-
перам свои винтовки со штыками, а те им – свои «драгунки». То есть идет об-
мен оружием прямо на глазах обороняющихся японцев – это уже замедляет
бросок наших сил, и японцы, усиливая огонь, еще более прореживают ряды
красноармейцев.

И что значит, выдали каждому по 15 патронов? Это значит – сущий пустяк,
так, для близиру; их надо беречь и беречь, на крайний случай, а вдруг там, впе-
реди, на самом острие сопок, эти патроны будут тебе нужнее вдвойне-втройне,
кто знает? И не расходовали патроны, берегли… Какой психологически нелег-
кий момент: в тебя летят сотни японских пуль, а ты не можешь ответить огнем!
Раков, вступивший в рукопашную и уничтоживший нескольких самураев, не
истратив ни одного патрона, представляется мне чисто русским мужиком-пар-
тизаном с верной дубиной в руках. Я полагаю, что японцы, привыкшие к отра-
ботанной – цивилизованной – тактике пехотного боя, были поражены: целые
подразделения русских почему-то не стреляют в них, а рвутся, не защищая го-
ловы касками (их не хватило на всех!), поскорее захватить укрепления и всту-
пить в рукопашную. Сумасшедшие какие-то!

Заканчивалось 6 августа 1938 года. Советскую часть сопки Заозерной заня-
ли наступавшие с юга полки 40-й стрелковой дивизии. Лейтенант И.Н.Мош-
ляк, в бою заменивший убитого комбата, водрузил на сопке красное знамя, за
что потом получил звание Героя.

Полки 32-й дивизии очистили от японцев сопку Безымянную. Эта дивизия
была награждена орденом Красного Знамени. Кстати, ее командир Н.Э.Берза-
рин (1904–1945) прославился в Великую Отечественную войну, он был пер-
вым советским комендантом Берлина, погиб при исполнении служебных обя-
занностей…

7 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1938 „Ó‰‡

…Но враг продолжал обстреливать Заозерную. В первом часу ночи 7 августа
1938 года в одном из окопов на сопке ожила японская огневая точка. Пули не
давали поднять головы. Раков не растерялся. Под несмолкаемым пулеметным
огнем противника подполз к ней, точно метнул одну за другой в огненную
пасть шесть гранат (гранаты он в ходе боя взял у убитых стрелков).

В это время командир и комиссар саперного батальона уже были отправле-
ны в госпиталь. И поэтому посланный Раковым красноармеец Тимофеев доло-
жил об уничтожении Василием Раковым двух пулеметов, десяти японских сол-
дат и двух офицеров прямо командиру 40-й дивизии Базарову, находящемуся
на сопке. Командир дивизии и представил потом Ракова к награждению.
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…Японцы постреливали. Раков, оставаясь на месте уничтоженной им точки,
снял пилотку, сунул в карман, надел японскую каску. Мала. Выдрал из нее
амортизацию. Теперь – в самый раз. Но не уберегла чужая каска солдата от пу-
ли. При перестрелке Василия контузило. Ракова доставили в краскинский гос-
питаль, где он пролежал более двух месяцев.

В этот день, 7 августа 1938 года, японцы, подтянув резервы, двадцать раз
безуспешно контратаковали Заозерную. А 9 августа район Хасана был очищен
от японцев.

10 августа 1938 года японский посол Сегемицу, прибыв в Наркоминдел
СССР, предлагает начать переговоры об урегулировании конфликта. Перегово-
ры ведутся. В полдень 11 августа боевые действия были прекращены .

Вот точка зрения одного из советских историков на победу у озера Хасан:
«Победа у Хасана произвела сильнейшее впечатление во всем мире. Проба сил
японской военщины, решившей прощупать твердость советских дальневосточ-
ных границ у озера Хасан, закончилась позорным провалом. Отборные части
Квантунской армии были разбиты и вышвырнуты с советской территории. Но
поражение не образумило японских милитаристов. Планирование и подготов-
ка войны против северного соседа продолжались. В японских правящих кругах
считали, что подчинение Восточной Азии и создание континентальной импе-
рии невозможно без победоносной войны против Советского Союза. Нападе-
ние на советский Дальний Восток по-прежнему стояло во главе угла внешней
политики Японии» .

Мой комментарий. Разумеется, эта победа ослепляет советских историков,
или, точнее, саму историю с захватом японцами и освобождением от них двух
сопок, и они услужливо препарируют ее под радужным, победным углом зре-
ния. Почему бы историкам не привести сравнительные данные потерь во время
малой войны в Приморье? Сколько погибло наших и сколько – японцев? Нель-
зя. Потому что наша победа тогда будет не блистательной, а кровавой. Раков
отлично знал, какой ценой освободили высоты: все они были покрыты трупами
наших солдат. Погибли тысячи. Японцев погибло намного меньше. И в связи с
этим меня мучает вопрос: стоило ли такой ценой расплачиваться за захват
двух никому не нужных сопок?! Ведь помимо убитых, было еще огромное коли-
чество тяжело раненых – будущих калек-инвалидов?! Я – против таких побед.

Хотя сталинской политикой, особенно любившей «заражать» народ своими
идеями через лирическо-маршевые, ободряющие песни (вспомните: «чужой зе-
мли не надо нам ни пяди, но и своей клочка не отдадим»), такие победы были
«запрограммированы»: любой ценой, но надо победить, или – «мы за ценой не
постоим». А победителей не судят, ими восхищаются. Судят побежденных. Хо-
тя у победителей огромные потери…

Ç äÂÏÎ¸, Á‡ áÓÎÓÚÓÈ á‚ÂÁ‰ÓÈ

Оправившись от ранения и контузии, комсомолец Василий Раков продолжает
службу. Он даже не считает, что совершил подвиг. Ведь другие, по его мнению,
сражались так же, как он. Ракова посылают со своим саперным отделением на
отдаленные луга заготавливать сено для батальонных лошадей. Бойцы готови-
ли уху, когда на взмыленном коне прискакал из части нарочный: Ракова вызы-
вают в штаб дивизии. В воинской части проходит митинг, зачитываются све-

жие газеты; в газетах опубликован Указ о награждении участников хасанских
событий. В числе 26 Героев Советского Союза – фамилия Ракова. А вскоре во
Владивостоке секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.Ф.Горкин
прикрепил ему на грудь орден Ленина. И другим 25 Героям – только ордена Ле-
нина.

«А где ж Золотая Звезда к ордену Ленина?! – про себя недоумевал Василий,
боясь даже шепотом высказать свои тревожные сомнения. – Неужто и там, на
самом верху – в столице, могут ее «замылить»?!».

Но тут же А.Ф.Горкин успокоил, что, мол, ему не положено вручать Золо-
тую Звезду, да еще и не в Кремле; она вручается только в Кремле и только
Председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калининым.

У Ракова отлегло от сердца.
В мае 1940 года Василий Раков, после отдыха и лечения по путевке в одном

из военных санаториев Крыма, на обратном пути в свою часть был в Москве и
получил Золотую Звезду.

Ä ÔÓÚÂË–ÚÓ ·˚ÎË…

Во 2-м томе книги «Герои Советского Союза» о Ракове сказано немного: «РА-
КОВ Василий Сергеевич, род. 1.01.1914 г. в с.Селичня ныне Суземского р-на
Брян. обл. в семье крестьянина. Окончил нач. школу. Работал в совхозе. В
Сов.Армии с 1936.

Участник боев у оз. Хасан в 1938 г. Ком-р отделения 23-го отд. сап. батальо-
на (40-я стр. див., 1-я армия). Мл. ком-р Р. отличился в боях за выс. Заозерная.
Умело командуя бойцами, без потерь достиг высоты и смело атаковал пр-ка.
Расстреливая и забрасывая гранатами врага, воины выбили его из занимаемых
окопов. Звание Героя Сов. Союза присвоено 25.10.38.

В 1939 окончил курсы мл. лейтенантов. Продолжал службу на Д. Востоке. В
1943 окончил КУОС  инж.войск. Участник сов.-япон. войны 1945. С 1961 май-
ор в запасе. Живет в Брянске. Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени, Отечест-
венной войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 366/408; 495/110-111» .
Мой комментарий. Можно сказать, что в вышеприведенном тексте главного

энциклопедического издания (в 2 томах) о Героях Советского Союза о подвиге
В.С.Ракова не говорится ничего конкретного: «Умело командуя бойцами, без
потерь достиг высоты и смело атаковал противника. Расстреливая и забрасы-
вая гранатами врага, воины выбили его из занимаемых окопов…»

Но так действовали все тогда, начиная от солдат, младших командиров и
кончая старшими командирами.

К тому же здесь грубейшая неточность, явная неправда: «…без потерь дос-
тиг высоты…» На самом деле больше половины саперного отделения Ракова
было убито. Ох, как боялись тогда командиры сказать голую правду! Я пола-
гаю, они были убеждены: если указать истинные потери, то их могут осудить за
бездарное руководство при штурме японских укреплений, за потерю живой си-
лы, а Ракова и вовсе не признать Героем, коль он положил многих своих солдат
еще на склоне сопки Заозерной.

Такая «словесная косметика», используемая при приукрашивании образа
Героя, заставляет усомниться в подвиге: «А был ли подвиг?!» Ничего, кроме
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нравственного вреда, такой обман не приносит обществу. Молодежь, чаще все-
го, отворачивается от бутафорских героев. Она хочет жить «не по лжи».

«äÚÓ ÌÂ ‚ Ô‡ÚËË, ÚÓÚ – ÌÂ Ò Ì‡ÏË…»

Василий Сергеевич, отслужив срочную службу, решил связать свою судьбу с
армией. Полагаю, при четырех классах образования иного пути он и не видел.
В 1939 году стал кандидатом в члены ВКП(б).

Попробуй-ка не вступи в коммунистическую партию – никакой карьеры не
сделаешь. Быть членом этой партии считалось, пожалуй, превыше геройского
звания. Она же, партия, – руководящая и направляющая, как было сказано в
Конституции СССР. Без нее тупик. Политрук, агитируя Ракова вступать в ря-
ды коммунистов, часто повторял: «Да, ты – герой, но ты запомни, Василий: кто
не в партии, тот – не с нами…» Как вспоминал потом Раков, политрук ему дока-
зал примерами, что в партии – избранные, самые лучшие люди; и быть среди
них – «это выше всякого геройства, ибо на них держится вся страна». И вот
кандидат в члены ВКП(б) Раков зачислен курсантом в училище инженерных
войск. Это училище было наподобие наших профессионально-технических
училищ (ПТУ). Но только – военное. После окончания преподавал в училище
дорожное и подрывное дело.

Довелось ему командовать саперной ротой, быть заместителем командира
батальона, полковым инженером…

Однажды на учениях под Уссурийском получил сильную травму груди, че-
тыре месяца провел в госпитале, хотели комиссовать. Но он ежедневными дли-
тельными тренировками вернул себя в строй, причем, будучи в госпитале, ус-
пешно сдал экзамены на офицерских курсах. Такое было страстное желание
остаться в армии. Без нее он – никто.

В Великую Отечественную, в 1945-м году, сражался в Маньчжурии. Однаж-
ды 45 японцев во главе со своим командиром батальона оказали жестокое со-
противление. В этом бою особенно смело и умело действовал Раков, за что был
награжден орденом Красной Звезды.

Всего у Героя Хасана, вместе с юбилейными медалями, было 29 наград.
После войны Раков закончил двухгодичные курсы при Московском высшем

училище инженерных войск.

àÁ ‡ÏËË – ‚ «ÚÓÎÍ‡˜Ë» 

Прослужив 24 года в Приморье, дивизионный инженер майор Раков после демо-
билизации вернулся в Брянск. Обидно, конечно, было. Не разрешили герою до-
служить до заслуженного отдыха несколько месяцев: «хрущевское» сокраще-
ние армии коснулось и его. Не сделали исключение, что – герой и что до пенсии
– всего ничего. Пенсию пришлось зарабатывать на гражданке. Более 20 лет
проработал мастером цеха в производственном объединении (ПО) «Электрон»
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых (ВОС).
Людям, лишенным зрения на фронте, или из-за общего заболевания, или из-за
травмы на производстве, помогал, чем только мог. Приобщал их к труду, вселял
веру в жизнь, чтобы не чувствовали себя обделенными в чем-то.

Почему он пришел сюда? Здесь работала массажистом его слепая приемная
дочь Наталья. Она и уговорила его устроиться именно сюда. Часто генераль-
ный директор ПО «Электрон» приглашал Ракова к себе в кабинет и говорил:
«Василий Сергеевич, надевай свой парадный мундир со всеми наградами, сно-
ва поедем с тобой в Москву, на этот раз в Министерство электронной промыш-
ленности: будем опять «выбивать» комплектующие для нашего производства».
И это повторялось множество раз в период между 60–80-ми годами ХХ века.

В «хрущевско-брежневские» времена, как и ранее, как и позднее, в СССР бы-
ла планово-распределительная система, и личные отношения с высокой испол-
нительной властью играли большую роль. В подарок высоким чиновникам сто-
личных министерств везли из провинции бочонки меда, грибочки маринован-
ные и соленые, колбасу домашнюю аппетитную, водку сугубо брянскую и даже
– хорошо очищенный – или марганцовкой, или активированным углем – само-
гон. Сами с трудом доставали весь этот дефицитно-вкусный провиант – у своих
же слепых, живущих в районах области. Премии им выписывали за это: счита-
лось, что оказывали материальную помощь инвалидам по зрению, и оформляли
ее «по такой же статье» в официальной ведомости своего ПО «Электрон».

И Раков просил электропровод разного сечения и предназначения, цветной
металл (на платы нужен) и многое другое. Все 20 лет работы в «Электроне» Ра-
ков был не только начальником цеха, но и самым орденоносным и медаленос-
ным «толкачом», т.е. выбивал в министерствах столицы для производства, где
работали слепые, все, что срочно и не срочно требовалось. «Толкачество» на-
столько вошло в моду, что генеральный директор «Электрона» , когда Раков
уходил на пенсию, уговаривал его остаться штатным «толкачом», а в трудовой
книжке была бы запись, что он работает старшим снабженцем. Такая, какая и
полагается. Не напишешь же в трудовой, что Раков – «толкач», такой профес-
сии в советском квалификационном справочнике не было. Но, как свидетельст-
вует сама жизнь, такая профессия на самом деле была, и – есть!

ëÎÛ˜‡ÈÌ˚È „ÂÓÈ?

Осмысливая жизнь Ракова, я думаю: случайно ли он стал героем или не слу-
чайно? Вот говорят: судьба играет человеком. Да, случай был, случай и помог:
не прикажи тогда Ворошилов взять именно 6 августа 1938 года те сопки – Зао-
зерную и Безымянную, и не привлекли бы к участию в боях безоружных сапе-
ров, остался бы Раков со своим отделением в спешном порядке прокладывать в
Приморье дороги.

Вспомним моменты боя: командир и комиссар саперного батальона, т.е. непо-
средственные начальники Ракова, не были свидетелями его подвига, они, ранен-
ные, уже находились в госпитале. Раков приказал красноармейцу Тимофееву
идти к самому командиру дивизии и доложить, что он, Раков, младший коман-
дир саперного отделения, один уничтожил мощную огневую точку японцев. Ти-
мофеев оказался честным, исполнительным и доложил так, как и приказал Ра-
ков. А ведь, не исключено, мог бы доложить, что это он уничтожил точку…

И – представляю, как в этот момент Раков мог бы быть сражен случайной
пулей… Тогда кто был бы героем? Бесспорно, Тимофеев.

По всем военным законам Раков не должен бы стать героем: он – «стройбато-
вец», его дело – дороги… Но бывают непредвиденные обстоятельства. Они-то
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все и путают в жизни и в судьбе. Они-то и помогли конкретному маленькому че-
ловеку Ракову проявить себя: или сам погибай, или же – выживай… Но чтобы
выжить в тех условиях, надо действительно было стать героем. И он – стал им.

ÅÎ˛ıÂ – «Á‡ÎÓÊÌËÍ ëÚ‡ÎËÌ‡»?

Я намеренно в своем исследовании не касался роли командующего Дальнево-
сточным фронтом, Маршала Советского Союза Василия Константиновича
Блюхера (1890–1938). Вскоре после хасанских событий он был заклеймен как
японский шпион и в помещении Лубянки забит до смерти .

И ранее, и теперь появляются публикации о том, что Блюхер во время боевых
действий у озера Хасан проявил себя не с лучшей стороны. Например, другой
Маршал Советского Союза – И.С.Конев (1897–1973) так характеризует Блюхе-
ра: «Блюхер, по его мнению, был к тридцать седьмому году человеком с про-
шлым, без будущего, человеком, который по уровню своих знаний, представле-
ний недалеко ушел от гражданской войны и принадлежал к той категории, кото-
рую представляли собой к началу войны (Великой Отечественной – А.П.)
Ворошилов, Буденный и некоторые другие бывшие коноармейцы, жившие не со-
временными, прошлыми взглядами. Представить себе, что Блюхер справился бы
в современной войне с фронтом, невозможно. Видимо, он с этим справился бы не
лучше Ворошилова или Буденного. Во всяком случае, такую небольшую опера-
цию, как хасанские события, Блюхер провалил. А кроме того, последнее время
он вообще был в тяжелом моральном состоянии, сильно пил, опустился…» .

Эти слова из уст Конева записал писатель К.М.Симонов (1915–1979). Пос-
ле этих слов Симонов в скобках высказывает и свое мнение: «Я уже сейчас, за-
писывая это, подумал о том, что этот последний момент мне не кажется доста-
точно убедительным, потому что в той обстановке, которая создалась к трид-
цать восьмому году – ко времени хасанских событий, когда Блюхер чувствовал
себя уже человеком с головой, положенной под топор, трудно судить его за не-
удачное проведение операции. Это уже в значительной мере было результатом
создавшейся атмосферы, а не только его руководства, хотя, может быть, оно и
было неудачным, тут спорить не приходится. Да и опущенность, моральное со-
стояние, пьянство – все это могло быть в значительной мере последствиями
обстановки, создавшейся в армии и, в частности, на Дальнем Востоке вокруг
самого Блюхера» .

То, что Сталин занес над его головой «свой топор», полагаю, Блюхер ощу-
щал это каждый день. В 1937 году Блюхер по указанию Сталина стал членом
судебной коллегии по уголовным делам (судилища), коллегии, свершившей не-
правую расправу над Тухачевским и другими советскими полководцами.

Думаю, Блюхер понимал, почему Сталин уготовил ему такую роль: мол, смо-
три и не рыпайся, а дернешься не в ту сторону – то же самое может быть и с то-
бой, первым Маршалом, первым полным (и фактически даже – сверхполным!)
кавалером ордена Красного Знамени.

Предполагаю, судьба Блюхера была предрешена.
Ракову довелось видеть Блюхера. Заросшего щетиной. Смертельно уставше-

го. Постаревшего. Погасшего… Василий Сергеевич не знал, что на душе у него.
Не знал, что Блюхер обречен. Однако командир и комиссар инженерного ба-
тальона поясняли «слепым бойцам», что, дескать, Василий Константинович

провел много бессонных ночей, разрабатывая, подготавливая операцию по ос-
вобождению высот от самураев. Поэтому, мол, и постарел прямо на глазах…

Я, опираясь на воспоминания Ракова, на другие источники, проанализировал
обстановку в Приморье в то злополучное время и пришел к выводу: будь Блюхер
хоть семи пядей во лбу, но в той гибельно-болотистой и горной местности, где во-
евал Раков, первоначальные действия наших войск были обречены. Почему?
Японцев было намного больше, и они были лучше вооружены, занимали более
выгодные позиции. Наши же бойцы, как и Раков, как и его слабо вооруженные
саперы, часто побеждали безумством храбрых… А от «безумства храбрых» осо-
бых побед может и не быть, потому что, по моему мнению, «безумство храбрых»
– это быстрое превращение многих тысяч живых в мертвых – и только.

И все же, какими бы трудными ни были обстоятельства, я думаю, что коман-
довать штурмом высот должен был не Блюхер – «заложник Сталина», находя-
щийся под постоянно давящим прессом страха, а другой командующий ска-
жем, комкор Г.К.Жуков. Моя точка зрения верна потому, что вскоре после ха-
санских событий разразилась другая малая война с японцами – на
Халхин-Голе, и эту войну блестяще, с малыми потерями выиграл Георгий Кон-
стантинович .

По моему мнению, операция по очищению двух сопок Заозерной и Безымян-
ной от самураев в 1938 году, была проведена скоропалительно, без должной
подготовки, с большими потерями.

Наши войска совершенно не имели опыта инженерного обеспечения дейст-
вий стрелкового корпуса; в боях у озера Хасан они приобрели только самый
первый опыт такого обеспечения: прокладка дорог, создание укреплений, снаб-
жение частей боеприпасами, питанием, всем необходимым…

Было много неувязок. Артиллерия и танки отставали от пехоты. Бойцы ока-
зались без прикрытия и преступно гибли и гибли…

Наступление сначала захлебнулось, замедлилось… Не получилось стреми-
тельного броска на высоты и быстрого захвата высот. Стратегия и тактика –
навалиться скопом и победить, оказались примитивными, порочными, гибель-
ными. Это вовсе и не стратегия с тактикой – это «стенькоразинский» прием, но
этот прием при кинжальном огне японских пулеметов имеет почти нулевой ко-
эффициент полезного действия.

…Малая, ныне забытая война у озера Хасан с японцами сделала Ракова Геро-
ем Советского Союза; дальше – повезло: в Великую Отечественную его часть
не перебросили из Приморья под Москву или под Сталинград; может, поэтому и
остался в живых; всю войну его часть стояла в Приморье, у границы, в ожида-
нии нападения японцев, 2 сентября 1945 года пришла победа над Японией.

Были, конечно, огорчения (например, из-за «хрущевского» выдворения Ра-
кова из армии – без пенсии), но радостного больше. Все-таки – герой. А герою
легче прожить: власти были обязаны чтить его, помогать в обустройстве, окру-
жать почетом... Давать всевозможные льготы…

Потери советских войск у озера Хасан в 1938 году тщательно скрывались. И
только в 90-е годы ХХ века были обнародованы такие цифры: убитых у нас бы-
ло – 792, раненых – 3279.

В сводке же Генштаба Японии еще в 1938 году указывались их потери: 526
убитых и 913 раненых .

Когда я сообщил цифры наших потерь В.С.Ракову, он сказал, что наши поте-
ри занижены. Среди раненых было много тяжелораненых. Они умирали в му-
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ках прямо на сопках, или по дороге в госпиталь, или потом – в госпитале. Ни
один госпиталь не смог вместить такого количества раненых. Например, ране-
ных размещали прямо под открытым небом во дворе госпиталя в поселке Кра-
скино. Быстро оказать эффективную медпомощь такому количеству истекаю-
щих кровью бойцов было невозможно.

По словам Ракова, потери были огромными не только 6 августа 1938 года, но
и ранее – 2 августа, когда советские войска предприняли лобовую атаку, пыта-
ясь освободить от самураев сопки Заозерную и Безымянную. Лобовая атака в
тех условиях была безумием: японцы, у которых были более выгодные пози-
ции, пулеметным огнем с высот косили наших бойцов. К вечеру 3 августа на-
ступление захлебнулось. Горы трупов с нашей стороны…

11 августа 1938 года невероятной ценой потерь мы победили японцев. А вско-
ре был арестован командующий Дальневосточным фронтом, Маршал Советско-
го Союза В.К.Блюхер и 9 ноября 1938 года уничтожен в застенках Лубянки:
И.В.Сталин считал его главным виновником крупных потерь наших войск у озе-
ра Хасан; обвинял его в том, что он занял «пораженческую» позицию .

В своей исследовательской работе я попытался «уничтожить искривления
между подлинной историей и официальной историей», касающиеся времени
жизни В.С.Ракова и его судьбы в этом времени. Удалось ли мне хотя бы час-
тично это сделать? Вопрос терзает, мучает меня и побуждает к началу новых
исследований по теме «Человек в истории. Россия – ХХ век». Ибо сам про-
цесс исследования страшно интересен, притягателен. Заряжает энергией,
терпением, поглощает всего меня. Дарит надежду на открытие малоизвестно-
го, нового…

àá êÄÅéí 
îàçÄãàëíéÇ äéçäìêëÄ

å‡Ëfl ä‚‡ÒÓ‚‡, ÖÎÂÌ‡ ì¯Ï‡ÍËÌ‡
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ËÁ èÛ„‡˜Â‚‡ ‚ ÜÂÒÚflÌÍÛ

«ü ‚Á„ÎflÌÛÎ ÓÍÂÒÚ ÏÂÌfl – ‰Û¯‡ ÏÓfl ÒÚ‡‰‡ÌËflÏË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÛflÁ‚ÎÂÌ‡ ÒÚ‡Î‡.
é·‡ÚËÎ ‚ÁÓ˚ ÏÓË ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÓ˛ – Ë ÛÁÂÎ, ˜ÚÓ ·Â‰ÒÚ‚Ëfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓËÒ-
ıÓ‰flÚ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡…»

ùÚË ‡‰Ë˘Â‚ÒÍËÂ ÒÚÓÍË Ï˚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎË, Á‡ÂÁÊ‡fl ‚ ÒÂÎ‡, Ó·ıÓ‰fl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÂ
‰ÓÏ‡. ê‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË, ‡ÒÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ÛıÓ‰fl˘Ëı ÒÚ‡Ë-
ÍÓ‚ Ë ÒÚ‡Ûı ïï ‚ÂÍ‡, ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË ËÒÚÓË˛ ÔÓÍÓÎÂÌËfl. ÅÂÒÂ‰Ûfl, Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÓÚ‰Â-
ÎËÚ¸ Ù‡ÍÚ˚ ÓÚ ‰ÓÏ˚ÒÎÓ‚, ÒÎÛıÓ‚, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – ÓÚ ÏËÙÓ‚.

á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË ‰ÓÓÊÌ˚Â ‡Á„Ó‚Ó˚ Ì‡¯Ëı ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı ÔÓÔÛÚ˜ËÍÓ‚. ç‡Ï ‰‡ËÎË
ÙÓÌÚÓ‚˚Â ÔËÒ¸Ï‡, ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ò‚ÓËı ·ÎËÁÍËı, ‰‡ÊÂ ‰‡‚‡ÎË ˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÌÂ‚ÌËÍË. èÓÎÛ-
˜ËÎ‡Ò¸ ÔÂÒÚ‡fl Í‡ÚËÌ‡ ËÁ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ, ‰ÓÓÊÌ˚ı ‡Á„Ó‚ÓÓ‚, ÙÓÌÚÓ‚˚ı ÔËÒÂÏ,
‰ÌÂ‚ÌËÍÓ‚. çÓ Á‡ ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ Ï˚ ‚Ë‰ÂÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÊË‚Ó„Ó, ÒÚ‡‰‡˛˘Â„Ó, Ò Â„Ó Û˜‡ÒÚË-
ÂÏ ËÎË ÌÂÛ˜‡ÒÚËÂÏ ‚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ, ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂÒÚ‡ ‚ ËÒÚÓËË.

«á‡˜ÂÏ ‚‡Ï ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ì‡‰Ó?» – ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË Ì‡Ò. «óÚÓ·˚ ÔÓÌflÚ¸ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ Ë Ë‰ÚË
‚ ·Û‰Û˘ÂÂ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡Ú¸ ÔÓ¯ÎÓÂ», – ÓÚ‚Â˜‡ÎË Ï˚.

ÄÎÂÍÒÂÈ ÅÓÁ‡ÍÓ‚, 
ã˛·Ó‚¸ á‡Û‰Ìflfl, 
ëÂ„ÂÈ èÓ‰ÎÂÒÌ˚ı, 
ÄÌÌ‡ í‡Ú‡ËÌÒÍ‡fl 
(Ò.çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ÄÌÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓÚÂÚ Ì‡ ÙÓÌÂ ÒÓ·˚ÚËÈ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl

Ç ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚÂ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÊËÁÌ¸˛ Ì‡¯Â„Ó ÁÂÏÎflÍ‡ íÓÒÚflÌÒÍÓ„Ó äÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚËÌ‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡. ç‡¯Â «ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ» Óı‚‡ÚËÚ ÔÂ‚Û˛ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ XX ‚ÂÍ‡.

ä.Ç.íÓÒÚflÌÒÍËÈ ·˚Î Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ ÏÂÒÚÌÓÈ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë Ò 1900 ÔÓ
1927 „Ó‰. Çfl‰ ÎË ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÔË‚ÎÂÍ ·˚ Ì‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ (‰‡ Ï˚ Ó ÌÂÏ Ë ÌÂ ÔÓ‰ÓÁ-
Â‚‡ÎË), ÂÒÎË ·˚ ËÁ ·ÂÒÂ‰ ÒÓ ÒÚ‡ÓÊËÎ‡ÏË ÒÂÎ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏfl Ë ÔÓ
‡ÁÎË˜Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, Ì‡Ï ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ flÒÌÓ: íÓÒÚflÌÒÍÓ„Ó ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓÏÌflÚ. á‡·˚Ú˚
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÎÛÊËÎË ‚ çÓ‚ÓÏ äÛÎ‡ÍÂ ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó, ‡ ‚ÓÚ Ó· ÓÚˆÂ äÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚËÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Â‰‡Ú¸ ‰‡ÊÂ ÚÂ, ÍÚÓ Ò‡Ï ÌËÍÓ„‰‡ Â„Ó ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ.

ùÚÓ ÛÊÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÌÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸ Ì‡Ò. å˚ Â¯ËÎË ‚ÁflÚ¸Òfl Á‡ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ.
å˚ ÒÚÂÏËÎËÒ¸ ‚ÓÒÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÓÚÂÚ íÓÒÚflÌÒÍÓ„Ó. ÇÌ‡˜‡ÎÂ Â„Ó ÍÓÌÚÛ˚ ·˚ÎË ÌÂflÒ-
Ì˚ÏË: ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ·ÓÎÂÂ 70 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÌÂ ÓÚÎË˜‡-
ÎËÒ¸ ˜ÂÚÍÓÒÚ¸˛ Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÌÓÒÚ¸˛. ùÚÓ Ë ÔÓÌflÚÌÓ – ÚÓ„‰‡ Ì‡¯Ë ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍË ÔÂ-
·˚‚‡ÎË ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ‡ ÚÂÔÂ¸, ‚ 85–95 ÎÂÚ, ÏÌÓ„ÓÂ Á‡·˚ÎË.

å˚ ÌÂ ÓÚ˜‡Ë‚‡ÎËÒ¸ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ÔÓËÒÍ. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, Ï˚ ÔÂÂ˚ÎË ‡ıË‚ ¯ÍÓÎ¸-
ÌÓ„Ó Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛÊÍ‡. á‰ÂÒ¸ ı‡ÌflÚÒfl ÔËÒ¸Ï‡ Í Ì‡¯ËÏ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï,
Í‡Â‚Â‰‡Ï 60–70-ı, ÓÚ ÚÂı, ÍÚÓ «Á‡ÒÚ‡Î» Ì‡˜‡ÎÓ XX ‚ÂÍ‡ ‚ ÁÂÎ˚Â „Ó‰˚.

ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ï˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË Á‡ÔÓÒ ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ıË‚ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÓÚÍÛ‰‡ Ì‡Ï ÒÓÓ·˘ËÎË ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ä.Ç.íÓÒÚflÌÒÍÓÏ: Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË,
˝Ú‡Ô‡ı ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ ÒÎÛÊ·Â, Ó ÒÓÒÚ‡‚Â ÒÂÏ¸Ë, ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÔËıÓ‰‡.

Ä Ó‰Ì‡Ê‰˚, ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡fl Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰ÂÎ‡ Ì‡ ·‡Ú¸Â‚ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı (ÓÌÓ ÚÓÊÂ
‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡), Ï˚ Û‚Ë‰ÂÎË Ù‡ÁÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓËÁÌÂÒ Ó‰ËÌ ËÁ Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎÂÈ: «éÌË ‰ÂÊ‡ÎË Ú‡ÈÌÛ˛ Ò‚flÁ¸ Ò ÔÓÔ‡ÏË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ò äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÏ íÓÒÚflÌ-
ÒÍËÏ (ÔÂ‰‡ÚÂÎÂÏ Ë ÍÓÌÚÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂÓÏ, ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌ˚Ï Éèì)...» ùÚ‡ Ù‡Á‡ Ì‡-
ÚÓÎÍÌÛÎ‡ Ì‡Ò Ì‡ Ï˚ÒÎ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ñÂÌÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ËÒÚÓËË ÇÓÓ-
ÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‰ÓÎÊÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‡ıË‚ÌÓ-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÂÎÓ Ì‡
ä.Ç.íÓÒÚflÌÒÍÓ„Ó.

í‡Í Ë ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸. ùÚÓ ‰ÂÎÓ (‡ıË‚Ì˚È ‹ è-10577) ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ Ì‡Ï ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
‰‚ËÌÛÚ¸Òfl ‚ ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌËË ÔÓÚÂÚ‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡, ÌÓ Ë ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ ‚Á„Îfl-
ÌÛÚ¸ Ì‡ ÒÓ·˚ÚËfl ÏÂÒÚÌÓÈ ËÒÚÓËË.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ñÑçà (ñÂÌÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ËÒÚÓËË) Ì‡Ï ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë-
ÎË „‡ÁÂÚ˚ Á‡ 1902–1927 „Ó‰˚. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔË·Â„ÌÛÚ¸ Ë Í ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ËÒ-
ÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ.

ç‡Ï ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‰ÓÍÓÔ‡Ú¸Òfl ‰Ó ËÒÚËÌ˚. íÛ‰ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸, ÌÓ
Ï˚ Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸…

Ç çÓ‚ÓÏ äÛÎ‡ÍÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÒÚÓËÚ ‰ÓÏ ä.Ç.íÓÒÚflÌÒÍÓ„Ó. í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÒÂÈ-
˜‡Ò ‚ ÌÂÏ ÊË‚ÂÚ Ó‰ËÌ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚ (í‡Ú‡ËÌÒÍ‡fl ÄÌÌ‡). ÑÓÏÛ ÔÓ˜ÚË ÒÚÓ ÎÂÚ,
ÓÌ ÒÛ·ÎÂÌ ËÁ ˆÂÎ¸Ì˚ı ‰Û·Ó‚˚ı ·Â‚ÂÌ, ÔÓ˜ÂÌ, Û‰Ó·ÂÌ, ıÓÚ¸ Ë ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚ÂÎËÍ.

å˚ Â¯ËÎË Á‡ÌflÚ¸Òfl «‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ‡ÒÍÓÔÍ‡ÏË» ‚ÓÍÛ„ ‰ÓÏ‡ Ë ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌÓ ‰Îfl ÒÂ·fl Ó·ÂÎË ËÌÚÂÂÒÌ˚Â Ì‡ıÓ‰ÍË. å˚ Ì‡¯ÎË ‰‚Â ÒÂÂ·flÌ˚Â ÏÓÌÂÚ˚
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ ‚ 20 ÍÓÔÂÂÍ, Ó‰Ì‡ 1867 „. ‚˚ÔÛÒÍ‡, ‰Û„‡fl – 1924 „.
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Ç 1867 „Ó‰Û ä.Ç.íÓÒÚflÌÒÍËÈ Ó‰ËÎÒfl. å˚ ÌÂ ÁÌ‡ÎË ÚÓ˜ÌÓ, „‰Â ËÏÂÌÌÓ. çÓ ‚
‰ÂÎÂ ‹ è-10577 «¯‡ÔÍ‡» ÔÓÚÓÍÓÎ‡ ‰ÓÔÓÒ‡ Ó·‚ËÌflÂÏÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌ‡ ËÏ Ò‡-
ÏËÏ (Ó· ˝ÚÓÏ Ï˚ ‰Ó„‡‰‡ÎËÒ¸, ÒÎË˜Ë‚ ÔÓ˜ÂÍË, ÍÓÚÓ˚ÏË Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ ËÁ˙flÚÓÂ ÔÓ-
ÒÎ‡ÌËÂ Ë ÔÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡). ì íÓÒÚflÌÒÍÓ„Ó ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÚ ÔË˜ËÌ ‰‡‚‡Ú¸
ÌÂ‚ÂÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl. àÚ‡Í, ÓÌ Ó‰ËÎÒfl ‚ çÓ‚ÓÏ äÛÎ‡ÍÂ. ÇË‰ËÏÓ, ÚÛÚ ÔÓÒÂÎËÎÒfl
Â˘Â Â„Ó ÓÚÂˆ, ÔÓÎÛ˜Ë‚ Á‰ÂÒ¸ ÏÂÒÚÓ ÔÒ‡ÎÓÏ˘ËÍ‡. Ä ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ Ù‡ÏËÎËfl íÓÒÚflÌ-
ÒÍËÈ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ˜ËÒÎÓ ËÒÍÓÌÌ˚ı ÍÛÎ‡ÍÒÍËı Ù‡ÏËÎËÈ. Ç 1924 „Ó‰Û ÓÌ ‚ÒÂ Â˘Â
ÊËÎ ‚ ÒÂÎÂ.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ï˚ ‡ÒÍÓÔ‡ÎË ÒÂÂ·flÌ˚È Ì‡¯ÂÈÌ˚È ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË
åËÚÓÙ‡ÌËfl ÇÓÓÌÂÊÒÍÓ„Ó Ë íËıÓÌ‡ á‡‰ÓÌÒÍÓ„Ó.

å˚ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 100 % Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ‚Â˘Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË Ì‡¯ÂÏÛ „ÂÓ˛.
9 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1927 „Ó‰‡ ÔÓ Â„Ó ‰ÂÎÛ ·˚ÎÓ ‚˚ÌÂÒÂÌÓ Ó·‚ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ. á‡-

ÚÂÏ ‰ÂÎÓ ÔÂÂ‰‡ÎË Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ éÒÓ·Ó„Ó ëÓ‚Â˘‡ÌËfl ÔË äÓÎÎÂ„ËË éÉèì. íÓ-
ÒÚflÌÒÍÓÏÛ ‚ÏÂÌflÎË ‚ ‚ËÌÛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ˆ‡ÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡ ‰Ó Â‚ÓÎ˛ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â-
‡ÍˆËÓÌÌÛ˛ ÚËıÓÌÓ‚˘ËÌÛ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ.

ë ÔÓÁËˆËÈ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl ä.Ç.íÓÒÚflÌÒÍËÈ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓÏ, ÌÓ ÔÓ
Á‡ÍÓÌ‡Ï ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÌ «‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÁÓ·ÎË˜‡ÎÒfl» ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÌÚËÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

ÄÌ‰ÂÈ åÂÌ¸¯ÂÌËÌ
(„.åÓÌ˜Â„ÓÒÍ åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓÍÓÎÂÌËÂ 30-ı Í‡Í «ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ» Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
Ì‡ ÔËÏÂÂ ÊËÁÌË ÏÓÂÈ ·‡·Û¯ÍË

ü Ò‡ÁÛ ÔÓ‰ÛÏ‡Î Ó ·‡·Û¯ÍÂ. çÂÚ, ÓÌ‡ ÌÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂflÚÂÎ¸, ÌÂ ÔÓÎËÚËÍ, Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ. éÌ‡ – ÔÓÒÚ‡fl ÛÒÒÍ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡. çÓ
ÓÌ‡ Û Ì‡Ò ‚ ÒÂÏ¸Â „Î‡‚Ì‡fl, Ì‡ ‚ÒÂı ËÏÂÂÚ ‚ÎËflÌËÂ. éÌ‡ ˜‡ÒÚÓ Ì‡Ï „Ó‚ÓËÚ: «ÇÓÚ Ì‡-
¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ‰ÂÎ‡Ú¸?», «ÇÒÂ ‰ÂÊËÚÒfl ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ÔÓÍ‡
Â˘Â Ï˚ Ú‡ÍËÂ ÊË‚˚»… ì ÏÂÌfl Ò‡ÁÛ ‚ÓÔÓÒ˚: «çÛ ÛÊ Í‡ÍËÂ ÓÌË – Ú‡ÍËÂ?!», «óÚÓ Û
ÌËı Á‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ú‡ÍÓÂ – ÔflÏÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ, ˜ÚÓ-ÎË?!» Ä ÂÒÎË ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ‚Ó ‚ÒÂÏ
˝ÚÓÏ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ì‡ ÔËÏÂÂ ÂÂ ÒÛ‰¸·˚… ÇÂ‰¸ ·‡·Û¯Í‡ „Ó‚ÓËÚ: «å˚», ÁÌ‡˜ËÚ
ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ÂÂ ÔÓ˚ ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ÊÂ, Í‡Í Ë ÓÌ‡: ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ Ó‰ÌËÏË ÌÓ-
Ï‡ÏË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, ËÏÂÎË Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÛÒÎÓ‚Ëfl ÊËÁÌË Ë Ú.Ô. óÚÓ ÊÂ Ò‰Â-
Î‡ÎÓ Ëı Ú‡ÍËÏË ÓÒÓ·ÂÌÌ˚ÏË? è‡‚‡ ÎË ÏÓfl ·‡·Û¯Í‡? éÚ‚ÂÚËÚ¸ ·˚ Ë ÂÈ, Ë ÒÂ·Â…
èÓÔÓ·ÛÂÏ?!

«àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ‡·ÓÚ‡ – ‰ÂÎÓ ÒÎÓÊÌÓÂ Ë ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÂ», – „Ó‚ÓËÎ‡ ÖÎÂÌ‡
ÄÌÚÓÌÓ‚Ì‡ (Ì‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸. – êÂ‰.). éËÂÌÚËÓ‚‡Î‡ Ì‡Ò ‚ ÔÓËÒÍ‡ı Ù‡ÍÚÓ‚ Ë
ËÒÚËÌ˚ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ı Ë ˜ËÚ‡Î¸Ì˚ı Á‡Î‡ı, Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËı ÏÛÁÂflı Ë
ÍÌËÊÌ˚ı ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÔÓÎÍ‡ı, ‚ ÒÂÏÂÈÌ˚ı ‡Î¸·ÓÏ‡ı, ÔËÒ¸Ï‡ı, ‰ÌÂ‚ÌËÍ‡ı, ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ı Ë ·ÂÒÂ‰‡ı Ò Î˛‰¸ÏË. ü Ì‡˜‡Î Ò ·‡·Û¯ÍË, ‚Â‰¸ ÓÌ‡ – ÏÓÈ „Î‡‚Ì˚È Ó·˙ÂÍÚ. à ‚ÒÍÓ-
Â ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î «ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÒÚ¸» ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡. ÇÂ‰¸ ˝ÚÓÚ «Ó·˙ÂÍÚ»
ÌËÍ‡Í ÌÂ ‡Á„Ó‚ÓËÚ¸, ‰‡ Ë ÔÂËÓ‰ Ó·˘ÂÌËfl ·˚Î ÌÂÛ‰‡˜Ì˚Ï: ·‡·Û¯Í‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚-
ÔËÒ‡Î‡Ò¸ ËÁ Ó‰ÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ë ÒÍÓÓ ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸ ‚ ‰Û„Û˛. «çÂ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÏÌÂ, ÌÂ
ÔÓÏÌ˛ fl ÌË˜Â„Ó», – ÓÚÌÂÍË‚‡Î‡Ò¸ ÓÌ‡. Ä Í‡Í Û‚Ë‰ÂÎ‡ Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌ Ë Á‡ÔËÒ¸, Ú‡Í ‚Ó-
‚ÒÂ ‡ÒÚÂflÎ‡Ò¸ (fl ÛÊ Ë ÔflÚ‡Î Â„Ó, Ë Ï‡ÒÍËÓ‚‡Î; ÌÓ ÓÌ‡ Ó˜ÂÌ¸ ·‰ËÚÂÎ¸Ì‡fl). ÇÓÚ
Ú‡Í Ë ÏÛ˜ËÎËÒ¸ Ò ÌÂÈ. ü ÂÈ ‚ÓÔÓÒ, ‡ ÓÌ‡: «èÓ‰ÓÊ‰Ë! ÇÒÔÓÏÌ˛, Á‡ÔË¯Û, ÚÓ„‰‡ ÒÍ‡-
ÊÛ… çÛ, ‚ÍÎ˛˜‡È!» (Ë ˜ËÚ‡ÂÚ Á‡ÔËÒ‡ÌÌÓÂ Ò‚ÓÂ Ò ÎËÒÚÓ˜Í‡). Ä ËÌ‡˜Â – ÌËÍ‡Í.

èÂÚ ëËÎÍËÌ 
(„.íÓÎ¸flÚÚË ë‡Ï‡ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸)

á‡·˚Ú˚Â ËÏÂÌ‡

ä‡ÊÂÚÒfl, ÌË Ó‰Ì‡ ‚ÓÈÌ‡, ‡Á‡ÁË‚¯‡flÒfl Ì‡‰ êÓÒÒËÂÈ ‚ çÓ‚ÓÂ ‚ÂÏfl, ÌÂ ·˚Î‡ ÓÔÓ-
ÁÓÂÌ‡ Ë Ó·ÓÎ„‡Ì‡ ‚ Ì‡Ó‰ÌÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË Ú‡Í, Í‡Í ˝Ú‡ «ËÏÔÂË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl»; ÌË
Ó‰Ì‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÁËfl˛˘Â„Ó ‚‡ÍÛÛÏ‡; ÌË Ó‰Ì‡ ÌÂ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Ú‡Í Á‡ÔÂÚ‡ ‚ ÒÓ-
ÁÌ‡ÌËË ÔÓÚÓÏÍÓ‚, Í‡Í ˝Ú‡.

Ä Â˘Â ÒÚ‡¯ÌÂÂ, „Ó¯Â Ë Ó·Ë‰ÌÂÂ „ÎÛı‡fl ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓÒÚ¸ Ú‡„Â‰ËË ‚ Ì‡¯ÂÈ Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ô‡ÏflÚË. éÌ‡ ÛıÓ‰ËÚ ‚ ÎÂ„ÂÌ‰˚, ÏÂÏÛ‡˚, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÛ, ‚
ÔÂÒÌ¸, ‚ Ô‡ÏflÚÌËÍË. à Í‡Í ˝ÚÓ ÌË ÔÓÍ‡ÊÂÚÒfl ÒÚ‡ÌÌ˚Ï Ë ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Ï, ÌÓ ÏÌÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ÛÁÌ‡Ú¸ Ó ÒÛ‰¸·Â Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÚÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë Ëı ÔÓÒÎÂ-
‚ÓÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ú‡„Ë˜ÌÓÈ, Í‡Í Ë ‚Òfl Ì‡¯‡ ËÒÚÓËfl ÏËÌÛ‚¯Â„Ó ‚ÂÍ‡.
ÇÒÂ, ˜ÚÓ fl ÛÁÌ‡Î, ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Ï, Ï‡ÎÓÂ‡Î¸Ì˚Ï, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ
‚ÔËÒ˚‚‡˛˘ËÏÒfl ‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÂ ·˚ÚËÂ, ˜ÚÓ fl Ò˜ÂÎ ÒÂ·fl Ó·flÁ‡ÌÌ˚Ï ÔÓ‚Â‰‡Ú¸ Ó·
˝ÚÓÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Û·ÂÊ‰ÂÌ: ÚÓ, ˜ÚÓ fl Û‚Ë‰ÂÎ, ÛÒÎ˚¯‡Î Ë ÛÁÌ‡Î – ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ËÒÚÓËfl,
ÚÓÊÂ Ô‡‚‰‡, ÚÓÊÂ Ô‡ÏflÚ¸…

18 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1999 „Ó‰‡. èÓÎ‰ÂÌ¸. äÎ‡‰·Ë˘Â ıÛÚÓ‡ çËÊÌÂ-ä‡ÎÏ˚ÍÓ‚‡ ìÒÚ¸-ïÓ-
ÔÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌËˆ˚. íÓ˜ÌÂÂ, ·˚‚¯ÂÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ·˚‚¯Â„Ó ıÛÚÓ‡ çËÊÌÂ-ä‡ÎÏ˚ÍÓ‚‡
·˚‚¯ÂÈ ìÒÚ¸-ïÓÔÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌËˆ˚...

ü ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ‰fl‰ÂÈ Ë ‰Â‰ÓÏ à‚‡ÌÓÏ ÔËÂı‡Î ÔÓ˜ÚËÚ¸ Ô‡ÏflÚ¸ ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓ-
„Ó Í‡Á‡Í‡ ‚ ‰ÂÌ¸ 80-ÎÂÚËfl Â„Ó „Ë·ÂÎË Ë 85-ÎÂÚËfl Â„Ó ÔÓ‰‚Ë„‡. ÑÂ‰ Ë ‰fl‰fl – ÓÏ‡Ì-
ÚËÍË Í‡Á‡˜¸Â„Ó ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËfl, „Ófl˜ËÂ Ô‡ÚËÓÚ˚ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰ËÏÓ„Ó Í‡fl, ‰ÓÏÓÓ-
˘ÂÌÌ˚Â ËÒÚÓËÍË-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔËÂı‡ÎË Ò˛‰‡, Ì‡Ë‚ÌÓ ÔÓÎ‡„‡fl, ˜ÚÓ ˝ÚË ÒÓ·˚ÚËfl
ÒÓ·ÂÛÚ ‚ ˝ÚÓ Ò‚flÚÓÂ ÏÂÒÚÓ Ú‡ÍËı ÊÂ ÓÏ‡ÌÚËÍÓ‚, Ú‡ÍËı ÊÂ Í‡Â‚Â‰Ó‚, Ú‡ÍËı ÊÂ
Ô˚ÚÎË‚˚ı Ë ‰ÓÚÓ¯Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ... åÌÂ ·˚ÎÓ „ÛÒÚÌÓ Ë Ê‡Î¸ Ëı, ÌÓ Ì‡ ÒÓ-
ÊÊÂÌÌÓÏ Ë ÔÓ‚ÂÊÂÌÌÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â Ï˚ ·˚ÎË Ó‰ÌË...

é‰ÌË ÒÂ‰Ë Ó·„ÓÂÎ˚ı ÍÂÒÚÓ‚, ÔÓ‚‡ÎÂÌÌ˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚, ‡Á‚ÓÓ˜ÂÌÌ˚ı ÒÚÓÎ·Ó‚
Ó„‡‰˚. ëÔ‡‚‡ Ë ÒÎÂ‚‡ ÔÓÓ‰‡Î¸ ‡ÁÛ¯ÂÌÌ˚Â ÍÓÓ‚ÌËÍË, ‚ÌËÁÛ – Á‡ÓÒ¯ËÈ ÔÛ‰ Ò
ÏÂÚ‚˚ÏË ‰ÂÂ‚¸flÏË ‚ ‚Ó‰Â Ë Ì‡ ·ÂÂ„Û, ÒÂ‰Ë ·ÛÈÌÓ ‡ÁÓÒ¯ËıÒfl ‚Â· Ë ÓÒËÌ Û„‡-
‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÍÛ„‡Ì˚, ·˚‚¯ËÂ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Í‡Á‡˜¸ËÏË ÍÛÂÌflÏË. ëÂ‰Ë Ó‰Ë˜‡‚¯Ëı Ò‡‰Ó‚
‚Ë‰ÌÂÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏËÍÓ‚, ÓÍÓÎÓ ‰ÓÓ„Ë ‚ ÁÂÎÂÌÓÈ Ó„‡‰ÍÂ ÔË‡ÏË‰Í‡ Ò Í‡Ò-
ÌÓÈ Á‚ÂÁ‰ÓÈ, ‡ ‚ ¯‡„‡ı 50 ÓÚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ – ÒÚ‡ÓÓ·fl‰˜ÂÒÍËÈ ÍÂÒÚ. äÎ‡‰·Ë˘‡ ÌÂ Ò‡-
Ï˚Â ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÒÚ‡, – ‡ ÔÓ‚ÂÊÂÌÌ˚Â Ë ‡ÁÓÂÌÌ˚Â – ˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ·Â‰‡…

ÑÂ‰ à‚‡Ì, ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚È, ÔÓ‚ÂÊÂÌÌ˚È, ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡˜‡Î „ÓÎÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÒËÎ Í‡Í ÏÓÊÌÓ
·ÓÎ¸¯Â Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÌËÏÍÓ‚, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ï˚ ·˚ÎË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡ ·ÂÎÓÏ Ò‚ÂÚÂ, ÍÚÓ
ÔÓÏÌËÎ Ó èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ Ë ÔÂ‚ÓÏ ÂÂ „ÂÓÂ. Ñ‡ ‚ ÛÚÂÌÌÂÏ ÏÓÎÂ·ÌÂ ‚ ˆÂÍ-
‚Ë Ò‚flÚÓ„Ó åËı‡ËÎ‡ Äı‡Ì„ÂÎ‡, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡ÌËˆÂ ÇÂ¯ÂÌÒÍÓÈ, Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ ÒÍÓÓ„Ó‚ÓÍÓÈ
ÔÓÏflÌÛÎ ‚Â˜ÌÓÈ Ô‡ÏflÚ¸˛ ËÏÂÌ‡ ÔflÚË ‚ÓËÌÓ‚ – äÛÁ¸Ï˚, à‚‡Ì‡, Ç‡ÒËÎËfl, ÉÂÓ„Ëfl Ë åË-
ı‡ËÎ‡. Å˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Á‡ ÛÔÓÍÓÈ ÔflÚ¸ Ò‚Â˜ÂÍ ÛÍ‡ÏË Ì‡·ÓÊÌÓÈ ÔÎÂÏflÌÌËˆ˚ Ç‡ÎÂÌ-
ÚËÌ˚, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÓÌ‡ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÌflÎ‡, ÌÓ ÔÓÒ¸·Û Ï‡ÎÓ ‚ÂÛ˛˘Â„Ó ‰fl‰Ë à‚‡Ì‡ Û‚‡-
ÊËÎ‡. á‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸ ÏÌÂ ÌÂÏÌÓ„ÓÂ: ÔÓÎÛ‰ÂÌÌ˚È ÁÌÓÈ, ÊÂÎÚÂ˛˘ËÈ ÍÓ‚˚Î¸, Ó„ÓÏÌ˚È
ÏÓ„ËÎ¸Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸ ÔÓ‚‡ÎÂÌÌ˚È Ì‡ ÁÂÏÎ˛, Ò ‚˚‰ÓÎ·ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÂÒÚÓÏ –
ÉÓÎ„ÓÙÓÈ, ÒÏÓÚfl˘ËÏ ‚ ÌÂ·ÂÒ‡, ‰‡ ÔÛ„‡˛˘ËÈ ÍËÍ ÒÂÓÈ ˆ‡ÔÎË Ò «ÏÂÚ‚Ó„Ó» ÔÛ‰‡.

å˚ ÏÓÎ˜‡ ÔÓÒÚÓflÎË ÓÍÓÎÓ Í‡ÏÌfl-Ô‡ÏflÚÌËÍ‡, ‚ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚È ÒÚ‡Í‡Ì˜ËÍ Ì‡ÎËÎË
ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ËÁ ÇÂ¯ÂÌÒÍÓ„Ó ÍÓÎÓ‰ˆ‡-ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÎÓÏÚÂÏ ıÎÂ·‡ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ËÁ˙Â‰ÂÌÌÛ˛ ‚ÂÏÂÌÂÏ Í‡ÏÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. èÓ ‰ÓÓ„Â ‚ ıÛÚÓ ä‡Î-
Ï˚ÍÓ‚ ‰Â‰ à‚‡Ì ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î ‚Ë‰ÂÌÌ˚È ËÏ ‚ „Ó‰˚ ÒÓ˜ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ÉÑê ‚ į́ ËÌ„-
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ÒÍÓÏ „ÓÓ‰ÍÂ ÇÂÈÏ‡Â ÒÓ·Ó, „‰Â ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÍÌË„‡ı ÂÒÚ¸ ËÏÂÌ‡ ‚ÒÂı „ÂÏ‡ÌÒÍËı
‚ÓËÌÓ‚, Ô‡‚¯Ëı Ì‡ ÔÓÎflı Ò‡ÊÂÌËÈ ÚÓÈ ‚ÓÈÌ˚, „ÂÓÂÏ ÍÓÚÓÓÈ ÒÚ‡Î ä˛˜ÍÓ‚; Ë
ÁÌ‡˜ËÚ ËÏÂÌ‡ ÚÂı „ÂÏ‡ÌÒÍËı ‰‡„ÛÌ, Û·ËÚ˚ı äÛÁ¸ÏÓÈ Ë Â„Ó Ó‰ÌÓÔÓÎ˜‡Ì‡ÏË…

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

åÌÂ Ì‡‚ËÚÒfl ÔÓÒÚÓ ÒÏÓÚÂÚ¸: ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÔÓÌÓÒfl˘ËÂÒfl ÏËÏÓ ÎÂÒ‡, Ì‡ Ó„ÓÏ-
Ì˚Â ÔÓÎfl, Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚Â ÒÌÂ„ÓÏ ÁËÏÓÈ, ËÎË, Ì‡Ó·ÓÓÚ, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ÊËÁÌ¸˛ ÎÂÚÓÏ,
Ì‡ ˜¸Ë-ÚÓ ‚ÂÚıËÂ Ë ÔÓÍÓÒË‚¯ËÂÒfl ıË·‡˚. äÓ„‰‡ ÔÓÂÁ‰ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÚÓ fl ÒÏÓÚ-
˛ Ì‡ ÚÓ„Ó‚ˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ô‡ÒÒ‡ÊË‡Ï ÔË‚Ó, ‚Ó‰ÍÛ, ‡ÍÓ‚, ÒÂ‚ËÁ˚ Ë
ÔÓ˜ËÂ, ÔÓ˜ËÂ ÚÓ‚‡˚. ëÂ‰Ë ˝ÚËı ÚÓ„Ó‚ˆÂ‚ ÂÒÚ¸ ÏÓË Ó‚ÂÒÌËÍË ËÎË ‰‡ÊÂ Â·flÚ‡
ÔÓÏÎ‡‰¯Â. çÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰Ë ÌËı ·‡·Û¯ÂÍ Ë ‰Â‰Û¯ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÍÓ‚˚Îfl˛Ú
‚‰ÓÎ¸ ÔÓÂÁ‰‡ Ë Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ Á‡„Îfl‰˚‚‡˛Ú ‚ ÓÍÌ‡ ‚‡„ÓÌÓ‚. ü ÒÏÓÚ˛ Ì‡ ÌËı Ë ÔÓÌË-
Ï‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚËÏ Î˛‰Ë, Ì‡‚ÂÌflÍ‡, ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ÏÌÓ„Ó ‚ÒflÍËı
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ. ÉÎfl‰fl Ì‡ ÌËı, ‰ÛÏ‡Â¯¸: «à ˜ÚÓ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ
ÔÓÁ‰ÌÂÈ ÌÓ˜¸˛, ‡ÌÌËÏ ÛÚÓÏ, ‚ ‰ÓÊ‰¸ Ë ‚ ·Û‡Ì ËÁÓ ‰Ìfl ‚ ‰ÂÌ¸ Ë‰ÚË Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î,
‚ÒÚÂ˜‡Ú¸ Ë ÔÓ‚ÓÊ‡Ú¸ ÔÓÂÁ‰‡ Ë Û„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ÍÛÔËÚ¸ Û ÌËı Ò‚ÓÈ ÚÓ‚‡?»

ã˛‰ÏËÎ‡ èÛ¯ÍËÌ‡ 
(„.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë 
«äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË»

åÌÂ ÒÍÓÓ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, fl Û˜ÛÒ¸ ‚ 11-Ï ÍÎ‡ÒÒÂ. ü Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ‡fl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ‰Â‚-
˜ÓÌÍ‡, ÒÎÂÊÛ Á‡ ÏÓ‰ÓÈ, ÏÛÁ˚ÍÓÈ, ·˚‚‡˛ Ì‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍ‡ı, Î˛·Î˛ ÍÛ„ Ó‚ÂÒÌËÍÓ‚.

ç‡ ÏÓÂ ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓ‚ÎËflÎ‡ ÔË¯Â‰¯‡fl ‚ Ì‡¯Û ¯ÍÓÎÛ
Û˜ËÚÂÎ¸ ËÒÚÓËË äÎ‡ÔË˛Í åËÎËÚËÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡. àÁÏÂÌËÎËÒ¸ ÛÓÍË ËÒÚÓËË,
Ì‡ ‚ÌÂÍÎ‡ÒÒÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ï˚ ÓÍÛÌÛÎËÒ¸ ‚ Í‡Â‚Â‰ÂÌËÂ. Ç 9-Ï ÍÎ‡ÒÒÂ fl ‡·ÓÚ‡Î‡ Ì‡‰
ÚÂÏÓÈ «èËÒ¸Ï‡ ÙÓÌÚÓ‚ËÍÓ‚-ÍÓÚÎ‡¯‡Ì Í‡Í ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔÓ ÒÓ·˚ÚËflÏ
ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚», ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍËı ˜ÚÂÌËflı, ‚ Ó·Î‡ÒÚË. ÅÎ‡-
„Ó‰‡fl Ù‡Ì‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË åËÎËÚËÌ˚ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì˚ ‚ ¯ÍÓÎÂ ÒÓ·Ë-
‡˛ÚÒfl Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÍÎÛ· «å‡Í‡Ëı‡», ÒÓÁ‰‡Ì ¯ÍÓÎ¸Ì˚È
ÏÛÁÂÈ. åËÎËÚËÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË ˝ÚÓ„Ó ÏÛÁÂfl ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡Î‡ Ò‡Ï‡ Ò ‰ÂÚ¸-
ÏË: ËÒÍ‡Î‡ ‰ÓÒÍË, Ï‡¯ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ Ëı ÔË‚ÂÁÎË, Ò‚ÓËÏË ÛÍ‡ÏË Ò¯ËÎ‡ Á‡Ì‡‚ÂÒÍË,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË. éÙÓÏÎÂÌËÂ ÏÛÁÂfl – ˝ÚÓ ÂÂ Û˜ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÓÚÔÛÒÍ 2002 „Ó‰‡.

ü ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡˜ËÌ‡˛ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÒÏ˚ÒÎ ÂÂ ÚÛ‰‡. ëÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ËÁÛ˜‡Î‡ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î˚ ÔÓ ÚÂÏÂ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ‡·ÓÚ˚. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ‡·ÓÚÂ ÍÎÛ·‡ Û˜‡˘ËÂÒfl ¯ÍÓÎ˚ Ë ‰Û-
„ËÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÏÛÁÂfl ÛÁÌ‡˛Ú Ú‡„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ËÒÚÓË˛ ÚÂı ÏÂÒÚ Ë ÛÎËˆ, „‰Â ÓÌË ÊË‚ÛÚ.
äÓÚÎ‡Ò ‚ „Ó‰˚ ÂÔÂÒÒËÈ ·˚Î ÔÂÂÒ˚ÎÓ˜Ì˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ. éÒÂÌ¸˛ 2002 „Ó‰‡ fl Ò „ÛÔ-
ÔÓÈ ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚ ÍÎÛ·‡ «å‡Í‡Ëı‡» ÔÓ·˚‚‡Î‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ ÏÛÁÂÂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó «åÂ-
ÏÓË‡Î‡», ‚ ˆÂÌÚÂ Ä.Ñ.ë‡ı‡Ó‚‡, ‚ í‚ÂË, ‚ åÂ‰ÌÓÏ. ü ·˚Î‡ ÔÓÚflÒÂÌ‡.

ü ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔË¯Î‡ Í Ï˚ÒÎË Ò‡‚ÌËÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔËÒ‡ÌÌ‡fl ‚
ÍÌË„Â «äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË» ËÒÚÓËfl „ÓÓ‰‡ ‚ ïï ‚ÂÍÂ Â‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ·˚ÚËflÏ.
ùÚÓ Ë ÒÚ‡ÎÓ ˆÂÎ¸˛ ÏÓÂÈ ‡·ÓÚ˚.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ÉÎ‡‰ËÎÍËÌ‡, 
ç‡Ú‡ÎËfl ä‡ÏÂÌˆÓ‚‡, 
éÎ¸„‡ äÛ˜ÛÍ, 
ÄÎÂÍÒÂÈ äÛÂÌ¸ÍÓ‚ 
(„.ùÌ„ÂÎ¸Ò ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

àÒÚÓËfl ‰‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÍÓÂÈˆÂ‚, 
‰ÂÔÓÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

å˚ Â¯ËÎË Á‡‚Â¯ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÍÓÂÈÒÍÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰flı, ÍÓÚÓ˚Â ÊË‚ÛÚ Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı êÓÒÒËË Ò ÍÓÌˆ‡ XIX ‚ÂÍ‡ Ë Á‡ÒÎÛÊË‚‡-
˛Ú ‰Ó·ÓÈ Ô‡ÏflÚË Ó ÌËı. äÓÌÍÛÒ ÔÓ‰ÚÓÎÍÌÛÎ Ì‡¯Â ÊÂÎ‡ÌËÂ ÛÒÍÓËÚ¸ Ó·Ó·˘ÂÌËÂ
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓ ËÒÚÓËË ÍÓÂÈÒÍÓÈ ‰Ë‡ÒÔÓ˚ ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ. ë˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚË Ú‡„Ë-
˜ÂÒÍËÂ ‰ÌË ËÒÚÓËË êÓÒÒËË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡·˚Ú˚ ÔÓÚÓÏÍ‡ÏË.

ù‰Û‡‰ ÑÂÏ¸flÌÂˆ 
(ÔÓÒ.ÄÍ·ÛÎ‡Í éÂÌ·Û„ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

êÂÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡Í·ÛÎ‡Í˜‡ÌÂ: Í‡Í ËÏ ÔÓÏÓ˜¸?

ñÂÎ¸˛ ÏÓÂÈ ‡·ÓÚ˚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÔÓÚÓÏÍ‡ÏË ÊÂÚ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Â-
ÔÂÒÒËÈ, ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò Ëı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË Ó ‰ÂÚÒÚ‚Â, ‡ ÏÓÊÂÚ ÛÊÂ Ë ˛ÌÓÒÚË;
Â˘Â fl ÔÂÒÎÂ‰Û˛ ˆÂÎ¸ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÒËÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ˝ÚËÏ Î˛‰flÏ.

çËÍËÚ‡ çÓ‚ËˆÍËÈ („.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸)

«ÄÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ‡»

äÓ„‰‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÍÛÊÍ‡ «àÒÚÓËÍ» fl ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ÏË Ó·ÒÛÊ‰‡Î ÚÂÏ˚
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ‡·ÓÚ, ÏÂÌfl ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Á‡ËÌÚË„Ó‚‡ÎÓ ÒÎÓ‚Ó «ÄÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ‡».
íÓ„‰‡ Â˘Â fl ÌÂ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ÌËÏ ÒÍ˚‚‡ÎÓÒ¸. èÓÁÊÂ, Ó·‡ÚË‚¯ËÒ¸ Í ‡ıË‚Ì˚Ï Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î‡Ï, ÓÚ˚ÒÍË‚‡fl ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ı „‡ÁÂÚÌ˚Â Ë ÍÌËÊÌ˚Â ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, fl ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÔÓ
ÍÛÔËˆ‡Ï ÒÓ·‡Î Ï‡ÚÂË‡Î, ÍÓÚÓ˚È ‰‡Î ÏÌÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÌflÚ¸ „ÎÛ·ËÌÛ Ë ÒÎÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ÍÓÌˆ‡ 20-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ êÓ˘ËÌ‡, 
Ö‚„ÂÌËÈ óÂÌËÍÓ‚
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

«ëÓ·Ë‡fl… ‰Ó·ÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó…»

ëÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ì‡¯Â„Ó ÚÂıÌËÍÛÏ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓıÓÚÓÈ
‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl Ë ‚Ó ‰‚ÓÂ Ú‡Ú‡ÒÍÓÈ ÏÂ˜ÂÚË:
Û·Ë‡ÎË ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÛÒÓ, ÌÓÒËÎË ˘Â·ÂÌÍÛ, Ï˚ÎË ÓÍÌ‡, ÔÓÎ˚. ç‡Ï ‚ ‡‚ÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë Ú‡Ï, Ë Ú‡Ï. å˚ ‚ÁflÎË Í‡ÚÛ çËÍÓÎ‡Â‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ 1912
„Ó‰‡ Ë Â¯ËÎË Ó·˙Âı‡Ú¸ ÚÂ ÏÂÒÚ‡, „‰Â ‚ ÍÓÌˆÂ XIX–Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚ÂÍ‡ ·˚ÎË ˆÂÍ‚Ë, ÔÓ-
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·˚‚‡Ú¸ ‚ ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÊËÎË ÔÓÎÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â à„ËÁÒÍËÂ ÏÓ-
Ì‡ÒÚ˚Ë.

ç‡¯‡ ˆÂÎ¸ – ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ Ï˚ ÔÓÚÂflÎË. à ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òfl ‚ ‚˚·ÓÂ Ë‰ÂË, ÊË‚ÓÈ,
ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı, Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ÍÓÌflı.

От жизни той, что бушевала здесь,
…………………………………….
Что уцелело, что дошло до нас?
Ф.Тютчев

ÖÎÂÌ‡ èÛÁËÍÓ‚‡ 
(„.ë‡‡ÚÓ‚)

ëÛ‰¸·˚ Î˛‰ÒÍËÂ

Ç Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ Ì‡Ò Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ‚Ó‰ËÎË ‚ ÏÛÁÂÈ Í‡Â‚Â‰ÂÌËfl, ˜ÚÓ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ÁÌ‡-
Â¯¸ ‚ ÌÂÏ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‚ÒÂ – ÒÚ‡ÎÓ ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ. çÓ ·˚‚‡Ú¸ ÏÌÂ Á‰ÂÒ¸ ‚ÓÎÂÈ-ÌÂ‚ÓÎÂÈ
‰Ó‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, ÚÛÚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏÓfl Ï‡Ï‡. àÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ÓÊ‰‡Ú¸ Ï‡ÏË-
ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl Ò ˝ÍÒÍÛÒËË, ÒË‰fl Á‡ ÂÂ ÒÚÓÎÓÏ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÚÓÎÂ
ÒÚ‡ÎË ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ÔÂ‰ÏÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÚfl„Ë‚‡ÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ‚˚Á˚‚‡ÎË ÏÌÓ„Ó ‚ÓÔ-
ÓÒÓ‚. å‡Ï‡ ÓÚ‚Â˜‡Î‡ Ì‡ ÏÓË ‚ÓÔÓÒ˚, ÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â. åÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÛÁ-
Ì‡Ú¸ Ó Î˛‰flı, ÍÓÚÓ˚Ï ˝ÚË ‚Â˘Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË. ü ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Î‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËË,
‚˜ËÚ˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚. èÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË ÔÓıÓ‰ËÎË Í‡ÚËÌ˚ ÊËÁÌË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËÈ Ó‰ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë. î‡ÍÚ˚, Ó ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ï‡ÚÂË‡Î˚, Í‡Í ·˚ ÓÊË‚ËÎË
ÚÓÚ Û˜Â·ÌËÍ ËÒÚÓËË, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ fl Û˜ÛÒ¸. ä ÚÓÏÛ ÊÂ, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ ÏÛÁÂÈ-
ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ‡fl, ÔÓÓÈ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘‡fl, Í‡Í Û ‰ÂÚÂÍÚË‚‡.

ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚Ó‰˚ ÛÚÂÍÎÓ Á‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚ÂÍ‡: ‚ ÒÚ‡ÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÌÂ Ó‰ËÌ ‰ÓÏ ÒÌÂÒÂÌ. çÓ ‚‰Û„
ÔÓ‚ÂÁÂÚ? óÂÏ ·ÎËÊÂ Í ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÎÌÂÌËÂ. çÓ ‚ÓÚ ÓÌ, ÌÛÊÌ˚È ÌÓ-
ÏÂ – Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ÒÚ‡˚È ÓÒÓ·Ìfl˜ÓÍ. ÇÓÎÌÂÌËÂ ÌÂ ÛÎÂ„ÎÓÒ¸, ‚Â‰¸ ÚÛÚ ÏÓ„ÛÚ Ó·ËÚ‡Ú¸ ÛÊÂ
ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ËÂ Î˛‰Ë. éÚÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÓÁ‰ÌÓ – Ì‡ Á‚ÓÌÓÍ ‚˚¯Î‡ ÔÓÊËÎ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡...

éÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÓÌ‡ ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ ÖÎÂÌÓÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚ÌÓÈ ëÍ‚ÓˆÓ‚ÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ 1977
„Ó‰Û ÔÂÂ‰‡Î‡ ‚Â˘Ë ‚ ÏÛÁÂÈ! ÖÎÂÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÏÓ„Î‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó Ò‚Ó-
ÂÈ ÒÂÏ¸Â Ë Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ÓÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸. ÑÓÏ ÂÂ Ò‡Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÏÛÁÂÂÏ, ‚
ÌÂÏ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ËÁ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË, ÍÓÌˆ‡ XIX – Ì‡˜‡Î‡ XX ‚ÂÍÓ‚, ÍÓÏÂ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡,
ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ‡ Ë „‡ÁÓ‚ÓÈ ÔÎËÚ˚. Ä ÓÌ‡ ·˚Î‡ Â„Ó ı‡ÌËÚÂÎÂÏ. ï‡ÌËÚÂÎÂÏ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
Ô‡ÏflÚË. à ÂÒÎË ‡Ì¸¯Â ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÏÛÁÂÈ ·˚ÎË ÔÂÂ‰‡Ì˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ·˚Ú‡,
ÚÓ ÚÂÔÂ¸ Ò˛‰‡ ÔÓÔ‡ÎË Ë ÌÓ‚˚Â ‚Â˘Ë, Ë ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, Ë
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔË˜ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı. ÇÒÂ„Ó ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÚ˚ÂıÒÓÚ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚.

ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ 
(„.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

èÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ÏÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚ÒÂ„‰‡ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ ÏÂÌfl. çÓ ÓÒÓ·ÂÌÌ˚È ËÌÚÂÂÒ ·˚Î
‚˚Á‚‡Ì ÒÎÛ˜‡ÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ò ÏÓËÏ ÓÚˆÓÏ – åÛÒËıËÌ˚Ï ÑÏËÚËÂÏ Ç‡-

ÒËÎ¸Â‚Ë˜ÂÏ ÔËÏÂÌÓ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰. éÌ ÔÓÔÓÒËÎ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÍÒÂÓÍÓÔËË ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÚÛ‰‡ Ó·‡˘‡ÎÒfl ÏÓÎÓ‰ÓÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸ ÍÓÔËË Ò ‡ıË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó ÒÓÒÎ‡ÌÌ˚ı ‚ ÇflÚÍÛ ÔÓÎflÍ‡ı.
è‡Ô‡ ÔÓÔÓÒËÎ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ Ù‡ÏËÎË˛ ˝ÚËı ÒÒ˚Î¸Ì˚ı, ‡ ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡Î, ÚÓ ˝ÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Ì‡¯Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË. Ä Ò‡Ï ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î ÚÓ˛Ó‰Ì˚Ï ·‡ÚÓÏ Ô‡Ô˚. ë
˝ÚÓ„Ó Ë Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ËÒÚÓËË Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.

ÇÓ ‚ÂÏfl Ò·Ó‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ·ÂÒÂ‰-ËÌÚÂ‚¸˛ Ì‡Ï ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ÓÚÍ‡Á‡ÎË, Ì‡-
Ó·ÓÓÚ, ‚ÒÂ ·˚ÎË ‡‰˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË. ùÚÓ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ ÓÚ˜‡ÒÚË
Ë Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÊËÁÌË Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ·˚ÎË ÔÂÂÔÎÂÚÂÌ˚ Ò ÒÓ·˚ÚË-
flÏË, Ó ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl ·˚ÎÓ ÎÛ˜¯Â ÏÓÎ˜‡Ú¸ (‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËÂ,
ÂÔÂÒÒËË, ÒÒ˚ÎÍË, ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ Î˛·˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË Ë Ú.‰.). ç‡ÔËÏÂ, Ó‰Ì‡fl
ÒÂÒÚ‡ ÏÓÂÈ ·‡·Û¯ÍË ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡ÔÓÒ ‚ ‡ıË‚ Ó ÏÂÒÚÂ ÓÊ‰ÂÌËfl ÂÔÂÒ-
ÒËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ô‡‰Â‰‡. ùÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl ÏÌÂ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎËÒ¸ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ˝ÚËÏ
ÎÂÚÓÏ fl ÛÁÌ‡Î ÓÚ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ à˜ÂÚÓ‚ÍËÌ‡ Å.ç., ˜ÚÓ Â„Ó Ù‡ÏËÎËfl ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â Ò
ÍÓÏË-ÔÂÏflˆÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÛÒÒÍËÈ. åÌÂ ÔË¯Î‡ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ï˚ÒÎ¸, ˜ÚÓ
ÏÓÈ Ô‡‰Â‰ à˜ÂÚÍËÌ ÏÓ„ ·˚Ú¸ ÛÒÒÍËÏ, ‡ ÌÂ ÍÓÏË. Ö„Ó ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚ¸ Í‡Í ‡Á „Ó‚Ó-
ËÚ Ó· ˝ÚÓÏ.

ÉÛÁ‡ÎËfl ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡ 
(„.àÊÂ‚ÒÍ ì‰ÏÛÚÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË)

ëÛ‰¸·‡ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ XX ‚ÂÍÂ.
(ç‡ ÔËÏÂÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÛÎÎ˚ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl í‡„ËÓ‚Ë˜‡ í‡„ËÓ‚‡)

çÂÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ˝ÚÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËË ÒÂ„Ó‰Ìfl Á‚Û˜‡Ú Í‡Í ÌÂÎ¸Áfl ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸-
ÌÓ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ËÌÚÂÂÒ Í ËÒÎ‡ÏÒÍËÏ Ì‡Ó‰‡Ï ‰ËÍÚÛÂÚ-Òfl ÚÓÈ ÌÂÔÓÒÚÓÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ÏËÂ. êÓÒÚ ÚÂÓËÁÏ‡ ‚ ÛÏ‡ı
Ó·˚‚‡ÚÂÎfl Ì‡ÔflÏÛ˛ Ò‚flÁ‡Ì Ò ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì‡ÏË. Ä ÔÓÚÓÏÛ ÙÓÏËÛÂÚÒfl fl‚ÎÂÌËÂ ËÒ-
Î‡ÏÓÙÓ·ËË. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡Ú‡˚ – Ó‰ËÌ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚ı ˝ÚÌÓÒÓ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÂÒÔÛ·ÎËÍË Ë ÒÚ‡Ì˚ ‚ ˆÂÎÓÏ – ‚ÂÏÂ-Ì‡ÏË Ó˘Û˘‡ÂÚ ˝ÚË Ì‡ÒÚÓÂÌËfl Ì‡ ÒÂ·Â. çÓ
ËÒÎ‡Ï Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ÌÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ë‰ÂË ÚÂÓËÁÏ‡ Ë Ì‡ÒËÎËfl, Ë ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ¯Ë-
ÓÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË – Ó‰-Ì‡ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ –
‚ÓÔÓÒÓ‚ ÂÎË„ËË Ë ˝Ú-ÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËË.

ÉÂÓÈ ˝ÚÓÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ – ÏÓÈ ‰Â‰Û¯Í‡ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚È.

ÄÎÂÍÒÂÈ ëÚÂ¯ËÌ
(Ò.çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ÄÌÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ÑÂÎÓ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı

ü ‰ÓÎ„Ó ‡ÁÏ˚¯ÎflÎ Ì‡‰ ˝ÚËÏ (‡ıË‚ÌÓ-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï. – êÂ‰.) ‰ÂÎÓÏ. éÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ˜ËÚ‡ÂÚÒfl ‚Á‡ıÎÂ·. á‰ÂÒ¸ ÏÌÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó Ò˛ÊÂÚÌ˚ı ÍÓÎÎËÁËÈ. ü Â¯ËÎ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ËÁÎÓ-
ÊËÚ¸ ıÓ‰ ÒÓ·˚ÚËÈ, ÒÎÛ˜Ë‚¯ËıÒfl ÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÔflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓÏ ÓÚ ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËı ˝ÔËˆÂÌÚÓ‚ ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ – ÒÂÎÂ çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ÅÓ·Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ
„Û·ÂÌËË.
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äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl
(„.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂÔÎÂÚ‡˛ÚÒfl ÒÛ‰¸·˚ Î˛‰ÂÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÏÓËÏ „ÓÓ‰ÓÏ. ÅÓÎÂÂ 70
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔËÂÁÊ‡˛Ú ‚ åÓÒÍ‚Û ÌÂÏÂˆÍËÂ ‡·Ó˜ËÂ ËÁ í˛ËÌ„ËË. éÌË ÒÚÓflÚ ëÚ‡Ì-
ÍÓÁ‡‚Ó‰, ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl 2-È Â‰ËÌ˚È ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ, ÔËÁÌ‡Ì-
Ì˚È Ó·‡ÁˆÓ‚˚Ï ‚ 1934 „Ó‰Û. á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂÓÏ – ‰ÓÍÚÓ üÍÓ‚ åËı‡ÈÎÓ-
‚Ë˜ á‡ÏÛıÓ‚ÒÍËÈ. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Á‡‰ÂÊ‡ÎÒfl ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ÔÓÊÂÎÚÂ‚¯ÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ ·Ó-
¯˛˚: ˝ÚÓ ÏÓÈ Ô‡‰Â‰, ÒÛıËÂ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ò‚Â‰ÂÌËfl ÓÊË‚‡˛Ú. à ˝ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡fl
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ fl Ë˘Û ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ËÒÚÓËÍ‡ ÉÂı‡‰‡ ä‡ÈÁÂ‡.

ÉÂı‡‰ ä‡ÈıÁÂ Û˜ËÎÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ 1950-Â „Ó‰˚, Â„Ó ÔÓ ‰ÂÚÒÍËÏ ÙÓÚÓ„‡ÙËflÏ
ÛÁÌ‡Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ËÒÚÓËË ÏÓÂÈ ¯ÍÓÎ˚ Ö.ã.É‡·Ë˝ÎÓ‚‡. èÓıÓ‰ËÚ ÔÓ˜ÚË 50 ÎÂÚ,
Ë fl, Á‡ÌËÏ‡flÒ¸ ÏÓÒÍ‚Ó‚Â‰ÂÌËÂÏ, ‡Á˚ÒÍË‚‡˛ Ò‚Â‰ÂÌËfl, ·ÂÁ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ Ó·Ó¯Î‡Ò¸
·˚ ÍÌË„‡ ä‡ÈÁÂ‡ Ó Â„Ó ÁÂÏÎflÍ‡ı, ÒÚÓË‚¯Ëı ÏÓÈ „ÓÓ‰.

éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ‚ Ó‰ÌÓÏ ÍÓÌˆÂ ûÊÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, „‰Â ÊË‚Û Ë Û˜ÛÒ¸, Ì‡ıÓ‰flÚÒfl Á‡‚Ó‰
ËÏ.ëÂ„Ó é‰ÊÓÌËÍË‰ÁÂ, Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‡·Ó˜Ëı ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î ù‚‡Î¸‰ êËÔÔÂ-
„Â, ‡ ‚ ‰Û„ÓÏ – ÔÓÎË„ÓÌ ÅÛÚÓ‚Ó, ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÓÌ ·˚Î ‡ÒÒÚÂÎflÌ. éÌ ÔÓ„Ë· ‚ åÓÒÍ-
‚Â ‚ 1938 „Ó‰Û, ‡ ÔÓ‰ åÓÒÍ‚ÓÈ ‚ 1941-Ï ÔÓ„Ë· ÏÓÈ Ô‡‰Â‰, èÓÙËËÈ ãflÏËÌ, ˜ÎÂÌ
‰Ë‚ÂÒËÓÌÌÓÈ Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚. éÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, Û ÌËı ·˚ÎË Ò˚ÌÓ-
‚¸fl. ë˚Ì êËÔÔÂ„Â‡, ËÒÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È ËÁ ÍÓÏÒÓÏÓÎ‡, Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ Î‡-
„ÂÂ, ÏÓÈ ‰Â‰ Ò ¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ‚ÓÂ‚‡Î Ò 1941 „Ó‰‡ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‚ÓÈÌ˚, ‡ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈ-
Ì˚ ÔËÌËÏ‡Î Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ûË˛ ÑÓÎ„ÓÛÍÓÏÛ. Å‡Ú êËÔÔÂ„Â‡
‚ÓÂ‚‡Î ÔÓÚË‚ Ù‡¯ËÒÚÓ‚ ‚ àÒÔ‡ÌËË. ùÚÓ ·˚ÎË Î˛‰Ë Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ò ‡ÁÌÓÈ, ÌÓ
Ó·˘ÂÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ. ü Ì‡˜ËÌ‡˛ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ËÒÚÓËfl, ÍÓ„‰‡, ‡Á˚ÒÍË‚‡fl ‰ÓÏ ‚
ë˚ÓÏflÚÌËÍ‡ı, ‡ÒÒÔ‡¯Ë‚‡˛ ÔÓıÓÊËı, Ë ÔÓÊËÎ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÂ
ÓÚÂˆ ‰ÛÊËÎ Ò ÌÂÏÂˆÍËÏË ÚÂıÌËÍ‡ÏË, ÓÌË ·˚‚‡ÎË ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â, ÌÓ Ù‡ÏËÎË˛ Ò‚Ó˛
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ. ëÚ‡¯ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ú‡„Â‰Ë˛ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡ Ò˚Ì‡ ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó
˝ÏË„‡ÌÚ‡ ÄÚÛ‡ ã˛‰‚Ë„Ó‚Ë˜‡ ÉËÎ¸‰ÂÌ·‡Ì‡, ËÌ‚‡ÎË‰‡, ÔÓÍÓÌ˜Ë‚¯Â„Ó Ò ÒÓ·ÓÈ ‚
1998 „Ó‰Û ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ï‡ÚÂË. Ä ÓÚÂˆ ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ ÉÂÏ‡ÌË˛ Â˘Â ‚ 1936 „Ó‰Û. ìÒ-
ÔÂÎ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl…

íflÊÂÎÓ ÒÚÓflÚ¸ ÔÂÂ‰ ‰‚ÂflÏË ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ ‰ÓÏ‡ ÔÓ ÛÎËˆÂ é‰ÊÓÌËÍË‰ÁÂ, ÁÌ‡fl, ˜ÚÓ
‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 1938 „Ó‰‡ ËÁ ˝ÚËı Í‚‡ÚË Û‚Ó‰ËÎË ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌ˚ı. äÓ„Ó-ÚÓ ‡ÒÒÚÂÎflÎË,
ÍÓ„Ó-ÚÓ ‚˚‰‡ÎË „ÂÒÚ‡ÔÓ, ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓ„Ë· ÓÚ „ÓÎÓ‰‡ ‚ Î‡„ÂÂ. ùÚË Î˛‰Ë ÒÚ‡ÎË ÏÓÒÍ‚Ë-
˜‡ÏË ‚ ÚÛ‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl. ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÂ ÊËÚÂÎË ˝ÚËı Í‚‡ÚË ÌÂ ÁÌ‡˛Ú Ó· Ëı ÒÛ‰¸·Â,
ÌÓ Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ Ì‡Á˚‚‡˛Ú “‰ÓÏ ËÌÓ”».

äÒÂÌËfl ã˛·ËÏÓ‚‡
(„.èÂÏ¸)

àÒÚÓËfl ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ç˚Ó·ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

á‡ ˝ÚË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ÏÓÂÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ‡ıË‚Â ÏÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl Ò ÔÓ‡Ê‡-
˛˘ËÏË ÏÓÂ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËÂ ÔÓÒÚ˚‰Ì˚ÏË Ù‡ÍÚ‡-ÏË ËÒÚÓËË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. î‡ÍÚ‡-
ÏË, ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ÒÍ˚‚‡ÂÏ˚ÏË ÓÚ „Î‡ÒÌÓÒÚË. ëÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Ë ÊÂÒÚÓ-
ÍÓÒÚË, Ë ‚Ó ËÏfl ˜Â„Ó?! íÂÔÂ¸ fl ÔÓÒÚÓ Ó·flÁ‡Ì‡ ‰ÓÈÚË ‰Ó ÍÓÌˆ‡: Ò‡ÏÓÈ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl
Ò ÚÂÏË, ÍÚÓ Ì‡ ÒÂ·Â ÔÂÂÊËÎ ÚÂÓ Ë ÂÔÂÒÒËË. ÇÂ‰¸ ‚ ‡ıË‚Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÓÒ‚Â˘‡-

˛ÚÒfl ÎË¯¸ ÒÛıËÂ Ù‡ÍÚ˚ Ë ˆËÙ˚, ‡ Í‡Í ÔÓÌflÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÔÂÂ-ÊË‚‡ÌËfl, Ï˚ÒÎË ÊË-
‚˚ı Î˛‰ÂÈ, ÒÚÓfl˘Ëı Á‡ ÒÍÛÔ˚ÏË ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË-ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË? êÂ‰ÍËÈ ‡ıË‚Ì˚È ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ ÏÓÊÂÚ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ‡ÁËÚ¸ ‚Ò˛ ÒÛ‰¸·Û (ÔÛÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó) ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl,
˜Û‚ÒÚ‚‡, ÔÓÒÚÓÈ flÁ˚Í ÊË‚Ó„Ó Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl ÚÂı ÒÓ·˚ÚËÈ ·˚ÒÚÂÂ ÚÓÌÛÚ ÒÂ‰ˆÂ Ë ‡-
ÁÛÏ, ˜ÂÏ ÒÚÓ„‡fl ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËfl Ù‡ÍÚ‡ ËÎË ÚÂÒÍÛ˜ËÂ ÔËÁ˚‚˚ ÎÓÁÛÌ„Ó‚.

ëÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ ÛÎËˆÂ ÒÚÓËÚ ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏ‡fl Ê‡‡. äÚÓ-ÚÓ ÒÔ‡Ò‡ÂÚÒfl ÓÚ ÌÂÂ Ì‡ ÔÎflÊÂ –
‚ ‚Ó‰Â, ‡ fl – ‚ ÔÓıÎ‡‰Â ‡ıË‚ÌÓ„Ó Á‡Î‡. çÓ fl ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Ê‡ÎÂ˛ ÔÓÚ‡˜ÂÌÌÓ„Ó
ÏÌÓÈ ‚ÂÏÂÌË: ‚Â‰¸ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓËı ÎÂÚÌËı ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Í‡ÌËÍÛÎ, ÔÛÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı, fl Á‡-
ÌËÏ‡˛Ò¸ ‰ÂÎÓÏ, ‚‡ÊÌ˚Ï ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÏÂÌfl, ÌÓ Ë ‰Îfl ËÒÚÓËË. à ÔÛÒÚ¸ ˝ÚÓ Á‚Û˜ËÚ
„Ó‰Ó, ÌÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í fl ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡˛. äÓÌÂ˜ÌÓ, fl ÓÒÚ‡‚Îfl˛ ÒÂ·Â ÌÂÏ‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË Ë
‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡, ÌÓ ˜‡ÒÚÓ, ‚˚ıÓ‰fl ËÁ Á‰‡ÌËfl ÄıË‚‡, fl ÌÂ ÏÓ„ ÓÚÍËÌÛÚ¸ ÔÓ˜¸ Ï˚ÒÎË Ó
ÚÂı ÒÓ·˚ÚËflı, ˜ÚÓ ÔÓ‚Â‰‡ÎË ÏÌÂ ı‡Ìfl˘ËÂÒfl Ì‡ Ô˚Î¸Ì˚ı ‡ıË‚Ì˚ı ÔÓÎÍ‡ı ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú˚, Ó ÚÂı ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı Î˛‰flı. à ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÌÓÈ ‡Á ÒÚ˚‰ÌÓ Á‡ ÚÂ ÏÓË ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓ‰˜‡Ò Í‡ÊÛÚÒfl ÏÌÂ Ú‡ÍËÏË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË. ä‡Í ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÏÂÎÍÓ Ë ÔÂıÓ‰fl˘Â
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏË ‚ÂÎËÍËÏË ÊÂÚ‚‡ÏË Ë ÎË¯ÂÌËflÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂ-
ÊËÚ¸ Ú˚Òfl˜‡Ï Ë Ú˚Òfl˜‡Ï Î˛‰ÂÈ ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ ÂÔÂÒÒËÈ.

çËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„Û ÓÚÓÈÚË ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ıÓÎÓ‰‡ ‚ ‰Û¯Â, ÍÓÚÓ˚È Óı‚‡ÚËÎ ÏÂÌfl ÔÓÒÎÂ ˜ÚÂ-
ÌËfl ‡ıË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. ÉÂÂÚ ÒÓÎÌˆÂ, ÌÓ fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÎË¯¸ ÎÂ‰flÌÛ˛ Ú¸ÏÛ, ‚ ÍÓÚÓ-
Û˛ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Û¯ÎË ÊÂÚ‚˚ ÂÔÂÒÒËÈ.

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜Â„Ó fl ÓÔ‡Ò‡˛Ò¸, ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡È‰ÂÏ Ï‡ÎÓ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍÓ‚, ‡ ÚÓ
Ë ÌÂ Ì‡È‰ÂÏ ‚Ó‚ÒÂ. äÓÏÛ Á‡ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÛÊ‡Ò˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó? ä ÚÓÏÛ ÊÂ Ì‡‚Â-
ÌflÍ‡ ˝ÚË Î˛‰Ë, ÊË‚¯ËÂ ‚ ˝ÔÓıÛ ÏÓÎ˜‡ÌËfl, Á‡ÔÂÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÎÓ‚‡, ÌÂ Á‡ıÓÚflÚ „Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ò Ì‡ÏË Ó ÔÓ-ÎËÚËÍÂ ÚÂı ÎÂÚ. èÂÏÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ «åÂÏÓË‡Î» ÔÂ-
‰ÓÒ-Ú‡‚ËÎÓ Ì‡Ï ÒÔËÒÍË Ò Ù‡ÏËÎËflÏË Ë ‡‰ÂÒ‡ÏË ÂÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı Î˛-‰ÂÈ. ÇÒÂ„Ó
57 Ù‡ÏËÎËÈ. ÅÛ‰ÂÏ Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡È‰ÂÏ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚Â‰‡˛Ú
Ì‡Ï Ó Ò‚ÓÂÈ ÌÂÎÂ„ÍÓÈ ÒÛ‰¸·Â.

ç‡¯ÂÈ „ÛÔÔÂ ‚ÒÂ ÊÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò äÛ¯ÌËÌÓÈ Ä‚„ÛÒÚÓÈ à‚‡-
ÌÓ‚ÌÓÈ, ‚ ıÓ‰Â ÂÔÂÒÒËÈ 30-ı „Ó‰Ó‚ ‚˚ÒÎ‡ÌÌÓÈ ‚ ÔÓÒÂÎÓÍ ç˚Ó·. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û-
‰Û ÂÂ ÒÎÓ‚‡: «ä‡Í ÊÂ ‰ÓÎ„Ó fl ‚‡Ò Ê‰‡Î‡! ê‡ÒÒÍ‡ÊÛ Ë ÛÏÂÂÚ¸ ÏÓÊÌÓ». ùÚ‡ ÔÓÒÚ‡fl
ÔÓÊËÎ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ ÒËÚˆÂ‚ÓÏ Ù‡ÚÛÍÂ, ˜ËÒÚfl˘‡fl ÎÛÍ Ì‡ Í˚Î¸ˆÂ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÓÏ‡, ÔÓ-
ÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ ‚‡ÊÌÓÂ ‰ÂÎÓ. ÖÒÎË ÌÂ ÓÌ‡, ÚÓ ÍÚÓ ÒÏÓÊÂÚ Ì‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ ËÒÚÓË˛ ÚÂı Ú‡„Ë˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ?

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ëÂ„ËÂÌÍÓ 
(Ò.çÓ‚‡fl ë˚‰‡ ä‡ÒÌÓÚÛ‡ÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó Í‡fl)

Ç ‰‡ÎÂÍÓÈ ÒË·ËÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÂ
(åÓË ÁÂÏÎflÍË-Í‡ÒÌÓÚÛ‡Ìˆ˚ ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚)

åÓfl ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ÔÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡ ‚ÒÂÓı‚‡ÚÌ˚È ÔÓÍ‡Á ÊËÁÌË ÒÂÎ‡ ‚ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚. ùÚÓ
‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÔËÓÚÍ˚Ú¸ ÒÚ‡ÌËˆÛ Ê‰Û˘ÂÈ Ò‚ÓÂ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl ÍÌË„Ë Ó
ÏÓËı ÁÂÏÎflÍ‡ı-Í‡ÒÌÓÚÛ‡Ìˆ‡ı. óÂ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÔÂÂÊËÎË ÓÌË, Í‡Í ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜ Ëı
Ó‚ÂÒÌËÍÓ‚ Ë Ó‚ÂÒÌËˆ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÈ ÒÚÓË‚¯Ëı Ò‚ÓË ÒÛ‰¸·˚, ‚ÒÂ
‚ÂÏfl Ì‡‰ÂflÒ¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÓÚ ˝ÚÛ, ÔÓÚÓÏ ÚÛ, ÔÓÚÓÏ Â˘Â Ó‰ÌÛ ÎËıÛ˛ „Ó‰ËÌÛ ÔÂÂÊË-
‚ÂÏ, ‡ Ú‡Ï ‚ÒÂÏ Ì‡Ï ÒÚ‡ÌÂÚ ÎÂ„˜Â. èÓÒÚÓflÌÌ‡fl ÔÓ‰ÏÂÌ‡ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó «Ò‚ÂÚÎ˚Ï ·Û-
‰Û˘ËÏ», ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó – Ë‰Â‡Î¸Ì˚Ï. ÜË‚fl ‚ ·Â‰ÌÓÒÚË, ·ÂÒÔ‡‚ËË, ‚ÂËÎË, ˜ÚÓ
ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‰Îfl Ò˜‡ÒÚ¸fl.
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éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl 
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

ñÂÎ¸˛ ‡·ÓÚ˚ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÚÓÈ ˝ÔÓıË, ÂÂ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚. àÚ‡Í, ÔÂ-
ÂÌÂÒÂÏÒfl Ì‡ ÏÂÒÚÓ Ì‡¯Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ. ùÚÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl ‰ÂÂ‚ÂÌ¸Í‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡fl Û
ÔÓ‰ÌÓÊ¸fl ÔÓÎÓ„Ëı „Ó, ‚˚ÒÓÍÓ Ì‡‰ ÂÍÓÈ; ‚ÓÍÛ„ ÒÚÂÔ¸, ÍÓÚÓÓÈ, Í‡ÊÂÚÒfl, ÌÂÚ ÍÓÌ-
ˆ‡. ëÚÂÔÌÓÈ ÔÂÈÁ‡Ê ÒÍÛ‰ÂÌ, ÌÓ Í‡ÒË‚; ˝ÚÓ ËÒÚËÌÌÓ ÏÓÌ„ÓÎ¸ÒÍ‡fl ÁÂÏÎfl, ‚Ò˛‰Û Ô‡ı-
ÌÂÚ Ò‚Ó·Ó‰ÓÈ: ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚Â ÒÚÂÔË, ·ÂÁ‰ÓÌÌÓÂ ÌÂ·Ó, „‰Â ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ÚÒfl
‚ÂÏÂÌ‡ ÍÓ˜Â‚ÌËÍÓ‚, ÒÍËÙÓ‚ Ë óËÌ„ËÒı‡Ì‡ Ò Â„Ó ‚ÂÎËÍÓÈ Ó‰ÓÈ. ÇÂÏfl ÚÂ˜ÂÚ ÏÂ‰-
ÎÂÌÌÓ, ÌË˜ÚÓ ÌÂ Ì‡Û¯‡ÂÚ Â„Ó ‡‚ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÚÂ˜ÂÌËfl. ãÂÚÓÏ Á‰ÂÒ¸ – ÁÌÓÈÌÓÂ ÒÓÎÌ-
ˆÂ, ÁËÏÓÈ – Î˛Ú˚È ÏÓÓÁ Ë ÔÓ˜ÚË ÌÂÚ ÒÌÂ„‡.

çÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: Í‡Í ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÏÂÒÚÂ ÍÚÓ-ÚÓ ÒÚ‡-
‰‡Î ÓÚ „ÓÎÓ‰‡, ÌË˘ÂÚ˚, ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËfl? ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ˝ÚÓ Ú‡Í Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÔÂ‰ÒÚÓËÚ
‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ fl‚ËÎÓÒ¸ ˝ÚÓÏÛ ÔË˜ËÌÓÈ Ë ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ.
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ÉÎ‡‚‡ 2
í‡Í 

Ë ·Û‰ÂÏ 
ÊËÚ¸…
(ÑÂÚÒÚ‚Ó)

ÄÚÂÏ ÄÎÂÍÒÂÂÌÍÓ,
„.ï‡·‡Ó‚ÒÍ, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 55, 10-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË 
å.à.ÄÎÂÍÒÂÂÌÍÓ, Ñ.í.ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡

äÛÎ‡ˆÍËÂ ‰ÂÚË
Мои далекие предки, еще в XIX бездорожном веке, в поисках крестьянского
счастья проделали героический путь в тысячи верст от Могилевской губернии
Белоруссии до неведомых берегов Амура, слывшего Черным Драконом. Обуст-
роились в таежном краю, возвели село с родным белорусским названием Кани-
чи, отвоевали у тайги и болот земли, развели скотину. Появились новые семьи
и уже дальневосточные каничанцы; подсчитал – до тысячи душ только по пря-
мой родословной. Их могло быть и больше, да три войны, две революции, одно,
но жестокое раскулачивание и прочие «преобразования» советской поры низ-
вели достойных, своекоштных хлеборобов до бесправных спецпоселенцев
НКВД. Двое братьев Алексеенко – Степан и Федор расстреляны по приговору
«тройки», остальных разметали аресты и ссылки...

Но неведомыми оставались судьбы арестантов, их жен, детей. Не ясно было
и само явление – спецпереселение, о нем ни в справочниках, ни в местной ли-
тературе ничего не написано. (Позже, когда выяснилось, что такие дела сосре-
доточены в милиции, мы обратились туда с запросами; в Хабаровском ИЦ УВД
сказали, что о спецкомендатурах материал еще готовится, а Амурское УВД со-
общило, что ни на одного из 15 запрошенных лиц сведениями не располагает.)

Неполными и не всегда ясными были сведения и по родословной, особенно
вызывали сомнения даты рождений, имена, отчества, семейные связи, степень
родства и т.п. сведения, дающие более верную картину. Для этого нужны были
документы, материалы, которых приходилось ждать месяцами, иногда запра-
шивать повторно, потому что, как теперь выяснилось, простые письма часто те-
ряются, а почта за это не отвечает. Самыми емкими, но и самими трагичными и
тяжелыми источниками оказались пять уголовных дел из архивов бывшего
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КГБ в Хабаровске, Благовещенске и на Сахалине. Они дали цельную, но жут-
кую картину проведения репрессий. Кроме фактов удалось получить подлинни-
ки фотографий, копии разных удостоверений, справок, протоколов допросов,
анкет, заявлений и других документов арестованных кулаков и ссыльных чле-
нов их семей.

Для тех, кто ищет, еще скажу, что мы встречались с десятками людей, часто
совсем чужих, порой случайных, и они помогали выходить из тупиков, подска-
зывая адреса, какие-то детали, приметы, варианты поисков... Еще приходит
почта. Но многое еще и не найдено, не все разгадано. И потому я продолжаю
тему в надежде, что когда-нибудь узнаю больше, а напишу лучше. Живая исто-
рия должна говорить!

Кощунство, но все-таки хорошо, что есть уголовные дела НКВД. Когда их
много – можно составить общую картину и узнать детали родословной: даты
рождений и смертей, имена и отчества, штрихи биографий и самих арестан-
тов, и членов их семей, часто состоявших из трех поколений. Так, мне удалось
узнать про четырежды прабабушку Анастасию Макаровну, родившуюся в
1851 году – за 136 лет до меня, еще при крепостном праве. Да и не школьный
глобус рисовал мне маршруты вынужденных путешествий предков по «колю-
чим» местам многочисленных комендатур НКВД. И «кто есть кто» на деревне
тоже подсказывает «уголовный элемент» семейной истории. Правда, в ФСБ
всегда торопят, не все позволяют выписать, сомневаясь: а это родственник?
Но чтобы ответить, как раз надо глубже «копать». И вот через два года из ар-
хивной «руды» высветилась разными гранями самая «вредная» (кулацкая)
часть моей родословной: по семейным парам, брачным связям и, увы, арестам
и расстрелам.

èÂ‚˚È ÍÛÎ‡Í Ì‡ ‰ÂÂ‚ÌÂ

Уголовное дело № П-64879 образца 1930 года впервые «высветило» семейство
Прохора Акимовича Алексеенко и стало ясно, как все начиналось и почему
этот, уже пожилой человек, во всем оказался первым.
Рассказывает Иван Иванович Алексеенко:
– Прохор нам большая родня, похоже его отец Аким – младший брат нашего
деда Филимона, а все «Сергеевичи», понятно, братья. Ох, умный был мужик,
расчетливый, бойкий! Слыхал, он первым приехал, и место под Каничи вы-
брал, и себе усадьбу на взгорке. Вон его дом до сей поры как новый, и веселый.
А вот хозяина сгубили. Придрались из-за Хортова, посчитали за работника, а
он жил то у Степана, то у Прохора, на всю деревню мастеровой – кому резьбу,
кому наличники, из любой деревяшки красоту наведет... А инструментов –
невидимо: разные пилочки, сверлышки, ножики. От него и я плотницкое дело
ухватил...

Рассказ, как говорят, в строку. Сходится.
Наемные работники у Прохора, конечно, бывали – по сезону, у него и столо-

вались, и плату имели по договору. А что бумаги такой не имею, объясняет
Прохор следователю, – так вить, уговор – по совести. А руки нужны – хозяйст-
во немалое: посева 30 десятин, коней да рогатины с молодняком, считай, по де-
сятку, упряжь, да техника всякая: плуги, жнейки, вязалки... Не воровские, мо-
золями нажиты.

У Прохора три взрослых сына: Николай, Игнат, Петро; у каждого свой двор,
но держались единым хозяйством, вроде семейной кооперации. Да только со-
ветская власть глядела шире – придумала всеобщую коллективизацию, где все
общее и ничейное одновременно. И разделил тогда Прохор свое хозяйство, от-
писав большую долю младшему сыну – Петру: молод – сил поболее и, гля-
дишь, одолеет смуту. С тем и подались на приработки: в начале марта 1930 го-
да, пока не вскрылись речки, снарядили обоз на зейские прииска...

Дарья, совсем еще юная хозяйка Петра, долго ждала мужа, прислушиваясь к
каждому скрипу у калитки. И сын Борька полутора лет, еще кормившейся грудью,
отрывался от еды и начинал по-своему звать отца. Забеспокоилась родня; собрали
было новый обоз – не успели: занималась распутица, и в природе, и у власти.

Не зря волновались каничанцы. В те мартовские дни 30 года, когда Прохор с
сыном добывал копейку дальним извозом, в райцентре решилась их судьба.
Вот документ:

«ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÂÍÂÚÌÓ
èêéíéäéã ‹ 10
Á‡Í˚ÚÓÈ ˜‡ÒÚË (Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl)
å‡Á‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó 
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡
15 Ï‡Ú‡ 1930 „Ó‰‡
ëÂÎÓ çÓ‚Ó-äËÂ‚Í‡

èËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ˜ÎÂÌ˚ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡: ë‚ÂÍÛÌÓ‚, îÛÏ‡Ì, äÓÓ·ÍËÌ, å‡ÒÌÂÌ¸ÍËÈ
Ë Ç‡„ËÌ‡.

ëÎÛ¯‡ÎË: Ó· ÓÚ·ÓÂ ÍÛÎ‡ˆÍËı ıÓÁflÈÒÚ‚ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ëçä Ë ÛÍ‡Á‡-
ÌËfl éÍÛÊÍÓÏ‡.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË:
1. ëÔËÒÓÍ ÍÛÎ‡ˆÍËı ıÓÁflÈÒÚ‚ ‚ ˜ËÒÎÂ 82 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ Ëı Ì‡ „ÛÔÔ˚

ÛÚ‚Â‰ËÚ¸, ÓÚÏÂÚË‚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÒÔËÒÓÍ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚‚Ë‰Û ÌÂÔÓÎÌÓÚ˚
Ï‡ÚÂË‡Î‡.

2. èÓÛ˜ËÚ¸ ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ ÒÂÍÂÚ‡˛ êàä‡ ÚÓ‚. íÛÎÂ‚Ë˜Û ‚ 3-‰ÌÂ‚Ì˚È ÒÓÍ Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Â Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡, ‚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË Ò Ó„‡Ì‡ÏË Éèì, ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ Í‡-
Ê‰ÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ-ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÛ ‰Îfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‚ éàä.

3. ÇÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ı ÔÓ ÔÓÒÂ‚-Í‡ÏÔ‡ÌËË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÍÛÎ‡ˆÍËı ıÓÁflÈÒÚ‚ Ë ‚˚Ò˚ÎÍÛ Ì‡ ÌËı Ï‡ÚÂË‡Î‡ êàäÛ.

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ êàä‡
ë‚ÂÍÛÌÓ‚»
В приложенном «списке» обреченных на раскулачивание по Каничи значи-

лись двое: первым, как всегда, оказался Алексеенко Прохор Акимович, вторым
значился Куртов Семен Ефимович – отец большого семейства. Все шли по пер-
вой группе, как наиболее опасные1.

Крестьян поделили на три категории, четких граней между ними не было, и
только власть по каким-то неведомым признакам определяла, кого куда при-
числить, а причислив, требовала: кулаков 1-й и 2-й категории селить отдельно
от третьей, «небольшими поселками, не более 50 дворов» и на расстоянии «не
менее 15 километров». Видно, опасались сговора и бунта. А он уже был в 20-х.
Этим крестьянам при выселении разрешалось взять с собой только до 30 пудов
груза (480 кг), включая технику. Инструкция уточняла: «Ни лошадей, ни дру-

40 41



êéëëàü В СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЯХЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ êéëëàü XX ÇÖä

гого скота, ни сельскохозяйственного инвентаря, кроме простейшего – топо-
ры, лопаты и тому подобное – им не выдается».

3-й группе, судя по всему, более бедной, дозволялось оставлять «для веде-
ния на выселках примитивного сельского хозяйства – одну лошадь, одну боро-
ну, один плуг, простейшие хозяйственные орудия и инструменты, а также не
более 500 рублей на хозяйство и запас продовольствия по жесткой норме»2.

Предписывались и жесткие меры: немедленно «направлять уполномоченных
для конфискации имущества и выселения кулаков», «для обслуживания высе-
ляемых подобрать 10 надежных милиционеров, способных нести службу в ус-
ловиях тайги», снабдив их красноармейским пайком и зарплатой в 85 рублей.

ОГПУ со своей стороны торопило, внушало страх, выискивало недостатки;
так, оно отмечало, что в с.Каничи еще в 1929 году избрали комиссию по хлебо-
заготовкам, но она «заявляет, что излишков зерна на селе не имеется»3.

И откуда им было взяться: то был недород, то началась колхозная лихорадка: за-
зывали, стращали, а проку? Голытьба не сеяла, не пахала, а справные мужики ме-
тались между старыми налогами и новыми обложениями, и в колхоз не спешили.

А между тем, советская власть, в лице ее высших органов – ЦИК и СНК
СССР – торопит, требует ликвидировать кулака как класс. 1 февраля 1930 го-
да принято постановление о его выселении из районов, где коллективизирова-
но более 50 % хозяйств. Местная власть брала под козырек, совершенствуя и
преумножая меры борьбы с так называемыми «кулаками», к которым в Каничи
отнесли семьи Алексеенко. Куртовых, Рытиковых, Титовых. Конечно, нужны
более полные данные, но даже показания арестованных, рассказы родственни-
ков, редкие фотографии убеждают в том, что не все из них тянули даже на за-
житочных крестьян.

Кулака первой «гильдии» Прохора Алексеенко и арестовали первым – 25 мар-
та 1930 года (вспомним, список был утвержден загодя, 15 марта). Даже сына Пе-
тра взяли на вторые сутки, 27 марта; братьев Алексеенко – Степана и Федора –
месяц спустя, 21 и 22 апреля, остальных еще позже. Чего только не ставили в ви-
ну Прохору: он и эксплуататор наемных работников, и помещик, и агитатор про-
тив советской власти, а в итоге «вытянул» на стандартную статью 58-10 УК
РСФСР – кулацкая контра. Осуждение оформили от имени «тройки» при посто-
янном представительстве ОГПУ Дальне-Восточного края за 18 июня 1930 года,
приговорив «к высылке в Николаевский-на-Амуре округ сроком на 3 года»4.

äÛÎ‡ˆÍËÂ ‰ÂÚË

Они все – кулацкие дети: и Прохор, и его сын Петро, и братья Степан, Федор, Ва-
силий и другие, потому что определили их здесь отцы. Здесь они сами стали отца-
ми, а то и дедами. Но сложнее всего было их детям. Они оказались в положении
брошенных котят. Почему так случилось и что с ними было в жизни (у тех, кто
выжил) – об этом мой дальнейший рассказ. Оговорюсь только, что писать об этом
труднее, чем о далеком прошлом: время ближе, а документов меньше, не сохрани-
лись в житейском водовороте или специально уничтожены, «что б с глаз НКВД».

Внешне деловое письмо оказалось криком души: «с октября 1932 г. по ап-
рель 1933 г. Мазановский район систематически недоснабжается хлебом», по-
ступило всего 55,3 %, по 2.4 кг на едока в месяц, и это при недостатке других
продуктов (крупа, масло, чай), люди бегут из района». Руководители района

взывали о помощи краевых властей... На что же мог надеяться раскулаченный
крестьянин? Люди уходили в тайгу, на охоту, а их «переодевали» в бандитов.
Вот донесение ОГПУ в ДКК ВКП(б):

– Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl «ÒÍÓÔÎÂÌËÂ ·‡Ì‰ËÚÓ‚ ËÁ ·Â„ÎÓ„Ó ÍÛÎ‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ‚ÂıÓ‚¸flı ÂÍ ìÎ¸-
Ï‡. ÅËÏ‡, íÓÏ¸...»;

– ÏÂÊ‰Û ÒÂÎ‡ÏË å‡Á‡ÌÓ‚Ó, ì„ÎÓ‚‡fl Ë ÅËÏ‡ ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl ‰Ó 40 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ·Â„ÎÓ-
„Ó ÍÛÎ‡˜ÂÒÚ‚‡;

– «Ç ‚ÂıÓ‚¸Â . éÎ¸„‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÁËÏÓ‚¸Â, „‰Â ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl 5 ·ÂÊ‡‚¯Ëı»;
– ÔËÌflÚ˚ ÏÂ˚: «Ç Ò.ÅËÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡fl „ÛÔÔ‡; 9 flÌ‚‡fl 1933 „.

ËÁ˙flÚÓ 13 Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ – 9 ÍÛÎ‡ÍÓ‚ Ë 4 ÒÂÂ‰ÌflÍ‡, ÓÚÓ·‡ÌÓ 10 ÚÂıÎËÌÂÈÌ˚ı ‚ËÌÚÓ-
‚ÓÍ, 5 ·Â‰‡ÌÓÍ Ë fl‰ ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚. ÇÂ‰ÂÚÒfl ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ»5.

àÁ Ò‚Ó‰ÓÍ ÔÓ ‰Û„ËÏ ‡ÈÓÌ‡Ï: Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒfl Á‡‰ÂÊÍË Á‡ÔÎ‡Ú˚, ·ÓÎÂÁÌË, Ï‡Ò-
ÒÓ‚˚È „ÓÎÓ‰. ùÚÓ ÒÂ‰Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı, ‡ ‚ Í‡ÍÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‰ÂÚË? çÂÁ‡ÏÂÌËÏÓÂ éÉèì
‚ÒÂ ÁÌ‡ÂÚ:

– «‚ á‡‚ËÚËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ 16 Ï‡Ú‡ (1933 „.) ÓÚ ÌÂ‰ÓÂ‰‡ÌËfl ÛÏÂÎÓ ÚÓÂ ‰ÂÚÂÈ; 8
˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ‡·Ó˜Â„Ó èÓÔÓ‚‡ ÎÂÊ‡Ú Ò ÓÔÛıÓÎflÏË»;

– ‚ í‡Ï·Ó‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ 5 ÒÏÂÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ Ì‡ ÔÓ˜‚Â „ÓÎÓ‰‡;
– «Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÙÂ‚‡Îfl–Ï‡Ú‡ ‚ ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍ ËÁ ‡ÈÓÌ‡ ÔË·˚ÎÓ 30 ÒÂÏÂÈ, ÍÓ-

ÚÓ˚Â „ÓÎÓ‰‡˛Ú, ‰ÂÚË ·Ó‰flÚ ÔÓ „ÓÓ‰Û, ÔÓÒflÚ ıÎÂ·‡»;
– 18 Ï‡Ú‡: «Ç ÍÓÏÂÌ‰‡ÚÛÂ Ó·ÎÓÚ‰ÂÎ‡ (éÉèì) ...ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÚÓÂ ‰ÂÚÂÈ, ÓÚÂˆ ÍÓ-

ÚÓ˚ı äÓÒËˆ˚Ì ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì ÔÓ 58-10 ÒÚ. ìä»;
– 23 Ï‡Ú‡: ‚ Ó·ÎÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰·Ó¯ÂÌ˚ 8 ‰ÂÚÂÈ ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÛÎ‡ÍÓ‚, ÔË ÌËı Ó·-

Ì‡ÛÊÂÌ‡ Á‡ÔËÒÍ‡: «èËÏËÚÂ „ÓÎÓ‰Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ, ‚˚ÒÂÎÂÌ˚ ËÁ ÍÓÏÏÛÌ˚ «èÓ·ÛÊ‰Â-
ÌËÂ». éÚÂˆ ÒË‰ËÚ ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌ˚È, Ï‡Ú¸ „ÓÎÓ‰Ì‡fl, ıÓ‰ËÚ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ»;

– «ì˜ËÚÂÎfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ¯ÍÓÎ (‚ Ò.óÛÂ‚Í‡, Ì‡ÔËÏÂ) ·ÓÒËÎË ‡·ÓÚÛ Ë ‚˚¯ÎË ‚
ÔÓÎÂ ÒÓ·Ë‡Ú¸ ÒÓ˛ ‰Îfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl»;

– ÏÂ˚: «àÌÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ Ó·Î‡ÒÚÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. ...‰‡Ì˚ ÛÍ‡Á‡ÌËfl Ó· ÛÒËÎÂ-
ÌËË ‚˚fl‚ÎÂÌËfl Ì‡ÒÚÓÂÌËÈ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl... Í. . ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë ˝ÍÒˆÂÒ-
ÒÓ‚».

Подписал эту «похоронку» «Пол. пред. ОГПУ ДВК Дерибас». Именем глав-
ного чекиста края была названа и детская колония в Юхте (неподалеку от
г.Свободный, где содержались и взрослые, в том числе Прохор). Там издава-
лась своя газета «Коммунар», выходившая под девизом: «Спасибо тов. Сталину
за нашу счастливую жизнь!» Пропагандировали ее коммунары в духе «Марша
колонистов-дерибасовцев»:

Ты наш шеф, опекун и учитель,
Ты в колонии нас возродил.
И вчерашний воришка-вредитель
В жизнь путевку себе получил.

В рассекреченных недавно архивных делах нашлись и другие сведения о печа-
ти тех лет. Оказывается, во многих местах области появлялись подпольные
брошюры и листовки. В одной из них (в Завитинском районе) стихотворный
призыв: «Долой Ленина, долой Калину, давай царя, давай свинину! Как был
Никола-дурачок, то была булка пятачок, но как стала Советская республика,
то не купишь за тысячу бублика». Подобный текст, видимо, за неимением бу-
маги, был обнаружен и на обороте портрета Буденного.

В решении вопросов взрослых дети порой выступали заложниками. Братья
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Парфен и Василий Алексеенко в 1932 году вместо колхоза пошли на промыс-
лы. В их отсутствие арестовали их жен и детей. Вот что вспомнила старшая
дочь Василия Сергеевича Анна Васильевна Лебедева:

– Жену Парфена тетю Соню с тремя детьми и нас шестерых согнали быстро,
не дали толком собраться, посадили на телегу и повезли в ночь... Мама с груд-
ной Тасей на руках, я – старшая, шел десятый год, Тане –восемь, Лизе – шесть
лет, а Вите – четыре года. Выгрузили в Мазаново на пристани Зеи. Она оцепле-
на, кругом милиция, солдаты. Спали на соломе в бараке. Утром встали – есть
охота, а нечего. Здесь были люди со всего района.

По утрам и вечерам всех строили и проверяли по списку, а нашу фамилию
все не называли. Мама беспокоилась, что прослушала и спрашивала: «Соня, а
тебя гукали?» Оказывается, тоже нет. Тут им подсказали: «Не зовут, так и по-
малкивайте». Так они и поступили при посадке на баржу, всех увезли, а мы ос-
тались. Что делать? «Марш в барак. И поменьше высовывайтесь!» – распоря-
дился человек в форме и даже помог устроиться на нарах. Может, сжалился
или такой кавардак у них там был, что мы и в списки не попали. С месяц на
пристани прожили. Отцу сообщили, он приехал, поднял шум, нанял подводу и
вернул снова в Каничи. Приехали. А в доме – пусто, даже ухваты и скалки ис-
чезли. Было не жалко, а жутко от той пустоты.

Дополняет та самая «грудница Тася» (по документам – Ефросинья), Таисия
Васильевна Алексеенко:

– Путешествие на мазановскую пристань было не первым в моей годовалой
жизни. Когда папа был еще на Сахалине, у мамы 13 января 1931 года родилась
двойня; Анисья вскоре умерла, а я выжила и ездила с мамой забирать больного
отца из благовещенской тюрьмы. После того как папу выслали на прииск Бала-
дек, мы зимой 1934 года добирались к нему 19 дней, у декабристок хоть были
повозки-кибитки да прислуга. Мы же ехали на обыкновенных санях-розваль-
нях, а вез нас папин брат-инвалид Мефодий. Прибыли 4 марта, в здешних мес-
тах в это время – лютый холод, а окна в домике закрыты какой-то тряпкой, за-
биты фанерой. Так и стали жить. Здесь, на Баладеке, родилось еще трое детей
– Надя (1937 г.) и новая двойня – Саша с Валей (в 1939-м). В поселке была
только начальная школа, в семилетку старшие дети добирались за 120 кило-
метров – районный центр Экимчан, ютились в интернате, питались кое-как, и в
начале 50-х сюда перебралась вся семья. И это была ее последняя пристань.

Нужда, заботы и тревоги никогда не покидали и другие кулацкие семьи. Вот
арестовали Федора Алексеенко – аукнулось пятерым детям; только Фросе пятнад-
цать лет; остальным меньше: Петру – одиннадцать, Ивану – восемь, Фекле – че-
тыре года, Вере – три, и впереди – годы скитаний по спецкомендатурам9. Сегодня
мне даже трудно представить, как им удалось выжить. Да и выжили не все: Фрося
сгорела заживо, разжигая печку в столовой; сына Макара Титова – Ивана – заби-
ла эпилепсия; Виктор, сын Василия Сергеевича и Ульяны Акимовны, утонул в Се-
лемдже; судьбы многих неясны. Из тех, кто известен, редко кто имел надежную
профессию. Некоторые закончили ФЗО, курсы, училища, и только двое – вузы.

Ç˚ÒÂÎÍË «·ÂÁ Ô‡‚‡ ‚˚ÂÁ‰‡»

В инструкции о раскулачивании игривое слово «выселки» показалось случай-
ным, инородным. Оказалось, нет, оно служило словесным прикрытием, укра-

шением большого разбоя. Официальные документы, особенно их названия, не
часто включали такие слова, как «раскулачивание», «конвой», «спецкоменда-
тура», и даже «расстрел» именовали как ВМН – высшая мера наказания. Ис-
тинный смысл деяния скрывался под более благозвучными словами: «спецпе-
реселение», «трудпоселок», «охранение».

Первым и потому, наверное, излишне откровенно высказалось руководство
РСФСР, принявшее 10 января 1930 года постановление (не закон!) «О высылке
и ссылке, применяемых по судебным приговорам». Определено было три вида:

а) высылка из места, где данное лицо проживает, с запрещением прожива-
ния в отдельных местностях или без этого;

б) ссылка в определенную местность;
в) ссылка в определенную местность в соединении с принудительными рабо-

тами»10.
Пункт «а» предусматривал от 1 до 5 лет лишения свободы, «б» и «в» – от 3 до

10. Интересно, что к 10-летию установления советской власти на Дальнем Во-
стоке (7.11.1932 г.) по этим делам была объявлена амнистия. Однако кулаков
она, видимо, не коснулась, сведений не нашлось. Зато весьма определенным
образом сказалось постановление СНК СССР № 174–сс. от 16.08.1931 г. под
названием «О спецпереселенцах». Оно большое, но главная мысль по отноше-
нию к раскулаченным – «закреплять их на местах», создавать для этого все ус-
ловия11. Что это за «места» и «условия» говорят даже скупые сведения о спец-
комендатурах12.

Одно из условий этого «манифеста угробления» заслуживает полной огла-
ски как наиболее яркое выражение идеологии раскулачивания:

«3. Учитывая необходимость скорейшего отрыва молодежи спецпереселен-
цев от контрреволюционной части кулачества, признать возможным восстано-
вление в правах молодежи, достигшей 18-летнего возраста до истечения 5-лет-
него срока в тех случаях, когда эта молодежь проявила себя с положительной
стороны. Подобные восстановления проводятся... через... исполкомы, с предо-
ставлением им права свободного проживания».

Здесь столько обещано свобод, что юные обитатели резерваций кажется вот-
вот дружно разбегутся от тлетворных родителей. Правда, для этого надо до-
жить до 18 лет, «положительно» положить здоровье на лесоповале или в карье-
ре с кайлом и на голодный желудок спокойно подумать о счастье «свободного
проживания». Такая перспектива особенно заманчиво выглядела на фоне под-
невольного труда ссыльнопоселенцев, охваченных «стахановским движени-
ем», находившимся под неусыпным наблюдением НКВД. Подтверждением его
активной роли в управлении «народным творчеством» служит «спецсообще-
ние» под названием «О недочетах в руководстве стахановским движением в
Оборском ЛПХ» (правильнее бы – в Оборской спецкомендатуре). Оно инте-
ресно тем, что, кроме производственных «замечаний», выдает массу фактов из
обыденной жизни поселенцев, что могло быть выявлено лишь в результате по-
вседневного сыска. Благодаря ему, мы сегодня узнаем о постоянном обмане
ударников-стахановцев. Членам бригады знатного лесоруба Касьянова обеща-
ли разместить их в отдельных квартирах, обеспечить мебелью, посылать в са-
наторий, увеличить отпуска до двух месяцев, направлять на учебу. Однако ни-
чего этого сделано не было. Более того, получившим увечье давали физически
трудную работу (однорукого Силаева, например, назначили косцом). На собра-
нии объявили, что стахановка Гавриловская премирована часами, но их так и
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не дали.
Однако были и «пряники». В конце года ОРС леспромхоза разослал лучшим

стахановцам посылки и открытки с таким текстом: «Дорогой товарищ-стахано-
вец! За вашу стахановскую работу в сезон 1935–1936 гг. посылаем Вам этот
скромный подарок и надеемся, что в будущем году вы будете работать по-ста-
хановски». А в посылке было пять пачек дешевых сигарет, пачка печенья и ...
пол-литра водки! Коллеги же выговаривали ударникам: «Вам, дуракам, дают
грошевые подарки, а вы и рады стараться. Все это делается для того, чтобы вы-
сосать больше сока из нашего брата»13. Сомнений в достоверности таких суж-
дений нет – «слушало»-то НКВД.

В начале 1936 года оно подготовило для руководства края «Спецсводку №
1», которая дает ужасающую картину жизни в 120 поселках края, где размеще-
ны спецпереселенцы. Сколько их там было, неизвестно, но как пример сообща-
ется, что в 11 поселках (в основном, по оборской ветке, где находилось боль-
шинство сосланных каничанцев) проживала 2361 семья, в которых было 10
466 человек. Учитывая неполноту семей, можно сделать такой расчет: на каж-
дую семью приходилось по 1,4 родителя и не менее троих детей. На них и ло-
жились все тяготы жизни. Вот лишь некоторые данные «Спецсводки»:

Жилье почти всех трудпоселков – ветхие бараки, где проживает до 60–70 %
поселенцев, остальные – в полуземлянках. На Оборе (23 км) в бараке № 5 пло-
щадью около 70 м2 проживает 42 человека, в том числе 22 ребенка, в бараке №
1 (около 100 м2) – 52 человека, из них 35 детей. Нет кладовок, шкафов, поме-
щения завалены домашним скарбом. Вместо кроватей и топчанов люди спят на
ящиках для картошки и овощей.

Культура, образование, воспитание – все примитивно. «69 помещений, на-
зываемых клубами» – жалкие лачуги. 4507 поселенцев не знают букваря, 9828
– малограмотны. Слабо ведется работа «по отрыву молодежи от идеологиче-
ского влияния стариков-родителей», так как хозорганы «отказываются выде-
лять специальное помещение». А если б выделили? Неужели новое, теперь
уже внутрисемейное раскулачивание? Но ведь и сейчас, как сообщает та же
«спецсводка», профессиональным обучением молодежи занимаются плохо.
Вот 12 молодых людей окончили 3-летние курсы Горпромуча, дали им немного
поработать по специальности, а потом «стали бросать с одной работы на дру-
гую – на заготовку дров, в забой и т.п., в результате эти 12 человек сбежали с
места высылки».

Медобслуживание: «часто испытывают нужду» в простейших лекарствах:
мази, йод, хинин, сыворотки; недостает лекпомов, медсестер, по линии крайзд-
рава –один врач на 5 тыс. человек. «Оборудование... настолько примитивно,
что врачи не всегда рискуют проводить серьезную операцию». Бань мало, 40 %
из них топится «по-черному», люди не успевают помыться даже один раз в де-
каду. Недостает дезустановок, за полгода было 26 вспышек тифа, более 200
случаев детских эпидемических заболеваний.

Кулацкие дети... их все норовят оторвать от родителей. А куда их деть, когда
«ясельной сетью дети трудпоселенцев обслужены только на 16 %», а сама она
«крайне примитивна»: «помещениями не обеспечена, верхняя одежда, обувь
отсутствуют. Питание скверное...»14

Весь этот процесс в официальных документах именовался «освоением труд-
переселенцев» путем «их воспитания и постоянного оседания в крае, ...приви-
тия им трудовых навыков (!?), создания для них условий материального благо-

получия». Правда, тут же признавалось, что с этим дело «обстоит из рук вон
плохо»15. Люди часто жаловались в разные инстанции. Но они были бесправ-
ны, «лишенцы», т.е. лишены даже избирательных прав. Ходатайства по этому
вопросу рассматривала специальная комиссия. Результаты ее заседаний видны
по одному из протоколов, за 14 июля 1931 года: из 38 заявителей отказано 34-
м. Согласно инструкции ВЦИК, у каждого находился пунктик, по которому его
и лишали избирательных прав: арендатор земли, подрядчик, домовладелец, «за
скупку и перепродажу скота».

Восстановление в избирательных правах, на мой взгляд, мало что меняло в по-
ложении обездоленных людей, но давало хоть какую-то надежду на изменение к
лучшему, пропуск в круг советских людей, где они – «как все». Может, поэтому
борьба за это право была массовой и упорной. К 1935 году она стала более упоря-
доченной, а отношение властей более лояльным и ответственным. Появилась си-
стема решения вопроса, контроль за прохождением заявлений и жалоб, состав-
лялись четкие списки на десятки семей, принимались решения Далькрайиспол-
кома. Но эту внешнюю благодать смазывало то, что у руля этого процесса
по-прежнему стояло НКВД, а восстановление в правах давалось «без права выез-
да из поселка»16. Словом, «освоение трудпоселенцев» продолжалось.

äÛÔÒÍ‡fl Ë å‡ÚÂÌËÌ ‰‚Ó

Никогда бы не подумал, что Н.К.Крупская, жена Ленина, имела какое-то отно-
шение к Дальнему Востоку! Однако архивы подсказали – имела: к обустройст-
ву общежития для студентов китайской Ленинской школы во Владивостоке, к
делам фабрично-заводской девятилетки (ФЗД) в Хабаровске, к другим вопро-
сам жизни учащейся молодежи. После кончины в 1939 году ее именем даже хо-
тели назвать Мазановский район – родину моих амурских предков17.

Это обстоятельство помогло не усомниться в достоверности сообщения
А.П.Огородниковой из Тайшета: «Нас два раза ссылали; в 1936 году мы писали
письмо Крупской, и она прислала нам освобождение».

Поскольку эта важная переписка пока не найдена, поясню, кто такая Огород-
никова. По уголовному делу «сорока восьми» вместе с братьями Степаном и Фе-
дором Алексеенко проходили трое Кузьминых, живших до ареста в соседнем с
Каничи староверовском селе Бичура. Такое родство позвало на поиск Кузьми-
ных; выяснилось: Владимир Егорович и Илья Фомич получили по лагерной «де-
сятке» и бесследно исчезли; Перфилий Семенович разделил судьбу... Какую –
рассказывает его старшая дочь Анастасия Перфильевна, ныне Огородникова (80
лет). Пять своих писем баба Настя разрешила изложить, как надо. Я попробовал.

– Кузьмины – уроженцы Бичуры. У деда Семена было трое сыновей: Терен-
тий, Дмитрий и Перфилий, а, значит, и три снохи, младшая, но боевитая Мат-
рена – наша мама. Все богу молились, но по-старому, дед и нас учил. Законы
были строгие, мужики не курили, по праздникам пили сусло из ягод и овощей.
Оно вроде хмельное, но не пьянели, считалось позором...

Занимались земледелием: сеяли пшеницу, овес, разные овощи. Зерно вози-
ли на продажу, покупали нужное. Развели овец, кур, гусей. Зимой мужики на
своих лошадях охотились на сохатого, готовили дрова, лес для построек. Все –
свое, хотя богатства не было: две деревянные кровати, стол, скамейки. Пос-
тель домотканная, белая, чистая; дети спали на полу, было тепло и уютно.
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Хорошо помню и деревеньку свою, дворов в 50, и дом бы нашла: как захо-
дишь с востока и до половины пройдешь – мосточек там через ручей, и сразу,
по правую руку дом большой, пятистенный, много окошек в улицу с резными
наличниками, крыт железом под коричневою краскою. При доме большой ого-
род, там баня, в конце – озерцо и речка, где купались и поили лошадей...

И была там Матрена счастливой хозяйкой – живи да живи. И зачем тот кол-
хоз? За такой вопрос папу и забрали от нас, куда-то увезли. В ту осень меня
уже готовили в школу; значит, это был 1931 год. Маме приказали: быстро – в
дорогу; успела собрать главные пожитки – детей: Насте семь лет, Васе –
шесть, Ксене – четыре года, Анисье – два. Из таких семей и набрался обоз под
конвоем. Провожала, стонала, рыдала и тайно молилась вся Бичура...

Так мать семейства, мужняя жена без мужа Матрена Ильинична Кузьмина
сменила пригожий дом у речки на затхлый барак Оборской комендатуры. Ог-
ляделась, сводила детей в лес: грибы, голубица, дикий виноград, кедровый
орех; подсказала – кормитесь. По весне нашли поляну под огород, стали ко-
пать... И быть бы беде, да выручил дед – прислал картошки и тыквы в мешках,
других семян; потом сам приехал, огород посадили и нам перепало.

А Матрена на то и поселенка, чтоб работать. И определили ее на лесоповал,
за 20 километров от Шеповаловки, где оставались дети. Навестить их разреша-
ли один раз в месяц. Старшие Настя и Вася пошли уже в школу, хозяйничали в
доме, вели огород, смотрели за малышами, бегали за пайками хлеба в 250 грам-
мов на иждивенца. Сами готовили или сидели впроголодь.

И вдруг в дом нагрянула радость – освободили папу, на воссоединение с
семьей! Он тут же пешком отправился к маме в лес, и ее отпустили. Зажили ве-
селей, дружно, и даже братик Ваня родился. Знал бы зачем – не явился. Через
несколько месяцев, 7 марта 1933 года, папу снова арестовали и опять куда-то
увезли. Куда, за что, зачем? Гадаем. Плачим.

Время шло, не выдержала Матрена, взяла отпуск – и на поиски. Нашла-таки,
да проку! На просьбу о свидании или передаче на каждом пороге отвечали попу-
гаем: «Не-по-ло-же-но!». На деле же было так: через полтора месяца после аре-
ста, 22 апреля 1933 года, в числе 30 из 48 членов так называемой «повстанче-
ской» организации под водительством земляка – соседа Степана Алексеенко,
был расстрелян и Перфилий Кузьмин. От жены просто скрыли участь мужа.

Неизвестность угнетала... Да беда одна не ходит: голод и болезни свели в
могилу Ваню, ясельную Анису, что значилась в тех 16 процентах «Спецсводки
№ 1»... Закачался было казенный дом Матрены, да не на ту напала судьба-зло-
дейка. Кузьмина добилась переезда в другой поселок, где была школа-семилет-
ка – хотела учить детей. И себя не жалела: на рубке леса давала по две нормы,
стала стахановка, была восстановлена в избирательных правах . Да что от того:
она на делянах, а дети без матери – сироты.

Сама ли догадалась, подсказал ли кто, но собрала Матрена все свои «стаха-
новские» справки и написала обо всем Н.К.Крупской. Стала ждать, и однажды
вызывают ее в комендатуру и говорят: пришло письмо – решено Кузьмину Ма-
трену Ильиничну с детьми освободить от ссылки, и дают пропуск на выезд.
Сколько было радости, до слез!

И вернулись Кузьмины в Бичуру. И все шло нормально, только без папы: ма-
ма работает в пекарне, дети пошли в школу, живем у родственников, хотя наш
дом рядом, но там уже другие хозяева... Новый, 1937 год, не сулил нам беды.
Но именно он и стал роковым: дали 24 часа на сборы и эшелоном в Сибирь...

Об этом скажем бегло. Прожила Матрена 94 года, но сибирского леса хвати-
ло и ей, и ее дочерям. На любимого сына Васю получила загадочную похоронку:
умер в армии от укуса какого-то комара; на фронт же не попал по вере, не желая
брать оружие, чтобы убивать... Есть семья у Ксении. Настя в 45 лет схоронила
мужа-фронтовика, вырастила пятерых детей; за работу почтальоном награжде-
на орденом «Знак Почета». Когда-то босоногая девчонка, проведшая по сути
всю жизнь в ссылке, ни на кого не озлобилась и написала так: «живем нормаль-
но... есть крыша, земля, работа... жить можно». Только вот: «Душа болит беско-
нечно... Сколько сгублено безвинных душ!» И за этим страданием стоит не толь-
ко прошлая драма страны, но и ее нравственное состояние сегодня и завтра.

Раздел требует небольшого пояснения. 15 декабря 1935 года СНК СССР и
ЦК ВКП(б) приняли под грифом «Не подлежит оглашению» постановление №
2663 «О школах в трудпоселках», подписанное В.Молотовым и И.Сталиным,
там отмечалось неудовлетворительное руководство Наркомпроса (зам.наркома
– Н.К.Крупская) «делом обучения и воспитания детей трудпоселенцев». Пред-
лагалось в школах провести мероприятия «по укреплению пионерских органи-
заций... учитывая особые условия...», в месячный срок направить для работы
«не менее 100 комсомольцев» . При такой «заботе» руководства страны вполне
вероятно, что Н.К.Крупская, получив письмо из Оборской комендатуры, приня-
ла меры по освобождению из ссылки М.И.Кузьминой и ее несчастных детей.

В предвоенные годы (1935–1940-е) на Дальнем Востоке проводилась боль-
шая «чистка» кадров, высылка из приграничных районов (а их было 19) всех
«сомнительных элементов». При этом была развязана кампания доносительст-
ва, подозрительности, травли, шпиономании в отношении корейцев и китай-
цев, которых здесь действительно проживало много. Об обстановке говорит
сводка в ЦК ВКП (б) тов. Маленкову:

ç‡ 10 flÌ‚‡fl 1936 „Ó‰‡ ‚˚fl‚ÎÂÌÓ 674, ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÓ 364 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „ÛÔÔ˚:

ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı ‚ ¯ÔËÓÌÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ËÁÏÂÌÂ Ó‰ËÌÂ – 131,
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˜ÛÊ‰˚ı Ë ÍÛÎ‡ÍÓ‚ – 102,
‡‚‡ÌÚ˛ËÒÚÓ‚, ÊÛÎËÍÓ‚, Í‡¸ÂËÒÚÓ‚ – 124,
·˚‚¯Ëı ·ÂÎ˚ı – 119,
ÚÓˆÍËÒÚÓ‚, ÁËÌÓ‚¸Â‚ˆÂ‚, Ô‡‚˚ı – 53 .
В этот поток во второй раз и попала опальная семья Матрены Кузьминой,

несмотря на «освобождение» Н.К.Крупской. И, может, правильно, что в трево-
ге за детей, как сообщает А.П.Огородникова, «мама еще в молодые годы все до-
кументы, фото семейные сожгла, потому что боялась третьей ссылки». Однако
не выдержало, сжалилось сердце молоканки перед памятью загубленного му-
жа – маленький обрывок общей фотокарточки с его обликом Матрена все-таки
оставила для себя, для детей. Нам стоило большого труда восстановить его. Но
труд для истории не имеет цены.

Когда мы с дедом прочитали письмо его учительницы Н.М.Григорьевой (Ко-
лупаевой), и поныне живущей в Каничи, раздосадовались:

«Деревня сегодня выглядит как будто после большой войны, осталось всего
20 домов, в половине из них живут по одному старому пенсионеру. Уже 3 года
ничего не сеют, совхоза нет. В деревне нет ни школы, ни больницы, ни магази-
на, ни конторы – ничего. Мы живем, как в джунглях, кругом дома вывезены,
проданы, развалены, на их месте растет бурьян да полынь. Есть только киоск в
доме бывшей продавщицы, одна комнатка. Вот и вся наша цивилизация».
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Мораль? Куда и почему все исчезло через 110 лет после основания села? И
не вернуть ли сюда дедов? Прикажут – поедут: правительство сегодня вон ка-
кое бойкое, что ни день, то реформа! А может, хватит экспериментов? Может,
мудрые деды еще не все рассказали? И со своими простыми вопросами я обяза-
тельно съезжу в деревеньку Каничи – и на Амуре, и в Белоруссии, где искали,
теряли и находили свое крестьянское счастье мои незабвенные предки.

àá êÄÅéí 
îàçÄãàëíéÇ äéçäìêëÄ

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ äÓÒ‡ÍÓ‚‡, 
èÓÎËÌ‡ äÓÒ‡ÍÓ‚‡
(ÔÓÒ.èË‚ÓÎÊÒÍËÈ äËÏÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ç‰Ó‚¸fl ‰ÓÎfl. Ç‰Ó‚ËÈ ‚ÂÍ

Å‡·Û¯Í‡: «à„Û¯ÍË? Å˚ÎË Û ÏÂÌfl Ë„Û¯ÍË: ÓÎÓ‚flÌÌ˚Â ÒÓÎ‰‡ÚËÍË, Ó‰ËÌ Ò ÛÊ¸ÂÏ,
‰Û„ÓÈ Ò ÙÎ‡„ÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÛÊÍÂ ‰‡‚‡Î‡. å˚ Ëı Ë ÒÔ‡Ú¸ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÎË, ÔÓ‚ÓÊ‡-
ÎË Ëı Ì‡ ‚ÓÈÌÛ (ÔÓ‰ ÔÂ˜ÍÛ). èÓ‰Û„Û ˝ÚÛ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚Ë‰ÂÎ‡, ÒÚ‡ÎË ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÔÓ-
¯ÎÛ˛ ÊËÁÌ¸, ÓÌ‡ ÏÌÂ Ë Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡ ÔÓ ÒÓÎ‰‡ÚËÍÓ‚: «èÓÏÌË¯¸, Í‡Í fl ÚÂ·Â Á‡‚Ë‰Ó-
‚‡Î‡? ì ÚÂ·fl Ò ÛÊ¸ÂÏ, Í‡Í ıÓ˜Â¯¸ Ò ÌËÏ Ë„‡Â¯¸. Ä ÏÓÂ„Ó Ò ÙÎ‡„ÓÏ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÛÍ-
Î‡‰Â¯¸, ÙÎ‡„ ÏÂ¯‡ÂÚ». å‡Ï‡ ÏÌÂ Û ÚflÔË˜ÌËÍ‡ ‚˚ÏÂÌflÎ‡ Ë „ÓÎÓ‚Û ÍÛÍÎ˚, ‡
ÚÛÎÓ‚Ë˘Â, ÛÍË, ÌÓ„Ë Ò‡Ï‡ Ò¯ËÎ‡. ü Ò‚ÓÂÈ ÍÛÍÎÓÈ „Ó‰ËÎ‡Ò¸, ÌÂ Û ‚ÒÂı Ú‡Í‡fl ·˚Î‡.
ì ÏÂÌfl Ë Ïfl˜ËÍ ·˚Î, Ô‡‚‰‡, ÌÂ Í‡Û˜ÛÍÓ‚˚È, Í‡Í Û Ó‰ÌÓ„Ó ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ. çÓ ÚÓÊÂ Ë„-
‡Ú¸ Ò ÌËÏ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ. åfl˜Ë ÚÓÊÂ ÌÂ Û ‚ÒÂı».

ïÓÚfl Ë ‚ÓÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl, ÚÛ‰ÌÓÂ, ÌÓ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ.
à„‡ ‚ ÒÓÎ‰‡ÚËÍÓ‚ ÔÓ‚ÚÓflÎ‡ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓÛ˛ ‰ÂÚË ‚Ë‰ÂÎË: ÔÓ‚Ó‰˚ Ì‡

ÙÓÌÚ. Ä ‚ÓÚ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl Ò ‚ÓÈÌ˚ ‰ÂÚË Â˘Â ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË, ÔÓÚÓÏÛ ‚ ˝ÚÓ Ë ÌÂ Ë„‡ÎË.
ÇË‰ËÏÓ, ÔÓ‚Ó‰˚ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ Á‡Ô‡ÎË ‚ ‰ÂÚÒÍÛ˛ ‰Û¯Û. óÂÏ? åÓÊÂÚ, ÔÎ‡˜ÂÏ ‚ÁÓÒÎ˚ı,
ÏÓÊÂÚ, ÚÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓ‚ÚÓflÎÓÒ¸ ÌÂ Ó‰ËÌ ‡Á, ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl...

å˚: «Å‡·Û¯Í‡, ‡ Ó ˜ÂÏ ‚˚ ‚ ‚ÓÈÌÛ ÏÂ˜Ú‡ÎË?»
Å‡·Û¯Í‡: «Ñ‡ Ï˚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ·˚ÎË, ÔÓ ÛÎËˆÂ ÍÓ˜ÂÂÊÍË „ÓÌflÎË. çË Ó ˜ÂÏ, Ì‡-

‚ÂÌÓ, Ë ÌÂ ‰ÛÏ‡ÎË...»
Å‡·Û¯ÍÂ ÚÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒflÚË ÎÂÚ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÓÌ‡ – ‰Â‚Ó˜Í‡. Ñ‡, ‰ÂÎ‡ ÔÓ

‰ÓÏÛ, ıÓÁflÈÒÚ‚Û Ë ÂÈ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸, ÌÓ „ÛÁ Á‡·ÓÚ ‚ÒÂ ÊÂ ÎÂÊ‡Î Ì‡ ÒÚ‡-
¯Ëı: è‡ÒÍÓ‚¸Â, ïËÒÚËÌÂ, ÔÓ‰ÓÒ¯ÂÏ î‡ÚÂÂ. Ä Ï‡ÎÂÌ¸ÍÛ˛ èÓÎ˛, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
·ÂÂ„ÎË, Í‡Í ÏÓ„ÎË, ÓÚ ÔÂÂÊË‚‡ÌËÈ Ë Á‡·ÓÚ.

«èÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÒÚ‡ÎË ÊËÚ¸ ıÛÊÂ; ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ¯ÎÓ. ì ÍÓ„Ó ÏÛÊ¸fl ‚ÂÌÛÎËÒ¸,
ÒÚ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÎÓ¯‡‰flı, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë Ì‡ Ú‡ÍÚÓ‡ı. éÌË Ë ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÎÓ¯‡‰flı ‚ÒÂ
Ò‰ÂÎ‡˛Ú, ÔË‚ÂÁÛÚ, ÓÚ‚ÂÁÛÚ. Ä Û ‚‰Ó‚ – ÌË˜Â„Ó. éÌË ÊÂ ‚ ÔÓÎÂ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ‚ ÊË‚ÓÚÌÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚Â, ‰ÓflÍ‡ÏË. ãÓ¯‡‰Ë ÌÂ ‰ÓÔÓÒË¯¸Òfl.

ëÂÌÓ Ò‡ÏË Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎË: ÍÓÒËÎË ‚ÚÓÂÏ ÔÓ ÎÂÒ‡Ï. íflÊÂÎÓ: ‚Â‰¸ ‚Ò˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ
ıÓÁflÈÒÚ‚Û ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ì‡Ï ÚÓËÏ Ë ‰ÂÎ‡Ú¸. êÂ·flÚ‡ ‚ ÎÂÒ Á‡ „Ë·‡ÏË-fl„Ó‰‡ÏË, ‡
ÏÌÂ ÌÂÍÓ„‰‡. èË‰ÛÚ Ì‡ „ÛÎflÌÍÛ, ÓÂı‡ÏË ˘ÂÎÍ‡˛Ú, ‡ Û ÏÂÌfl ÌÂÚÛ... çÓ, Ò ‰Û„ÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ·ÂÁÓÚˆÓ‚˘ËÌÓÈ ÒÂ·fl ÌÂ Ò˜ËÚ‡Î‡. è‡ˆ‡Ì˚, Ô‡‚‰‡, Ó·ËÊ‡ÎË (åËÚ˛ı‡, Ì‡-

ÔËÏÂ). Ä ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸Òfl ÌÂÍÓÏÛ».
å˚: «Ä ˜ÚÓ ÊÂ ·‡ÚÛ ÌÂ Ê‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸?»
Å‡·Û¯Í‡: «Ä ˜ÚÓ-ÚÓ Â„Ó ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÏÂÌfl Ó·ËÊ‡ÎË, Ë ÌÂ ÔÓÏÌ˛. ç‡‚ÂÌÓ, ÓÌ ÚÓ-

„‰‡ ‚ ‡ÏËË ÒÎÛÊËÎ».
ç‡¯‡ ·‡·Û¯Í‡ èÓÎËÌ‡ ÔÓ¯Î‡ ‚ ¯ÍÓÎÛ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚, ‡ ‚ ‚ÓÈÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÛ˜Ë‚‡-

ÎËÒ¸; ·Û‰Û˘‡fl ÊÂÌ‡ î‡ÚÂfl ÛÊÂ ‚ ‚ÓÈÌÛ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡ ˜ÂÚ˚Â ÍÎ‡ÒÒ‡, ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ Û˜Ë-
Î‡Ò¸, Ò‡Ï î‡ÚÂÈ ÛÒÔÂÎ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰Ó ‚ÓÈÌ˚, ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÔÓ-
¯ÂÎ ‚ ¯ÍÓÎÛ, ‚ÓÈÌ‡ ÔÓÏÂ¯‡Î‡. Ä ‚ÓÚ ·‡·Û¯ÍÂ «ÔÓ‚ÂÁÎÓ»: Û˜ËÎ‡Ò¸ ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈ-
Ì˚, Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚ¸ ÍÎ‡ÒÒÓ‚.

éÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ: «Ç ¯ÍÓÎÂ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍË ‰‡‚‡ÎË ÔÓ ÍÛÎÂ˜ÍÛ ÍÓÌÙÂÚ ‚ÒÂÏ. Ä
ÍÚÓ ıÓÓ¯Ó Û˜ËÚÒfl – ÚÓÏÛ ‰‚‡ ÍÛÎÂ˜Í‡. èÓ‰Û„‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ: «íÂ·Â ‰‚‡
‰‡‚‡ÎË, ‡ ÏÌÂ – Ó‰ËÌ» (·‡·Û¯Í‡ „Ó‚ÓËÚ, „Î‡Á‡ Û ÌÂÂ ·ÎÂÒÚflÚ, Ò‡Ï‡ ÛÎ˚·‡ÂÚÒfl.)

å˚: «Ä Ì‡ Í‡ÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË ‰‡‚‡ÎË?»
Å‡·Û¯Í‡: «ç‡ ÓÍÚfl·¸ÒÍËÂ Ë Ì‡ Ï‡ÈÒÍËÂ».
å˚: «Ä Ì‡ çÓ‚˚È „Ó‰?»
Å‡·Û¯Í‡ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒfl: «ÇÓÚ ÌÂ ÔÓÏÌ˛... óÚÓ-ÚÓ Ë ÌÂ ÓÚÏÂ˜‡ÎË ‚Ó‰Â... åÓÊÂÚ,

Ë Ì‡ çÓ‚˚È „Ó‰ ‰‡‚‡ÎË?.. å˚ Ò‡ÏË ˝ÚË ÍÛÎÂ˜ÍË Ì‡·Ë‡ÎË, ÍÓÌÙÂÚ˚ Ò˜ËÚ‡ÎË. Ä ÍÓÌ-
ÙÂÚ˚ – ÔÓ‰Û¯Â˜ÍË, ·ÂÁ Ó·ÂÚÓÍ. çË Ó‰ÌÓÈ ÒÂ·Â ÌÂ ·‡ÎË!»

å˚: «Ä ÍÓÌÙÂÚ˚ ÔÓÚÓÏ Ò‡ÏË ÂÎË? äÓ„‰‡?»
Å‡·Û¯Í‡: «çÂ-Â-ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚! ÑÓÏÓÈ ÌÂÒÎË. èÓı‚‡ÎËÚ¸Òfl ÊÂ Ì‡‰Ó!»
åÓÎÓÍ‡ ‚ ¯ÍÓÎÂ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡Î ÌËÍÚÓ. ÇÓÓ·˘Â ÔËÚ‡ÌËfl ‚ ¯ÍÓÎÂ ÌÂ ·˚ÎÓ.
ëÚ‡‡ÎËÒ¸ Û˜ËÚ¸Òfl. Ñ‡ Ë ÍÓÌÙÂÚ˚ ÌÂÒÎË ‰ÓÏÓÈ, ıÓÚÂÎË Û„ÓÒÚËÚ¸, ÔÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ë

ÓÌË ÏÓ„ÛÚ «Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸».
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì˚ÏË ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË ÚÓ„‰‡ ‰Îfl èÓÎËÌ˚ ·˚-

ÎË ÓÍÚfl·¸ÒÍËÂ Ë Ï‡ÈÒÍËÂ. çÓ‚˚È „Ó‰, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË-
˜ËÌ‡Ï: Ë ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎÒfl ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ, Ë ‚ ÒÚ‡ÓÓ·fl‰˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂ
˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÏfl ÔÓÒÚ‡ – ÌÂ ‰Ó Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚. ìÒÔÂıË èÓÎËÌ˚ ÒÍ‡¯Ë‚‡ÎË „ÓÂ ÒÂÏ¸Ë
ÓÚ ÔÓÚÂË ıÓÁflËÌ‡.

èÓÎËÌ‡, Ì‡¯‡ ·‡·Û¯Í‡, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ: «ì ÒÓÒÂ‰ÂÈ ‰ÂÚÂÈ ÏÌÓ„Ó ·˚ÎÓ. ë‡ÏÓÏÛ
Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏÛ Â‰Û ÓÒÓ·Û˛ ‚‡ËÎË ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ Í‡ÒÚ˛Î¸ÍÂ-ÍÓ‚¯ËÍÂ – «çËÍË¯Â». ç‡
ÒÚÂÌÍ‡ı Â„Ó ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸. ÇÓÚ ˝ÚÓ «˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸» ‚˚ÒÍÂ·‡ÎË ‚ÒÂ ‰ÂÚË ÔÓ Ó˜Â-
Â‰Ë ‰Ó ·ÎÂÒÍ‡. é‰Ì‡ ˜‡ÈÌ‡fl ÎÓÊÂ˜Í‡ ‚ ÒÂÏ¸Â ˝ÚÓÈ ·˚Î‡, ‰Îfl Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó. ÇÓÚ ˝ÚÓÈ
ÎÓÊÂ˜ÍÓÈ Ë ÒÍÂ·ÎË Ú‡Í, ˜ÚÓ Â·˚¯ÍË Û ˝ÚÓÈ ÎÓÊÂ˜ÍË ‚ÒÂ ÒÚÂÚ˚ ·˚ÎË, ÒÓ‚ÒÂÏ
ÛÁÂÌ¸ÍÓÈ ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡».

à‚‡Ì èÓÔÓ‚
(„.Å‡Ì‡ÛÎ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl)

è‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ Ì‡ ÄÎÚ‡Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚÂÚË XX ‚ÂÍ‡. 
àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ·Ó„Ó·Ó˜ÂÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛
(ç‡ ÔËÏÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË à.í.ã‡ÔÍËÌ‡)

«éÚÂˆ Ë Ï‡Ú¸, ‚ÂÒÂÎ˚Â, ÏÓÎÓ‰˚Â, ÌÓÒflÚ ÒÂÌÓ, ÔÓ‰„Â·‡˛Ú, ‡ fl Ì‡ ÍÓÔÌÛ ‚Á·ÂÛÒ¸ –
ÛÊÂ ÒÂÏ¸ ÎÂÚ ÏÌÂ – ÍÛ‚˚ÍÌÛÒ¸. à ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË, Ë ÍÛ˜Â‚˚Â Ó·Î‡Í‡, ÌË Ó Í‡ÍÓÈ
ÒÏÂÚË Ë ÔÓÏËÌÛ ÌÂÚ, Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡Í Ë ·Û‰ÂÏ ÊËÚ¸… éÒÓÍ‡, ÍÛÒÚ˚, Í‡Ï˚¯ – ·‡ÎÍË,
fl‰ÓÏ ÓÏÛÚÍË Ò ˚·ÓÈ. ä‡Í ‚ÂÁ‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂ ‚ Ô‡ÏflÚ¸… äÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ÚÛ‰ÌÓ, ÚflÊÂÎÓ,
‚ÒÂ„‰‡ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‚ ˝ÚË ÏÂÒÚ‡ ÔËÈÚË, ‚ÒÂ ÔÂÂÊËÚ¸ Â˘Â ‡Á, ÔÓ„ÛÁËÚ¸Òfl ‚ ËÒÚÓÏÛ
Ê‡ÍÓ„Ó ‰Ìfl ÚÓ„Ó, ÚÂ Ó·Î‡Í‡, ÚÂ „ÓÍË ÛÁÂÚ¸».
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ÖÎÂÌ‡ èÛÁËÍÓ‚‡ 
(„.ë‡‡ÚÓ‚)

ëÛ‰¸·˚ Î˛‰ÒÍËÂ

èÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ÄÌfl ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ıÓÓ¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚ÒÂ„‰‡
Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ‡ ˜ËÚ‡Ú¸. Ç ‰ÂÚÒÚ‚Â ‚ÂÎ‡ ÚÂÚ‡‰¸, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ Á‡ÔËÒ˚‚‡Î‡ ÔÓÌ‡‚Ë‚¯ËÂÒfl
ÒÚËıË. ëÂ‰Ë ˆËÚËÛÂÏ˚ı ÔÓ˝ÚÓ‚ Ì‡È‰ÂÏ èÛ¯ÍËÌ‡, ãÂÏÓÌÚÓ‚‡, îÂÚ‡, í˛Ú˜Â‚‡ Ë
‰Û„Ëı, Ú‡Í ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Ì‡Ï. èÓ‰ÛÏ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ, ÓÍÓÎÓ 130 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl
ÄÌfl åÓ‰‚ËÌÍËÌ‡ ˜ËÚ‡Î‡ ÚÂ ÊÂ ÒÚÓ˜ÍË, ˜ÚÓ Ë Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò . ç‡ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÙÓÚÓ-
„‡ÙËflı Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ‚ ·Û‰ÌË˜ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â, ‚
ËÌÚÂ¸Â‡ı Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÓÏ‡, Ò ÍÌË„ÓÈ ‚ ÛÍ‡ı, fl‰ÓÏ ÍÓ¯Í‡, Î˛·ËÏËˆ‡ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ë. Ç
ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÁÎ‡ÔËÒÚ˚ı ‰ÓÏ‡¯ÌËı ‡ÒÚÂÌËÈ, ÏÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÚÓ-
˚Â ÒÂÈ˜‡Ò ÔË¯Î‡ ‚ÌÓ‚¸: ÙËÍÛÒ˚, Ô‡Î¸Ï˚, ÏÓÌËÚÂ˚. Ñ‡˜‡ ëÍ‚ÓˆÓ‚˚ı ‡ÒÔÓÎ‡„‡-
Î‡Ò¸ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ë‡‡ÚÓ‚‡, ‚ ê‡Á·ÓÈ˘ËÌÂ. ÇË‰ËÏÓ, Ú‡Ï ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó Ë
ÍÓÌ˛¯ÌË. 

îÓÚÓ„‡ÙËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ì‡Ï ÒˆÂÌ˚ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ, ‰ÓÏ‡¯ÌËÈ
ÒÍÓÚ, ÏÌÓ„Ó «ÔÓÚÂÚÓ‚» ÔÓÓ‰ËÒÚ˚ı ÎÓ¯‡‰ÂÈ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ï‡ÒÚÂÈ. á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
‰‡˜Ì˚Â ÔÂÈÁ‡ÊË – ‰ÓÏËÍË Ò ÂÁÌ˚ÏË ‚Â‡Ì‰‡ÏË, „Î‡‚‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÛ‰Û Ò Û‰Ó˜-
ÍÓÈ ‚ ÛÍ‡ı, ÔÛ‰ Ò ÍÛÔ‡Î¸ÌflÏË Ë ÎÂ·Â‰flÏË. ÇÒÂ ÔÓÌËÍÌÛÚÓ Û˛ÚÓÏ, ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÏ,
ÏËÓÏ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂÏ…

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÎ„‡Ì 
(‰.ëÚÂÎ¸Ì‡ ëÛıËÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ä ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ-ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó·ÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÍÎÓ˜ÓÍ ÁÂÏÎË

á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ Ó‰ËÚÂÎflÏ ·˚ÎÓ ÌÂÍÓ„‰‡, Ë ‚ÒÂ Á‡·ÓÚ˚ Ó ‰ÂÚflı
ÎÓÊËÎËÒ¸ Ì‡ ÔÎÂ˜Ë ·‡·Û¯ÂÍ. Å‡·Û¯ÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎflÎË Á‡‰‡ÌËfl ÏÂÊ‰Û ‰ÂÚ¸ÏË,
˜ÚÓ ‰ÂÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡ ‰ÂÌ¸: ÍÓÏÛ ÒË‰ÂÚ¸ Ò Ï‡Î˚¯‡ÏË, ÍÓÏÛ Ô‡ÒÚË „Û-
ÒÂÈ, ÍÓÏËÚ¸ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÍÓÏÛ ÔÓÎÓÚ¸ Ó„ÓÓ‰. êÓ‰ËÚÂÎË, ‚ÓÁ‚‡ÚflÒ¸ ‚Â˜ÂÓÏ Ò
‡·ÓÚ˚, «ÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸» Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ú‚ÓËÎË Ëı ‰ÂÚË Á‡ ‰ÂÌ¸, Ë, Ô‡‚Ó ÊÂ, Â‰-
ÍÓ ÍÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ËÁ Â·flÚ ·ÂÁ «‚ÍÛÒ‡» ı‚ÓÓÒÚËÌ˚. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Â Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË, ‰ÂÚË Ì‡ıÓ‰ËÎË ‚ÂÏfl ‰Îfl Ë„. ãÂÚÓÏ ËÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚ÏË Ë„‡ÏË
·˚ÎË Î‡ÔÚ‡ Ë „ÓÂÎÍË. Ä ÁËÏÓÈ ‰ÂÚË Í‡Ú‡ÎËÒ¸ Ò „ÓÍË: Ì‡ Ò‡ÌÍ‡ı; Ì‡ ‰ÂÂ‚flÌÌ˚ı
ÍÓÎÓ‰Í‡ı, ÔËÍÛ˜ÂÌÌ˚ı Í ‚‡ÎÂÌÍ‡Ï; Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍ‡ı, Ó·Ï‡Á‡ÌÌ˚ı Ì‡‚ÓÁÓÏ Ë ÔÓ-
ÎËÚ˚ı ‚Ó‰ÓÈ.

ÉÛÁ‡ÎËfl ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡
(„.àÊÂ‚ÒÍ ì‰ÏÛÚÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË)

ëÛ‰¸·‡ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ XX ‚ÂÍÂ
(ç‡ ÔËÏÂÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÛÎÎ˚ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl í‡„ËÓ‚Ë˜‡ í‡„ËÓ‚‡)

å‡Î¸˜ËÍ-ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÚÂÏ ÊÂ, ˜ÂÏ Á‡ÌËÏ‡Î-
Òfl Â„Ó ÓÚÂˆ, Ë ÔÓÏÓ„‡Î ÂÏÛ. í‡ÍËÏ ÊÂ Ó·‡ÁÓÏ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎÒfl Ë å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚È. ë‡-

Ï˚Ï „Î‡‚Ì˚Ï Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ÔË‚ËÚ¸ Â·ÂÌÍÛ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Û‚‡ÊÂÌËfl Í ÒÚ‡¯ËÏ.
éÌ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎÒfl ‚ ÒÂÏ¸Â ÏÛÎÎ˚, Ë ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÊËÎË ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ, Á‡-
ÔÂ˘‡ÎÓÒ¸ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸ ÒÎ‡‰ÍËÏ, Ú‡Í Í‡Í ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı
ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ „ÂıÓÏ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ó‰ËÚÂÎË ÓÔ‡Ò‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ Â·ÂÌÓÍ ÔË‚˚Í-
ÌÂÚ Í «ÒÎ‡‰ÍÓÈ ÊËÁÌË». ÖÒÎË ÓÌ ÔÓÒËÎ ‚ÚÓÓÈ ÍÛÒÓ˜ÂÍ Ò‡ı‡‡, ÂÏÛ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË Ì‡
‚ËÒfl˘ËÈ Ì‡‰ ‰‚Â¸˛ ÔÛÚËÍ.

í‡ÍÊÂ Á‡ÔÂ˘‡ÎÓÒ¸ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸: ÏÌÓ„Ó ÏÛÁ˚ÍË «Û·Ë‚‡ÂÚ ‰Û¯Û», ‡
ÔËÒÚ‡ÒÚËÂ Í ÌÂÈ ÒÓ‚‡˘‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. à Ó‰Ì‡Ê‰˚, ÍÓ„‰‡ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚È ‚ ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÂ ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ Ú‡ÈÍÓÏ ÓÚ ÓÚˆ‡ ‚ ·‡ÌÂ Ë„‡Î Ì‡ ÍÛ‡Â (ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚ), Â„Ó ÛÒÎ˚¯‡Î ÓÚÂˆ – í‡„Ë, Ë ÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ Ú‡Í: «í˚, Ò˚ÌÓÍ, Ú‡Í Í‡ÒË‚Ó Ë„‡-
Â¯¸, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ÒÎÂÁ˚ Ì‡ „Î‡Á‡ Ì‡‚Ó‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl, ÌÓ ÏÌÂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔË‰ÂÚÒfl ÚÂ·fl ‚˚-
ÔÓÓÚ¸». í‡„Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÔÎ‡Í‡Î, ÛÒÎ˚¯‡‚ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÌÓ
ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ˝ÚÓ, ‚˚ÔÓÓÎ Ò˚Ì‡. ë ÚÂı ÔÓ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚È ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ Ë„‡Î.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ äÓÌÂ‚‡ 
(Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Á‡ÚÏÂÌËÂ

èÓÍÓflÂÚ ÚÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ò Í‡ÍÓÈ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ç‡ÒËÎËÈ ‰ÂÚÒÍÛ˛ ‰ÛÊ·Û Ò ·‡ÚÓÏ.
ÑÎfl ÒÂÎ¸ÒÍËı Â·flÚË¯ÂÍ (ÌÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í ‰Îfl „ÓÓ‰ÒÍËı) ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â ÌÓ˜Â‚ÍË, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÎÂÚÓÏ, – ‰ÂÎÓ Ó·˚˜ÌÓÂ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl. ê‡Á„Ó‚Ó˚ Ó ˜ÂÏ-ÚÓ «ÒÚ‡¯ÌÓÏ», ÌÂ‚Â-
‰ÓÏÓÏ, ÏÂ˜Ú˚ Ó ·Û‰Û˘ÂÏ, ÔÂ‚˚Â Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÒÍËÂ Ú‡ÈÌ˚, ‡ÒÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÔÓ‰ ·ÓÎ¸-
¯ËÏ ÒÂÍÂÚÓÏ: «èÓÍÎflÌËÒ¸ Ï‡ÚÂ¸˛, ˜ÚÓ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸!» ÇÒÂ ˝ÚÓ ¯ÂÔÓ-
ÚÓÏ „‰Â-ÚÓ Ì‡ ÔÓÎ‡Úflı ËÎË, ÂÒÎË ÎÂÚÓÏ, Û ÍÓÒÚ‡ ÔÓ‰ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÔÓÚÂÒÍË‚‡ÌËÂ Ó„Ìfl.

Ä ÔÓÍ‡ ÓÌ ‚˚‚Ó‰ËÚ ‡ÍÍÛ‡ÚÌ˚Â ÒÚÓ˜ÍË: «ã˛·Î˛ fl ÔÂÚ¸. ã˛·Î˛ ÌÓ‚˚Â Ë ÒÚ‡˚Â
ÔÂÒÌË. ç‡ ÌÓ‚˚Â ÂÒÚ¸ ÌÓÚ˚. ëÚ‡˚Â ÊÂ fl ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÔÓ‰Ó·‡Î Ì‡ ÒÎÛı. èÓ˛ ˜‡ÒÚÓ Ò
ÑÛÒÂ˛. èÓ‰ÔÂ‚‡ÂÚ Ë ëÚ‡ÒËÍ. ÖÏÛ ÚË „Ó‰‡, ÌÓ ÓÌ ÁÌ‡ÂÚ ÛÊÂ ‚Ò˛ ÔÂÒÌ˛ «ÖÒÎË Á‡‚Ú-
‡ ‚ÓÈÌ‡», Â˘Â «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÔÓÒÚÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ» Ë ‰., ÔÓÂÚ Ë ÒÚ‡Û˛ Ó‰ÌÛ «è‡ÒÚÛ-
¯ÓÍ ëÂÂÊ‡», ÏÓ˛ Î˛·ËÏÛ˛. 

èÓÏÌ˛, Ï˚ Ë Ò ÚÓ·ÓÈ ÔÂÎË. à ÔÂÎË ‚ ÏËÌÛÚ˚, ÍÓ„‰‡ ‰Û„ÓÈ „ÛÒÚËÎ ·˚: ‰ÓÊ‰¸,
ÏÓÍ˚ ‰Ó ÌËÚÍË – ÌÓ Ï˚ ÔÓÂÏ Ë ÔÂÒÌÂ˛ ÔÓ·ÂÊ‰‡ÂÏ ‚ÒÂ ÌÂ‚Á„Ó‰˚. çÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ‡
ÌÓ˜¸ ‚ „ÓÁÛ Ì‡ á˚flÌÒÍÓÏ ÔÂÂ·ÓÂ. ÑÓÊ‰¸ ÎËÎ ˜ÛÚ¸ ÌÂ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸, ÌÓ Ï˚ Â„Ó ÔÂ-
ÂÔÂÎË. èÓÂÁ‰Í‡ Á‡ ÔÓÓÒflÚ‡ÏË ÚÓÊÂ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÏÌËÚÒfl. ÇÒÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl ÏÌÂ Ë
ËÁ·Û¯Í‡ Ì‡ Ô‡¯ÌÂ. éÒÂÌ¸... Ü‡ÍÓ ÓÚ ·‡‡·‡ÌÍË (ÊÂÎÂÁÌ‡fl ÔÂ˜Í‡. – Ö.ä.). ç‡ ÔÂ˜Ë
·‡·Û¯Í‡. ÑÂ‰Û¯Í‡ Ì‡ Ó‰ÌËı Ì‡‡ı, Ï˚ Ò ÚÓ·ÓÈ – Ì‡ ‰Û„Ëı. é ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸ ¯ÂÔ˜ÂÏ-
Òfl. èÓÚÓÏ Á‡Ò˚Ô‡ÂÏ, ÔÓÒ˚Ô‡ÂÏÒfl ÓÚ ıÓÎÓ‰‡. éÔflÚ¸ Ì‡„Â‚‡ÂÏ ·‡‡·‡ÌÍÛ. íÂÔÎÓ-
Ú‡ ‡ÁÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓ ÚÂÎÛ, ÒÌÓ‚‡ ÒÔËÏ... ÇÂÌÛÒ¸ Í ÔÂÂ·ÓÛ. ÇÒÂ ÛÒÌÛÎË. ëÔË¯¸ Ë Ú˚.
é‰ËÌ fl, Í‡Í ÓÏ‡ÌÚËÍ, ÌÂ ÒÔÎ˛. ü ‡ÁÊË„‡˛ ÍÓÒÚÂ, ÒÏÓÚ˛ Ì‡ ÌÂ„Ó, ÒÎÛ¯‡˛ ÔÂ-
ÌËÂ ÒË·ËÒÍÓ„Ó ÒÓÎÓ‚¸fl ‚ ÍÛÒÚ‡ı, ‰‡ ‚ÒÔÎÂÒÍË ˚·˚ ‚ ‚Ó‰Â. Ç Ú‡‚Â Ò‚ÂÚflÚÒfl à‚‡-
ÌÓ‚˚ ˜Â‚fl˜ÍË. Ä fl, ÓÔÂ¯ËÒ¸ Ì‡ Ô‡ÎÍÛ, ‚ÓÓ·‡Ê‡˛ ËÁ ÒÂ·fl ‚ÓËÌ‡-ËÌ‰ÂÈˆ‡, Óı‡-
Ìfl˛˘Â„Ó ·Ë‚Û‡Í ‚ÓËÌÓ‚-ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ. 

èÓ‰ıÓ‰ËÚ ‡ÒÒ‚ÂÚ. äÛÔ‡ÂÏÒfl, ÒÌÓ‚‡ Û‰ËÏ Ë Â‰ÂÏ ‰ÓÏÓÈ, ‚ÂÒÂÎÓ. Ä ÏÓÊÌÓ ‚Â‰¸
˝ÚÓ ‰ÂÚÒÚ‚Ó ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸ Ë ÒÂÈ˜‡Ò. ü ıÓÚfl Ë ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÔËÒ‡Î ÚÂ·Â ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û, ÌÓ Ê‰‡Î Ò ÌÂÚÂÔÂÌ¸ÂÏ ÚÂ·fl. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÔÂÊÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl».
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ã˛‰ÏËÎ‡ çÓ‚Ë˜ËıËÌ‡, 
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ éÔËÚÓ‚‡
(ÔÓÒ.ëÚÂÎËˆ‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

à.É.è‡˘ÂÌÍÓ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‚ÒÂı ÒÓ·˚ÚËÈ XX ‚ÂÍ‡

åÌÓ„Ó ‡‰ÓÒÚÌ˚ı ÏËÌÛÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎÓ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏÛ à‚‡ÌÛ Ó·˘ÂÌËÂ Ò Ó‰Ì˚ÏË: «å˚
Ò ÒÂÒÚÓÈ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‚Ó‰ËÎË Û ·‡·Û¯ÍË ÑÛÌË, ‚ ä‡ÔÓ‚ÍÂ. åÂÌfl ÔË‚ÎÂÍ‡-
ÎË ÏÓË ‰fl‰¸ÍË ÄÌ‰ÂÈ Ë çËÍÓÎ‡È, ÓÌË ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ Á‡‚Ó‰Â ÍÛÁÌÂˆ‡ÏË. ä‡Í‡fl ·˚Î‡
‡‰ÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ‚˚ÍÓ‚‡ÎË ÏÌÂ ÍÓÌ¸ÍË! ÑÓ ˝ÚÓ„Ó fl Í‡Ú‡ÎÒfl Ì‡ ÍÓÌ¸Í‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÏ‡ÒÚÂËÎ ÒÂ·Â Ò‡Ï: ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â, Ó·ËÚ˚Â ÔÓ‚ÓÎÓÍÓÈ. ÄÌ‰ÂÈ ‚ÒÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚Â-
Ïfl Ï‡ÒÚÂËÎ ÒÂ·Â ·‡Î‡Î‡ÈÍË Ë ÒÍËÔÍË ËÁ fl·ÎÓÌÂ‚ÓÈ Ë „Û¯Â‚ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚. à„-
‡Î Ì‡ ÌËı Ë ÔÂÎ. ü Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ Â„Ó ÒÎÛ¯‡Ú¸. å‡Ï‡ ÚÓÊÂ Î˛·ËÎ‡ ÔÂÚ¸ Ë ÌÂ ÏÓ„Î‡
‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ë„Û Ì‡ „‡ÏÓ¯ÍÂ: Ì‡˜ËÌ‡Î‡ ÔËÚ‡ÌˆÓ‚˚‚‡Ú¸». ÇÒÂ„Ó ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÁ ‰ÂÚÒÍËı ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ à‚‡Ì‡ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜‡, ‡ Í‡ÚËÌ‡ ÊËÁÌË ‰Ó-
Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ êÓÒÒËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰Îfl Ì‡Ò ÔÓÎÌÂÂ, ËÌÚÂÂÒÌÂÈ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÂÈ.

êÓÒÒËfl Ì‡˜‡Î‡ XX ‚ÂÍ‡... àÁÛ˜‡fl ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Û˜Â·ÌËÍÛ, ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‚ÔÂ-
˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÒÚ‡Ì‡ ÊËÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÈÌ‡ÏË, Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ·Ó¸·ÓÈ
Ë ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂÏ ‡ÁÌ˚ı ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ô‡ÚËÈ. é‰Ì‡ÍÓ, ÛÒÎ˚¯‡‚ ‡ÒÒÍ‡Á˚ à‚‡-
Ì‡ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜‡ Ó Â„Ó ‰ÂÚÒÚ‚Â, Ï˚ ÔÓÎÌÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÏ ÒÂ·Â ‚ÒÂ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ
˝ÚÓÈ ˝ÔÓıË.

Ç ÒÓÁÌ‡ÌËË ÒÂÏËÎÂÚÌÂ„Ó Ï‡Î¸˜ËÍ‡ flÍÓ ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÎËÒ¸ ˝ÔËÁÓ‰˚ ·Ó¸·˚ ‡ÁÌ˚ı
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒËÎ Á‡ ‚Î‡ÒÚ¸. Å‡Ì‰˚ ÒÏÂÌflÎË ‰Û„ ‰Û„‡: ÔÂÚÎ˛Ó‚ˆ˚, ÁÂÎÂÌ˚Â, Ï‡ı-
ÌÓ‚ˆ˚, «å‡ÛÒfl». ë‡Ï˚ÏË ÒÚ‡¯Ì˚ÏË ‚ ÒÂÎÂ Ò˜ËÚ‡ÎË Ï‡ıÌÓ‚ˆÂ‚. «éÌË ÔÓ‰ÍÓ‚˚-
‚‡ÎË ÎÓ¯‡‰ÂÈ «Ì‡Ó·ÓÓÚ», Ë ÔÓ ÒÎÂ‰‡Ï ÔÓ‰ÍÓ‚ Î˛‰Ë ‰ÛÏ‡ÎË, ˜ÚÓ ·Â‰‡ ÏËÌÓ‚‡Î‡,
‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ï‡ıÌÓ‚ˆ˚ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÚÓÈ ÊÂ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ËÎË ÛıÓ‰ËÎË ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓ-
ÎÓÊÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. ìÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ¯ÎË ‚ ¯ÍÓÎÛ, ‚ ·‡ÎÍÂ ÎÂÊ‡ÎË Á‡Û·ÎÂÌÌ˚Â
Î˛‰Ë. ÇÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ – ˜ËÒÚÓ. Ä Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÛÚÓ ‚ ·‡ÎÍÂ ÓÔflÚ¸ ÎÂÊ‡ÎË ÚÛÔ˚»,
– ˝ÚÓÚ ‡ÒÒÍ‡Á à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ ‰ÓÔÓÎÌflÂÚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÊÛÚÍÓÈ Í‡ÚËÌÓÈ, Ò‚Ë‰ÂÚÂ-
ÎÂÏ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl: «å‡ıÌÓ‚ˆ˚ Ì‡ÎÂÚÂÎË Ì‡ ÔÓıÓÓÌÌÛ˛ ÔÓˆÂÒ-
ÒË˛ Ë ÔÓÍÓÎÓÎË ÔÓÍÓÈÌËÍ‡ ÔËÍ‡ÏË». ç‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ˝Ú‡ ÒÚ‡¯Ì‡fl Í‡ÚËÌ‡ ÓÒÚ‡-
Î‡Ò¸ ‚ Ô‡ÏflÚË à‚‡Ì‡ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜‡.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

– ùÚÓ ‚˚ Ú‡Ï ‰ÂÎ‡ÎË ‚ÒflÍËÂ ÔË‡ÏË‰˚?
– Ñ‡, ‰ÂÎ‡ÎË! – ÒÍ‡Á‡Î‡ ·‡·Û¯Í‡. – Ñ‡ÊÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ ÚÂ‡ÚÂ. ü ÁÌ‡˛, ‚˚ ÚÂÔÂ¸
Ì‡‰ ˝ÚËÏ ÒÏÂÂÚÂÒ¸ – ÓÈ ÔË‡ÏË‰˚, ‰ÂÎ‡ÎË, ı‡-ı‡-ı‡. Ä ˜ÚÓ ÚÛÚ ÒÏÂ¯ÌÓ„Ó? – ‚ÓÚ Ú˚
ÔÓÔÓ·ÛÈ, Ò‰ÂÎ‡È: ÌÂ Ú‡Í ˝ÚÓ Ë ÔÓÒÚÓ, Ë ‰‡ÊÂ ÓÔ‡ÒÌÓ! ùÚÓ ÊÂ Ì‡‰Ó ÛÏÂÚ¸ Ë ÏÓÒÚË-
ÍË ‰ÂÎ‡Ú¸ Ë ÒÚÓÈÍË – ÌÂÚ, ˝ÚÓ ıÓÓ¯Ó ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ.

èËÓÌÂ˚ ·˚ÎË ‚Ó ‚ÒÂÏ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ÏË ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÌÓ ˆÂÍÓ‚¸ ‡ÁÛ¯‡ÎË ‚ÁÓÒÎ˚Â,
fl ‰‡ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛, ÍÚÓ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î. èÓÚÓÏ, ÍÓÏÂ ‚ÁÓÒÎ˚ı ‰ÂÎ, Û ÔËÓÌÂÓ‚ ·˚ÎË Ò‚ÓË
‰ÂÎ‡, Ì‡ÔËÏÂ, ÓÌË ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË ÔÓıÓ‰˚ ‚ ·ÎËÊÌËÈ ÎÂÒ ËÎË ÔÓÒÚÓ Ì‡ ÔËÓ‰Û.

Ç ¯ÍÓÎÂ fl Â˘Â ıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÍÛÊÓÍ ¯ÂÎÍÓÔfl‰ÒÚ‚‡. ÇÂÎ Â„Ó Û Ì‡Ò ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ íÓ-
ÙËÏÓ‚Ë˜ åÓÚÓÌ˚È. å˚ Ú‡Ï ÍÓÏËÎË „ÛÒÂÌËˆ. Ç fl˘ËÍ‡ı ÍÎ‡ÎË „‡ÁÂÚ˚ Ë ÎËÒÚ¸fl

¯ÂÎÍÓ‚Ëˆ˚, ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ ÛÎËˆ‡ı Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ÓÒÎÓ. èÓÚÓÏ ËÁ „ÛÒÂÌËˆ ÔÓÎÛ˜‡ÎËÒ¸
ÍÓÍÓÌ˚, Ë Ï˚ Ëı ‚ÂÁÎË ‚ ä‡ÒÌÓ‰‡ ‚ ÒÂÎ¸ıÓÁËÌÒÚËÚÛÚ, ‚ ÔËÂÏÌ˚È ÔÛÌÍÚ, Ë Ú‡Ï
Ò‰‡‚‡ÎË. í‡Ï ËÁ ÍÓÍÓÌÓ‚ ‰ÂÎ‡ÎË ¯ÂÎÍÓ‚Û˛ ÚÍ‡Ì¸, ‡ ¯ÍÓÎÂ ·˚Î Á‡‡·ÓÚÓÍ.

à‚‡Ì èÓÔÓ‚ 
(„.Å‡Ì‡ÛÎ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl)

è‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ Ì‡ ÄÎÚ‡Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚÂÚË XX ‚ÂÍ‡. 
àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ·Ó„Ó·Ó˜ÂÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛
(ç‡ ÔËÏÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË à.í.ã‡ÔÍËÌ‡)

ÑÓÏ‡ „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÔËÓÌÂ˚ – Á‡ „‡ÎÒÚÛÍ Ò‡Ú‡Ì‡ ÔÓÚflÌÂÚ ‚ ‡‰, Ë,
ÂÒÎË ÔÎflÒ‡Î, ·Û‰Â¯¸ ÔÎflÒ‡Ú¸ ‚Â˜ÌÓ Ì‡ Í‡ÏÂÌÌ˚ı „‚ÓÁ‰flı – ˝ÚÓ Û˜ÂÌËÂ Ï‡ÚÂË. Ç ÚÓ
‚ÂÏfl ˝ÚÓ„Ó ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÅÓ„, ÂÒÚ¸ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸, ‚Â˜-
ÌÓÒÚ¸. óÚÓ ÒÏÂÚË ÌÂÚ, ‡ ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂıÓ‰, Ë ˝ÚÓ ÒÚ‡¯ËÎÓ. çÂÎ¸Áfl ‚ ÍÓÏÒÓÏÓÎ,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓ‰ÔË¯Â¯¸ ‰¸fl‚ÓÎÛ ‰Û¯Û Ë ˜ÂÚË ·Û‰ÛÚ ÊÂ˜¸ ‚ ÒÏÓÎÂ, ‚ ÍÓÚÎÂ ÍËÔÂÚ¸
·Û‰Â¯¸. èÓ ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚ ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ „Ó‚ÓËÚ¸ ‰‡ÊÂ ¯ÂÔÓÚÓÏ – Á‡·ÂÛÚ, Ò„ÌÓflÚ.

àËÌ‡ òËÚËÍ 
(„.íÛÎÛÌ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

íÛ‰ Ë ·˚Ú ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Î˛‰ÂÈ ‚ 40–50-Â „Ó‰˚ ïï ‚ÂÍ‡

ë‡Ï˚Â flÍËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl Ó 40–50-ı „Ó‰‡ı ˝ÚÓ: ÔÓÂÁ‰Í‡ ‚ ÔËÓÌÂÒÍËÈ Î‡„Â¸ Ì‡ „Ó-
fl˜ËÂ ÍÎ˛˜Ë, ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡; Ì‡ Ò‡Ìflı ‚ ÒÓ·‡˜¸Ëı ÛÔflÊÍ‡ı ÂÁ‰ËÎË ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡Ú¸ Ò ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ‰Û„ËÂ ÒÂÎ‡

ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ („.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

åÓ˛ Ô‡·‡·Û¯ÍÛ ìÎ¸flÌÛ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·Á˚‚‡ÎË ÍÛÎ‡ˆÍÓÈ ‰Ó˜Â¸˛, ‡ Ó‰Ì‡-
Ê‰˚, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ËÁ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡ Ì‡‰ÂÎ‡ ÔËÓÌÂÒÍËÈ „‡ÎÒÚÛÍ, ÂÂ ˜ÛÚ¸ ÌÂ Á‡‰Û¯ËÎË
˝ÚËÏ „‡ÎÒÚÛÍÓÏ ‰ÂÚË-ÔËÓÌÂ˚, ÔÓÏÓ„ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ÁÓÒÎ˚ı.

éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

éÚÂˆ ÒÂÏ¸Ë, îËÎ‡ÂÚ, ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÚÂı Î˛‰ÂÈ, Í‡ÍËı ˜‡ÒÚÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸
‚ ÚÂ ÊÂÒÚÓÍËÂ „Ó‰‡, ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚Â ‚ Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ, ÌÓ ÌÂ ÁÌ‡ÏÂÌË ëëëê, ‡ Î˛‰ÒÍÓÈ
ÍÓ‚Ë, ÔÓÎËÚÓÈ ‚ ÔÓÔ‡ÒÚË ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡ÎËÌÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ, ‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËfl,
ÎÓÊÌ˚ı ‰ÓÌÓÒÓ‚, Ú˛ÂÏ Ë Î‡„ÂÂÈ. îËÎ‡ÂÚ ·˚Î ÒÛÓ‚, ÊÂÒÚÓÍ, ÌÂÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚ÂÌ.
Ö„Ó ÒÎÓ‚Ó ‚ ÒÂÏ¸Â fl‚ÎflÎÓÒ¸ Á‡ÍÓÌÓÏ.
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ùÚ‡ ‚Î‡ÒÚÌÓÒÚ¸ ‚ÌÛ¯ËÎ‡ ‚ ‰ÂÚÂÈ ÒÚ‡ı ÔÂÂ‰ ÓÚˆÓÏ, Ë ÓÌË ÓÒÎË ‚ ·ÂÒÔÂÍÓ-
ÒÎÓ‚ÌÓÏ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËË. á‰ÂÒ¸ Ë Â˜Ë ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ ÌË Ó Í‡ÍÓÏ ÅÓ„Â, ˆÂÍ‚Ë, ÒÂÌÚË-
ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÒÚË; Á‰ÂÒ¸ ÌËÍÚÓ ÌÂ „Ó‚ÓËÎ Ó Ò‚ÓËı ˜Û‚ÒÚ‚‡ı, Û ‚ÒÂı ·˚ÎË Ò‚ÓË Ó·flÁ‡Ì-
ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ËÒÔÓÎÌflÚ¸Òfl ‚ÒÂ„‰‡. Ä ‰Ó ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËı ÏÂ˜Ú‡ÌËÈ ÌË-
ÍÓÏÛ ÌÂ ·˚ÎÓ ‰ÂÎ‡, ‰‡ Ë ‚ÂÏÂÌË ÚÓÊÂ, Á‰ÂÒ¸ ÌËÍÚÓ ÌÂ ·˚Î ÔÎ‡ÍÒË‚ Ë ÌËÍÚÓ ÌÂ
Ê‡ÎÓ‚‡ÎÒfl.

çÂÚÛ‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, Í‡ÍËÏË ÓÒÎË ‰ÂÚË ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. éÌË Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡Û˜Ë-
ÎËÒ¸ ÚÂÔÂÌË˛ Ë ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚË ÓÚ Ï‡ÚÂË; Ô‡„Ï‡ÚË˜ÌÓÒÚ¸ Ë ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸, ÏÓÊÂÚ, ‚
ÌÂÍÓÚÓÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‰‡ÊÂ ˜ÂÒÚ‚ÓÒÚ¸ ı‡‡ÍÚÂ‡ ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ËÏ ÓÚ ÓÚˆ‡. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ,
Ó˘Û˘‡ÎÒfl ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl, Î˛·‚Ë, Î‡ÒÍË. çÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÚÛ‰ÌÓ
ÓÚ‚ÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÛÊÌÂÂ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl – Î‡ÒÍ‡, Á‡·ÓÚ‡ ËÎË ÊÂ ‡ÒÍÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌËÂ, ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ‰Ûı‡.

ëÔÛÒÚfl ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÄÌ‰ÂÈ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î: «Ç ÒÂÏ¸Â ÊËÎË ‰ÛÊÌÓ, ÌÂÍÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ı‡-
‡ÍÚÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸».

éÒÓ·˚È ‡Á„Ó‚Ó Ó ¯ÍÓÎÂ. Ç å‡Ì„ËÚÛÂ ‰ÂÚË Û˜ËÎËÒ¸ ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÍÎ‡ÒÒÓ‚; Û˜Ë-
ÚÂÎ¸ ·˚Î Ó‰ËÌ, ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÛ, ÛÒÒÍËÈ, ˜ÚÂÌËÂ, ·˚ÎË ÛÓÍË ÔÓ ÔËÓ‰Ó-
‚Â‰ÂÌË˛. ë‡ÏÓÂ ÒÎÓÊÌÓÂ Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸, ÍÓ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎË ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ÍÎ‡ÒÒ – ÒÂ‰-
ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÌÂ ·˚ÎÓ, Ë ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÂÎ‡ éÍËÌÓ-
äÎ˛˜Ë, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚ 15 ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ å‡Ì„ËÚÛfl.

«ëÓ‚ÒÂÏ Â˘Â Â·flÚÌÂÈ ÚÓ„‰‡ ·˚ÎË. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÒÓ·ÂÂ¯¸ ‚ ÒÛÏÍÛ ÚÂÚ‡‰Ë ÔÓ-
ÚÂÔ‡ÌÌ˚Â (ËÌÓ„‰‡ Ë ÚÂÚ‡‰ÂÈ ÌÂ ·˚ÎÓ), Û„ÓÎ¸ÍË, ˜ÚÓ ÔÓÍÂÔ˜Â, Á‡ÚÓ˜Ë¯¸ – ÔËÒ‡ÎË
ÎÛ˜¯Â Ì˚ÌÂ¯ÌËı Í‡‡Ì‰‡¯ÂÈ, ·Ûı‡ÌÍÛ ıÎÂ·‡ Ò ÒÓ·ÓÈ Ë ÔÓÈ‰Â¯¸ ‰Ó éÍËÌÓ-äÎ˛-
˜ÂÈ. ÑÓÎ„Ó Ë‰ÚË ·˚ÎÓ – ÔÓ ÓÒÂÌË Â˘Â Î‡‰ÌÓ, ‡ ÁËÏÓÈ ·Â‰‡ ·˚Î‡: ‰ÓÈ‰Â¯¸ ÔÓÍ‡ –
Ó·Û‚¸-ÚÓ ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏfl Í‡Í‡fl ·˚Î‡: ÚflÔÍ‡ÏË ÌÓ„Ë Ó·ÏÓÚ‡Â¯¸ ‰‡ ‚ ·‡¯Ï‡ÍË ‡ÁÓ-
‚‡ÌÌ˚Â (ÔÛÚÌ˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ) – ÔÓÍ‡ ‰ÓÈ‰Â¯¸, ÌÓ„Ë Á‡ÏÂÁÌÛÚ, ‡ÊÌÓ ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂ¯¸
Ô‡Î¸ˆÂ‚. ÅÎ‡„Ó ÚÂÚÍ‡ Ñ‡¸fl ·˚Î‡, Í‚‡ÚËÛ Ò‰‡‚‡Î‡ Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ˛, ÔÓÍ‡ Û˜ËÎËÒ¸ –
ÔË‰Â¯¸ Í ÌÂÈ, ÓÌ‡ ÔÂ˜ÍÛ ‡ÒÚÓÔËÚ, Ï‡Î-Ï‡ÎÂ ÓÚÓ„ÂÂ¯¸Òfl».

ÄÌ‰ÂÈ ÓÒÚ‡ÎÒfl ÒÓ‚ÒÂÏ Ó‰ËÌ Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏË ‰ÂÚ¸ÏË. å‡ÎÂÌ¸ÍÓÏÛ ÖÍËÏÛ ·˚Î ÚÓÎ¸-
ÍÓ „Ó‰ – Â„Ó Â˘Â Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ‚˚Í‡ÏÎË‚‡Ú¸ „Û‰¸˛. èÓÎÓÊÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÓÚ˜‡flÌÌ˚Ï, ‰Â-
ÚflÏ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò‡ÏËÏ ÔÂÂÊËÚ¸ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÁËÏÛ. «ÇÒÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÌË˜Â„Ó, – ‚ÒÔÓÏË-
Ì‡Î ÄÌ‰ÂÈ, – ‰‡ Í‡Í Ò ÖÍËÏÓÏ ·˚Ú¸? äÓÏËÚ¸ Â„Ó ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ. íÓ„‰‡ fl ‰Ó‰ÛÏ‡ÎÒfl
‚ÁflÚ¸ ıÎÂ·Ì˚È ÏflÍË¯, Á‡‚ÂÌÛÎ ‚ ÚflÔÓ˜ÍË Ë ÏÓ˜ËÎ ‚ ÏÓÎÓÍÂ, – Ú‡ÍÓÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂ-
ÌËÂ ·˚ÎÓ ‚ÏÂÒÚÓ ÒÓÒÍË. ëÚ‡Î ÍÓÏËÚ¸ – ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl. í‡Í Ë ‚˚ÍÓÏËÎ ÖÍËÏ‡».

ä‡Ê‰˚È ËÁ ‰ÂÚÂÈ ÔÓÌËÏ‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÂÂÊËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÏÂÒÚÂ, Ë ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÎ‡Î, ˜ÚÓ ÏÓ„: Ä„ÌÂfl ÔÂ˜¸ ÚÓÔËÎ‡, ÔÓÍ‡ ÒÚ‡¯Ëı ·‡Ú¸Â‚ – ÄÌ‰Âfl
Ò ÅÓËÒÓÏ – ‰ÓÏ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, ‚Ó‰Û ÍÓÓ‚Â ÌÓÒËÎ‡, ÒÂÌ‡ ‰‡‚‡Î‡; í‡Ìfl Ë ãÂ¯‡ ÂÈ ÔÓÏÓ-
„‡ÎË, ‡ ÄÌ‰ÂÈ ·˚Î Ò‡Ï˚Ï ÒÚ‡¯ËÏ – Ì‡ ÌÂÏ ÎÂÊ‡Î‡ ‚Òfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.

ä‡Í ÌË ÓÔËÒ˚‚‡È ‚ÒÂ ˝ÚÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÌË˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‚˚‡ÁËÚ¸ ÚÂı ‰Û¯Â‚Ì˚ı Ë
ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÏÛÍ, ÒÚ‡‰‡ÌËÈ, ÚÓ„Ó „Ófl, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚Ô‡ÎË Ì‡ ‰ÓÎ˛ ‰ÂÚÂÈ ‚ÓÈÌ˚ – ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚËı Â·flÚ ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË, ‡ ÏÌÓ„Ëı, ÍÚÓ ÎË¯ËÎÒfl Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÒÂÏ¸Ë, ‰ÓÏ‡, ‰ÂÚ-
ÒÚ‚‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ. çÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡Ï, ‰ÂÚflÏ, ÊË‚Û˘ËÏ ‚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËË,
Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ ÔÓÌflÚ¸ Î˛‰ÂÈ ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl – ÓÌË ·˚ÎË ÎË¯ÂÌ˚ ‰ÂÚÒÚ‚‡, Ë ÌÂ Ëı
‚ËÌ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ‰Îfl ÌËı ÌÂ Ô‡Á‰ÌËÍ Ò ÙÂÈÂ‚ÂÍ‡ÏË Ë Ò‡Î˛Ú‡ÏË, ‡ ÚflÊÂ-
ÎÓÂ Ò‡ÊÂÌËÂ Ò ÒÛ‰¸·ÓÈ, ÍÓÚÓÓÂ, Ì‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸Òfl, ÓÌË ‚ÂÎË ‰ÓÒÚÓÈÌÓ, ‰‡ÊÂ ‰Îfl
Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.

«ê‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ Û Ì‡Ò ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ·˚ÎÓ – ·ÂÁ ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ï˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸. äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ÍÓÎ-
ıÓÁÂ ‰ÂÎ‡ÎË ˜‡ÂÔËÚËfl, ÒÓ·‡ÌËfl Ò Ô‡ÚÂÙÓÌ‡ÏË, Ò ÏÛÁ˚ÍÓÈ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚ¸Òfl, ‰‡
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÚ Í‡Í-ÚÓ ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ Ì‡Ï Ú‡Ï ÒÂ‰Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı ·˚ÎÓ, ıÓÚfl ‚ ÍÓÎıÓÁÂ Ë ÒÓÒÚÓ-
flÎË – ‡·ÓÚ‡ÎË».

çÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ËÌÓ„‰‡ ‰ÂÚË ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË ÒÂ·Â Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ‡‰ÓÒÚË. ÇÂ˜Â‡ ·˚ÎË ÍÓ-
ÓÚÍË – ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, Ò‚Â˜Ë ·ÂÂ„ÎË Ì‡ «˜ÂÌ˚È ‰ÂÌ¸» (ıÓÚfl ÛÊ ÍÛ‰‡
«˜ÂÌÂÂ», ˜ÂÏ ·˚ÎÓ?!), ‡ ÎÛ˜ËÌ˚ ÔÓÒÚÓ Ú‡Í ÊÂ˜¸ ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ, ·ÂÂ„ÎË. ÑÓ‚‡ ·˚-
ÎË ‰ÂÙËˆËÚÓÏ, ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Ëı ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸. «àÌÓ„‰‡, Ó˜ÂÌ¸ Â‰ÍÓ, Ï˚ ‚Â˜ÂÓÏ Á‡ÊË-
„‡ÎË ÎÛ˜ËÌÛ, ‰ÎËÌÌÛ˛ ‰ÂÂ‚flÌÌÛ˛ ˘ÂÔÍÛ; ÓÌ‡ „ÓËÚ ÒÂ·Â, ÔÓÚÂÒÍË‚‡ÂÚ, Ò‚ÂÚ Ïfl„-
ÍËÈ Ë‰ÂÚ, ÌÂflÍËÈ, ‡ fl ˜ËÚ‡˛ ‚ÒÂÏ Í‡ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ ÍÌËÊÓÌÍÛ. ã˛·ËÎË Ï˚ ˝ÚË ‚Â˜Â‡.
äÌË„‡ ·˚Î‡ Û Ì‡Ò – ÒÚËıË, Î˛·ËÎË ÂÂ, Ó·ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ò ÌÂÈ Ó˜ÂÌ¸ ·ÂÂÊÌÓ, ‡‚ÚÓ‡-ÚÓ
ÌÂ ÔÓÏÌ˛, ÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ Î˛·Ó‚¸, ÔÓ ÔËÓ‰Û».

ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ („.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

ëÏËÌÓ‚ çËÍÓÎ‡È ÉË„Ó¸Â‚Ë˜ ·˚Î ÒÚÂÊÌÂÏ Ë ÓÔÓÓÈ ÒÂÏ¸Ë, ‰Ó „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÒÚ‡Ó-
ÒÚË ÓÌ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÂÁÊ‡Î ‚ äËÓ‚ Í ‚ÌÛÍÛ (ÏÓÂÏÛ ‰Â‰Û – åËÎ˛ÚËÌÛ ÄÌ‡ÚÓ-
ÎË˛ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜Û) Ë, Í‡Í ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÏÓfl Ï‡Ï‡, ‚ÒÂ„‰‡ ÔË‚ÓÁËÎ ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ ÏÂ‰.
åÂ‰ÓÏ ÓÌ ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡Î „ÓÎÓ‰‡‚¯Ëı ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ÌÛÍÓ‚. Ç ‰ÂÂ‚ÌÂ ëÏËÌÓ-
‚˚ Û ÌÂ„Ó ·˚Î ÓÚÎË˜Ì˚È Ò‡‰, Ú‡Ï ÓÒÎË Ï‡ÎËÌ‡, ÓÂ¯ÌËÍ, fl·ÎÓÌË. Ö„Ó ÏÎ‡‰¯‡fl
‰Ó˜¸ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÊË‚‡, ÓÌ‡ ‰Ó Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Â„Ó «Úfl-
ÚÂÌ¸Í‡».

åÓË Ó‰ËÚÂÎË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ Î‡„ÂÂ èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛ-
Ú‡. å‡Ï‡ ÚÓ„‰‡ ÛÊÂ ‡·ÓÚ‡Î‡, ‡ Ô‡Ô‡ ·˚Î ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ ˝ÚÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ùÚÓÚ Î‡„Â¸
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰Ó ÒËı ÔÓ, Ë ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ Ï˚ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ Ú‡Ï ÓÚ‰˚ı‡ÎË. Ç Î‡„ÂÂ Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ÌÂÚ Û‰Ó·ÒÚ‚, ÌÓ ˆ‡ËÚ Í‡Í‡fl-ÚÓ ıÓÓ¯‡fl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÂ‚˚È ‡Á fl Ú‡Ï
·˚Î, ÍÓ„‰‡ ÏÌÂ ·˚Î ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ „Ó‰.
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ÉÎ‡‚‡ 3.
í‡˘Ë 

ÚÓÔÓ, 
ÅÓfl

ÄıÂÓÎÓ„Ëfl XX
‚ÂÍ‡

í‡Ú¸flÌ‡ ÉÛ·‡ÌÓ‚‡, 
„.ëÓÎÌÂ˜Ì˚È í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, 
ëÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 10-È ÍÎ‡ÒÒ. 
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ í.å.ÉÛ·‡ÌÓ‚‡

éÒÚÓ‚ 
ÉÓÓ‰ÓÏÎfl

На огромной карте нашей страны этот небольшой клочок суши почти не виден.
Многие даже о таком и не слышали. И именно этот маленький лесистый остров,
расположенный на озере Селигер – является моей малой родиной. Проходив по
его земле пятнадцать лет, я вдруг задумалась, а что я знаю о моем Острове (так
мы называем наш поселок), как протекала все эти долгие годы в истории жизнь на
нем? Как могли жить здесь, в этих в общем-то неудобных условиях, люди? Поче-
му многие остались здесь, ведь приезжали из городов? Эти люди не только сами
прожили здесь свою жизнь, тут живут и их дети, и внуки. Вот и мои родные могут
считать себя старожилами этого места, они приехали сюда в 1957 году (а бабуш-
ка работала здесь в 1944 году, потом в 1948 до конца 1949 года) и больше уже от-
сюда никуда не уезжали. А называется моя Родина – остров Городомля и именно
его истории хочу я посвятить свою работу. Секреты и тайны этого острова, его
недоступность и закрытость от посторонних глаз сделали его прошлое малоизу-
ченным. О нем здесь знали только жители окрестных деревень и, может быть, го-
рода Осташкова, расположенного на материке в 7 км от Городомли. О событиях
довоенного и военного периодов также известно немного. Как нам сказали в Ос-
ташковском краеведческом музее, куда мы обращались, все было засекречено. Не
сомневаюсь, что в архивах (Государственный архив Тверской области, Государст-
венный архив РФ, архив Министерства обороны РФ) есть данные о тех годах, но
как показали ответы на наши запросы – получить к ним доступ – дело трудное.
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çÂÏÌÓ„Ó ËÒÚÓËË

Есть на Валдайской возвышенности одно из красивейших озер, которое зовут
«жемчужиной русской природы». Это озеро Селигер – огромный водоем при-
чудливой формы с удивительной изрезанностью берегов и с обилием на нем
островов (их 169, и, согласно легенде, их называют «горбами озера»). Вот од-
ним из его «горбов» и является остров Городомля (по-другому – Городовня) –
второй по величине, судя по названию, город-остров. Его площадь – 360 га,
длина с востока на запад – 3 км, а с севера на юг – 1,2 км. На востоке остров
переходит в длинную песчаную косу (местные жители называют ее майской
косой). И окружен этот кусочек суши сосновым лесом, высоким и густым.

Остров в XVI веке был вотчиной боярина Богдана Яковлевича Бельского, за-
тем в начале ХVII века им владел боярин Борис Михайлович Лыков. В 1629 го-
ду Лыков дарит остров мужскому монастырю Нилово-Столобенской пустыни
«с правом косить, пахать, рубить лес и ловить рыбу на внутреннем озере».

Тогда-то, вероятно, это тихое, безлюдное место облюбовали монахи-отшель-
ники, которые жили здесь в пещерах-кельях.

В 1907 году в этих местах Нилова Пустынь основывает необычный, уникаль-
ный монастырь – Гефсиманский скит.

Веяние исторических преобразований затронуло и этот тихий уголок. По
всей республике шло тогда закрытие церквей и монастырей. В 20-х годах пре-
кратила свое существование Нилова Пустынь, закрыли и Гефсиманский скит.
В списке, присланном нам архивом, указывается, что в их фондах имеются до-
кументы за период 1918–1926 о конфискации имущества Нилово-Столбенской
Пустыни и о передачи острова Городомля Осташковскому уездному отделу
здравоохранения. Эта передача сыграла потом большую роль в дальнейшей
судьбе нашего острова. А скитскую ограду снесли, храм закрыли, оставили до-
мики-кельи и другие строения. В самом монастыре Нилова Пустынь Советы ут-
роили колонию для малолетних преступников.

В 1928 году было принято решение о строительстве первых двух ящурных
институтов в Советском Союзе; один – на острове Городомля. Почему выбрали
именно это место, такой глухой уголок? Его удобное географическое положе-
ние, отдаленность от населенных пунктов, хорошая изоляция и сыграли свою
роль при выборе места для строительства этого института, в задачу которого
входили не только научные изыскания в области создания противоящурной сы-
воротки, но и ее производство. На базе этого института был также создан сек-
ретный противочумный институт. Строительство началось в 1929 году. Пока
оно шло, рабочие жили в помещениях бывшего скита.

Тогда здесь вырос целый поселок, который окружили колючей проволокой и
поставили охрану. Так наш остров получил статус секретного объекта. Все жи-
лые дома и хозяйственные постройки Ящурного института до сих пор сохрани-
лись и функционируют.

Институт просуществовал с 1932 года до начала Великой Отечественной
войны, потом был куда-то эвакуирован.

С лета 1942 года на территории бывшего Ящурного института были разме-
щены три госпиталя. Много местных жителей работало тогда в этих госпита-
лях. Для многих этот маленький островок стал просто спасательным кругом в
бушующем океане войны. Ведь и в деревнях, и в Осташкове тогда свирепство-
вал голод. Все было в запустении, колхозы – в развале. Вот и бежали сюда ра-

ботать. Моя бабушка и все ее три сестры работали в этих госпиталях. Бабушка
попала в госпиталь после голодной жизни в колхозе, где работала за 400 грам-
мов хлеба в день и откуда сбежала, когда узнала про госпиталь на Городомле.
Даже младшая сестра, которой было всего четырнадцать лет, работала здесь,
потому что дома есть было нечего. Бабушка вспоминает, что, когда она пришла
к начальнику госпиталя чуть живая от голода, он ее даже брать на работу не
хотел, думал, что она больная и скоро умрет. Но когда узнал, что она просто го-
лодная, согласился. Да еще и помог потом избежать наказания. Ведь бабушка
убежала из колхоза. Ее искали, обращались в госпиталь. Если б начальник ска-
зал, что она здесь, ее бы посадили в тюрьму. А если бы не посадили, то вернули
бы обратно в колхоз умирать от голода.

У бабушки в 1944 году от голода умер отец, а сама она ходила «по миру», со-
бирая куски, ела мерзлую картошку, мясо гнилое от убитой лошади, лебеду и
крапиву. А за 400 граммов хлеба в колхозе бороновала поле на быках, которых
нельзя было толком и с места-то сдвинуть. И обменять на еду было нечего, все,
что имела, носила на себе. Дома нормального не было, по чужим избам скита-
лась. До войны не смогла встать на ноги, потому и жила так. И когда она после
войны устроилась на кожевенный завод в Осташкове, а жила в деревне, то ка-
ждый день бегала по озеру 10 км в один конец. И никто не побеспокоился дать
ей жилье. Такая же картина была и в филиале на Городомле. Лодку занимала,
чтобы из деревни попасть на остров на работу. А зимой опять ходила пешком
по 3 км туда и обратно. Я думаю, простым рабочим людям ни при какой власти
больших привилегий не отписывалось. Этот контингент в любые времена боль-
ше всех был обделен вниманием. Считался вспомогательным звеном в деле по-
строения социализма, хотя и вез на себе всю «черную» работу.

ê‡ÍÂÚÌ˚È ÔÂËÓ‰

Госпитали эвакуировали в 1944 году, но не долго пустовал наш остров. В его
истории начиналась, пожалуй, самая яркая и интересная страница.

Во время войны немецкие захватчики не дошли до этого места, но немцы
все-таки побывали здесь. Правда, не в качестве завоевателей. Они были приве-
зены сюда, чтобы работать в такой важной отрасли, как ракетостроение. Как
же попали сюда эти люди, совсем недавно бывшие нашими врагами? «Ракет-
ный» период истории острова начался в 1946 году. В те годы все работы по ра-
кетной технике в Советском Союзе, да и во всем мире, были строго засекрече-
ны. Было известно, что и Германия вела работы по созданию баллистических и
крылатых ракет дальнего действия и в этой области опередила многие разви-
тые страны. С июня 1944 года крылатые ракеты «ФАУ-I», а с сентября 1944 го-
да баллистические управляемые ракеты «А-4», более известные как «ФАУ-2»,
регулярно атаковывали Лондон и другие объекты в Великобритании. Это был
принципиально новый вид оружия. И он очень интересовал союзные державы,
и в первую очередь СССР и США.

После капитуляции фашистской Германии разведки стран-победителей раз-
вернули активный поиск германских ракетных секретов. Известно, что до кон-
ца 1945 года США вывезли из Германии более 500 специалистов-ракетчиков во
главе с генералом Дорнбергером и главным конструктором Вернером фон Бра-
уном, 300 вагонов деталей и агрегатов ракет «А-4» («ФАУ-2»), лабораторное
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оборудование, обширные архивы и около 100 собранных ракет. И совершенно
умалчивалось то обстоятельство, что Советский Союз занимался тем же са-
мым и с не меньшим размахом. Сейчас об этом стали писать открыто, но дела-
ется это почти всегда с оговорками, что якобы использование немецкого опыта
не оказало сколько-нибудь заметного влияния на создание отечественной ра-
кетной техники. Но факты вещь упрямая, свидетельствуют о другом.

В 1945 году, в мае, сразу же после окончания войны в Германию было напра-
влено несколько специальных технических комиссий различных наркоматов
для поиска и изучения материалов о создании новейших образцов ракетной
техники.

1 июня 1945 года группа прибыла в Пинемюнде – в ракетный исследователь-
ский центр Германии. Члены ее были просто поражены обилием ракетной тех-
ники. Некоторое время спустя советские ученые создали в Германии «Институт
Рабе» («Производство и разработка ракет») в городе Бляйхероде, который тогда
находился в зоне советской оккупации. К работе привлекли немецких специали-
стов – бывших участников немецкой ракетной программы. Немцы охотно шли
на работу в советское учреждение за щедрые бесплатные пайки и хорошую зар-
плату, что в послевоенной, разрушенной и голодной Германии было спасением.
Мое мнение: я не считаю действия людей этой страны предательством. Что дал
Гитлер этим людям? И в ракетном центре могли быть и такие, которые вовсе и
не хотели воевать с Россией, не разделяли взглядов Гитлера.

Начальником «Института Рабе» был назначен Б.Е.Черток, а директором за-
вода – один из сотрудников немецкого ракетного центра. Работали слаженно,
но вскоре выяснилось, что эти сотрудники не являются ведущими специали-
стами. Вся верхушка немецкого ракетного проекта , предвидя крах фашист-
ской Германии, сдалась американским войскам. Они же сообщили и о других
специалистах, которых американцы также вывезли в свою зону оккупации.

Нашей разведке стало известно, что часть немецких ракетчиков (около 300
человек) сосредоточена в американской зоне, которая довольно небрежно ох-
ранялась. И вот руководство «Института Рабе» начало переманивание наибо-
лее нужных специалистов с американской стороны.

Все делалось довольно просто. Группа немецких специалистов с женами и
знакомыми проходила в зону под видом гостей и рассказывала там немецким
ученым, что они получат хороший паек и хорошую работу в Германии, а не в
США, где неизвестно, что их ждет. Так и удалось переманить в «Институт Ра-
бе» несколько крупных специалистов, среди которых был Гельмут Греттруп,
руководивший разработками систем управления и являвшийся ближайшим со-
ратником Вернера фон Брауна.

Немецкие специалисты и не предполагали, что вскоре им предстоит пережить
серьезное испытание. В связи с большим объемом работ и рядом неудобств, свя-
занных с тем, что работы проводились в другой стране, в апреле 1946 года Совет
Министров СССР принял постановление о переводе всех работ по военной тех-
нике в Советский Союз. В частности, 13 мая 1946 года был принят секретный
указ о создании сети научно-исследовательских организаций в области ракетной
техники, в том числе НИИ-88 в Подлипках, специализирующийся на разработке
ракет, главным конструктором которого стал С.П.Королев.

Решение о переводе работ в СССР держали в тайне от немцев, чтобы исклю-
чить побег на Запад. Отправке в СССР подлежали немецкие специалисты в ко-
личестве 7000 человек, не считая членов их семей. Руководил этой операцией

заместитель Берии, генерал-полковник И.А.Серов. По его поручению совет-
ские конструкторы в Германии заранее подготовили списки наиболее ценных
специалистов, которые должны быть вывезены в СССР независимо от их жела-
ния. Для осуществления этой операции было привлечено около 2500 сотрудни-
ков управления контрразведки группы советских оккупационных войск, а так-
же солдаты для погрузки имущества. Все произошло неожиданно для немцев.
22 октября 1946 года к домам, где жили германские специалисты, ранним ут-
ром подъехали армейские грузовики. Сотрудник МВД, в сопровождении пере-
водчика и группы солдат, будил людей, зачитывал им приказ о немедленной от-
правке в СССР для продолжения работы и разрешал взять с собой членов семьи
и любые вещи, которые они хотели увезти. Все грузились на машины и ехали на
вокзал. Там уже ждали готовые к отправке железнодорожные составы. Прика-
зано было разрешить ехать в СССР любой женщине, которую захочет взять с
собой немецкий специалист, даже если это не жена. И никакого физического
насилия! По данным, большая часть ученых ехала в нашу страну добровольно,
но были и такие, которые отправлялись в Советский Союз против их воли.

Не было у них другого выхода. Они знали, что их желания здесь никого не
интересовали. О приезде немецких ученых в СССР вспоминает Б.Е.Черток в
своем интервью газете «Вечерняя Москва»: «Всего в нашу ракетную организа-
цию, которая тогда называлась НИИ-88, а впоследствии стала знаменитой «ко-
ролевской фирмой», прибыло более 150 немецких специалистов. С семьями –
почти 500 человек. В немецком коллективе оказалось 13 профессоров, 32 док-
тора-инженера, 85 дипломированных инженеров, 21 инженер-практик».

Вначале немцев направили на работу в институты в Химках, Монино и Под-
липках. Но постепенно собрали всех в одном месте. И этим местом был остров
Городомля. Вот такая предыстория «ракетного» периода жизни нашего острова.

Итак, на Городомле был спрятан еще один секрет советского государства. В
послевоенные годы Селигер был довольно глухим уголком: единственным пу-
тем сообщения была железнодорожная ветка Бологое – Великие Луки. Авто-
мобильная дорога на Торжок была тогда грунтовой, и проезд по ней занимал
довольно много времени. Городомля отделен от суши достаточно широкими
проливами и попасть сюда незамеченными практически невозможно, а во вре-
мя ледохода и ледостава остров вообще отрезан от мира.

Первая партия немецких ученых приехала на остров в ноябре 1946 года. Их
было 73 человека. Остров был подготовлен к приезду немецких специалистов.
Что же тогда здесь было? Два больших добротных кирпичных здания и восемь
двухэтажных деревянных домов с водопроводом, канализацией, отоплением и
электричеством. Были больница, клуб, столовая, баня, столярная мастерская,
магазин, школа. А также производственное здание бывшего института и не-
большой аэродром для быстрого сообщения филиала с главным управлением.
К приезду немцев все жилье отремонтировали и условия жизни по тем време-
нам были созданы вполне приличные, если сравнивать со страной в целом.
Здесь каждой немецкой семье предназначалась отдельная двух- или трехком-
натная квартира. Для сравнения: даже главный конструктор НИИ-88 С.П.Ко-
ролев в эти годы не имел такого, а многие сотрудники НИИ жили тогда в бара-
ках и на частных квартирах.

Итак, на наш остров привезли немцев. Они и стали здесь первыми жителями
после войны. И получили здесь такую жизнь, какой не смогли бы иметь еще не-
сколько лет в своей разоренной Германии.
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Все эти люди не были ни военнопленными, ни военными преступниками.
Все они получили возможность выехать в СССР, взяв с собой семьи и все, что
они хотели, даже домашних животных. Остров охранялся довольно строго. Ох-
рана была набрана, в основном, из местных жителей города и деревень. Обне-
сен остров был колючей проволокой, и часовые стояли не только на проходной,
но и ходили по периметру острова, ездили вокруг острова на сторожевом кате-
ре. А позже, в 1949 году, остров стали охранять еще и собаки. На территории
филиала была и спецкомендатура. Она узнавала все и обо всем и очень быстро
принимала соответствующие меры. Оперативно выявляли постороннего чело-
века, прошедшего на территорию поселка без пропуска. Наказывали строго и
виновного, и часового. Даже иногда увольняли. А что немцы? По словам Чер-
тока, они считали нашу охрану смешной, хотя и беспрекословно ей подчиня-
лись. Их ракетный центр в Германии охраняло гестапо.

В 40-е годы сообщение острова с материком оставляло желать лучшего. Слу-
жебный транспорт посторонних не брал, а пассажирский катер ездил в город
всего один раз в неделю.

Население острова в 1946 году было очень небольшим. Здесь жили всего 73
немца и четверо русских. Обслуживающий персонал (рабочие, охрана) в 120
человек состоял, в основном, из местного населения. В 1947 году из Подлипок
на остров перебрались еще 23 немецких семьи, а число русских сотрудников
выросло до восьми человек.

Ученые получали за свою работу довольно высокую зарплату. Хлеб на ост-
рове пекла своя пекарня, продукты они брали в своем магазине, который рус-
ских не обслуживал. Немцы не ломали голову, что купить, а на чем сэконо-
мить. Им было все доступно. Поэтому, когда они по выходным дням приезжали
на рынок в Осташков, цены на продукты поднимались сразу в три раза. Они
охотно покупали и молоко, и яйца у рабочих филиала, которые жили в дерев-
нях. Люди тайком привозили эти продукты на остров и продавали немцам. Пла-
тили они им за это очень хорошо. Моя бабушка пришла на работу в филиал в
1948 году, она тоже не раз приносила немцам продукты. Где брала? Покупала в
деревне у хозяев, которые имели корову, кур, причем брала по одной цене, а
продавала немцам по другой. Тоже спекулировала. Но что было делать, жизнь
заставляла заниматься этим. Да еще как рисковала! Это ведь тогда сильно на-
казывалось. Если кого задерживали, могли уволить, отдать под суд за наруше-
ние трудовой дисциплины, могли выселить с острова, если человек жил здесь.

Жесткая структура режимного предприятия не признавала того, что людям
было трудно жить, что они перенесли такую войну. Люди, раздетые и полуго-
лодные, должны были быть высоко сознательными и не ронять достоинство со-
ветского гражданина, так считала власть. И та же власть создавала законы (по-
другому «сталинские указы»), которые очень хорошо держали в рамках эту из-
мотанную войной народную массу. Документы личных дел рабочих филиала
тех лет просто пестрят всевозможными наказаниями. Хочу заметить, что про-
дажа продуктов немецким специалистам расценивалась здесь не только как
спекуляция. Это считалось грубейшим нарушением режима, так как всяческое
общение с немцами было строго запрещено. Нельзя было запросто разговари-
вать с ними, заходить к ним в квартиры, брать у них деньги. Неприятные и уни-
зительные правила, но ничего против них не попишешь. Терпели и выполняли.
Но бедствовали, вот и срывались, не могли устоять перед возможностью зара-
ботать лишнюю копейку, нарушали. Охрана ловила всех, кто нес на остров

что-то для продажи, кто выносил с острова, что-то прихваченное в филиале.
И совсем другие отношения были у рабочих с немцами. Что удивительно.

Общение имело особенный оттенок взаимопонимания. Несмотря на такую тя-
желую кровопролитную войну, в которой почти каждая русская семья потеря-
ла кого-нибудь, люди не проявляли к немцам какого-либо враждебного отноше-
ния. Не возмущались, что им была создана такая жизнь, что жили они в хоро-
ших квартирах, что получали большую зарплату. Отчасти, конечно, и боялись
открыто высказывать свое мнение, но в большей степени просто не было при-
чин плохо относиться к немцам. Их культура и порядочность обезоруживали
людей, располагали к себе. И хотя открыто общаться было нельзя, между эти-
ми двумя сторонами все равно существовала постоянная связь. Немцы, конеч-
но, видели, как трудно жилось рабочим тогда, видели, как мало они получали
за свою работу, поэтому всегда старались помочь им, благодарили за любую
помощь, оказанную им, за любой знак внимания выражали свою признатель-
ность. Сантехникам и электрикам всегда старались заплатить, когда те прихо-
дили к ним что-то починить, официанткам в столовой всегда оставляли под сал-
феткой чаевые, щедро платили за продукты, которые покупали у деревенских
рабочих, за чернику, которую покупали у тех, кто жил на острове. Очень часто
дарили подарки тем, с кем постоянно общались. Хоть и делалось все это украд-
кой, симпатии людей друг к другу от этого только укреплялись. И я считаю, что
нисколько эти действия не унижали гордости советского человека, как это по-
стоянно внушалось. Ну, разве в желании одного человека помочь другому есть
что-то плохое?

У моей бабушки до сих пор осталось очень хорошее мнение о немецких уче-
ных. Она общалась с одной семьей. Бабушка оставляла продукты в условленном
месте, а немка, когда их забирала, оставляла ей деньги. В знак благодарности эта
женщина даже приглашала бабушку на обед, подарила ей хорошее платье и две
рубашки для будущего сына (бабушка тогда ждала ребенка и вот в таком поло-
жении не боялась носить молоко сюда). Я спросила: «Как же ты ни разу не попа-
ла в комендатуру?» Говорит: «Наверное, так суждено было, в рубашке родилась.
Дом этот находился около леса, было не очень заметно заходить туда. Вот и не
видели». А другой немец, с которым бабушке пришлось работать вместе на объе-
кте, часто давал ей деньги, что бы она смогла пообедать в столовой. Даже такого
не могли позволить себе люди, получая маленькую зарплату. Бабушка говорит:
«А я не беру обед, выпью три стакана чаю с хлебом, остальные деньги спрячу». А
когда домой ехала, покупала хлеба побольше или еще чего-нибудь. Дома-то мать-
инвалид была, а старшая сестра в колхозе работала.

Просматривая в музее материалы, касающиеся трудовой деятельности фили-
ала за 1948–1953 годы, мы подметили очень интересную картину. Филиалу
нужны были грузчики, уборщики, охранники, рабочие, конюхи, и лесорубы и
многие другие. И какие же люди шли на эти должности? Понятно, жители бли-
жайших деревень и города Осташкова. В приемных документах 1946–1948 го-
дов основная масса имела образование от 1 до 4 классов. Это были молодые, а
кто постарше, те вообще не имели образования. Многие, придя сюда, не смогли
сразу привыкнуть к строгостям режима. Отсюда масса приказов о наказаниях.
В эти годы людей не просто наказывали, людей судили. Существовала такая
статья 5-я часть 1-я Указа Президиума Верховного Совета СССР, изданного 26
июня 1940 года, по которой человека привлекали к уголовной ответственности
за всякие нарушения трудовой дисциплины. Это были прогулы в течение не-
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скольких дней, одного дня, одного часа, 30–40 минут, уход с работы раньше вре-
мени, опоздание на работу, самовольный уход с производства. Причем сущест-
вовал такой порядок. Если человек ушел с работы самовольно в начале месяца
(1946–1947 годы), а карточки на продукты уже получил, то он должен был вер-
нуть их. Если карточки возвращены не были, то этому рабочему, когда его суди-
ли, кроме наказания за нарушение трудовой дисциплины, еще присуждали к вы-
плате суммы за положенные по карточкам продукты, причем по рыночной стои-
мости. Суд находился в городе Осташкове, туда и направлялись материалы всех
дел. Присуждали обычно к 5–6 месяцам исправительных работ по месту трудо-
вой деятельности с вычетом 20–25 % от заработка в доход государства. За са-
мовольный уход – 3–4 месяца тюремного заключения. Эти строгости, конечно,
действовали на людей, держали их в напряжении и страхе.

Такова была послевоенная жизнь советского человека на острове. Но рядом
с ней проходила другая жизнь, имеющая другой уклад. Немцы прожили на ост-
рове семь лет. У них здесь рождались дети. Дети, которые уже были у них и
приехали с ними, ходили в школу. Немцы были не против, что детей обучали
русские учителя на русском языке, что их дети учились вместе с детьми рус-
ских сотрудников. Германия и СССР – страны, имеющие совершенно разные
культуры, разное воспитание, разные убеждения. Но здесь, на этом острове,
они сумели ужиться, поладить и понять друг друга. Немцам было интересно
смотреть на нашу жизнь, наблюдать ее, а нам было чему поучиться у этих лю-
дей. Аккуратность, порядочность, пунктуальность, умение заполнить свой быт
интересными и полезными делами – так были воспитаны в своей стране эти
люди. Жизнь на острове не лишала их активности. Они очень любили зани-
маться спортом. У них были волейбольная и баскетбольная площадки, были
теннисные корты. В клубе они устраивали концерты, у них был свой оркестр.
На их вечера можно было приходить и русским. Моя бабушка жила тогда в де-
ревне и на эти вечера ходить любила. В деревнях никаких концертов и знать-то
не знали тогда. Соберутся, попоют, попляшут, да и расходятся по домам. На
острове тогда еще кино показывали. Любили люди его смотреть, после танцев
оно было единственным развлечением. А немцев еще руководство института
по возможности вывозило в Москву в музеи, в театры.

Жены у них не работали, но были хорошими домохозяйками и рукодельни-
цами, сами вязали и шили вещи детям. Немцы сажали огороды, там тоже все
было сделано аккуратно, грядки были ровные и ухоженные. Я спросила бабуш-
ку, как одевались немцы, что носили они тогда. Бабушка помнит, что мужчи-
ны, особенно доктора и инженеры, носили костюмы, пошитые из хорошего ма-
териала, у женщин платья были модные, нарядные, туфли красивые. Дети бы-
ли хорошо одеты. А наши после войны самого дешевого материала на платье не
всегда могли купить в магазине на свою зарплату. Многие девушки тогда в
клуб приходили в ситцевом платье и считали себя нарядными. А моя бабушка
на танцы вообще ходила в чужой одежде, так как своего хорошего совсем не
было, вот подруга и давала. Ей потом немка подарила хорошее платье, да толь-
ко берегла она его, надела несколько раз, сфотографировалась в нем. А потом
пришлось перешить его на костюмчик для сына. На фоне роскошных немецких
нарядов наши солдатские гимнастерки и кирзовые сапоги, ситцевые платья и
простенькие кофточки неброского цвета, поношенная обувь и платки, конечно,
смотрелись тогда серо и убого. Но немцам не завидовали. Больше о еде думали.
Старались купить лучше лишний кусок хлеба.

На очень высоком уровне того времени была организована жизнь немецких
ракетчиков на острове. И все это было сделано для того, чтобы они плодотвор-
но и охотно работали на нас. Но в чем же состояла их работа? Вот что пишет
Б.Е.Черток: «В их обязанности входила консультация по выпуску русского
комплекта документации “ФАУ-2” и зенитных управляемых ракет, а также
изучение вопросов, связанных с формированием ракетного двигателя, подго-
товка к сборке ракет из немецких частей». Важнейшим этапом этого периода
была, пожалуй, разработка предложений к программе пуска «ФАУ-2», который
планировался на осень 1947 года. С этой работой немцы справились успешно.
В конце 1947 года они уже принимали участие в первых стендовых и летных
испытаниях трофейных баллистических ракет «А-4» на полигоне Капустин Яр.

Другой важной задачей, стоящей перед специалистами, было развертыва-
ние производства ракет в СССР. После изучения образцов немецкой техники
конструкция ракеты была приспособлена к возможностям советского произ-
водства. Многое пришлось дорабатывать, и особенно были проблемы при соз-
дании отечественного аналога управления «ФАУ-2». Большой вклад в эту рабо-
ту внесли ученые острова Городомля. Ряд приборов производился именно
здесь. Советская копия «ФАУ-2» получила название «Р-1». И после успешного
испытания 10 октября 1948 года на полигоне Капустин Яр она была принята на
вооружение.

Но все ли тогда было так хорошо в этой истории? Вот и здесь имели место
свои и светлые, и темные стороны. Есть один момент, который служил, можно
сказать, своеобразным тормозом в деятельности немецкого коллектива. Ведь
когда немцам было поручено разрабатывать проект «Г-1», в НИИ-88 в это же
время отдел С.П.Королева проектировал свою ракету «Р-2», к разработкам ко-
торой немцы не допускались.

В стране многое тогда делалось грубо и непорядочно. Вот и Черток отмечает
то же самое: «Это было время, когда в средствах массовой информации разжи-
галась борьба с так называемым космополитизмом. Шли активные поиски рус-
ских авторов всех без исключения изобретений и новейших научных теорий.
Так, из истории авиации были выброшены братья Райт и изобретателем аэро-
плана стал Можайский. В закрытых оборонных отраслях эта компания была
сильно приглушена. Но это гонение на “космополитов” грозило потерей класс-
ных специалистов на самых горячих участках атомной радиолокационной и ра-
кетной техники».

Это означало, что создать институту смешанный советско-немецкий коллек-
тив режим просто не позволил.

Вырисовывалась такая картина, что вроде бы и не нужно было нам все то,
что делали немецкие ученые. Зачем тогда везли людей сюда? Тратили огром-
ные суммы на этот переезд? Если только чтобы помочь собрать и запустить в
производство советскую модификацию ракеты «ФАУ-2», то почему немцев уже
тогда, в 1948 году, не отправили домой? И все проблемы бы тогда были реше-
ны, а Королев бы спокойно изобретал свою ракету дальнего действия. Нет, я
думаю, да и факты говорят, что не только для помощи по ракете «ФАУ-2» не-
мецких ракетчиков привезли в Союз, создали им условия, дали большие зар-
платы. Они были нужны, вернее были нужны их знания и опыт. И все исполь-
зовалось, только так все было поставлено, что получалось, будто бы работа
немцев в советских изысканиях большой роли не играла. Я это так понимаю.
Да и дальнейшие события подтверждают мои выводы.
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Естественно, все лучшее оборудование и материалы шли в Подлипки, а не
на Городомлю. Поэтому работа у Королева шла хорошо. Кроме того, советские
конструкторы были полностью посвящены в проектные решения немцев, в то
время как те о советском проекте ничего не знали. Но, несмотря на то, что на
острове не было никакой экспериментальной базы, а производственную базу
даже заводом нельзя было назвать, несмотря на все препятствия, чинимые им,
немецкие конструкторы в декабре 1948 года представили доработанные проект
ракеты «Г-1». Проект был опять одобрен, но остался на бумаге, реализован он
не был. Хотя и отмечается, что одной из главных причин была техническая от-
сталость Советского Союза, я думаю, дело было в большей степени в позиции,
занятой С.П.Королевым. Он хотел быть первым. Поэтому и был выбран совет-
ский проект ракеты «Р-2», а не лучший во многих отношениях немецкий «Г-1».
Только ряд идей из него был впоследствии использован в советских разработ-
ках. Миссия немцев в этом и заключалась: давать предложения и идеи для ус-
пешной работы советских ученых.

Каким же все-таки был финал этой истории? В декабре 1948 года на боль-
шом совете НИИ при обсуждении проекта «Г-1» Греттруп высказался одно-
значно: «Дальше разрабатывать проект без экспериментов невозможно». Ре-
шение совета опять было положительным, потому что нельзя было забраковать
двухлетнюю работу. И в то же время, чтобы реализовать проект Греттрупа па-
раллельно с работой Королева, у института просто не было сил. Это означало,
что дальнейшее развитие ракетной техники должно было концентрироваться
на одном каком-то решающем направлении. И, естественно, предпочтение бы-
ло отдано разработкам Королева. А работы над проектом, в который немцы
вложили столько сил, стали постепенно сворачиваться. В 1949–1950 годах не-
мецкие ученые еще продолжали свою работу над проектом ракеты «Г-1», от-
крыли новую разработку ракеты «Г-2» с дальностью полета 2500 км, в ходе ко-
торой также был выдвинут целый ряд новых идей.

И опять, хотя немецкий проект признан лучшим, реализован был проект Ко-
ролева. Исследования немецких ракетчиков бесспорно стимулировали дея-
тельность Королева и его коллег. Но все эти работы немецкие ученые проводи-
ли, не имея возможности консультироваться с советскими специалистами.

В октябре 1950 года филиал № 1 НИИ-88 прекратил свою деятельность. Еще
до 1951 года ему поручались какие-то второстепенные несекретные задачи. Но
вот в конце 1951 года правительством было принято решение о репатриации
семей немецких специалистов в ГДР. Вполне можно сделать вывод, что немцы
в общем-то и не сделали для нас ничего серьезного. И не потому ли в начале ра-
боты над этой темой, у меня неоднократно возникал такой вопрос: «Зачем нуж-
но было везти этих людей сюда из Германии, если мы все делали сами? Разве
недостаточно было того, что они дали нам там?» И только сейчас, когда скрупу-
лезно и основательно проработала материал, я начала многое понимать по-дру-
гому. Мне стало ясно, что были и более чем веские основания, чтобы привезти
немцев сюда, в Союз. Эти люди были нам очень нужны в то время, а они в сво-
ей стране в любой момент могли прекратить свою работу на нас и уйти на За-
пад. Здесь же они целиком были в нашем распоряжении, здесь было удобнее их
использовать. Правильнее будет сказать, что путь советских ученых очень тес-
но переплетался тогда с путем, который проложили им немецкие специалисты.
Много фактов того, что именно мощное «немецкое» начало дало первый толчок
развитию нашего ракетостроения. Правда, чисто немецкие проекты не были

реализованы в СССР. Но сколько же идей из них было использовано советски-
ми конструкторами в дальнейшей работе. Это огромное наследие, эти уникаль-
ные знания, оставленные немцами, оказали нам неоценимую услугу не только
в ракетной отрасли. Они были широко использованы и в авиационной промыш-
ленности, и в деле освоения космоса.

На ракетах первого поколения использовались принципы управления, пред-
ложенные немецкими учеными (коррекция полета по радио). Брали идеи, пред-
ложения, а в отдельных случаях просто использовали оригинальные немецкие
чертежи. И вот, переворачивая эту страничку большой истории Советского го-
сударства и учитывая все изложенное в ней, не будет сильным преувеличени-
ем сказать, что советская дорога в космос начиналась здесь, на острове Городо-
мля трудами привезенных сюда немецких инженеров.

ùÚË ÒÛ‰¸·˚ Ì‡˜ËÌ‡ÎË ÌÓ‚Û˛ ‚ÂıÛ ËÒÚÓËË ÓÒÚÓ‚‡ ÉÓÓ‰ÓÏÎfl

Немцы уехали с острова. Но он не опустел. Здесь стало зарождаться новое про-
изводство, здесь стала строиться новая жизнь. И люди создали здесь такой за-
вод, который стал гордостью советской космонавтики и отечественного ракето-
строения.

Кто же они, эти жители острова? Какими ветрами занесло их сюда?
Первая героиня нашего исследования – Анна Федоровна Валтахова.
Родилась Анна Федоровна 13 февраля 1927 года в деревне Жданское Осташ-

ковского района Калининской области. С момента, как стала понимать, пом-
нит, что жили с матерью, отца не было. Мать работала в колхозе, который тог-
да чуть теплился. Денег не платили, писали трудодни. Бедность была ужасная.
Окончила начальную школу. Это было в 1938 году. И тоже пошла работать в
колхоз. Надо было помогать матери – не на кого было надеяться. Дети рано на-
чинали трудиться. В 1942 году по Осташковскому району прошла мобилизация
молодежи для отправки в тыл на работы. Молодежь забирали и везли, куда бы-
ло нужно, не спрашивая и не интересуясь, хочет человек ехать или нет. Испол-
нилось пятнадцать лет, и забирали, везли в школы ФЗО, в ремесленные учили-
ща. Вот и Анна Федоровна была отправлена в Новосибирск, где стала учиться
в таком ремесленном училище вместе со многими такими же, как она.

Приводили вот таких молоденьких девочек в цеха большого завода, ставили
к станку и говорили: «Работай!» И работали по законам военного времени. Ан-
не Федоровне досталась с войны такая мужская профессия, как фрезеровщик.
Слова-то такого до этого и не слышала. И разве стала бы в мирное время
учиться такому? А вот пришлось. И тракторист – в войну была очень даже
женская профессия. Тоже молодые девчонки работали. Моя бабушка в Сара-
товской области не один гектар земли вспахала. А что умела? Даже трактор
заводить толком не могла. Бригадир заведет, поставит к борозде и поезжай. А
поля в степи огромные, одну борозду можно полдня гнать. Были и голодными,
и раздетыми. Так же и Анна Федоровна жила в Новосибирске. Домом стало
общежитие. Кое-как кормили. Одежонку и обувку, какую смогли, выдали. Ко-
му досталась поношенная гимнастерка, кому – мужская рубашка не своего
размера. Обувь на деревянной колодке. Ног толком не поднять. Типа солдат-
ских ботинок. Для моей бабушки такие ботинки еще до войны были «фирмен-
ной обувью».
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До 1947 года отработала Анна Федоровна на комбинате № 179 города Ново-
сибирска. Но тянуло домой. Осенью уволилась и поехала на родину. И не успе-
ла появиться в деревне, оглядеться, как начали посылать на лесозаготовки. А
на дворе-то не лето красное. Ни одеть, ни обуть толком нечего. Как в такой оде-
жде идти в лес поздней осенью, да еще на целый день? И отказаться нельзя.
Быстро примут меры. Тогда было просто с этим. Что не так, под суд. За все су-
дили. Моя бабушка, когда работала в кожзаводе в Осташкове (в это же время),
тоже отказалась поехать в лес из-за того, что надеть было нечего. Так ей и это
припомнили, когда судили за кусок кожи, взятый на тапки. За все и дали один
год тюрьмы. Анна Федоровна два раза съездила, а когда стали посылать в тре-
тий раз, поняла, что так и будет продолжаться бесконечно. Думала недолго.
Колхозницей она уже больше не считалась. Еще в Новосибирск ей мать присы-
лала справку, по которой ей был выдан паспорт. А ехать решила на Городомлю.

И вот уже в декабре 1947 года эта тогда еще молодая девушка переступила
порог отдела кадров филиала № 1 НИИ-88. Приняли, спросили, куда бы хотела
идти работать. Она вспоминает, что хотела пойти тогда в столовую официант-
кой. А когда говорила нам это, как-то застеснялась, будто бы желание ее содер-
жало что-то нехорошее. Привыкла, видимо, к мужской работе, поэтому и чув-
ствовала неловкость оттого, что захотела чего-то более легкого. Места свобод-
ного не оказалось. Так и пришлось сказать, что имеет специальность
фрезеровщика. Станочники, конечно же, были нужны. Это и определило даль-
нейшую судьбу на всю трудовую жизнь. Так до пенсии и отработала Анна Фе-
доровна на фрезерном станке сначала в филиале, а затем на предприятии
«Звезда».

Анна Федоровна, как только получила работу, сразу же получила и жилье.
Тогда, в 1947 году на острове жили немецкие специалисты-ракетчики. Они за-
нимали дома поселка. А русских селили в поселке Первомайка, как теперь на-
зывался бывший монастырский скит. И общежитие, куда переселили Анну Фе-
доровну, было устроено в бывшей церкви этого скита. И внимания не обраща-
ли, что жили в таком святом месте. И ничего. Гром с неба не грянул и никого не
разразило молнией. Все это было тогда нормой жизни общества.

Как же тогда жилось? Да, жили. К роскоши не были приучены. Поэтому не
сильно угнетало то, что жилье было лишено самых элементарных удобств, что
топили дровами, готовили на плите, что туалет был на улице. Многие корен-
ные старожилы острова тогда так начинали. Им хорошо знакомы бараки Пер-
вомайки.

Что она видела? Сначала беспросветная серость будней деревни, затем тяго-
ты и хаос войны и, наконец, трудности послевоенного периода. У человека и
мира-то своего тогда не было. Одно большое общежитие. Жили все, как на ла-
дони. И потому по-разному приспосабливались к такой жизни. И появились у
нее робость, боязливость, постоянный страх быть в ответе за свои поступки.
Вот были нужны деньги. Но разве она могла позволить себе пойти и запросто
продать котелок черники немцам, как другие это делали, если это было нельзя?
Или могла она опоздать на работу хотя бы на полчаса? Даже, разговаривая с
нами о своей жизни на острове, она и то боялась, как бы не наговорить лишне-
го. Оттого и на многие вопросы не ответила. Сколько времени прошло с тех
пор, порядки уже стали другие, но она на всю жизнь запомнила то, чему научи-
ли ее тогда. Мы поинтересовались у Анны Федоровны, какая же была у нее
зарплата? 400–500 рублей с вычетами. Брали подоходный налог, за бездет-

ность, а также часть денег заменяли облигациями займа. Помнит, первый раз
получила здесь 280 рулей. На такую сумму надо было и поесть, и одеться-
обуться. Как же выкручивались? Приходилось на чем-то экономить. И все рав-
но, жилось намного лучше, чем если бы осталась в колхозе работать. Когда на
Городомле образовалось предприятие, в ближних деревнях колхозы почти пе-
рестали существовать. Вот и получилось так, что потом с производства поеха-
ли помогать этим же брошенным колхозам.

Когда Анна Федоровна в 1953 году вышла замуж, не надо было мотаться по
чужим углам, она привела мужа в свою собственную комнату. Родившегося ре-
бенка воспитывала уже в двухкомнатной квартире. Создала свой мир и жила в
нем, ограждая себя и свою семью от чужого вторжения. Вот уже ушел ее век,
сменился другой строй, а она, как жила, так и живет, без эмоций и без протес-
тов, всем довольна и на все согласна.

И совсем другого человека мы увидели, когда переступили порог дома Цвет-
кова Василия Петровича. Живой, энергичный, жизнерадостный. Он с большим
удовольствием согласился рассказать нам о своей жизни. Сразу подумалось,
что он давно ждал этого момента, чтобы снять с души груз памяти, который но-
сил многие годы.

Родился Василий Петрович 25 января 1925 года в деревне Барутино Рамеш-
ковского района Калининской области. Отец был потомственный кузнец. В се-
мье четверо детей. О детстве память ничего не сохранила, но деревню 30-х го-
дов хорошо запомнил. Это был тогда свой, особенный мир. Много работали, но
мало имели. Хребет гнули от зари до зари, а лишнего все равно не было. Вот и
приходилось строить свою жизнь так, чтобы выжить, не умереть с голоду. Как
организовывался у них колхоз, Василий Петрович не помнит, был маленький.
Спросили: «А ели-то что тогда?» Самое простое, что и во всех деревнях тогда
было. Овощи, в основном, картошку, капусту, лук. Брюкву сажали. Мать огур-
цы солила. Молоко было, иногда мясо видели. Хлеб, соль, песок и другие про-
дукты покупали в магазине. В Рамешки ходили. Иногда приходилось ночь сто-
ять в очереди. Помнит даже некоторые цены на продукты. Водка считалась то-
гда дорогим продуктом, ее почти не пили. В деревнях варили пиво, да такое,
что с теперешним пивом (как сказал Василий Петрович) и рядом не поста-
вишь. Вот в праздник, когда все собирались за столом, сначала выпивали по
рюмке водки, а потом начинали пить одно пиво. Причем пили всегда только те-
плое пиво.

А в школе-то хоть учились? Да, ответил, четыре класса у себя в деревне за-
кончил, а доучивался в Рамешках. В 1940 году окончил школу, а скоро и война
началась. Но попал на войну в январе 1943 года. В конце мая 1944 года оказал-
ся на 3-м Белорусском фронте и участвовал в большом наступлении под Витеб-
ском. Вспоминает, что было что-то страшное. Жили одним мгновением. Но ос-
тался жив, значит, не судьба была погибнуть. А вот на 1-м Прибалтийском
фронте, куда попал осенью 1944 года, не повезло. И вот – тяжелое ранение
грудной клетки. Началось долгое путешествие по госпиталям. В это время ле-
жал в госпитале в Кинешме. Когда стал поправляться, на койке без дела ва-
ляться уж не дали. Ухаживать некому, а работы много. В госпитале умирали
каждый день. Надо было хоронить. Вот раненые сами и хоронили своих товари-
щей. А была зима. Земля мерзлая, копать трудно. Одну могилу полдня копали.
Дело совсем не двигалось. Василий Петрович говорит: «Замучились мы сов-
сем. И взяли грех на душу. Стали хоронить умерших по двое в одном гробу. Де-
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ло-то и пошло быстрее». Здесь хоть еще гробы были. Моя бабушка говорит, что
они умерших хоронили вообще в одной большой яме. Бросали туда людей, по-
ка полная не будет. Засыпали затем землей и даже холмов не делали. Ходили
потом по этому месту. И сколько таких захоронений у нас еще не найдено по
стране. На нашем острове, наверное, тоже есть такое место, ведь здесь в войну
были госпитали.

После комиссии, а это было в марте 1945 года, Василия Петровича направи-
ли в Горьковскую радиошколу учиться на радиста. Учились на радиста всего
три месяца. Время военное, все делалось ускоренным методом. Поэтому и ре-
жим был не из легких. Трудно приходилось, занимались по десять-двенадцать
часов в сутки, кормили почти одной капустой. Пока учился, война закончи-
лась.

Но не скоро еще после победы вернется домой Василий Петрович. По крас-
ноармейской книжке Василия Петровича мы видели, какой путь пришлось ему
проделать в то время. Через столько городов пришлось проехать их воинской
части. Василий Петрович в августе 1945 года был направлен в город Ростов для
обслуживания связи. Был в Сельмаше и занимались здесь перевозкой зерна.
Жили прямо в машинах. В июне 1946 года направили в город Шахты. Здесь по-
лучили радиостанцию и поехали дальше, в Миллерово. Все время ехали, даже
ночью. Движение было большое, случалось, что в этой кутерьме часто гибли
люди. И нигде никаких нормальных условий. И вот Василий Петрович уже в
Кустанайской области. Опять вывозили зерно. Оно здесь лежало с 1941 года,
т.е. с самого начала войны. Работали в тяжелейших условиях. Морозы доходи-
ли до 50 градусов. Здесь вообще климат был такой, что старики никогда не ви-
дели, как яблоня цветет. Зимой птицы не лету замерзали. А рейсы были длин-
ные, в один конец 500 км. Очень часто шоферы замерзали, не доезжая до мес-
та. В сентябре 1947 года часть, в которой служил Василий Петрович, была
расформирована, а он был направлен в другую часть в город Мары Туркмен-
ской ССР, где и дослуживал до конца демобилизации. В Кустанае замерзали, а
здесь – нестерпимая жара. В 1948 году были отправлены на ликвидацию пос-
ледствий землетрясения в Ашхабаде. Разбирали завалы, откапывали живых
людей, закапывали мертвых в одной большой траншее. Иногда волосы на голо-
ве шевелились от увиденного.

В апреле 1950 года был уволен в запас. Семь лет постоянной одеждой этого
человека были солдатская шинель, солдатская гимнастерка и тяжелые солдат-
ские сапоги. Когда Василий Петрович приехал домой, в деревню, которая как
раз находилась напротив острова Городомля, то, как говорит, не подумал, дал
маху и прописался там. А это значило, что ты колхозник и иди работать в кол-
хоз. Василий Петрович говорит: «А что бы я там заработал? Семья и так бедст-
вовала, да и сам был раздетый, разутый, только с армии».

Еще когда Василий Петрович был в армии, отец его, зная, что сын имеет спе-
циальность радиста, как-то заговорил об этом с уполномоченным филиала на
Городомле по колхозам. Тот обещал помочь. И вот теперь дело принимало не-
важный оборот. Пришлось пройти через ряд неприятных моментов. Хочу ска-
зать, что тогда чинили всякие препятствия людям, держали в колхозах насиль-
но, заставляли, наказывали, а все равно поднять сельское хозяйство так и не
смогли. Системе легче было существовать, если она приказывала, требовала и
наказывала. Василию Петровичу на себе пришлось испытать жесткий порядок
этой системы. С председателем сельсовета проблем не было. Здесь все было

просто. Пригласили, угостили. Справка была получена, паспорт по ней выдали.
Но так как Василий Петрович числился еще и членом ВЛКСМ, ему надо было
получить рекомендацию у секретаря райкома ВКП(б) для поступления на рабо-
ту. Пришел к нему уверенный, со справкой, что он не колхозник, а тот и гово-
рит: «А мы тебя не отпустим. Ты молодой, энергичный, такие нам нужны. Выу-
чим тебя на председателя колхоза». Василий Петрович решил пойти к секрета-
рю комсомола. Тот стал звонить секретарю райкома, а Василия Петровича
попросил выйти в коридор. Василий Петрович вспоминает: «Думаю, если не
отпустят из колхоза, порву комсомольский билет, брошу его на стол. А секре-
таря ударю. Пусть меня посадят. Больше полутора лет не дадут. Выйду оттуда
и буду свободен». Отчаяние может довести и не до такого. Но не пришлось Ва-
силию Петровичу делать, что задумал. Дали ему рекомендацию и поехал он на
Городомлю поступать на работу. Это было в июне 1950 года. Школа радистов
хорошо помогла. Тогда на острове работали немцы. И Василия Петровича при-
няли на должность лаборанта в лабораторию.

Здесь было режимное предприятие. А значит опять жесткая дисциплина,
опять очень много всего нельзя. Нельзя было общаться с немцами, нельзя хо-
дить свободно по заводу, нельзя, нельзя, нельзя. Трудно было, конечно, всего и
всегда бояться. Особенно унижало достоинство то, что, работая рядом с чело-
веком, если тот немец, ты не можешь сказать ему свободно каких-то других
слов, кроме тех, что касаются работы. Василий Петрович говорит, что немец
Ланге был хорошим и добрым человеком. У него было пятеро детей. И вот хоте-
лось что-то приятное сделать этому человеку. Когда ездил домой, ходил мимо
колхозного поля. Как-то набрал гороха и решил угостить. Упаковал его и при-
вез. Так просто отдать было нельзя, тогда и у стен глаза были. Узнают, непри-
ятностей не миновать. И вот Василий Петрович оставил его в камере хранения,
а Ланге незаметно сунул номерок. На другой день Ланге приходит на работу и
тоже тихонько кладет что-то Василию Петровичу в руку. Говорит: «Смотрю, 50
рублей положил. Я испугался, не беру». А он: «Бери, бери. Детям понравилось,
принеси еще». Вот так приходилось делать. Все тихо, все украдкой.

Приходил с работы и садился чинить для всей деревни посуду, лудить само-
вары. И что зарабатывал, все отдавал матери. Всю ссуду, взятую на дом, тогда
погасил сам, своим трудом. А жить потом в этом доме не пришлось вовсе, сест-
ре остался.

Тогда в деревне жили плохо, бедно. Поэтому Василий Петрович не без гор-
дости вспоминает, что у него первого в деревне появился детекторный прием-
ник. Не купил его, а сам собрал. Говорит, ребята знакомые на заводе помогли.
Правда, не все обошлось гладко. Когда выносил с завода аккумуляторные бата-
реи, его задержали на пропускном пункте. Перевели на нижеоплачиваемую ра-
боту на три месяца. По тем понятиям, денег тогда потерял много, да еще не
три, а больше месяцев отработал по этому наказанию. Хоть и пострадал, а ведь
все равно радовался, потому что появилось новое, удивительное. Люди прихо-
дили послушать, посмотреть, потрогать.

Когда в 1953 году уехали немецкие специалисты, жизнь на острове, естест-
венно, изменилась. И Василию Петровичу пришлось осваивать другую профес-
сию, и филиалу надо было менять профиль. Завод теперь стал разрабатывать и
изготовлять вибростенды, осциллографы, нестандартную аппаратуру для ис-
пытательных стендов ракетных двигателей, испытывать макеты головных час-
тей ракет.
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Вскоре Василий Петрович переехал из деревни жить на остров. Ему тогда
дали комнату. Свою будущую жену встретил здесь, на острове.

Сейчас Василий Петрович живет один. У детей свои семьи. А жена у него
недавно умерла. Но, когда мы пришли к нему, то совсем не почувствовали, что
в его доме нет хозяйки. Так было чисто и уютно в нем.

После отъезда немцев на острове зарождалось производство, которое имело
тогда большое значение для страны. С 1953 года оно стало именоваться пред-
приятием «Звезда», и специализировалось на создании приборов, необходимых
для ракетостроения и космической техники. И заводу тогда будут нужны рабо-
чие с высокой квалификацией, умные, талантливые специалисты. Их будут ис-
кать по всей стране, делать запросы в самые элитные столичные вузы. Специа-
листам будут предлагать хорошую работу, приличное жилье. И люди поедут
сюда. По разным причинам. У одних была хорошая работа, но не было хороше-
го жилья и оно не ожидалось в ближайшем будущем, у других было какое-то
жилье, но не было хорошей работы, а у третьих не было ни хорошего жилья, ни
хорошей работы. И многие тогда оставались здесь жить, потому что нашли на
этом клочке земли и то, и другое, и третье. Вот именно в те 50-60-е годы на ост-
рове закладывался «костяк», крепкая основа нашего населения. И не удиви-
тельно поэтому, что среди островитян можно встретить и коренного ленин-
градца, и потомственного москвича, и жителя Баку. Всю географическую кар-
ту страны можно увидеть на нашем острове. Я уже не говорю о деревне и об
Осташкове. Половина села и города побывала здесь, и есть такие, которые то-
же пустили тут свои корни. Тогда население особенно сильно росло. И люди
сравнительно быстро получали здесь хорошее благоустроенное жилье. Это ме-
сто было удивительным не только по своей природной красоте. Многочислен-
ная плеяда советской интеллигенции 50–60-х, собравшись здесь в те годы, сде-
лала его самым культурным населенным пунктом в округе. А закрытость и не-
доступность создали здесь комфортную для жизни обстановку. Было удобно
жить рядом с работой. Спокойно воспитывать своих детей, они свободно гуля-
ли по острову. Важность завода для страны тогда очень хорошо чувствовалась
в устройстве быта островитян. Здесь было отличное московское снабжение.
Можно было купить все от мяса до колбасы, от разных консервов до конфет и
фруктов. Потому и трудно было принять и застойные 70-е с их полупустыми
прилавками, дефицитами, блатами и очередями, и перестроечные 80-е с их ог-
раничениями, талонами и повышениями цен…

ÑÂÚË ÓÒÚÓ‚‡

В своей работе я не могла не написать про детей, которые в 50–60-е годы жили
на острове, которые были тогда его будущим, а сейчас являются его настоя-
щим. Для взрослых остров был родиной относительной, а для детей – настоя-
щей. Если взрослые люди приезжали сюда, уже имея опыт другой жизни, то их
детям пришлось создавать его здесь. А много ли они для этого имели на этом
маленьком пятачке земли? Что особенного можно было найти в одной и той же
дороге, в одном и том же пейзаже и среди одних и тех же людей?

Мою маму, Губанову Тамару Михайловну, можно по праву назвать ребен-
ком острова. Потому что вся ее жизнь прошла здесь. Она только родилась в
1955 году в близлежащей от острова деревне, а уже в 1957 году приехала с ро-

дителями сюда. Тогда на острове открывалось большое производство. Людей
ехало много. Кто был попроще, тех селили в бывший скит, который носил тог-
да название поселок Первомайка. Сюда же приехала и мама, и один из бараков
этого поселка стал ее первым настоящим домом. Когда стала уже понимать, то
считала, что жилье их начиналось с большого общего коридора, завешанного
разной одеждой и заставленного всякой обувью, начиная от валенок и кончая
туфлями. В этом коридоре проходила общая жизнь людей. Что тогда имели-то?
У всех почти было одинаково. Само жилье – это одна комната, перегорожен-
ная на две. Здесь было все: и спальня, и кухня, и столовая. Было три железные
кровати, старый диван и укладка для белья вместо шкафа. А еще около окна
стоял самодельный деревянный стол, за которым обедали, мать шила и глади-
ла, брат готовил уроки, а мама сидела на нем, когда ее собирали в садик. А еще
были не свои стулья, их взяли во временное пользование в ЖКО завода. И все.
Для игры использовали и фантики от конфет, найденные на улице, и осколки
битой посуды. А кукла была одна. С ней мама не расставалась даже ночью.
Помнит, когда у нее сломалась рука, плакала целый день. Вот с таким богатст-
вом и проходило детство. Жизнь, вроде бы, была и получше уже, а все равно де-
тей не баловали. Ни едой, ни одеждой, ни игрушками. Отец еще пил, домой
почти ничего не приносил. Мать одна тянула семейный воз. Хорошо еще хозяй-
ство выручало. Первомайка тогда была похожа на деревню. Дома старые, тем-
ные от времени, туалеты на улице, огороды и много сараев. Тогда почти все
держали свиней и кур. И каждый свободный клочок земли был занят огорода-
ми. Сажали картошку, овощи разные. Огурцы тогда хорошо росли без всякого
укрывания, много было. Мать бочками солила. А еще был на Майке большой
старый сад. Яблоки мелкие, кислые, а дети все равно их ели. И ничего, животы
не болели, хоть и не мыли ничего. Мать вроде бы сушила яблоки, а варенье не
варили, песку надо было много.

И жили тогда одинаково небогато. Что у кого было, то и носили. И рваное, и
с дырками, и не по размеру. Особенно на улицу. В садик-то мать почище и по-
лучше чего надевала. Но хорошо помнит мама только одно фланелевое платье
с кокеткой впереди и в горошек. Было оно пошито вручную и уже не очень но-
вое. Почему-то больше всего его носила. А еще помнит, что надевали все время
лифчик с резинками. К нему прикрепляли чулки. Было очень неудобно. Обувь
была крепкая, грубая. Зато долго носилась. В садике все время чулки закручи-
вали барашком на манер носков. Наверное, чтобы жарко не было. Весной и
осенью носили резиновые сапоги. У ребят основной обувью были кеды, мамин
брат даже сначала в школу в них ходил. Все это стоило тогда недорого, вот и
покупали. А зимой бегали в подшитых валенках. Пальтишки простенькие, ино-
гда с чужого плеча. Мать покупала по дешевке.

А еще помнит мама больших лохматых собак, которые тогда охраняли ост-
ров. Приходилось ходить мимо них, когда ехали в город или ехали из города.
Очень их боялась. «Иду, прячусь за мать, а собака бежит вдоль, лает, рвется к
нам. А проволока, по которой она ходила, метров десять длиной», – говорит ма-
ма. Мама, наверное, потому всех собак сейчас побаивается. От детства оста-
лось такое. А проволока? Она тогда не вызывала никаких эмоций. А когда ста-
ли постарше, то уже не обращали на нее внимание, потому что привыкли. Тог-
да это не угнетало. По лесу ходить не боялись, знали, что никого чужого там не
встретят. На людей это, конечно, влияло. С детства учились держать язык за
зубами.
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А в 1963 году произошли в жизни изменения. Всех стали переселять в рабо-
чий поселок. Все его тогда называли «стройкой», потому что здесь тогда шло
большое строительство, здесь находился и сам завод. Тогда уже строили кир-
пичные дома. Но бабушка неправильно написала заявление, поэтому в такой
дом не попали. И опять две комнаты, коммуналка. Правда, условия с первыми
уже было не сравнить. Подселение – одна семья. Отопление водяное, туалет в
квартире. Радовались бесконечно. Но сама жизнь мало изменилась. Мать при-
бегала с работы и занималась хозяйством. Поросенок, куры, огород требовали
немалого ухода. А еще надо было готовить, стирать, убирать. Некогда было
уделить детям хотя бы минимум внимания. Книги она читать не умела, расска-
зывать ничего не любила. Единственное, что видели от нее – это чистое белье,
обеды и ужины. Маляр по специальности, она, чтобы побольше заработать,
подрабатывала на ремонте квартир. А если этой работы временно не было, то
она работала посудомойкой в столовой. И опять на детей не оставалось време-
ни. О деде я и не говорю. Дети его вообще редко видели и то, чаще пьяного. И
все это, конечно не лучшим образом потом скажется на характере мамы.

Бабушка помнила бедствия своей молодости, поэтому и старалась только до-
стичь одного, чтобы дети были сыты и одеты. Дом хотела обустроить, потому и
рвалась на нескольких работах. Устали тогда не знала, привычная была к тру-
ду. А потом стала выпивать. И главное, когда? Тогда, когда жизнь уже улучша-
лась. Все выдержала: и голод, и холод, и войну, и лишения, а тут не устояла.
Она, конечно, продолжала заботиться о детях, но они, особенно мама, питали к
ней уже другие чувства. Вот вроде бы жили все вместе, а каждый уже был сам
по себе. Дом не интересовал. И для детей главным местом тогда в жизни была
та самая улица. Здесь отдыхали, здесь общались, здесь учили жить. Днями про-
падали на улице, особенно летом. На острове тогда было много черники. Мама
помнит, что они с братом за два дня по ведру набирали. Бабушка варила варе-
нье, кисель, пироги пекла, сушила ее. Даже продавала. Когда ходили за ягода-
ми, давали себе задание, сколько ягод набрать. И пока собирали, ни одной ягод-
ки не съедали. Наберут норму и тогда сами едят. А грибов сколько носили! Они
тогда частыми гостями были на обеденном столе. Второй, пожалуй, продукт
после картошки. Бабушка насолит, насушит, целую зиму и ели. Суп варила с
грибами, картошку делала, даже пироги пекла.

А рыба как выручала! Целый день могли простоять с удочкой, ведь ловили-
то с берега. Тогда рыбы было еще много в Селигере, без улова не приходили.
Мама потом даже с дедом ездила на рыбалку, когда у них появилась деревян-
ная лодка, вставала рано. Из-за рыбы часто нарушали режимный порядок. Хо-
дили в запретное место на Майскую косу. Здесь хорошо клевало. А был тогда
катер сторожевой. Он в определенные часы патрулировал вдоль острова. Мама
вспоминает: «А мы ведь времени не знали, часов не было ни у кого. Как только
увидим, что едет, удочки бросаем и бежим в кусты. Проедет, опять выходим. А
иногда подъезжали и удочки забирали. А как были рады, когда катер сломал-
ся». Обстановка, конечно, не из приятных, на отдых вообще-то мало похожа.
Страх в душу закладывали уже с малых лет.

На острове не было такого уголка, где бы не побывали дети. Только один за-
вод, обнесенный высоким забором, оставался недоступным, потому интерес-
ным и манящим местом. Так хотелось туда заглянуть!

А зиму еще больше любили, чем лето. Горок вокруг было много. Катались на
санках, на лыжах. У кого не было санок, катались на картонке. И лыжи тогда

были простые, надевались прямо на валенки. Но никто не обращал внимания на
то, что они постоянно сваливались. С любой горы ехали и не боялись. Катались
на коньках. Были такие двухполозные, веревками прикреплялись к валенкам,
назывались «снегурки». У нас теперь, наверное, никто бы такие и не надел, а те
дети катались и за счастье считали. У некоторых и таких не было, катались на
ногах. Позже уже появились и лыжи, и коньки на ботинках. Мать где-то с рук
купила и им с братом такие коньки, а лыжи брали на лыжной базе. И каток по-
том сделали на поселке около клуба. Его постоянно чистили и заливали. И этот
каток был для тех детей чем-то вроде телевизора для нынешних детей. После
уроков был один путь – туда. Яблоку негде было упасть. А потом музыку сдела-
ли, свет провели. Взрослые даже приходили сюда постоять, посмотреть.

Школьная жизнь у мамы началась в 1963 году. Все тогда было не таким, как
сейчас. Школа тогда была деревянная, одноэтажная, всего на 150 человек.
Первыми здесь учились дети немецких специалистов. В 50-х немцы уехали. Но
людей было еще мало, поэтому детям этой школы вполне хватало. Один учи-
тель тогда учил сразу два класса, первый с третьим, второй с четвертым. А ко-
гда сюда пришла мама, школа уже не вмещала всех детей острова. И класс был
очень большим, сорок с лишним человек. А писали сначала карандашами. Руч-
ки давали только тем, кто начинал хорошо писать. Сначала писали перьевыми
ручками, потому уж появились авторучки. И немного денег тогда тратили ро-
дители для того, чтобы их ребенок учился в школе. Тогда и учебники свои бы-
ли, они стоили каждый не больше рубля. Тетради были по 2 копейки, стерка –
1 копейка, карандаш – 3 копейки, линейка – 5 копеек. Портфель стоил тогда 5
рублей. Мама за школьный период с первого по восьмой класс сменила всего
один портфель, в старших классах захотела папку. И одежду какую-то особен-
ную не надо было. Все тогда носили школьную форму. Излишеств никаких
нельзя было.

В четвертом классе стала пионеркой. В пионеры принимали в день рожде-
ния Ленина, 22 апреля. До сих пор помнит клятву, которую произносили тогда,
она была напечатана на последней странице обложки тетрадей. Но мама не ис-
пытала тогда чувства той торжественности, которую содержала в себе эта
клятва. И вообще ничего не испытала от того, что стала пионеркой. В конце 60-
х все эти общественные дела уже носили характер простой формальности, все
делалось для галочки в плане мероприятий. И не было уже тогда того особого
энтузиазма, который мама видела в кино, читала в книгах о пионерах довоен-
ного и военного времени. Однообразные, проходившие в одном и том же поряд-
ке, пионерские линейки, неинтересные пионерские сборы, скучные классные
часы, которые были простой запланированной формальностью. Конечно, кое-
что делали. Собирали макулатуру, металлолом, убирали территорию вокруг
школы, чистили линолеум в школе. Но все это было таким тусклым, неинтерес-
ным. Делалось все кое-как. И быстро расходились по домам. А то получалось
иногда и так, что макулатуру просто сжигали, а металлолом вывозили на свал-
ку. А дети видели и делали выводы. Тогда, в конце 60-х, страна уже медленно
входила в застой.

Многое уже из школьное жизни забылось, но хорошо помнит мама, как ее
выбрали в каком-то классе председателем совета отряда. Действовал принцип:
«Только не меня». Должность была положена по Уставу пионерской организа-
ции, поэтому эти заботы валили на любые плечи. И однажды выбор этот пал на
маму. А она никак не подходила для этого, потому что была необщительной,
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несмелой, ненаходчивой тогда. Хотели, видимо, помочь ей найти себя. Только
ничего для этого не сделали. Ужасно не нравилась вся эта формалистика. И
так всем этим наелась, что на комсомол просто потом уже не хватило сил.

Дом – это боль маминой души. Там так и не стало никогда хорошо и радост-
но. Плохим оказался этот мир для мамы. Он сделал ее своим рабом, он лишил
ее стремления к общению, он воспитал в ней человека с трудным и непростым
характером. Здесь она, в сущности, была одинока. Отец с матерью теперь пили
вместе. Основной картиной семейной жизни стали пьяные застолья, заканчи-
вающиеся часто скандалами и избиением матери. Разве нравилось смотреть на
это? И после этого всего хотелось куда-то идти и что-то делать? Наоборот, бы-
ло только одно желание забиться в какой-нибудь дальний угол и никого не ви-
деть. Что она часто и делала. Очень тяжелым был этот период в жизни мамы.
Однообразие острова угнетало уже. А уйти от этого было вроде бы некуда. Иг-
ры, которые интересовали в пять, в семь лет, уже в десять не увлекали. В
12–14 лет взгляды на жизнь становились другими. Уже надоедало по 15–20
раз за вечер ходить по одной улице взад-вперед, просто сидеть на лавке. Хоте-
лось чего-то нового. А занятий для детей становилось все меньше. Многое бы-
ло недоступно островским детям. Вот фигурное катание, например, нравилось,
балет любила смотреть по телевизору. Но все это не для острова, все это оста-
лось несбыточной мечтой. Ни музеев, ни театров. И если родителям всего это-
го уже было не надо, то детям, наоборот, очень хотелось.

Хоть Городомля и не походила на большой город, но и глухой деревней тогда
уже не была. Она, наоборот, считалась самым культурным центром округи в те
годы. Завод тогда работал в полную силу. Много молодежи приезжало сюда,
выпускники техникумов, институтов. Досуг заполнить чем-то пытались, конеч-
но. Кино было тогда настоящей палочкой-выручалочкой для островитян. Его
любили все. А показывали кино через день. По два сеанса. Детей пускали на
взрослые фильмы, если можно было по их содержанию, потому что детский би-
лет – 10 копеек, а взрослый – 20 и 35 копеек в зависимости от места. Так что
можно было сходить и два раза, если кино понравилось. Родители на кино де-
нег всегда давали. Некоторые картины, такие, как «Чапаев», «Неуловимые
мстители», «Фантомас», «Полосатый рейс», «Трембита», сказки смотрели по
множеству раз. Уже и телевизор был дома, а в кино все равно бегали.

Вторым по посещаемости местом на острове была тогда библиотека. Туда
ходили, как и домой, каждый день. Не было кино, люди читали книги. Не ис-
ключением была и мама. Могла читать до двух-трех часов ночи. Читала все: и
Гайдара «Тимур и его команда», «Школа», «РВС», и Островского «Как закаля-
лась сталь», и Фадеева «Молодая гвардия», и Осееву «Васек Трубачев и его то-
варищи». А как нравилась книга «Четвертая высота» про Гулю Королеву! Это
почти постоянное пребывание дома незаметно отдалило ее от людей, от обще-
ства. И ей уже было трудно находиться среди них, контактировать с ними. Не
нравилось уже выезжать за пределы острова. С трудом ходила в походы с клас-
сом, особенно с ночлегом. Неуютно чувствовала себя, когда ездили на копку
картошки и приходилось жить в деревне. А сколько неприятных ассоциаций
оставил в памяти на всю жизнь пионерский лагерь. И режим трудно переноси-
ла. Все по часам – подъем, зарядка, завтраки, обеды, ужины, тихий час, отбой.
Ходьба строем. И так каждый день. Быстро надоело. И не увлекали, вызывали
скуку все эти одни и те же мероприятия и игры. Не нравились уже надоевшая
в школе военно-спортивная игра «Зарница», обязательный праздник Нептуна.

А жизнь шла. Продолжалась учеба. Родители учебой не интересовались, они
даже дневник никогда не смотрели. Им было не до того. И характер у мамы все
больше портился. Не ладила с одноклассниками, часто дерзила учителям. Тог-
да все и всех обвиняла в своих домашних бедах, в том, что не имела спокойной
детской жизни. И этим, конечно, еще больше осложняла себе жизнь. Не люби-
ла притворяться и никогда не делала того, что не нравилось. Но школьная
жизнь все равно постоянно тяготила. И решила, что будет учиться только до
восьмого класса. Мама вспоминает: «Уехать тогда очень хотела с острова. На-
доело однообразие, которое царило вокруг, устала от этих родителей. Просто
был тогда сильный душевный порыв поменять жизнь». Она была уверена в том,
что сможет сделать это легко и без проблем. Была мечта, которую давно хотела
осуществить. Жизнь на острове среди такого чудного соснового леса, красота
внутреннего озерка и постоянно общение с природой сделали свое дело. Полю-
била все это. Полюбила все, что было связано с этим. Ботанику в школе. Книги
о природе, растениях и животных в библиотеке. Собирала гербарий, коллекци-
онировала камни. Часами могла сидеть около озерка, гулять в лесу. А потом пи-
сала фенологические заметки в местную газету, она тогда называлась «Заря
коммунизма», а теперь ее переименовали в «Селигер». Попросила мать выпи-
сать журнал «Юный натуралист», туда тоже один раз посылала свою заметку.
Но хотела стать и не биологом, и не ботаником. Хотела стать агрономом. Экза-
мены за восьмой класс сдавала в 1971 году. И уже знала, что поедет в Калинин
в сельскохозяйственный техникум, который находился в пригороде Сахарово.
Сразу после экзаменов собрала и отправила документы. Вскоре получила вы-
зов. Экзамены там начинались в июле или в начале августа. Ехать решила с от-
цом. Одна боялась. Кроме Осташкова да деревни Пески, своей родины, была
один раз с родителями у брата в городе Кронштадте. Мама вспоминает: «Уже в
дороге чувствовала какое-то смутное беспокойство. Что-то не было особой ра-
дости в душе. И куда-то исчезли все желания. Будто почва уходила из-под ног.
Надо было, наверное, ехать одной, без отца. Тогда бы, может, все получилось».
Но ничего не получилось. Чем ближе подъезжали к Калинину, тем больше те-
рялась. В Сахарово уже ничего не смогла другого, как забрать документы и уе-
хать домой. И только теперь, когда вернулась, поняла, что мечты и жизнь – это
две совершенно разные вещи. Переоценила тогда себя. Ничем хорошим не ото-
звалось все это бегство от людей, от общества. На неважном фундаменте начи-
нала свою жизнь и результат сразу же сказался. Осуждать и винить ее тут осо-
бенно не за что. Разве много возможностей имела, живя на острове? Потому и
вступила мама на самостоятельный путь беспомощной, ничего не знающей и
ничего не умеющей. Потому и мечта осталась только мечтой.

Трудной оказалась поездка в Калинин, но не испытала большой радости и от
того, что вернулась домой. И только спустя некоторое время, когда немного ус-
покоилась, стала понимать, что натворила. А поняла то, что вернула себе
прежнюю жизнь, от которой так долго стремилась уйти и к которой так быстро
пришла опять. Но исправить уже ничего было нельзя. Доступен был тогда
только один путь – в школу, в девятый класс. Мама вспоминает: «Учебный год
уже начался, а я все решала. Время шло, а в голове была одна пустота. И все
тогда занялись моим воспитанием. Особенно отец. Он вспомнил, наконец-то,
что у него есть дети. И у них, оказывается, имеется своя жизнь. Только он в нее
никогда не вникал, занимаясь собой. Поэтому, что мог тогда сказать мне этот
тупой, неграмотный человек, который в своей жизни ни одной книжки не про-
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читал? Он просто грубо обругал меня. И, конечно, взаимопонимания от этого
не прибавилось. А мать тогда вообще не была для меня авторитетом. Выйти из
тупика помогла тогда директор школы. Эта женщина два или три раза приходи-
ла к нам домой. Разговаривала со мной и настойчиво убеждала хоть этот год
походить в школу – «а там видно будет». С трудом, но я согласилась с ней».

Не по-детски трудным оказался для мамы этот период. И всем тогда каза-
лось, что ее непутевые и бездумные поступки совершались всего лишь в силу
ее испорченного характера. А дело тут было вовсе не в этом. Причиной такой
реакции на ситуацию стал просто мамин возраст. Ведь из-за него ей пришлось
идти в школу, вместо того, чтобы пойти на работу. Труд в Советской стране
был доступен детям лишь с восемнадцати лет. А работать хотелось уже сейчас.
И еще раньше очень часто возникало такое желание. И провоцировали его все-
гда родители. Они из-за своего пьянства постоянно ограничивали во всем. Де-
ти ничего лишнего даже в довольно благополучные 60-е годы не видели. Они
только с получки получали редко 200 г шоколадных конфет на двоих, а так или
банку протертых яблок, которая и рубля не стоила, или пачку печенья, или
банку сгущенного молока за 55 копеек. За лакомство считали сухие брикетики
киселя, кофе или какао, сухофрукты, которые иногда выпрашивали купить у
матери. Они были недорогие и сладкие. И были еще такие дешевые конфеты-
подушечки. Мать чаще их покупала, 1 кг стоил 1 рубль. Одежда была только
самая необходимая. Мама говорит, что до шестнадцати лет ходила в войлоч-
ных сапогах да в куртках из болоньи. Никаких шапок не знала, были платки. В
школу ходила в форме, а дома носила бог знает что. Даже на кино мать давала
с недовольством. И разве тогда купили бы они, например, магнитофон? Мама
даже пыталась на него накопить денег, сдавая бутылки, но не смогла. Стоил он
тогда довольно дорого. И многое было недоступно. Вот и рвалась на работу, по-
тому что только в ней видела решение всех своих проблем.

Была комиссия по делам несовершеннолетних. И вскоре уже держала в ру-
ках разрешение на трудоустройство. Как-то все сложится? Предприятие «Звез-
да» кормило в те времена не только свое население, но и жителей всей округи.
И молодежи острова вовсе не надо было, как многим деревенским девчонкам и
мальчишкам, устраивать свою жизнь где-то на стороне. Только дети начальст-
ва и дети тех, кто когда-то приехал сюда из больших городов, ехали учиться в
институты, и большинство сюда уже не возвратилось. А те, кому некуда было
ехать, и те, кто был попроще, остались здесь. Им вполне хватало того, что они
имели, живя на острове.

На «Звезде» в сентябре 1972 года начала свой трудовой путь и мама. Она го-
ворит: «Самое лучшее время в моей жизни». Все у нее тогда успокоилось, вста-
ло на свои места. А главное – получала свои деньги. Правда, пока еще неболь-
шие, но уже могла что-то решить из своих проблем. Тогда и одеваться стала
лучше, купила себе кожаные сапоги. А потом заказала в ателье хорошее зим-
нее пальто с норковым воротником. Позже смогла взять в кредит и долгождан-
ный магнитофон. Конечно, от родителей еще зависела, но уже не в такой степе-
ни, как это было раньше. А очень скоро осуществилась ее мечта. Стала все-та-
ки учиться на агронома, только заочно. Уже в 1973 году сдала экзамены в
Загорский сельхозтехникум. Пять лет учебы в техникуме прошли на одном ды-
хании. С работы бежала скорее домой писать контрольные работы и конспек-
ты. Потом осенью неслась на сессии, сдавала экзамены. Заочная учеба нрави-
лась, а главное – она соответствовала ее натуре. Все было интересно, все нра-

вилось. Поэтому и техникум закончила с отличием. Мама не смогла тогда ра-
ботать по своей специальности, но применение ей нашла. Пятнадцать лет она
озеленяла и украшала цветами наш поселок. Но главное тогда было не в рабо-
те, а в том, что человек помог вылечиться своей душе. И это в жизни оказалось
не менее важным.

Не в очень удачный промежуток советского времени довелось родиться мо-
ей маме. Вступление в жизнь пришлось уже на застойные 70-е, когда после
взлета началось медленное падение. А основная самостоятельная жизнь про-
ходила как раз в неблагополучные перестроечные 80-е. И вот сейчас, когда за
плечами уже половина пройденного пути, она так и не увидела результатов то-
го, ради чего жила. Всему ее поколению, как старухе из сказки Пушкина, дос-
талось сидеть у разбитого корыта своей ушедшей эпохи.

И как человек в свои разные периоды жизни выглядит по-новому, так и мес-
та меняют свой облик. Совсем другой сейчас стала и наша малая родина. Дру-
гими стали улица и дома поселка. На старой улице – новый асфальт, а старые
деревянный дома покрашены новой краской. Меньше стало зелени в поселке.
Состарились и наполовину вырублены тополя и березы, посаженные здесь в
50-х. Почти не стало кустов и очень мало цветов. А других новая власть еще не
посадила. Уходит незаметно первое, дедовское поколение, которое здесь начи-
нало. А новые люди уже плохо знают друг друга, потому что нет сейчас на ост-
рове такого общения, какое было у тех, прежних людей. Ушло из жизни кино,
уходят постепенно книги, лыжи и коньки. И все меньше можно увидеть радо-
сти и улыбок на лицах идущих навстречу людей. И называться теперь наш ост-
ров стал по-другому. Не Майка и «стройка», не город Осташков-3, а ЗАТО2
Солнечный. Другая здесь теперь власть, другой настрой и образ жизни.

Но труднее всего сейчас приходится нашему главному жителю – заводу.
Раньше, при советской власти, наше предприятие имело большое значение для
страны. Высокая квалификация персонала, технологическая дисциплина, сов-
ременное оборудование обеспечивали с начала 60-х годов и до настоящего вре-
мени выпуск изделий мирового уровня. С 1959 года коллектив предприятия
участвовал в реализации десятков ракетных и космических программ. Изделия
завода сыграли свою роль в 15-летнем полете орбитального комплекса «Мир»,
в фантастическом полете космического комплекса «Энергия-Буран». Труд ост-
ровитян Городомли вложен в российские модули международной космической
станции. Но обласканный советской властью, необходимый ей, завод теперь
стал не нужен. Детище социалистического строя находится в ужасном состоя-
нии. И его директору приходится сейчас больше думать о том, как обеспечить
людей работой, как выдать им зарплату, как уплатить долг за электроэнергию
и как прожить завтрашний день.

И закончить я хочу свою работу строками из статьи В.Буячкина «Секретный
остров» в газете «Вече Твери сегодня». Короткий и беспощадный приговор по-
лувековому прошлому, которое за ненадобностью непременно должно уйти из
жизни: «В лучшие времена на секретном объекте “Звезда” работали две с по-
ловиной тысячи человек. Выпускники элитарных столичных вузов, рабочие
высшей квалификации. Тогда космос был нашей гордостью. Тогда мы космос
совмещали с туризмом. Теперь времена изменились. Теперь у нас новая воен-
ная доктрина. Нам уже не так нужен космос. Справиться бы с Чечней. А там не
нужны гироскопические системы – нужны приборы ночного видения. А пото-
му на уникальном российском предприятии “Звезда” в самом центре Селигера
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живут сегодня не очень хорошо. Средняя заработная плата – 1800 рублей в ме-
сяц, которую рабочие исправно не получают. Дело дошло до того, что админи-
страция ЗАТО дает уникальному заводу деньги на аванс. А тут еще бывший ми-
нистр обороны спорит со своим начальником Генштаба: что для нас важнее –
ракетные войска с гироскопией или пехотные с прибором ночного видения. А
действительно, что для нас важнее? Зашел в местную среднюю школу. Посмо-
трел расписание занятий. В старшей школе по два класса, а в младшей уже
только один. Хиреет “Звезда” – вымирает остров. За три последних года на
“Звезде” не появилось ни одного нового инженера из числа элитных выпускни-
ков. Более того, ведущие специалисты ракетного производства, дабы прокор-
мить свои семьи, трудоустроились в туристический бизнес. Там платят не руб-
лями – долларами. Что будет дальше? Глупый вопрос. Никто не знает на него
ответа».

Автор написал прямо и откровенно, как и положено по законам гласности.
Но это вовсе не боль, не отчаяние. Это всего лишь случайный и мимолетный
взгляд постороннего на один из многих горьких фактов действительности. А
мне небезразлична судьба нашего завода и нашего острова, потому что за ними
стоят судьбы многих и многих моих земляков. Они – их жизнь. И мне страшно
становится от мыслей, что же будет со всеми людьми, если вдруг эта жизнь ос-
тановится.

àá êÄÅéí 
îàçÄãàëíéÇ äéçäìêëÄ

å‡ËÌ‡ ÅÛÍÓ‚‡ 
(„.ëÂ„ËÂ‚ èÓÒ‡‰ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ 
Ó·Î‡ÒÚË)

éÚˆ˚ Ë ‰ÂÚË, ‰Â‰˚ Ë ‚ÌÛÍË – ‡ÁÌ˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËfl ïï ‚ÂÍ‡.
é·ÎËÍË ˝ÔÓıË

èË˜ÂÒÍ‡, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ Í‡ÊÛ˘Û˛Òfl ÌÂ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ËÒÚÓËÍ‡, Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓÈ ‰ÂÚ‡Î¸˛ ‰Îfl ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚÍ‡. í‡Í, ‚ 20-Â „Ó‰˚ ·˚Î‡ ÏÓ‰ÌÓÈ ÒÚËÊÍ‡ «É‡ÒÓÌ», ‡ ˝ÚÓ ÌÂ ˜ÚÓ
ËÌÓÂ, Í‡Í ÔflÏÓÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÚÓÈ ˝ÔÓıË: ·ÛÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚˚Á‚‡ÎË ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÔÂÊÌËı ÏÂÚÓ‰‡ı ÚÛ‰‡ (ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ ÔÓ¯Î‡ Á‡ ÒÚ‡ÌÓÍ, Ë ÒÎÓÊÌ˚Â ÔË˜ÂÒÍË ·˚ÎÓ ÛÊÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂÍÓ„‰‡, ‰‡ Ë ÌÂ-
Û‰Ó·ÌÓ), ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÍÓÓÚÍ‡fl ÒÚËÊÍ‡ «É‡ÒÓÌ».

èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÏ ÒÎÓflÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË Ô‡-
ËÍÏ‡ıÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë. ì ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÌÓ‚˚Â ÒÔÓÒÓ·˚, ˜ÚÓ·˚
·˚Ú¸ Í‡ÒË‚ÓÈ.

ùÚ‡ÎÓÌ ÏÓ‰ÌÓÈ ÔË˜ÂÒÍË ÍÓÌˆ‡ 1960-ı: ÍÓÓÚÍ‡fl ÒÚËÊÍ‡ Ò ÌÂÔÂÏÂÌÌ˚ÏË
Ó·˙ÂÏÌ˚ÏË ‚ÓÎÌ‡ÏË Ë Ô˚¯ÌÓÈ ˜ÂÎÍÓÈ – «Í‡ÎÒÓÌ». ëÌËÏÓÍ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ „Î‡‚Ì˚È
ÍËÚÂËÈ Ô‡ËÍÏ‡ıÂÒÍÓ„Ó ÊÂÌÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ 60-ı „Ó‰Ó‚ – Ô˚¯ÌÓÒÚ¸: ˜ÂÏ ·ÓÎ¸-

¯Â Ì‡˜ÂÒ‡Ì˚ ‚ÓÎÓÒ˚, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â. à ‚ÓÚ, ‰ÂÒflÚÍË Ú˚Òfl˜ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‰Â‚Û¯ÂÍ Ë ÊÂÌ-
˘ËÌ ‚ ·Ó¸·Â Á‡ Í‡ÒÓÚÛ (ÍÓÚÓ‡fl, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔÓ î.å.ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓÏÛ, ÒÔ‡ÒÂÚ
ÏË), ÛÒÚ‡Î˚Â, Ò ‡·ÓÚ˚ ËÎË Û˜Â·˚, ÔÂÂ‰ ÒÌÓÏ Ì‡ÍÛ˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÊÂÎÂÁÌ˚Â ·Ë„Û‰Ë
(Ò‡Ï˚Â ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Â ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl), ÔËÌÓÒË‚¯ËÂ ÛÊ‡ÒÌ˚Â ÏÛ˜ÂÌËfl Ò‚ÓËÏ ‚Î‡-
‰ÂÎ¸ˆ‡Ï. çÓ Í‡ÒÓÚ‡ ÚÂ·ÛÂÚ ÊÂÚ‚, Ë ÊÂÌÒÍËÈ ÔÓÎ ÚÂÔÂÎË‚Ó ÒÌÓÒËÎ ‚ÒÂ ‚ Û„Ó‰Û
Ò‚ÓÂÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

ÉÎÛ·ÓÍÓ Ó¯Ë·Ó˜ÌÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÌÂÌËÂ, ·Û‰ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚
ëëëê ·˚ÎË ÎË¯¸ «„‡Ê‰‡ÌÍ‡ÏË» Ë «ÚÓ‚‡Ë˘‡ÏË» ·ÂÁ ÔÓÎ‡ Ë ÎËˆ‡, ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ
«ÒËÌËÏË ˜ÛÎÍ‡ÏË», ÍÓÚÓ˚Â, ÔËıÓ‰fl ‰ÓÏÓÈ ÔÓÒÎÂ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÒÏÂÌ˚, ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÚÓ-
‚ËÎË Â‰Û Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ ‚‡ÎËÎËÒ¸ ‚ ÍÓ‚‡Ú¸ ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
«·Û‰Ìfl». çÂÚ, ÌÂÚ Ë Â˘Â ‡Á ÌÂÚ! ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ÒÂ„‰‡, ‚ Î˛·Û˛ ˝ÔÓıÛ, ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ÏË Ë ıÓÚflÚ ·˚Ú¸ Í‡ÒË‚˚ÏË. à ÂÒÎË ÏÓfl ·‡·Û¯Í‡ ‚ 30-Â „Ó‰˚ ÛÏÛ‰flÎ‡Ò¸ ıÓ-
‰ËÚ¸ Ò ÎÓÍÓÌ‡ÏË, Ì‡ÍÛ˜Ë‚‡fl ‚ÓÎÓÒ˚ Ì‡ ÚflÔÓ˜ÍË, Ë Á‡„Ë·‡Î‡ ÌÓÊÓÏ (!) ÂÒÌËˆ˚,
ÚÓ Í‡Í ÊÂ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ïï ‚ÂÍ‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÏÓ„Î‡ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ·ÂÒÔÓÎ˚Ï «ÚÓ‚‡-
Ë˘ÂÏ»?

à ÔË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ ÓÌ‡ ‚ÒÂÏË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË
Ô˚Ú‡Î‡Ò¸ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚ¸.

ÄÌ‰ÂÈ åÂÌ¸¯ÂÌËÌ 
(„.åÓÌ˜Â„ÓÒÍ åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓÍÓÎÂÌËÂ 30-ı Í‡Í «ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ» Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
Ì‡ ÔËÏÂÂ ÊËÁÌË ÏÓÂÈ ·‡·Û¯ÍË

Ä Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÛÎËˆ‡ ëÚÓËÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸˛ èflÚË ì„ÎÓ‚. ìÍ‡¯ÂÌËÂÏ Ë ‰ÓÒ-
ÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ÒÂ„Ó „ÓÓ‰‡ ÒÎÛÊËÚ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡ «ãÓÒ¸». ä‡Í ÓÌ‡ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ-
fl‚ËÎ‡Òfl? é·‡˘‡˛Ò¸ Í ÔÓ‰¯Ë‚Í‡Ï „‡ÁÂÚ: «…ÍÓ„‰‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ Å.ü.ÇÓ-
Ó·¸Â‚ Ë „Î‡‚Ì˚È ËÌÊÂÌÂ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ Ç.ü.èÓÁÌflÍÓ‚ ‚ ÔÓËÒÍ‡ı ÒËÏ‚ÓÎËÍË Â¯Ë-
ÎË Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÔËÓ‰Â, ÚÓ Ëı ‚˚·Ó ·˚Î Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì˚Ï – ÎÓÒ¸. ïÓÚfl ‚ÒÂ¸ÂÁ
‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎÒfl Ë ‚‡Ë‡ÌÚ ÓÎÂÌ¸ÂÈ ÛÔflÊÍË… ÅÓÌÁÓ‚˚È ÎÓÒ¸ ·Û‰ÂÚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ô‡ÏflÚÌËÍÓÏ Á‚Â˛, Ú‡Í ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓ ‚ÔËÒ˚‚‡˛˘ÂÏÛÒfl ‚ ‡ıËÚÂÍÚÛ-
Û „ÓÓ‰‡… èË ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ˚ ËÁ ãÂÌËÌ„‡‰‡ Á‡ÚÂflÎÒfl fl˘ËÍ Ò „ÓÎÓ-
‚ÓÈ». ü ÒÎ˚¯‡Î Ò‡Ï ÓÚ ÒÚ‡ÓÊËÎÓ‚, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎË, ·Û‰ÚÓ Â„Ó ÔÓ ÔÛÚË ‚˚„Û-
ÁËÎË Ò ÓÍ‡ÁËÂÈ ‚ ä‡Ì‰‡Î‡Í¯Â. èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÚ‡¯ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸, ÍÓ„‰‡
Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔÓÔ‡ÊÛ: «…‚ ÓÚÎ‡ÊÂÌÌÓÈ Â˘Â ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÏË ‚ÂÏÂÌ‡ÏË ÒËÒÚÂÏÂ
ÔÛÚÂÈ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ‚‰Û„ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È „ÛÁ!» Ä ÂÒÎË ·˚ ˝ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸
ÔË ëÚ‡ÎËÌÂ, ÚË-˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰?! åÌÂ ÒÚ‡¯ÌÓ ‰‡ÊÂ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸… àÏÂfl ÚÂ-
ÔÂ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÒÚ‡ÎËÌÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ, fl ‰ÛÏ‡˛, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Î˛‰Ë ‰‡ÊÂ ÏÓ„-
ÎË ·˚ Á‡ Ú‡ÍÓÂ ÌÂ ‰ÓÒ˜ËÚ‡Ú¸Òfl Ò‚ÓËı „ÓÎÓ‚!!! óËÚ‡˛ ‰‡Î¸¯Â ‚ „‡ÁÂÚÂ: «…fl˘ËÍ Ò
„ÓÎÓ‚ÓÈ Ú‡Í Ë ÌÂ Ì‡¯ÎË. èË¯ÎÓÒ¸ ÂÂ ÓÚÎË‚‡Ú¸ Á‡ÌÓ‚Ó». é·˘‡flÒ¸ ÒÓ ÒÚ‡ÓÊËÎ‡-
ÏË, fl ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl – Í‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ. åÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Á‡ÎÂÁ‡-
ÎË ‚ÌÛÚ¸ (ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÎÓÒ¸-ÚÓ ‚ÌÛÚË ÔÓÎ˚È), ‰ÂÎ‡ÎË Á‡ÏÂ˚ Ë ÒÌÓ‚‡ ÓÙÓÏË-
ÎË Á‡Í‡Á «Ì‡ „ÓÎÓ‚Û». çÓ, ‚Ó‰Â ·˚, ÓÚÎË‚‡ÎË ÛÊÂ Á‰ÂÒ¸, Ì‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ÚÂ. Ä Ô¸Â‰Â-
ÒÚ‡Î ‰Îfl ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ˚ Ò‰ÂÎ‡Î‡ Ò‡Ï‡ ÔËÓ‰‡. ü ˜ËÚ‡Î ‚ ÍÌË„Â Ó åÓÌ˜Â„ÓÒÍÂ, ˜ÚÓ
˝ÚÛ „‡ÌËÚÌÛ˛ „Î˚·Û Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó ‰ÓÏ‡. ÇÓÚ Ú‡Í, Í
20-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ „ÓÓ‰‡, ‚ 1957 „Ó‰Û Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë èflÚË ì„ÎÓ‚ ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡ ÎÓÒfl ‚˚ÒÓÚÓÈ 4,3 ÏÂÚ‡. é·Ó¯Î‡Ò¸ ÓÌ‡ åÓÌ˜Â„ÓÒÍÛ ‚ 300 Ú˚Òfl˜ Û·-
ÎÂÈ. ùÚÓÚ Ô‡ÏflÚÌËÍ ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ „Î‡‚Ì˚Ï ‚ åÓÌ˜Â„ÓÒÍÂ, ÌÂ‰‡ÓÏ ÓÌ
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ÒÚ‡Î „ÓÓ‰ÒÍËÏ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÓÌ˜Â„Óˆ˚ Ò ÚÂı ÔÓ „Ó‚ÓflÚ «ì ãÓÒfl», ‡
ÌÂ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë èflÚË ì„ÎÓ‚ (˝ÚÓ fl Á‡ÏÂÚËÎ ËÁ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ò ÏÓËÏË ËÌÚÂ‚¸˛ËÛÂ-
Ï˚ÏË). Ä ÒÍ‚Â ÎÂÒÌÓ„Ó „ÓÒÚfl ÒÚ‡Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ÏÂÒÚ ÓÚ‰˚ı‡ „ÓÓÊ‡Ì
‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚.

ç‡‰ÂÊ‰‡ å‡ˆ‡ÍÓ‚‡
(Ò.ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸ êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÏË)

óÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÎÓÒ¸

èÂ‚ÓÈ Í‡ÏÂÌÌÓÈ ˆÂÍÓ‚¸˛ ‚ ÁÂÏÎflı ÍÓÏË ÒÚ‡Î‡ ÔÓÒÚÓÂÌÌ‡fl ‚ 1711 „Ó‰Û Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÂ ‰ÂÂ‚flÌÌÓÈ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸.

èÓ˜ÚË 200 ÎÂÚ ÔÓÒÚÓflÎË Í‡ÏÂÌÌ˚Â ˆÂÍ‚Ë ÒÂÎ‡ ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸, ÌÓ Ò ÒÂÂ‰ËÌ˚ 30-ı
„Ó‰Ó‚ ïï ‚ÂÍ‡ ‚Î‡ÒÚflÏË ·˚Î‡ Ó·˙fl‚ÎÂÌ‡ ÊÂÒÚÓÍ‡fl ‚ÓÈÌ‡ Ò ÂÎË„ËÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÌÂ-
ÒÎ‡ ‚ ËÒÚÓË˛ «˜ÂÌÛ˛» ÔÓÎÓÒÛ.

àÁ ·ÂÒÂ‰˚ ÒÓ ÒÚ‡ÓÊËÎ‡ÏË ÒÂÎ‡ èÓÌÓÏ‡Â‚˚Ï ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ èËÚËËÏÓ‚Ë˜ÂÏ
(1910 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËfl) Ë ãÓ„ËÌÓ‚ÓÈ Ç‡ÎÂÌÚËÌÓÈ è‡‚ÎÓ‚ÌÓÈ (1914 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËfl) fl
ÛÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ Ò 1930 „Ó‰‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ÛÂÁ‰ÌÓÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‡ÈÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÇÒÂÒÓ˛Á-
ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÓËÌÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÂÁ·ÓÊÌËÍÓ‚. ê‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‡ÍÚË‚Ì‡fl ‡„ËÚ‡ˆËfl
Á‡ Á‡Í˚ÚËÂ, ‡ ‰‡ÎÂÂ Ë Á‡ ‡Á·ÓÍÛ ‚ÒÂı ˆÂÍ‚ÂÈ ÒÂÎ‡ ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸. é‰ÌËÏ ÓÒ˜ÂÍÓÏ
ÔÂ‡ ·˚ÎË Ò·Ó¯ÂÌ˚ ÍÓÎÓÍÓÎ‡ Ò ÍÓÎÓÍÓÎÂÌ, ÒÌflÚ˚ ÍÂÒÚ˚ Ò ÍÛÔÓÎÓ‚. ç‡˜‡Î‡Ò¸ ‡Á-
·ÓÍ‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚, ÌÓ ÓÛ‰Ëfl ÚÛ‰‡ ÌÂ ÏÓ„ÎË ‡Á·ËÚ¸ ÔÓ˜ÌÛ˛ ÍÎ‡‰-
ÍÛ, Ë ‚˚ıÓ‰ ·˚Î Ì‡È‰ÂÌ – ‚ÁÓ‚‡Ú¸.

Ç 1935 ËÎË 1936 „Ó‰Û ‚Á˚‚‡˛Ú ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ì˛, Á‡ ÌÂÈ – ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍËÈ ı‡Ï Ë
ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÛ˛ ˆÂÍÓ‚¸. Å˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ ‡ÁÓ·‡Ú¸ Ë ëÚÂÙ‡ÌÓ‚ÒÍÛ˛ ˆÂÍÓ‚¸, ÌÓ ‚Î‡-
ÒÚflÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ı‡ÏÂ ÔÓÊ‡ÌÓÂ ‰ÂÔÓ Ë ÍÓÌÌ˚È ÔÓÊ‡Ì˚È Ó·ÓÁ. ïÓÚfl
Ë ·˚ÎË ‡ÁÓ·‡Ì˚ Ú‡ÔÂÁÌ‡fl, ‚ıÓ‰Ì‡fl „‡ÎÂÂfl, ‚ÂıÌËÈ flÛÒ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË, ëÚÂÙ‡-
ÌÓ‚ÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸ ÛˆÂÎÂÎ‡. ëÓı‡ÌËÎ‡Ò¸ ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ Ë Í‡ÏÂÌÌ‡fl ˆÂÍÓ‚¸ ‚Ó ËÏfl
‡ı‡Ì„ÂÎ‡ åËı‡ËÎ‡. ëÂ‰Ë ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ÒÂÎ‡ ·˚ÚÛÂÚ ÎÂ„ÂÌ‰‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔË
‡Á·ÓÍÂ ‰ÂÂ‚flÌÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÔÓ‰ ÂÂ ‡ÎÚ‡ÂÏ ·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔÌfl ÒÛ·ÎÂÌ-
ÌÓÈ ëÚÂÙ‡ÌÓÏ èÂÏÒÍËÏ «ÔÓÍÛ‰ÎË‚ÓÈ»1 flÁ˚˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÂÁ˚.

Äı‡Ì„ÂÎÓ-åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸ ÛˆÂÎÂÎ‡ ·Î‡„Ó‰‡fl ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚Î‡ÒÚË Â¯ËÎË
‚ ı‡ÏÂ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÒÚÓÎÓ‚Û˛ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË «ìÒÚ¸‚˚Ï¸Î‡„‡», ‰‡ÎÂÂ, Ò 1957 ÔÓ
1976 „Ó‰, ‚ ÌÂÏ ·˚Î Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ÍÎÛ· Ò ÍËÌÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ.

ë ·ÓÎ¸˛ Ë ÒÍÓ·¸˛ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÒÚ‡ÓÊËÎ ÒÂÎ‡ èÓ‰ÓÓ‚‡ äÒÂÌËfl à‚‡ÌÓ‚Ì‡,
1914 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËfl, Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ÎÂÚÌËı ‰ÌÂÈ 1935 ËÎË 1936 „Ó‰‡ ÚÂ-
ÎÂ„‡ÏË ·˚ÎË Ò‚ÂÁÂÌ˚ Ì‡ Á‡ÎË‚ÌÓÈ ÎÛ„ ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ÍÌË„Ë, ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÒÓÊÊÂÌÓ, ÊË-
ÚÂÎÂÈ ÒÂÎ‡ ÒÚÓ„Ó-Ì‡ÒÚÓ„Ó ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎË Ó ÊÂÒÚÓÍÓÏ Ì‡Í‡Á‡ÌËË Á‡ ÒÓı‡ÌÂ-
ÌËÂ ˝ÚËı ÍÌË„, ‡ ËÍÓÌ˚ ·˚ÎË ÒÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‰ÓÏÓ‚ ÒÂÎ‡, ÛÚ‚‡¸
Ò‰‡ÎË ‚ ˆ‚ÂÚÏÂÚ, ÒÂÂ·flÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ˆÂÍ‚ÂÈ Ò‰‡ÎË ‚ ÉéïêÄç („ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ ı‡ÌÂÌËÂ), Ó‰ÂÊ‰‡ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ 30–40-Â „Ó‰˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ‰Îfl
¯ËÚ¸fl Ú˛·ÂÚÂÂÍ Ë ‚ÒflÍËı ÏÂÎÓ˜ÂÈ (Ë„ÓÎ¸ÌËˆ, ÔËı‚‡ÚÓÍ, ÒÛ‚ÂÌËÓ‚ Ë Ú‡Í ‰‡-
ÎÂÂ) ‰Îfl ÔÓ‰‡ÊË. ã˛‰Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓÒÏÂÎË ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl Í‡Í-ÚÓ Û·ÂÂ˜¸ ÓÚ Ó„Ìfl
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË, Ú‡Í Í‡Í Á‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËÂ ‰ÓÏ‡ Î˛·˚ı ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ÍÌË„
ÓÊË‰‡ÎÓ ÒÛÓ‚ÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ. ÑÓ ÒËı ÔÓ ÒÚ‡ÓÊËÎ˚ ÒÂÎ‡ Ó· ˝ÚËı ÒÓ·˚ÚËflı ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ò ÓÔ‡ÒÍÓÈ Ë ¯ÂÔÓÚÓÏ. ÇÂÓflÚÌÓ, ‚ ˝ÚÓÏ Ó„ÌÂ Ò„ÓÂÎ‡ ÎÂÚÓÔËÒ¸ ÔÓ
ËÒÚÓËË ÍÓÏË Ì‡Ó‰‡. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â ËÍÓÌ˚ Ë ˆÂÍÓ‚Ì‡fl ÛÚ‚‡¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡
‡ÒÚÓÔÍÛ ÔÂ˜ÂÈ.

ÖÎÂÌ‡ èÛÁËÍÓ‚‡
(„.ë‡‡ÚÓ‚)

ëÛ‰¸·˚ Î˛‰ÒÍËÂ

å‡ÒÒ‡ ‚Â˘ÂÈ Ë ‚Â˘Ë˜ÂÍ, ı‡Ìfl˘ËıÒfl ÚÂÔÂ¸ ‚ ÏÛÁÂÂ, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú ÒÂÏÂÈÌ˚È ·˚Ú
Ä.Ç. Ë Ä.Ä.ëÍ‚ÓˆÓ‚˚ı. ëÂ‰Ë Ó‰ÂÊ‰˚ – Ù‡Í Ë ÊËÎÂÚ, ÎËÙ ÔÎ‡Ú¸fl ËÁ ‚Ë¯ÌÂ‚Ó„Ó
·‡ı‡Ú‡, ÓÚ‰ÂÎ‡ÌÌ˚È ÒÚÂÍÎflÛÒÓÏ, ÔÓÁÛÏÂÌÚÓÏ, ÍÛÊÂ‚ÓÏ, Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ÔÎ‡Ú¸fl ËÁ
·‡ı‡Ú‡ ÚÂÏÌÓ-ÒËÌÂ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ò ˜ÂÌ˚Ï ÍÛÊÂ‚ÓÏ, Ó·‡Áˆ˚ Ë Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ‰Û„ÓÈ
‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚. åÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, Í‡Í ¯ÎflÔÍË, ˜ÂÔˆ˚, ÔÂ˜‡Ú-
ÍË, ¯‡Ù˚, ÔflÊÍË ÔÓflÒÓ‚, ÒÛÏÓ˜ÍË. óÂ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÚ ÒÂ‰Ë ·˚ÚÓ‚˚ı ‚Â˘ÂÈ: ÔÓ‰-
Ò‚Â˜ÌËÍË, ÍÂÓÒËÌÓ‚˚Â Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Î‡ÏÔ˚, Ò‡ÏÓ‚‡, ·ÛÎ¸ÓÚÍ‡ ÒÓ ÒÔËÚÓ‚ÍÓÈ,
ÒÔËÚÓ‚˚Â ÛÚ˛ÊÍË, Ì‡·Ó ‰Îfl ÛÍÓ‰ÂÎËfl, ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÍÓÓ·Ó˜ÍË – ‡ÔÚÂ˜Ì˚Â,
‰Îfl ·ËÊÛÚÂËË, ÓÚ ˜‡ÒÓ‚, ÓÚ ‰ÛıÓ‚, ¯Í‡ÚÛÎÍË Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ë ‡ÁÏÂÓ‚, ÏÂ-
Ú‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ ÒÎÓÌËÍ-ÍÓÔËÎÍ‡, ÒÔË˜Â˜ÌËˆ‡ ‚ ‚Ë‰Â ÍÓÌÛ˚, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚„Îfl‰˚‚‡ÂÚ
ÒÓ·‡Í‡, ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ Ì‡·Ó ‰Îfl ÛÏ˚‚‡ÌËfl – ÍÛ‚¯ËÌ, ÏËÒÍ‡ Ë Ï˚Î¸ÌËˆ‡, ˜Û„ÛÌÌ˚Â
ÒÍÓ‚ÓÓ‰ÍË ‰Îfl ‚˚ÔÂ˜ÍË ·ÎËÌÓ‚ Ë ÔÓÌ˜ËÍÓ‚, ÙÓÏ˚ ‰Îfl ‚˚ÔÂ˜ÍË ÍÂÍÒÓ‚ Ë ‚‡ÙÂÎ¸,
„ÎËÌflÌ˚Â ÍÓ˜‡„Ë ‰Îfl ÒÓÎÂÌËÈ Ë Ï‡ÒÎ‡, Ó„ÓÏÌ˚Â ·Î˛‰‡ ‰Îfl Á‡ÎË‚ÌÓ„Ó, ÏÂÎ¸ÌËˆ‡
‰Îfl ÔÂÂÏ‡Î˚‚‡ÌËfl ËÁ˛Ï‡, ÍÓÚÎ˚ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ì‡ Ô‡Û ˚·˚ Ë Í‡ÚÓÙÂÎfl –
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ó Á‰ÓÓ‚ÓÏ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔË˘Ë Á‡·ÓÚËÎËÒ¸ Ë ÚÓ„‰‡, ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó, Ò ÔÛÒÚÓÚÓÈ ‰Îfl ÍÓÎÓÚÓ„Ó Î¸‰‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÓÈÌ˚ÏË ÒÚÂÌ-
Í‡ÏË, Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚‡fl ÏËÌË‡Ú˛Ì‡fl Í‡ÒÚ˛Î¸Í‡, Û ÍÓÚÓÓÈ Û˜Í‡ Í˚¯ÍË – ‡ÒÔÛ-
ÒÍ‡˛˘‡flÒfl ÍÛ‚¯ËÌÍ‡, Ë ÚÓÎÒÚ˚Â ÒÚÂÌÍË, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÎ¸¯Â ÒÓı‡ÌflÎÓÒ¸ ÚÂÔÎÓ, ‚Â‰¸
ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎË Ò˛‰‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ËÒÔÂ˜ÂÌÌ˚Â ·ÎËÌ˜ËÍË. ëÛÔÂ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú – ·ÓÎ¸¯Û˘ËÈ
Í‡ÚÓÍ ‰Îfl „Î‡ÊÍË ÔÓÒÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl. éÌ ÓÍÓÎÓ ÒÂÏË‰ÂÒflÚË ÎÂÚ ÔÓÒÚÓflÎ Ì‡ ÔÓ„Â-
·ËˆÂ ·ÂÁ ‰ÂÎ‡, ÌÂÏÌÓ„Ó Á‡Ê‡‚ÂÎ, ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó˜ËÒÚÍË ‚˚„Îfl‰ËÚ Í‡Í ÌÓ-
‚ÂÌ¸ÍËÈ Ë ‚ÔÓÎÌÂ „Ó‰ÂÌ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚. ä‡Ê‰˚È ÔÓÒÂÚËÚÂÎ¸ ÏÛÁÂfl ÏÓÊÂÚ ÔÓÍÛÚËÚ¸
‚‡Î˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Û˜ÍË.

ÉÛÁ‡ÎËfl ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡ 
(„.àÊÂ‚ÒÍ ì‰ÏÛÚÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË)

ëÛ‰¸·‡ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ XX ‚ÂÍÂ
(Ì‡ ÔËÏÂÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÛÎÎ˚ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl í‡„ËÓ‚Ë˜‡ í‡„ËÓ‚‡)

ç‡ ÒÚÂÌ‡ı Ë ÔÓÎÛ ËÏÂÎËÒ¸ ÍÓ‚˚. åÂ·ÂÎ¸˛ ÒÎÛÊËÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÂ-‚flÌÌ˚Â ÔÓÎ‡-
ÚË, ÌÓ Ë Â‰ÍËÂ ÔÓ ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï ÊÂÎÂÁÌ˚Â ÍÓ‚‡ÚË, ÍÌËÊÌ˚È ¯Í‡Ù, ¯Í‡Ù ‰Îfl
ÔÓÒÛ‰˚, ·ÂÎ¸fl, ÁÂÍ‡ÎÓ, ÍÓ‚‡Ì˚È ÒÛÌ‰ÛÍ. àÁ ÍÛıÓÌÌÓÈ ÛÚ‚‡-Ë – ÌËÍÂÎËÓ‚‡ÌÌ˚È
Ò‡ÏÓ‚‡, Ù‡ÙÓÓ‚‡fl ÔÓÒÛ‰‡, ˜Û„ÛÌÌ˚È ÛÚ˛„.

Ñ‚Ó ·˚Î ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ. Ç ıÓÁflÈÒÚ‚Â Ó‰Ì‡ ÍÓÓ‚‡ Ë ÎÓ¯‡‰¸, ÔÚË-ˆ˚. ÇÓ
‰‚ÓÂ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ·‡Ìfl, ‡Ï·‡ ‰Îfl ÁÂÌ‡ Ë ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔËÌ‡‰ÎÂÊ-ÌÓÒÚÂÈ, Ò‡-
ÌË-‰Ó‚ÌË ‰Îfl ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ Ë Ò‡ÌË-Í‡¯Ó‚Í‡ ‰Îfl ÂÁ‰˚ ‚ „ÓÓ‰.

ëÎÛ„, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÒÂÏ¸Ë ÓÚˆ‡ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl (í‡„Ë‡), ‚ ‰ÓÏÂ ÌÂ ËÏÂÎË. ÇÒÂÏË
‰ÂÎ‡ÏË ÔÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Û, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ÊÂÌ‡.

Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ·Â‰Ì˚ı ÒÎÓÂ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, Ëı ÒÂÏ¸fl ÏÓ„Î‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÂ·Â ˜‡˘Â Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÛ¯‡Ì¸fl, Ú‡ÍËÂ, Í‡Í ˜‡Í-˜‡Í, ·‡ÛÒ‡Í, ÒÛÍÚ‡, Í‡Á˚, ÍÓÈÏ‡Í, ÏÂ‰, ‚‡Â-
Ì¸fl ËÁ fl„Ó‰, ÓÒ¯Ëı Ì‡ Á‡ÎË‚Ì˚ı ÎÛ„‡ı ÒÂÎ‡. àÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÛÔËÚ¸ Ò‡ı‡, ˜‡È
‚ ‡ÒÔËÒÌ˚ı ÊÂÎÂÁÌ˚ı ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ı.
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äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl („.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

«ë˚ÓÏflÚÌËÍË – Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÛÈ‰fl ÓÚ ¯ÛÏÌÓ„Ó ë‡‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓÎ¸ˆ‡, ‚˚ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÂÒ¸ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ‚ ‰Û„ÓÏ „ÓÓ‰Â, ÚËıÓÏ, ÔÓ‚ËÌˆË-
‡Î¸ÌÓÏ, Ò ÔÂÂÛÎÍ‡ÏË, Á‡ÓÒ¯ËÏË ‰ÂÂ‚¸flÏË, Â‰ÍËÏË ÔÓıÓÊËÏË, ‰ÓÏ‡ÏË, ÍÓÚÓ-
˚Â Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÊËÁÌ¸˛ ç.à.èËÓ„Ó‚‡, ÒÂÏ¸Ë ÅÓÚÍËÌ˚ı, Ô‡Î‡Ú‡ÏË XVII ‚ÂÍ‡, ÓÒÓ·ÌflÍÓÏ
– ‰‚ÓˆÓÏ ÍÛÔˆ‡ ê.Å.òÂÌÂ (‡ı. Ç.Å.îÂÈ‰ÂÌ·Â„ Ë Ç.à.ó‡„ËÌ), ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒ‡‰¸·ÓÈ
Â‚ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÍÛÔˆ‡ ã.î.Ñ‡ÌËÂÎ¸ÒÓÌ‡, ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï „ÓÓ‰ÍÓÏ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Ï Ò
ËÏÂÌÂÏ ÉÂ‡ÒËÏ‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ïÎÛ‰Ó‚‡, ·Ó„‡ÚÂÈ¯Â„Ó ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÏÂˆÂÌ‡Ú‡.

çÓ ë˚ÓÏflÚÌËÍË – ˝ÚÓ Ë Ó‰Ì‡ ËÁ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÁÓÌ åÓÒÍ‚˚, ‚˚ÓÒ¯‡fl Ì‡ ÏÂ-
ÒÚÂ ÒÚ‡ÓÈ ÂÏÂÒÎÂÌÌÓÈ ÒÎÓ·Ó‰˚. èÓˆÂÒÒ ‡Á‚ËÚËfl Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ‡ Á‡ı‚‡ÚËÎ ë˚Ó-
ÏflÚÌËÍË Ò 60-ı „Ó‰Ó‚ XIX ‚ÂÍ‡. Ç 1866–1867 „Ó‰‡ı Á‰ÂÒ¸ ÔÓ¯Î‡ äÛÒÍ‡fl ÊÂÎÂÁÌ‡fl
‰ÓÓ„‡, ‡Á‰ÂÎË‚¯‡fl ë˚ÓÏflÚÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÛÎËˆÛ Ì‡ ÇÂıÌ˛˛ Ë çËÊÌ˛˛. á‰ÂÒ¸ ÔÓfl-
‚ËÎËÒ¸ Ù‡·ËÍË, Á‡‚Ó‰˚, ÍÛÔÌ˚Â ÒÍÎ‡‰˚. ÑÓ 1917 „Ó‰‡ Ò‡Ï˚ÏË ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ÏË ËÁ
ÌËı ·˚ÎË: Ì‡ ÇÂıÌÂÈ ë˚ÓÏflÚÌË˜ÂÒÍÓÈ – ¯‚ÂÈÌ‡fl Ù‡·ËÍ‡ å‡Ì‰ÂÎfl-ê‡Èˆ‡
«å‡Ò» Ë Ì‡ çËÊÌÂÈ ë˚ÓÏflÚÌË˜ÂÒÍÓÈ – ˜‡Â‡Á‚ÂÒÓ˜Ì‡fl Ù‡·ËÍ‡ ÉÛ·ÍËÌ‡-äÛÁÌÂ-
ˆÓ‚‡ Ë ‡Ï‡ÚÛÌ˚È Á‡‚Ó‰ î.î.É‡ÍÂÌÚ‡Îfl.

Ç ë˚ÓÏflÚÌËÍ‡ı ·˚ÎÓ ÌÂÏ‡ÎÓ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÒıÓ‰ËÎË
ËÁ ÒÂÏÂÈ ‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰˚, ‡ÒÔÓÎ‡„‡‚¯ÂÈÒfl ‚ XVII–XVIII ‚ÂÍ‡ı ÌÂÔÓ-
‰‡ÎÂÍÛ, Á‡ ÂÍÓÈ üÛÁÓÈ. ÄÏ‡ÚÛÌ˚È Á‡‚Ó‰ É‡ÍÂÌÚ‡Îfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ 1886 „Ó‰Û, Ò
90-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ Ï‡ÌÓÏÂÚ˚, ‚ 1918 „Ó‰Û ÓÌ ·˚Î Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì,
‚ 1922-Ï ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ «å‡ÌÓÏÂÚ». ë‡Ï îÂ‰Ó É‡ÍÂÌÚ‡Î¸ Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ‡·Ó-
Ú‡Î Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1926 „Ó‰Û ÔÓÍËÌÛÎ ëëëê. Ç Ì‡˜‡ÎÂ çËÊÌÂÈ
ë˚ÓÏflÚÌË˜ÂÒÍÓÈ ÛÎËˆ˚ Û ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÚÛÌÌÂÎfl ÒÚÓËÚ ÒÚ‡ÓÂ Á‰‡ÌËÂ, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Í‚‡ÚË‡ î.î.É‡ÍÂÌÚ‡Îfl. Ç 20-Â „Ó‰˚ «å‡ÌÓÏÂÚ» ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ
ÌÂÏÌÓ„Ëı ÔË·ÓÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Á‡‚Ó‰Ó‚ ÒÚ‡Ì˚, Ò 1927 „Ó‰‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Â„Ó Â-
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl, ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ, Á‡‚Â¯ÂÌÌ˚Â Í 1937 „Ó‰Û.

Ç 20-Â „Ó‰˚ ÚÂÏÓÏÂÚ˚, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â, ËÏÔÓÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚
ëëëê. Ç ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚ı ËÁ‰‡ÌËflı ÚÂı ÎÂÚ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ÎË¯¸ ‡ÚÂÎË, ÔÓËÁ‚Ó‰Ë‚¯ËÂ Î‡·Ó-
‡ÚÓÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. ë‚Â‰ÂÌËfl Ó ÔÂ‚ÓÏ ‚ ëÓ˛ÁÂ Á‡‚Ó‰Â ÚÂÏÓÏÂÚÓ‚ ÔÓfl‚Îfl-
˛ÚÒfl ‚ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ‡ı 1933 Ë 1934 „Ó‰Ó‚».

ã˛‰ÏËÎ‡ çÓ‚Ë˜ËıËÌ‡, 
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ éÔËÚÓ‚‡ 
(ÔÓÒ.ëÚÂÎËˆ‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

à.É.è‡˘ÂÌÍÓ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‚ÒÂı ÒÓ·˚ÚËÈ XX ‚ÂÍ‡

Ç 1938 „Ó‰Û ‚ Á‰‡ÌËË ˆÂÍ‚Ë èÓÍÓ‚‡ èÂÒ‚flÚÓÈ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚ ÓÚÍ˚ÎË ÒÂÏËÎÂÚ-
Ì˛˛ ¯ÍÓÎÛ. ì˜ËÚÂÎfl ·˚ÎË ÏÂÒÚÌ˚Â. òÍÓÎ‡ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î‡ ‰Ó 500 Û˜ÂÌË-
ÍÓ‚. ì˜ËÎËÒ¸ ‚ ‰‚Â-ÚË ÒÏÂÌ˚. ëË‰ÂÎË Á‡ Ô‡Ú‡ÏË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ÏË ËÁ ËÍÓÌ, ‚ÁflÚ˚ı ‚
ˆÂÍ‚Ë, Ú‡Í Í‡Í ÌÂ ·˚ÎÓ ÎÂÒ‡. è‡Ú˚ ·ÂÂ„ÎË. àÌÓ„‰‡ ÓÚÎÂÚËÚ Ò Ô‡Ú˚ Í‡ÒÍ‡, Ë Ì‡
ÚÂ·fl ÒÏÓÚËÚ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Ò‚flÚÓÈ.

É‰Â ÒÂÈ˜‡Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÍÎÛ·, ·˚Î ı‡Ï. çÂ‰‡ÎÂÍÓ, Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ï‡„‡ÁËÌ‡, ·˚Î ‚ÚÓ-
ÓÈ ı‡Ï, ‚ ÌÂÏ ÒÎÛÊËÎË ÒÎÛÊ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï. Ç ı‡ÏÂ, „‰Â ÚÂ-

ÔÂ¸ ÍÎÛ·, ·˚Î‡ ÍÂÒÚËÎ¸Ìfl Ë ÔÓÒÙÓÓ˜Ì‡fl. ë Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‚ ÌËı ‚ÂÎ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì‡fl ‰‚Â¸, ÚÂÔÂ¸ Á‡ÎÓÊÂÌÌ‡fl ÍËÔË˜ÓÏ. É‰Â ÚÂÔÂ¸ ÒˆÂÌ‡, ·˚Î ‡ÎÚ‡¸. ñÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚È ‚˚ıÓ‰ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎÒfl. ë ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ı‡Ï‡, „‰Â ‡ÎÚ‡¸ – ÒÍÎÂÔ˚. ì ‚ÚÓÓ-
„Ó ı‡Ï‡ ‚ ÒÍÎÂÔÂ Á‡ıÓÓÌÂÌ ·‡Ú˛¯Í‡. åÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ‡ÒÍ‡Ô˚‚‡ÎË ÒÍÎÂÔ – Ú‡Ï
Ì‡ ÒÚÛÎ¸˜ËÍ‡ı ÒÚÓflÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ „Ó·Ó‚. ÉÓ· ·‡Ú˛¯ÍË ‚ÒÍ˚‚‡ÎË, ÌÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‚Áfl-
ÎË – ÍÂÒÚ Ì‡ ·‡Ú˛¯ÍÂ ÔÓÒÚÓÈ. ÇÒÂ ÒÌÓ‚‡ Á‡Í˚ÎË Ë Á‡ÍÓÔ‡ÎË. ì Í‡Ê‰Ó„Ó „Ó·‡
·˚Î‡ Ú‡·ÎË˜Í‡, ‚˚ÚÂÒ‡ÌÌ‡fl ËÁ Í‡ÏÌfl. ç‡ ÌÂÈ î.à.é. Ë ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓıÓÓÌÂÌÌÓ„Ó.

ã˛‰ÏËÎ‡ èÛ¯ÍËÌ‡ 
(„.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë 
«äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË»

ÇÎ‡ÒÚË ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ÒÚÂÏËÎËÒ¸ ÒÍ˚Ú¸ Ò‡Ï Ù‡ÍÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ì‡ å‡Í‡ËıÂ Á‡-
ıÓÓÌÂÌËÈ 30-ı „Ó‰Ó‚. ë ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ‚ 40–50-ı „Ó‰‡ı ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl ÏÓ„ËÎ ÓÚ‚Ó‰ËÎËÒ¸
ÔÓ‚Âı ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ. ÖÒÚ¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ÔË ˚-
Ú¸Â ÏÓ„ËÎ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡Ú˚Í‡ÎËÒ¸ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ÍÓÒÚË.

Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ó˜ÂÍÓ‚ ‚ ÍÌË„Â Ó äÓÚÎ‡ÒÂ «åËıÂÈÍÓ‚ ÓÒÚÓ‚» ÑËÌ‡ äÓÍÓËÌ‡ ÔË¯ÂÚ
Ó ‡‰ÓÒÚÌÓÏ ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓÒÂÎÍ‡ ãËÏÂÌ‰‡ ÒÓ·˚ÚËË: «éÚ äÓÚÎ‡Ò‡ ‚ 1965 „Ó‰Û ÔÓ-
ÎÓÊÂÌ‡ ‡ÒÙ‡Î¸ÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‰ÓÓ„‡. à ÔÓ ÌÂÈ ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ ‰‚Ë„‡˛ÚÒfl „Û-
ÁÓ‚˚Â, ÎÂ„ÍÓ‚˚Â Ï‡¯ËÌ˚ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËÂ ‡‚ÚÓ·ÛÒ˚». Ä Ï˚ Ò ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ÌËÂÏ ‰ÛÏ‡ÂÏ,
˜ÚÓ ÁÂÏÎ˛ ‰Îfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰‡Ï·˚ ÔÓ‰ ˝ÚÛ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Û ·‡ÎË Ò ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ÍÎ‡‰·Ë˘‡ å‡Í‡Ëı‡. ì˜ÂÌËÍË Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ÌÂÂ‰ÍÓ ·˚‚‡˛Ú Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â, Ì‡‚Ó‰flÚ
ÔÓfl‰ÓÍ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·ÂÁ˚ÏflÌÌ˚ı Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ, Û ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚. Ç ˛„Ó-Á‡-
Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÎ‡‰·Ë˘‡ ‡ÒÍËÌÛÎÒfl Ó„ÓÏÌ˚È Í‡¸Â, ÔÂ‚‡ÚË‚¯ËÈÒfl Á‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó-
‰˚ ‚ ·ÓÎÓÚÓ. í‡Í ˜ÚÓ ÔÓÚÓÍ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ ‰‚ËÊÂÚÒfl ÔÓ ÍÓÒÚflÏ ·ÂÁ˚ÏflÌÌ˚ı ÊÂÚ‚ ÒÚ‡-
ÎËÌÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ. Ç ÔÎ‡Ì‡ı „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË ·˚ÎÓ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ÍÎ‡‰·Ë˘Â å‡Í‡Ë-
ı‡ ‚ ÏÂÒÚÓ ÓÚ‰˚ı‡. Ç ÓÍÚfl·Â 1973 „Ó‰‡ ·˚Î ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÔÎ‡Ì Á‡ÒÚÓÈÍË
„ÓÓ‰‡. éÌ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Î ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÏËÍÓ‡ÈÓÌÓ‚. é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
„ÓÓ‰‡ ·˚Î‡ ¯ÓÍËÓ‚‡Ì‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÍÎ‡‰·Ë˘‡ å‡Í‡Ëı‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓ-
Á‰‡Ú¸ Ô‡Í ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÓÚ‰˚ı‡. ÇÎ‡ÒÚflÏ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ·Ó, ‚ ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
ÔÂ‚‡˘‡ÎÓÒ¸ ÍÎ‡‰·Ë˘Â, – ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÂ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÏÂÒÚÓ. ÇÎ‡ÒÚ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ËÌ-
ÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ Ò‚ÂÚÎ‡fl ÒÓÒÌ‡ ‚˚ÓÒÎ‡ Ì‡‰ ÏÓ„ËÎ¸Ì˚Ï ıÓÎÏËÍÓÏ.

àËÌ‡ òËÚËÍ 
(„.íÛÎÛÌ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

íÛ‰ Ë ·˚Ú ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Î˛‰ÂÈ ‚ 40–50-Â „Ó‰˚ ïï ‚ÂÍ‡

é‰ÂÊ‰Û ÌÓÒËÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÒËÚˆ‡ Ë Ò‡ÚËÌ‡ ÎÂÚÓÏ, ‡ ÁËÏÓÈ – ‚‡ÚÌ˚Â ÍÛÚÍË, Ó‚-
˜ËÌÌ˚Â ÔÓÎÛ¯Û·ÍË Ë Ú‡ÍËÂ ÊÂ ¯‡ÔÍË.

äÓÒÏÂÚËÍÓÈ ÌËÍÓ„‰‡ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸, ÍÓÏÂ ÓÚ‚‡Ó‚ ËÁ Ú‡‚ ‰Îfl ÓÔÓ-
Î‡ÒÍË‚‡ÌËfl ‚ÓÎÓÒ. åÓ‰ÓÈ ÖÎÂÌ‡ ÑÏËÚËÂ‚Ì‡ ÌÂ Û‚ÎÂÍ‡Î‡Ò¸. åÛÁ˚ÍÛ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÎË
Ì‡Ó‰ÌÛ˛, ÔÓ Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï ÔÂÎË ˜‡ÒÚÛ¯ÍË, Ë„‡ÎË ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ì‡Ë„˚¯Ë, ÔÎflÒÓ‚˚Â.
ë‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ·˚ÎÓ Ï‡ÎÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï. ÅÓflÎËÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÈÌ˚.
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ÅÓËÒÓ‚‡ ÄÌÌ‡ Ö„ÓÓ‚Ì‡ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔË‰ÂÊË‚‡Î‡Ò¸ ÏÓ‰˚. «ü„Ó‰˚ Ë Ó‚Ó˘Ë –
‚ÓÚ Ì‡¯‡ ÍÓÒÏÂÚËÍ‡», – „Ó‚ÓËÎ‡ ÓÌ‡. ôÂÍË Í‡ÒËÎË Ò‚ÂÍÎÓÈ, ‡ „Û·˚ fl„Ó‰ÓÈ. èÂÒ-
ÌË ÒÎÛ¯‡ÎË ÔÓ‰ „‡ÏÓ¯ÍÛ, ÔÂÎË ˜‡ÒÚÛ¯ÍË ÔÓ‰ ·‡Î‡Î‡ÈÍÛ. ç‡ÔËÏÂ:
åÓÈ ÏËÎÂÌÓ˜ÂÍ ÛÂı‡Î,/ éÌ ÛÂı‡Î ‰‡ÎÂÍÓ./ 
ì ÌÂ„Ó ·ÓÎËÚ ÒÂ‰Â˜ÍÓ, à ÏÓÂÏÛ ÌÂÎÂ„ÍÓ!

ÄÌÌ‡ Ö„ÓÓ‚Ì‡ ‚ÒÂ„‰‡ ‡‰Ó‚‡Î‡Ò¸, ÍÓ„‰‡ ÂÈ ¯ËÎË ÌÓ‚ÓÂ ÔÎ‡Ú¸Â Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ.
é·˚˜ÌÓ ¯ËÎË ËÎË Í è‡ÒıÂ, ËÎË Í íÓËˆÂ.

Ç ÍÓÌˆÂ ‚ÓÈÌ˚ ÍÛÔËÎË Ò ÛÍ ‡‰ËÓ, ˜ÂÏÛ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ‡‰˚. åÂ·ÂÎ¸ ·˚Î‡ Ò‡ÏÓ-
‰ÂÎ¸Ì‡fl: ÒÍ‡ÏÂÈÍË, Ú‡·ÛÂÚÍË, ÒÚÓÎ˚. äÓ‚Ó‚ ÌÂ ·˚ÎÓ. ÅË·ÎËÓÚÂÍ ÌÂ ·˚ÎÓ, Ë ‚ Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ı ÍÌË„Ë ÌÂ ÔÓ‰‡‚‡ÎËÒ¸. ùÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ÚÂ „Ó‰˚ ·˚ÎÓ, ‡ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ ÌÂ ·˚ÎÓ
ÌËÍÓ„‰‡. ÑÂÚflÏ Ó‰ÂÊ‰Û ÔÂÂ¯Ë‚‡ÎË ËÁ ÒÚ‡ÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. óÛÎÍË ‚flÁ‡ÎË ËÁ
˚·ÓÎÓ‚Ì˚ı ÌËÚÓÍ Ë Í‡ÒËÎË ˜ÂÌËÎ‡ÏË, ˛·ÍË ¯ËÎË ËÁ ÏÂ¯ÍÓ‚ ÓÚ ÏÛÍË. áËÏÓÈ ÌÓ-
ÒËÎ‡ ÚÂÎÓ„ÂÈÍÛ, ÔÎ‡ÚÓÍ, ‚‡ÎÂÌÍË. Ñ‚‡ ‡Á‡ ÄÏÂËÍ‡ ÔËÒ˚Î‡Î‡ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÛ˛ ÔÓ-
ÏÓ˘¸ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓÌÓ¯ÂÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ë Ó·Û‚Ë, ÍÓÚÓ˚Ï Î˛‰Ë ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ‡‰˚. åÓ‰˚
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔË‰ÂÊË‚‡ÎÒfl, Ú‡Í Í‡Í Ë ÌÂ Ì‡ ˜ÚÓ Ë ÌÂ„‰Â ·˚ÎÓ ‚ÁflÚ¸ ÏÓ‰ÌÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û.

ê‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ Ì‡È‰ÂÌÌÓÏÛ ˆ‚ÂÚÌÓÏÛ Í‡‡Ì‰‡¯ËÍÛ Ë Í‡ÒÍÂ ‰Îfl ËÒÓ‚‡ÌËfl. ÅÓÎ¸-
¯Â ‚ÒÂ„Ó ·ÓflÎËÒ¸ ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl Ë ‚ÓÈÌ˚ Ò üÔÓÌËÂÈ.

«é‰ÂÊ‰‡ ‰ÂÚflÏ ‰ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ – Ó·ÌÓÒÍË ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÒÂflÎË ÎÂÌ, ÍÓÌÓÔÎ˛, ÒÓ·Ë‡-
ÎË, ÌÂÒÎË Ì‡ ÓÁÂÓ, ‚˚Ï‡˜Ë‚‡ÎË, ‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎË ÒÛ¯ËÚ¸, ÏflÎË, Ó··Ë‚‡ÎË, ‚˚˜ÂÒ˚‚‡-
ÎË Ë ÔflÎË ÔflÊÛ, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ‚flÁ‡ÎË Ó‰ÂÊ‰Û, ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡ Ë ‰‡ÊÂ ÒÍ‡ÚÂÚË. ã˛‰Ë,
ËÏÂ‚¯ËÂ „‡ÎÓ¯Ë, Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ·Ó„‡Ú˚ÏË. ç‡Ï Ï‡Ï‡ ‚flÁ‡Î‡ ˜‡ÍË, ÌÓ ÓÌË ·˚ÒÚÓ
‡ÒÍËÒ‡˛Ú: ‚ÂÒÌÓÈ ‰ÓÎ·Ë¯¸ ÏÂÁÎÛ˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰Ì˛˛ Í‡ÚÓ¯ÍÛ, ÒÓ·Ë‡Â¯¸ ‚ ÏÂ-
¯ÓÍ, ËÁ ÌÂ„Ó ·ÂÊËÚ. ÑÓÏÓÈ ÔË‰Â¯¸ – ÌÓ„Ë ‡ÒÔÛı¯ËÂ, Í‡ÒÌ˚Â. èÓÏÌ˛, Ì‡ è‡ÒıÛ
ÒÓ·‡ÎË Í‡ÚÓ¯ÍË, Ó·Ê‡ËÎË Ì‡ ÔÂ˜ÍÂ, ÔÓÂÎË – ‚ÓÚ Ú‡Í‡fl è‡Òı‡ Û Ì‡Ò ·˚Î‡».

«ÉÛ·˚ ÔÓ‰Í‡¯Ë‚‡ÎË Ò‚ÂÍÎÓÈ, ‚ÓÎÓÒ˚ Á‡‚Ë‚‡ÎË Ì‡ ‡ÒÍ‡ÎÂÌÌÛ˛ ÒÔËˆÛ, Ó‰ÂÊ‰Û
‚˚·Ë‡Ú¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸, ıÓÚfl Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ï‡Ï‡ Ì‡·‡Î‡ ‰‚Â ÍÓÁËÌ˚ ˜ÂÂÏÛıË, ÔÓ-
ÌÂÒÎ‡ ‚ „ÓÓ‰ (20 ÍÏ), ÍÛÔËÎ‡ ÏÌÂ ÌÓ‚ÓÂ ÔÎ‡Ú¸Â».

«ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ‚ ÍÓÎıÓÁÂ Ì‡‰Â‚‡Î‡ ıÓÎ˘Ó‚Û˛ ˛·ÍÛ, ‚flÁ‡Ì˚Â ÍÓÙÚÓ˜ÍË, ÍË-
ÁÓ‚˚Â Ò‡ÔÓ„Ë, ÚÂÎÓ„ÂÈÍÛ. Ç Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ‰ÌË Ì‡‰Â‚‡Î‡ ÒËÚˆÂ‚˚Â ÔÎ‡Ú¸fl, Ê‡ÍÂÚÍÛ
·‡ı‡ÚÌÛ˛, ÍÓÊ‡Ì˚Â Ú‡ÔÓ˜ÍË, ÁËÏÓÈ ÍÓÊ‡Ì˚Â ÔÓÎÛ·ÓÚËÌÓ˜ÍË Ì‡ Í‡·ÎÛ˜ÍÂ.

ü ‚ÒÂ„‰‡ Ò˜ËÚ‡Î‡, ˜ÚÓ ‚‡ÊÌ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Í‡ÒÓÚ‡. àÁ Ô‡Ù˛ÏÂËË ·˚Î ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÓÈÌÓÈ Ó‰ÂÍÓÎÓÌ».

«ü Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ‡ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ ·‡Î‡Î‡ÈÍË, „‡ÏÓ¯ÍË, Ì‡‚ËÎËÒ¸ ˜‡ÒÚÛ¯ÍË.
åÓfl Î˛·ËÏ‡fl ÔÂÒÌfl – «òÛÏÂÎ Í‡Ï˚¯»».

«Å˚ÎÓ ÍÛ„ÎÓÂ Ì‡ÒÚÂÌÌÓÂ ‡‰ËÓ, Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÎË Â„Ó ‡‰ËÓÔÓ‰ÛÍÚÓ. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
˜ËÚ‡ÎË ÅË·ÎË˛. åÂ·ÂÎ¸ ·˚Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï‡fl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl: ¯Í‡Ù˚, Î‡‚ÍË, Ú‡·ÛÂÚ-
ÍË, ÒÚÓÎ˚. äÓ‚Ó‚ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ÌÂ ·˚ÎÓ».

ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ
(„.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

äÓ„‰‡ ·‡·Û¯Í‡ Ò ‰Â‰ÓÏ ÍÛÔËÎË ‚ 1957 „Ó‰Û ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ, ÓÌ‡ „Ó‚ÓËÎ‡, ˜ÚÓ
ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ÚÂÔÂ¸ Ë ÛÏË‡Ú¸ ÌÂ Ì‡‰Ó, ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl – Ï‡¯ËÌ‡ ‚Ò˛ ÚflÊÂÎÛ˛
‡·ÓÚÛ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‰˚ı‡È. éÌ‡ ÔÂ‚‡fl Ó·‡‰Ó‚‡Î‡Ò¸, ÍÓ„‰‡ ‰Â‰ ÍÛÔËÎ ÏÓÚÓ-
ˆËÍÎ. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ·‡·Û¯Í‡ ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡Î‡Ò¸ ËÁ-Á‡ ‰ÂÌÂ„, ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ëÂÏÂÌÓ‚Ì‡
ÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔË ÚÂıÌËÍÂ, ËÌ‡˜Â ÂÏÛ ·Û‰ÂÚ ÒÍÛ˜ÌÓ.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÎ„‡Ì
(‰.ëÚÂÎ¸Ì‡ ëÛıËÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ä ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ-ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó·ÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÍÎÓ˜ÓÍ ÁÂÏÎË

èÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËfl ı‡Ï‡ Ú‡Ï ÓÚÍ˚ÎË ÍÎÛ·, ÍÓÚÓ˚È ‚ÒÂ ·ÓflÎËÒ¸ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸, ÌÓ Ú‡Í
Í‡Í Ú‡Ï ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ÙËÎ¸Ï˚, Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó ÔÂÂÒËÎËÎÓ ÒÚ‡ı ÔÂÂ‰ ·Ó„ÓÏ, Ë Î˛‰Ë
ÒÚ‡ÎË ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÍËÌÓ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ ı‡ÏÂ ·˚Î ‡ÁÏÂ˘ÂÌ „ÓÒÔËÚ‡Î¸. ÇÓ ‚ÂÏfl
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÓÍ ÌË Ó‰ËÌ ÒÌ‡fl‰ Ë ÌË Ó‰Ì‡ ·ÓÏ·‡ ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË ‚
Á‰‡ÌËÂ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ Â„Ó ı‡ÌËÎ Ò‡Ï ·Ó„.

Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ 50-ı „Ó‰Ó‚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÎıÓÁ‡ å‡ÍÂË˜Â‚ Â¯ËÎ ‚ÁÓ‚‡Ú¸ ÍÓÎÓ-
ÍÓÎ¸Ì˛ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÍËÔË˜ ‰Îfl ÔÓÒÚÓÈÍË ÙÂÏ˚. çÓ ÔÓÒÎÂ ‚Á˚‚‡ ÌÂ ÓÒÚ‡-
ÎÓÒ¸ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ˆÂÎÓ„Ó ÍËÔË˜‡.

ëÂÈ˜‡Ò ı‡Ï ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÁÛ¯ÂÌ. à ‚ÌÛÚË „ÛÎflÂÚ ‚ÂÚÂ, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‡Òˆ‚ÂÚ‡ Ë
ÛÔ‡‰Í‡ ˆÂÍ‚Ë.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ äÓÌÂ‚‡ 
(Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Á‡ÚÏÂÌËÂ

å˚ Ò ÊÂÌÓÈ Ó˜ÂÌ¸ ‰Û„ ‰Û„‡ ÔÓÎ˛·ËÎË, fl ÔÓÏÌ˛, Í‡Í Î˛·Ó‚ÌÓ ‚˚Ú‡˜Ë‚‡Î ÍÓÎ¸ˆ‡
ËÁ ÒÂÂ·flÌ˚ı ÔÓÎÚËÌÌËÍÓ‚, ·Û‰ÚÓ ÓÚ ÌËı Á‡‚ËÒÂÎÓ Ì‡¯Â Ò Ä„‡¯ÂÈ Ò˜‡ÒÚ¸Â.

éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

ÇÓÓ·˘Â, ‰ÓÏ ˝ÚÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÂÒÂÌ – Á‰ÂÒ¸ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‚Â-
˘Ë. ç‡ÔËÏÂ, „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ÒÂÏ¸Ë ·˚Î ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÂ‰Ó‚˚È ¯Í‡Ù, ÔÓÍ˚Ú˚È ÚÂÏÌÓ-
·Ó‰Ó‚ÓÈ Ï‡ÚÓ‚ÓÈ Í‡ÒÍÓÈ. ÖÏÛ ·˚ÎÓ ÓÍÓÎÓ ‰‚ÛıÒÓÚ ÎÂÚ. ÇÓÚ ˜ÚÓ ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÌÂÏ
ÒÂÏÂÈÌÓÂ ÔÂ‰‡ÌËÂ. ê‡Ì¸¯Â, Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ‚ÒÂı ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÓÌ ÔËÌ‡‰ÎÂ-
Ê‡Î Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÁÌ‡ÚÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ÊËÎ Ì‡ Á‡Ô‡‰Â êÓÒÒËË. èÓÚÓÏ, ÎÂÚ ˜Â-
ÂÁ ÒÚÓ, Â„Ó Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË, ÔÓÚÓÏÍË, ÔÂÂÂı‡ÎË ‚ ëË·Ë¸. éÌË ·˚ÎË ÌÂ·Ó„‡Ú˚, ÏÓÊ-
ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‰‡ÊÂ ·Â‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ÌÓ ¯Í‡Ù ÌÂ ÔÓ‰‡‚‡ÎË, Í‡Í ·˚ ÚflÊÂÎÓ ËÏ ÌË ÔËıÓ-
‰ËÎÓÒ¸. èÓÍÓÎÂÌËfl ÒÏÂÌflÎË ‰Û„ ‰Û„‡, Ë ‚ÓÎÂ˛ ÒÛ‰¸·˚ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ
‰‡Î¸ÌËı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ ‚ ‰ÂÒflÚÓÏ ÍÓÎÂÌÂ, çËÍÓÎ‡È (Ù‡ÏËÎË˛ Â„Ó
ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ÂÂ ÛÊÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÏÌËÚ) ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ıÓÓ¯ËÏ ‰Û„ÓÏ ëÂÏÂ-
Ì‡, ÓÚˆ‡ îËÎ‡ÂÚ‡. ç‡ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl çËÍÓÎ‡È ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ÊËÚ¸ Û ëÂÏÂÌ‡, Ú‡Í Í‡Í Û
ÌÂ„Ó ·˚ÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÊËÎ¸ÂÏ, ËÁ ‚ÒÂı ‚Â˘ÂÈ ÓÌ ÔÂÂ‚ÂÁ Í Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û„Û ˝ÚÓÚ ¯Í‡Ù,
Ú‡ÍÊÂ ·‡„Ó‚˚È ÍÓ‚Â, ‰‡ ÚÛ·ÍÛ, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‡ÒÒÚ‡‚‡ÎÒfl. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÒÂ
Â„Ó ÌÂ·Ó„‡ÚÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. ä‡Í-ÚÓ ÔÓ ‚ÂÒÌÂ çËÍÓÎ‡È ÛÂı‡Î Ì‡ ëÂÎÂÌ„Û ˚·‡˜ËÚ¸, ‡
˜ÂÂÁ Ô‡Û ‰ÌÂÈ Â„Ó ÚÂÎÓ Ì‡¯ÎË ÏÂÒÚÌ˚Â ˚·‡ÍË – ÛÚÓÌÛÎ ËÎË ÔÓ‰ ÎÂ‰ ÔÓ‚‡ÎËÎÒfl,
ÚÓ„‰‡ Ú‡ÍËÂ ÒÎÛ˜‡Ë ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÎË – ÒÂÈ˜‡Ò ÛÊÂ ÌÂ ‡ÁÓ·‡Ú¸, ‰‡ ˝ÚÓ Ë ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, „Î‡‚-
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ÌÓÂ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ. Ä ‚Â˘Ë Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ‰ÓÏÂ Û îËÎ‡ÂÚ‡. «ùÚÓÚ ¯Í‡Ù
‚ÒÂ„‰‡ ‚˚„Îfl‰ÂÎ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Í‡Í ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰: Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÂÁÌÓÈ Ò ÚÂÏfl fl˘ËÍ‡ÏË
‚ÌËÁÛ Ë Ò ÚÂÏfl ·ÓÎ¸¯ËÏË Ì‡‚ÂıÛ. êÛ˜ÍË Ì‡ ‰‚Âˆ‡ı ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚˚Â, ËÁfl˘-
Ì˚Â Ú‡ÍËÂ, ËÁ ·ÓÌÁ˚ ÎËÚ˚Â. àÁ ‚ÒÂ„Ó Ì‡¯Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ï˚ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ËÏ ‰ÓÓ-
ÊËÎË. éÚÂˆ ˜‡ÒÚÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ˝ÚÛ ËÒÚÓË˛ Ò ‰Â‰ÓÏ äÓÎÂÈ. éÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ¯Í‡ÙÛ
Ó˜ÂÌ¸ ·ÂÂÊÌÓ. Ä„ÌÂfl Ô˚Î¸ Ò ÌÂ„Ó ÒÏÂÚ‡Î‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, „flÁÌ˚ÏË ÛÍ‡ÏË ÒÚ‡‡ÎËÒ¸
Á‡ ÌÂ„Ó ÌÂ ·‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ËÒÔ‡˜Í‡Ú¸. å˚ ‚ÒÂ ËÏ ‚ÓÒıË˘‡ÎËÒ¸ Ë ÌÂ ÁÌ‡ÎË ÚÓ„‰‡
ÌË˜Â„Ó ·ÓÎÂÂ ÔÂÍ‡ÒÌÂÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂ‰ÏÂÚ‡». á‰ÂÒ¸ ı‡ÌËÎËÒ¸ Ò‡Ï˚Â ˆÂÌÌ˚Â ‚Â˘Ë ÒÂ-
Ï¸Ë (‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔËÒ¸Ï‡ Ë ‰Û„ÓÂ). íÛ‰ÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ˜Û‰Ó‚Ë˘Ì˚Â
ÛÒÎÓ‚Ëfl ÊËÁÌË ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, Ì‡ „Û·ÓÒÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, Ì‡ ÌÂÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Á‡-
·ËÚÓÒÚ¸, ‚ Ì‡¯Ëı Î˛‰flı ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ÊËÚ¸ Î˛·Ó‚¸, Úfl„‡ Í ÔÂÍ‡ÒÌÓÏÛ, ËÁfl˘ÌÓÏÛ,
Í‡ÒË‚ÓÏÛ. ùÚÓÚ ÛÊ‡Ò, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÈÒfl ‚ÓÍÛ„ ÌËı ÒÔÎÓ¯¸ Ë fl‰ÓÏ, ÌÂ ‰Ó·‡ÎÒfl ‰Ó
Ëı Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰Û¯, ‰Ó Ëı ÒÂ‰Âˆ – ÓÌË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ˜ËÒÚ˚, ÓÌË ‚˚‰ÂÊË‚‡ÎË ÚÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl,
ÍÓÚÓ˚Â Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ „ÓÚÓ‚ËÎ‡ ËÏ ÌÂÎÂ„Í‡fl ÒÛ‰¸·‡. ã˛‰Ë ÌÂ ÒÏÂ¯‡ÎË Ò‚Ó˛ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌ˛˛ ˜ËÒÚÓÚÛ Ò ÚÓÈ „flÁ¸˛, ˜ÚÓ ·˚Î‡ ÒÌ‡ÛÊË.

«áËÏÛ ÔÂÂÊËÎË ÂÎÂ Í‡Í, „ÓÎÓ‰ ÒËÎ¸Ì˚È ·˚Î, Ï˚ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ ÏÂÁÎË. ÑÓÏ‡ ·˚-
Î‡ Ú‡Í‡fl ÊÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Í‡Í Ì‡ ÛÎËˆÂ. Ç flÌ‚‡Â Û‰‡ËÎË ÒËÎ¸Ì˚Â ÏÓÓÁ˚ – Á‡ 300».
é‰Ì‡Ê‰˚ ÄÌ‰ÂÈ ÔË¯ÂÎ ‰ÓÏÓÈ, Û‚Ë‰ÂÎ Ó·ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â Û˜ÓÌÍË Ë ÌÓ„Ë Ä„ÌÂË Ë í‡-
ÌË. éÌË ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ô‡Î¸ˆÂ‚, ÒË‰fl, Á‡ÍÛÚ‡‚¯ËÒ¸ ‚ ‰‡ÌÛ˛ ÚÂÎÓ„ÂÈÍÛ
Ë ÒÚ‡ÓÂ Ó‰ÂflÎÓ. ÄÌ‰ÂÈ ˝ÚÓ„Ó ‚˚ÌÂÒÚË ÌÂ ÏÓ„, ÓÌ ÔÓÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ÂÁÌÓÈ ·Ó‰Ó‚˚È
¯Í‡Ù Ë ÒÍ‡Á‡Î: «í‡˘Ë, ÚÓÔÓ, ÅÓfl». «éÌ ÒÔÓÒËÎ ÏÂÌfl: «á‡˜ÂÏ?», ÌÓ ÔÓÚÓÏ Ò‡Ï
ÔÓÌflÎ, ‚ÁflÎ ÚÓÔÓ Ë Û‰‡ËÎ ÔÓ Í‡ÒË‚ÓÈ ÛÁÓ˜‡ÚÓÈ ‰‚ÂˆÂ. ëÂÒÚ˚ Á‡ÍË˜‡ÎË: «ÇÂ‰¸
˝ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ‰ÓÓ„ÓÂ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸. Å‡Ú¸Í‡ ÊÂ ÔË·¸ÂÚ!» çÓ fl Â˘Â ‡Á ‚Á„ÎflÌÛÎ Ì‡
Ëı ‰ÓÊ‡˘ËÂ ÛÍË Ë Ì‡˜‡Î Û·ËÚ¸ ÌÂ ÍÓÎÂ·ÎflÒ¸». óÂÂÁ ÔÓÎ˜‡Ò‡ «ÒÂÏÂÈÌ‡fl ÂÎËÍ-
‚Ëfl», ÚÓ˜ÌÂÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÚ ÌÂÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸, „ÓÂÎ‡ ‚ ÔÂ˜ÍÂ. çÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÚÓ„‰‡ ËÏÂÌÌÓ
˝ÚÓ ÚÂÔÎÓ Ë ÒÔ‡ÒÎÓ ‰ÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÎ‡Í‡ÎË Ë ˚‰‡ÎË, „Îfl‰fl Ì‡ Ó„ÓÌ¸ ‚ ÔÂ˜ÍÂ.

å‡ËÌ‡ ÅÛÍÓ‚‡ 
(„.ëÂ„ËÂ‚ èÓÒ‡‰ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

éÚˆ˚ Ë ‰ÂÚË, ‰Â‰˚ Ë ‚ÌÛÍË – ‡ÁÌ˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËfl ïï ‚ÂÍ‡.
é·ÎËÍË ˝ÔÓıË

Ç‡ÊÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË Ú‡ÍÊÂ ÏÓ‰Û ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÂÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
‡ÚË·ÛÚ˚: ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó ‡ÒÒÍ‡Á Ó ÔÓÍÓÎÂÌËË «ÒÂÏË‰ÂÒflÚÌËÍÓ‚» ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÌ˚Ï.

ÇÌÂ¯ÌËÈ Ó·ÎËÍ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚ 1970-Â „Ó‰˚ ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÎÒfl ÓÚ «ÒÚ‡-
ËÍÓ‚ÒÍÓ„Ó». åÌÓ„ËÏ ÓÚˆ‡Ï Ë ‰Â‰‡Ï ·˚ÎË ÌÂ ÔÓ ‰Û¯Â «‰ÛÚ˚Â» ÛÍ‡‚‡-ÙÓÌ‡ËÍË
Ì‡ ‰Ó˜ÍËÌ˚ı ÔÎ‡Ú¸flı, ÌÂÔÓÏÂÌ˚Â ÍÎÂ¯Ë (Í‡Í Ì‡ ÒÌËÏÍÂ, ÌÂÎÂÔ˚Â, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌË˛,
ÚÛÙÎË Ò ·ÓÎ¸¯ËÏË ·‡ÌÚ‡ÏË (ÏÂ˜Ú‡ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‰Â‚Û¯ÍË ÚÂı ÎÂÚ). ÇÛÎ¸„‡Ì˚-
ÏË Í‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÚ‡¯ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛ Ë flÍËÈ Ï‡ÍËflÊ (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰˜Â-
ÍË‚‡ÎË ÏÓ‰ÌËˆ˚ „Î‡Á‡, ËÒÛfl «ÒÚÂÎÍË», ‡ ‚ÓÚ „Û·˚ ÔÓ˜ÚË ÌËÍÚÓ ÌÂ Í‡ÒËÎ), Ó·Û‚¸
(Û Ï‡Ï˚ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ Ò‡·Ó Ì‡ 12-Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰Ó¯‚Â!), ÌÓ¯ÂÌËÂ ‰Â‚Û¯Í‡ÏË
·˛Í. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÏÓ‰‡ (Í‡Í Ë ÒÂÈ˜‡Ò) ÒÎÛÊËÎ‡ Í‡ÏÌÂÏ ÔÂÚÍÌÓ‚ÂÌËfl ‰Îfl «ÓÚ-
ˆÓ‚» Ë «‰ÂÚÂÈ». êÓ‰ËÚÂÎË ÍË˜‡ÎË ‰Ó˜ÂË: «çÂ ÔÛ˘Û ‚ Ú‡ÍÓÏ ÔÓÁÓÌÓÏ ‚Ë‰Â!», ‡
ÓÌ‡ Ú‡ÈÌÓ ÔÂÂÓ‰Â‚‡Î‡Ò¸ ËÎË Í‡ÒËÎ‡Ò¸ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â.
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ÉÎ‡‚‡ 4.

«çÛÊÌ‡ 
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌ‡fl 

Â‡Î¸Ì‡fl 
ÔÓÏÓ˘¸ 

‚ ‚Ë‰Â 
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó

ÍÛÒÍ‡ 
ıÎÂ·‡»

(ÉÓÎÓ‰)

ÄÚÛ ò‡„ËÌflÌ,
„.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 51, 9-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË 
é.Ä.äÌflÁÂ‚‡, à.Ñ.ò‡„ËÌflÌ

ç‡¯‡ Ó·˘‡fl ·Â‰‡

Моя семья очень интересна тем, что она многонациональная.
Мама – Ирма Давидовна, немка, папа – Гамлет Енокович, армянин, брат

Сергей женат на азербайджанке.
Но меня всегда притягивала история немцев Поволжья.
С героями моего повествования меня связывают самые яркие чувства. Это

мои прадедушка, дедушка и мама.
Три совершенно разных человека, три судьбы, но одна эпоха, одна страна.

«ÅÓ„‡ÚÓ, ‚ÂÒÂÎÓ ÊË‚ÂÏ
ÔÓ‰ ÒÚ‡ÎËÌÒÍÓÈ Á‚ÂÁ‰Ó˛»

Приведенные слова – строка из стихотворения поволжского немца колхозника
Якова Гайля, которые он посвятил 25-летию своей республики. Увы, это опти-
мистическое заявление, отдавшее дань времени, оказалась весьма далеким от
подлинной жизни Республики немцев Поволжья. По иронии судьбы период,
когда поволжские немцы имели свою государственность, стал заключитель-
ным и наиболее драматичным в 177-летней истории их проживания на берегах
великой российской реки. Депортация 1941 года положила конец существова-
нию поволжских немцев как самобытной этнической группы.

Летом 41-го крупные неудачи на фронте, приближение германских войск к
Волге, а также поступавшие в Москву сообщения об «антисоветских», «фа-
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шистских» высказываниях отдельных граждан немецкой национальности
АССР предрешили судьбу немцев Поволжья. Советское руководство приняло
решение о ликвидации республики и переселении немцев в восточные рай-
оны страны.

Печально известный Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 авгу-
ста 1941 года появился задним числом и был призван придать хоть сколько-ни-
будь «законный» характер беззаконной акции выселения целого народа. Де-
портация было осуществлена с 3 по 20 сентября по заранее разработанному
плану.

äÓÌË ÏÓËı ÔÂ‰ÍÓ‚

Победоносные войны с Турцией в конце ХVIII века значительно расширили тер-
риторию России на юге Украины, где население было очень малочисленным.
Чтобы освоить эти земли, Екатерина II издала Манифест от 22 июля 1763 года,
в котором иностранные граждане приглашались для поселения в России1.

Что интересно, важнейшие положения этого манифеста гласили о том, что
всем иностранцам дозволялось въезжать в империю и селиться где кто пожела-
ет. Они освобождались от различных податей. Кто селился в необжитых зем-
лях, освобождались от налогов на срок до 30 лет, в других областях на срок от
пяти до десяти лет и другие привилегии.

В так называемой Всемилостивейшей Привилегии Павла I от 6 сентября
1800 года менонитам определялись дополнительные права: освобождение от
военной и гражданской службы на все времена, освобождение от присяги пе-
ред судом, свобода ремесла и др.2 Манифест Александра I от 20 февраля 1804
года особо выделял «переселенцев», которые могли «служить образцом в кре-
стьянском деле и в ремесле...».

Что же явилось причиной эмиграции немцев?
Прежде всего, политическое угнетение иностранными и собственными пра-

вителями; солдатчина и подати своим князьям и чужим властям (например,
продажа солдат в Америку); хозяйственная нужда и другие причины.

Чем больше я изучал источников, тем сильнее мучил меня вопрос: Где же
историческая родина предков-эмигрантов моей мамы?

Именно из Гессена в 1763–1767 годах шла основная волна переселения на
Волгу. Из Данцига и Западной Пруссии шло переселение менонитов (1789–
1804), вместе с которыми селились также католики и лютеране.

Из рассказа моего дедушки – Шрайбера Давида Давидовича, я понял, что
его семья католическая, а семья моей бабушки Виктории Ивановны, – люте-
ранская. Прапрадедушка моего дедушки выходец из баварской Швабии.

Просмотрев и изучив семейный архив, я обнаружил, что мой прадедушка
Давид 2 родился в 1895 году в селе Гуссенбахе Краснокутского кантона в
АССР немце Поволжья. Родители прадедушки Давида 2 попали в переселение
в 1812 году. А уже мой дедушка – Давид 3 родился в 1930 году в селе Констан-
тиновка Краснокутского района Саратовской области. Бабушка Виктория Ива-
новна родилась в 1929 году – я обнаружил в семейном архиве свидетельство о
рождении. Само свидетельство о рождении выполнено на немецком и русском
языках, что подтверждает, что она действительно родилась в Республике нем-
цев Поволжья.

ÉÓÎÓ‰Ì˚Â „Ó‰˚, ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËË Ë ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl

В 1921–1922 годах и в 1932–1933 годах впервые за всю историю среди немцев
России разразился голод. В результате первой мировой войны, гражданской
войны и голода число немцев сократилось с 1 621 000 (1914) до1 238 500
(1924)3.

В период гражданской войны в нашей семье тоже сложилось не все благопо-
лучно. Дедушку Давида 1 расстрелял белый офицер за то, что он передал Крас-
ной Армии лошадь с уздечкой.

Дедушка Давид 3 рассказывал мне, что в Давида 1 стреляли пять раз, но он
все вставал и шел на белого офицера, затем его разрубили шашкой на куски.
Прапрабабушка собрала его останки ночью и похоронила в Гуссенбахе. К со-
жалению, документы, подтверждающие данный факт, не сохранились до на-
ших дней. Все было потеряно во время депортации.

В ходе коллективизации и так называемого раскулачивания в 1929–1930 го-
дах мужчины-колонисты в первую очередь были депортированы на Крайний
Север и в Сибирь, откуда они ничего не могли сообщить о себе своим семьям.

Нашу семью раскулачивание не затронуло, вероятно, не подошли под соот-
ветствующую категорию. Дедушка Давид 2 работал директором маслосырзаво-
да в Гуссенбахе, семья состояла из восьми человек, из них шестеро – дети. Из
воспоминаний дедушки я узнал, что Давид 2 был очень честным, строгим, спра-
ведливым, жене своей говорил, что лучше умрет с голоду, но не позволит себе
взять кусок сыра с завода. Но его все равно обманывала его заместитель, очень
добрая женщина. Встретит Давида 3 (моего дедушку) и скажет, чтобы приходил
вечером к заводу. Она похищала сыр и отдавала моему дедушке. А матери гово-
рила, бери, а то все вымрут, как мухи. И действительно, голод никого не щадил.

По данным переписи населения 1926 года в Поволжье проживало лишь 379
630 немцев против 650 000 в 1914 году4.

ÇÚÓ‡fl ÏËÓ‚‡fl ‚ÓÈÌ‡, ‰ÂÔÓÚ‡ˆËfl

Страшный 1941 год перевернул всю историю, не стало Автономной республи-
ки немцев Поволжья. Началась депортация. Моему дедушке Давиду 3 в это
время было одиннадцать лет.

Из Гуссенбаха, где жила семья дедушки за одни сутки депортировали все се-
ло, кроме семьи дедушки. Так как Давид 2 работал директором завода, его се-
мью пока не трогали, просто некому было передать завод. Депортация затрону-
ла их 25 октября 1941 года.

Мой дедушка рассказывал, что, хотя ему было одиннадцать лет, он хорошо
помнит, как его соседей сажали в повозки с малыми детьми и увозили на же-
лезнодорожную станцию Урбах, оттуда их увозили в неизвестность.

Но вот настал день, когда рано утром всю семью разбудил стук в дверь.
Представитель властей что-то тихо произнес отцу моего дедушки и ушел. Всем
было ясно – надо собираться. С пожитками в 36 кг на человека они погрузи-
лись в повозку и отправились на станцию.

Дедушка вспоминает, что когда проезжали по улицам Гуссенбаха, то все до-
ма были пусты, скот бродил по улицам, коровы надрывались от рева, некому их
было подоить, кругом пустота, ни одного человека.
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По переписи 1939 года в Гуссенбахе проживало 7137 человек.
Из воспоминаний дедушки я узнал следующее. Когда его семья приехала на

железнодорожную станцию Урбах, то их вместе с другими немецкими семьями
разместили в вагоны для перевозки скота и в нечеловеческих условиях отпра-
вили в Сибирь.

Мужчин почему-то отделяли от семей. Но отца моего дедушки никто не тро-
гал, проверили документы, и он остался с семьей. Дорога казалась такой длин-
ной, страшный холод и голод мучил всех. Старики, дети и больные погибали,
их даже не хоронили, выбрасывали из вагона, а в лучшем случае на каком-либо
полустанке конвой проходил вдоль вагонов и выяснял, есть ли трупы, распоря-
жался чтобы их выносили из вагонов. После такой процедуры поезд трогался,
близкие не имели права хоронить своих детей, родных и близких. Поезд все
дальше и дальше мчался в далекую неизвестную Сибирь.

Холод ощущался все заметнее, дети прижимались к взрослым, мама дедуш-
ки снимала с себя все теплые вещи и кутала дедушку и его брата-инвалида, но
все равно было очень холодно.

Наконец настал день, когда поезд остановился на железнодорожной стан-
ции Славгород Алтайского края. Поступила команда всем выйти из вагонов. В
Алтайский край было переселено немцев из Республики немцев Поволжья 91
000 человек.

Дедушка рассказал, что к каждой семье подходил представитель местных
властей и выяснял, кто какую работу может выполнять. Очередь дошла и до
семьи дедушки. Проверив документы, представитель указал на сани и дал ка-
кие-то распоряжения председателю колхоза с.Ново-Романовка Алтайского
края отвезти к себе. От Славгорода до Ново-Романовки дорога была длинная,
кругом заснеженная степь, кое-где красовались березовые околочки, но эту
красоту никто не замечал, дедушка мечтал скорее добраться до места и по-
греться у печи.

До места добрались уже ночью, и председатель, фамилию его, к сожалению,
не помнит, предложил переночевать в его землянке, а утром решить, что де-
лать дальше. Извинился, что не сможет накормить, но горячий кипяток с кор-
нем солодки дал.

Дедушка отметил, что такой ароматный, как тогда ему показалось, кипяток,
он никогда не пил.

Рано утром отец дедушки всех разбудил, и они отправились с председателем
вдоль землянок, только виднелись трубы на заснеженных крышах.

В этом спецпоселении должна была находиться семья моего дедушки.

ÉÓ‰˚ ‚ÓÈÌ˚, íÛ‰‡ÏËfl

Я хотел бы поразмышлять о человечности. Ведь в Постановлении Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 года было от-
мечено в п. 12 «О возложении на Председателя СНК КССР и секретаря ЦК
КП(б) Казахстана, на председателей крайисполкомов и крайкомов ВКП(б)
Красноярского и Алтайского краев <...> – организацию приема на станциях
разгрузки, перевозку до места расселения и устройство переселяемых в сель-
ских местностях и городах». Однако все были брошены на произвол судьбы.
Только председатель, простой русский человек, отнесся к семье дедушки по-че-

ловечески, приютил на ночлег и дал кипяток. Но, к сожалению, как отметил де-
душка, он не задержался среди переселенцев, уехал.

Вспоминая, дедушка говорит, что они – дети, как-то сразу повзрослели. По-
строив землянку, все сели вокруг наспех сложенной печурки и долго-долго
отогревались, все смотрели на огонь и молчали. Никто не просил кушать, все
понимали, что кушать нечего.

Дедушка помнит до сих пор, как в их землянку под вечер зашла женщина,
тоже переселенка, она принесла кусок черного мерзлого хлеба и угостила де-
тей. Но он был такой твердый, что его рубили топором, поделив на каждого.
Женщина поведала, что она с детьми в спецпоселении уже два месяца, в ос-
новном живут женщины и малые дети. Всех мужчин в возрасте от 15 до 60 лет
и женщин, если у них не было детей до трех лет, призвали в трудармию. Пос-
ле она сказала маме дедушки, чтобы готовилась – ее четверых детей призовут
в трудармию. Так и случилось. Братьев Ивана, Петра и сестру Ирму, старшего
брата Яшу призвали, остался только дедушка и брат-инвалид. Что такое тру-
дармия, дедушка посоветовал мне спросить у сына Петра (это брат моего де-
душки, он, к сожалению, уже умер), т.е. его племянника – Петра Петровича.
Я решил обязательно с ним поговорить на эту тему. Мне он доводится дядей.

И вот, что он мне рассказал:
В его семье старались не говорить о прошлом, отец его не любил вспоминать

об этом. Но однажды он все-таки рассказал, что в шестнадцать лет он был при-
зван в трудармию в Нижний Тагил, на лесоповал.

Условия, в которых он жил и работал по жестокости не уступали образу
жизни в лагере. По пути на работу их сопровождал конвой.

В самом лагере царил произвол начальства. Слово «фриц» в значении «враг»
или «фашист» было в обиходе не только у подчиненных, но и у начальников. В
нищете, унижении, тесноте лагеря огромное число трудармейцев умирало от
голода, а порой просто от отчаяния, холода и непосильной работы, особенно
плохо было тем, кому было всего шестнадцать лет.

Отец Петра Петровича недолго находился в трудармии, он вернулся домой
через три года. Это была счастливая случайность. А произошло следующее: ра-
ботая прицепщиком вагонов с лесом, он случайно попал между вагонами, и его
нога была прижата, он не смог освободить ногу, поезд тронулся, и ему оторва-
ло пятку правой ноги. Так он попал в так называемую лагерную больничку, там
абы как зашили огромную рану. Работать он уже не мог, и его вернули из тру-
дармии домой. Но всю оставшуюся жизнь он страдал от раны, которая постоян-
но гноилась, не заживала, врачи ничего не могли сделать, был выход один – ам-
путировать ногу, но он не соглашался, и конечный результат – рак.

Первая массовая мобилизация немцев мужчин была в 1942 году, 11 января –
10 февраля.

В рабочие колоны мобилизуется 120 тыс. человек, в том числе: на лесозаго-
товки – 45 тыс., на строительство железных дорог – 40 тыс. Под мобилизацию
попадает почти все взрослое мужское население из числа поволжских немцев.

Меня интересовала жизнь в спецпоселении, и я попросил дедушку расска-
зать, как же он выжил?

– Выживали как могли, – говорит дедушка. – Покидать спецпоселение было
запрещено, каждый отмечался в спецкомендатуре.

Ему пришлось работать в двенадцать лет помощником кузнеца, а кузнецом,
настоящим мастером, был старый немец дядя Хенрих. Дедушка ему очень бла-
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годарен за то, что он обучил его даже «ювелирной» работе с железом. Он ковал
букеты цветов, плел кружева, и в шестнадцать лет дедушка самостоятельно
выковал кружева из железа для председательской пролетки. А отец дедушки
так и не дождался какой-либо помощи от властей. Он тяжело заболел, простыл
в дороге и умер 8 января 1941 года. Буквально через три дня после его смерти
приехал представитель из района Знаменка и сообщил матери, что семья де-
душки должна переехать в район, так как ему предлагают работу. Но к сожале-
нию, его уже не было в живых.

Так они и остались в землянке с братом-инвалидом.
Шла война, никому они не были нужны.
Дедушка говорил, что замечал, что его мать также была не здорова, но она ста-

ралась не показывать свое недомогание детям, ночами стонала и плакала от боли.
Через несколько месяцев, как призвали в трудармию старших детей, она слегла…

Дедушка ходил на работу, затопив утром печь, укутав мать, а также брата-ин-
валида, в тряпье и солому, в обед прибегал, чтобы накормить их и снова уходил.

Дядя Хенрих пожалел дедушку. Он видел, как тяжело 12-летнему мальчишке
и помог дедушке через уполномоченного устроить брата-инвалида в детский дом.
Дедушка этому был очень рад и просил бога, чтобы хоть этот инвалид был сыт.

Теперь они остались с больной матерью вдвоем.
Когда дедушке исполнилось 13 лет, на его долю выпало хоронить своих одно-

сельчан. Умер дядя Хенрих от голода, как и вся его семья. Дедушка работал в
кузнице один.

Оперуполномоченный вменил в обязанность дедушки каждое утро перед ра-
ботой делать обход села и выявлять, кто за ночь умер. Могилы копать было не-
кому, и дедушка нашел заброшенную силосную яму и туда на санях свозил
умерших, сверху закрывал ветками, не закапывал, так как не успевал – быва-
ло, что за сутки умирало от голода около двадцати человек.

Одну очень печальную историю дедушка рассказал, и я просто не имею пра-
ва об этом не сказать.

Однажды дедушка зашел в землянку при очередном обходе, где жили мать
с сыном. Сына звали Федя, он был чуть моложе дедушки. Страшную картину
увидел дедушка. На столе лежали куски сырого мяса – падали, скорее всего
это была либо кошка, либо собака, другой живности на спецпоселении не
было.

Увидев дедушку Федя бросился с рычанием на оставшийся кусок мяса, как
зверь, схватил его и забился в угол возле печи. Сам он был весь опухшим. Де-
душка говорил, что это от голода.

В другом углу землянки лежала Федина мама, подойдя к ней, дедушка обна-
ружил, что она мертва. Он выволок ее из землянки, положил на сани и повез к
силосной яме. Затем вернулся за Федей, он также сидел в углу рыча, рвал зу-
бами падаль и голодными глазами смотрел на дедушку.

Дождавшись, когда Федя успокоится и поймет, что никто не собирается от-
нять у него мясо, дедушка предложил ему пойти с ним.

Так в землянку дедушки вошел получеловек-полузверь, мальчишка.
Конечно, мама дедушки не обрадовалась, но он ей объяснил, что этот маль-

чик будет за ней присматривать, пока он будет зарабатывать кусок хлеба и де-
лить его будут теперь на троих.

Федя оказался хорошей «сиделкой», он ни на минуту не отходил от постели
больной, и всегда был очень рад кусочку хлеба. Он добросовестно выполнял

всю работу по дому, и был хорошей «хозяйкой».
Так они пережили войну в спецпоселении.

ëÛ‰¸·‡ ÏÓÂÈ Ï‡Ï˚

После войны жизнь на спецпоселении не стала лучше: по-прежнему холод и го-
лод, всеобщее презрение к немцам.

Когда дедушке исполнилось шестнадцать лет, мама попросила, чтобы он же-
нился. Она посоветовала поехать в соседнее спецпоселение Либенталь, там
проживала семья Кляйн, они были депортированы из Урбаха, сказав, что се-
мью эту она хорошо знает.

Дедушка так и сделал. С разрешения оперуполномоченного он на санях по-
ехал за невестой. Так Виктория Кляйн стала его женой, пусть не официально,
но он спас и ее от голодной смерти. Оказалось, положение в ее семье было еще
хуже – 13 детей. Зарегистрировали брак лишь в 1949 году, на этом настояла
мама дедушки. А 9 ноября 1949 года родилась моя мама.

Мама дедушки не дождалась своей внучки и умерла 6 мая 1949 года.
Федя, после того как дедушка женился, ушел и стал жить самостоятельно,

но теперь он уже помогал дедушке, работая помощником кузнеца, как когда-то
начинал дедушка. В 60-х годах Федя со своей женой уехал в Германию, и там
проживает до настоящего времени.

Весной 1949 года дедушка с бабушкой из пластов земли, нарезав их кирпи-
чиками, выложили себе уже добротную землянку с одним оконцем, в которой и
родилась осенью моя мама.

О том, какое детство было у моей мамы, я расскажу чуть позже.
В спецпоселении дедушка со своей семьей прожили до 1956 года. Хотя указ

«О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, на-
ходящихся на спецпоселении» был подписан 13 декабря 1955 года, объявлен
он был лишь весной 1956 года. Дедушка, взяв узелок с пожитками, заколотил
землянку и вместе с моей мамой, которой было семь лет, они ушли. Ушли, что-
бы найти жизнь лучше, уйти от голода. Но куда бы они не приезжали, никто не
хотел их принять. Они чувствовали себя настоящими изгоями.

Вот такую жизнь прожили мои дедушка и бабушка. Дорогую цену заплатили на-
роды многих республик СССР, выселенные в эти годы, за несправедливость, произ-
вол, беззаконие. Моя мама родилась в 1949 году. Четыре года прошло после войны,
но немцам живущим в России, было очень плохо. Общее презрение, слово «немец»
было бранным. То, что мне рассказала, мама меня поразило. Но все по-порядку.

Родители моей мамы не были рады рождению ребенка, и то, что она роди-
лась очень слабой, никого не удивило. Считали так: «выживет, значит будет
жить». Бабушка родила в страшных муках, никакой медицинской помощи, баб-
ка-повитуха приняла ребенка, завернув в грубое тряпье и положила на само-
дельную сколоченную из досок кровать, на солому, обтянутую мешковиной.

Мама вспоминает, что детство у нее было суровое, она ни разу не слышала
от своих родителей ласкового слова, ее как ребенка не целовали, не гладили по
головке. Она всегда была почему-то у чужих людей.

После рождения за ней неделю ухаживала бабка-повитуха, сделала мякиш
из черного хлеба и, вложив его в тряпку, засунула в рот ребенку. Вот все, что
она могла сделать. При этом приговаривала: «Не жилец ты девонька, кормить
тебя нечем».
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Мама росла болезненным ребенком, никогда не улыбалась, а тихо так, чтобы
никто ее не замечал, плакала. Даже сама бабушка рассказывала, что девочка
могла сутки не давать о себе знать. Ходить долго не могла, слабые кривые ноги
и большой живот не позволяли встать на ноги. За мамой ухаживала бабушкина
сестра Паулина, и хотя ей было одиннадцать лет, она была хорошей няней.

Семья у Паулины была большая, много детей, голод мучил семью, и Паулина
с радостью согласилась нянчить ребенка. Весной она выносила маму на сол-
нышко, старушки ей советовали зарывать ребенка, особенно ножки, в песок,
так она сможет избавиться от недуга. И действительно к двум годам мама вста-
ла на ножки, но была очень маленькой.

Бабушка рассказывала, что жили они очень плохо, кушать нечего было. Три
дня мама плакала и просила «брот», т.е. хлеб.

Эпизод, который я сейчас опишу, рассказывал мне дедушка.
Чтобы как-то спасти ребенка, он решил совершить кражу. И что удивитель-

но, колхозный амбар был полон зерна, а люди голодали.
Дедушка дождался глубокой ночи, на улице разыгрывалась метель, это было

кстати, пурга заметала следы. Подошел к амбару, залез под него, он стоял вы-
соко на тумбах из кирпича, просверлил маленькую дырочку в полу, подставил
мешочек и набрал немного зерна, аккуратно заткнув дырочку пробкой. Бабуш-
ка сварила кашу из зерна и накормила маму. С этого дня семья дедушки не ис-
пытывала голода, всегда было немного зерна. Но так долго это не могло про-
должаться. Дедушка говорил бабушке, что надо продержаться только до вес-
ны, а там легче будет. Это был 1952 год. Но однажды дедушку застала соседка
на месте преступления, как раз в то время, когда он вылезал из-под амбара. С
этого времени она требовала с ней делиться, чтобы накормить своих троих де-
тей, шантажировала его. Дедушка говорил, что он эту женщину вспоминает,
как страшный сон. У дедушки не было другого выхода: делился и с ней, но она,
глупая женщина, поделилась с другой женщиной и по селу пошли слухи, что у
Шрайберов есть зерно. Закончилось все тем, что приехал оперуполномочен-
ный с обыском. Бабушка успела мешочек с оставшимся зерном сунуть маме за
пазуху и подняла ее на крышу землянки, приказав лечь за трубой и не подни-
маться до тех пор, пока не уйдут люди.

Мама говорит, что тоже помнит этот эпизод, она была страшно напугана, ле-
жала за трубой и боялась шелохнуться.

Обыск закончился, люди ушли, не найдя ни одного зернышка, но с этого вре-
мени дедушка уже не делился с женщиной, которая его предала.

Чтобы выжить, дедушка придумал следующее: весной в землянке, в сенях,
он выложил из пласта земли двойную стену, внизу оставил отверстие, закры-
вал ее кирпичиком, вырезанным из пласта земли. Зимой он дважды ходил к ам-
бару, но брал уже не маленький мешочек на 1 кг, а целый мешок. Придя домой,
с крыши засыпал мешок зерна в эту двойную стену и через день бабушка всю
долгую сибирскую зиму варила кашу. Так они выжили.

Когда в 1956 году объявили о снятии ограничения, дедушка с семьей уехал,
сам не зная куда. Поскитавшись, дедушка в 1957 году завербовался на целину.
Стало немного легче жить, дедушка работал кузнецом, жили среди молодежи
разных национальностей. Плохо было только со знанием русского языка.

Русский язык мама не знала вообще, поэтому в школу ее не взяли, а предло-
жили бабушке сначала научить маму русскому языку, а потом приводить ре-
бенка в школу.

Осенью маму снова привели в школу, но к этому времени она уже могла об-
щаться на русском языке. Но школа для мамы была не в радость, ее обижали
как дети, так и учителя. Дети вешали ей на спину записки с надписями «фаши-
стка», а учительница издевалась над ее произношением или ошибками в дик-
танте. Однажды произошло событие, надолго заставившее маму замолчать,
замкнуться в себе.

Это произошло после объявления оценок за контрольную работу.
Мама рассказывала, как долго ее унижала учительница за полученную двой-

ку, говорила, обращаясь к детям: «Смотрите, дети, что может эта фашистка,
она ведь ни на что не способна, из-за таких, как она, погибли наши отцы, бра-
тья и сыновья».

На перемене учительница лишила мою маму горячего чая с картофельным
пирожком, которые давали детям во время большой перемены. Чай был в алю-
миниевой кружке, он был очень горячим, сладким. Мама говорила, что это бы-
ла самая вкусная еда на всем свете.

Я могу себе представить эту картину, все дразнят ее, а мама от обиды глота-
ет слезы.

Затем мама после долгой паузы вспоминает, что когда учительница вышла
из класса, то русский мальчик, который сидел с мамой за одной партой, вместе
с мамой залез под парту и поделился пирожком и чаем. Один раз откусывала
мама от пирожка, другой – он, и старался так, чтобы маме досталось больше.

Мама никогда не забудет этот эпизод, она будет помнить его до конца своей
жизни. Она благодарна этому мальчику за то, что он оказался единственным
человеком среди всего класса, который пожалел ее.

Наверное, можно понять и учеников, и учительницу. Время было такое, у
всех в душе еще кровоточила рана от прошедшей страшной войны. Погибли
родные, люди ожесточались, но все же я думаю, что на российских немцев
нельзя было так ополчаться, они так же страдали, как и все люди в России. Я
думаю, что мама простила эту учительницу, ведь она потеряла мужа и единст-
венного сына на войне.

Конечно, немцев не любили, и они в свою очередь старались не афиширо-
вать, что они немцы. Мама рассказывала, что она старалась даже не говорить
на немецком языке и в подтверждение к сказанному она прочитала мне стихо-
творение Эрны Гуммелъ. Маме оно очень нравится.

êÓ‰ÌÓÈ flÁ˚Í

àÁ-Á‡ ÚÂ·fl ÔÓÚÂflÌ ‰ÓÏ Ó‰ÌÓÈ.
àÁ-Á‡ ÚÂ·fl ÛÌËÊÂÌ‡ ÒÛ‰¸·ÓÈ...
éÌ ·˚Î ‚ÒÂ„‰‡, Ú‚ÓÈ Î‡ÒÍÓ‚˚È ÏÓÚË‚,
‚ ÏÓÂÈ ‰Û¯Â Ì‡ ÒÚÛÌ‡ı „ÛÒÚË ÊË‚.
àÁ-Á‡ ÚÂ·fl ÒÏÂflÎËÒ¸ Ì‡‰Ó ÏÌÓÈ,
ËÁ-Á‡ ÚÂ·fl ·˚‚‡Î‡ fl ÌÂÏÓÈ...
çÓ ÂÒÎË ‚˚·Ë‚‡Î‡Ò¸ fl ËÁ ÒËÎ,
Ú˚ ·˚Î ÒÓ ÏÌÓÈ, Ë Ú˚ ÏÂÌfl ı‡ÌËÎ.
àÁ-Á‡ ÚÂ·fl ÚÛ‰fl„Ë ¯ÎË ‚ ‡·˚,
ÏÓ„ËÎ˚ ˚ÎËÒ¸, „Û‰ËÎËÒ¸ „Ó·˚,
ÌÓ Ú˚ ·˚Î ÏÓÈ, Ë Ú˚ ·˚Î ÏÌÓÈ Î˛·ËÏ,
Í‡Í Ó˜‡„‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÒÎ‡‰ÍËÈ ‰˚Ï.
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äÓ„‰‡ ÊÂ ÚËÊ‰˚ ÔÓÍÎflÎË ÚÂ·fl,
fl ¯Î‡ Ò ÚÓ·ÓÈ, Ú‚ÓË ÒÎÓ‚‡ Î˛·fl.
äÓ„‰‡ ‰ÛÁ¸fl ÏÓ˛ Á‡·˚ÎË ‰‚Â¸,
Ú˚ ·˚Î ÏÓÂÈ ÓÚ‡‰ÓÈ, ÛÊ ÔÓ‚Â¸!
ü ‚ËÌÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡Î‡ ·ÂÁ ‚ËÌ˚,
ÌÓ Ú˚ ‚ıÓ‰ËÎ ‚ ÏÓË ·ÓÎ¸Ì˚Â ÒÌ˚,
Ë fl ‚ÒÂ„‰‡ ‚Ô‡‰‡Î‡ ‚ ÌÂ‚Ì˚È ÔÎ‡˜,
ÍÓ„‰‡ Ú‚ÓË ÒÎÓ‚‡ ÍÓÏÒ‡Î Ô‡Î‡˜.
í˚ „Ó‚ÓËÎ: «Ñ‡‚‡È-Í‡ ·ÂÁ Ó·Ë‰!
ÇÒÂ Ô‡‚‰‡ ‚˚Ò‚ÂÚËÚ Ë ÔÓ·Â‰ËÚ.
äÚÓ ·˚Î ÍÓ ÏÌÂ ÔÓÓÈ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚,
‡ÁÛ˜ËÚ ÏÓÈ ‰Ó‚Â˜Ë‚˚È ÏÓÚË‚».

ü ‚ÂËÎ‡ ÚÂ·Â, flÁ˚Í Ó‰ÌÓÈ,
Ë ÒÌÓ‚‡ Ó·ÂÚ‡fl Ò‚ÓÈ ÔÓÍÓÈ,
fl ËÁ ÚÂ·fl ÔËÎ‡, Ë Ú‚ÓÈ ÔÓÚÓÍ
ÓÔflÚ¸ ÏÌÂ ÒÂ‰ˆÂ ÓÊË‚ËÚ¸ ÔÓÏÓ„.
ÇÂ‰¸ ÂÒÎË ‚˚·Ë‚‡Î‡Ò¸ fl ËÁ ÒËÎ,
Ú˚ ·˚Î ÒÓ ÏÌÓÈ, Ë Ú˚ ÏÂÌfl ı‡ÌËÎ,
‡ ˜ÚÓ ËÁ-Á‡ ÚÂ·fl ÚÂflÎ‡ ‚‰Û„,
‚ Ó·˘ÂÌËË Ò ÚÓ·ÓÈ Ì‡È‰Û, ÏÓÈ ‰Û„!

èÂÂ‚Ó‰ êÓ·ÂÚ‡ ÇÂ·Â‡

Не легкая выпала судьба на долю моей мамы, но она шла к своей цели, не оста-
навливаясь на полпути. Я горжусь своей мамой. Она закончила Горьковское
педагогическое училище, затем Академию МВД СССР. Прослужила двадцать
лет и ушла в отставку в звании подполковника милиции. Имеет награды, явля-
ется «Отличником милиции». В настоящее время преподает в Астраханском
филиале Саратовской государственной академии права, имеет ученое звание –
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин. Всего она достигла сама, чест-
ным трудом и твердым железным характером. Пусть ей намекали о «пятой гра-
фе», но она всегда умела доказать, что она прежде всего Человек!

В 1994 году мои дедушка, бабушка и мама были реабилитированы и призна-
ны пострадавшими от политических репрессий. Но имущество не вернули, ма-
ма делала запрос в Саратов в Информационный центр УВД Саратовской облас-
ти. Но ответ был, что сведениями об имуществе, оставленном при выселении,
не располагают.

В СССР проблема высылки и репрессий против российских немцев замалчи-
валась. Об этом не писали в газетах, не говорили в выступлениях и радиопере-
дачах. Немецкая автономия так и не была восстановлена.

Может быть поэтому многие сегодня желают выехать в Германию.
Политическая нестабильность и ужесточающийся национальный эгоизм вы-

зывают дополнительные опасения за будущее. Боюсь, что немцев скоро совсем
не будет в России как нации.

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ êÓ˘ËÌ‡, 
Ö‚„ÂÌËÈ óÂÌËÍÓ‚ 
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

«ëÓ·Ë‡fl… ‰Ó·ÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó…»

ã˛‰ÏËÎ‡ àÎ¸ËÌË˜Ì‡ òËÍÛÌÓ‚‡ ‚ Ò‚ÓËı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflı Ó Ï‡ÚÂË, ÖÍ‡ÚÂËÌÂ ÇÎ‡‰Ë-
ÏËÓ‚ÌÂ òËÍÛÌÓ‚ÓÈ, ÔË¯ÂÚ: «å‡Ï‡ Í‡Í ÏÎ‡‰¯ËÈ ÎÂÍ‡ÒÍËÈ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÔÓ ‰ÂÏÓ·Ë-
ÎËÁ‡ˆËË Ò 10.10.21 „Ó‰‡ ÔÓ¯Î‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ ä‡ÒÌ˚È „ÂÓÈ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡-
ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ëÂ‰ÌÂ-çËÍÓÎ¸ÒÍÓÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â. å‡Ï‡ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î‡, ˜ÚÓ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ
‰ÓÏ ‚ÂÁÎË Ì‡ Ò‡Î‡ÁÍ‡ı, ÚÂÎÂ„‡ı. çÂÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÚË ÛÏË‡ÎË, ÌÂ ‰ÓÂÁÊ‡fl ‰Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
‰ÓÏ‡. èÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÔËÒ˚Î‡ÎÓ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÂ Ó·-
˘ÂÒÚ‚Ó – ÄêÄ. éÌË ÔË‚ÓÁËÎË ËÒ, Ò‡ı‡, Í‡Í‡Ó. ëÌ‡˜‡Î‡ ‰ÂÚË ·ÓÒ‡ÎËÒ¸ Ì‡ ˝ÚÛ Â‰Û
Ë, ÂÒÎË ÌÂ ‰ÓÒÎÂ‰flÚ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË, ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓ„Ë·‡ÎË ÓÚ ÔÂÂÂ‰‡ÌËfl. çÓ ÛÒÒÍËÂ ‰Â-
ÚË ÌÂ ·˚ÎË ÔËÛ˜ÂÌ˚ Í ÒÎ‡‰ÍÓÈ ËÒÓ‚ÓÈ Í‡¯Â Ë Í‡Í‡Ó. êÂ·flÚ‡ ÔÓÒÚ‡¯Â Ì‡¯ÎË ‚˚-
ıÓ‰: ÓÌË ÓÚÌÓÒËÎË Ò‚Ó˛ ÒÎ‡‰ÍÛ˛ Í‡¯Û ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ÒÓÎÂÌÛ˛ Í‡ÔÛÒÚÛ, Ó„Ûˆ˚, ÔÓÏË‰Ó-
˚ ÏÓÌ‡¯Í‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ‚ Ò‡Ï˚Â ÚÛ‰Ì˚Â ÏÂÒflˆ˚ Ëı ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡ÎË. åÓÌ‡ıËÌË ‚ ÌÂ-
ÛÓÊ‡ÈÌ˚È „Ó‰ ‚˚‡ÒÚËÎË Í‡ÔÛÒÚÛ, Ó„Ûˆ˚, ÔÓÏË‰Ó˚, ÒÓ·‡ÎË ÛÓÊ‡È ÔÓÒ‡,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ıÎÂ·ÓÏ Ì‡ÒÛ˘Ì˚Ï. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡ÏË ÍÓÏËÎËÒ¸, Ûı‡ÊË‚‡fl Á‡
ÒÚ‡˚ÏË Ë ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË ÏÓÌ‡ıËÌflÏË, ÌÓ Ë ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡ÎË ÒËÓÚ. ë ÓÍÂÒÚ-
Ì˚ı ‰ÂÂ‚ÂÌ¸ ÓÌË ÔÓ‰·Ë‡ÎË, ÔË‚Ó‰ËÎË Í ÒÂ·Â ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ·ÂÒÔËÁÓÌ˚ı».

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

«ïÓÚfl fl „Ó‚Ó˛ Ó Ì‡¯Ëı ‚ÒflÍËı ÔËÓÌÂÒÍËı ‰ÂÎ‡ı, Û˜Â·Â Ë ¯ÍÓÎÂ Ë ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó·-
ÌÓÏ, ÌÓ ÌÛÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ·˚Î Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ „ÓÎÓ‰. ì Ì‡Ò ‚ ÒÂÏ¸Â ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÒÚ‡‰‡Î Ô‡Ô‡, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÂÎ – ÒÚ‡‡ÎÒfl ‰Îfl Ì‡Ò ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÂ ÍÓıË
Â‰˚, ˜ÚÓ ·˚ÎË ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ. Ç Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ‚ÂÏfl ÓÌ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÎÂ-
Ê‡Î – ‰Ó ÚÓ„Ó ·˚Î ÒÎ‡·˚È, ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÓÌ ·˚Î ÓÔÛı¯ËÈ ÓÚ „ÓÎÓ‰‡.

Ñ‡ Ë ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Î˛‰Ë ÚÓÊÂ „ÓÎÓ‰‡ÎË Ë ‰‡ÊÂ ÛÏË‡ÎË. íÓ„‰‡ ˜‡ÒÚÓ Ú‡Í ·˚‚‡-
ÎÓ: Î˛‰Ë ÒÏÓÚflÚ, ˜ÚÓ ËÁ ÒÓÒÂ‰ÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‰‡‚ÌÓ ıÓÁflÂ‚‡ ÌÂ ‚˚ıÓ‰flÚ, Ë ÔÓÌËÏ‡˛Ú,
˜ÚÓ ÒÓÒÂ‰Ë ÛÏÂÎË…

Å˚‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÔÓ ÛÎËˆÂ ‚ÂÁÛÚ ‚ÓÁÓÍ, ‡ ‚ ‚ÓÁÍÂ Ò‡ÁÛ 2-3 ÛÏÂ¯Ëı ÒÚ‡ÌË˜ÌËÍ‡. éÚ-
‚ÂÁÛÚ Ëı Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â Ë Ò‡ÁÛ ‚ Ó‰ÌÓÈ flÏÂ ÔËÍÓÔ‡˛Ú. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‚Ë‰ÂÎ‡, Í‡Í
Î˛‰Ë ÛÏË‡ÎË ÔflÏÓ Ì‡ ÛÎËˆÂ. èÓÏÌ˛, Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒÚÓflÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ‚‰Û„ – ‡Á
Ë ÛÔ‡Î. ä ÌÂÏÛ ÔÓ‰Ó¯ÎË, ‡ ÓÌ ÛÊÂ ÏÂÚ‚˚È.

ëÚ‡ÌËˆ‡ ÚÓ„‰‡ Í‡Í ·˚ Á‡ÏÂÎ‡ ‚ ÒÚ‡¯ÌÓÏ ÒÌÂ. ã˛‰ÂÈ ÒÚ‡ÎÓ Ï‡ÎÓ. Ñ‡ Ë ÚÂ, ˜ÚÓ
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, ·Ó‰ËÎË Ò ÚÛ‰ÓÏ. Ñ‚Ó˚ Ë Ô‡ÎËÒ‡‰ÌËÍË ÔÓÁ‡‡ÒÚ‡ÎË ‚˚ÒÓ˜ÂÌÌ˚ÏË
·Û¸flÌ‡ÏË, ÒÚ‡‚ÌË ÓÍÓÌÌ˚Â ıÎÓÔ‡ÎË Ì‡ ‚ÂÚÛ.

å˚ ÒÔ‡Ò‡ÎËÒ¸ «ÔÓ‰ÌÓÊÌ˚Ï» ÍÓÏÓÏ. Ç ÔÎ‡‚Ìflı Ï˚ ÒÓ·Ë‡ÎË ÎÂÒÌÓÈ ÓÂı, Ò ÌÂ-
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„Ó ÒÌËÏ‡ÎË ÍÓÓ˜ÍÛ Ë ÂÎË. Ö˘Â ÏÓÎÓÎË ÔÓÒÓ Ë ÍÛÍÛÛÁÛ ÔflÏÓ Ò ÍÓ˜‡Ì‡ÏË, ÔÓÎÛ-
˜‡Î‡Ò¸ Ú‡Í‡fl ÏÛÍ‡, Ë Ï˚ ÂÂ ÂÎË ËÎË ‰ÂÎ‡ÎË «ÔÎflˆËÍË». è‡‚‰‡, ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÊË‚ÓÚ˚
ÒËÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÎË. èÓÚÓÏ ÔË¯Î‡ ‚ÂÒÌ‡… à ÒÚ‡ÎÓ ÎÂ„˜Â: ‚ÂÒÂÌÌflfl ÁÂÎÂÌ¸ ÒÔ‡ÒÎ‡, ÌÓ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ıÓÓ¯Ó, ÍÓ„‰‡ ÒÓÁÂÎË Ò‡‰˚.

íÂ Î˛‰Ë, Û ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎÓ ÁÂÌÓ, ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÒÔflÚ‡Ú¸ Â„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÊËÚ¸ ˝ÚÓ
‚ÂÏfl. ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÚfl‰˚ ıÓ‰ËÎË ÔÓ ‰‚Ó‡Ï Ë ‚˚fl‚ÎflÎË Ú‡ÍËÂ ÔÓÚ‡ÈÌ˚Â ÒÍÎ‡-
‰˚. ì ÌËı ·˚ÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÊÂÎÂÁÌ˚Â ˘ÛÔ˚, ÓÌË ÔÓÚ˚Í‡ÎË ËÏË ÁÂÏÎ˛ Ë ÒÚÓ„‡
ÒÂÌ‡. Ä ÂÒÎË Ì‡ıÓ‰ËÎË, ÚÓ ‚˚Í‡Ô˚‚‡ÎË ÒÔflÚ‡ÌÌÓÂ ÁÂÌÓ Ë Û‚ÓÁËÎË».

ÄÎÂÍÒÂÈ ÖÔËÙ‡ÌÓ‚
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ÉÓÎÓ‰ 1921 „Ó‰‡ ‚ èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓÏ ÛÂÁ‰Â

Ç ‰ÓÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÂ ‚ÂÏfl Ì‡¯ Í‡È Ò˜ËÚ‡ÎÒfl ÊËÚÌËˆÂÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ë‡Ï‡ÒÍÓÈ „Û·Â-
ÌËË, ÌÓ Ë ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ. äÛÔˆ˚ å‡Î¸ˆÂ‚˚, ÄÊ‡ÌÓ‚˚, òËıÓ·‡ÎÓ‚˚ ‚˚‚ÓÁËÎË ÏËÎÎËÓ-
Ì˚ ÔÛ‰Ó‚ ÓÚ·ÓÌÓ„Ó ÁÂ-Ì‡ (‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ – Ú‚Â‰ÓÈ Ô¯ÂÌËˆ˚) Ì‡ ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ.

Ç „Ó‰˚ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓÒÂ‚˚ ÁÂÌÓ‚˚ı ÂÁÍÓ ÒÓÍ‡ÚË-ÎËÒ¸. ÖÒ-
ÎË ÔÓÒÂ‚Ì˚Â ÔÎÓ˘‡‰Ë 1918 „Ó‰‡ ‚ÁflÚ¸ Á‡ 100 %, ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „Ó‰˚ ÍË‚‡fl Ëı
Ô‡‰ÂÌËfl ·Û‰ÂÚ Ú‡ÍÓ‚‡: 1919 „Ó‰ – 73 %, 1920 „ – 56 % Ë 1921 – 38 %. ç‡ ÚÂËÚÓËË
ÛÂÁ‰‡, „‰Â „ÓÎÓ‰ ÒÚ‡ÌÂÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÎ¸Ì˚Ï, ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ‚ÂÎËÒ¸ ·ÓÂ‚˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, Ë
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÂ ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ÔË¯ÎË ‚ ÛÔ‡‰ÓÍ. àÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÏÂÒÚ‡ı ÛÂÁ‰‡ ÔÓÔ‡-
ÎË ˆÂÎ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÒÂÁÓÌ˚. ç‡ ÒÂÎÂ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ ‡·Ó˜Ëı ÛÍ, Ú‡Í Í‡Í ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸
ÍÂÒÚ¸flÌ ·˚Î‡ ÔËÁ‚‡Ì‡ Í‡Í ‚ ä‡ÒÌÛ˛, Ú‡Í Ë ‚ ·ÂÎÛ˛ ‡ÏËË. çÓ Ò‡Ï˚È ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È
ÛÓÌ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÏÛ ıÓÁflÈÒÚ‚Û Ì‡ÌÂÒÎ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡Á‚ÂÒÚÍË.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡ ôÂ·ÂÚÓ‚‡ (1911 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËfl, Ò.ìÒÔÂÌÍ‡) ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡
ÏÌÂ Ó „ÓÎÓ‰Â 1921 „Ó‰‡: «ë ‚ÂÒÌ˚ Ï˚ ÔËÚ‡ÎËÒ¸ Ú‡‚ÓÈ, ÍÓÂÌ¸flÏË. å‡Ï‡ ÔÓÒ˚Î‡Î‡,
‡ fl ıÓ‰ËÎ‡ ÔÓ Ó‚‡„‡Ï ÒÓ·Ë‡Î‡ ÏÓÒÎ˚. ÜÂÌÓ‚‡ÏË Ëı ÏÓÎÓÎË. ë ˝ÚÓÈ ÏÛÍË ‰ÂÎ‡ÎË
ÎÂÔÂ¯ÍË. ëÓ·‡ÎË, Ò˙ÂÎË ‚ÒÂ. ä ÓÒÂÌË ˆÂÎ˚Â ÒÂÏ¸Ë ‚ ìÒÔÂÌÍÂ ‚˚ÏË‡ÎË. ÉÓÎÓ‰Ì˚Â
‰ÂÚË, ÓÔÛı¯ËÂ, ‡Á‰ÂÚ˚Â, ‡ÁÛÚ˚Â ·Ó‰ËÎË ÔÓ ÒÂÎÛ. éÒÂÌ¸˛ ÍÓÏËÚ¸Òfl ÒÚ‡ÎÓ ÌÂ-
˜ÂÏ...» Ç Á‡ÔËÒflı ÒÚÛ‰ÂÌÚÍË Ó Ò‚ÓÂÈ Ô‡·‡·Û¯ÍÂ äÒÂÌËË Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì˚ ãÛÍËÌÓÈ fl Ì‡-
¯ÂÎ ÒÚÓÍË Ó „ÓÎÓ‰Â 1921 „Ó‰‡: «äÓ„‰‡ Û Ô‡·‡·Û¯ÍË ‚ 1921 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ,
Ì‡˜‡ÎÒfl „ÓÎÓ‰: “ÑÂÚÂÈ Á‡ÒÚ‡‚ËÎË ÓÚ‰‡Ú¸ ‚ ÔË˛Ú, ‡ Ò‡Ï‡ fl Ò ÒÂÒÚÓÈ Ë ÔÎÂÏflÌÌËÍÓÏ
ÛÂı‡Î‡ Á‡ ÇÓÎ„Û, „‰Â ÒÓ·Ë‡Î‡ ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛. Ä ÏÛÊ ÒÓ Ò‚ÂÍÓÏ ÌÂ ÔÓÂı‡ÎË: “éÒÚ‡ÌÂÏ-
Òfl ÛÏË‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸”. à ÛÏÂÎË ÓÚ „ÓÎÓ‰‡ ‚ çÓ‚Ë˜Í‡ı (ìÒÔÂÌÍÂ). Ç 1923 „Ó‰Û ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸
‰ÓÏÓÈ, ÌÓ ·˚ÎÓ ÛÊÂ ÔÓÁ‰-ÌÓ. ÑÂÚÂÈ ‚˚‚ÂÁÎË ‚ ÅÂÎÓÛÒÒË˛. ü ËÒÍ‡Î‡, ÌÓ ÌÂ Ì‡¯Î‡”».

ÅÓÎ¸¯Â ‚ÒÂı ÒÚ‡‰‡ÎË ‰ÂÚË. «àÁ Ò.èÂÒÚ‡‚ÍË (èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡) ÚÂÎÂ„‡ÙËÛ˛Ú,
˜ÚÓ «‰ÂÚË ÏÛÚ Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ; ÚÛÔ˚ ÔÓ‰·Ë‡˛ÚÒfl Ì‡ ÛÎËˆ‡ı». àÁ çÓ‚ÓÒÂ„ËÂ‚ÍË ÒÓ-
Ó·˘‡ÎË, ˜ÚÓ «ÂÒÚ¸ ÒÎÛ˜‡Ë ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÔÓÎflı Ë ‰ÓÓ„‡ı».

«èÛ„‡˜Â‚ÒÍËÈ ÛÂÁ‰ ‚ ‰‡ÌÌÓÂ ‚ÂÏfl ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡„ÓÌË˛, ÔÓ‡ÊÂÌ-
Ì˚È ÒÚ‡¯Ì˚Ï ·Â‰ÒÚ‚ËÂÏ – „ÓÎÓ‰ÓÏ. ç‡ ÔÓ˜‚Â „ÓÎÓ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl ˝ÔË‰ÂÏËË, ÛÌÓ-
Òfl˘ËÂ Ú˚Òfl˜Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÊËÁÌÂÈ (ÒÛÚÓ˜Ì‡fl ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 15–20 ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ). ÇÒÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‰‡ÊÂ Ò‡ÏÓ„Ó „ÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ËÒ˜ÂÔ‡Ì˚. ëÛÓ„‡ÚÌÓÂ
ÔËÚ‡ÌËÂ ÔÓ‰Ó¯ÎÓ Í ÍÓÌˆÛ, Ú‡Í Í‡Í ÒÌÂ„ Á‡Í˚Î ÁÂÏÎ˛ Ë ÒÓ·Ë‡ÌËÂ Ëı ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
ëÍÓÚ ÔÓ˜ÚË ‚ÂÒ¸ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ Ë ıÓÁflÈÒÚ‚Ó ÍÂÒÚ¸flÌËÌ‡ ÔËıÓ‰ËÚ ‚ ÛÔ‡‰ÓÍ.

ÑÓÍÎ‡‰˚‚‡fl ‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌÓÂ, ìÍÓÏÔÓÏ„ÓÎÓ‰ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Ò ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚ÓÏ Ó
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËË ÔÂÂ‰ ñÂÌÚÓÏ ÒÓ˜ÌÓ„Ó ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚‡ „Û·ÂÌÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ Ó ÌÂÏÂ‰-

ÎÂÌÌÓ ÒÍÓÓÈ Ë ÌÂÓÚÎÓÊÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë „Ë·ÌÛ˘ÂÏÛ ÛÂÁ‰Û. èÓÒËÚ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Òfl
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌËÏË Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËflÏË, ˜ÚÓ Ú‡Ï-ÚÓ Ë Ú‡Ï-ÚÓ ÔÂÂ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ
‚‡„ÓÌÓ‚, ËÎË Ú‡Ï-ÚÓ Ë Ú‡Ï-ÚÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Ë ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ-ÚÓ ‚‡„ÓÌÓ‚. çÛÊÌÓ,
˜ÚÓ·˚ Ú‡ÍËÂ ÔÂÂ‡‰ÂÒÓ‚ÍË ‰ÓÒÚË„‡ÎË ˆÂÎË Ë ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÂÎ‡-
ÎËÒ¸. çÛÊÌ‡ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌ‡fl Â‡Î¸Ì‡fl ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ‚Ë‰Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÛÒÍ‡ ıÎÂ·‡.

ç‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ‡Á˙flÒÌÂÌËfl ·ÂÁÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ë ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl Ó·˘ÂÊËÚËfl ÚÛÔÓ- Ë Î˛‰ÓÂ‰ÒÚ‚‡. ç‡‰ÎÂÊËÚ ÔÛÚÂÏ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl
‚ÓÔÓÒ‡ Ì‡ Ó·˘Ëı ÒÓ·‡ÌËflı, ÏËÚËÌ„‡ı, ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÛ‰‡ı Ë Ú.‰. ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÚËˆ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ÌËÏ ¯ËÓÍËı Ï‡ÒÒ»1.

ü ·ÓflÎÒfl ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ˝ÚË Ï‡ÚÂË‡Î˚. àı ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ˜ËÚ‡Ú¸.
çÓ Ï‡¯ËÌ‡, ËÏÂÌÛÂÏ‡fl ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ, ÌÂ Á‡ÔÎ‡Í‡Î‡, ÌÂ ÒÓ‰Ó„ÌÛÎ‡Ò¸, ÔÓ-

‚ÚÓËÎ‡, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î‡ „ÓÎÓ‰ 1933-„Ó „Ó‰‡. Ç ÍÌË„Â «á‰ÂÒ¸ Ì‡¯Ë ÍÓÌË» Ä.è.äÛÚ‡-
ÒÓ‚‡2, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ .Ô.ÑÛıÓ‚ÌËˆÍÓÂ, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÛÏÂ¯Â„Ó, ÔflÏÓ „Ó‚ÓËÚÒfl Ó· Ó„‡ÌË-
Á‡ÚÓ‡ı „ÓÎÓ‰‡ 1933 „Ó‰‡: «Ç ÒÂÎ‡ı ÑÛıÓ‚ÌËˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ıÓ‰ËÎË ÛÔÓÌ˚Â ÒÎÛıË, ˜ÚÓ
ÍÓÌÙËÒÍÓ‚‡ÌÌÓÂ ÁÂÌÓ ÓÚ·Ë‡˛Ú, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‚ÂÁÚË Á‡ „‡ÌËˆÛ. àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ ÔÓfl‚Ë-
ÎËÒ¸ ‚ Ì‡Ó‰Â Ú‡ÍËÂ ‚ÓÚ ÌÂ‚ÂÒÂÎ˚Â ˜‡ÒÚÛ¯ÍË Ë ÔÓ„Ó‚ÓÍË: «êÓÊ¸, Ô¯ÂÌËˆÛ ÓÚÔ‡-
‚ËÏ Á‡ „‡ÌËˆÛ, ‡ ˆ˚„‡ÌÍÛ-ÎÂ·Â‰Û – ÍÂÒÚ¸flÌ‡Ï Ì‡ Â‰Û»; «Ñ‡ÌÍÛ, ·‡‰Û, ÍÛÍÛÛÁÛ –
ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ëÓ˛ÁÛ, ‡ ÓÊ¸ Ë Ô¯ÂÌËˆÛ ÓÚÔ‡‚ËÏ Á‡ „‡ÌËˆÛ». ÅÂÒ˜ÂÎÓ‚Â˜Ì˚Â ıÎÂ·Ó-
Á‡„ÓÚÓ‚ÍË Ë Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ËÈ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ëı „ÓÎÓ‰ ÏÌÓ„ËÂ ÍÂÒÚ¸flÌÂ Ò‚flÁ˚‚‡ÎË (...ÔË˜Ë-
Ì‡ ÌÂ ÚÓÚ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËfl, ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ıÎÂ·ÓÁ‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ‚
1932–1933 „Ó‰‡ı ...˝ÚÓ ÏÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ó Ì‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ...) Ò ËÏÂÌÂÏ ëÚ‡ÎËÌ‡ Ë ä‡ÎËÌË-
Ì‡. Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˜‡ÒÚÛ¯ÂÍ, Á‡ ÔÂÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ „ÓÁËÎ‡ Ú˛¸Ï‡, ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ‚ÓÚ ÒÎÓ‚‡:

äÓ„‰‡ ãÂÌËÌ ·˚Î ÊË‚,
ç‡Ò ÍÓÏËÎË.
äÓ„‰‡ ëÚ‡ÎËÌ Á‡ÒÚÛÔËÎ,
ç‡Ò „ÓÎÓ‰ÓÏ ÏÓËÎË!

«çÛÊÌÓ ÔÓÈÚË Ì‡‚ÒÚÂ˜Û Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ·ÂÂÚ Ì‡ Ò‚ÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú˚Òfl˜ „ÓÎÓ‰Ì˚ı Ò èÓ‚ÓÎÊ¸fl, ÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·ÂÒÔÂ˚‚ÌÓ
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÈ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. Ñ‡ÈÚÂ ÊÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Ò‚ÓË ÒËÎ˚,
ÎÛ˜¯ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚x, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ÔÓ„Ë·‡˛Ú ÒÂÈ˜‡Ò, ÒÊ‡Ú˚Â „ÓÎÓ‰ÓÏ Ë ÌÂ Ì‡ıÓ‰fl ‚˚-
ıÓ‰‡. ÇõïéÑ Öëíú. ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔËÁ˚‚ÓÏ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ÔÓ¯ÎËÚÂ Ì‡ äÓ-
Ï‡Ì‰Ì˚Â ÍÛÒ˚ ÊÂÎ‡˛˘Ëı Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı ˝ÚÓ„Ó, ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ó·ÎÂ„˜ËÚÂ Ç˚ Ò‚ÓÂ ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ, Ó·ÎÂ„˜ËÚÂ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Ï, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï Ç‡Ò ÔÛÚÂÏ».

ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ Ì‡¯Î‡ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÒÓ· ÔÓÏÓ˘Ë „ÓÎÓ‰‡˛˘ËÏ: Ë ‡ÏË˛
‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÛÍÂÔËÚ, Ë ÔÓÔÓÎÌËÚ ÂÂ fl‰˚ ‚Â˜ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ÏË
ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÒÔ‡ÒÂÌÌ˚ÏË ÓÚ „ÓÎÓ‰‡ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆ‡ÏË.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ëÂ„ËÂÌÍÓ 
(Ò.çÓ‚‡fl ë˚‰‡ ä‡ÒÌÓÚÛ‡ÌÒÍÓ„Ó 
‡ÈÓÌ‡ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó Í‡fl)

Ç ‰‡ÎÂÍÓÈ ÒË·ËÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÂ 
(åÓË ÁÂÏÎflÍË-Í‡ÒÌÓÚÛ‡Ìˆ˚ ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚)

èÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÌÂ‰ÓÂ‰‡ÌËÂ, ‡ ÚÓ Ë „ÓÎÓ‰ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. óÚÓ·˚ ıÓÚ¸
Í‡Í-ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÒÎ‡·Â˛˘Ëı Ì‡ „Î‡Á‡ı Â·flÚË¯ÂÍ, ‚ ¯ÍÓÎ‡ı ÒÚ‡ÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚˚-
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‚‡Ú¸ „Ófl˜ËÂ Á‡‚Ú‡ÍË. Ç ‡ÔÂÎÂ 1943 „Ó‰‡ Ì‡˜‡ÎË Ò·Ó ÒÂÏflÌ. Ç ¯ÍÓÎ‡ı ‚ÒÍ‡Ô˚‚‡-
ÎË ÎÓÔ‡Ú‡ÏË ÔË¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ó„ÓÓ‰˚.

Ç ä‡ÒÌÓÚÛ‡ÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ ÔÓÒÂflÎË ‰ÂÒflÚ¸ ÒÓÚÓÍ Ò‚ÂÍÎ˚, ÏÓÍÓ‚Ë, 2000
ÍÓÌÂÈ Í‡ÔÛÒÚ˚, „fl‰˚ ÎÛÍ‡, ˜ÂÒÌÓÍ‡. é„ÓÓ‰ ÔÓÎÛ˜ËÎÒfl ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ‚ „ÂÍÚ‡.

äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó Ó„ÓÓ‰‡ Ë Í‡ÚÓÙÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎfl – 2 „‡ ˚ÊËÍ‡, 3 „‡ ÔÓÒ‡, 1,5 „‡
„Â˜ËıË, Ò‡ı‡ÌÓÈ Ò‚ÂÍÎ˚.

ì˜ËÚÂÎfl Ë Û˜ÂÌËÍË Ò‡ÏË Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎË ‰Ó‚‡.
óÚÓ·˚ ÒÔ‡ÒÚË Â·flÚË¯ÂÍ ÓÚ „ÓÎÓ‰‡ Ë ÒÏÂÚË, ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl

ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ Ëı ‚ ‰ÂÚÒÍËÂ ‰ÓÏ‡. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÌÓ„Ó ·˚ÎÓ ‰ÂÚÂÈ ÌÂÏÂˆÍËı, ËÁ ÒÂÏÂÈ, ‚˚-
ÒÂÎÂÌÌ˚ı Ò ÇÓÎ„Ë, ˜¸Ë Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÚÛ‰‡ÏËË. é·ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË ‰ÓÏ‡ ÔÓ
ÔËÌˆËÔÛ «Ò ÏËÛ ÔÓ ÌËÚÍÂ». èÓ ‰‚Ó‡Ï ÒÓ·Ë‡ÎË, ÓÚ‰‡‚‡ÎË, ÍÚÓ ˜ÚÓ ÏÓ„. é„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Ì ·˚Î ‰ÂÚ‰ÓÏ ‚ äÓÚÛÁÂ. äÓ‚‡ÚË – Ó·¯Ë‚Í‡ Ò ˆÂÍ‚Ë. å‡Ú‡ˆ˚ – Ì‡·ËÚ˚Â ÒÓ-
ÎÓÏÓÈ ÏÂ¯ÍË. ó‡¯ÍË – Ó·ÂÁ‡ÌÌ˚Â ÍÓÌÒÂ‚Ì˚Â ·‡ÌÍË. ëÍÛ‰ÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ.

äÒÂÌËfl ã˛·ËÏÓ‚‡ („.èÂÏ¸)

àÒÚÓËfl ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ç˚Ó·ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

ëÂ‰Ë ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ Ì‡˜‡ÎÒfl ÒÚ‡¯Ì˚È „ÓÎÓ‰, ˆËÌ„‡. ÖÎË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ÎÓÒ¸
·ÓÎÂÂ-ÏÂÌÂÂ Ò˙Â‰Ó·ÌÓ„Ó: ÔÓıÎÂ·ÍË ËÁ ÎËÒÚ¸Â‚, Í‡ÔË‚Û, ÔËÒ‡Ì˚, „Ë·˚, fl„Ó‰˚,
·ÓÚ‚Û Í‡ÚÓÙÂÎfl Ë Ò‚ÂÍÎ˚. ëÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚ „Ë·ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ „ÓÎÓ‰‡, ÌÓ Ë ÓÚ
ıÓÎÓ‰‡: ÍÎËÏ‡Ú ÂÁÍÓ ÒÏÂÌËÎÒfl, Ë Ó„‡ÌËÁÏ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ‚˚‰ÂÊË‚‡Î ˝ÚÓ„Ó. ÑÂÚË ·˚-
ÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË ÒÏÂÚË Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÒÂÒÚÂ Ë ·‡Ú¸Â‚, Ó‰ËÚÂÎË – ÒÏÂÚË ‰Â-
ÚÂÈ. óÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÚ‡¯ÌÂÈ ˝ÚÓ„Ó?!

«...ìÚÓÏ Ï‡Ú¸ ÒÚ‡Î‡ ·Û‰ËÚ¸ ÒÂÏËÎÂÚÌÂ„Ó ·‡Ú‡, ÓÌ ÒÔ‡Î Ì‡ ÔÓ-Î‡ÚË. Ä ÓÌ ÏÂÚ-
‚˚È. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û, Í‡Í ÛÏÂ 10-ÎÂÚÌËÈ ·‡Ú ÄÌ‡ÚÓÎËÈ. ü ÌÓÒËÎ Â„Ó Ì‡ ÛÍ‡ı,
Ï˚ ‚ÒÂ Ê‰‡ÎË Ï‡ÏÛ. èÓ„Îfl‰˚‚‡ÎË ‚ ÓÍÌÓ: ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÔË‰ÂÚ, ÔËÌÂÒÂÚ Â‰Û. íÓÎfl ‚ÒÂ
ÔÓÒËÎ: “åË¯‡, ‰‡È ıÎÂ·‡...” í‡Í Ë ÛÏÂ Û ÏÂÌfl Ì‡ ÛÍ‡ı. íÓÎ¸ÍÓ ÒÚÛÈÍ‡ ÒÎ˛Ì˚
‚˚ÚÂÍÎ‡ ËÁÓ Ú‡...»

éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

Ä ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ä„ÌÂfl, ÔÓÍ‡ ·‡Ú¸fl ‡·ÓÚ‡ÎË, ÒÚ‡‡Î‡Ò¸ ‰ÂÊ‡Ú¸ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó. «éÌ‡
·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ÚÂÔÂÎË‚ÓÈ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ê‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ‚ Ï‡Ú¸ ÔÓ¯Î‡. Å˚‚‡ÎÓ, ÔË‰Â¯¸ Ò
‡·ÓÚ˚ ÛÒÚ‡‚¯ËÈ ÛÊÂ, ÒËÎ ÌÂÚ, ÓÌ‡ ÚÂ·fl Ê‰ÂÚ, Ì‡ ÒÚÓÎ Ì‡Í˚‚‡ÂÚ Ì‡¯ ·Â‰Ì˚È
ÛÊËÌ. å˚ Í‡Í-ÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‡·ÓÚÂ, ÔÓ
‰ÂÎ‡Ï. çÓ fl ÂÂ Î˛·ËÎ – ‰Ó·‡fl ÓÌ‡ ·˚Î‡ – ˝Ú‡ ıÛ‰˛˘‡fl ‰Â‚˜ÓÌÍ‡ Ò ·ÎÂÒÚfl˘ËÏË
„ÓÎÓ‰Ì˚ÏË „Î‡Á‡ÏË. ïÓ‰ËÚ¸ ‚ÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÈ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ‚ ˜ÂÏ ·˚ÎÓ – ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÎÓı-
ÏÓÚ¸fl ·‡Ú¸flÏ ‰‡ í‡Ì¸ÍÂ ÓÚ‰‡‚‡Î‡. íÓ„‰‡ ‚ÁflÎ fl ÛÍ‡‰ÍÓÈ Ò ‡·ÓÚ˚ ÏÂ¯ÓÍ Ò-ÔÓ‰
Ô¯ÂÌËˆ˚, ÔË‚ÓÎÓÍ ÂÈ, „ÎflÊÛ – Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÒÏ‡ÒÚÂËÎ‡ ÒÂ·Â ÌÂ ÚÓ ÔÎ‡Ú¸Â,
ÌÂ ÚÓ ÍÓÙÚÂ¯ÍÛ. ê‡‰ÓÒÚÌ‡fl ·˚Î‡, ‚ÒÂ ÏÌÂ ÒÔ‡ÒË·Ó „Ó‚ÓËÎ‡. Ü‡ÎÍÓ ÏÌÂ ‚ÒÂı Ëı
·˚ÎÓ, ÒËÎ ÌÂÚÛ». Ä„ÌÂfl ‰‡ÊÂ ‡Á‚ÂÎ‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó„ÓÓ‰ËÍ ‚ ‰‚Â „fl‰ÍË, „‰Â ÔÓÒ‡-
‰ËÎ‡ ÌÂÏÌÓ„Ó ÏÓÍÓ‚Ë Ë ÔÓÏË‰Ó – Û ‰ÂÚÂÈ ·˚Î, Í‡Í ÓÌË Ò˜ËÚ‡ÎË, Ó‰Ì‡Ê‰˚ «ˆ‡-

ÒÍËÈ ÛÊËÌ» – Í ÒÂÂ‰ËÌÂ ÎÂÚ‡ Á‰ÂÒ¸ ‚˚ÓÒÎË ÔflÚ¸ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÔÂÎ˚ı ÔÓÏË‰ÓÓ‚. ùÚË
ÔflÚ¸ ÔÓÏË‰ÓÓ‚ ÓÌË Á‡ÔÓÏÌËÎË Ì‡‚ÒÂ„‰‡ – ÚÓ„‰‡ ·˚ÎÓ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ÂÒÎË Û ÒÂÏ¸Ë
·˚Î Ò‚ÓÈ ÒÍÓÚ, ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ÍÓÓ‚‡, ÎÛ˜¯ËÏ ÔÓ‰‡ÍÓÏ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ÏÓ„-
Î‡ ÒÚ‡Ú¸ ·Ûı‡ÌÍ‡ ıÎÂ·‡ ËÎË ÍÛÎÂÍ ÏÛÍË, Ô‡‡ Í‡ÚÓ¯ÂÍ – Í‡Í ÊÂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‰‡ÎÂÍË
Â‡ÎËË ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÚ Ì‡¯Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ, Í‡Í Ï˚ ‰‡ÎÂÍË ÓÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, ÔÂÂ-
ÊË‚‡ÌËfl ÚÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÌÛÊ‰, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ÚÓ„‰‡, Ë Í‡Í ÔÎÓıÓ,
˜ÚÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ˝ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔË˜ËÌÓÈ ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÏÂÊ‰Û ÔÓÍÓÎÂÌËflÏË ÒÂ„Ó‰Ìfl.

ç‡Ú‡Î¸fl ÅÂÎÓÛÒÓ‚‡ 
(„.Å‡‡·ËÌÒÍ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ëË·Ë¸˛ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÒÛ‰¸·˚… ëÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚-Í‡ÎÏ˚ÍË 
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ·‡‡·ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

«ì Ì‡Ò ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ (ä‚‡¯ÌËÌÂ) ·˚Î Í‡ÎÏ˚Í, ÍÓÚÓÓ„Ó Ï˚ Á‚‡ÎË ëÂÂÊ‡. éÌË ÒÚ‡¯-
ÌÓ „Ó-ÎÓ‰‡ÎË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ıÓ‰ËÎ ÔÓ ÔÓÏÓÈÍ‡Ï Ë ÒÓ·Ë‡Î ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚‚‡ÎË‚‡ÎË Ì‡ ÌËı
‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÂ ıÓÁflÈÍË. ÇÂÒÌÓÈ, ÍÓ„‰‡ ÔÓÚÂÔÎÂÎÓ Ë Ì‡ ÛÎËˆÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÍÛ˚, ÓÌ ÒÚ‡Î
ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓÈ Û‰Ó˜ÍË. ç‡‰ÂÌÂÚ Ì‡ Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È ËÁ ÔÓ‚ÓÎÓÍË
Í˛˜ÓÍ ÔËÏ‡ÌÍÛ Ë, ‰ÓÊ‰‡‚¯ËÒ¸, ÔÓÍ‡ ÍÛËˆ‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚ ÂÂ, ı‚‡Ú‡ÂÚ, Ôfl˜ÂÚ ‰Ó·˚-
˜Û ÔÓ‰ ¯Û·Û Ë ·ÂÊËÚ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÈÏ‡ÎË...». äÓÌÂ˜ÌÓ, ˝ÚÓ ÒÚ‡¯Ì˚È „ÓÎÓ‰ ÚÓÎÍ‡Î
Î˛‰ÂÈ Ì‡ ‚ÓÓ‚ÒÚ‚Ó. çÂ ÌÛÊÌÓ Ó·‚ËÌflÚ¸ ÏÓËı ÁÂÏÎflÍÓ‚ ‚ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË Ë ·ÂÒ˜Û‚ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË. ëË·ËÒÍËÂ ÍÂÒÚ¸flÌÂ ‚ ‚ÓÂÌÌ˚Â „Ó‰˚ ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ „ÓÎÓ‰‡ÎË. ÅÓÎ¸¯‡fl
˜‡ÒÚ¸ Í‚‡¯ÌËÌÒÍËı ÒÂÏÂÈ ÂÎË ıÎÂ·, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â ÎÂ·Â‰˚, ˜ÂÏ ÁÂÌ‡.
ÑÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÚÂı ÎÂÚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú: «Ç ëÂ‚ÂÌÓÏ, ì·ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ‡ı ËÏÂÎË Â‰ËÌË˜-
Ì˚Â ÒÎÛ˜‡Ë ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ÚÛÔÓ‚ Ô‡‚¯Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÒÂÏ¸flÏË ÍÓÎıÓÁÌËÍÓ‚, ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ ÌÂ ËÏÂ˛˘Ëı ıÎÂ·‡…»

àÁ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ ÑÛÊËÌËÌÓÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰˚ ÉË„Ó¸Â‚Ì˚: «…å˚ ÊËÎË ‚ ‰ÂÂ‚-
ÌÂ Å‡ÒÓ‚Ó, ÍÓ„‰‡ ÔË‚ÂÁÎË Í‡ÎÏ˚ÍÓ‚. éÌË Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ „ÓÎÓ‰‡ÎË. é‰Ì‡Ê‰˚ Í Ì‡Ï
‚ ‰ÓÏ ‚Ó¯ÂÎ ‚˚-ÒÓÍËÈ, ÍÂÔÍËÈ Í‡ÎÏ˚Í. å‡Ú¸ ÒÍ‡Á‡Î‡: “èÓıÓ‰Ë”, ÌÓ ÓÌ ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÎÒfl Û ÔÓÓ„‡, ıÓÚÂÎ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Á‡¯‡Ú‡ÎÒfl Ë ÛÔ‡Î. éÚ „ÓÎÓ‰‡. ü ·˚Î‡ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯‡fl, ÔÓÏÌ˛ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó, ÌÓ ÏÓfl Ï‡-Ï‡ „Ó‚ÓËÎ‡, ˜ÚÓ ÓÌË ÓÚ „ÓÎÓ‰‡ Ô‡‰‡ÎË,
Í‡Í ÏÛıË».
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ÉÎ‡‚‡ 5.
«å˚ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ó‰ËÌÂ ÍÛÂÏ…»

(î‡Ò‡‰ 
ËÏÔÂËË)

ÄÌÚÓÌ ä‡Ò‡ÌÓ‚,
„.äËÓ‚, ÇflÚÒÍ‡fl „ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì‡fl 
„ËÏÌ‡ÁËfl, 9-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ É.Ä.äÓÔ‡ÌÂ‚‡

óÂÎÓ‚ÂÍ 
‚ ÙÛÚ·ÓÎÂ 
(ÇflÚÍ‡, 50–60-Â „Ó‰˚)

Футбол пришел к нам на рубеже XIX – XX веков и в Советской России стал
массовым видом спорта. Эта игра, как и массовый вид искусства (кино), массо-
вая форма выражения своих чувств к власти (демонстрация) – стала символом
времени. Спорт был всегда в поле государственной политики.

ùÈ, ‚‡Ú‡¸, „ÓÚÓ‚¸Òfl Í ·Ó˛,
ó‡ÒÓ‚˚Ï Ú˚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Û ‚ÓÓÚ,
í˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸, ˜ÚÓ Á‡ ÚÓ·Ó˛
èÓÎÓÒ‡ ÔÓ„‡ÌË˜Ì‡fl Ë‰ÂÚ, –

пела вся страна песню из любимого довоенного фильма «Вратарь».
Именно футбол в противовес элитным видам спорта по определению должен

был стать в СССР любимцем:
1. Коллективная игра (11 человек против 11);
2. Зрелищная и однозначная – мяч в воротах противника;
3. Сочетание любительства (дворовый, клубный, школьный футбол) и завуа-

лированного профессионализма (на уровне области, республики, Союза) дава-
ла возможность питать профессионалов за счет любителей.
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Лидеры советского государства всячески поощряли развитие футбола. Лю-
бимой командой Берии было «Динамо», сын И.Сталина Василий был патроном
одной из футбольных команд.

Послевоенный футбольный подъем в изможденной, разоренной стране дол-
жен был стать свидетельством подъема самосознания народа-победителя. При-
глашение в 1945 году советских футболистов английскими футбольными клу-
бами для дружеских встреч – признание англичанами вклада советского наро-
да в общую победу. Здесь произошла встреча английского футбола с
советским. Победа наших футболистов над шотландским клубом была расце-
нена как государственная победа. Сильная страна – сильный футбол. Государ-
ству принадлежали победы, поражения – футболистам и тренерам. Когда в
1948 году сборная команда СССР в финале проиграла Югославии, Сталин при-
казал расформировать команду и разжаловать футболистов. Спортсмены даже
такого уровня были маленькими винтиками государственной машины.

Футбол как часть истории и культуры советского человека 50–60-х годов –
предмет этого исследования. А «человек в футболе»: игрок, тренер, судья, бо-
лельщик, журналист – объект нашего исследования1.

50–60-е годы были прорывом во многих сферах жизни страны: оттепель в ки-
но, живописи, литературе, в моде и, наконец, в футболе. Это время дало Ю.Га-
гарина, В.Высоцкого и… Э.Стрельцова. Это время было пиком славы и вятского
футбола – команды «Динамо», романтического футбола дорыночной России.

îÛÚ·ÓÎËÒÚ

Киров – северный город, поэтому зимние виды спорта: коньки, лыжи – были
очень популярны. Но увлечение футболом было самым массовым.

Массовый спорт спасал от многих бед: беспризорности и безотцовщины, не-
достатка образования и общения. Это был способ молодежи выжить и самоут-
вердиться.

Известный футболист А.Ткаченко в статье «Футбол как феномен искусства»
писал: «Раньше только футбол мог дать мальчишке из “низов” возможность
выйти в люди, удовлетворив свой мужской комплекс – стать знаменитым, бо-
гатым, ездить по всем городам, иметь успех у красивых женщин»2.

Играть начинали с малолетства во дворах, на пустырях, площадках. Из вос-
поминаний С.А.Касанова (врач-стоматолог).

«Жили мы тогда в центре города. Деревянный дом, коммунальные квартиры,
где проживали в основном семьи с детьми, но, как правило, без мужчин. В фут-
бол играли во дворе, подражая кумирам своих любимых команд. В доме к на-
шим увлечениям футболом все относились с пониманием: парни растут без от-
цов, надо же им становиться мужчинами. Я помню, что у нас не было настоя-
щего мяча, наши мамы шили нам первые мячи из тряпок. Как ни странно, к
игре привлекались и девочки»3.

Обращение к спорту у послевоенных мальчиков напоминало юношескую ро-
мантическую влюбленность. Это и первые проявления мужественности, и пер-
вые победы, и первые признания болельщиков на уровне двора, района, города.

Наиболее ярко судьба «человека в футболе» просматривается в воспомина-
ниях известного кировского футболиста, бывшего полузащитника команды
«Динамо», Виктора Ивановича Кузьмина, 1933 года рождения.

«Начал играть в дворовой команде, участвовал в турнирах дворов. Меня за-
метил детский тренер Василий Петрович Иванов и пригласил выступать за дет-
скую футбольную школу, потом я ушел в только что организованную динамов-
скую ДЮСШ. Хотел добиться успехов, развиться физически и технически»4.

В стране началось целое течение детского спорта, появлялись спортивные
школы, секции во многих клубах и спортивных обществах («Труд», «Динамо»,
«Машиностроитель»). Чувствовалась государственная поддержка спорта. Сю-
да приходили подростки, «дети войны», недокормленные, плохо одетые; многие
потеряли отцов, матери выбивались из сил, чтобы поставить на ноги своих де-
тей. Спорт стал своеобразной «отдушиной», возможностью выйти в люди.

С шестнадцати лет В.И.Кузьмин ушел в заводскую команду Машстройзаво-
да им. 1 Мая. Здесь он играл, тренировался, хотя числился на рабочей должно-
сти – рентгенолога. Рассматривая его трудовую книжку, мы пришли к выводу,
что начальник отдела кадров ошибся – должность называлась рентгеноско-
пист, так как в обязанности входило просматривать качество сварных швов.
Но эту работу Виктор Иванович не выполнял – его задача была играть в фут-
бол за заводскую команду.

Дальнейшая судьба В.И.Кузьмина связана с кировской командой «Динамо»,
куда он перешел в 1958 году. Это была самая знаменитая команда области.
Тренировал команду Александр Евгеньевич Келлер – немец по происхожде-
нию. Во время войны его и других немцев сослали из Сталинграда, где он рань-
ше работал, отправили в поселок Лесное Кайского района Кировской области.
Позднее Келлера перевели в Киров, где он стал тренером команды «Динамо».

По воспоминаниям В.И.Кузьмина, команда формировалась так: основную
часть составляли местные игроки, воспитанники динамовской школы, а также
отобранные тренерами-«селекционерами» перспективные игроки из других ко-
манд г.Кирова и области.

В 50-е годы это были В.Ершов, Н.Яковлев, Е.Назаров, В.Шулятьев, В.Свин-
цов, Ю.Вшивцев и другие. Их имена были «на слуху» у всех любителей футбола.

Значительную часть команды составляли «варяги», игроки московского «Ди-
намо», которых присылали для «укрепления команды». Это были или дублеры,
или «старички», которые приезжали «доигрывать» в г.Киров.

Так в провинциальной команде появились москвичи: Л.Прибыловский,
В.Перетурин, С.Лисицкий, В.Богачев, И.Родионов и другие.

Считалось, что в СССР не было профессионального спорта. Но на самом де-
ле это не соответствовало действительности. Для футболистов «Динамо» игра
была занятием, которым они зарабатывали на жизнь. Они имели трудовые
книжки, в которых было записано: «токарь, плотник, слесарь или как у
В.И.Кузьмина – контролер-рентгенолог». Чаще всего писали «инструктор физ-
культуры».

В действительности они эту работу не выполняли. «Варягов» оформляли на
более высокооплачиваемые должности. Разница в зарплатах местных и приез-
жих игроков была значительной. Если кумир болельщиков кировчанин В.Ер-
шов получал 850 рублей, числился оперуполномоченным, то москвичи имели
до 1200 рублей.

Деньги получали что называется по «месту прописки», т.е. на заводах, в уч-
реждениях. Народ относился к этому по-разному, ведь труд на заводах был тя-
желым: большое физическое напряжение, шум, грязь в цехах – и грошовые за-
работки. Часто их называли «подснежниками», иногда зло подшучивали («у
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матери было три сына: два умных, один – футболист»). В газете «Вятский
край» даже была заметка «Слесарь гоняет мяч».

Трудно сказать, что чувствовал игрок, когда стоял вместе с «работягами» у
окошечка кассы. Он-то знал, что зарабатывает свои деньги ценой большого фи-
зического и психического перенапряжения.

И все же по тем временам материальное положение футболистов было зна-
чительно лучше, чем у большинства горожан.

«Денег хватало на все, после удачных игр давали хорошие премиальные.
Почти круглогодично было общественное питание. Весной на 1,5 месяца уез-
жали на сборы в Сочи, Геленджик, Анапу, Кисловодск, Евпаторию. Условия
отдыха были отличные, но все эти блага нужно было отрабатывать.

Дисциплина была строгая, не выполняешь установку тренера, не надо – си-
ди на скамеечке – денег не получишь. Сейчас игроки современных команд поз-
воляют себе кричать друг на друга, махая руками, а тогда попробуй махни –
уберут из команды. Спиртным не увлекались, тренер всегда говорил «Отыграе-
тесь – так выпьете»5.

По словам В.И.Кузьмина, в команде, как и в любой организации того време-
ни, была комсомольская организация, проводились собрания и политинформа-
ции «о текущем моменте», заставляли брать соцобязательства, как в любом
трудовом коллективе.

Футболисты находились под наблюдением врачей. Регулярно проходили
медосмотры. Был свой футбольный врач – специалист, который ездил с коман-
дой на все игры. Если получали серьезную травму, уезжали на лечение в Моск-
ву за счет спортивного общества. Кировский диспансер был оснащен плохо.

Местное спортивное начальство «выколачивало» для наиболее успешных
игроков квартиры и машины. К сожалению, большая часть этих благ достава-
лась приглашенным игрокам (из интервью с В.И.Кузьминым).

Экипировка футболистов, учитывая чрезвычайно низкий уровень жизни на-
селения в то время, была неплохой. Хотя ничего заграничного они в то время
не имели, но мячи, бутсы, гетры, костюмы, футболки, щитки разной конструк-
ции были хорошего качества, так как Центральный Совет «Динамо» имел свои
фабрики по выпуску спортивного снаряжения. Многие спортсмены из других
обществ мечтали приобрести что-нибудь «динамовское», но сделать это можно
было только по блату.

А вот условия для тренировок и игр были тяжелыми. Хотя в 50-е годы стади-
он капитально ремонтировался, была сделана дренажная система, но она рабо-
тала плохо, и у ворот постоянно скапливалась вода – мяч летел непредсказуе-
мо. Деревянные трибуны быстро сгнивали, раздевалки, судейские комнаты бы-
ли плохо благоустроены.

В ходе исследования мы узнали, что стадион «Динамо» был построен на мес-
те кладбища, где были похоронены красноармейцы, погибшие в Гражданскую
войну. Памятник перенесли через дорогу, а захоронения засыпали толстым
слоем земли.

Пик славы кировской команды «Динамо» приходится на конец 50-х – начало
60-х годов, когда тренером был А.Келлер. Они сумели пробиться в класс «Б» и
выиграть Спартакиаду народов РСФСР 1959 года. В краеведческом отделе Обла-
стной научной библиотеки имени Герцена мы нашли много публикаций об играх
команды, в том числе финальной встрече Спартакиады. Она проходила в городе
Ленинграде. Кировская команда играла с командой Калининской области. Вот

отрывок из статьи «Блестящий финиш» («Ленинградская правда» июль 1959 го-
да). «Кировчане провели этот ответственный матч дружно и напористо. Особен-
но следует отметить замечательную игру вратаря Сорокина. Не раз он спасал
свою команду от казалось бы неминуемого гола. Он по праву был лучшим в этой
встрече. Недаром после матча зрители на руках унесли Сорокина с поля».

И еще: «Во время матча большая группа фотокорреспондентов собралась у
ворот кировчан, тогда как у ворот калининцев их вовсе не было. Они почему-то
подумали, что голы будут забиваться в ворота кировчан. К концу матча многие
из них сожалели, что выбрали не то место»6. (Конечно, у них были основания
так думать, ведь Калинин ближе к Москве, там было гораздо больше возмож-
ностей для развития спорта вообще и футбола в частности). Кировчане выигра-
ли со счетом 4:1, получили приз Российского совета Союза спортивных об-
ществ и организаций. Игроки были награждены кубками, ценными подарками
и дипломами. Часть игроков получила звание мастеров спорта СССР.

Еще в течение нескольких лет команда показывала отличные результаты,
успешно играла с такими известными командами, как «Кайрат» (Алма-Ата),
«Пахтакор» (Ташкент), «Арарат» (Ереван). Но с уходом тренера А.А.Келлера
началась смена тренеров и игроков, сильнейшая в России команда кировского
«Динамо» дала трещину.

Судьба игроков команды складывалась после окончания спортивной карье-
ры по-разному. Некоторые, как В.И.Кузьмин, стали тренерами, судьями, ин-
спекторами. Большинство игроков того времени закончили педагогические ву-
зы и стали учителями физкультуры. Другие пошли в спортивную журналисти-
ку, например, В.Перетурин стал известным спортивным комментатором и
журналистом на центральном телевидении.

Часть вернулась к своей основной профессии. Но, к сожалению, многие ра-
но ушли из жизни. Не могли адаптироваться к новым условиям. Не имея про-
фессии, они должны были начинать все с нуля. А ведь это были люди, которые
познали успех и славу. Многие потеряли здоровье, ведь, как известно, «физ-
культура оздоравливает, а спорт губит здоровье». Бывшие спортсмены, у кото-
рых мы брали интервью, с болью говорили о том, что они все отдали футболу,
но не чувствуют внимания и заботы о ветеранах.

ÜÂÌ‡ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ‡

Из интервью с Г.Н.Кузьминой: «В 50-е годы я закончила Ленинградский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта и была направлена на работу в го-
род Котлас. Во время отпуска ездила в ведомственный дом отдыха «Зеленый го-
род» под городом Горький. Там проходили сборы заводских команд. Футболисты
тренировались и отдыхали. На танцах я и познакомилась с моим будущим му-
жем. Он играл в футбольной команде Машстройзавода имени 1 мая г.Кирова (за-
вод производил подъемные краны и тяжелую военную технику). В доме отдыха
футболисты пользовались большим успехом: стройные, подтянутые, с хорошей
осанкой, в спортивной форме – они выгодно отличались от других отдыхающих
мужчин. Надо прямо сказать – футболисты тогда были завидными женихами.

Во время отдыха мы ходили в кино, на танцы, смотрели, как ребята трениру-
ются. Ни о каких интимных отношениях при таком поверхностном знакомстве
не могло быть и речи.

116 117



êéëëàü В СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЯХЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ êéëëàü XX ÇÖä

Поженились мы с Виктором уже гораздо позднее, примерно через год нашей
дружбы. Так я оказалась в Кирове. Жили в семье мужа в коммунальной кварти-
ре, удобств никаких»7.

По мнению Г.Н.Кузьминой, профессия футболиста – сборы, игры, отъезды,
мужские компании, постоянные стрессы – не способствуют стабильной семей-
ной жизни.

«Быть женой футболиста, может быть, и престижно, но совсем не просто. С
марта до мая – на сборах, затем постоянные отъезды на игры. С хозяйством и
детьми приходилось справляться одной. Тем более в прежние годы никто из
нас даже не помышлял бросать работу, даже когда были грудные дети (ведь на
декрет давали 1 месяц).

В то же время можно сказать, что материальное положение семей футболи-
стов было несколько лучше, чем у других. Я не помню, сколько получал Вик-
тор, моя зарплата была всего 75 рулей. Но деньги в семье были: у сотрудников,
с которыми я работала, не было в то время ни холодильников, ни телевизоров,
а у нас были холодильник «Саратов» и телевизор «КВН». Кроме того, деньги
экономились за счет бесплатного питания Виктора на сборах и талонов, кото-
рые давали для питания спортсменов в кафе «Спорт». Кормили отменно. Иног-
да ходили в кафе всей семьей. Можно было талоны «отоварить»: взять шокола-
дом, сгущенкой или другими продуктами. При общей бедности народа – это
было уже кое-что.

Кроме того, со сборов Виктор часто привозил вещи: кофточки, туфли, дет-
скую одежду – ведь в Кирове этого было не достать.

Через обком партии нам дали сначала однокомнатную, потом двухкомнатную
полногабаритную квартиру. (А ведь многие жили в коммунарках или бараках.)
Абсолютное большинство жен ходило на футбольные матчи, в игре разбирались,
болели за своих мужей и свою команду. На стадион проходили без билетов, си-
дели на лучших местах. Болельщики обращали на нас большое внимание, слы-
шался шепот: «Эта, эта – жена Кузьмина. Или Ершова». Почет, которым были
окружены футболисты переходил и на нас. Но фанатства в таком, как сейчас ви-
де, не было. После игры нас иногда развозили на обкомовских машинах.

Неоднократно были на приемах в обкоме партии или в редакции газеты «Ки-
ровская правда». За победы в матчах футболистам давали деньги в конвертах.
Удивительно то, что прошло 30 лет с легендарных для нашего города побед
футболистов «Динамо», но народ помнит и чтит игроков»8.

äÛÏË˚

Говорят, что поэтами не становятся, поэтами рождаются. Так и в футболе: насто-
ящими футболистами рождаются. Среди кировских динамовцев было немало
звезд, которые остались с памяти горожан на многие годы: В.Ершов, В.Шулятьев,
В.Свинцев и другие. Особой любовью среди болельщиков пользовался Виктор
Ершов (а попросту «Ерш»). Это вятский самородок, которые отличался хорошей
физической подготовкой, отличным владением мячом. В футбольной технике он
был виртуозом. Кроме того, его отличали бойцовский характер и напористость.
В.Лузянин в статье «Великий вятский футболист» писал: «Болельщики боготво-
рили его, а он уважал болельщиков. В адрес Ершова никогда не было свиста, злых
выкриков, даже когда игра у него не клеилась. Он умел очаровывать болельщи-

ков. Игра была для него страстью, он весь отдавался ей. Его не раз приглашали в
различные клубы класса «А»9. Но он не изменил родному городу.

Ершова сравнивали с Э.Стрельцовым, у них было много общего в игре и
судьбе, которая не была к ним благосклонна. Он не получил звания мастера
спорта, хотя, безусловно, был его достоин. После окончания футбольной карь-
еры попал в опалу, тяжело заболел и умер в забвении.

У вятских кумиров и их болельщиков были и общероссийские кумиры:
Л.Яшин, В.Бобров, Н.Симонян, братья Старостины, К.Махарадзе, С.Метре-
велли и другие. И среди них Э.Стрельцов. Самая трагическая страница его
жизни была, к сожалению, связана с Вятским краем.

Эдуарда Стрельцова называли «русским Пеле». «Его история коротка и про-
ста как летопись всех бедных, – писал П.Маракулин, кировский журналист. –
Простой рабочий парень, выросший без отца, погибшего на войне. Был разнора-
бочим на заводе «Фрезер» в подмосковном Перово. В 16 лет взят в столичное
«Торпедо». И на первой же игре показал себя на поле так, словно всю жизнь иг-
рал в основном составе: обвел трех защитников и забил гол. В 18 лет попал в
сборную страны. Широкоплечий, быстроногий (размер бутсов 45-ый), бес-
страшный – за границей его прозвали «танк» – это был феноменальный фор-
вард. Его отличали потрясающие своей простотой игровые решения на футболь-
ном поле, полная мышечная раскрепощенность, абсолютное видение поля. На
мяч он даже вроде бы не смотрел, но всегда видел ситуацию. Его «пас пяткой»
вошел в классику мирового футбола как коронные финты Пеле и Марадоны»10.

Никто из известных мастеров футбола с ним не тягался, его необыкновен-
ную одаренность «от бога» признавали все, сразу и навсегда. Футболист Ва-
лентин Иванов, его друг по тандему нападения, говорил: «Меня никогда не по-
кидало какое-то мистическое чувство, что Стрельцов может сделать на поле
абсолютно все, что захочет… и никто ему не помешает».

Но в 1958 году с ним случилось несчастье: за четыре дня до отъезда сборной
страны на чемпионат мира в Швецию он был арестован и обвинен в серьезном
преступлении. Приговором суда он был осужден к 12 годам лишения свободы.
В заключении он провел 6 лет, часть из них в Вятлаге.

Из воспоминаний главного тренера Кировской команды «Родина» по хоккею
с мячом Анатолия Казаковцева о встрече с Э.Стрельцовым: «Я случайно узнал,
что Э.Стрельцова везут из Кирово-Чепецка в Лесное. Пришел на вокзал, народу
было очень много. Стрельцов был в тюремной одежде: шапка-ушанка, телогрей-
ка, кирзовые сапоги. Его сопровождал в железнодорожную столовую майор
МВД. Мы, толпа зевак, ходили за ними по пятам. Очевидно, Эдуарду доверяли,
руки у него были свободны, да и майор обращался с ним как с гражданским ли-
цом, а не с зэком. С тех пор я видел Эдуарда Стрельцова только по телевидению.
Он и после «зоны» продолжал блистать на футбольных полях»11.

О лагерной жизни в Вятлаге сохранились письма Стрельцова матери в Мо-
скву, а также воспоминания тех, кто поддерживал с ним связь в эти трудные
для него годы. Вот некоторые выдержки из писем Эдуарда Стрельцова из Вят-
лага своей маме.

«Мама, не ты не доглядела, я сам виноват. Ты мне тысячу раз говорила, что
эти «друзья», водка и эти «девушки» до хорошего не доведут. Но я не слушал те-
бя, и вот результат... И как только я освобожусь, у нас все будет по-новому…».
Из другого письма: «…за мячик большое спасибо. Он мне очень скоро пригодит-
ся. У меня будет два мяча. Правда, первый старенький пооббился, ну ничего…».
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«…Уже начали играть в футбол. Играли товарищескую игру с седьмым лаг-
пунктом. Выиграли со счетом 7:1. С 1 июня начнем розыгрыш кубка по лаге-
рям. Будем ездить по разным лагпунктам. Время пойдет веселей…»

«Сейчас некогда писать, почти каждую пятницу мы ездим на другие лагпун-
кты, играли на кубок. Выиграли кубок Вятлага, а теперь в субботу и в воскре-
сенье я нахожусь в своем лагпункте и время у меня будет свободнее…»12.

Настоящим «ангелом-хранителем» в системе Вятлага был для Эдуарда Вла-
димир Карпович Хлусьянов, уполномоченный по делам спорта.

Впервые В.К.Хлусьянов встретил Э.Стрельцова весной 1959 года, когда его
перевели из Чепецкой колонии. Владимир Карпович вспоминал: «Стрельцов не
выглядел каким-то приунывшим, бодрился и не скрывал, что сюда ненадолго,
что все предпринимается, чтоб он был освобожден. Его сразу же определили в
механические мастерские, но с работой там у него не особенно ладилось».

В.К.Хлусьянов ходатайствовал о переводе его на спортивную работу, поэто-
му определенные условия для занятия футболом ему создавались. В ту пору ре-
шили провести своеобразный чемпионат Вятлага по футболу. Играли отряд на
отряд, затем – первенство среди лагпунктов. В.К.Хлусьянов добился, чтобы
финальный матч между сборными отделений провели в Лесном. Стояла осень,
бесконечные дожди, грязь. Но на стадионе увидеть «живьем» Стрельцова со-
бралось большинство жителей поселка – от мала до велика. Владимир Карпо-
вич судил этот матч. Эдуард играл за первое лаготделение. Первая игра закон-
чилась нулевой ничьей. На следующий день назначили новую встречу. И Эду-
ард забил в ней единственный гол, забил блестяще – с разворота, хлестко,
словом, так, как умел это делать лишь он один.

В.К.Хлусьянова уже нет в живых, но нам удалось взять интервью у жены
Владимира Карповича Валентины Ивановны – учителя английского языка Вят-
ской гуманитарной гимназии.

«В поселок Лесное Кировской области – столицу «Вятлага» – попала по соб-
ственному желанию после окончания института в 1951 году. Это самая глушь
Кайского района. Там в свое время был в ссылке Дзержинский. Но в Лесном
была вакансия учителя английского языка, да и говорили о том, что там много
военных. Была перспектива выйти замуж. В послевоенное время мужчин было
мало. Нас шестерых молодых специалистов, поселили в одной комнате»13.

Лесное представлял собой небольшой поселок, застроенный деревянными зда-
ниями. Выделялись только дома со шпилями, где размещалось Управление Вятла-
га и жило руководство. Здания эти, как и мостовую из брусчатки, делали пленные
немцы. Вокруг поселка было огромное количество лагпунктов, где сидели тысячи
заключенных, многие по ст. 58. Иногда жители видели, как гонят на работу людей
в полосатых робах. Слышали, что работают на лесоповале, говорили, что воруют
и едят собак. Но тогда большинство было уверено, что все сидят за дело.

Жизнь в Лесном была очень суровой: воду возили на лошадях, с продуктами
было плохо. Развлечений было два: Дом культуры и стадион. В Доме культуры
показывали кино, были танцы. Иногда под охраной привозили артистов из ла-
герей, а после концерта увозили обратно.

Стадион был местом, где от мало до велика собирались все жители поселка.
Там проходили футбольные матчи. Команда была из вохровцев и команда из за-
ключенных, в которой играл знаменитый футболист Эдуард Стрельцов.

«В Лесном я познакомилась и вышла замуж за Владимира Карповича Хлусь-
янова, который был начальником стадиона и тренером по футболу. Под его ру-

ководством проводились все спортивные мероприятия, в том числе футболь-
ные матчи. Команды играли между собой, иногда приезжали футболисты из об-
ласти. Команду заключенных на тренировки и матчи привозили и увозили под
конвоем.

Владимир Карпович старался всеми возможными способами облегчить по-
ложение этих людей, как-то ослабить режим содержания.

Слышала, что к Стрельцову иногда приезжали очень известные люди из Мо-
сквы, передавали передачи.

Позднее прочитала в газете, что трехкратная чемпионка мира по конькам,
наша землячка, Мария Исакова привозила Стрельцову посылки, поддержива-
ла деньгами, добрым словом. Я прожила в Лесном 17 лет, как срок отбыла»14.

Воспоминания Валентины Ивановны помогли представить, как выглядел
«лагерный футбол».

íÂÌÂ

В 50–60 годы тренерами в команде были, как правило, бывшие игроки. Многие
не имели специального образования, иногда имели техническое, главное было
– призвание и знание футбола.

Авторитет тренера был высок. Из воспоминания В.И.Кузьмина: «По сложив-
шейся традиции тренер собирал команду в красном уголке, при появлении тре-
нера игроки всегда вставали. На сборах тренер бегал вместе с командой, ино-
гда соревновался с игроками, норматив был такой: 100 м. Бежишь 100 м.
Идешь. Когда выигрывал тренер, игрокам было неудобно, они пытались дока-
зать себе и тренеру, что не случайно попали в команду, и таким образом тренер
давал игрокам стимул для роста»15.

Для некоторых игроков тренер был вместо отца.
Тренер Л.А.Попцов говорил: «Мне как тренеру приходилось не только обу-

чать игре, но часто помогать ребятам в трудных жизненных ситуациях. Так,
был у меня игрок М., рос без отца, попал в неприятную историю. Я ходил по
разным инстанциям, чтобы выручить его. Парень стал хорошим спортсменом,
кончил пединститут, меня считал отцом»16.

Самым знаменитым футбольным тренером в Вятке тех лет был А.А.Келлер.
Он родился в 1911 году в городе Энгельсе в семье поволжских немцев. Закон-
чил Московский институт физкультуры, играл в футбол за студенческую ко-
манду СКИФ (спортивный клуб института физкультуры), позднее – в заво-
дской команде «Серп и молот» и московском «Спартаке». В 1937 году – играю-
щий тренер команд мастеров горьковского «Торпедо». В 1940 году он
тренирует сталинградский «Трактор», которые вывел в класс «А».

В годы репрессий был арестован (сняли прямо с парохода, когда он направлялся
вместе с командой на очередную игру) и отправлен в ссылку в кайские леса. Семья
была разлучена: малолетние дети – в Харькове, жена – в ссылке в Новосибирске.

Из воспоминаний Евгения Александровича Келлера, сына Александра Анд-
реевича. «В 1944 году мой отец познакомился с полковником Кухтиновым, за-
ядлым любителем футбола, который принял живейшее участие в жизни отца:
он перевел его в Лесное (центр Вятлага) и помог воссоединить семью. В 1951
году мы переехали в Киров, там нам выделили жилье в подвале, под трибунами
стадиона»17. А у него к этому времени было уже трое детей. А.Келлер стал
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тренировать кировскую команду «Динамо». Но положение его было очень шат-
ким: не раз нависала угроза без всяких видимых причин, без объяснений опять
отправиться в Вятлаг. Он не имел паспорта, с командой не мог никуда поехать,
так как был невыездной.

Несмотря на все это, на полное бесправие, А.Келлер со всей страстью своего
характера приступил к формированию и воспитанию коллектива футболистов
«Динамо».

Сохранились деловые и личные планы, разработки, журналы учета, карточ-
ки футболистов и другие документы тех лет. Келлер впервые серьезно, обосно-
ванно, продуманно планирует многолетний цикл учебной, тренировочной, вос-
питательной подготовки футболистов с учетом индивидуальных особенностей
каждого игрока. Келлер не только учил игроков футболу, но и воспитывал сво-
им примером: отношением к делу, к людям. «Великолепный тренер, культур-
ный, выдержанный человек», – так отзывались о нем игроки. Он был одним из
первых футбольных тренеров СССР, имевших в те времена высшее специаль-
ное образование.

Из воспоминаний сына. «Отец был очень музыкален, играл на флейте, кларне-
те, фортепиано. В молодости был даже зачислен в полковой оркестр Автономной
республики немцев Поволжья. Он элегантно и со вкусом одевался, всегда был в
отглаженном костюме, следил за собой. Любил повеселиться, мастерски подде-
лывал чужие голоса. Однажды из Москвы позвонил футболист Богачев, которо-
го приглашали в кировское «Динамо». Он звонил Лавыгину, раньше его приехав-
шему из Москвы играть в Киров. Трубку случайно взял Келлер. Богачев спраши-
вает: «Ну как тренер? Очень требователен? А кружку пива выпить разрешает?»
Келлер голосом Лавыгина отвечает: «Конечно, разрешает. Все нормально. При-
езжай». Богачев так и не догадался, что говорил с тренером»18.

А.Келлер был реабилитирован только в 1961 году, тогда он смог с командой
выезжать за пределы области даже за границу. Позднее он был вынужден уйти
в ташкентский «Пахтакор», который сумел вывести в класс «А». Был награж-
ден орденом и поучил звание «Заслуженный тренер СССР».

По мнению сына А.Келлера, несмотря на все пережитое, с командой киров-
ского «Динамо» у него были связаны самые светлые воспоминания.

ëÛ‰¸fl

Судьями становились бывшие игроки и просто любители спорта, прошедшие
специальную подготовку. Они должны были быть хорошо физически подготов-
лены, так как приходилось сдавать специальные нормативы. Для них сущест-
вовали также возрастные ограничения. Быть судьей всегда было почетно, но и
очень ответственно. Один неверный свисток – и может «погрузиться в траур»
целый город или даже страна. Вокруг судей, также как вокруг игроков, всегда
кипели страсти. Июль 1959 году. Читаем в местной прессе: «Я возмущен судей-
ством. Над нами издеваются. В прошлых играх три наших гола не засчитали.
Когда это безобразие закончится?» – так отзывался тренер кировского «Дина-
мо» Келлер о судействе после матча с «Торпедо». И еще: «Более мерзкого су-
действа я в жизни не видел. Было преднамеренное убийство нашей команды:
из двух пенальти, на которое мы имели право, нам не дали ни одного»19. Это
уже о другом проигранном матче.

Из постановления Всесоюзной федерации футбола (июль 1949 года): «За по-
следнее время выявлены случаи недобросовестного, а то и необъективного су-
действа на первенство и кубок СССР. Данные факторы говорят о необходимо-
сти усилить воспитательную работу с судьями, повысить их подготовку, уже-
сточить требования к допускающим ошибки»20.

Среди судей было немало честных и порядочных людей, но встречались и
проходимцы, которые умели разом делать два дела: терять имя и наживать ка-
питал. Один из известных судей того времени, судья республиканской катего-
рии Н.П.Бушмакин рассказывал: «Они (хозяева поля) считают, что если они
поселили меня в лучший номер, оставили в холодильнике горячительные на-
питки, которые я вдруг бы все выпил, не желая обидеть хлебосольных хозяев, и
вышел завтра судить матч, как бы я глядел в глаза футболистам? И знаете кто
это делает? Избрали председателем городской секции футбола директора мест-
ного коньячного завода, так как он мастер не футбола, а других игр: незаме-
ним, когда надо встречать судей. Но я на подкуп никогда не пойду» .

ÅÓÎÂÎ¸˘ËÍ

Из воспоминаний С.А.Касанова: «Свое первое посещение стадиона я помню от-
четливо. Был 1960 год, мне 7 лет. Я долго уговаривал маму сходить на стадион.
Наконец она договорилась со своими подругами, и мы пошли смотреть матч.
Не помню, с кем играло «Динамо», но стадион был полон, много женщин с
детьми. Болели яростно, а потом всем домом разбирали тот матч. С этих посе-
щений стадиона я по-настоящему начал ощущать себя футбольным болельщи-
ком. Футбол для меня не только любимая игра, но место, где я могу отдохнуть,
расслабиться, встретиться с друзьями» .

Представить мир 50–60-х годов, быт, отношения людей помогло интервью с
Н.А.Феоктистовым, инженером по профессии.

«Сам я играл в футбол только в дворовой команде, так как серьезно занимал-
ся боксом, но футбольным болельщиком был всегда, ходил на стадион регуляр-
но и до сих пор смотрю матчи – добавляет адреналина в крови.

В 60–70-е годы на стадион «Динамо» ходили всем отделом. На матчи покупа-
ли абонементы (на весь сезон – 28 игр). Это было дешевле и надежнее, так как
билеты купить было трудно. Тогда почти все (даже билеты на стадион) нужно
было доставать по блату. Билет стоил от 60 копеек до 1 рубля 30 копеек. Это
было дорого, ведь в кино можно было сходить за 20 копеек, пообедать в столо-
вой за 30 копеек.

В день, когда проходил матч, город жил особой жизнью: народ даже в жаркие
дни рано уходил с пляжа, пустели улицы. На работе разговоры тоже крутились
возле игры. Если билеты в театр совпадали с матчем – шли на стадион. Театраль-
ные билеты пропадали, если не успевали продать – в кассу обратно не брали.

Народ валом валил на стадион. Все трибуны были переполнены. Мы предпо-
читали восточную – там собирались настоящие болельщики. Все балконы и
крыши близлежащих домов были усеяны, как мухами, болельщиками. Жильцы
домов «сдавали в аренду» свои помещения на время матча. Сейчас игры прохо-
дят при полупустом стадионе».

Н.А.Феоктистов вспоминает, что перед матчем крутили пластинки с песня-
ми М.Бернеса, Л.Утесова, песнями военных лет. Это создавало особое, празд-
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ничное настроение. На стадион не брали ни пиво, ни вино, ни еду. Грызли се-
мечки, иногда покупали мороженое, которое разносили в больших сумках. То-
тализаторов не было, во всяком случае о них не знали.

«Болели за свою команду отчаянно. Таких речевок, как сейчас, не было. Иг-
роков знали всех до единого, называли, как правило, кличками («Ерш» – Ер-
шов, «Кузя» – Кузьмин, «Шульц» – Шулятьев и т.д.), но обидных кличек не по-
мню. Кричали разное: «Молоток!» или «Мазила!», «Балерина!», «Подтяни шта-
ны!» Осуждались матерщинники. Болельщиков с другой стороны почти не
было: народ в стране был бедный и ездить за своей командой, конечно, не имел
возможности. Безобразий во время матча или после не помню – не было рань-
ше такой агрессивности. Но милиция «бдила», и конные милиционеры всегда
сопровождали матчи».

Звездным часом для наших болельщиков было время, когда кировская ко-
манда «Динамо» попала в класс «Б» и стала победителем спартакиады. Целый
день болельщики толпились у таблицы результатов: одни приходили, другие
уходили (ее называли «брехаловка», так как в ней опаздывали менять сведе-
ния). Интерес к футболу был огромный.

Всесоюзные матчи слушали по радио, ловили каждое слово комментаторов.
Особенно известны были Вадим Синявский и Николай Озеров. Вели репорта-
жи зажигательно. По радио раздавалась мелодия, которую знала вся страна –
и голос комментатора говорил: «Внимание, говорит Москва, сегодня на мос-
ковском стадионе «Динамо» – и многомиллионная аудитория припадала к ра-
диоприемникам.

Н.Феоктистов считает, что сейчас футбол не тот, изменился мир – изменил-
ся и футбол. Он превратился в индустрию, не стало того патриотизма, который
был раньше. Сейчас правят деньги. Футбол тоже превратился в бизнес. Распу-
щенность болельщиков поражает. Забывают, что футбол все же игра.

Представить болельщика – «человека в футболе» – помогли нам и два доку-
мента, найденные в архиве. Это письма болельщиков в отдел культуры (прав-
да, не указано в какой). Но год обозначен – 1965-й и указаны фамилии авторов.

Письма относятся ко времени, когда команда «Динамо» стала сдавать свои
позиции. О содержании говорят названия писем: «Обиды болельщика», «Про-
сим ответить!»

Письма написаны с такой страстью, как будто пришел конец света.
«Истинные болельщики любят свою команду и даже при затяжных спадах

верят, что скоро мастера все-таки заиграют как прежде, но вышедшие на поле
наши любимцы показали столь бездарную игру, какую не показывали даже са-
мые отпетые аутсайдеры. Ни капли задора, ни крохи желания победить, ни
комбинаций, ни ударов по воротам… Чем занимаются тренеры? Или посудо-хо-
зяйственными делами? Про игроков: «не патриоты, «залетные птицы».

В другом письме упреки еще резче «…научить играть наших дармоедов, пе-
рестали тренироваться, а ждут, что им поднесут зарплату. Да какую, ведь на
заводе как надо трудиться. Надо команду разогнать. Мы, дураки, платим день-
ги, портим нервы, а смотреть лучше любую команду, только не «Динамо». Буря
эмоций!

Болельщик – большой знаток футбола. Он как бы идентифицирует себя с иг-
роками, видит все промахи. Из письма: «…мелкий пас проще выполнить, но при
этом затягивается время, теряется стремительность; при игре же нападения
широким фронтом имеется больше пространства для маневра, возможность

уйти от защитника, открыться… Даже классики мелкого паса – армейцы – от-
казываются «плести кружева». Почему же в каждой игре командующие упря-
мо «плетут кружева», хотя вместо кружев у них скорее всего получаются тене-
та (паутина). Недостатков в игре нападающих много: тут и крайне неточные
удары по воротам и изумительно неточные пасы, плохая игра головой, отсутст-
вие рывков, эффектных и разумных обводок и финтов».

Болельщик – человек общественный. Он не только «болеет» сам, но имеет
свое мнение, как исправить положение дел, о чем и говорит в своем письме.
«Обладая познаниями о футболе лишь в масштабе болельщика, хотелось бы
все-таки кое-что предложить.

Во-первых, для клубных команд, играющих на первенство области, учредить
призы: лучшему нападающему, вратарю, полузащитнику, самой волевой, са-
мой корректной команде.

Во-вторых, лучше афишировать игры первой группы и давать обзоры в газетах.
В-третьих, для привлечения на матчи болельщиков, особенно детей, устано-

вить входную плату… для взрослых – 10 копеек, для детей – 5 копеек.
В-четвертых, из числа способных и надежных специалистов футбола по-

слать учиться двух человек в высшую школу тренеров, чтобы был свой тренер.
В-пятых, из числа болельщиков (вот ведь какая привилегия!) после соответ-

ствующего экзамена по теории и правилам футбола и прочих экзаменов, оты-
скать радиокомментатора для ведения репортажей футбольных матчей по те-
левидению, так как, слушая футбол, можно подумать, что играют пенсионеры»
.

îÛÌÍˆËÓÌÂ

Представить руководство спортом тех лет, в том числе футбола, помогли нам
документы, найденные в Кировском государственном архиве социальной и по-
литической истории: это постановление партии и правительства о развитии
спорта, решение Комитета по физической культуре и спорту при Совете Мини-
стров СССР, протоколы заседаний Президиума облсовета и футбольной сек-
ции, а также характеристики на спортсменов, письма болельщиков, годовые
отчеты и многие другие материалы.

Так, на 1959–1960 годы Комитетом по физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР были «спущены» методические указания по учебно-
тренировочной и воспитательной работе в футбольных командах класса «А» и
«Б», там в деталях расписано все: задачи, объем и содержание тренировок, дан
план воспитательной работы.

«…Чрезвычайно важное значение имеет повседневная воспитательная рабо-
та с футболистами, повышение их политической, общеобразовательной подго-
товки и производственной квалификации.

Поэтому планом предусматривается обязательное прохождение с футболи-
стами производственного обучения или занятий в средней школе, техникуме,
институте. И дальше «развивать чувство ответственности», «достойно вести
себя в общественной и личной жизни». Вся работа в футбольных командах
должна быть направлена воспитание из футболистов сознательных и активных
строителей коммунистического общества» . С одной стороны, мы видим заботу
государства о развитии спорта, с другой – тотальный контроль за всеми сторо-
нами жизни общества.
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В архиве мы нашли три характеристики на футболистов команды «Динамо»
изучаемого нами периода: В.Ершова, В.Перетурина, Е.Прусова. Они написаны
тренерами и руководителями облсовета. Мы обратили внимание на то, что сра-
зу за указанием года рождения идет указание партийности. (Как будто это в ка-
кой-то степени отражало футбольную подготовку спортсмена.) В характери-
стиках проглядывает стандартный идеал советского человека: «проявил себя с
положительной стороны», «морально устойчивый», «работает над повышением
своего идейного уровня».

Изначально вятским спортом руководили чиновники – бывшие партийные и
комсомольские работники. Так, одним из первых председателей губернского
Совета физкультуры был Альтберг, зам. начальника ОГПУ. А Вятский город-
ской Совет возглавлял бывший губернский прокурор, в прошлом спортсмен,
И.С.Герасимов. С его именем связано строительство первого губернского ста-
диона «Динамо» в 1926 году.

В 50–60-е годы Кировский областной совет по физкультуре и спорту возглав-
лял Н.Малков. На наш взгляд, это была типичная фигура спортивного «босса»
тех времен. Приехал в город Киров из районного городка Халтурин, теперь Ор-
лов, где он возглавлял местную комсомольскую организацию. Приказом облис-
полкома с согласия обкома партии был назначен председателем областного
спорткомитета. На этом посту он проявил себя хорошим организатором: умел
подобрать толковых помощников, приглашал талантливых тренеров, всеми си-
лами старался удержать перспективных спортсменов в области. Придерживал-
ся принципа: вятские спортсмены – для вятской земли. Жилье, ставки, зарпла-
ты, сборы – все это приходилось решать не столько на официальном уровне,
сколько путем личных контактов во время встреч «без галстука». Он всегда
знал, когда и в какой кабинет нужно зайти, чтобы решить вопрос. Сегодня мы
бы сказали, что Н.Малков был хорошим менеджером от спорта. При нем как ни-
когда в области был развит спорт, одержано много побед в различных видах. К
сожалению, нечасто область видела хороших организаторов этой работы.

ÜÛÌ‡ÎËÒÚ

Представить мир 50–60-х годов и футбол тех лет помогли журналисты, кото-
рые тогда или сейчас писали или пишут о спорте. Мы взяли интервью у некото-
рых из них.

Нас интересовало, как раньше в газетах писали о футболе, какое место зани-
мали эти публикации в общем объеме информации, как становились спортив-
ными журналистами, что можно было в 50–60-е годы писать про футбол, а чего
нельзя, кто редактировал спортивные обзоры.

Из интервью с журналистом Е.А.Петуниным: «Через пять-десять лет после
войны была настоящая эйфория футбола. Народ устал от войны, развлечений
почти не было: газеты пестрели официозом, одни и те же фильмы шли месяца-
ми. Футбол был отдушиной. Это был повод уйти из дома, из перенаселенных
квартир, неустроенного быта, да и возможность почувствовать единое братст-
во горожан, ведь рядом зачастую на трибунах сидели, скажем, начальник цеха
и простой рабочий. Их объединяли радость забитых голов и горькое разочаро-
вание поражений. С расселением в «хрущевки», появлением телевизора фут-
больная эйфория стала проходить.

Сейчас футбол стал для многих молодых людей виртуальным: сидит дома у
телевизора, на шее – красный шарф (приобщиться к фанатам любимой коман-
ды), увлечен компьютерной игрой в футбол» .

Журналист В.Г.Попов говорит, что в те годы была всемерная государствен-
ная поддержка спорта. Сейчас такой поддержки не чувствуется. Все зависит от
местных властей: губернатора, мэра, спонсоров и меценатов. Нет денег – нет
соревнований, не развивается спорт.

В 50–60-е годы в Кирове было всего две областные газеты: «Кировская прав-
да» и «Комсомольское племя», поэтому информации о спорте было мало, жур-
налистов тоже. Сейчас выходят десятки газет, и в каждой пишут о спорте.
Журналистов стало больше, а профессионализма – меньше.

В газетах тех лет обычно материалы располагались так: политика – хозяйст-
во – «развлекаловка» (куда входил и спорт). Ему, как правило, отводилась пос-
ледняя страница, текст в газете печатался колонками, вверху заголовки. Объе-
мы текста о спорте всегда были невелики. Публикации носили сезонный хара-
ктер. Потеплело – начался футбол – пошли публикации, а потом – «мертвая
зона». Основными жанрами были заметки информационного характера, интер-
вью с игроками, тренерами, чиновниками от спорта. Почти не было аналитиче-
ских материалов с разбором «полетов», выводами, перспективами. Материал
излагался сухо, по нему было трудно представить спортивную жизнь.

«О многих вещах вообще нельзя было писать. В Кирове было много оборон-
ных предприятий («почтовых ящиков»), они имели свои заводские команды.
Но называть в газетах заводы было категорически запрещено. Нельзя было пи-
сать о закулисных махинациях, из каких средств финансируется футбол, о вну-
тренних распрях, об инцидентах, которые произошли во время игры. Невоз-
можно представить, чтобы в газетах тех лет написали о том, что игроки оскор-
били судью, или произошла давка на стадионе и сломали трибуны, или были
пьяными болельщики» . Это называлось порочить социалистическую действи-
тельность». Таковы были правила игры в советском обществе.

Современное состояние вятского футбола не радует ни спортсменов, ни бо-
лельщиков. По мнению профессионалов, исчезли условия, которые были основа-
нием для побед в 50–60-е годы: развалились детские и юношеские спортивные
школы, нет футбольных секций в клубах. В области из «северных видов» спорта
развит только хоккей с мячом. Спортклуб «Родина» сохранил тренерские кадры,
а завод имени Лепсе, спонсор клуба, помог сохранить материальную базу, и
этим спас вятский хоккей с мячом. Для футбола в Вятке такого спонсора не ока-
залось. В области нет тренеров и игроков высокого класса. Стадион «Динамо» и
залы для тренировок не отвечают требованиям времени. Современный вятский
футбол болен тем же, чем и российский (это показал последний чемпионат ми-
ра): нет денег, нет идей (футбольных), сравнимых с мировыми.

Сейчас бывшее «Динамо» города Кирова называется «Динамаш». Кто же
сейчас «содержит» «Динамаш»? Проблема денег в футболе не афишируется,
но всеми подразумевается. Хотя официально команду поддерживает кировская
мэрия, но в действительности основным спонсором «Динамаша» являются
коммерческие структуры – ресторанный, гостиничный и рыночный бизнес. В
ходе вятской приватизации футбол стал разменной монетой. Вкладывать день-
ги в издыхающий футбол вятские олигархи соглашались при условии получе-
ния магазинов, гостиниц, ресторанов.
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В 50–60-е годы игра команды «Динамо» в группе «Б» – пик достижения на-
шего футбола. Не было фан-клубов, но фанами были все, так же, как не было в
области футболистов экстракласса, но в футбол играли почти все с шести до 18
лет. «Человек играющий» был в 50–60-е годы типичнее, чем «человек фанатею-
щий» дома ли у телевизора, на стадионе ли – и это было великое преимущест-
во той поры перед этой. Государство стимулировало этот интерес, физическую
активность через системы БГТО, ГТО, уроки физкультуры, ДЮСШ. Сейчас че-
ловек должен сам делать этот выбор: здоровый образ жизни, чтобы лозунг «О,
спорт – ты жизнь» был не для олимпиады, а личный убеждением.

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl („.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

è‡ÍË ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÓÚ‰˚ı‡ ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú ‚ ÍÓÌˆÂ 1920-ı–1930-ı „Ó‰‡ı ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
ÖÒÎË «ÍÎÛ·˚ – ¯ÍÓÎ˚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚» ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÍÓ„‰‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl
ÌÂ ÏÓ„ÎÓ Â˘Â Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÓ·˘ËÚ¸Òfl Í „ÓÓ‰Û, ÚÓ Ô‡ÍË ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÓÚ‰˚ı‡ –
ÍÎÛ· Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, «ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ÍÛÎ¸ÚÛ˚», ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÒÂÚË ÍÎÛ·Ó‚,
«ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl», ÍÓÚÓ‡fl ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡fl‰Û Ò «ÒÂÚ¸˛ ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl». ë ÍÓÌˆ‡ 1920-ı „Ó‰Ó‚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÔÂÂıÓ‰ ÓÚ ÚÂÏËÌ‡ «Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
Ì˚È ÁËÚÂÎ¸» Í ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÏÛ – «Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡». ëÓ ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 1929 „Ó‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ËÒÍÛÒÒËfl, ‚ ıÓ‰Â ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎÓ
‚˚‰‚ËÌÛÚÓ Ò‡ÏÓÂ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ ÔËÂÏ‡ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl Ô‡Í‡ ÓÚ‰˚ı‡ Ë Û˜Â-
Ê‰ÂÌËÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ – ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÓÚ‰˚ı‡ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ñèäËé ‚ åÓÒÍ‚Â, ÌÓ ‚Òfl
åÓÒÍ‚‡ – „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ ñèäËé; Ô‡ÍÓ‚˚Â Ï‡ÒÒË‚˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡Á·ÓÒ‡Ì˚ «ÍÎÛ·Ì˚Â ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËfl», ÔËÚfl„Ë‚‡˛˘ËÂ Î˛‰ÂÈ Ó·˘ÌÓÒÚ¸˛ ËÌÚÂÂÒÓ‚, ‡ ÌÂ ÔËÁÌ‡ÍÓÏ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚‡.

Ç Ô‡Í‡ı ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÓÚ‰˚ı‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸Òfl Ì‡‚˚ÍË ÍÎÛ·ÌÓÈ ÊËÁÌË
Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÚ¸Òfl ‚ÌÂ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Ô‡Á‰-
ÌË˜ÌÓÒÚË ÓÚ‰˚ı‡.

ñèäËé Ò Â„Ó ÌÂÔÓÒÚÓflÌÌ˚ÏË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ÏË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÒıÓ‰ËÎË «ÏËÚËÌ-
„Ë-Ï‡ÒÒÓ‚ÍË», «Ó„ÓÏÌ˚Â ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÁÂÎË˘‡ Ò Ú˚Òfl˜‡ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ‰Â-
ÒflÚÍ‡ÏË Ú˚Òfl˜ ÁËÚÂÎÂÈ», Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ËÌÒˆÂÌËÓ‚ÍË, Í‡Ì‡‚‡Î˚, ÓÎËÏÔË‡‰˚, „‰Â ÚÂ-
flÎ‡Ò¸ „‡Ì¸ ÏÂÊ‰Û Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Ë ÁËÚÂÎflÏË, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î „Î‡‚Ì˚Ï ˆÂÎflÏ ÛÒÚ-
ÓËÚÂÎÂÈ – ‚˚fl‚ÎÂÌË˛ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ, ÒÏÓÚÛ
ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌË˛ ‚ «ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ Ó·‡Á ÊËÁ-
ÌË». Ç 1933 „Ó‰Û Ô‡Í‡Ï ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌÓ «ÂÁÍÓ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ·Ó‰Ó„Ó, ‚ÂÒÂÎÓ„Ó, Á‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡».

«ë Ì‡˜‡Î‡ 1929 „Ó‰‡ Á‡‚Â‰Ó‚‡Ú¸ ñèäËé ‚ åÓÒÍ‚Â ·˚Î‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ 25-ÎÂÚÌflfl
ÅÂÚÚË çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ÉÎ‡Ì <…> C 1925 ÔÓ 1926 – ‚ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ äàå‡. ÖÒÎË
ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÂÍÒÚ ÂÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ Ë ÒÚ‡ÌËˆ˚, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚Â Ô‡Í‡Ï ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚
ÍÌË„Â ÄÌ‰Â ÜË‰‡ «ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ËÁ ëëëê», ÚÓ Í‡ÊÂÚÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚ÂÓflÚÌ˚Ï, ˜ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ ÅÂÚÚË ÉÎ‡Ì ·˚Î‡ ÎÂÚÓÏ 1936 „Ó‰‡ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËˆÂÈ Ë „Ë‰ÓÏ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó ÔË-

Ò‡ÚÂÎfl ÔË ÔÓÒÂ˘ÂÌËË ñèäËé ËÏ.ÉÓ¸ÍÓ„Ó.
Å.ç.ÉÎ‡Ì ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ñèäËé, ‰ÂÚË˘Â ÔÂ‚˚ı ÔflÚËÎÂÚÓÍ, «Ó¯ÂÎÓÏÎfl˛-

˘ËÏ Ë Ó„ÎÛÔÎfl˛˘ËÏ ·ÛÊÛ‡ÁÌ˚Ï ÎÛÌ‡-Ô‡Í‡Ï, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎÓ
ÓÚ‚ÎÂ˜¸ Î˛‰ÂÈ ÓÚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÓÎËÚËÍË». ÄÌ‰Â ÜË‰ ıÓÚfl Ë „Ó‚ÓËÚ,
˜ÚÓ «˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ, ÌÂ˜ÚÓ ‚Ó‰Â Ó„ÓÏÌÓ„Ó ãÛÌ‡-Ô‡Í‡», Ò‡ÁÛ ÊÂ ÛÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ Ì‡ ÓÒÓ·˚È ÏË Ô‡Í‡, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó Î˛‰¸ÏË Ò ‚˚‡ÊÂÌËÂÏ ÒÔÓÍÓÈÌÓ„Ó ‰ÓÒ-
ÚÓËÌÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸, ·Î‡„Ó‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÛ·ÎËÍË, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÔÓ¯ÎÓÒÚË (˜ÚÓ ÓÌ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ), ÙÎËÚ‡, „ÎÛÔÓ„Ó ÒÏÂı‡, ÔÓ‚Ò˛‰Û
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl ‡‰ÓÒÚÌÓÂ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ÔÓfl‰ÍÓÏ».

é·˚˜ÌÓ ‚ 9 ˜‡ÒÓ‚ ÛÚ‡ ‡·Ó˜ËÂ, ÔË·˚‚¯ËÂ ‚ Ô‡Í-ÍÎÛ·, ‡Á·Ë‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ „ÛÔÔ˚
ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ. èÓÒÎÂ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ Ëı ÓÊË‰‡ÎË ·ÂÒÂ‰˚ ÒÓ ÒÚ‡˚ÏË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË, ÍÓÌˆÂÚ˚, ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â Ë„˚, ‰ÎË‚¯ËÂÒfl ‰Ó 10–11 ˜‡ÒÓ‚
‚Â˜Â‡, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰ Á‚ÛÍË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÛıÓ‚Ó„Ó ÓÍÂÒÚ‡, ÔÓ‚ÓÊ‡˛˘Â„Ó Ëı ‰Ó
Ú‡Ï‚‡ÈÌÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÓÌË ÔÓÍË‰‡ÎË ñèäËé. Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Í‡ÚÓ˜ÍË «ÑÂÌ¸ ÓÚ‰˚ı‡
‚ Ô‡ÍÂ» ‚ÍÎ˛˜‡ÎËÒ¸ Ó·Â‰ Ë ÛÊËÌ ‚ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ «ì‰‡ÌËÍ», ‡ÁÓ‚˚Â ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Â
·ËÎÂÚ˚ ·˚ÎË ‰Â¯Â‚ÎÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı, ÔÓ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ‡·ÓÌÂÏÂÌÚ˚ Ì‡ 30 ÔÓÒÂ˘Â-
ÌËÈ, ÒÂÁÓÌÌ˚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â Ë ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Â ·ËÎÂÚ˚.

á‡ ÔflÚ¸ ÎÂÚ ñèäËé ÔÓÒÂÚËÎÓ 37 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ·Û‰ÌË ÓÌ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Î ‰Ó 70–80
Ú˚Òfl˜ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ, ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË – ‰Ó 150–200 Ú˚Òfl˜. ç‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÔÓÎÂ Ô‡Í‡ ÂÊÂ-
‚Â˜ÂÌÂ ÒÓ·Ë‡ÎÓÒ¸ ÓÚ 1000 ‰Ó 5000. Ç Ï‡ÒÒÓ‚˚ı Ë„‡ı, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËıÒfl Ó‰ËÌ-‰‚‡
‡Á‡ ‚ ¯ÂÒÚË‰ÌÂ‚ÍÛ, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ 1000–1500 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ùÒÚ‡‰‡ Ò‡ÏÓ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‚ÏÂ˘‡Î‡ 1500 ÁËÚÂÎÂÈ, ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ‰Ó 6000 ÁËÚÂÎÂÈ. ÑÛıÓ‚˚Â
‚ÓÂÌÌ˚Â ÓÍÂÒÚ˚ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÎË 200–300 ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚. é·˘ËÈ ¯Ú‡Ú Ô‡Í‡ ÔÂ‚˚-
¯‡Î 2500 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç Ò‚flÁË Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ñèäËé ·˚ÎË ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌ˚ ËÎË ÏÓ‰Â-
ÌËÁËÓ‚‡Ì˚ ‰Â‚ÌËÂ ÔÓÙÂÒÒËË: «ÏÓÌÚÂ˚ ˝ÙÙÂÍÚÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl», ÔËÓÚÂıÌË-
ÍË, Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÂÈ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÙÂÒÒËfl Ò‡‰Ó‚ÌËÍ. èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ñèäËé ‚ ÚÂ „Ó‰˚. Ç Ê˛Ë ÍÓÌÍÛÒÓ‚ ‡ÚÚ‡ÍˆËÓÌÓ‚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÍÛÔ-
Ì˚Â ‡ıËÚÂÍÚÓ˚ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍË. ä Ì‡ÔËÒ‡ÌË˛ ÒˆÂÌ‡ËÂ‚ Ë ÓÙÓÏÎÂÌË˛ ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍËı ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÎËÚÂ‡ÚÓ˚
Ë ‰ÂflÚÂÎË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. 26 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1934 „Ó‰‡ ÔÓ¯ÂÎ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË I
ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò˙ÂÁ‰‡ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‰ÂÎÂ„‡ˆËÈ Á‡‚Ó‰Ó‚, ‚ÛÁÓ‚, ¯ÍÓÎ; Ó„‡-
ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ Ô‡Á‰ÌËÍË ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÎÂÚ˜ËÍÓ‚, ÔÂ‚˚ı ÉÂÓÂ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡, ˜Â-
Î˛ÒÍËÌˆÂ‚, ÔÓÎflÌËÍÓ‚. ç‡ ÒˆÂÌÂ áÂÎÂÌÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡ (20 Ú˚Ò. ÏÂÒÚ) Ò Ë˛Ìfl 1934 „Ó‰‡
¯ÎË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË ÅÓÎ¸¯Ó„Ó ÚÂ‡Ú‡, ‚ 1936 „Ó‰Û ·˚Î ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì Ó„ÓÏÌ˚È ÍËÌÓ˝Í-
‡Ì, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎÒfl ÙËÎ¸Ï «ñËÍ». ë 1935 „Ó‰‡ ÒÚ‡ÎË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸-
Òfl Ï‡ÒÒÓ‚˚Â Ï‡ÒÍ‡‡‰˚, ¯Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl Ò‰‡˜‡ ÌÓÏ Éíé Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ-
˘‡‰Í‡ı, ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ı, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ åÓÒÍ‚Â-ÂÍÂ (ÔÓ „Â·ÎÂ Ë ÔÎ‡‚‡ÌË˛),
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÒÚ‡ ÓÚ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÏÂÓÔËflÚËflÏ.

ÇÒÂ ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ÂÂ ÔË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ñèäËé Í Â„Ó 10-ÎÂÚË˛ Ë Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ÓÈ-
Ì˚ ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ «„Ë„‡ÌÚËÁÏÓÏ». É‡Ì‰ËÓÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚, ÌÂ·˚‚‡Î˚È ‡ÁÏ‡ı, ‚Â-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÛÌËÙËÍ‡ˆËfl – Ú‡ÍÓ‚˚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Á‰‡ÌËflÏ, ÏÂÓÔËflÚËflÏ.

èÓ˜ÚË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ò ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‰Îfl ÏËÎÎËÓÌÓ‚.

ê‡ÈÓÌ ë˚ÓÏflÚÌËÍÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÎÒfl ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚Ï ÔÓ ˜‡ÒÚË ÒÌ‡·ÊÂÌËfl Ë ·Î‡„ÓÛÒ-
ÚÓÈÒÚ‚‡ Í Ì‡˜‡ÎÛ 30-ı „Ó‰Ó‚. êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl Ë ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ (ÍÓÏÂ
«íÓ˜ËÁÏÂËÚÂÎfl», «å‡ÌÓÏÂÚ‡», ¯‚ÂÈÌÓÈ Ù‡·ËÍË, Ó‰ÌËÏ ËÁ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ ‡ÈÓÌ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ñÄÉà ËÏ.ÜÛÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, Ì‡˜‡‚¯ËÈ Ò‡ÏÓÎÂÚÓÒÚÓÂÌËÂ, Á‰ÂÒ¸
·˚Î ˆÂÎËÍÓÏ ËÁ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓÒÚÓÂÌ Ò‡Ï˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ ÏËÂ Ò‡ÏÓÎÂÚ
«å‡ÍÒËÏ ÉÓ¸ÍËÈ») ÓÔÂÂÊ‡ÎË ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚.
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Ç 1931–1934 „Ó‰‡ı ‚ ÔÓfl‰ÍÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‡·Ó˜Ëı ÓÍ‡ËÌ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ‚
ÔÓfl‰ÓÍ ÚÓÚÛ‡˚ ÔÓ ÇÂıÌÂÈ ë˚ÓÏflÚÌË˜ÂÒÍÓÈ ÛÎËˆÂ, çËÊÌflfl ë˚ÓÏflÚÌË˜Â-
ÒÍ‡fl ·˚Î‡ Á‡ÎËÚ‡ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ 30-ı „Ó‰Ó‚ ë˚ÓÏflÚÌË-
˜ÂÒÍ‡fl Ú‡Ï‚‡ÈÌ‡fl ÎËÌËfl, Ò‚flÁ˚‚‡˛˘‡fl ‡·Ó˜Ëı Á‡‚Ó‰‡ ËÏ.åÓÎÓÚÓ‚‡ Ë ‰Û„Ëı
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ò á‡ÏÓÒÍ‚ÓÂ˜¸ÂÏ, ãÂÌËÌÒÍËÏ Ë ëÚ‡ÎËÌÒÍËÏ ‡ÈÓÌ‡ÏË, ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ‚
1931–1934 „Ó‰‡ı. Ç 1936 „Ó‰Û ‚ Ò‚flÁË ÒÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Í‡Ì‡Î‡ ÇÓÎ„‡-åÓÒÍ‚‡,
üÛÁ‡, Á‡„flÁÌÂÌÌ‡fl, Ò Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË ·ÂÂ„‡ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒÛ‰ÓıÓ‰ÌÓÈ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰˚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ 20 ‡Á, ÒÚÓflÚÒfl ÏÓÒÚ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Û Á‡‚Ó‰‡ «íÓ˜ËÁÏÂË-
ÚÂÎ¸», „‡ÌËÚÌ˚Â Ì‡·ÂÂÊÌ˚Â. èÎ‡ÌËÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ «‡ÈÓÌ ÂÍË üÛÁ˚ ÒÚ‡ÌÂÚ Ó‰ÌËÏ
ËÁ Í‡ÒË‚ÂÈ¯Ëı ÏÂÒÚ åÓÒÍ‚˚. ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË . üÛÁ˚ – ‚ÓÁÎÂ Á‡‚Ó‰Ó‚ ËÏ.åÓÎÓ-
ÚÓ‚‡, É‡ÁÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡, «å‡ÌÓÏÂÚ‡» Ë ‰. – ·Û‰ÂÚ ÛÒÚÓÂÌ Ô‡Í ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÓÚ‰˚-
ı‡». Ñ‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ ËÁ ˝ÚËı ÔÎ‡ÌÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ… Ä ‚ÓÚ Á‡ÏÂÌ‡ „‡ÁÓ‚˚ı ÙÓÌ‡-
ÂÈ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏË ·˚Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ Í 1934 „Ó‰Û, Ô‡‚‰‡, ÙÓÌ‡ÂÈ ·˚ÎÓ Ï‡ÎÓ
Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ëı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ 60 % Í ÔÎ‡ÌÛ (ÌÂ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯Ëı ˝ÎÂÍÚÓÎ‡ÏÔ).

1 flÌ‚‡fl Ò ‚ÓÓÚ Á‡‚Ó‰‡ ·˚Î‡ ÒÌflÚ‡ Ó„ÓÏÌ‡fl ‚˚‚ÂÒÍ‡ «ëÚ‡ÌÍÓÒÚÓÈ», Ë ÒÎÓ‚Ó
«ÒÚÓÈ» ·˚ÎÓ Á‡˜ÂÍÌÛÚÓ. ç‡‚ÂıÛ ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ «Á‡‚Ó‰». á‡‚Ó‰ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÔÛÒÍÓ‚ÓÈ
ÔÂËÓ‰. èÓÔ‡„‡Ì‰‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ‡·Ó˜Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡ ÌÂÏÂˆÍËı
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ëı ˆÂÌÌÓÒÚflÏ, ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÒÚË, Á‡ÒÚ‡‚Îfl-
Î‡ ÚÂÔÂÚ¸ ÏÌÓ„ËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË, ‚ÓÒÔËÌËÏ‡fl Ëı Í‡Í ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÎË ÏÂÒÚÌ˚Â.

ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ú‡ÍÊÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ˝ÔÓıË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎË-
Á‡ˆËË. ÜËÎË˘Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ‡·Ó˜Ëı ÛÊ‡ÒÌ˚, ÌÓ ‰ÓÏ‡ ÒÚÓflÚÒfl, ÛÎËˆ˚
·Î‡„ÓÛÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl, ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÔÓ„ÂÒÒÂ, ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ÓÒÚ‡, Ó «Ò‚ÂÚ-
ÎÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ», ÍÓÚÓÓÂ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÛÒËÎËflÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÛÒËÎËfl-
ÏË ÌÂÏÂˆÍËı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÚÓË‚¯Ëı ëÚ‡ÌÍÓÁ‡‚Ó‰ Ë Â„Ó ÔÓÒÂÎÓÍ.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

«è‡flÎ¸ÌËÍË ·˚ÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ, ÏÂ‰Ì˚Â. Ç ÔÂÂıÓ‰Â ÏÂÊ‰Û ˆÂı‡ÏË ·˚ÎÓ ÚÂÏÌÓ, Ë ‡-
ÁÓ„ÂÚ˚È Ô‡flÎ¸ÌËÍ flÍÓ Ò‚ÂÚËÎÒfl ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ Í‡Í Û„ÓÎÂÍ ËÁ ÍÓÒÚ‡. è‡flÎ¸ÌËÍ ÌÛÊÌÓ
·˚ÎÓ ‰ÓÌÂÒÚË Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÌÂ ÓÒÚ˚Î. ëÌ‡˜‡Î‡ fl Í‡Á‡Î‡Ò¸ ÒÂ·Â Ú‡-
ÍÓÈ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ, ÌÂÎÓ‚ÍÓÈ Ë ·ÂÒÚÓÎÍÓ‚ÓÈ. çÓ ÔÓÚÓÏ fl ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÒ‚ÓËÎ‡Ò¸, ÔË‚˚Í-
Î‡, Ë ‡·ÓÚ‡ ÒÚ‡Î‡ ÏÌÂ ‡‰ÓÒÚÌÓÈ, ‡ Ú‡ÏÔ‡Í ÒÚ‡Î Í‡Á‡Ú¸Òfl Ó‰Ì˚Ï ‰ÓÏÓÏ.

åÌÂ Ì‡‚ËÎÓÒ¸ ‚ ÓÊË‰‡ÌËË Ô‡flÎ¸ÌËÍ‡ ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÍÛÁÌÂˆÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·ËÎË Ò‚Ó-
ËÏË ÏÓÎÓÚ‡ÏË ÔÓ Ì‡ÍÓ‚‡Î¸ÌflÏ, Í‡Í Ëı ÏÓÎÓÚ˚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ë ÒËÎ¸ÌÓ ÔÎ˛˘‡Ú
Í‡ÒÌ˚È ÏÂÚ‡ÎÎ. åÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚË Î˛‰Ë Ò ÏÓÎÓÚ‡ÏË Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸Ì˚Â, ˜ÚÓ ÓÌË
ÏÓ„ÛÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Á‡ıÓÚflÚ. à ÔÓ‰ Û‰‡˚ ÏÓÎÓÚ‡ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ ÏÓÂÈ „ÓÎÓ‚Â ‚ÓÁÌË-
Í‡Î‡ ÏÂÎÓ‰Ëfl ÒÎ‡‚ÌÓÈ ÔÂÒÌË:

å˚ ÍÛÁÌÂˆ˚, Ë ‰Ûı Ì‡¯ ÏÓÎÓ‰
äÛÂÏ Ï˚ Í Ò˜‡ÒÚË˛ ÍÎ˛˜Ë!...
ÇÁ‰˚Ï‡ÈÒfl ‚˚¯Â, Ì‡¯ ÚflÊÍËÈ ÏÓÎÓÚ,
Ç ÒÚ‡Î¸ÌÛ˛ „Û‰¸ ÒËÎ¸ÌÂÈ ÒÚÛ˜Ë!
å˚ Ò‚ÂÚÎ˚È ÔÛÚ¸ ÍÛÂÏ Ì‡Ó‰Û,
å˚ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ó‰ËÌÂ ÍÛÂÏ…
Ç „ÓÌÂ ÊÂÎ‡ÌÌÛ˛ Ò‚Ó·Ó‰Û

ÉÓfl˜ËÏ Á‡Í‡ÎËÏ Ó„ÌÂÏ.
ÇÂ‰¸ ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Û‰‡‡
êÂ‰ÂÂÚ Ú¸Ï‡, ÒÎ‡·ÂÂÚ „ÌÂÚ,
à ÔÓ ÔÓÎflÏ Ó‰Ì˚Ï Ë fl‡Ï
ç‡Ó‰ ËÁÏÛ˜ÂÌÌ˚È ‚ÒÚ‡ÂÚ.

äÓ„‰‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÏÓfl Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ îáì, fl ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ Ì‡ 4-È ÍÛÒ ‡·Ù‡Í‡, ÚÓ ÂÒÚ¸,
ÔÓ-ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ, ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ Çàååè (ÇÒÂÒÓ˛ÁÌ˚È
ËÌÒÚËÚÛÚ Ï‡ÒÎÓ-Ï‡„‡ËÌÓ‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË), ÔÓÒÎÂ ‡·Ù‡Í‡ fl Ò‰‡Î‡ ˝ÍÁ‡ÏÂ-
Ì˚ Ë ÒÚ‡Î‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍÓÈ ËÌÒÚËÚÛÚ‡. åÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ Û Ì‡Ò ÚÓ„‰‡. ì
Ì‡Ò ·˚ÎË ÒËÌÂ·ÎÛÁÌËÍË. ùÚÓ ‚Ó‰Â ÚÓ„Ó, Í‡Í Û ‚‡Ò ÒÂÈ˜‡Ò äÇç. éÌË ÂÁ‰ËÎË ÔÓ‚Ò˛-
‰Û, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË, ‚˚ÒÏÂË‚‡ÎË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË, ‰ÂÎ‡ÎË ¯ÛÚÓ˜Ì˚Â ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÔÂÎË ÔÎflÒ‡-
ÎË. ÇÓÚ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ Ó‰ËÌ ÒÚËı:

å˚ ÒËÌÂ·ÎÛÁÌËÍË, Ï˚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌËÍË,
å˚ ÌÂ ·‡flÌ˚-ÒÓÎÓ‚¸Ë,
å˚ ÚÓÎ¸ÍÓ „‡ÈÍË ‚ ‚ÂÎËÍÓÈ ÒÔ‡ÈÍÂ
é‰ÌÓÈ ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚.
Ä ÔÓÚÓÏ Â˘Â:
áÌ‡˛Ú ‰ÓÓ„Û ÒËÌËÂ ·ÎÛÁ˚ –
ÅÂÎÓÏÛ – ‚ ÔÛÁÓ, Ò Í‡ÒÌ˚ÏË – ‚ ÌÓ„Û…

éÈ, ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰Á‡·˚Î‡ Í‡Í ‰‡Î¸¯Â, ÔÓÚÓÏ ÔËÔÓÏÌ˛ – ÒÍ‡ÊÛ.
Ö˘Â Ï˚ Û˜ËÎËÒ¸ ÒÚÂÎflÚ¸ ËÁ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ·ÓÂ‚˚ı ‚ËÌÚÓ‚ÓÍ Ë ÔÓÚÓÏ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡-

ÎËÒ¸. ü ‰‡ÊÂ ÌÂ ÓÊË‰‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÍ‡ÊÛÒ¸ ıÓÓ¯ËÏ ÒÚÂÎÍÓÏ, Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÁÌ‡˜ÓÍ
«ÇÓÓ¯ËÎÓ‚ÒÍËÈ ÒÚÂÎÓÍ».

å˚ ÒÌ‡˜‡Î‡ ¯‡„‡ÎË ÔÓ ÓÚÍ˚ÚÓÏÛ ÔÓÎ˛ ÔÓ‰ Ê„Û˜ËÏË ÎÛ˜‡ÏË ÒÓÎÌˆ‡, Á‡ÚÂÏ ¯‡-
„‡ÎË ÔÓ ÎÂÒÛ, Í‡‡·Í‡ÎËÒ¸ ‚Âı ÔÓ „Ó‡Ï, ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ÎË ÏÌÓ„Ó „ÓÌ˚ı Û˜¸Â‚… ÇÂ-
ÚÂ ‡Á‚Â‚‡Î Ì‡¯Ë ‚ÓÎÓÒ˚, Ë Ï˚ ‡‰ÓÒÚÌÓ ¯‡„‡ÎË ÔÓ ‚Â¯ËÌÂ Ë ÔÂÎË:

å˚ ÍÛÁÌÂˆ˚, Ë ‰Ûı Ì‡¯ ÏÓÎÓ‰!
äÛÂÏ Ï˚ Í Ò˜‡ÒÚË˛ ÍÎ˛˜Ë!…

ÅÓÊÂ ÏÓÈ, Í‡ÍËÂ Ï˚ ·˚ÎË Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Â. Ç ÔÓÒÚ˚ı Ó‰ÂÊÓÌÍ‡ı, Ô‡ÛÒËÌÓ‚˚ı ¯Ú‡-
Ì‡ı Ë ÚÛÙÎflı, ÔÓÒÚ˚ı Ò‡‡Ù‡Ì˜ËÍ‡ı, ·ÎÛÁÍ‡ı Ë Ï‡ÈÍ‡ı, Ò ÔÛÒÚ˚ÏË ÍÓÚÓÏÍ‡ÏË Á‡
ÔÎÂ˜‡ÏË… çÓ, „Î‡‚ÌÓÂ, ÏÓÎÓ‰˚Â, ÌÂÛÚÓÏËÏ˚Â Ë Ô˚ÚÎË‚˚Â. ç‡Ï Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸
ÏË ÔÂÂ‰ Ì‡ÏË Í‡Í Ì‡ Î‡‰ÓÌË, Ï˚ Ë Ò‚Â¯ËÏ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Á‡‰ÛÏ‡ÂÏ…»

ã˛‰ÏËÎ‡ çÓ‚Ë˜ËıËÌ‡, 
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ éÔËÚÓ‚‡ 
(ÔÓÒ.ëÚÂÎËˆ‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

à.É.è‡˘ÂÌÍÓ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‚ÒÂı ÒÓ·˚ÚËÈ XX ‚ÂÍ‡

«23 Ï‡Ú‡ 1932 „Ó‰‡ – ÏÓÈ ÔÂ‚˚È ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸ Ì‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓÏ Ó„ÌÂÛÔÓÌÓÏ Á‡-
‚Ó‰Â, – ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜. – ÇÓÎÌÓ‚‡ÎÒfl. çÓ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Á‡ÔÓÏÌËÎÒfl ÏÌÂ
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Â˘Â Ë ÚÂÏ, ˜ÚÓ ˆÂÎ˚È ‰ÂÌ¸ ·˚Î‡ ÒËÎ¸Ì‡fl ÔÛ„‡, Ë fl, ‰ÓÌ·‡ÒÒÓ‚ÒÍËÈ Ô‡ÂÌÂÍ, ‚ÔÂ-
‚˚Â Û‚Ë‰ÂÎ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡. á‡‚Ó‰ ÔÓËÁ‚ÂÎ Ì‡ ÏÂÌfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ. é˜ÂÌ
Í‡ÒË‚˚Ï ·˚ÎÓ Á‰‡ÌËÂ ÔÂ‚Ó„Ó ˆÂı‡. Ç ÌÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏfl ÓÌÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎÓ ÏÌÂ ÓÍÂ‡Ì-
ÒÍËÈ ÚÂÔÎÓıÓ‰».

ã˛‰ÏËÎ‡ èÛ¯ÍËÌ‡ 
(„.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë 
«äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË»

èÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏ à.Ä.ÑÛ·Ó‚ËÌÓÈ, ÍÓ„‰‡ ‚ 1953 „Ó‰Û ‚ äÓÚÎ‡ÒÂ ·˚ÎÓ ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÛ-
ÚÓ „‡Ì‰ËÓÁÌÓÂ ÔÓ Ï‡Ò¯Ú‡·‡Ï „ÓÓ‰Í‡ ÌÓ‚ÓÂ Á‰‡ÌËÂ – ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ èÂ˜ÂÒÍÓÈ ÊÂ-
ÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë – ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÚÎ‡¯‡ÌÂ ıÓ‰ËÎË ÔÓÎ˛·Ó‚‡Ú¸Òfl ËÏ. á‰‡ÌËÂ ÔÓ‡Ê‡ÎÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓÂÈ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛, ÌÓ Ë ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ Û·‡ÌÒÚ‚ÓÏ. ë‡ÏÓÂ
·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎË Ó„ÓÏÌ˚Â ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Â Í‡ÚËÌ˚ ‚ ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı
‡Ï‡ı, ÍÓÔËË Ò ÔÓÎÓÚÂÌ ‚ÂÎËÍËı ÛÒÒÍËı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚: òË¯ÍËÌ‡, ÄÈ‚‡ÁÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë
‰. ÇÒÂ ˝ÚË ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Â ÍÓÔËË ·˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ÏË-Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË.
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ÉÎ‡‚‡ 6.«ùÚÓ ‚‡Ò ÌÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl»
(á‡ Ù‡Ò‡‰ÓÏ

ËÏÔÂËË)

ÑÂÌËÒ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚,
„.óÂÎfl·ËÌÒÍ, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 59, 11-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ å.ë.ë‡ÎÏËÌ‡

ÑÓÌÓÒ 
Í‡Í ÒÔÓÒÓ· 
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛
(èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï 
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 1920–
940-ı „Ó‰Ó‚ 
é·˙Â‰ËÌÂÌÌÓ„Ó 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 
‡ıË‚‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ 
Ó·Î‡ÒÚË)

Однажды, после моего прихода домой с подготовительных курсов, я сел как
обычно посмотреть вечерние новости. И вдруг услышал, что из-за низкой ак-
тивности налогоплательщиков в налоговой полиции разрабатывается законо-
проект по привлечению граждан к выявлению злостных скрывателей налогов.
А чтобы привлечь народ, полиция решила давать некоторый процент с изъятой
суммы налогов человеку, сообщившему о факте утайки. «Вот это да! – удивил-
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ся я. – Да о чем они все там думают!» И каково было мое изумление, когда в
Научном обществе учащихся среди множества других тем по истории мне
предложили написать о доносе. Многие поначалу вообще не понимали моего
странного увлечения данной темой. Действительно, тема не только очень за-
манчивая, но еще и очень щекотливая, сложная с этической стороны.

Никогда не забуду утомительные часы, проведенные в читальном зале в по-
исках «чего-нибудь о доносе». На горе, по теме доносительства написано очень
мало литературы, информацию приходилось выискивать даже в периодической
печати. Невзирая на трудности, подходящие книжки и статьи были собраны.
Начитавшись всего этого, у меня появилась в работе новая задача: провести
хоть какую-нибудь классификацию доноса. Но для классификации требовался
материал, которого из книг почерпнуть не удалось. Где можно добыть такой ма-
териал? Я отправился в архив. В архиве работа оказалось самой захватываю-
щей, почти детективной. Вы не представляете, какое дикое чувство восторга
ты испытываешь, когда открываешь архивные дела, которые (судя по списку
исследователей), еще никто до тебя не открывал, просто Колумб какой-то! Во
время долгой архивной работы вырисовывалась уже новая задача: изучить яв-
ление доносительства в отдельно взятой Челябинской области, тем более что
это оказалось новым и неисследованным.

àÁ ËÒÚÓËË ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ êÓÒÒËË

Что такое донос? Это информация, которая сообщается индивидом власти.
Именно благодаря доносам власть владела информацией, именно благодаря до-
носчикам власть контролировала ситуацию. И именно благодаря системе сбо-
ра информации власть оставалась властью.

Еще во времена становления Московского государства московские князья с
целью укрепления своей власти обязывали своих вассалов доносить о замыс-
лах против них.

А Соборное уложение 1649 года уже говорило о смертной казни «безо вся-
кой пощады» в случае недонесения о заговоре против «царьского величества»1.
И уже тогда следовало извещать о родственниках изменника, которые ведали
об измене и которых тоже ждала смертная казнь2.

Петр I пошел дальше. Создав в 1718 году Тайную розыскных дел канцеля-
рию, он делает доносительство профессией. Доносчик, в случае подтвержде-
ния сообщенных им сведений, получал половину штрафа, наложенного на об-
виняемого. А дальше – больше. Впереди тайная экспедиция Сената и III отде-
ление.

Донос живет и здравствует вплоть до Февральской революции. В 1917 году
после смены власти царила неразбериха. Разрушая старые императорские ус-
тои, Временное правительство уничтожило систему сбора информации, кото-
рая очень могла бы пригодиться. Сохранив ее, Керенский, может быть, удер-
жался бы у власти, своевременно узнав о готовящемся перевороте. Но было
поздно. Происходит Октябрьская революция – у власти большевики. Именно
им удастся воскресить донос.

В своем стремлении любыми способами удержать власть Ленин возвращается
к системе политического контроля, яростным противником которой он был до
революции. Он и его соратники «искренне» возмущались тогда применением до-

носительства. Но все забыто. В условиях разгоравшейся гражданской войны,
наиглавнейшей целью партии было своевременное получение объективной ин-
формации о реальных настроениях населения. В июне 1918 года создается ин-
формационно-организаторский отдел ЦК, куда стали стекаться отчеты о настро-
ениях населения из губкомов3. Начинается активная деятельность по налажива-
нию связи с людьми «на местах». Но слишком мал был тогда партийный аппарат
и слишком плохо он работал. Срочно требовалось учреждение, для которого по-
литический контроль стал бы главной целью существования. Таким учреждени-
ем стала ВЧК. Особый отдел ВЧК выпускает циркуляр, в котором разъяснялось:

«1) каждый коммунист обязан прислушиваться к ведущимся вокруг него
разговорам, сообщая подозрительное Особому отделу;

2) на месте своей службы каждый коммунист должен наблюдать за подозри-
тельными лицами, информируя Особый отдел;

3) каждый коммунист обязан доставлять Особому отделу сведения об об-
щем настроении учреждения или части войск, где он служит;

4) ни один коммунист не имеет права отказаться дать сведения о том или
ином лице;

5) также не может отказаться от поручения познакомиться с той или иной
личностью по указанию особотдела, ходить в указанный дом и сообщать, что
там говорилось»4.

Итак, донос возрожден.
Именно в период тоталитаризма донос расцветает ядовитым цветком, опу-

тывая каждого. При тоталитарном режиме для него существуют самые благо-
приятные условия. И исторический опыт подтверждает нашу точку зрения. До-
нос породил страх, которого не было даже в Средневековье. Страх сковывал
души, умы и сердца людей.

«А закон? А как же закон?» – спросите вы. И вам ответит А.Я.Вышинский:
«Законы надо отложить в сторону»5. Законы, начиная с 1927 года, наказывали
недонесение о контрреволюционном преступлении6.

Официальная идеология только поддерживала донос. Кто был главным геро-
ем эпохи? Доносчик Павлик Морозов, который предал своего отца. Лидия Ти-
мащук – предательница своих коллег, имя которой, как писала в «Правде»
журналистка Ольга Чечеткина, «стало символом советского патриотизма, вы-
сокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей
Родины»7.

Без постоянной информации, поставлявшейся в центр осведомителями, Ста-
лин бы давно лишился власти. Поиски врагов и вредителей – вот цель доносов.
Одновременно под лозунгом развития критики развертывалась кампания по
поощрению публичных доносов, демагогических обвинений8.

Массовая пропаганда приучала людей к правомерности доносов, призывала
громить «врагов» и срывать маски с их «приспешников». Если даже «приспеш-
ник» твой родственник. Семья мешала партии. В печати тех лет появляются
статье о необходимости при новом строе отделить детей от родителей9. Друж-
ба мешала партии. Любовь мешала партии. По свидетельству А.Солженицына,
«доносом пользовались в любовной борьбе: мужчина, убирал нежелаемого суп-
руга, жена убирала любовницу или любовница жену, или любовница мстила
любовнику за то, что не могла оторвать его от жены»10. Все общемировые мо-
ральные ценности были подавлены доносительством. «Стукачество» официаль-
но провозглашалось новой классовой моралью.
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После смерти Сталина Хрущев осудил репрессии, осудил кровавую полити-
ку Сталина, но не осужденными остались доносчики.

При Брежневе, во времена застоя доносительство становится иным. Донос
теперь не героическая обязанность, а скорее подленькая тихая выгода, обяза-
тельно с какой-нибудь целью. Уже нет идейных доносчиков. Если и доносить,
то чтобы продвинуться наверх или, например, защитить диссертацию. Если
при Сталине грезились повсюду гнусные вредители, то при Брежневе выявля-
лись «ярые антисоветчики». И стукачи царапали доносы на человека, если, на-
пример, у него были книги «самиздата». КГБ внедряло своих агентов в каждое
ведомство или организацию. Агентурная сеть продолжала прекрасно работать,
а доносчик продолжал прекрасно себя чувствовать.

И даже в годы перестройки, в годы гласности газета «Известия» напечатала
интервью с начальником Управления КГБ А.Бураковым, в котором он говорил
о необходимости крепить сеть «нештатных сотрудников в каждом коллекти-
ве»11. Опять есть поле деятельности для доносчиков. Что впереди? Не вос-
креснет ли донос? Не подтолкнет ли растущая потребность в информации к
«доносомании»?

Хочется надеяться, что нет. По крайней мере, будущее в наших руках – в ру-
ках подрастающего поколения, и я думаю, нам хватит сил и ума бороться с
этим отвратительным «феноменом».

êÂÙÓÏ‡ÚÓÒÍ‡fl ÒÂÚ¸ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË: „ÓÓ‰ Ë ‰ÂÂ‚Ìfl
(ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï éÉÄóé)

Далеко, куда по железным дорогам нужно ехать 2000 километров от Москвы,
стоит прекрасный город Челябинск, столица Южного Урала. И стоит он уже
почти 270 лет среди голубых озер, среди лесов и полей. Мало чем отличался
Челябинск от остального СССР и в годы сталинского режима.

Когда А.И.Микоян в Большом театре на собрании актива Москвы говорил,
что: «У нас каждый трудящийся – наркомвнуделец»12, он имел в виду не толь-
ко Москву, а весь СССР в целом, в том числе и Челябинск. И когда в РСФСР
вводился уголовный кодекс 1926 года со знаменитой 58 статьей, он вводился
для всех, и для Челябинска тоже. И когда мы рассматриваем феномен доноса
для всей страны, он абсолютно также актуален и для Южного Урала.

Но с каких сторон рассматривать донос? Как к нему подойти? В своей рабо-
те мы исследуем только политический донос. Его ни в коем случае нельзя пу-
тать с простой дачей показаний в чисто уголовном деле. Но эта грань очень
тонка, и в то же время эту грань, я думаю, ощущает каждый здравомыслящий
человек. Хотя именно в тоталитарном государстве это разграничение полно-
стью стирается. Доносы делятся на добровольные и недобровольные (или «вы-
мученные», как хотите). Когда требовалось убрать неугодного, когда был ну-
жен враг или вредитель и как назло человек так хорош, что на него нет ни од-
ной кляузы, выискивается подходящая жертва из ближайшего окружения,
которая вначале пугается и начинает сопротивляться, не желая порочить чело-
века, но с течением времени, под действием или пыток (!), или шантажа, или
банальных угроз жизни и здоровью самой персоны или его семьи, раскалывает-
ся и подписывает уже давно готовый, составленный по всем правилам донос. И
редкий человек выдерживал натиск НКВД.

Мы разделили все добровольные доносы на два типа: на доносы с определен-
ной целью и на доносы без видимой причины.

Доносы бескорыстные выделяет то, что при их прочтении не чувствуется ни-
какой другой заинтересованности, кроме стремления «помочь выявить врагов
партии», улучшить работу какой-нибудь организации и т.д. Вот здесь вся за-
гвоздка. Держа в руках только одну бумажку, мы в большинстве случаев не мо-
жем проследить, что с ней дальше было, какой резонанс в органах она вызвала.
Но если о ее «будущем» есть хоть какие-то документы (и порой даже встреча-
ются ответы на доносы), то ее прошлое окутано почти мистической тайной. Ос-
тается только догадываться о причинах написания доноса. Кто знает, может
быть и замешана какая-нибудь корыстная причина. Из-за этого мы делаем упор
на объект доноса. Если донос написан на конкретного человека, то почти на-
верняка он имеет причину: человек не понравился или место под солнцем не
поделили. Если же донос написан на какую-либо организацию то, скорее всего,
это пишут наивные люди, поверившие в мишуру самокритики. Хотя, опять же,
может человек знает, что при начале проверки организации (она при поступле-
нии сигналов трудящихся бесспорно начнется), пострадает именно ненавист-
ный человек и, к примеру, доносчик займет его должность. Такой вот дедуктив-
ный метод приходится применять в нелегком деле сортировки доносов. Но это
все в теории. На практике обычно гораздо четче вырисовывается картина напи-
сания доноса.

Корыстные доносы мы разделяем в зависимости от причин, побудивших на-
писать кляузу. Главная причина – это, конечно, получение выгоды, но выгода
бывает разной, и здесь мы попытались привести несколько примеров, разделяя
ее на материальную и нематериальную. Как это ни пошло, но писались доносы
за продукты, за деньги (обычно маленькие), за льготы (помощь при получении
квартиры, например), за карьерный рост (место репрессированного достава-
лась следующему по должности, а им, как бы случайно, оказывался карьерист-
стукач), за помощь в защите диссертации, за освобождение из-под ареста, и
так до бесконечности. С такого рода кляузами мы познакомимся поподробней
чуть позже. С этим более или менее понятно. Но остается непонятной безраз-
мерность подлости людей, способных из мести или зависти губить человека,
причем таким низким способом.

Но вернемся к проблеме классификации. С приведенной классификацией
очень удобно работать, но она, безусловно, не идеальна. Она достаточно услов-
на, ведь когда писались доносы, они не подгонялись под какой-то образец. Не-
которая часть доносов представляет собой причудливый симбиоз из различных
типов, и можно часами ломать голову, размышляя о принадлежности какой-ли-
бо «информации». Очень часто люди среди красивых фраз, среди излияний бес-
корыстной преданности «делу строительства социализма» и «выявления вра-
гов», как бы невзначай вставляли определенное требование за услугу. Напри-
мер: «Когда меня и мою семью пошлют лечится на южный берег Крыма?»13. И
куда прикажете отсортировать подобное? Но достоинством разработанной на-
ми классификации является то, что она может применяться к любым доносам,
из любого временного отрезка. Конечно, можно различать доносы по другим
критериям (по возрасту доносчика: детские доносы кардинально отличаются
от взрослых своей наивностью), но на наш взгляд, несмотря на все недостатки,
такое деление является наиболее оптимальным, именно им мы пользовались в
нашей работе.
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Итак, классификация доносов у нас уже есть, можно рассматривать город и
деревню в отдельности. Начнем с деревни.

Во время Гражданской войны, когда многие сильные трудоспособные муж-
чины были оторваны от земли, когда фронт военных действий пролегал непо-
средственно по территории Южного Урала, сельское хозяйство, а вместе с ним
и деревня, пришло в запустение. Голод, разруха, продразверстка не могли не
вызвать нареканий крестьянства на советскую власть, которая из-за шаткости
своего положения должна была чутко реагировать на настроения деревенских
масс. Для контроля за этим выпущенным «дьяволом» начинают создаваться
особые структуры по сбору разного рода информации. Для этого набирается
штат платных осведомителей. В идеале в каждом селе должен был быть свой
сексот. Наглядным примером проводимой политики является еженедельная
сводка о жизни станицы Хомутининской, любезно предоставленная неким
«станичным информатором С-ной»14. В этом документе описаны все основные
моменты жизни станицы за неделю: сильный голод населения, развитие тифа и
других болезней от голода, убой скота и продажа имущества на продовольст-
вие. Из-за некоторого непонимания на местах, из-за несобранности информа-
ция в Москву шла неполная и нерегулярная. Слишком было мало людей, жела-
ющих помочь государству. По мнению Т.Д.Дерибаса (одного из руководителей
ОГПУ), под постоянным наблюдением органов ОГПУ должно было находиться
более 2 млн человек. А по его расчетам для «самого элементарного освещения»
следовало иметь от 16 до 17,5 тысяч осведомителей, хотя он тут же замечает,
что этого количества крайне недостаточно15. Интересно почитать, с каким
трепетом, уважением и любовью относились в середине 20-х годов окружкомы
к тем немногочисленным, согласившимся «стучать» людям16. Читаешь и диву
даешься, в какой непринужденной форме власти просят информатора Хладоя-
ниди (псевдоним), «чтобы в будущем в письмах отмечали и работу Ваших сото-
варищей, посланных на колхозную работу в Вашем районе». «Окружной коми-
тет уверен, что Вы в будущем будете регулярно информировать его о Вашей ра-
боте и о всех неполадках в связи с проведением текущей весенней
сельскохозяйственной кампании». Но уже тогда потребность Советов в инфор-
мации стали активно эксплуатировать нечестные люди в личных целях. Напри-
мер, откровенный донос под названием «Пьяный коммунист» не оставляет сом-
нений в своей корыстности:

«è¸flÌ˚È ÍÓÏÏÛÌËÒÚ
6-„Ó ÙÂ‚‡Îfl Ò/„ (1924–1925)
èËÂÁÊ‡ÂÚ Í Ì‡Ï ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ Ò 1-„Ó ífl˜ÂÌÒÍÓ„Ó ëÎÓ‰ÚËÌ Ç.Ç. Á‡ıÓ‰ËÚ Í òËÚÓ‚Û ‚

ËÁ·Û Ô¸flÌ˚È, Û ÌÂ„Ó ‚ ËÁ·Â ·˚Î 8-ÏË ÎÂÚ Ï‡Î¸˜ËÍ äÛı‡ÂÌÍÓ ëÔËË‰ÓÌ Ë „Ó‚ÓËÚ:
«í˚ Á‡˜ÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂ Ú‡ÍÓÈ, Á‡˜ÂÏ-ÚÓ ÚÂ·fl ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‚Ó‰ËÚ», ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÂ¯ÂÎ
‚ ‰ÓÏ äÛı‡ÂÌÍÓ ç.Ä. Ë ÒÚ‡Î Á‚‡Ú¸ òËÚÓ‚‡ – ÔËÂ‰ÂÏ Ì‡ éÒËÔÓ‚ÒÍËÈ, Ú‡Ï Û ÏÂÌfl
Â˘Â ÂÒÚ¸ Á‡Í‡Á‡ÌÓ Û ÇÓÈÚÓ‚ÓÈ, ÂÂ ÚÂÔÂ¸ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ·Ó„ÓÓ‰ËˆÂÈ. ëÎÓ‰ÚËÌ Ô‡ÚËÈ-
Ì˚È Ë ÎÂÒÌËÍ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ Ô‡ÚËË 5 ÎÂÚ Ë ·˚Î ‚ ä‡ÒÌÓÛÙËÏÒÍÂ ÍÓÏËÒÒ‡ÓÏ, Í‡Í ÓÌ
„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÔËÏÂ ·ÂÒÔ‡ÚËÈÌ˚Ï, Í‡Í Ô¸˛Ú Ô‡ÚËÈÌ˚Â. ÑÓÎÓÈ Ú‡ÍËı Ô‡ÚËÈˆÂ‚,
ÔÓ„‡ÌÓÈ ÏÂÚÎÓÈ ËÁ Ô‡ÚËË ‚ÓÌ.

èÒÂ‚‰ÓÌËÏ òÔ‡Í»17.
Во-первых, донос под псевдонимом ШПАК, во-вторых, он направлен против

конкретного человека. Понятно, что что-то там неладно.
Потенциальный доносчик уже начинал смутно улавливать, куда ветер дует,

но все же ему нужны были какие-то указания сверху. И в конце концов нужно

было и подстегнуть доносчиков. И лучшего всего каким-нибудь вознагражде-
нием. Первыми врагами советской власти наряду с «империалистическими ин-
тервентами» стали самогонщики, губившие драгоценное зерно. И проводились
организационные мероприятия по «собиранию сведений о самогонщиках, пере-
даче материалов и сведений милиции на предмет оперативного действия»18. А
кто будет предоставлять такие сведения? Конечно, доносчик. К тому же, если
«сведения» подтверждались, то 10 % штрафа, наложенного на самогонщика,
шло на премирование. Половина премии – стукачу, четверть – милиционеру,
остальное в бюджет19.

Давайте зададимся вопросом «А кто собирал дань в виде доносов с населе-
ния?» Можно посылать информацию и по почте, но уж больно не надежно.
Лучше отдавать «послания власти» прямо ей в руки. Благо в каждой деревне
присутствовал свой уполномоченный, присланный окружкомом. И согласно
одному интереснейшему документу20 «институт уполномоченных ОкрКК –
это те щупальца, которые ОкрКК протягивает на места и которые, с одной сто-
роны, помогают ей ориентироваться в положении на местах, связывают работу
ОкрКК с местами и, с другой стороны, проводят на местах методы работы
ОкрКК как области борьбы с болезненными явлениями». Получается какое-то
многолапое чудовище, собирающее «самую свежую, точную и правильную ин-
формацию». Вот как прощупывалась деревня по всей стране. Внедренный в де-
ревню уполномоченный, это чужеродное тело, начинало проводить советские
законы в жизнь, не считаясь с мнением местного населения.

К 1925 году в члены и в кандидаты ВКП(б) перестали набирать всех желаю-
щих. Москва рассылала секретные циркуляры по всей стране, в которых гово-
рилось, что следует обратить внимание на дачу отзывов, рекомендаций и пору-
чительства беспартийным. Теперь надо было особенно тщательно рассматри-
вать кандидатуру каждого21. На фоне этого проходит кампания по
исключению дискредитировавших себя партийцев. Составлялись специальные
списки-таблицы, где наряду с другими данными давалось точное описание, как
ведет себя человек вне рядов партии по отношению к РКП(б) и советской вла-
сти, а если были антисоветские выступления или если человек входил в анти-
советские группировки, то подробнейшим образом писалось «где, когда и в чем
выражается»22. Ясно, что и тут не обошлось без помощи доносчиков. У нор-
мального человека это вызовет гнев и желание отомстить. Поэтому работа ос-
ведомителей засекречивалась. Даже на бюро райкома, среди ответственных
коммунистов нельзя было касаться подробностей состояния осведомительной
сети23, а что говорить про простых смертных. Можно подумать, никто не дога-
дывался, откуда у райкомов информация. Но нэп закончился (точнее его свора-
чивают), и у Советов отныне новые цели. Надо построить социализм, и жела-
тельно побыстрей. Начинаются кампании коллективизации и раскулачивания.

И у власти стали появляться сведения о том, что кулак Ш-ов А. сеял 28 деся-
тин, а снял по 50 пудов с десятины, хотя сдавал он по 18 пудов с десятины24. А
где хлеб? Кулака под суд, имущество в колхоз, а хлеб – найти. Власть только
подталкивала людей к доносу. Донесение на соседа-кулака, скрывавшего из-
лишки хлеба, давало доносчику по закону 25 % конфискованного имущест-
ва25. В то время разоблачались при помощи лживых доносов целые «банды»
кулаков из зловредного «крестьянского союза». Лицемерие властей заключа-
лось в том, что, рассылая разнарядки по областям, они не могли знать точного
количества кулацкий семейств. И когда не хватало кулаков, выселяли подку-
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лачников. А в этот разряд мог попасть любой, если в его характеристике есть
что-то компрометирующее. А оно было у всех, так как доносчик старался. На
Челябинский округ в 1930 году приходилось 700 семей, отправленных в конц-
лагерь или расстрелянных, 2550 семей выселенных на Север и 850 семей рас-
селенных по своему округу26. Одному богу известно, сколько из них было ре-
прессировано по доносу своего соседа. Зам. председателя ОГПУ Г.Ягода прика-
зывал «всемерно усилить информационную и агентурную работу на
протяжении всего периода указанных мероприятий, обеспечивающую глубо-
кое и всестороннее освещение районов». Указанные мероприятия – это и есть
раскулачивание.

Даже детей превращали в предателей, теперь через наивного ребенка ОГПУ
знало, что творится в семье. Культ Павлика Морозова, возникшее пионерское
движение, увлекали за собой сотни деревенских ребятишек, готовых донести
даже на своих родных.

Чистка партии на местах, и в частности в деревне, выражается в увеличении
количества доносов. Чистка партии – это отличный повод для сведения счетов.
Ведь если тебя исключают, ты лишаешься всех привилегий, лишаешься своего
места и, наконец, рискуешь попасть под репрессии. Так что каждый донос, на-
правленный в «комиссию по чистке партии», приобретает кровавый оттенок.
Например, гражданка Мария Федоровна пишет о разговоре с женой Б-ина, в
котором она, как подруге, наверное, доверила секрет, что ее муж в прошлом за-
житочный и имел два дома и что его отца раскулачили:

«Ç ÍÓÏËÒÒË˛ ÔÓ óËÒÚÍÂ Ô‡ÚËË
éÚ É. (î‡ÏËÎËfl ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚‡) å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚ Ô.ì‚ÂÎÍ‡
á‡fl‚ÎÂÌËÂ.
ëÚ‡‚Î˛ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ äÓÏËÒÒËË ÔÓ óËÒÚÍÂ Ô‡ÚËË Ó ÚÓÏ ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ‡Á„Ó‚Ó-

Ó‚. ë ÊÂÌÓÈ Å‡Î‡Ì‰ËÌ‡ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Å‡Î‡Ì‰ËÌ ·˚Î
Á‡ÊËÚÓ˜Ì˚Ï, ËÏÂÎ ‰‚‡ ‰ÓÏ‡, ÓÚˆ‡ ‡ÒÍÛÎ‡˜ËÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÎË.

Ç ˜ÂÏ Ë ‡ÒÔËÒÛ˛Ò¸. (î‡ÏËÎËfl ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚‡)»  .
Никогда партследователь, возглавлявший комиссию по чистке партии, не

приходил на суд, посвященный очередному исключенцу, без компромата, кото-
рый тщательно собирался при помощи таких людей, как Мария Федоровна.
Компромат считался хорошим, если на суде для подсудимого он оказывался не-
ожиданностью. И совершенно неважно было, что в этот компромат насообща-
ли доносчики, будь то грязные деревенские слухи о какой-нибудь половой свя-
зи, воровство колхозной картошки или дружеское отношение с кулаками, глав-
ное, что наряду с действительно нечестными людьми из ВКП(б), выметались,
оклеветанными и порядочные партийцы.

Поначалу даже можно было в деле пользоваться анонимками в обвинении,
но потом председатель областной комиссии запретил это. Однако комиссиями
на местах было предписано прислушиваться к анонимным источникам. Очень
и очень часто людей из партии выкидывали из-за непролетарского происхожде-
ния, заботливо вспомненного каким-нибудь доносчиком. Чистку партии можно
считать репетицией 1937 года. Именно тогда заложились основы массового
привлечения людей к доносительству. Историческая ирония заключается в
том, что впоследствии многие из исключенных из партии были репрессирова-
ны в годы «большого террора».

Активно толкало деревенских людей к доносу распространенное в те годы
селькоровское движение. Этот вид доносительства бесспорно был одним из са-

мых подлых. Стукачи писали доносы в газеты под псевдонимами («Серп», «Мо-
лот», «Шило» и т.д.) на больные для власти темы – вредительство, раскулачи-
вание и закон «о пяти колосках». Причем газеты не только публиковали доно-
сы и отправляли их в органы, они поддерживали с филерами настоящую связь
через спецрубрику, именуемую, например, «почтовый ящик», где давались ин-
струкции, индивидуальные задания «тайным корреспондентам» или требова-
лись разъяснения по предоставленным материалам . Упомянутый нами закон
«о пяти колосках» тоже создал еще один повод донести. Пионерское движение
только поощряло это, создавая особые дозорные отряды, поставленные на каж-
дом поле и следящие за колхозным добром. Самых талантливых доносчиков по-
сылали в «Артек». 1 августа на областном слете пионеров-дозорников чество-
вали пионерку Дусю Аксенову, не испугавшуюся кулацких побоев и донесшую
об укрытом хлебе. Все хвалили Дусю и рапортовали о количестве задержан-
ных и посаженных .

В итоге после всех чисток, после деятельности политотделов и всевозмож-
ных агитационных движений, деревня была морально готова доносить, что
очень скоро потребовалось в 1937 году. Вот дела 1937 года: донос, несколько
протоколов, приговор и справка о выполнении приговора. Людей судили за по-
ступки 5-, 7-летней давности. А кто спрашивается все помнит? Злопамятный
доносчик. Так, член ВКП(б) К-цев Г.Е. пишет в 1937 году, что, работая с 1933
по 1935 годы гарнцевым контролером в Нижне-Увельском районе, он замечал
со стороны Д-кого С.А. поступки, не присущие члену партии. К тому же Д-кой
С.А. притеснял К-цева Г.Е. Ну как не свести с ним счеты. Усердно вспоминая
все грехи Д-кого С.А. он просит проверить его, «не волк ли это в овечьей шку-
ре». Видно сильно насолил он ему, что не лень написать бумагу в Челябинский
обком из Кунгура Свердловской области . Другой донос повествует нам о том,
что редактор районной газеты «тормозит в улучшении работы газеты», т.е. от-
кровенный вредитель.. В 1937 году такие докладные не остаются незамеченны-
ми . Если не репрессировали, то выгнали с работы – это точно.

Делая выводы по явлению доносительства в деревне и видя, в каком отвра-
тительном состоянии сейчас находится село, становится ясно, что за годы ста-
линизма деревня подверглась не только физическому уничтожению, но и мо-
ральному разложению. Были разрушены дружеские соседские отношения ме-
жду людьми.

Идеологически город в глазах власти был более устойчив в отличие от «мел-
кобуржуазной среды крестьянства». Постоянные показательные процессы, ос-
нованные сплошь на доносах, утверждали людей в идее безнаказанности доно-
сительства. Эти же процессы направляли доносчиков в нужном направлении.
Москва приказывала областям ширить агентурную сеть, морально готовилась
к репрессиям. Так, секретарь Челябинского обкома Рындин еще в июне 1937
года, рассылал телеграммы всем горкомам и райкомам, где требовалось моби-
лизовать трудящихся на всемерное повышение большевистской бдительности
на полное «выкорчевывание и разгром японо-троцкистских, бухаринских и
иных шпионов, вредителей и диверсантов» . К 1938 году были расстреляны
почти все «верхушки» обкомов СССР. Кузьма Рындин тоже был расстрелян за
организацию правобухаринской банды, за систематическое вредительство. И
согласно резолюции Ш Пленума Челябинского обкома ВКП(б), принятой 25
октября 1937 года, ставилось основной задачей парторганизации «выявить и
вымести начисто на основе развернутой большевистской самокритики всех по-
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следышей рындинской банды, все вражеское охвостье» . Всем ясно, при помо-
щи какого инструмента эта задача проводилась в жизнь.

Главная цель 1937 года была достигнута: народ был запуган и подавлен. Ка-
ждый человек знал, что любое сказанное им слово через доносчика станет из-
вестно властям. И приходилось осторожничать и бояться. Особенно в городах
это было заметно на значимых предприятиях, таких, как Челябинский трактор-
ный завод.

Вообще Челябинск – это плод форсированной сталинской индустриализа-
ции. Половина промышленных гигантов в городе построена в годы первых пя-
тилеток. Каждое из них приходилось контролировать со всех сторон. Поэтому
на них были созданы целые информаторские сети, по которым текла информа-
ция, минуя многих людей и многие организации прямо в Москву.

Началась война и стали создаваться специальные сети, как паутина опутав-
шие все особо важные объекты. Таким объектом являлся ЧТЗ, а впоследствии
и эвакуированный, слившийся с ним Кировский завод.

Создавая информаторскую сеть на ЧТЗ, государство все тщательно проду-
мало. Во-первых, доносчиков, именуемых информаторами или политинформа-
торами, ни в коем случае не нанимали. Им предлагали помочь государству в
сложном положении или просто, как говорится, вербовали. Предлагали такую
ответственную работу не каждому, а только проверенным людям, у которых
были задатки и способности донести.

О ходе работы по созданию сети постоянно сообщалось секретарю Тракто-
розаводского райкома товарищу Савину. Так, товарищ Т-бек пишет секретарю,
что «несмотря на то, что в районной организации 61 парторганизация, райко-
мом утверждено только 19 партинформаторов», которые к тому же еще плохо
работают. Т-бек просит не ограничиваться 19 партинформаторами, а продол-
жать увеличивать их количество, более тщательно подбирая людей, приводя
при этом те организации, где их нужно было найти . Интересен тот факт, что
информаторов выделяли из коллектива. Т-бек пишет, что в других, не приве-
денных им в документе организациях, выделение информаторов «будет весьма
трудно». Почему? Да потому, что в маленьких коллективах люди сплотились и
сдружились и вряд ли согласились бы доносить друг на друга. В коллективах
побольше всегда имеются какие-нибудь вредные отщепенцы, которых хлебом
не корми, дай наподличать. Таких вот изгоев, готовых к доносу на своих сорат-
ников, подбирали на информаторскую работу.

Информаторская сеть была довольно сложна в управлении, а руководил ею
райком независимо от начальства завода, что ставило начальство в уязвимое
положение. Набрав нужное количество доносчиков, нужно было им поставить
основные задачи в работе. Для этого проводились своеобразные организацион-
ные собрания, на которых информаторам указывалось, на какие аспекты в ра-
боте предприятия стоит обращать повышенное внимание.

В райкоме тем временем был создан специальный отдел, занимающийся об-
работкой доносов. Читая доносы, именуемые политинформациями, бдительные
товарищи подчеркивали что-нибудь особо важное и предписывали ознакомить
ответственные за это органы. К примеру, после информации Д-ва о необеспе-
ченности конного двора ЧТЗ сеном и беспечности по этому поводу начальника
отдела снабжения Я-ча, чьей-то рукой написано «вызвать т. Я-ча в райком» . Во-
обще райком реагировал на доносы довольно оперативно. Во время работы в ар-
хиве мне не встретился ни один документ, не просмотренный в течение хотя бы

недели со дня написания. В случае с информацией Д-ва по ней принялись пер-
вые меры в течение пять дней, а повторные уже через одиннадцать дней , Ин-
форматоры присутствовали в каждом цехе ЧТЗ (иногда даже по несколько в од-
ном), что обеспечивало прекрасную осведомленность райкома. Кроме обычных
будничных новостей, некоторые осведомители писали о сознательных срывах в
работе. Например, информатор Б-чев сообщает, что т. Кат-ин из мести своему
начальнику цеха т. Зе-чу, занявшему его место при понижении, сознательно со-
рвал план выпуска деталей, чтобы т. Зе-чу попало сверху . Данная информация
была обсуждена на партийном собрании по указанию райкома.

Секретарь РК ВКП(б) Савин постоянно отчитывался перед горкомом, а так-
же отправлял отчеты в обком. Савин представлял интересную и для НКВД ин-
формацию, которую они с радостью принимали. Все же обком не устраивали
масштабы охвата только ЧТЗ. Ему хотелось охватить все побочные организа-
ции, что было успешно проделано. Завелись информаторы в поликлинике, в яс-
лях, в детских садах, в магазинах, в библиотеках, да вообще повсеместно в Тра-
кторозаводском районе. Опять же все эти разношерстные донесения стал при-
нимать райком. И стали сообщать, что комсомолец Б-ов во время обеденного
перерыва вел себя «не по-комсомольски»  и что кандидат в партию Б-ий напил-
ся и устроил драку, что прокурор и его помощник не реагируют на письма (сиг-
налы рабочих), посылаемые редакцией газеты «Наш трактор», а зав.делопроиз-
водством Рудина выказывает нездоровое настроение , что на партсобрании
председатель Иванов вел себя нетактично: «плевался и склочничал» , что т. Н-
ко в Райфо относится к работе легкомысленно . Власти требовали от осведоми-
телей выйти на более широкие просторы и освещать жизнь первых встречных
людей. Куда там, если свои информаторы имелись даже в городе Саранске, где
набралась рабочая сила для строительства на ЧТЗ .

Итак, информаторская сеть бесперебойно работает, но начинается война, на
ЧТЗ эвакуируют Кировский завод, отменяются выходные и ужесточается ре-
жим. ЧТЗ теперь объект особой важности. У райкома появляется множество
проблем и задач. Нужно было как-нибудь упростить или обеспечить работу с
партинформациями. И выход был найден. На самом заводе, среди всей массы
осведомителей были выделены особо отличившиеся в доносительстве и ответ-
ственные информаторы, у которых были свои, специальные задачи и которых
мы будем называть организационными. Главной целью их существования было
взять под свое начальство всех осведомителей завода, которых из-за войны
обязали доносить своим организационным политинформаторам в определен-
ные сроки (10–15 дней), при этом подробнейшим образом освещая настроения
рабочих и производственную жизнь завода. Организационные политинформа-
торы собирали поступающие сведения, анализировали, сортировали их и еже-
дневно направляли их в райком . Они также проверяли поступающие к ним
сведения, ставя на каждом доносе свою подпись. Таким образом, райком пол-
ностью освобожден от потока заводских доносов, благодаря новой системе он
принимал уже готовые сведения. Райкому доставался другой кусок пирога под
названием «доносительство». Ему по-прежнему приходилось получать сведе-
ния из побочных по отношению к заводу организаций (поликлиника, магазины
и т.д.). В связи с военным положением тов. Савин должен был ежедневно ин-
формировать о положении в районе горком, а из-за особой важности для оборо-
ны СССР Кировского завода и обком, который, собирая информацию о положе-
нии на местах со всей области, отправлял ее в Москву.
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Перед низовыми политинформаторами в начале войны были поставлены но-
вые задачи. Главное для них теперь стало – своевременно сообщить о фактах
контрреволюционной деятельности вражеских элементов, об авариях на заво-
де и о настроениях рабочих. Особенно о распространяемых в пролетарской
среде ложных слухах о войне, с которыми первичным парторганизациям нуж-
но было вести решительную борьбу . Под контрреволюционную деятельность
подпадали и антисоветские разговоры. Под антисоветские разговоры могли по-
пасть и возмущение беспорядком в столовой , а под злонамеренную диверсию
– въезд грузовой машины в провал . Партинформаторами такие сведения соби-
рались, анализировались и в виде информсводок отправлялись в НКВД . Точно
такие же сведения направлялись в райком, где их суммировали с полученными
сообщениями из других источников со всего Тракторозаводского района .

Обработанная информация в виде ежедневных партинформаций попадала
на столы в горкоме и обкоме . Таким образом, информаторская сеть прекрасно
помогала улавливать и подавлять недовольство в тылу.

Не стоит думать, что только рабочие занимались доносительством. Им не
брезговал и зам. секретаря партбюро М-ев  и секретарь райкома Савин, донося
в обком о компрометирующем и неправильном поведении зам. парткома т.
Зальцмана . Просто, чем выше по служебный лестнице осведомитель, тем боль-
ше в его «информациях» собственного мнения.

Очень интересен стиль «партинформаций». Он со временем менялся. До
войны подавляющее число «информации» неопрятны (их не то что читать, дер-
жать в руках противно), они написаны кривым неграмотным почерком каран-
дашом или ручкой, на всем, что угодно, на заводском чертеже, на миллиметро-
вой бумаге, на всевозможных бланках, обсаленных клочках, на пожелтевших
обрывках из тетради, на тетрадных корочках, на кальке, на малюсеньких лист-
ках из записной книжки, на грубой шершавой оберточной бумаге, на картоне и
даже на куске агитационного плаката. Поработав в архиве и просидев часами
над почерками разного характера, понимаешь, что собрать доносы не самое тя-
желое, главное правильно понять, что там написано. После войны же ситуация
меняется – теперь подавляющее большинство напечатано на машинке с со-
блюдением правил орфографии.

Большинство таких бумаг озаглавливались просто «информация» или «по-
литинформация»; хотя встречались люди, которые лирически подходили к сво-
им донесениям. Как вы думаете, что скрывается под заголовком «Гнилой либе-
рализм» ? Оказывается рассказ о браке на производстве. А как вам такое –
«Пост, не достигающий цели» . В этом сообщении заботливо повествуется о
том, что охранная вышка слишком низка и с нее далеко не видно, поэтому она
«не выполняет охранных функций». Наверное, очень многие любили свою ра-
боту. Доносить – это такая «романтика».

Бдительный информатор во время обеденного перерыва не только ест и
пьет, а еще прислушивается к разговорам окружающих. Вдруг, кто-то скажет
что-нибудь антисоветское. Информатор, стоя у тумбочки, всегда услышит и за-
помнит разговор, направленный на распространение ложных слухов. А если
кого-нибудь приняли в кандидаты ВКП(б), то истинный информатор сходит к
нему домой и проверит – нет ли там чего-нибудь подозрительного. А если там,
к примеру, на стене иконы висят? И после трудового дня, усталый от постоян-
ного наушничанья и от непосильного совмещения двух работ, информатор идет
домой. После ужина он садится, нет, не за книгу и не идет гулять по улице, он

вспоминает, что же произошло сегодня днем. Хорошо, что все записано в блок-
нот, а то память, память… Написав очередное донесение, информатор готовит-
ся ко сну с гордым чувством выполненного долга.

Анализируя информаторскую сеть на ЧТЗ, приходишь к мнению, что это
сеть не что иное как доносительство, возведенное в ранг профессии. Эта опу-
тывающая завод паутина смотрела через сотни нанятых следопытов тысячами
зорких глаз. Кто-то может сказать, что информаторская система имела поло-
жительные качества, что с ее помощью власти более точно реагировали на про-
блемы завода. Что благодаря ей власти успешно контролировали завод, стро-
ивший для фронта знаменитый танк Т-34. Но как бы ни было эта система, осно-
ванная на подслушивании и наушничанье и множившая человеческую
подлость, неприемлема, так как убивает свободу, без которой человеческая
жизнь перестает быть жизнью, а становится лишь жалким существованием.

Но что толкает человека к доносу? Как он приходит к нему? Одно из двух: ли-
бо человек сознательно идет на это, либо его заставляют. Сознательные донос-
чики – это не всегда просто подлые люди. Этим людям жизнь могла внушить,
что доносительство – это хорошо. Классовая коммунистическая идеология не
просто разлагала людей – она коверкала их на всю жизнь. И советское государ-
ство, разрушив старое представление о мире, дало людям новую реальность, где
донос – это не подлость и не предательство, а высшее выражение честности, от-
крытости и патриотизма. Лживость и противоречивость окружающего мира
вносила лживость в отношения между людьми. А где ложь, там донос.

Но встречались люди, которые не хотели доносить, а их заставляли. Вербов-
ка начиналась с простого вопроса: «Вы советский человек?» Каждый, даже са-
мый последний дурак, отвечал: «Да», и тогда следовало утверждение: «Так вы
должны нам помочь». И никак не отвертишься и не уйдешь. А если начнешь
брыкаться, то пообещают чего-нибудь взамен, а если будешь продолжать, то
пойдут угрозы. И человек ломается, становится доносчиком и предателем. На-
зад пути уже нет.

Доносительство забыто, что в какой-то мере правильно. Но забвение может
привести к возрождению. Нужно рассказать всю правду, без утайки про доно-
сительство в целом. И бороться с этим величайшим злом, надеясь на скорое его
искоренение.

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ äÓÌÂ‚‡ 
(Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Á‡ÚÏÂÌËÂ

ÇÂÒÌÓÈ 1920 „Ó‰‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÚÂÚ‡ fl˜ÂÈÍË à‚‡Ì Å‡‡ÌÓ‚ ÔË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒÔÂ-
ÍÚ‡ÍÎfl «ÅÂ‰ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÔÓÓÍ» ÙËÁË˜ÂÒÍË ‚ÓÈÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ Ç˚ÒÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ ÔÓÔÓ‚ÒÍÓ„Ó Ò˚Ì‡ ÒÚ‡Î ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ÓÎ¸ åËÚË.
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ÄÎÂÍÒÂÈ ëÚÂ¯ËÌ
(Ò.çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ÄÌÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ÑÂÎÓ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı

ç‡‚ÂÌÓÂ, „Î‡‚Ì‡fl ÔË˜ËÌ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‰ÂÎ‡ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ËÏÂÌ-
ÌÓ ‚ Á‡‚ËÒÚË.

èÂ‚˚È Í‡ÏÂÌ¸ ‚ ‰ÂÎÓ Á‡ÎÓÊËÎ Ç‡ÒËÎËÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ÅÛÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ˜ËÒÎËÎÒfl
ÒÂ‰Ë Ò‡Ï˚ı ÔÎ‡ÏÂÌÌ˚ı ·ÓˆÓ‚ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ‚ÒÂı Í‡ÌÓÌÓ‚ ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡. éÌ ‚ÒÂ-
„‰‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡Î Ì‡Í‡ÁÛ Ô‡ÚËË ·˚Ú¸ ·‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï, ‡ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÏÓ„ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÏÓÚ-
ÂÚ¸ Ì‡ ÚÓ, Í‡Í Û ÌÂ„Ó ÔÓ‰ ·ÓÍÓÏ Ì‡ÊË‚‡Î‡Ò¸ ·ÛÊÛ‡ÁËfl, Ë Ì‡Í‡Ú‡Î «ÚÂÎÂ„Û» ‚ ÛÂÁ‰-
Ì˚È ÍÓÏËÚÂÚ Ô‡ÚËË ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍÓ‚. éÚÚÛ‰‡ «·ÛÏ‡„‡» ÔÂÂ·‡Î‡Ò¸ ‚ éÉèì.

ÑÂÎÓ ÔÓÂı‡ÎÓ... Ö„Ó ÔÂ‚˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ (ÒÂÈ˜‡Ò ‰ÂÎÓ ı‡ÌËÚÒfl ‚ ñÑçà „.ÇÓÓÌÂÊ‡
Ë ËÏÂÂÚ ÌÓÏÂ è-6661) ‰‡ÚËÓ‚‡Ì 18 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1926 „Ó‰‡.

ÅÛÎÓ‚ ÔËÒ‡Î: «èÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ï ‰Â‰Ó‚ Ë Í‡Í fl ÔÓÏÌ˛, ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó ·‡Ú¸Â‚ ê‡ÒÚÓ„Û-
Â‚˚ı ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÍÛÔˆ‡Ï, ‰Â‰˚ Ë Ô‡‰Â‰˚ Ëı ·˚ÎË ÍÛÔˆ˚ (ÍÛÔÌ˚Â ÎÂÒÓÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍË) Ë Ò ‰‡‚ÌËı ‚ÂÏÂÌ ËÏÂÎË ‚ Ò‚ÓÂÏ ÎÂÒÛ ‚Ó‰flÌÛ˛ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ, Í‡ÍÓ‚‡fl Û ÌËı
Ò„ÓÂÎ‡, ÌÂ ÔËÔÓÏÌ˛, ‚ Í‡ÍÓÏ „Ó‰Û, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌË, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÒÓÎË‰ÌÛ˛ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ
Ë ÔÓ‰‡‚ ˜‡ÒÚ¸ ÎÂÒ‡ ‚ 1908 ËÎË ‚ Í‡ÍÓÏ „Ó‰Û, fl ÌÂ ÔÓÏÌ˛, ÔÓÒÚÓËÎË ÌÓ‚Û˛ ‰‚Ûı-
˝Ú‡ÊÌÛ˛ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ, Í‡ÍÓ‚‡fl, ÔÓ ËıÌËÏ ÒÎÓ‚‡Ï, ËÏ ‚ÒÚ‡Î‡ ‚ 30 ËÎË 40 Ú˚Òfl˜ Û·-
ÎÂÈ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ıÓÓ¯Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÛ˛, ÍÓÚÓ‡fl ·˚Î‡ ËÁÓ ‚ÒÂı ‚Ó‰flÌ˚ı ÏÂÎ¸ÌËˆ
ÔÓ ÛÂÁ‰Û, Ë, Í‡ÊÂÚÒfl, ‚ ˝ÚÛ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÎ‡ ÌË ÔÎÓÚËÌ‡ ˝ÚÓÈ ÏÂÎ¸-
ÌËˆ˚, ÌË ‰‚‡ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÍÓÚÓ˚Â Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡È-
ÓÌÓ‚; ËÏÂÎË ÔË ÒÚ. ÄÌÌ‡ ÎÂÒÌÓÈ ‰‚Ó Ë ıÓÓ¯Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÛ˛ ·‡Ì˛, Í‡ÍÓ‚‡fl,
Í‡Í ‚Ë‰ÌÓ, ‰‡Î‡ ËÏ Û·˚ÚÓÍ, ËÎË Í‡Í‡fl Ëı ·˚Î‡ ıËÚÓÒÚ¸, ‰ÂÎÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÚÂÏÌÓÂ,
·˚Î‡ ıÓÓ¯Ó Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡Ì‡ Ë Ò„ÓÂÎ‡ ‚ ÔÂ‚˚È ÊÂ „Ó‰, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÌË ÔÓÎÛ˜ËÎË ıÓ-
Ó¯ËÈ ÍÛ¯ ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ 11-Ï ËÎË 12-Ï „Ó‰Û, Ë, Í‡Í ‚Ë‰-
ÌÓ, ·‡Ìfl ÚÓÊÂ ÒÚÓËÎ‡Ò¸ Ò ˆÂÎ¸˛ Ì‡ÊË‚˚, ‰‡·˚ ‡Ò¯ËËÚ¸ Ò‚ÓË ‰ÂÎ‡, ‚ÂÒÚË Í‡ÍÓÂ-
ÎË·Ó ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÎ¸Áfl, ‰‡ Ë ÍÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í‡Í ÔËÒÚ‡‚‡ Ë ÁÂÏÒÍËÂ ‚ÒÂ-
„‰‡ ·˚ÎË Û ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı Ì‡ ÔÓÔÓÈÍ‡ı, Ë ÓÌË ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒÂ‰Ë ÏÂÒÚÌ˚ı
ÍÛÔˆÓ‚ Ë ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËı ÍÛÎ‡ÍÓ‚ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸˛, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚ÒflÍËÂ ‰ÂÎË¯ÍË ÛÚÓÔ‡ÎË
·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ ‰‡ÊÂ „‰Â-ÚÓ ÌÂ ‚ ‡ıË‚Ì˚ı ‰ÂÎ‡ı; Ë ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ÍÂÒÚ¸flÌ ·˚Î ÌÂ ˜ÚÓ ËÌÓÂ,
Í‡Í Ì‡ Ò‡ÏÓÂ ÌË˜ÚÓÊÌÓÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó; ·˚ÎÓ ‰‡ÊÂ Ë ÏÓ‰Ó·ËÚËÂ, ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ‚Ó-
‰ËÎË ˝ÚÛ ÎËÌË˛, ÚÓÎ¸ÍÓ ËÏÂÎË ÓÍÓÎÓ ÒÂ·fl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÌ˚ı ‡·Ó‚, Í‡ÍÓ‚˚Â Û ÌËı
ÒÎÛÊËÎË ¯ÔËÓÌ‡ÏË, ËÏÂÎË «Ò‚‡¯ÍÓ‚», ÍÓÚÓ˚Â ‚Ó‰ËÎË ËÏ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËı ‰Â‚Û¯ÂÍ,
‰‡ÊÂ ·˚ÎË ÒÎÛ˜‡Ë, ÔÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ï, Ë Ì‡ÒËÎÓ‚‡ÎË, ÌÓ ÍÚÓ ÊÂ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ÏÓ„ Ì‡ ÌËı
Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òfl, ÂÒÎË ÓÌË ·˚ÎË Ì‡ ‚ÒflÍËı ÔÓÔÓÈÍ‡ı Ò ÁÂÏÒÍËÏË ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏË Ë ÔË-
ÒÚ‡‚‡ÏË, ‰‡ Ë ÁÂÏÒÍËÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Â ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ·˚ÎË ÏÂÒÚÌ˚Â ÍÛÔÌ˚Â
ÎÂÒÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË: ïÂÌÌËÍÓ‚˚ Ë üËˆÍËÂ, ÒÎÓ‚ÓÏ, ‚ÓÁÊË ˆ‡ÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‰Â-
Ê‡ÎË ÍÂÔÍÓ.

ÇÒÔ˚ıÌÛÎ‡ ‚ÓÎÌ‡ Â‚ÓÎ˛ˆËË, ÏÂÎ¸ÌËˆ‡, Í‡Í „ÓÏ‡‰ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ, ·˚Î‡ ÓÚ-
˜ÛÊ‰ÂÌ‡ Ë ‚ÓÓ·˘Â ‚Òfl ÔÓÒÚÓÈÍ‡, ÌÓ ÓÌË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË Ú‡Ï ÊËÚ¸, ‡ ÍÓ„‰‡ ÙÓÌÚ
·˚Î ‚ äÛÎ‡ÍÂ Ë Ëı ËÒÍ‡ÎË ‡ÒÒÚÂÎflÚ¸, ÚÓ ÓÌË ÛÒÔÂÎË ÒÍ˚Ú¸Òfl Ë „‰Â-ÚÓ ÒÍ˚‚‡-
ÎËÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚, ‡ ‰ÓÏ‡ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ó‰ÌË ÊÂÌ˘ËÌ˚: ÊÂÌ‡ ÒÚ‡¯Â„Ó ·‡Ú‡
ÄÌ‡ÚÓÎËfl Ë ËıÌflfl ÒÂÒÚ‡, ÍÓÚÓ‡fl Û˜ËÎ‡Ò¸ ‚ ÇÓÓÌÂÊÂ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÍÛÒ‡ı Ë
·Û‰ÚÓ ·˚ ËÏÂÂÚ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓ„Ó, Ú‡Í ˜ÚÓ ÂÂ
ËÁ ¯ÍÓÎ˚, ·Î‡„Ó‰‡fl ¯ËÓÍÓ„Ó ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡, ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ËÎË, ÌÂ ÏÂ¯‡ÎÓ ·˚ ÔÓÒÏÓÚ-

ÂÚ¸, ÍÂÏ ÊÂ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ. èÓ ÛıÓ‰Â ÙÓÌÚ‡ ÓÌË, ‚ÒÂ ÚË ·‡Ú‡,
‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ë ÊÂÌËÎËÒ¸ Ì‡ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËı ‰Â‚Í‡ı, ‰‡·˚ ÔËÍ˚Ú¸Òfl ıÓÚ¸ ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÏ, Ë ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÊÂ ‰ÓÏÂ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÏÂÎ¸ÌËˆÂ, Ë ·˚ÒÚÓ ÔËÏ‡-
Á‡ÎËÒ¸ Í Á‡‚. ÏÂÎ¸ÌËˆÂÈ Í‡Í ÒÔÂˆ˚, Ë ·˚ÒÚÓ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÂÂÁ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ‚
ÉÛ·ÏÛÍÂ ÛÊÂ Ò‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ „Î‡‚Ì˚ÏË Ì‡ ÏÂÎ¸ÌËˆÂ, ‡ Á‡‚. ÏÂÎ¸ÌËˆÂÈ ÒÚ‡Î ÔÎflÒ‡Ú¸ ÔÓ‰
Ëı ‰Û‰ÍÛ; ÔÎÓÚËÌ‡, ÔÓ ÒÎÛı‡Ï, ·˚Î‡ ÔÓ‚‡Ì‡ ËÏË, ‰‡·˚ ÔË‰‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ÚÓÚ ÏÓÎ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÏÂÎ¸ÌËˆÂÈ ÌÂ ÛÏÂÂÚ, Ë ‰‡ÊÂ, ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ ÔÓÍ‡Á‡ÌË˛ Ò‡ÏÓ„Ó ê‡ÒÚÓ-
„ÛÂ‚‡, ËÏ ·˚Î‡ ÓÚÔÛ˘ÂÌ‡ ÒÛÏÏ‡ ‰ÂÌÂ„ Ì‡ ÂÏÓÌÚ ËıÌÂÈ ÔÎÓÚËÌ˚, Ë ‡·Ó˜‡fl ÒËÔ‡
ËÏ ‰‡‚‡Î‡Ò¸ ËÁ ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı Ú‡Ï ‡·Ó˜Ëı ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓ‚, ‡ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍ‡fl ‰ÂÊÛÌ‡fl „Û-
ÊÂ‚‡fl ÒËÎ‡ ‚ÓÁËÎ‡ Ì‡ ÔÎÓÚËÌÛ ÔÂÒÓÍ, ÁÂÏÎ˛ Ë ÍËÔË˜ÌÛ˛ ˘Â·ÂÌ¸, Ú‡Í ˜ÚÓ ÔÎÓÚËÌ‡
·˚Î‡ ÛÍÂÔÎÂÌ‡ ‰‡Ó‚ÓÈ ÒËÎÓÈ; ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚÓÈ Ò‡ÏË ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ Ë ÛÍ-
ÂÔËÎË Ú‡Í, Í‡Í ËÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸. ÉÛ·ÏÛÍÓÈ ·Û‰ÚÓ ·˚, ‰‡ Ë Ò‡Ï ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚ ÌÂ ÓÚËˆ‡ÂÚ,
·˚ÎË ÓÚÔÛ˘ÂÌ˚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÌÓ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl ‡·Ó˜ËÏ ÌÂ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÎÓÒ¸, ıÓÚfl ÓÌ Ë „Ó-
‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÔÎ‡ÚËÎ, ‡ ÍÚÓ ‡·ÓÚ‡Î, „Ó‚ÓËÚ – ÌÂÚ. èÎ‡Ì ÔÓ‚Â‰ÂÌ ·˚Î ·ÎÂÒÚfl˘Â, ÌÓ
‚ÒÂ ÊÂ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ˜ÚÓ ÌÂ Ì˚ÌÂ-Á‡‚Ú‡ ËÏ ÔË‰ÂÚÒfl ÎË¯ËÚ¸Òfl Î‡ÍÓ-
ÏÓ„Ó ÍÛÒÍ‡ Ë, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‚˚‡·ÓÚ‡ÎË ÌÓ‚˚È ÔÎ‡Ì: ‚ÂÒÌÓÈ 1922 „Ó‰‡ ÓÚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
‰Îfl Ì‡Ò ÔË˜ËÌ˚ ÏÂÎ¸ÌËˆ‡ ÌÓ˜¸˛ Á‡„ÓÂÎ‡Ò¸, ‡ ˝ÚË ‰‚‡ ÔÂ‰ÔËflÚËfl (ÒÛÍÌÓ‚‡ÎÍ‡ Ë
ÍÓÌÓÔÎflÌÍ‡) ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, Ú‡ÍÊÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ë ‰ÓÏ‡ Ë ÔÓÒÚÓÈÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÎË ÌÂÏÌÓ-
„Ó ‰‡Î¸¯Â, Ë, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÔÎ‡Ì ·˚Î Ú‡ÍÓ‚: ÏÓÎ, Ò‡ÏÓÂ ÍÛÔÌÓÂ Ò„ÓÂÎÓ, ‡ ˝ÚË ÏÂÎÍËÂ
ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ‚ Ì‡¯Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸: Ò˙ÂÁ‰ËÎË ÓÌË ‚ ÇÓÓÌÂÊ ‚ ÉÛ·ÏÛ-
ÍÛ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ Ò‚ÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ë ÔÓ ‡ÍÚÛ, ı‡Ìfl˘ÂÏÛÒfl ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚
‰ÂÎÂ ìáì, Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‰‚‡ ÍÂÒÚ¸flÌËÌ‡, ÔÓ ÒÎÛı‡Ï, ÌÂ·Î‡„ÓÌ‡‰ÂÊÌ˚Â ‚ Ô¸flÌÒÚ‚Â, ËÏ
ÔÂÂ‰‡ÎË, ˜ÚÓ ÏÓÎ ˝ÚÓ ÂÛÌ‰‡ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸, ‡ ˝Ú‡ ÂÛÌ‰‡, ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ ‰ÓÔÓÒÛ ê‡Ò-
ÚÓ„ÛÂ‚‡, Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ 7 ‡ÈÓÌÓ‚ Ë ‰‡ÂÚ ‰ÓıÓ‰‡ ÓÍÓÎÓ 2 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ, ÌÓ ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰-
ÌËÏ‡ÎË ‚ÓÔÓÒ ÍÂÒÚ¸flÌÂ, ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ÔÓ‰ Á‡˘ËÚÓÈ Á‡Ï. Á‡‚. ìáì ÚÓ‚. ÄÍËÏÓ‚‡»

ÖÒÎË ÔËÌflÚ¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎÓ ÚÂÏ ÒÂÏ¸flÏ, ÚÓ
·‡Ú¸fl ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ ÌÂ ÔÓÍ‡ÊÛÚÒfl Ú‡ÍËÏË ÛÊ Ë ·Ó„‡˜‡ÏË. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ï‡ÒÒÓÈ ÍÂÒÚ¸flÌÒÚ‚‡ ÓÌË ·˚ÎË ‚ÂÒ¸Ï‡ Á‡ÊËÚÓ˜Ì˚ÏË, ÌÓ ÍÚÓ ÊÂ ÏÂ¯‡Î
ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ‰ÓÒÚË˜¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÊÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡? Ç Ì˚ÌÂ¯ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‚ çÓ‚ÓÏ äÛÎ‡ÍÂ ÂÒÚ¸
ÌÂÏ‡ÎÓ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËı ıÓÁflÈÒÚ‚, ÓÔËÒ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÍÓÚÓ˚ı ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ·˚ ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ
ÒÓÎË‰ÌÓÈ, ÌÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ˝ÚËı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÍÛÎ‡Í‡ÏË. ÇÒÂ ÁÌ‡˛Ú, Í‡ÍËÏ
ÚÛ‰ÓÏ ‰ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó. ü Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ Ë ‚ 1926 „Ó‰Û ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
ÍÛÎ‡ÍÒÍËı ÍÂÒÚ¸flÌ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÎÓ.

ÇÓÚ ˜ÚÓ ÔËÒ‡Î ‚ Ò‚ÓÂÏ Á‡fl‚ÎÂÌËË å.à.ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÌ˚È ÂÏÛ
Ó·‚ËÌÂÌËÈ:

«é·‚ËÌÂÌËÂ ÏÌÂ ‚ ‡„ËÚ‡ˆËË ÔÓÚË‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÇÎ‡ÒÚË fl ÒÂ·fl ÌÂ ÔËÁÌ‡˛, fl ÒÂ·fl
‚ËÌÓ‚Ì˚Ï Ú‡Í-ÊÂ ÌÂ ÔËÁÌ‡˛, ÔÓÎËÚËÍÓÈ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl, Á‡ÌËÏ‡˛Ò Ò‚ÓËÏ
ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ ÔÓ˜ÚË ·ÂÁ ‚˚ÂÁ‰ÌÓ ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÛÒÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl. á‡ ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÒÓ
‰Ìfl Â‚ÓÎ˛ˆËË ÌËÍ‡ÍËı äÓÌÙÎËÍÚÓ‚ Û ÏÂÌfl Ò ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛ ÌÂ ·˚ÎÓ. ÑÎfl
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ô‡‚ÓÚ˚ ÔÓ¯Û Á‰ÂÎ‡Ú¸ Ó˜ÌÛ˛ ÒÚ‡‚ÍÛ, ÍÓÚÓÓÂ Á‡fl‚ÎflÎË Ì‡ ÏÓË
‡„ËÚ‡ˆËË ÔÓÚË‚ ëÓ‚Î‡ÒÚË. éÚÌÓ¯ÂÌËÂ ëÓ‚Î‡ÒÚË ÍÓ ÏÌÂ ·˚ÎÓ ÎÓflÎ¸ÌÓÂ, Ë Â„Ó ÏÓË
‚Î‡‰ÂÌÂÂ ·˚ÎÓ ÔÂÂ‰‡Ì˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ ËÏÂÎ ‰Ó ÓÍÚfl·¸ÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË. èÓ¯Û
Ò ÏÂÌfl ÔÂ‰fl‚ÎÂÌÌÓÂ Ó·‚ÂÌÂÌÂÂ ÒÌflÚ Ë ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ, Ú.Í. ÒÂÈ˜‡Ò ‡·Ó˜‡fl ‚ÂÏfl Ë ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËÂ ÏÌÂ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ ‚˚ÁÓ‚ËÚ ‡ÒÚÓÂÒÚ‚Ó ‚ÒÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚Ó Ë ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ ÌÛÊ-
‰Â · ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ò ‰Û¯Â‚ÌÓ ·ÓÎ¸Ì˚Ï ·‡ÚÓÏ» (ÒÓı‡ÌÂÌ‡ ÓÙÓ„‡ÙËfl ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍ‡. – êÂ‰.).

ë‚Ë‰ÂÚÂÎË:
ã˚„ËÌ ÄÌÚÓÌ à„Ì‡ÚÓ‚Ë˜, 53 ÎÂÚ, Ï‡ÎÓ„‡ÏÓÚÌ˚È, ÊÂÌ‡Ú, ÍÂÒÚ¸flÌËÌ-ıÎÂ·ÓÓ·,

·ÂÒÔ‡ÚËÈÌ˚È.
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«...Ä Ò‡ÏË „ÛÎflÎË ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ë ÔËÎË ıÓÓ¯ËÂ ‚ËÌ˚ Ë Ú.‰., ÔËÂÁÊ‡ÎË ·˚‚¯ËÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ã‡ËÌ ëÂ„ÂÈ ä‡Á¸ÏËÌ, üËˆÍËÈ ÄÌ‰ÂÈ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜, ÔÓÔ íÓÒÚflÌÒÍËÈ
Ë ‰., ‰‡ÊÂ ·˚ÎË ÒÎÛ˜‡Ë, ˜ÚÓ ÔËÍ‡ÊÛÚ „‡Ê‰‡ÌÍÂ Ò.çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ã˚„ËÌÓÈ Ñ‡¸Â
ÉË„Ó¸Â‚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ Ì‡¯Î‡ ËÏ ‰Â‚ÓÍ ‰Îfl ËıÌËı ÊÂÎ‡ÌËÈ, Ë ÔËıÓ‰ËÎË ôÂ·‡-
ÍÓ‚‡ ÄÌÚÓÌËÌ‡ ÄÌÚÓÌÓ‚Ì‡, èÓÍÛ‰ËÌ‡ ÄÌÌ‡ åËı‡ÈÎÓ‚Ì‡, ëÚÂ„‡ÌˆÓ‚‡ ìÎ¸flÌ‡ îË-
ÎËÔÔÓ‚Ì‡, î˚ËÌ‡ Ö‚‰ÓÍËfl èÓÍÓÙ¸Â‚Ì‡ Ë ‰., ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ÔÓflÚ Ô¸flÌ˚ÏË Ë ‰ÂÎ‡˛Ú
Ì‡‰ ÌËÏË, ˜Â„Ó ıÓ˜Â¯¸».

[óÂÂÁ „Ó‰ ËÎË ÓÍÓÎÓ ÚÓ„Ó ÏÎ‡‰¯ËÈ ·‡Ú, ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚ Ç‡ÒËÎËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ÛÏÂ. Ç
ÒÂÎÂ ıÓ‰ËÎË ÒÎÛıË, ˜ÚÓ Â„Ó ÓÚ‡‚ËÎ‡ ÊÂÌ‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï êÓ„ÛÎ¸ÍËÌ‡ ç.è., ‡·ÓÚ‡‚¯Â-
„Ó Ì‡ ÏÂÎ¸ÌËˆÂ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı ÒÚÓÓÊÂÏ, Û ÌËı ÔÓÔ‡ÎÓ ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÚÓ ‰ÂÌÂ„. èÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÎË Â„Ó ÊÂÌÛ. éÌ ÔÓÏÂ¯‡ÎÒfl. íÓ ÎË Ì‡‰ÓÂÎ ÂÈ ÔÓÏÂ¯‡ÌÌ˚È, ÚÓ ÎË ÂÈ Ò‡ÏÓÈ Á‡ıÓ-
ÚÂÎÓÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ ıÓÁflÈÍÓÈ, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ ÛÏÂ. èÂÌ‡, ·¸˛˘‡fl ËÁÓ Ú‡ ÛÊÂ ÚÛÔ‡, Ì‡‚Â-
Î‡ ·‡Ú¸Â‚ Ì‡ Ï˚ÒÎ¸ Ó Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË. óÂÂÁ ÔÓÎ„Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ ÔÓıÓÓÌ ÔÓ
Ì‡ÒÚÓflÌË˛ ·‡Ú¸Â‚ ÏÓ„ËÎÛ ‡ÒÍÓÔ‡ÎË, ÚÛÔ, ÔÓ˜ÚË Ò„ÌË‚¯ËÈ, ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÎË ‚‡˜Ë-
˝ÍÒÔÂÚ˚. çËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, Í Í‡ÍÓÏÛ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ÓÌË ÔË¯ÎË. ÜÂÌ‡ ÊÂ ÍÛ‰‡-ÚÓ ÛÂ-
ı‡Î‡ ËÁ çÓ‚Ó„Ó äÛÎ‡Í‡].

Ñ‡ÚÓÈ 14/ïII 1926 „. ÔÓÏÂ˜ÂÌ Â˘Â Ó‰ËÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ: ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ç‡ÛÂ‚‡, „‰Â ‡‚-
ÚÓ «ÊË‚ÓÔËÒÛÂÚ» ·‡Ú¸Â‚ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı ÔÓ˜ÚË Í‡Í Ä.ë.èÛ¯ÍËÌ Ò‚ÓÂ„Ó íÓÂÍÛÓ‚‡.

ç‡˜‡ÎÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Ó·‚ËÌÂÌË˛ ÔÓ Ú‡‰ËˆËË ÔÓÎÓÊËÎ Ç.è.ÅÛÎÓ‚. 20 ÓÍÚfl·fl Ì‡ ‰Ó-
ÔÓÒÂ ÓÌ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ – Î˛‰Ë¯ÍË ıËÚ˚Â, ‚Ó‰ËÎË ‰Ó Â‚ÓÎ˛ˆËË ‰ÛÊ-
·Û ÒÓ ‚ÒÂÏË ÒÚ‡ÌÓ‚˚ÏË ÔËÒÚ‡‚‡ÏË Ë ‰ÓÌÓÒËÎË ËÏ Ó ÌÂ·Î‡„ÓÌ‡‰ÂÊÌ˚ı. î‡ÍÚÓ‚ Ç‡-
ÒËÎËÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ÓÔflÚ¸ ÌÂ ÔË‚Ó‰ËÚ. Ö„Ó Á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊÂ ÔÓ ÒÚËÎ˛ Ì‡ ˜ÂıÓ‚-
ÒÍÓÂ «èËÒ¸ÏÓ Û˜ÂÌÓÏÛ ÒÓÒÂ‰Û»: ‰ÂÒÍ‡Ú¸, ÍÚÓ ÊÂ ËÌ‡˜Â, ‚Â‰¸ ÍÂÒÚ¸flÌÂ-·Â‰ÌflÍË ÌÂ
ÏÓ„ÎË ˝ÚÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸. ç‡ ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ ·‡Ú¸fl ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ ÒÏÓÚÂÎË, Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÁ Á‡fl‚ÎÂÌËfl «ËÁ ÍÓÒ‡, ÏÌÓ„Ó ÌÂ „Ó‚ÓËÎË, ÌÓ Û¯Ë ‰ÂÊ‡ÎË, Í‡Í „Ó‚ÓflÚ, ‚ÓÒÚÓ».
Ç ÍÓÌˆÂ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡ ÅÛÎÓ‚ ÔË‚Ó‰ËÚ ÒÔËÒÓÍ ÎËˆ, ÍÓ„Ó ÏÓÊÌÓ Â˘Â ‰ÓÔÓÒËÚ¸.

ÅÛÎÓ‚ îÂ‰Ó Ñ‡ÌËÎÓ‚Ë˜ (56 ÎÂÚ).
«éÒÓ·ÂÌÌÓ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ ÒÚ‡ÎË “ÎËÍÓ‚‡Ú¸” ÔÓÒÎÂ ‡Á˚‚‡ Ò ÄÌ„ÎËÂÈ. éÌË ÛÒÚÓË-

ÎË ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ÔËÛ¯ÍÛ Ò „‡ÏÓÌ¸˛, Í‡Ú‡ÎËÒ¸ Ì‡ ·‡Í‡ÒÂ ÔÓ ÅËÚ˛„Û, ·˚ÎÓ ‰Ó
20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. í‡Í Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË ÓÌË ÔÓ·Â‰Û ·ÛÊÛ‡ÁËË».

Å‡‡ÌÓ‚ èÂÚ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ (44 „Ó‰‡).
«ÇÓ ‚ÂÏfl Û·ËÈÒÚ‚‡ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÚÓ‚. ÇÓÈÍÓ‚‡, ÍÓ„‰‡

Û Ì‡Ò ·˚Î Ú‡Û Ë „Û‰ÂÎË ‚ Ò.ÄÌÌ‡ Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ „Û‰ÍË, fl ÎÓ‚ËÎ ˚·Û Ì‡ ÂÍÂ ÅËÚ˛„Â.
Ç‰Û„ ‚ËÊÛ (‰ÂÎÓ ·˚ÎÓ ÛÊÂ ÔÂÂ‰ Á‡Í‡ÚÓÏ ÒÓÎÌˆ‡): ÔÎ˚‚ÂÚ ·‡Í‡Ò ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı, Ì‡
ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎÓ ‰Ó 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡Ó‰Û, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔÂ‚‡ÎË ÔÂÒÌË ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ. ç‡ „‡-
ÏÓÌË Ë„‡Î åËı‡ËÎ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚. äÓ„‰‡ ·‡Í‡Ò ÒÚ‡Î ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òfl, fl Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ
Ú‡Ï ·˚Î‡ ‚Òfl ÒÂÏ¸fl ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı, ÚÓ„Ó‚Âˆ äÂÚËÌËÌ ËÁ Ò.ÄÌÌ‡ ÚÓÊÂ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ, Á‡‚.
‚ËÌÌÓÈ Î‡‚ÍÓÈ ‚ Ò.ç. äÛÎ‡ÍÂ ëË‰ÓÓ‚ Ë ‰. (ÌÂ Á‡ÔÓÏÌËÎ). äÓ„‰‡ fl Á‡ËÌÚÂÒÓ‚‡Î-
Òfl ˝ÚËÏË ÒÓ·˚ÚËflÏË, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ Ú‡Û ÔÓ ÚÓ‚. ÇÓÈÍÓ‚Û, ˝Ú‡ Ô¸flÌ‡fl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÔ‡‚ÎflÂÚ Ó„ËË Ë ‚‡Íı‡Ì‡ÎËË, fl ÒÔÓÒËÎ Û ÌËı, ÍÛ‰‡ ÓÌË
Â‰ÛÚ, ÏÌÂ Ò ·‡Í‡Ò‡ ÓÚ‚ÂÚËÎË: «ùÚÓ ‚‡Ò ÌÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl». Ä ÔËÂı‡ÎË ÓÌË Ó·‡ÚÌÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÛÚÓ. äÓ„‰‡ fl ‚ÒÚÂÚËÎÒfl Ò ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚Ï, ÒÚ‡Î ÂÏÛ „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂıÓÓ-
¯Ó ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÎËÍÓ‚‡Ú¸, ÓÌË ÏÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÎË: «ÑÓ ÚÂı ÔÓ ·Û‰Û ·ËÚ¸, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÛÎÂ-
ÁÂ¯¸ ‚ „flÁ¸ ÔÓ „ÎÓÚÍÛ, Ë ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌË ÒÚÓÎ·˚». í‡Í ÏÓÌ‡ıËÒÚ˚ ê‡ÒÚÓ„Û-
Â‚˚ ÒÔ‡‚ÎflÎË ÚËÁÌÛ Ì‡‰ ÏÓ„ËÎÓÈ Û·ËÚÓ„Ó ·ÛÊÛ‡ÁËÂÈ Ì‡¯Â„Ó ÚÓ‚. ÇÓÈÍÓ‚‡. ùÚÓ
·ÂÁÓ·‡ÁËÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı ÓÚÍ˚ÚÓ ËÁ‰Â‚‡Ú¸Òfl Ì‡‰ ÒÓ‚. ‚Î‡ÒÚ¸˛ ‚˚Á‚‡ÎÓ
·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÂÒÚ¸flÌ, ÍÓÚÓ˚Â „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ‚ÓÚ Í‡Í ‰ÓÔÛÒ-
Í‡ÂÚ ÒÓ‚. ‚Î‡ÒÚ¸ „ÛÎflÚ¸ ·˚‚¯ËÏ ÔÓÏÂ˘ËÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÔËÎË Ò Ì‡Ò ÍÓ‚Û¯ÍË».

Ö˘Â ÄÌÚÓÌ à„Ì‡ÚÓ‚Ë˜ ‰Ó·‡‚ËÎ Ó Ù‡ÍÚ‡ı ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı Ì‡‰ ‰Â-

‚Û¯Í‡ÏË. í‡Í, äÓÌ˛¯ËÌÛ ÄÌ‡ÒÚ‡ÒË˛ ÉË„Ó¸Â‚ÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÏÓÎ˜‡Î‡, ÄÌ‡ÚÓÎËÈ
·ÓÒËÎ ‚ ÅËÚ˛„, ÍÓÚÓ˚È ÓÌ‡ Â‰‚‡ ÒÏÓ„Î‡ ÔÂÂÔÎ˚Ú¸. í‡Í ÊÂ ÓÌ ÔÓÒÚÛÔËÎ Ë Ò Å‡¯-
ÍËÓ‚ÓÈ ÄÌÌÓÈ å‡ÍÒËÏÓ‚ÌÓÈ.

ÇÓÓ·˘Â ÏÂÌfl Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ë‚ËÎÓ ÚÓ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁ„‡ÏÓÚÂÌ flÁ˚Í ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÎ‡. ë
Ó¯Ë·Í‡ÏË ÔËÒ‡ÎË ‚ÒÂ: ÍÛÔˆ˚ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË, ‰‡ÊÂ ÔÓÍÛÓ. äÓÂ-„‰Â fl
ËÒÔ‡‚ÎflÎ Ëı, ‡ „‰Â-ÚÓ (ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ) ÓÒÚ‡‚ÎflÎ.

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÛ‰ËÚ¸ ·‡Ú¸Â‚ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı ÌÂ Á‡ ˜ÚÓ. ä‡Í Ë ‚ÒflÍËÈ Á‡ÊËÚÓ˜Ì˚È
ÛÒÒÍËÈ ÏÛÊËÍ, ÓÌË Î˛·ËÎË ÊËÚ¸ «Ì‡ ¯ËÓÍÛ˛ ÌÓ„Û», ÍÛÚËÚ¸ Ì‡ÔÓÔ‡ÎÛ˛. ÇÒÂ Ëı
ÔÂ„Â¯ÂÌËfl – ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ, ‰‡ Á‡ ˝ÚË „ÂıË ·Ó„ ËÏ ÒÛ‰¸fl ‰‡ ÒÓ‚ÂÒÚ¸.

çÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÒËÏÔ‡ÚËË Í Ó·‚ËÌflÂÏ˚Ï, ÌÛ, ‡ «Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ë ÒÛ‰¸Ë» ÔÓÒÚÓ-Ì‡ÔÓ-
ÒÚÓ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Ç.è.ÅÛÎÓ‚ Ò‚ÓË «‰Ó‚ÓÊÛ ‰Ó Ò‚Â‰ÂÌËfl»
ÔÂ˜‡Ú‡Î Ì‡ ÚÓÈ ÊÂ Ò‡ÏÓÈ Ï‡¯ËÌÍÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÒÔÛÒÚfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ ‚ÂÎ
ÔÂÂÔËÒÍÛ Ò ÌÓ‚ÓÍÛÎ‡ÍÒÍËÏË Í‡Â‚Â‰‡ÏË…

çËÍËÚ‡ çÓ‚ËˆÍËÈ („.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸)

«ÄÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ‡»

óËÚ‡fl Ï‡ÚÂË‡Î˚ «ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡», ÔÓ‡Ê‡Â¯¸Òfl, ˜ÚÓ ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÙÂÂ,
Ì‡ ÚÓ ‚ÂÏfl Ò‡ÏÓÈ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, Ú‚ÓËÎÒfl ÙÓÏÂÌÌ˚È ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ.

èË‚Â‰Û ‚ ÔËÏÂ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ A.M. ÅÂÎflÌËÌ‡, ÔÓıÓ‰Ë‚¯Â„Ó ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰ÒÛ-
‰ËÏÓ„Ó Ì‡ ÔÓˆÂÒÒÂ. èËÂı‡‚ ‚ 1925 „Ó‰Û ‚ ÄÒÚ‡ı‡Ì¸ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ 1-
„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡, ÅÂÎflÌËÌ Ò‡ÁÛ ÔÓÔ‡Î ‚ ÔÓÎÂ ÁÂÌËfl ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÈ ‚ çËÊÌÂÏ
èÓ‚ÓÎÊ¸Â ÙËÏ˚ «ÇÓÎ„‡¸», ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡‚¯ÂÈÒfl Ì‡ ·‡Í‡ÎÂÈÌÓ-ÏÛ˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó-
‚ÎÂ. Ñ‡ÌÌ‡fl ÙËÏ‡ ‚ÁflÎ‡ «Ò‚ÓÂ„Ó» ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÎÌ˚È Ô‡ÌÒËÓÌ: ÍÓÏÔ‡Ì¸ÓÌ˚
«ÔÓ ·ËÁÌÂÒÛ» ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÁflÎË Ì‡ ÒÂ·fl ‡ÒıÓ‰˚ ÔÓ ÔÓÊË‚‡ÌË˛ ÅÂÎflÌËÌ‡ ‚ ÔÂ-
ÒÚËÊÌÓÏ ‰ÓÏÂ ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡, ÌÓ Ë, Û˜ËÚ˚‚‡fl ÒÎ‡·ÓÒÚ¸ 28-ÎÂÚÌÂ„Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ Í
ÔÂÍ‡ÒÌÓÏÛ ÔÓÎÛ, ÔÓ‰fl‰ËÎËÒ¸ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Â„Ó Ô‡ÒÒË˛, ˘Â‰Ó ÓÔÎ‡˜Ë‚‡fl ÂÂ ÌÂ-
ÛÂÏÌ˚Â Ú‡Ú˚ Ì‡ ‰‡ÏÒÍËÂ ÔÓ·flÍÛ¯ÍË Ë Ì‡fl‰˚. é‰ËÌ ËÁ ÒÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ÙËÏ˚
à.Ö.ä‡ÎËÌËÌ ‚ Ò‚ÓËı ÔÓÍ‡Á‡ÌËflı Ì‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË „Î‡‚‡
ÔÂ‰ÔËflÚËfl î.É.Å‡ÚˆÂ‚, ÓÚ˜ËÚ˚‚‡flÒ¸ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËflı Ò ÍÓÏÔ‡Ì¸ÓÌ‡ÏË Ó ‰ÂÎ‡ı
ÙËÏ˚, ‚ ˜ËÒÎÂ ÔÓ˜Ëı Á‡Ú‡Ú ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÛÔÓÏËÌ‡Î Ë Ó Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒıÓ‰Ó‚, Í‡Í
«Ì‡ ÅÂÎflÌËÌ‡».

ä ÚÂÏÂ «ÄÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ˚» Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡ÚËÈÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ÔÂ˜‡ÚË, ÌÓ Ë
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÎËËÍË.

çÂÛÊÂÎ¸ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‡ÒÒÂflÎË
å˚ ‰ÛÁÂÈ ‚ ·ÂÁ‚ÂÒÚÌ˚Â „Ó·‡,
óÚÓ· ‚ÁÓ¯ÎÓ ÍÛÔÂ˜ÂÒÍÓÂ ÒÂÂ‚Ó,
óÚÓ· ‚ ÔËÚÓÌ‡ı Ô¸flÌÓÈ ÄÎÂÍÒÂÂ‚ÓÈ
É‡ÒÎ‡ Ì‡¯‡ ÒËÎ‡ Ë ·Ó¸·‡?
çÂÛÊÂÎ˙ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÛÚ‡Ú˚
ÇË‰ÂÎË ÔÓ‰ „ÓıÓÚ ·‡Ú‡ÂÈ,
óÚÓ· ÒÂ„Ó‰Ìfl, ÓÔ˚ÚÓÏ ·Ó„‡Ú˚Â
ïË˘Ì˚Â Ë ıËÚ˚Â ëÓÎ‰‡ÚÓ‚˚
ï‚‡ÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓ·Â‰Ó˛ Ò‚ÓÂÈ?
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äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl („.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

ã˛·ÓÈ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ, ÔÓ·˚‚‡‚¯ËÈ ‚ ëëëê ˝ÚË „Ó‰˚, ÓÚÏÂ˜‡Î, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚,
ÔÂÂ„ÛÊÂÌÌ˚Â Ú‡Ï‚‡Ë, ÔÎÓıÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÎË˜Ì˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ, Ò ‰Û„ÓÈ – ‚ÓÒıË˘‡Î-
Òfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ‡, ÔÓÍÎ‡‰ÍÓÈ ÌÓ‚˚ı Ï‡„ËÒÚ‡ÎÂÈ.
äÚÓ-ÚÓ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚÓ ËÁ ÓÍÌ‡ ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ‡ ÍÓÏÛ-ÚÓ, Í‡Í ÌÂÏÂˆÍËÏ ‡-
·Ó˜ËÏ ëÚ‡ÌÍÓÁ‡‚Ó‰‡ ËÎË «íÓ˜ËÁÏÂËÚÂÎfl», ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸Òfl Í ÊËÁ-
ÌË ‚ „ÓÓ‰Â, „‰Â ÓÒÚ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÂÂÍ˚‚‡Î ‚ÒÂ ÓÊË‰‡ÂÏ˚Â ˆËÙ˚.

í‡Ï‚‡ÈÌ˚Â ‚‡„ÓÌ˚ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ·˚ÎË ÏÂÌ¸¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı, ËÏÂÎË ‰‚Â ‰‚ÂË,
ÍÓÚÓ˚Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡Í˚‚‡ÎËÒ¸. ÇÚÓ˚Â ‰‚ÂË, Í‡Í Ë ÔÂ‚˚Â, ‡Á‰‚ËÊÌ˚Â, ‚ÂÎË Ò
ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ Ò‡ÎÓÌ; Ó·˚˜ÌÓ ÓÌË ÚÓÊÂ ·˚ÎË ÓÚÍ˚Ú˚. Ç‡ÊÌÓÈ ÙË„ÛÓÈ ‚ Ú‡Ï‚‡Â
·˚Î ÍÓÌ‰ÛÍÚÓ (ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ‚‚ÂÒÚË ÔÂÂ‰ ‚ÓÈÌÓÈ Ï‡¯ÛÚ˚ Ò ˝ÎÂÍÚÓÍÓÏÔÓÒÚÂ‡ÏË
Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÌÂÛ‰‡˜ÂÈ). ÅÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ‚‡„ÓÌÓ‚ÓÊ‡Ú˚ı, ÍÓÌ‰ÛÍÚÓÓ‚ Ë ÒÚÂÎÓ˜ÌË-
ÍÓ‚ ‚ 30-Â „Ó‰˚ – ÊÂÌ˘ËÌ˚. ëÚÂÎÓ˜ÌËˆ ‚ 1930 „Ó‰Û ·˚Î‡ ˆÂÎ‡fl Ú˚Òfl˜‡! ë Ò‡ÏÓ„Ó
‡ÌÌÂ„Ó ÛÚ‡ ‰Ó „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÌÓ˜Ë ˝ÚË ·Â‰ÌÓ Ó‰ÂÚ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ‰ÂÊÛËÚ¸
Ì‡ Ú‡Ï‚‡ÈÌ˚ı ÔÂÂÍÂÒÚÍ‡ı. Ç Ê‡Û, ‚ ıÓÎÓ‰, ‚ ‰ÓÊ‰¸ Ë ÏÂÚÂÎ¸ ÓÌË ÒÚÓflÎË Ë ÒË‰Â-
ÎË Ì‡ ‡ÒÍÎ‡‰Ì˚ı ÒÚÛÎ¸˜ËÍ‡ı Ë ‚„Îfl‰˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁÊ‡˛˘ËÈ Ú‡Ï‚‡È, ˜ÚÓ·˚
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË ÒÚÂÎÍÛ. Ç ÚË‰ˆ‡Ú˚Â „Ó‰˚, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÎÂ„˜ËÚ¸ ËÏ ‡·ÓÚÛ, Ì‡
ÏÓÚÓÌ˚Â ‚‡„ÓÌ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ú. Ì. «ÎÓ·Ó‚˚Â Ó„ÌË» Ò ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÒÚÂÍÎ‡ÏË ÔÓ
·ÓÍ‡Ï ÓÚ ÌÓÏÂ‡ Ú‡Ï‚‡fl. è‡ÒÒ‡ÊË‡Ï ˝ÚÓ ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÂ ÚÓÊÂ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, ÔÓ-
ÏÓ„‡ÎÓ ËÁ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÌÓÏÂ Ë ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl Í ÔÓÒ‡‰ÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl ˜‡Ò-
ÚÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡Î‡ ¯ÚÛÏ.

Ç 1933 „Ó‰Û Í ‚Î‡ÒÚË ‚ ÉÂÏ‡ÌËË ÔËıÓ‰ËÚ ÉËÚÎÂ, ‡ 8 Ï‡fl 1934 „Ó‰‡ ÓÍÓÎÓ 22
˜‡ÒÓ‚ ÏËÎËˆËÓÌÂ èÓıÓÓ‚, ÌÂÒ¯ËÈ ÔÓÒÚÓ‚Û˛ ÒÎÛÊ·Û Ì‡ ÛÎËˆÂ ê‡Á„ÛÎflÈ, ÛÒÎ˚-
¯‡Î ÍËÍË, ‰ÓÌÓÒË‚¯ËÂÒfl Ò Ú‡Ï‚‡ÈÌÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. Ç Ú‡Ï‚‡Â, Í‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÔË-
ÎË˜ÌÓ Ó‰ÂÚ˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ ÓÒÍÓ·ÎflÎ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚, Ì‡Á˚‚‡fl Ëı Ò‚ËÌ¸flÏË. åËÎËˆËÓ-
ÌÂ ‚˚Ò‡‰ËÎ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡. íÓÚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ Ë ÌÂ ÔÓ‰˜ËÌËÚÒfl ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍËÏ Ê‡Ì‰‡Ï‡Ï, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Û‰‡ËÎ èÓıÓÓ‚‡ ‰‚‡ ‡Á‡ ÔÓ „ÓÎÓ‚Â. Ç 28-Ï
ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ÏËÎËˆËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚È ÒÚ‡Î Ó·Á˚‚‡Ú¸ ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚ Ò‚ÓÎÓ˜‡ÏË, ·‡Ì-
‰ËÚ‡ÏË, Ê‡Ì‰‡Ï‡ÏË, ‡ ÔÓÚÓÏ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ «ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÂÁ Ù‡¯ËÁÏ ÏÓÊÌÓ ÔËÈÚË Í
ÍÛÎ¸ÚÛÂ». Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ·ÓÌËÍ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ·˚Î „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ ÉÂÏ‡ÌËË í‡ÛÎÂÏ
ÉÛÒÚ‡‚ÓÏ ÅÂÍÏ‡ÌÓÏ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÚÂı ÎÂÚ. Ç 1931 „Ó‰Û ÓÌ ÔËÂı‡Î ‚ ëëëê ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÔÓıÓ‰˜ËÍÓÏ Ì‡ ¯‡ıÚÂ ÏÂÚÓÒÚÓfl. á‡ Ò‚ÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ „Ó‰ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ‡·ÓÚ Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ¯‡ıÚÂ.
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ÉÎ‡‚‡ 7. çËÍÚÓ ÌÂ ÒÔÓÒËÎ:Í‡Í ÓÌË ÊËÎË, Í‡Í Ëı ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎË
(ç‡Ó‰˚ 

Ë ÂÎË„ËË 
‚ êÓÒÒËË 
XX ‚ÂÍ‡)

ÄÎÂÍÒÂÈ Ö‚ÒÚ‡ÚÓ‚,
„.ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡ ‹ 5, 11-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ à.à.à‚‡ÌÌËÍÓ‚

ëÎÂ‰˚ Â‚ÂÈÒÍÓÈ 
Ó·˘ËÌ˚ ‚ „ÓÓ‰Â 
ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍÂ

Десятый год я хожу в школу мимо еврейского кладбища, и никогда не обращал
внимания на его состояние и на то варварство и вандализм, какие происходят
на нем почти круглосуточно. Более того, я и сам в детстве часто играл на нем в
войнушку со сверстниками. Мы ловко приспосабливали густые заросли сире-
ни под засады, а каменные плиты – под дзоты и доты, а зимой – под каркасы
для снежных баб...

И только три месяца назад я узнал, что все это время я ходил мимо кладбища,
со слов моего руководителя, «в бессознательном состоянии»... Теперь хожу с
чувством неловкости и стыда, и каждый раз на этом месте мне вспоминаются
строки из романа Тургенева «Отцы и дети», которые нам читала со слезами на
глазах на уроке учительница литературы: «Есть небольшое сельское кладбище
в одном из отдаленных уголков России. Как и все наши кладбища, оно являет
вид печальный: старые, окружавшие его канавы, давно заросли, серые деревян-
ные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; казен-
ные плиты все сдвинуты, словно кто их сталкивает снизу; два-три ощипанных
деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам...»

Наше кладбище выглядит еще ужаснее: сирень и клен густо заселили все
могилы; железные ворота с ул.Пешкова так изогнуты и искромсаны, словно
над ними неделю потел Шварценегер; каменные. памятники почти все свале-
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ны;. надгробные плиты расколоты, на уцелевших – следы модного сегодня
граффити: «КИСС», «РЭП», «ЦОЙ ЖИВ!» и проч.; по всему кладбищу кучами
валяется бытовой мусор, шприцы и т.д.

И возникают многочисленные «почему?».
Почему меня тогда во время игры никто не остановил и не выгнал взашей с

этого святого для нормальных людей места?
Почему начальство не замечает этого варварства?
Почему наши евреи, а их около сотни, позволили такое отношение к послед-

нему приюту людей их национальности?
К этим «почему» прибавляется еще куча «кто?».
Кто похоронен в этих могилах?
Кто отвечает за это кладбище?
Кто и когда его основал?
Была ли в городе еврейская община и кто ее возглавлял?
Ответить на эти вопросы – цель моей работы.

ëÎÂ‰˚ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚

Если есть в городе кладбище и когда-то был молельный дом, значит, община
была. Не устроилось бы все это по просьбе или за деньги одного еврея. Если
Абрагам Сойер с многочисленным семейством в 1912 году смог уехать в Аме-
рику, – а это всегда стоило и сейчас стоит немалых денег, – значит, ему кто-то
помог. А кто, кроме членов общины? Местные купцы или дворяне? Это было
бы фантастикой или анекдотом.

А когда же зародилась община? Очевидно, в конце XIX века, после того как
в город пришла железная дорога. Во всех источниках это время упоминается
как время становления экономики, культуры, просвещения и медицины в горо-
де. Только жаль, что документов нет никаких. И надежд на их существование
тоже нет, особенно после встречи с директором музея Ю.А.Апальковым. При-
вожу дословно цитаты из интервью с ним:

«Вы очень смелый молодой человек! Я всегда приветствую любую поиско-
вую работу по истории города, но вам помочь ничем не могу. Еврейская тема
всю жизнь закрыта. Тут кропотливая работа опытного краеведа вряд ли даст
какие-то результаты. Я более тридцати лет работаю с архивными материалами
Тамбовской и Воронежской губерний, но официальных документов по этой те-
ме не встречал. Персоналии, судя лишь по фамилиям, изредка встречались в
отчетах городской думы и дворянского собрания... А на архивы время не трать-
те даром – ищите в учебных заведениях, на предприятиях, в гимназиях, в боль-
ницах, старом военном городке... Идите, молодой человек, в народ...»

Одним словом, «утешил» меня Ю.А.Апальков. А еще больше поразил меня
директор комбината благоустройства города М.В.Жданкин. Вот что он мне от-
ветил на все вопросы о кладбище:

«В производственных планах нашего предприятия никогда не числилось ев-
рейское кладбище, поэтому документов Вам дать никаких не могу. За его состо-
яние отвечали те, кому оно принадлежало. Когда его закрыли – спросите наше-
го главного бухгалтера Марию Павловну – она у нас самый старый работник».

Мария Павловна была еще немногословнее:
«В 1975 году на одной из планерок горсовета сказали, что это кладбище

нужно считать закрытым, и больше туда никого не пускать – пусть теперь все
хоронят на новом городском кладбище».

И еще одна история, связанная с еврейским кладбищем, которую мне рас-
сказал руководитель. Во время перестройки самый молодой кандидат в депута-
ты А.Водолазский, желая поднять свой рейтинг перед выборами и тем самым
набрать себе побольше голосов, решил навести порядок на еврейском кладби-
ще. Но почему-то он не пошел к местным евреям, а обратился за помощью к
первому секретарю комсомола – наверное, понадеялся на помощь молоде-жи,
которой у нас очень много. Но его «послали»...

Водолазский так в депутаты и не попал. Подрабатывает на разных фирмах,
«употребляет», развелся с женой (она у нас в школе учительница начальных
классов)...

Вот такое у нас в городе отношение к другой национальности... А если бы в
30-х годах не отдали молельный дом под квартиру, то и община сохранилась, и
кладбище было в надлежащем порядке, и семей порядочных было бы гораздо
больше в нашем городе. А то у нас сейчас разводов 50:50...

àÌÚÂ‚¸˛ Ò «Ö‚ÂÂÏ» ç.Ä.ÑÛÌ‰ÛÍÓ‚˚Ï

Еще до работы над темой, в июне, я ходил с ребятами из «Истоков» по городу –
мы собирали старинные вещи, зарисовывали домовую резьбу и записывали
уличные прозвища. На улице Ленинской один из коренных жителей сказал,
что в доме напротив живет один мужчина по кличке «Еврей».

Мы тогда посмеялись, и я не обратил внимания, а в октябре пришлось ис-
кать встречи с этим мужчиной. Удивительно, но Дундуков оказался русским, и
сразу же пошел на контакт, пригласив меня назавтра на дежурство – он рабо-
тает посменно диспетчером. Николай Александрович оказался самым актив-
ным и ценным информатором в моей работе. Привожу сокращенное интервью с
ним (дословно).

Автор. Николай Александрович, я ищу следы еврейской общины в Борисог-
лебске, не поможете ли Вы мне в поиске? Извините, но у меня к Вам очень ще-
котливый вопрос по поводу Вашего уличного прозвища. Не обидное ли оно для
Вас?

Дундуков. Об обиде и разговору нет. В свое время я, как и мои старшие бра-
тья, гордился своей кличкой...

Автор. Николай Александрович, а откуда пошло Ваше прозвище?
Дундуков. Я родился и вырос на еврейском кладбище и прожил на нем до

1979 года. Я туда и жену свою привел из ЗАГСа, и дочка там родилась.
Автор. А где именно Вы жили – на углу Пешкова или в переулке Крестьян-

ском?
Дундуков. Да причем тут переулок?! Я прямо на кладбище жил! Там их мо-

лельный дом стоял, в нем мы и жили с тридцатых годов, когда горсовет нас ту-
да вселил как многодетную семью.

Автор. Николай Александрович, а почему Вы гордились своим прозвищем?
Дундуков. Я не один гордился, старшие братья тоже все эту кличку носили.

Как сейчас говорят, мы тогда были «крутыми» – мы здорово дрались. Нас в го-
роде побаивались. А дрались мы за кладбище, потому что вся семья с него хар-
чевалась. Я с братьями ловил щеглов, которые обжили кладбищенскую голу-
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бую сирень. Мы их учили петь, делали под руководством отца клетки и прода-
вали на базаре. Жили мы очень бедно: мама не работала, а отец был инвали-
дом. Наши щеглы были в цене: они намного громче и красивше пели, чем с го-
родского кладбища или с Зеленстроя. Да вдобавок они особенные были, наши
щеглы – они никогда не пели на жердочке, а всегда слетали на пол, на камушек
– обломок могильной плиты – и наслаждались... Они и на ветках никогда не
пели – всегда садились на памятник, поэтому их легче было поймать. Многие
ребята завидовали и пытались воровать наших щеглов, но мы к кладбищу не
подпускали никого и часто дрались, а в город всегда ходили скопом...

Автор. Николай Александрович, что Вы можете сказать про еврейскую об-
щину? Была ли она в городе? Кто ее возглавлял в эти годы?

Дундуков. Про общину ничего твердо сказать не могу. Наверное, была. Я ча-
сто видел похороны, собиралось до десяти человек и руководил всеми главврач
кожвендиспансера Фердинанд. Потом они читали молитвы в котухе, в коридо-
ре нашего дома, там еще лопаты стояли...

За этот котух Фердинанд каждый месяц маме деньги приносил. Нам часто
приносили еду, особенно по праздникам. Опельбаумы приносили и другие. Ра-
за два дядя Володя Ясман приносил, и все время ночью – наверное, побаивал-
ся – он же в горкоме работал... Так что мы частенько пировали – жили-то
впроголодь...

Еще помню, как я подглядывал и подслушивал, когда они собирались, пере-
одевались во все черное и в шапочки и молились на своем языке. Я, конечно,
ни бум-бум в этих молитвах, но было жутко интересно...

Часто жена Опельбаума приходила – сухая такая горбоносая старушка, и
все просила маму и нас, чтобы белье не вешали над могилами и не спускали
Любку с прикола – коза у нас одно время дойная была.

Автор. А что еще интересного, на Ваш взгляд, было связано с кладбищем?
Дундуков. Да много чего было – жизнь там прошла...
Целый год у меня нянькой была еврейская девочка Розка. Это мне мама рас-

сказывала. В голодном 47-м (мне уже второй год шел) на кладбище пришла ста-
рая оборванная еврейка с семилетней рахитной девочкой. Беженка с Украины,
еще с войны... А пришла она на кладбище умирать – к своим. Девочка ей чу-
жая была совсем. Еврейка на третий день умерла. Ее тоже Фердинанд хоро-
нил. Ее могила в четвертом ряду, где плиты на еврейском языке надписаны... А
Розка у нас почти год жила, а потом жила у многих наших евреев – они ее в
детдом так и не отдали. А ты Гришку Камельхара знаешь? Он всегда на площа-
ди праздники ведет – так это его мать!

Она, кажется, и замуж не выходила. После ПТУ ее какой-то офицер при-
грел... Последнее время она техничкой работала в Доме офицеров...

Автор. Николай Александрович, а Вы потом с Розой общались?
Дундуков. Нет. Она какая-то нелюдимая была, как кошка дикая. Так, здоро-

вались иногда при встрече...
Мы больше всего с Фердинандом общались. Он нас никогда не забывал. От-

ца лечил, уколы делал, когда он совсем слег, записки и рецепты писал Нароль-
скому в аптеку, а я за лекарствами бегал. А самого Фердинанда похоронили на
городском кладбище. Хоронил его Резак – начальник авиаремзавода. Я с же-
ной, детьми и двумя братанами тоже на похоронах был – грех было не пойти...
Я как-то заходил на родное место – тихий ужас... От дома один фундамент ос-
тался, а на могилах...

Автор. Спасибо за помощь. Вы очень помогли поиску. Возьмите фотографии
на память о кладбище...

í‡Î‡ÌÚ, ÓÊ‰ÂÌÌ˚È ‚ ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍÂ

В начале ХХ века в городе жила еврейская семья Сойеров, в которой было два
брата: Рафаэль и Мозес. Близнецы родились 25 декабря 1909 года. Во время
очередного еврейского погрома в 1912 году семья Сойеров бежит за границу из
«гостеприимной царской России». В 1915 году Сойеры попадают в США.
Жизнь там медом не казалась, но все же Рафаэль с 1914 по 1917 год обучается
с братом в частной художественной школе в Нью-Йорке. Какой ценой обходи-
лось родителям это обучение, остается только догадываться. Далее история
брата Мозеса в художественном изобразительном искусстве на этом обрывает-
ся, а вот Рафаэль с 1918 по 1922 год обучается искусству художника в амери-
канской академии искусств у педагога-художника Ги Пэна дю Буа.

Далее биография Рафаэля Сойера как две капли воды похожа на биографию
любого эмигранта всех времен и народов: разносчик газет, почты, уборщик и
мойщик посуды в ресторане, рабочий на фабриках и заводах.

Но в 1929 году двадцатилетний художник становится одним из учредителей
«Клуба Джона Рида». В этом же году Сойер проводит свою первую персональ-
ную выставку сначала в клубе, а потом в картинной галерее в Нью-Йорке.

С 1922 года выставки становятся ежегодными. Рафаэль Сойер – художник-
реалист. Его картины отображали сцены из жизни американских городских ок-
раин и рабочих кварталов, позднее, с сороковых годов, он пишет портреты сво-
их близких, членов еврейской общины.

Умер Рафаэль Сойер в 1987 году в Нью-Йорке. Его картины представлены в
музее Метрополитен в США. А могли быть представлены и в Москве, и в
Санкт-Петербурге рядом с картинами Рябушкина и Куприна, но борисоглебцы
ограбили сами себя в начале века.

«èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ËÁ ÏÓ„ËÍ‡Ì»

Самой крупной фигурой среди борисоглебских евреев был P.М.Фердинанд. Су-
дя по рассказам многих информаторов, он возглавлял еврейскую общину, хотя
документов никаких нет.

Рафаил Маркович родился 1896 году, место рождения неизвестно. На фото
l920 года он запечатлен с коллективом городской больницы – будущая больница
им.Семашко. На этой же фотографии был опознан М.Ц.Брумберг. Р.М.Ферди-
нанд был направлен к нам на работу после окончания мос-ковского мединститута,
приехал он вместе с женой Региной Борисовной. Судя по фотографиям и доку-
ментам борисоглебского кожвендиспансера, Фердинанд работал в первой город-
ской лечебнице, а затем с 1929 года создал на ее базе кожно-венерологический
диспансер и возглавил его. Работал бессменно главврачом до самой смерти.

Как и у многих, в годы войны (1942–1944) у него был перерыв в граждан-
ской службе. P.М.Фердинанд с начала войны курировал в городе шесть госпи-
талей, а в 1942 году был призван на фронт и служил на долж-ности начальника
госпиталя на разных фронтах.
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В 1965 году Фердинанд похоронил свою жену на еврейском кладбище.
В 1967 году Рафаил Маркович умер на рабочем месте, сидя над отчетом в

облздравотдел. Похоронили его на городском кладбище со всеми почестями.
Вот что писал о работе главврача кожвендиспансера (газета «Строитель

коммунизма», 20 июня 1959 г.) ответсекретарь Ю.Л.Иориш:
«Много труда вложил Р.М.Фердинанд в создание межрайонного кожвендис-

пансера. Из городской лечебницы постройки 1876 года он создал образцовое
лечебное учреждение этого типа во всей Воронежской области. Оборудовал
уникальную лабораторию, с помощью коллектива благоустроил прилежащий
пустырь под зону отдыха больных и посетителей, разбил цветочные клумбы.
Особой гордостью работников диспансера является теплица, дающая столу
больных обилие витаминов круглый год».

И как она перекликается с одной статьей «Борисоглебского листка» 1914 го-
да еще об одном враче-еврее:

«Цифра 40–50 тысяч амбулаторных больных, принимаемых ежегодно
Н.Н.Масловским и М.Ц.Брумбергом, свидетельствует о той громадной работе,
которая падает на земских врачей, в то же время эта цифра может дать и кос-
венное представление о тесноте, которая царит в маленьких, убогих по обста-
новке ожидальне, кабинетах врачей и амбулатории».

Отсюда вывод: именно евреи стояли у истоков становления борисоглебской
медицины в конце ХIХ и начале ХХ века.

Другой яркой личностью в городе был И.А.Резак, советский офицер. Исак
Абрамович родился на Украине, там окончил среднюю школу. В 1941 году без
экзаменов поступил в Ленинградскую военно-воздушную академию на инже-
нерный факультет. Пo окончании академии служил на авиаремзаводах Йош-
кар-Олы, Дальнего Востока.

В 1945 году в г.Комсомольске женился на чертежнице Лие Наумовне Букин-
гольц, а через год родился сын Юрий, а в 1947 году – дочь Софья.

В 1965 году полковник Резак прибыл в Борисоглебск и служил начальником
авиаремзавода до выхода на пенсию.

Исаак Абрамович стал искать контакты среди евреев города и подружился с
Р.М.Фердинандом. Очевидно, оба они пытались возродить еврейскую общину,
но их попытки не увенчались успехом.

В 1973 году И.А.Резак ушел в отставку, но продолжал работать на разных
должностях на предприятиях города. Умер он в 1989 году. Сейчас в городе жи-
вут его жена Лия Наумовна, сын Юрий и дочь Софья. К сожалению, И.А.Резак
не передал своим детям свои знания родного языка, молитв и обрядов. У Ю.Ре-
зака есть сын Ростислав, а у его сестры – сын Марк, который в настоящее вре-
мя живет и учится в Израиле.

Это первый факт в борисоглебской еврейской семье, когда россиянин по
собственному желанию и без всяких препятствий выехал на жительство за гра-
ницу и свободно приезжает на каникулы, как мы к бабушке в деревню.

Лия Наумовна при всех встречах с ней постоянно подчеркивала с гор-до-
стью: «Наша семья – приличная семья. И у многих евреев в нашем старом
авиагородке тоже приличные семьи: у Шоммеров, у Гасулей, у Заслав-
ских».

Почти все евреи живут этой заботой, поэтому у них нет разводов! В этом,
видимо, сказывается менталитет, традиции нации и, возможно, родовые за-
веты.

ùÚÓÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡‰‡Î¸Ì˚È äÓÏ‡Ì

Борис Осипович Корман родился 15 апреля 1922 года в г.Речица Гомельской
области Белоруссии в семье служащего. В 1939 году поступил на факультет
русского языка и литературы Гомельского педагогического института, но в
1941 году начавшаяся война прервала учебу. Позади были два курса. Семья
оказалась в г.Коканде (Средняя Азия). В армию Бориса Осиповича не взяли из-
за очень плохого зрения, и он стал работать табельщиком на строительстве са-
харного завода, где трудился по 12–14 часов.

В 1942 году Корман отправил письмо и зачетную книжку в Ленинградский
педагогический институт, и скоро ему сообщили, что он будет зачислен на тре-
тий курс.

В это время умерла мать Бориса Осиповича, и ему приходится нелегко. Он
подрабатывает то в школе учителем немецкого языка, то в сельскохозяйствен-
ном институте преподавателем русского языка и литературы.

Очень рано, уже в 29 лет, Борис Осипович стал заведовать кафедрой, но ре-
ктор института не захотел оставить его на кафедре при распределении. Корман
с женой вынужден был уехать в Коканд, где устроился учителем в школу.

Борис Осипович сдал два кандидатских экзамена в Сталинабадском педаго-
гическом институте и был принят на должность старшего преподавателя ка-
федры литературы и при этом – в аспирантуру.

В 1947 году на заседании кафедры обсуждался доклад одного из преподава-
телей, который был построен исключительно на цитатах из работ Маркса и Эн-
гельса. Одна из преподавательниц выступила с критикой доклада. Борис Оси-
пович был с ней согласен. Его обвинили в космополитизме. В 1949 году Корма-
на сняли с работы, и в 1950 году он с женой переезжает в Борисоглебск.

Годы работы в г.Борисоглебске можно назвать самыми лучшими и спокой-
ными в жизни Бориса Осиповича. До конца 1971 года Корман работал в Бори-
соглебском педагогическом институте. Первые пять лет он боялся: вдруг кто-
то из Сталинабада узнает, где он, и пришлет донос (о том, что Борис Осипович
– космополит). Впоследствии выяснилось, что донос тогда все-таки пришел,
но, к чести ректора Константинова Евгения Викторовича, он не дал ему хода.

В 1952 году, когда политическая реакция и, соответственно, антисемитизм
были очень сильны, из Воронежа (областной центр) в Борисоглебск была при-
глашена авторитетная комиссия для проверки работы института. Сноровистые в
таких делах члены комиссии мгновенно выудили из списка сотрудников инсти-
тута фамилию «Корман» и пригласили его на заседание в кабинет ректора. Когда
Борис Осипович вошел и поздоровался, «главный», не приглашая его сесть, за-
дал вопрос: «Расскажите, Корман, о Вашей теории притеснения студентов». В
руках он держал протокол заседания Совета, где было выступление Бориса Оси-
повича, в котором он говорил о необходимости усилить требования к студентам.

И тут произошло совершенно непредвиденное событие: ректор, а вслед за
ним и остальное институтское начальство, поддержали Бориса Осиповича и
буквально вырвали его из зубов комиссии.

В 1965 году Борис Осипович получил докторскую степень, а в 1967 году –
профессорское звание.

В Борисоглебске Корман написал значительную часть своих научных тру-
дов, здесь он фактически создал кафедру и научную школу, организо-вал сис-
тематический выпуск ученых заметок.
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Круг научных интересов Б.О.Кормана весьма обширен, но можно выде-лить
две темы: теория «автора» в художественном произведении и история русской
лирики XX века, которые органично слились в его докторской диссертации: в
книге «Лирика Н.А.Некрасова» (Воронеж, 1964).

И жизненные обстоятельства, и служебное положение – все складывалось
вполне благополучно. Но Б.О.Корман принял решение переехать из Борисог-
лебска в университетский город.

Из воспоминаний Н.В.Фоминых, проректора ВГПИ, бывшей ученицы
Б.О.Кормана: «После отъезда Бориса Осиповича изменилась даже атмосфера
и на факультете, и на кафедре, резко снизилась дисциплина студентов как в
обучении, так и в поведении. Для института это была огромная потеря... После
Кормана мы довольствуемся лишь тем, что к нам изредка с лекциями наезжает
из ВГУ И.А.Стернин, профессор Ласунский – такие же умницы, как и Борис
Осипович. И после их отъезда на факультете и на кафедре преподаватели дол-
го предаются ностальгическим воспоминаниям о 60-х, о Кормане, о его жене
Эмилии Наумовне».

Выбор Бориса Осиповича пал на Ижевск, где на базе педагогического инсти-
тута создавался новый университет. Осенью 1971 года Корман был избран на
должность заведующего кафедрой русской и советской литературы Удмурт-
ского государственного университета.

Здесь Корман в 1978 году написал книгу «Практикум по изучению художест-
венного произведения. Лирическая система», которой до сих пор пользуются
преподаватели и студенты России и многих зарубежных стран.

2 марта 1983 года инфаркт оборвал жизнь Бориса Осиповича Кормана, из-
вестного литературоведа и педагога. Но и за отпущенный судьбой срок ученый
сделал немало, так что его имя останется не только в памяти имевших счастье
знать его лично, но и в науке, в литературе.

Жена Б.О.Кормана – Эмилия Наумовна – после смерти мужа уехала в
США. Сын – Илья Борисович – остался в России. После окончания Борисог-
лебской средней школы № 3 учился в Воронежском университете, затем рабо-
тал во многих высших учебных заведениях. Сейчас Илья Борисович – профес-
сор одного из университетов г.Ростов-на-Дону.

Из воспоминаний одноклассника профессионального поэта Игоря Лукьяно-
ва: «С Илюшкой я учился с первого по седьмой класс. Один год мы даже сидели
за одной партой. Он был в классе заметной фигурой, но не только как отлич-
ник. Высокий, массивный, как медведь, добродушный, мягкий, отзывчивый,
внимательный, как его отец».

Из воспоминаний однокурсника по Воронежскому университету Ю.И.Реза-
ка: «Илья Борисович поражал меня и однокурсников своей работоспособно-
стью, феноменальной памятью. Избегал студенческих пирушек. После оконча-
ния университета его оставили на кафедре, а я вернулся в Борисоглебск дост-
раивать развитой социализм».

ëÂÏ¸fl îÓÌ¯ÚÂÈÌÓ‚ ‚ ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍÂ

Фонштейн Сергей Александрович (1935–1993) приехал с матерью (после
смерти отца) в Борисоглебск в 1954 году. Служил в армии, работал на разных
предприятиях города. В 1962 году окончил дорожный техникум, работал до-

рожным мастером, заочно учился в Воронежском инженерно-строительном
институте. С 1965 года работал преподавателем дорожного техникума и заву-
чем. На его долю пришлось много работ, трудов и ночей бессонных (вместе с
директором) по строительству нового типового комплекса современного техни-
кума. Из воспоминаний дочери: «Папе можно было бы этими делами и не зани-
маться, но такой уж у него характер был неспокойный – до всего ему было де-
ло... Он года полтора из Москвы не вылезал только с одним проектом. А сколь-
ко было забот с лабораториями, техникой – не описать!»

С.А.Фонштейн награжден медалями «Ветеран труда», «Почетный дорож-
ник» и многочисленными дипломами и грамотами. Фонштейн Земфира Михай-
ловна (Козловская) – экономист, после окончания Московского финансового
института была направлена в Борисоглебск в городской финотдел. С 1956 года
работала в горфо экономистом, начальником налоговой инспекции, главным
налоговым ревизором. В 1962 году вступила в брак с С.А.Фонштейном. В 1972
году родилась дочь Катя.

З.М.Фонштейн зорко стояла на страже городских финансов. Как ее только
ни называли в заинтересованных кругах! «Неподкупная Земфира», «Штир-
лиц», «Железная леди». Все информаторы рассказывали о том, какой крутой
характер имела Земфира Михайловна, но все также восхищались ее компе-
тентностью и вопросах финансов и экономики города, ее честностью, порядоч-
ностью.

В 1997 году З.М.Фонштейн оформила пенсию, но продолжала работать. Че-
рез год умерла прямо на рабочем месте – инфаркт.

Рассказывает Л.А.Горячева: «У всей администрации шок был. Она же здоро-
вая была, как лошадь, и тут – на тебе! Это ее новая двойная бухгалтерия доко-
нала, особенно представители мелкого и крупного бизнеса... А на ее похороны
почти все бухгалтера и экономисты города пришли – около тысячи человек у
«Белого дома» собралось...»

Информатор моя немного слукавила: не только бизнесмены стали косвенны-
ми виновниками ее смерти, но и администрация тоже. О разных делишках чи-
новников ходят у нас целые легенды.

íÂ‡Ú Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÍÚÂ‡

Михаил Ефимович Штраймель родился 5 мая 1922 года на Украине. В 1940 го-
ду закончил среднюю школу и поступил в Одесское пехотное училище, но за-
кончил только первый курс: с 1941 no 1944 год воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Был командиром взвода курсантов, командиром пуле-
метной роты и командиром взвода разведки. М.Е.Штраймель освобождал Ле-
нинград. У него много боевых наград.

Во время войны из всей семьи Штраймелей он уцелел один: отец умер от ран
в 1944 году, мать погибла при бомбежке, два брата сложили свои головы в пар-
тизанах.

На войне М.Е.Штраймель влюбился в борисоглебскую радистку Машу Пен-
тюхину, а свадьбу сыграли в окопах на передовой. После ранения в 1944 году
Михаил Ефимович повез свою жену в родное село на Украину, но села не ока-
залось: немцы сожгли его дотла, и они приехали в Борисоглебск.

В нашем городе М.E. Штраймель работал военруком в школе (его звание –
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старший лейтенант), мастером литейного цеха, но после курсов с 1952 года он
работает продавцом в магазине «Семена».

У М.Е.Штраймеля была большая семья, но с 1978 года она пошла на убыль:
погиб на флоте сын «при исполнении», в 1999 году в Москве в аварии погибла
дочь Татьяна, а через месяц умерла жена...

Осталось у него две дочери: Наталья – учительница и Ася – предпринима-
тель. Еще четыре внука и два правнука. Жизненный путь Михаила Ефимовича
сложный и трудный, но он не сломался. Веселее, интереснее и известнее чело-
века чем он в городе, нет. Все его зовут дядей Мишей или Мишей.

Для меня дядя Миша – самый интересный человек из всех, кого я встречал
и жизни, и во время поиска. Еще до знакомства с ним я приходил в магазин и
смотрел, как он работает. Он никогда не замолкает, даже во время подсчета
сдачи покупателю, у него в минуту вылетает комплимент за комплиментом ста-
рушкам и девушкам, шутки, прибаутки, способы посадки, хранения, проращи-
вания семян сыплются из него, как из рога изобилия. И все это он делает с та-
ким выражением на лице – просто артист!

А при встрече у него дома Михаил Ефимович меня поразил: он убежденный
коммунист – до сих пор является членом КПРФ! Я не могу даже описать, с ка-
кой гордостью он мне показывал диплом об окончании Высшей партийной шко-
лы, который он мне не дал даже подержать, не говоря уж о ксерокопии! Когда я
его спросил об отношении к современной жизни города и России, он так возму-
щался «всем этим бардаком в стране», что дело дошло до таблеток...

Вот такой веселый, интересный и по-прежнему весь советский дядя Миша
живет в нашем городе. По фамилии Штраймель, а в паспорте «украинец».

«çÓ‚Ë˜ÓÍ» ‚ ÍÎ‡ÒÒÂ

Илья Моисеевич Брик приехал в Борисоглебск в конце семидесятых после
окончания Московского института и до сих пор работает на физмате БГПИ.
Человек одаренный: геометр, физик, математик, программист. Увлекается ли-
тературой, зарубежным и отечественным кино – ведет двенадцатый год кино-
лекторий в кинотеатре «Победа».

У И.М.Брика много научных работ в разных областях, но звания ученого он
не имеет – жизнь так сложилась... Брик родом из Коломны, отец еврей, а мать
русская, которую он недавно похоронил, после тяжелой пятилетней болезни.
А еще на его плечах семья, где он отменный повар и кулинар, дача и многолет-
ние скитания по квартирам – только восемь лет назад он получил благоустро-
енную квартиру в микрорайоне.

Судьба Брика очень похожа на судьбы многих советских евреев. Правда, на
него не было таких гонений, как на Кормана, но в институте на кафедре его по-
чему-то не оставили, а когда он участвовал в областном конкурсе методиче-
ских разработок как педагог дополнительного образования (он ведет кружок
программирования с 1985 года), его блестящая работа по программированию
не удостоилась даже упоминания...

И.М.Брик долго жил холостяком, но в 1980 году влюбился в студентку-отлич-
ницу с начфака Татьяну Викторовну Кузнецову из Саратовской области. В 1985
году у них была свадьба, в 1986 году родился сын Евгений – мой одноклассник.
Женька учится со мной с первого класса и фамилия была у него Кузнецов.

1 сентября 1996 года наша классная на первом уроке с улыбкой представила
новичка: «Знакомьтесь, ребята, у нас новичок – Брик Евгений!»

Смеху было! И я смеялся, но теперь точно знаю, что Илье Моисеевичу всю
жизнь было не до смеха из-за его фамилии, как и Корману...

А И.М.Брик, как и Корман, очень требователен к студентам. Мне мой сосед-
первокурсник с физмата рассказывал, что у них в лаборатории на столе была
надпись ручкой: «Лучше задом сесть на пику, чем сдавать экзамен Брику!»
Очень красноречивый стишок, но, на мой взгляд, больше говорящий о самом
авторе, а не об учителе...

«ë‚ÓÈ ÒÂ‰Ë ˜ÛÊËı, ˜ÛÊÓÈ ÒÂ‰Ë Ò‚ÓËı»

Представители рода Ясманов появились в нашем городе в начале ХХ века. По
информации Ю.А.Апалькова, в 1914 году петроградский купец Бакинов купил
в городе у фабриканта Линке его колбасную фабрику. Вместе с купцом приеха-
ло и семейство Ясманов, и его члены работали на этой фабрике. Вероятно, пос-
ле революции, когда мясоконсервная фабрика стала государственной, глава се-
мьи Борис Ясман оказался не у дел и занялся скорняжным промыслом на дому
– стал шить меховые шапки и продавать их на базаре. Отсюда вывод, что на са-
мой фабрике он не работал, а, скорее всего, в одном из цехов на бойне, где сни-
мались шкуры с убитых животных и потом обрабатывались и шли в скорняж-
ный цех. (Этот вонючий на весь город цех работает до сих пор и расположен на
старом месте через улицу напротив бойни).

Сын Владимир родился в 1932 году и был третьим и последним ребенком в
семье. В 1949 году Володя закончил школу и потом служил в армии. После
службы Владимир Борисович работал инструктором горкома комсомола, по-
том внеклассным организатором в СПТУ № 7 и перед пенсией десять лет рабо-
тал директором кинопроката.

Владимир Ясман, по словам многих информаторов, личность в городе была
знаменитая. Это был совсем обрусевший рубаха-парень, до сорока с лишним
лет он не сходил с самодеятельной сцены. И не только с баяном, как написала
его сноха, а больше с гармошкой местного производства. Эти гармошки он же и
настраивал и нерабочее время по приглашению мастера цеха, потому что имел
абсолютный музыкальный слух. А на гармошке он творил чудеса и за них на
конкурсах имел множество грамот. Владимир Борисович совсем не заботился,
как другие евреи, о порядочности семьи, а больше о карьере. Он мог выпить с
любым человеком и в разных местах. Например, во дворе, и потом от души петь
под гармошку песни и даже матерные частушки.

Но какие бы легенды про него ни ходили в городе, все же от своих корней он
не отрывался так окончательно, как сейчас это делают другие. Судя по фактам,
можно предположить, что Владимир Борисович находился некоторое время
меж двух огней: с одной стороны – карьера советского чиновника, с другой
стороны хоть редкое и тайное, выполнение поручений Р.М.Фердинанда, напри-
мер, оплата за «котух» семье Дундуковых...

В.Б.Ясман умер, но остался в городе его сын Александр Владимирович Яс-
ман. Имеет двух детей и фирму «СВЛ. ИНВЕСТПРОМ». Торгует нефтепродук-
тами, а был директором вечерней школы. К сожалению, он пополнил список
отказников (тех, кто отказался со мной беседовать), сославшись на занятость.
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Мой краеведческий поиск был осложнен отказом предоставить информа-
цию, документы и т.д. Многие интересные личности совсем не пошли на кон-
такт, другие с удовольствием говорили, но только не о себе. Я долго не мог по-
нять – в чем дело? В моей несолидности? В неумении общаться? Но ведь полу-
чалось же у меня с другими!

Только к концу работы я понял причины отказов. Это – закрытость темы (да-
же у чиновников администрации!); извечный страх евреев (и не только в эпоху
социализма), который, по словам моего руководителя, уже переходит из поко-
ления в поколение на генном уровне. Именно отсюда и появляется запись в
паспорте у еврея «русский», «украинец». Приведу несколько «причин» отка-
зов, они о многом говорят. «Я не еврей, я – украинец»; «Семейный архив – де-
ло сугубо личное»; «Я очень занят, извините, молодой человек»; «Я не хочу го-
ворить на эту тему»; «Я старый и больной человек и прошу вас меня не беспо-
коить» (это очень часто и, в основном, через дверь).

К сожалению, я так и не смог ответить на все вопросы, поставленные в нача-
ле работы, но я все же доволен даже тем, что хоть немного приот-крыл наглухо
запечатанную еврейскую тему в нашем городе.. Я знаю, что это только начало
большой работы. Очень много нужно сделать по этой теме. Я даже план наме-
тил:

1. Найти следы Брумберга и других евреев-врачей, стоявших у истоков бори-
соглебской медицины.

2. Найти следы учителей четырех городских гимназий.
3. Связаться с сыном Кормана для будущей работы на тему «Человек и ма-

лая родина».
4. Попытаться перевести с идиша надписи на могильных плитах.
5. Ближе к Пасхе подготовить с руководителем статью в местную газету с

фотографиями с кладбища и с моими безответными вопросами.
Одноклассники мне говорят, что это мне теперь не нужно, потому что я в

этом году заканчиваю школу, родители того же мнения, но я с ними не согла-
сен. Мне теперь это очень нужно. Чтобы не было так стыдно и обидно и за се-
бя, и за горожан, и за тех евреев, что живут в моем городе, а некоторые роди-
лись в нем.

В заключение я хочу рассказать о своей работе с руководителем.
Иван Иванович посоветовал взять мне эту тему с самого начала. Потом мы

вместе ходили на кладбище, фотографировали могилы, он учил меня состав-
лять план и искать следы и признаки утраченных захоронений. Мы вместе со-
ставляли план работы, придумывали названия главам, разрабатывали вопросы
для интервью. Он давал мне советы, к кому следует обращаться, какие книги
читать, как читать трудовые книжки и другие документы и по ним составлять
биографию человека. Иван Иванович много рассказывал о евреях всего мира,
об образовании их государства, о русских художниках, поэтах и музыкантах. А
еще он много интересного рассказывал о своих однополчанах-евреях с Байко-
нура: как он ездил к ним после армии в Киев, Львов, Харьков, Владимиро-Во-
лынск и в Одессу, и как его там встречали они сами и их родители. По совету
руководителя я ходил, как в театр, в магазин «Семена», послушать и посмот-
реть во время работы на М.Е.Штраймеля перед тем, как взять у него интервью.

Я очень многое узнал, благодаря руководителю, а главное, я теперь хожу по
городу почти в «сознательном состоянии».

å‡ËÚÂ êÛÚÍ‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ,
„.èÂÏ¸, „ËÏÌ‡ÁËfl «û‚ÂÌÚ‡», 
11-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ 
Ä.é.ÉÂ·ÂÌ˘ËÍÓ‚

ãËÚÓ‚ÒÍËÂ 
ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌˆ˚: 
Ò‚ÓË ËÎË ‚‡„Ë?

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ËÒÚÓËfl?

Когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне о том, что мои родственни-
ки были выселены из Литвы силой. Тогда ее рассказы были похожи на страш-
ные сказки. Кто имел право это сделать? Почему это произошло? И что такое
выселить силой? Когда мы играли в «Царь горы» и после того, как я оказыва-
лась сброшенной вниз и меня не пускали наверх, мне вспоминались бабушки-
ны рассказы. Но мне казалось: в жизни такое, что рассказывает бабушка, не
может быть.

Бабушка больше ничего не рассказывала. Дедушка, который был выслан ма-
леньким, не любил распространяться на эту тему. И я думала, что большая
часть из того, что говорят – преувеличение людей, которые хотят, чтобы их по-
жалели.

Но мои взгляды резко изменились в прошлом году, когда у нас в гимназии
показывали выставку: «Пятая графа. Причина репрессий – национальность».
После урока многое для меня стало неожиданным, новым. Я снова вспомнила
бабушкины рассказы, но сейчас они казались мне еще страшнее. Выставка бу-
квально раскрыла мне глаза на то, как важна в истории жизнь одного народа,
состоящего из конкретных людей. Мне стало скучно и обидно на уроках исто-
рии. В учебнике много говорят о больших, великих, известных людях, лично-
стях, но забывают о судьбе «маленького человека», с его мыслями, пережива-
ниями, его счастьем и горем. Мои родственники не знатные люди, но это моя
история.

Я стала расспрашивать папу. Его рассказы дали мне новые сведения, кото-
рые он узнал от дедушки. Я начала читать книги о депортации прибалтийских и
других народов. В начале учебного года я узнала о конкурсе «Человек в исто-
рии» и у меня возникло желание заняться серьезным исследованием истории
литовского народа на примере судьбы моих родственников.

Трудность заключалась в том, что между нами тысячи километров. Звонить
же в Литву и разговаривать об этом по телефону неудобно. Поэтому я состави-
ла вопросы и отправила их по Интернету.

Пока ждала материалов из Литвы, я собирала информацию здесь, в Перми.
Я пошла в Информационный центр ГУВД Пермской области, где находились
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личные дела моих родственников. Там сидели на вид очень «доброжелательные
тети», которые постоянно искоса смотрели в нашу сторону, показывая, что мы
тут не совсем желанные гости. Сначала они даже не разрешили нам делать ко-
пии с документов. «Этот документ – говорили они, – внутреннего пользова-
ния, и мы не можем дать вам его копию». Таких документов было очень много!
Но, к счастью, нам разрешили делать себе на листочках записи, которые они
потом тщательно проверили. В конце работы в архиве Информационного цент-
ра мне повезло: разрешили сделать ксерокопии некоторых документов.

Одновременно я встречалась с моей двоюродной бабушкой Лидией Яковлев-
ной Воробьевой. Ее воспоминания я записала на диктофон, а потом расшифро-
вала.

Я получила по факсу материалы из Литвы. Двоюродный дедушка Теофилюс
пишет о том, что ему запомнилось и что потом рассказывали его мама (моя пра-
бабушка) и братья. Это рассказ человека, пережившего страшные испытания
сталинского «счастья».

Это помогло мне создать для себя более полную, живую, яркую, но и более
трагическую картину, чем у меня была раньше, а также понять взаимоотноше-
ния между разными людьми, которые жили в поселке Визяй Кудымкарского
района Молотовской области.

èÓÚÂfl Ó‰ËÌ˚. ÅËÎÂÚ ‚ Ó‰ËÌ ÍÓÌÂˆ

Моего прадеда звали Руткаускас Антанас. Он родился в 1906 году в семье кре-
стьянина Руткаускаса Каралиса и Каролины. Прапрадед Каралис занимался
сельским хозяйством. У него было 17 гектаров земли. Еще он работал секрета-
рем в местной администрации. Когда в 1922 году умер Каралис, Антанасу было
шестнадцать лет. Из-за смерти отца ему пришлось бросить учебу. Он стал гла-
вой семьи, и на его плечи легли все тяготы крестьянской жизни. Через несколь-
ко лет у него появилась своя семья. Женой Антанаса стала Мария Ярушавичус.

В своих воспоминаниях Теофилюс утверждает, что Антанас женился в 1925
году. Однако Мария в своей автобиографии, которая хранится в ее личном деле,
пишет, что вышла замуж за Антонаса в 1921 году. А в протоколе допроса к ее де-
лу записано, что «в 1923–1924 году я вышла замуж за…Руткаускас Антанас»1.
Как можно понимать такое расхождение в годах? Я попробовала решить эту про-
блему, но для этого мне пришлось ответить на другой вопрос: когда родилась Ма-
рия? В личном деле прабабушки фигурируют три цифры: 1900, 1911, 1918 годы
рождения. В автобиографии она пишет, что родилась 15 января 1900 года. В не-
скольких других документах (посемейная карточка, запрос-проверка2) написа-
ны 1911 и 1918 годы рождения. Эту путаницу пытался разрешить комендант
спецкомендатуры л-т Конин во время допроса Марите (Марии) 18 сентября 1954
года. Он задает ей вопрос: «Назовите ваш правильный год рождения 1911, 1918
или 1900 году?» Она отвечает: «Мой правильный год рождения 1900».

Однако ее сын, Теофилюс, утверждает, что она родилась в 1906 году. Ду-
маю, что прав Теофилюс. Он пишет: «В 1925 году, будучи 19 лет женился (Ан-
танас) на нашей матери Марии, которой тоже было 19 лет». Я считаю, что Тео-
филюс не мог ошибиться, так как свои воспоминания он писал в Литве в 2002
году, когда правду сказать уже никто не боится. Кроме того, он долгое время
после возвращения в Литву общался со своей матерью, отмечали дни рожде-

ния, юбилеи. Поэтому я могу сделать вывод, что Мария, находясь на поселе-
нии, умышленно изменила год рождения. Возможно, этим надеялась добиться
улучшения положения семьи. Например, получить какие-то льготы для себя и
(или) своих детей. Лидия Яковлева в своих воспоминаниях упоминает о разни-
це в возрасте между Марией и Антанасом, но не называет точный год ее рожде-
ния. За все время поселения прабабушка ни разу не обмолвилась о том, что ро-
дилась в 1906 году. Откуда взялись 1911 и 1918 годы сказать сложно. Могу
предположить, что ее хотели записать более молодой, чтобы заставить выпол-
нять на поселении тяжелую работу, которая не назначалась пожилым людям.

О том, что год свадьбы – 1921 – нереальный, свидетельствует тот факт, что
в это время и Марии, и Антанасу было пятнадцать лет. Скорее всего, в этом
возрасте они не могли пожениться по закону. Возможно, что в этом году Ма-
рия и Антанас только познакомились. Они жили в соседних поселках: Антанас
жил в деревне Бутерманцы Бутерманской волости; Мария же вместе с родите-
лями, Ионасом и Елижабеттой Ярушавичус, проживала в той же волости в де-
ревне Пикушкес. Более правдоподобным выглядит неточное время свадьбы:
1923–1924 годы. Но опять я думаю, что правильный год назвал Теофилюс. Ука-
зывая в автобиографии и протоколе допроса другой год свадьбы, Мария исхо-
дила из тех же соображений, которые у нее были, когда она скрывала настоя-
щий год рождения. Моя прабабушка была неглупой женщиной. У нее всего два
класса образования, но она понимала, как нужно действовать в той или другой
ситуации. Этому ее научила жизнь.

В семье Антанаса и Марии родилось восемь детей. Самый старший из детей
– Иозас, родился в 1929 году.

Перед самой войной Антанас сделал капитальный ремонт всех хозяйствен-
ных построек и частично закупил материал на новый дом. Во время войны он
его построил. Каким образом Антанасу удалось построить дом во время войны,
когда дома разрушали, а не строили? Иозас в своей автобиографии, хранящей-
ся в личном деле, сообщает: «До соединения Литвы с Советским Союзом отец
работал старостой 12 лет»3. Архивные документы не дают однозначного ответа
на вопрос: когда именно Антонас был избран поселковым старостой? В своих
воспоминаниях Теофилюс говорит, что отца впервые односельчане избрали
старостой в 1934 году. Учитывая год рождения самого Теофилюса, я не могу
полностью полагаться на его информацию, которую он мог получить только от
матери или братьев. Но из этих цифр видно, что Антанас был избран поселко-
вым старостой в первой половине 30-х годов. Теофилюс продолжает: «В 1940
году, когда впервые вошли войска (советские), отец отказался от выборной
должности, стал работать только на своей земле». Об этом Теофилюс тоже мог
узнать только от своих ближайших родственников, например от Иозаса, кото-
рый в той же автобиографии пишет: «Когда Литва соединилась с СССР, отец
работал с полгода старостой, после чего был освобожден от работы»4. Так от-
казался или был освобожден? Две причины могли побудить Антанаса оставить
место поселкового старосты: он уволился по собственному желанию, потому
что не собирался связывать себя никакими отношениями с советской властью,
так как воспринимал приход русских, как оккупацию Литвы, или он ушел пос-
ле оказанного на него давления со стороны новых «хозяев».

Вскоре после начала Великой Отечественной войны территория Литовской
ССР была оккупирована фашистской Германией. «С приходом немецких войск
в 1941 году он также остался на этой должности и работал до 1944 года»5, –
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рассказывает о муже Мария во время допроса. После этих слов у меня создает-
ся впечатление, что мой прадед не покидал должность старосты. Высказыва-
ния Марии можно расценивать как заступничество за мужа, она покрывала
его, если Антанас действительно оставил должность старосты по собственно-
му желанию только потому, что не хотел служить советской власти. Иозас в
автобиографии пишет, что немецкие власти заставили отца работать старос-
той. Возможно, сын так же, как и Мария, заступается за Антанаса. Их слова
отличаются от того, что сообщает Теофилюс: «Во время войны, в 1942 году от-
ца опять избрали старостой». Я думаю, что его ответ лучше отражает события
того времени, потому что, как я уже говорила, он пишет свои воспоминания,
когда можно не скрывать правду.

И в это время Антанас, как я думаю, строит себе новый дом, потому что для
него это время было достаточно спокойным.

Как только войска Красной Армии освободили Литву от немецкой оккупа-
ции, Антанас снова ушел с должности старосты. Что произошло с Антана-
сом после этого? Иозас пишет, что на третий день после освобождения Лит-
вы, отец был взят рабочим на строительство аэродрома, после чего он не вер-
нулся. В автобиографии прабабушки написано, что на третий день после
освобождения Литовской ССР прадед Ананас был взят русским солдатом и
больше она его не видела. Слова Иозаса и Марии похожи, видимо, они перед
тем, как писали этот документ, советовались. Во время допроса в 1954 году
Мария говорит еще более конкретно о судьбе мужа: с приходом частей со-
ветской армии в июле 1944 года он был арестован органами МВД. Скоре все-
го, мой прадед действительно был арестован, но сумел сбежать. Антанас не
захотел стать пленником советской власти. И он не мог смириться с тем, что
его родина была захвачена второй раз и превратилась в часть сталинского
государства. Он уходит в лес, в банду, чтобы бороться за независимость сво-
ей страны.

17 июля 1945 года – теплый летний день, который на всю жизнь остался в
памяти моих родственников. «Рано утром окружили дом и велели собираться,
все время была команда «быстрее». Сборы продолжались часа три. Мы брали
одежду, пищу, предметы первой необходимости. В депортации участвовал лей-
тенант, который в 1941 году был ранен, и его выходили, скрывая в тайне, жите-
ли. Это знал отец, знала и мать, знал и лейтенант, что о нем знают. Вот этот
лейтенант и говорил матери, что берите больше, все пригодится» – так запом-
нился этот день маленькому Теофилюсу.

Жена и дети Антанаса были высланы из Литвы в «соответствии с распоря-
жением НКВД СССР № 328 от 16 июня 1945 года как члены семьи активного
участника банды национального подполья на спецпоселение сроком (не ука-
зан) в Кудымкарский р-н Молотовской обл. без права выезда к прежнему месту
жительства» 6 и «по постановлению Алитусского УО МВД Литовской ССР от
6 июля 1945 года как члены семьи участника банды литовского националисти-
ческого подполья»7. Как видно из первой цитаты, срок проживания на спецпо-
селении не указан, зато четко утверждается лишение права возврата в Литву.
Исходя из этого, я считаю, что мои родственники были высланы в Кудымкар-
ский р-н Молотовской обл. навечно.

Когда семью моего прадеда высылали, никто им не сказал, за что и почему с
ними так поступили. В 1949 году на совершеннолетних членов семьи Антанаса
завели личные дела. В них были документы, которые свидетельствовали о пре-

ступления моего прадеда: «Добровольно поступил к немцам старостой, где ак-
тивно выполнял приказы и распоряжения немецких властей, участвовал в аре-
стах и расстрелах советских граждан, в период немецкой оккупации работал
старшиной Бутерманской вол., проявляя активность, поддерживая режим за-
хватнической власти. Он руководил отрядом «Сависовга» в целях борьбы с
партизанским движением. Во время освобождения ЛССР Руткаускас сбежал с
немцами, после вернулся в банду, где так же активно участвовал в борьбе про-
тив советской власти»8.

Виновен или невиновен мой прадед? По советским законам – да! Но Литва до
1940 года была независимым государством. Я не хотела бы оправдывать или об-
винять его. Это сложная проблема, и нужно оказаться в той ситуации, почувст-
вовать на себе ее тяжесть, чтобы делать определенный выбор. Я так думаю. Но
советская власть наказала многодетную семью за поступки отца и мужа. Она
лишила их родины и всего, что с ней связано. С точностью до наоборот был реа-
лизован провозглашенный Сталиным принцип «Сын за отца не отвечает».

ÜËÁÌ¸ ÔÓ‰ ÒÚÛÍ ÍÓÎÂÒ

Станция… Думали ли Мария и ее дети о том, что когда-нибудь вернутся обрат-
но в Литву? «Везли в товарных вагонах, в них было от 30 до 40 человек – не-
сколько семей. Нар не было, только несколько полок, спали на своих вещах,
для естественных нужд была дыра, умывальника не было». Так описывает в
своих воспоминаниях «интерьер» и условия жизни в вагоне Теофилюс. «Анти-
советские элементы», к которым были отнесены дети и жена Антанаса, по за-
конам репрессивной политики не могли рассчитывать на большее.

Сегодня некоторые полагают, что жалобы депортированных народов по по-
воду условий их «транспортировки» в товарных вагонах необоснованны. При-
водят сравнения с возвращением с фронтов Великой Отечественной войны
солдат-героев, которых тоже везли в товарных вагонах. Об этом, в частности,
упоминает Лидия Яковлевна: «Сейчас многие говорят: “Вот нас везли в теп-
лушках, вот нас везли в вагоне”, в чем же тогда остальных везли? В СВ, что
ли? Мне никогда это не понятно было, люди жалуются, что ехали они в таких
вагонах, а солдаты-победители в каких ехали? Спальные вагоны у них были
или вагоны купе, плацкарт или еще что-то? Такая разруха была после войны,
понятно, почему все в одних и тех же вагонах ехали! Кто ездил в СВ? Руковод-
ство если только…»

Но почему-то мало кто учитывает такой факт, что высланные во время эта-
пирования были практически лишены какой-либо свободы. «Остановки дела-
лись в маленьких поселках, были разными по своей продолжительности, и лю-
ди лезли под вагоны для естественных нужд. Вагоны закрывались, охраняли
солдаты, сколько их было, трудно сказать, так как ходить во время остановок
запрещалось»9.

Дорога, длившаяся чуть больше недели, для семьи Антанаса и других депор-
тированных стала тяжелым испытанием: «Были побеги, но о них мы узнали
только на месте. Были и смертельные случаи: погиб мальчик между вагонами,
получила травму и сестра Марите»10. Не исключено, что случаев гибели лю-
дей было больше. Скорее всего, о них не говорили или предпочитали выдавать
смерть за побег.
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В конце июля товарный поезд с депортированными из Литвы достиг Урала.
Последней станцией в «железнодорожной жизни» Марии с детьми стал посе-
лок Менделеево. Их «выгрузили» из вагона и … (Я попыталась представить,
что они увидели, когда вступили на чужую для них землю, что испытали, по-
чувствовали.) …Тупик железнодорожного пути, серая пустынно-скучающая
станционная площадка, окруженная сотрудниками НКВД, вдали виднеются
маленькие, хмурые домики, какие-то хозяйственные постройки. Наверное, пос-
ле этого они с горечью вспомнили свою родную деревню, свой дом. И здесь им
жить… У меня бы на их месте возникло гнетущее чувство, может быть, я возне-
навидела бы все это.

Однако дорога на этом не закончилась. Высланных литовцев распределили
по машинам и повезли в город Кудымкар, до которого от Менделеево напрямую
около 150 км. Учитывая извилистость и состояние дорог, до центра Коми-Пер-
мяцкого округа (КПО) они могли добраться не раньше чем через семь-восемь
часов. Из Кудымкара Марию с детьми направили в поселок Визяй. Оттуда и из
других леспромхозов (ЛПХ) за литовцами пришли машины. «Нас должны бы-
ли везти в тайне, но сломалась машина, и нас оставили. Никто не хотел брать
на борт мать с маленькими детьми. После довезли до Демино, из Демино на те-
леге в пос.Визяй», – так описывает последний день дороги Теофилюс.

Все для них было тайной, начиная с того, где они и куда их везут, и заканчи-
вая тем, какие по характеру здесь люди. Они ехали и думали... А позади них ос-
тавались пышные верхушки еще не срубленных и не увезенных в «вечную
ссылку» елок и берез.

ÇËÁflÈ «ÏÌÓ„ÓÎËÍËÈ»

Они приехали в новый поселок, в новый мир, где другие обычаи и традиции,
свои правила и порядки. Для них Визяй не просто новое место жительства.
Они спецпоселенцы. Здесь мои родственники должны были обрести вторую ро-
дину. Но возможно ли человеку обрести ее?!

Поселок, в который поселили Марию с детьми, принял их как очередных
спецпоселенцев, еще одну национальность. Лидия Яковлева, которая была од-
на из первых, с кем познакомились литовцы, говорит, что в Визяе проживало
около семнадцати национальностей! Почему их так много? Дело в том, что в
1937 году, в поселке приступили к строительству леспромхоза, который нуж-
дался в большом количестве рабочих рук. Первоначально в Визяе основную
часть населения составляли русские и коми. Но после начала строительства
ЛПХ в поселок буквально «хлынул» поток людей из других областей и респуб-
лик Советского Союза. Среди приезжих были татары, башкиры, мордва, ма-
рийцы и несколько других народов.

В своих воспоминаниях Лидия Яковлевна называет три народа, которые бы-
ли сосланы в Визяй: поляки, буковинцы и литовцы.

Литовцев привезли в Визяй 1 августа 1945 года11 Лидия Яковлевна называ-
ет две цифры – количество высланных из Литвы: около 60 семей, или 275 чело-
век. Теофилюс пишет, что сначала их поселили в частном доме за сельпо, по-
том они переехали в барак, который раньше служил домом для людей, приехав-
ших работать в Визяйский ЛПХ, и для местных жителей. Этот барак был очень
длинным. В нем примерно 40 комнат, и в каждую селили по одной семье. Пло-

щадь одной комнаты не больше 20 м2. Это чуть больше однокомнатной «хру-
щевки», но без кухни и ванной комнаты. Получается, что на каждого члена се-
мьи моих родственников приходилось два с небольшим квадратных метра жи-
лой площади, если ее так можно назвать. Когда в эту комнату въезжали спец-
поселенцы, они могли рассчитывать только на стол, несколько кроватей и
стульев. Других условий они, наверное, и не ждали! Если обе цифры: 60 семей
и 40 комнат – верны, то получается, что часть семей была размещена в других
помещениях или несколько малочисленных семей поселили в одной комнате
барака.

Лидия Яковлева работала бухгалтером в Визяйском ЛПХ и была среди тех,
кто принимал депортированных литовцев. Она говорит, что Марию с детьми
сразу же поселили в барак. Это противоречит утверждению Теофилюса. Лидия
Яковлева рассказывала мне, что очень сердилась на литовцев за то, что они на-
зывают разные фамилии. Но потом они ей объяснили, что Руткаускене – это
жена, Руткаускайте – дочь, Руткаускас – мужчина. Так состоялось первое зна-
комство будущих родственников. Лидия Яковлева оказалась умной женщиной,
она все поняла и стала к ним относится очень по-доброму.

Что представлял собой Визяй? На окраине поселка, около речки Котыс, на-
ходилась улица Прибрежная. За гаражом ЛПХ начиналась Гаражная улица.
Она тянулась до самых больших в поселке – Финской и Татарской. Последние
две улицы получили свое название в результате заселения их представителями
определенной национальности.

ÜËÁÌ¸ Ì‡ ÔÓÒÂÎÂÌËË

«Старики вымерли в первом году поселения, дети остались скелетами, которые
сами уже не поднимались», – это воспоминания Теофилюса о самом трудном
времени на поселении. Жизнь поставила спецпоселенцев в тяжелые условия.

Лидия Яковлевна рассказывала, что литовцам для того, чтобы как-то поддер-
жать свое существование, выдавали ссуду. Ее размер она не уточняет, но могу
предположить, что эта ссуда была очень маленькой. Во-первых, только что за-
кончилась война, и все силы и средства уходили на восстановление разрушен-
ных городов и сел. Во-вторых, поселенцы – это наказанный народ, и поэтому
они не могли рассчитывать на хорошую поддержку советской власти. И они
стали менять свои вещи, привезенные из Литвы, на продукты. Вещи, которые
были в их поселенческой жизни самым дорогим напоминанием о родине, стали
для них спасением от голодной смерти!

Горе не обошло стороной семью моих родственников. В 1945 году, вскоре
после приезда, умер самый младший ребенок – дочь Марите. Травма, получен-
ная в дороге, оказалась смертельной12.

Деньги они начали зарабатывать сами только с 1946 года, когда Марию и
Иозаса приняли в леспромхоз. Моей прабабушке дали работу сучкоруба, в это
поистине «женское» дело входило махание топором, для того чтобы только что
срубленное дерево стало более гладким. Иозаса послали на курсы тракториста.
До депортации Иозас окончил начальную школу на литовском языке и про-
учился три года в гимназии. По словам Теофилюса и Лидии Яковлевны, посе-
ленцы-литовцы хорошо учились, несмотря на языковой барьер, и почти все ста-
новились специалистами в своем деле.
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Помимо тех трудностей, которые доставались поселенцам, как обычным лю-
дям, они должны были соблюдать тот режим проживания, который установила
им советская власть. В этой части, нарушая хронологический порядок, я рас-
скажу о том, какие требования предъявлялись спецпоселенцам-литовцам и как
их могли наказать (и наказывали) за «непослушания» советской власти.

Правовое положение поселенцев определялось несколькими документами,
которые им объявлялись. После этого они давали расписки о том, что ознако-
мились и несут ответственность за нарушения. Находясь на поселении, в раз-
ное время мои родственники подписывали несколько расписок. В личном деле
прабабушки и двоюродного деда Иозаса было три расписки.

Я узнала, что термин «спецпереселение» появился в начале 1930 года. Спец-
переселенцами называли высланных в ходе принудительной коллективизации
раскулаченных крестьян. Через пятнадцать лет, 16 августа 1944 года НКВД
СССР издал «Инструкцию по учету спецпереселенцев», согласно которой уче-
ту подлежали все контингенты спецпоселенцев13. Серьезных отличий в право-
вом положении и в реальной жизни между спецпоселенцами и спецпереселен-
цами не было. Мои родственники были спецпоселенцами, по официальным до-
кументам относились к категории «литовцы». Постановление «О правовом
положении спецпереселенцев» им объявляли потому, что они как спецпоселен-
цы попадали под его действие.

Запутанной, не совсем понятной для меня остается ситуация с Альгердасом,
но по другой причине. Кроме расписки об объявлении Постановления СНК
СССР № 35 от 8 января 1945 года, он дал расписку об объявлении ему Указа
ПВС от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побеги из мест
обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы
Советского Союза в период Отечественной войны»14. Альгердас не должен был
подписывать такой документ, так как литовцы не относились к категории наро-
дов, которые подверглись депортации в годы войны. По этому указу «навечно»
на спецпоселении оставались немцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы,
крымские татары и ряд других народов, высланных в период с 1941 по 1945 год.
Самовольное оставление места поселения, согласно этому документу, каралось
20 годами каторжных работ15. Середина XX века; через две недели после под-
писания Указа, 10 декабря 1948 года, Генеральная Ассамблея ООН примет Все-
общую декларацию прав человека – а в СССР существует каторга! 

Расписка Альгердаса, о которой я только что писала, и содержание других рас-
писок Марии, Иозаса и Витаутаса об ответственности за побег с места поселения
подтверждает ранее сделанный вывод о том, что мои родственники были сосланы
в Кудымкарский район «навечно». Ниже приводится расписка Витаутаса:

ê‡ÒÔËÒÍ‡
1950 „. flÌ‚‡fl 3 ‰Ìfl ÏÌÂ, ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌˆÛ êÛÚÍ‡ÛÒÍ‡Ò ÇËÚÓ‚Ú‡Ò Ò.ÄÌÚ‡Ì‡Ò‡ Ó·˙fl‚ÎÂ-
ÌÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‡ ÔÓ·Â„ Ò ÏÂÒÚ‡ ÔÓÒÂÎÂÌËfl ËÁ äÛ‰˚ÏÍ‡ÒÍÓ„Ó -Ì‡, åÓÎÓÚÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î. fl ·Û‰Û Ì‡Í‡Á‡Ì ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ ÎË¯ÂÌËÂÏ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 10 ÎÂÚ Ú˛-
ÂÏÌÓ„Ó Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl, ‡ ‚ÒÂ ˜ÎÂÌ˚ ÏÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë ·Û‰ÛÚ ‚˚ÒÎ‡Ì˚ ‚ ‡ÈÓÌ˚ ä‡ÈÌÂ„Ó
ëÂ‚Â‡ üÍÛÚÒÍ‡
êÛÚÍ‡ÛÒÍ‡Ò àÓÁ‡Ò 

Последние расписки Мария, Иозас и Витаутас подписали в связи с объявле-
нием им Постановления СМ СССР от 5 июля 1954 года. Это произошло осенью
того же года.

В это время уже не было Сталина и ситуация в стране начинала меняться.
Но мои родственники испытали на себе действие сталинских законов.

Первоначально на всех спецпоселенцев были заведены карточки персональ-
ного учета, а с июня 1949 года на совершеннолетних стали оформлять личные
дела. Из семьи Руткаускасов тогда они были заведены только на Марию и Ио-
заса. 3 января 1950 года личное дело завели на Витаутаса, а 16 февраля 1954
года – на Альгердаса. На Ону дело не завели, потому что в то время, когда она
достигла совершеннолетия, ее уже не было в поселке. Она сбежала 16 июля
1947 года16, причем ей удалось это сделать только со второй попытки. Когда ее
поймали в первый раз, то практически никак не наказали. Заставили работать.
Во второй раз побег Оны оказался удачным.

Из Визяя Она добежала до Менделеево. На станции она села в товарный по-
езд, который шел в сторону Москвы17, и покинула навсегда место поселения.
Две попытки Оны убежать из Визяя говорят о том, что она не смирилась с вы-
селением, о ее непреодолимом желании вернуться домой на родину, в Литву,
пусть даже советскую. Интересно, что в то время ей было всего пятнадцать
лет. В этом возрасте подростки как раз способны на такие авантюрные поступ-
ки. Лидия Яковлевна говорит, что многие убегали с поселения так, как сбежа-
ла Она, но очень многих ловили и возвращали обратно.

Через родственников в Литве Она написала в Визяй письмо (символами, по-
нятными только Марии и братьям), что у нее все в порядке, что она добралась
до Литвы и живет не в родной, а в соседней деревне, так как там безопаснее.
Она сообщила, что вышла замуж и сменила фамилию. Ее объявили во всесоюз-
ный розыск, но так и не нашли. 23 марта 1955 года розыск моей двоюродной ба-
бушки был прекращен, и она была снята с учета спецпоселения18. После этого
ей, наверно, стало не так страшно. Она Руткаускайте самая первая из моих
родственников достала себе обратный «билет» в другой конец, на родину.…

Поселенцы должны были отмечать свое присутствие в поселке «отметкой» в
комендатуре. Сначала они – «отмечались у этого лейтенанта каждый день.
…Через год появился другой комендант и начали отмечать в неделю раз»,– рас-
сказывала Лидия Яковлевна о том, как отмечались спецпоселенцы. Если они
пропускали «отметку», даже не по своей вине, их наказывали: могли получить
выговор, должны были заплатить штраф, арест на 5 суток.

Мои двоюродные деды по своему характеру были непоседы, энергичны как в
работе, так и в отдыхе. Особой активностью, даже задиристостью отличался
Иозас. 11 сентября 1953 года он пришел в сельский клуб в нетрезвом виде и
стал выражаться нецензурными словами. Мне не известна причина его поведе-
ния, но я не сомневаюсь в том, что он был способен на такие выходки. Лидия
Яковлевна много об этом рассказывала. Участковый уполномоченный Коми-
Пермяцкого ОКРО милиции ст. сержант Зубов расценил действия Иозаса как
нарушение общественного порядка. Я думаю, что он был прав, но не могу согла-
ситься с наказанием, которое назначили Иозасу – «один месяц принудительных
работ с вычетом 25 % по месту работ». Странным мне в этой ситуации кажется
то, что в архивном деле Иозаса нет никаких документов по этому происшест-
вию, за исключением справки в том, что он был привлечен к административной
ответственности.
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Наказание, которое получил мой двоюродный дед, привело к тому, что он дол-
жен был много работать, и поэтому, как мне кажется, совершил другое наруше-
ние режима спецпоселения. 15 сентября была очередная «отметка» в комендату-
ре. В тот день Иозас начинал выполнять большую работу, был занят в течение
нескольких дней и не мог присутствовать в Визяе 15 сентября просто физически.

Очередная «отметка» была 30 сентября, которую Иозас не пропустил. Но ко-
мендант стал его отчитывать за предыдущей пропуск. 2 октября Иозас написал
объяснение по поводу своего отсутствия 15 сентября – «не был потому, что на-
ходился на работе пятнадцатого, шестнадцатого также работал допоздна, и
еще три дня. После того заходил в комендатуру, Вас не было, потому и не отме-
тился»19. Видимо, комендант не поверил ему, или объяснение не удовлетвори-
ло его, потому что 5 октября Иозасу вынесли наказание – руководствуясь Пос-
тановлением СНК СССР № 35 от 8.01.1945 года с инструкцией о наложении
административных взысканий, объявленной в приказе НКВД СССР № 376 от
14.09.1945 г. Постановил:

Спецпоселенца литовца Руткаускас Иозас с.Антанаса…подвергнуть штрафу
в размере пятидесяти рублей. Обязать деньги внести в Кудымкарское отделе-
ние банка… и квитанцию об уплате штрафа представить в спецкомендатуру в
10-дневный срок после объявления настоящего постановления20. Постановле-
ние было объявлено 16 октября, но Иозас с ним не согласился. Он обратился в
Визяйский ЛПХ за справкой:

ëÔ‡‚Í‡
Ñ‡Ì‡ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÚÓËÒÚ êÛÚÍ‡ÛÒÍ‡Ò àÓÁ‡Ò Ò.ÄÌÚ‡Ì‡Ò‡ ‚ ÒÂÌÚfl·Â ÏÂ-
ÒflˆÂ 1953 „. ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÛÚÂ‚ÍÂ ÎËÒÚÓ‚ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‡·ÓÚ‡ı: 15.09.53. –
ÔÓÂÁ‰Í‡ Ì‡ è‡ÏÛ ÒÓ ¯Ô‡ÎÓÂÁÍÓÈ, ‚ ÔÛÚË 31 ˜‡Ò; 18.09.53. – ÔÓÂÁ‰Í‡ ‚ ëÂÌËÌÓ Á‡
„ÛÁÓÏ, ‚ ÂÈÒÂ 11 ˜‡ÒÓ‚;  19.09.53. – ÔÓÂÁ‰Í‡ ‚ óÂ¯ËÌÓ Á‡ „ÛÁÓÏ, ‚ ÂÈÒÂ 11 ˜‡-
ÒÓ‚. ÇÒÂ„Ó Á‡ ‚ÚÓÛ˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÒÂÌÚfl·fl 53 „Ó‰‡ ‚ ÂÈÒÂ 53 ˜‡Ò‡.
16.10.53.
ÅÛı„‡ÎÚÂ ÇËÁflÂ‚ÒÍÓ„Ó ãèï åËı‡ÎÂ‚‡ 

Однако справка ему не помогла. Постановление было утверждено начальни-
ком Коми-Пермяцкого ОКРО МВД и комендант не собирался его отменять. По-
этому Иозасу пришлось заплатить штраф, о чем свидетельствует квитанция об
уплате в его личном деле21.

Если же поселенец планировал куда-либо уехать, то ему необходимо было
получить на это разрешение.

В соответствии с Постановлением № 35 спецпереселенцы за самовольную
«отлучку за пределы расселения обслуживаемой спецкомендатуры» несли ад-
министративную и уголовную ответственность, так как нарушали режим спец-
поселения. Наказание в виде ареста на 5 суток 14 января 1952 года получил Ви-
таутас за то, что «без ведома коменданта самовольно выехал в Кудымкар»22.

àÓÁ‡Ò, ÄÎ¸„Â‰‡Ò – ‚ «ÚËÒÍ‡ı» ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÔÓÒÂÎÂÌ˜Â-
ÒÍÓÈ ÊËÁÌË

С 1947 года Иозас – тракторист Визяйского ЛПХ. Как известно, на любой ра-
боте случаются неприятности. Учитывая, что литовцы были неместные, к тому

же депортированные, эти неприятности могли случаться с ними нередко. Са-
мое первое известное происшествие, связанное с работой Иозаса, случилось
осенью 1950 года. В конце сентября, 26 числа, мастер лесопилки Кузнецова по-
дала заявление на имя поселкового коменданта Плотникова о том, что Руткау-
скас отругал ее нецензурными словами за то, что она не дала ему денег23. Я до-
пускаю, что Иозас «обласкал» мастера лесопилки нецензурными словами. Для
расследования данного дела был привлечен рабочий Шлятин. В своей объясни-
тельной (которая больше похожа на донос) на имя начальника КПО МГБ под-
полковника Гаврилова он пишет, что литовцы требовали завышенной креди-
товки. Ст. лейтенант П.П.Ракшеев, задача которого заключалась в том, чтобы
проверить жалобу Кузнецовой, тоже был на стороне мастера. Он даже нашел
доказательства других «злодеяний» Руткаускаса: «угрозы убийства членов се-
мьи партии Чептина и других»24. Причем Ракшеев приложил заявление, напи-
санное самим Чептиным, который обвиняет Иозаса в организации хулиганской
шайки из литовцев и угрозах убийства. Это заявление тоже больше похоже на
донос.

Расследование инцидента началось через месяц после заявления мастера
лесопилки Кузнецовой и длилось всего несколько дней. Плотников и Ракшеев
в своих рапортах на имя начальника КПО МГБ подполковника Гаврилова пред-
лагали наказать Иозаса переводом семьи Руткаускасов на постоянное место
жительство в Самковский ЛПХ. Но директор ЛПХ заступился за Иозаса, он
сказал, что его «надо воспитывать, а не переводить куда-то на работу»25. Ко-
менданту не удалось наказать всю семью, но Иозас «получил по заслугам» –
его подвергли аресту на пять суток26.

Уже с 1950 году мой двоюродный дед Иозас и Лидия Яковлевна жили вме-
сте.

В 1952 году совместная жизнь Иозаса и Лидии Яковлевны была прервана.
Двоюродный дед был осужден Народным судом Кудымкарского района по ста-
тье 74 ч.1 УК РСФСР к одному году тюремного заключения27. Когда я читала
документы по этому делу, я не встретила ни одного упоминания о том, за что
наказали брата моего деда. В Уголовном кодексе 1926 года нашла первую часть
74-й статьи: «хулиганство, т.е. озорные, сопряженные с явным неуважением к
обществу, действия, совершенное в первый раз, – лишение свободы на срок до
трех месяцев, если до возбуждения уголовного преследования на совершивше-
го указанные действия не было наложено административного взыскания»28.

Сначала я не могла понять, что произошло с Иозасом! Я допускаю, что он со-
вершил какое-то хулиганство, но налицо произвол – нарушение закона. В ар-
хивном документе четко написано: статья 74 ч.1. Он должен был получить ма-
ксимум три месяца, а получил целый год! Я посмотрела вторую часть этой же
статьи: «если означенные действия заключались в буйстве или бесчинстве,
или совершены повторно, или упорно не прекращались, несмотря на предупре-
ждение органов, охраняющих общественный порядок, или же по своему содер-
жанию отличались исключительным цинизмом или дерзостью, – лишение сво-
боды на срок до двух лет»29.

Но поняла эту ситуацию, когда обратилась к Указу Президиума Верховного
Сове-та РСФСР от 16 августа 1940 года, в котором нашла объяснение 74 ста-
тьи: «хулиганские действия на предприятиях, в учреждениях и в обществен-
ных местах – караются тюремным заключением сроком на один год, если эти
действия по своему характеру не влекут за собой более тяжкого наказания»30.
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Иозас отбывал срок наказания в ИТК АА пос.Закамск Молотовской области с
24 февраля 1952 года по 13 января 1953 года31.

ÇÓÎ¸Ì˚È ÔÓÒÂÎÓÍ ÇËÁflÈ Ë ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌËÂ: 
ÔÒËıÓÎÓ„Ëfl ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ

Нельзя не согласиться с тем, что с самого начала поселенцам было тяжело пре-
одолевать все трудности, с которыми они столкнулись в жизни. У них забрали
все: родину, родственников, друзей. «Союз нерушимый голодных и вшивых на-
веки сковал великую Русь»32 – так называли литовцы СССР, и в чем-то были
правы. После войны в стране были и голодные, и вшивые, но зато все были гор-
ды неистовой отвагой советских солдат, способных на великие подвиги ради
своей родины – СССР. Но для литовцев Советский Союз не был родиной. Они
не любили эту страну, Сталина и все, что «помогло» им оказаться в Визяе.

Кроме того, что поселенцам приходилось отмечаться в комендатуре, в пер-
вое время они постоянно ощущали на себе настороженные взгляды местных
жителей. Их жизнь проходила на глазах у других людей. Взаимоотношения ли-
товцев с местным населением, положение в визяйском обществе зависело от
того, как они сумеют себя подать, что и как смогут сделать, смогут ли добиться
уважения.

В своей работе я использовала два «устных источника»: Лидия Яковлевна,
жена самого старшего сына Марии – Иозаса, местная, и Теофилюс, самый
младший из братьев, литовец. Необходимо отметить, что я задала им совер-
шенно одинаковый вопрос: «Как в поселке относились к поселенцам?» На что
получила следующие ответы:

Лидия Яковлевна: «Местные хорошо относились, на луга ходили, песни пе-
ли. Не было плохого отношения… Молодежь, когда дралась, обзывалась, и чего
только не делала. Насчет того, что говорят, что их притесняли, это совершенно
не верно».

Теофилюс: «К поселенцам относились по-разному. Большинство женщин и
пожилых мужчин – сдержанно, в школе учителя поддерживали местных. Са-
мыми агрессивными были юноши».

Понятно, что однозначного ответа на этот вопрос не может быть, так как все
люди разные: кто-то принял литовцев, кто-то нет. Оба мнения: и Лидии Яков-
левны, и Теофилюса – субъективны.

Литовцы были чужаками, к тому же высланными, наказанными по реше-
нию советской власти. Мнение Лидии Яковлевны заслуживает уважения: в
поселке были люди, трезво оценивавшие ситуацию, в которой оказались ли-
товцы. Я уверена, что такие люди помогали им в их нелегкой поселенческой
жизни и понимали их. Согласитесь, это важно! В своем интервью Лидия Яко-
влевна часто повторяла о том, что литовцы были самыми культурными и оп-
рятными из всех народов, приехавших на поселение, что располагало к ним
других людей. Но есть и другой аспект, повлиявший на отношение к литовцам
в поселке. Как пишет Теофилюс, неприязнь местных окончилась тогда, когда
они увидели работающих литовцев. Они работали везде: и на ЛПХ, и в колхо-
зе, и у себя на участках.

Но были и неприятные случаи, инициаторами которых являлись молодые
ребята.

«После работы, вечером матери шли в столовую, получали хлеб и суп. Аг-
рессивно настроенные местные нападали, отнимали хлеб, выливали суп, а ведь
дома ждали дети, наутро надо было идти на работу. Литовцы, ребята 15–16 лет
организовались и устроили засаду. Расправа была такая, что спустя несколько
лет потерпевшие говорили: «Да мы были молоды, дураки, но зачем так надо бы-
ло бить». После этого на женщин больше не нападали. Единичные стычки бы-
ли», – пишет Теофилюс.

Почему именно молодые ополчились против литовцев? Ну а кому же еще! Я
не думаю, что люди в возрасте от 35 лет будут выходить на улицу, чтобы вы-
лить суп. Но такая идея могла прийти им в голову. А молодые ее воплощали в
жизнь. Но, с другой стороны, в этом возрасте многие любят подраться. Как го-
ворит Лидия Яковлевна, драки происходили в основном «по пьяни», иногда они
говорили: «ты татарин, ты бандит».

О том, что в адрес поселенцев звучали грубые и оскорбительные слова, сви-
детельствует архивный документ из дела Витаутаса. 7 января 1952 года «ко-
менданту по селу Визяй тов. Плотникову от спецпереселенцев, находящихся
на работе при Нельсинском участке Визяйского ЛПХ», было подано заявле-
ние. В нем говорилось о том, что тов. Пигилев Василий и рабочий Харин Анд-
рей Васильевич в пьяном виде оскорбляли их «разными словами (фашист, из-
менники родины и т.д.)». Это происходило в Нельсинском колхозном клубе,
«где, как и все желающие культурно провести свое свободное время после ра-
боты»33, присутствовали Рудковский (Руткаускас) Витаутас, Вайшнорас Иван
и Станислав, Пужас Адольф, Якус А.М. Кроме того, что спецпоселенцев-литов-
цев оскорбляли, первый из них получил удар ногой в грудь, а второй – вален-
ком по голове. После этого рабочий Харин собрал вокруг себя несколько чело-
век из своей бригады и продолжал оскорблять спецпоселенцев. Товарищ Пиги-
лев был преподавателем Каштановской школы. Своим поведением он не
только иллюстрировал то, как он относится к поселенцам, но и как педагог по-
казывал плохой пример, который мог стать заразительным. И Харин, и Пиги-
лев были членами партии34. Это в определенной степени говорит о том, какие
настроения были в партийной организации Визяя. Спецпоселенцы просили
принять меры к зачинщикам случившегося. Но в деле Витаутаса я не увидела
ни одного документа об удовлетворении просьбы оскорбленных поселенцев.

Но не только местная молодежь выражала свое недовольство, молодые ли-
товцы тоже были очень вспыльчивы. В частности, они не любили, чтобы свои,
литовцы, дружили с русскими. В поселке жил литовец по фамилии Рачкаускас,
который очень полюбил русскую красивую девушку Надю, сделал ей предло-
жение и… его убили… По официальной версии, вечером, когда Рачкаускас воз-
вращался с лесопилки, он встретил тракториста Можейкаса, который стукнул
его по голове палкой и спрятал под мост. Но до сих пор остается загадкой, кто
на самом деле убил Рачкаускаса, причем все точно знают, что это сделали ли-
товцы. Следствие тянулось очень долго, и Можейкас взял всю вину на себя, за
что получил всего год условно и ежемесячное вычитание (25 %) из заработной
платы35. Что побудило литовцев совершить такой поступок? Мне не удалось
выяснить всех подробностей этого дела, потому что их никто не знает. Но я не
верю, что они смогли убить его только из-за того, что Рачкаускас – литовец, а
Надя – русская. Я понимаю, что это не аргумент, но я достоверно знаю о том,
что в поселке были случаи заключения браков между литовцами и русскими
без пролития крови, как с той, так и с другой стороны. Примером может слу-
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жить брак Лидии и Иозаса. Возможно, Рачкаускас что-то не поделил с литов-
цами, и поэтому его убили. Согласитесь, такое бывает часто и не только в на-
шей стране.

В своем письме Теофилюс пишет: «бедности колхозников не было границ»,
он жалеет их, а жалость в этом случае не может соседствовать с ненавистью.
Общение – вот, что помогло литовцам и местным колхозникам понять друг
друга. «Литовцы, дети шли в окружные деревни менять привезенное на кар-
тошку, но, чтобы их обманывали или обкрадывали, не слыхал…», – признается
Теофилюс.

И литовцы, и местные помогали друг другу. Как говорит Лидия Яковлевна:
«В то время все одинаково жили. Шиковать-то никто не шиковал, на равных
условиях жили».

В середине 50-х годов поселенцам-литовцам начинают больше доверять.
Именно начиная с этого времени в их личных делах можно найти разрешения
на выезд в какой-нибудь город нашей области. Конечно, не стоит забывать, что
режим спецпоселения после смерти Сталина стал ослабевать. Но их направля-
ли в другие города не только на работу. Более того, за спецпоселенцев ходатай-
ствуют различные организации. В июле 1954 года в окружную комендатуру
МГБ по Молотовской области обратился заместитель председателя КПО ок-
ружкома профсоюза лесной и бумажной промышленности с «просьбой разре-
шить выехать в г.Молотов физкультурникам из Визяйского ЛПХ тт. Рудков-
скому Витасу (Руткаускас Витаутас) и Рачковской Ядвиге для участия в обла-
стной спартакиаде в легкой атлетике»36. В деле Витаутаса имеются
Разрешения, подтверждающие его участие в областной спартакиаде37. А Ио-
засу даже разрешили выехать на лечение в Осинский санаторий Молотовской
области, который он посетил в первой половине октября 1956 года. Эти факты
определенно свидетельствуют о том, что поселковые власти стали доверять ли-
товцам. Отношение к ним стало другим.

В поселке тоже было все спокойно. «Мама не боялась за нас, мы могли прий-
ти и в час ночи и позже. У нас было очень спокойно, не было таких бандитских
разборок. И улица на улицу никогда не дрались. Никогда не было никаких уг-
роз со стороны поселенцев, если только, когда напьются», – говорит Лидия
Яковлевна.

ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ

«В 1956 году, осенью, мать получила орден многодетной матери» – пишет Тео-
филюс в своих воспоминаниях. Медаль Материнства I степени Мария получи-
ла по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 сентября 1956 го-
да38, а на основании этого награждения через полтора месяца, 31 октября, вы-
шло заключение о снятии с учета спецпоселения39. Итак, с этого момента все
мои родственники получили обратный билет на родину. Наверное, о нем они
мечтали всю свою жизнь на поселении, надеялись увидеть свои леса и поля,
свой дом.

Но была только одна маленькая задача, которую поставил перед ними Совет-
ский Союз: они не имели права проживать в Литве. Но, нарушая строгие совет-
ские законы, семья Руткаускасов поэтапно уезжает с места поселения в Лит-
ву. В мае 1957 года уехал Иозас, чуть позже Мария, Альгердас, Ионас и Теофи-

люс, в 1959-м – Витаутас, а Пранас вернулся после того, как отслужил в ар-
мии. В советской армии также служили Ионас и Альгердас, которые вскоре
вернулись обратно из Литвы.

Как я уже упоминала, им нельзя было жить в Литовской ССР. «Старших
братьев вызывали в милицию, предупреждали, чтобы покинули Литву через 24
часа. Они писали заявления в вышестоящие организации и ждали ответа. Так
продолжалось до 1959 года»40 Они жили не в своем доме, а в домах своих род-
ственников, прячась от вездесущих органов советской власти. Но после того
как Мария получила документ, подтверждающий, что ее дети служат в армии
СССР, им дали прописку в Литве. С этого момента с жизнью в советской Рос-
сии юридически их больше ничего несвязывало. Там, в Визяе, у них остались
новые друзья, знакомые, с которыми они пережили самые сложные годы своей
жизни. Но с ними, без сомнения, навсегда останутся и плохие, и хорошие вос-
поминания о прошлой жизни.

ÇÏÂÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl

В прошлом году в Литве моему прадеду Антанасу, который был убит 20 февра-
ля 1948 года41, и другим «лесным братьям» поставили памятник. Этот памят-
ник располагается на месте захоронения более ста пятидесяти человек, погиб-
ших с 1945 по 1952 год и представляет собой крест. Память о том, что Литва
принадлежала СССР и что Сталин был здесь хозяином, не исчезнет, ее нельзя
вычеркнуть из сердец многих литовских граждан. Это не сможет изменить ни-
кто, потому что в 40-е–начале 50-х годов Сталин по всей Литве «заложил» на
будущее огромное количество «бомб», которые, в виде пострадавших литовцев
напоминают о том времени, взрываясь, говорят и кричат о том, чтобы это вре-
мя больше никогда не повторилось.
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ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Ç˚·‡˜, 
å‡Ëfl Ç˚·‡˜,
„.åÓÌ˜Â„ÓÒÍ åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
„ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 1, 8-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ö.Ä.áÛ·ÍÓ‚‡

äÛÚ˚Â ÔÓ‚ÓÓÚ˚
ÒÛ‰¸·˚ 
ëÍ‡Í‡ÎËÌ˚ı 
Ë Ëı ÔÓÚÓÏÍÓ‚ 
Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍ‡ı 
ËÒÚÓËË

Наша учительница, Елена Антоновна Зубкова, много рассказывала нам об
историческом конкурсе. Размышляя над ее словами, мы пришли к выводу,
что это страшно – не знать своих корней, это равносильно для человека поте-
ре памяти. Сейчас большинство из нас не могут не только рассказать, кем бы-
ли их предки, жившие в начале прошлого века, но даже ответить на вопрос,
кто по профессии их бабушки и дедушки. Так мы обижаем не только наших
близких, но и теряем шанс достоверно узнать, что же происходило в государ-
стве в те годы. Ведь судьба страны тесно связана с историей людей, которые
в ней живут.

Вначале мы задавались вопросом, что может быть важного в жизни наших
родных? Мама, бабушка, папа, дедушка... Каждый день, встречаясь с ними, мы
воспринимаем их, как нечто естественное, что было, есть и будет всегда. И мы
задавались вопросом, как складывались их судьбы на «перекрестках истории»?

Мой папа – украинец; бабушка – русская, хотя родилась она в Узбекистане;
отец дедушки полутатарин, полуараб, а его мать полячка, сам же он считает се-
бя русским. Если бы не существовала когда-то многонациональная страна,
смогли бы эти столь разные люди встретиться, полюбить друг друга и создать
семью? Может в этом и состоит связь истории с судьбами людей? Нам захоте-
лось узнать, как наша бабушка оказалась в Самарканде, и почему после разва-
ла СССР нашей семье пришлось из Узбекистана уехать в Россию, стать «выну-
жденными переселенцами»?

Мы записывали все воспоминания на диктофон. Когда мы прослушивали на-
ши записи, у нас возникало множество дополнительных вопросов, особенно
много мучений выпало на долю мамы. Она всегда отвечала на них, даже если
ей этого не хотелось, но тогда ее ответы становились односложными. Особен-
но неохотно она рассказывала о нашем переезде из Самарканда. Выясняя при-
чину, почему мы покинули нашу теплую родину, мы также расспрашивали о

них мамину сестру и бабушку для того, чтобы полнее представить себе карти-
ну тех событий.

O.Л.Макаренко, услышав о наших трудностях, с радостью решила помочь
нам. От нее мы и узнали историю жизни наших прадедушки и прабабушки. Ее
рассказ, к нашему удивлению, дополнила мама. Как она могла узнать эту исто-
рию, ведь о ней ничего не знала даже бабушка? Оказалось, что Ольга Лукинич-
на и мама узнали обо всем от Прасковьи – дочери брата прабабушки. История
о том, как наша семья оказалась в Самарканде, потрясла нас и заставила заду-
маться об отношениях внутри семьи, которые могут быть не менее сложными,
чем взаимоотношения народов.

Мы благодарны всем, кого мы опрашивали, а особенно маме; ведь именно
она заставила всех родных относиться серьезно к нашей работе и отвечать на
все наши вопросы.

Исследуя историю нашей семьи, мы выяснили, что наша прабабушка по ма-
теринской линии приехала в Самарканд из деревни Красивка Тамбовской обла-
сти. Что же заставило ее и ее семью проделать такой огромный путь?

В поисках ответа на этот вопрос мы попытались восстановить факты биогра-
фии прабабушки. Это было непросто, так как никаких документов, связанных с
прошлым наших прабабушки и прадедушки, не сохранилось.

Опираясь на устные рассказы наших родственников, мы установили, что
наш прадедушка также был родом из Красивки.

Вот что вспоминает об их знакомстве О.Л.Макаренко: «История эта нача-
лась в 20-е годы прошлого столетия. Прабабушка Степанида познакомилась с
прадедом Иваном в то время, когда они стояли в очереди для сдачи ржи на
мельницу, чтобы смолоть ее в муку. Молодежи заняться было нечем, вот они и
устраивали танцы и разные игры». Как нам кажется, очередь была большой,
стоять было скучно, и люди общались, разговаривали, а так как Степанида и
Иван были примерно одного возраста, то они понравились друг другу и продол-
жили в дальнейшем свое знакомство на танцах и играх. Но молодым, чтобы со-
единиться, пришлось преодолеть сопротивление родственников невесты. «За-
житочная семья Степаниды вначале не хотела выдавать ее замуж за бедняка.
Но Степанида настояла на своем» (О.Л.Макаренко).

Нас удивило, что зажиточные крестьяне согласились выдать ее замуж за
бедняка. Ведь невозможно мгновенно изменить традиции, а, как известно, бо-
гатые крестьяне не уважали бедняков, считая их лодырями.

Мы решили уточнить, каков же на самом деле был уровень достатка в семье
Степаниды, и для пояснений обратились к И.С.Выбач: «Нельзя сказать, чтобы
они были зажиточные. У них были коровы, гуси, утки, свиньи, земли достаточ-
но, чтобы считаться не бедными. В семье было два ребенка: дочь Степанида и
сын. Но у сына было пятеро детей».

Мы обратили внимание, что мнение нашей мамы расходится с мнением ее
двоюродной сестры Ольги.

Это можно объяснить тем, что их рассказ основан на воспоминаниях, кото-
рые они слышали от своей тети, дочери брата Степаниды.

До нас эта информация дошла через три поколения. Многие детали уже
стерлись в памяти. Например, сколько было лошадей, и сколько было земли, и
уточнить их не представляется возможным.

Рассказы о зажиточности уже скорее похожи на семейные легенды.
Недостающие факты мы попытались дополнить нашими догадками.
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Как мы думаем, сын жил с родителями вместе с женой и детьми, ведь раньше
женщины уходили из семьи после замужества, а сын оставался в родительском
доме. Получается, что хозяйство кормило десятерых: мать, отца, дочь, сына с
женой и их пятеро их детей. Конечно, назвать Капкиных богатыми нельзя, но и
бедными они не были.

А если обратить внимание на то, что дочь была одна, то можно предполо-
жить, что родители ее любили и не хотели идти против ее воли и чувств. Поло-
жительную роль сыграло и то, что жених был грамотным (явление редкое в ту
пору в деревне).

«Вскоре прадед ушел служить в армию. Он служил в Москве в Кремле. В
1924 году умер Ленин. Ивану, как и всем остальным, разрешили вызвать в Мо-
скву членов семьи для прощания с Лениным. Степанида была неграмотна. В
Москву она поехала с золовкой, которая умела читать и писать. Иван стоял на
посту у гроба Ленина, а Степанида впоследствии при удобном случае расска-
зывала детям о поездке в Москву для прощания с Лениным» (О.Л.Макаренко).

Относительно этих фактов у нас возникло несколько вопросов:
1) Как прадед оказался в Красной Армии?
2) Почему вступил в партию?
Так как нам приходится работать с устными источниками, то получить отве-

ты на все интересующие нас вопросы мы не можем, а особенно трудно понять
причины поступков, их мотивы, поэтому нам приходится строить свои предпо-
ложения и догадки...

Мы не знаем, по какой причине Иван попал в Красную Армию, но предпола-
гаем, что он вступил туда либо добровольно, либо был мобилизован, как и мно-
гие крестьяне в то время. Наверное, сражался он храбро, проявил себя как пре-
данный советской власти красноармеец, именно поэтому в конце Гражданской
войны его переводят на службу в Кремль.

Нас заинтересовало то, что Иван вступает в партию сразу после приезда. Види-
мо, это не случайно, ведь он служил в столице, в самой гуще событий, и там про-
никся идеями коммунизма (стоит отметить, что пропаганда идей коммунизма в
Москве, наверняка, была особенно сильна). Учитывая его бедняцкое происхож-
дение, мы можем прийти к выводу, что у него не было нравственных колебаний по
поводу правоты власти, ведь у него не было ничего, что можно было бы отнять.

Став одним из первых коммунистов в районе, занимая должность председа-
теля сельсовета, Иван Андреевич должен был активно участвовать в коллекти-
визации, выполняя указания новой власти. А как отразилась коллективизация
на судьбе Ивана и его родных?

«Во время коллективизации родственников Степаниды, которые были при-
знаны “кулаками”, как тогда называли зажиточных крестьян, выслали за отказ
вступить в колхоз. Иван был причастен к этому. У него был выбор отправить
их в Сибирь или в Самарканд. Но отправил он их в Самарканд. Лошадь, корову,
овец у родственников забрали, но они успели продать дом» (О.Л.Макаренко).

Таким образом, между самыми близкими людьми в результате превратно-
стей судьбы произошло деление на своих и чужих. Как такое могло случиться?

В рассказе нашей двоюродной тети есть фраза: «Иван был причастен к это-
му». Эта неопределенная формулировка заставила нас задуматься, а в чем соб-
ственно «это» заключалось? Может быть, Иван был инициатором высылки сво-
их родных? А может быть, он вынужден был подчиниться обстоятельствам в
силу своих должностных обязанностей?

Мы думаем, что именно обстоятельства поставили Ивана перед трудной
проблемой нравственного выбора. Он не мог спасти родственников жены от
раскулачивания, но помог смягчить удар судьбы.

Иван их предупредил заранее, благодаря чему они смогли продать дом, вы-
ручить неплохие деньги, на которые смогли обустроиться на новом месте.

Когда встал вопрос о месте ссылки: Сибирь или Средняя Азия, Иван, дейст-
вуя по принципу: «Из двух зол выбирают меньшее», способствовал высылке
родных в теплые края, ориентируясь на слухи об изобилии в Средней Азии.

У нас возник вопрос: а как сам Иван оценивал политику власти?
Он, судя по прозвищу, данному ему односельчанами – «Гвоздь», скорее все-

го, был уверен в правильности курса партии большевиков, следуя которому, по
его мнению, крестьяне придут к светлой счастливой жизни в будущем. Но при
этом не мог не сочувствовать горю ссылаемых земляков. Он, по возможности,
старался облегчить их участь, предупреждая о грозящем раскулачивании и,
ссылая их в Самарканд, где впоследствии возникла «община» ссыльных из Кра-
сивки и соседних деревень.

«Во время посевной в деревне всегда оставался один взрослый мужчина. И
когда приезжал очередной дежурный из района, этот человек выяснял, за кем
пришли, садился на коня и ехал в поля, предупреждая ссылаемого» (И.С.Вы-
бач).

А однажды оставшийся прискакал и сказал: «По твою душу пришли, предсе-
датель».

Так жизнь подтвердила правило: запущенная машина убийств не различает
тех, кто ей служит и тех, против кого она направлена. Именно такой машиной
стала новая власть.

Но односельчане ответили добром на добро, не забыли участия в их судьбе
председателя. Они помогли ему бежать от ареста. «Иван решил уехать тайно.
Ведь практика убегать от несправедливости существует на Руси еще с древней-
ших времен. Ивану собрали денег, еду, кто сколько мог. Он, не заходя домой,
без документов, с поля убежал в лес, а затем, выйдя на железную дорогу, по-
ехал в Самарканд» (О.Л.Макаренко).

Мы предполагаем, что причиной ареста был донос. Кто донес – неизвестно,
но могли донести и сельские активисты, желавшие выслужиться перед началь-
ством и, возможно, занять место председателя. Причиной могло стать желание
отплатить за обиды и страдания. Но более вероятным нам кажется первое
предположение.

Судьба сыграла с Иваном злую шутку. Оказавшись в беде, он ищет приюта у
родственников, что вполне естественно. Но эти родственники были одновре-
менно «классовыми врагами», репрессированными им самим.

Они не закрыли дверь перед человеком без денег и документов.
Как же сложилась жизнь моих родных в ссылке? Кто помог им выжить? Ма-

ма неоднократно повторяла фразу: «Капкины устроились на новом месте хоро-
шо, лучше, чем дедушка, благодаря тому, что им удалось продать с его помо-
щью дом до высылки».

Достоверной информацией мы не располагаем. Многие факты стерлись в па-
мяти наших собеседников, а многого они просто не знали. По противоречивым
воспоминаниям нам представляется такая картина событий. Вероятнее всего,
они снимали первоначально комнату у узбеков. По воспоминаниям тети Паши
ее отец устроился на хорошо оплачиваемую работу в питомник, в котором вы-
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ращивали и фрукты, и цветы. Питомник раньше принадлежал баю. Всем рабо-
чим выделялось жилье в бывшем байском доме, который поделили на комнаты.

Под крышей этого дома в семье родственников жены и нашел приют Иван. В
этом же питомнике он получил работу, но в отличие от своего шурина, низко-
оплачиваемую и унизительную, которую раньше выполняли рабы – арбакеш
(узб. – возчик воды) «Иван сказал, что потерял паспорт, и поэтому смог полу-
чить только работу арбакеша – возчика воды, это была унизительная работа,
работа для самых бедных» (И.С.Выбач).

Как же сложилась судьба Степаниды после бегства мужа?
«Степанида дождалась осени, продала дом и урожай, взяла детей и приехала

в Самарканд... Она устроилась в питомнике, где ухаживала за цветами, делала
букеты и продавала их» (О.Л.Макаренко).

Какие же взаимоотношения установились между двумя семьями?
Ивана Капкины не жаловали, и это понятно. Но на Степаниду – на единст-

венную сестру, это не распространялось.
Обида, нанесенная властью, переносилась на Ивана, оставаясь незаживаю-

щей раной даже после его гибели в 1942 году. И эта рана напоминала о себе
время от времени. По воспоминаниям мамы, во время размолвок тетя Паша об-
виняла Ивана во всех бедах. А Степанида, оправдывая мужа, говорила: «Он же
не виноват, его заставили».

Но в семье больную тему старались не затрагивать. Лишь тетя Паша чаще
других вспоминала об обидах, причиненных Иваном их семье, припоминая их
Скакалиным. Почему она делала это, задумались мы?

Нам не известна точная дата рождения тети Паши, но мы знаем, что наша
прабабушка Степанида была приблизительно на двадцать лет старше ее. По на-
шим подсчетам Паше было лет 13–16, когда их сослали (а сослали Капкиных
где-то в 1932–1934 годах по словам моей мамы), поэтому она хорошо помнила
подробности трагедии, горе родителей, голод. Запечатлевшиеся в ее памяти со-
бытия озлобляли тетю Пашу, заставляли ее грешить на мертвого.

Но если бы не тетя Паша, мы бы никогда не узнали об этой печальной истории.
Ссыльные, по словам нашей бабушки, тоже избегали вспоминать прошлое.

На наш взгляд, причиной этого был страх навлечь на себя еще большую беду,
и, возможно, людям не хотелось причинять боль себе и другим. Среди ссыль-
ных установилось молчаливое согласие; общая беда, сроднившая и сплотив-
шая их, способствовала взаимопониманию. Они сохраняли добрососедские от-
ношения и помогали друг другу.

Когда началась Великая Отечественная война, всех ссыльных мобилизовали
в армию. Прадедушке, по словам бабушки, было тогда 42 года.

О фронтовой биографии прадеда нам известно немного. Из рассказов род-
ных мы выяснили, что он служил полковым разведчиком на Северном Кавказе.
С ним вместе воевал один из земляков, от которого впоследствии его жена уз-
нала обстоятельства гибели Ивана. До нас этот рассказ дошел от старшей сест-
ры мамы, которая больше общалась со Степанидой.

«Разведчики получили задание перейти линию фронта с целью получения
нужной информации о расположении врага. Перед уходом они оставляли свои
вещи и документы, из которых их имена может узнать противник, командиру
полка. У Ивана была бритва, судя по всему из хорошего металла, перед тем,
как уйти на это задание, он попросил родственника-земляка, если он не вернет-
ся, передать бритву Степаниде, чтобы она ее продала на случай нужды.

Предчувствие не обмануло Ивана. Они попали в засаду, устроенную немца-
ми в винограднике. Были ранены командир отряда и Иван. Ранение командира
было очень тяжелым.

Обычно разведчики не оставляли раненых на месте боя, но в этот раз, так
как раненых было двое, Иван приказал солдатам оставить ему автомат, а са-
мим переносить раненого командира.

Вечером была собрана группа для его спасения, в нее вошел и родственник
Ивана. Придя на место, где был оставлен Иван, они увидели примятую траву,
скошенные пулями виноградные лозы, но не нашли ни самого Ивана, ни его
оружия».

Это случилось в 1942 году. Несмотря на то, что Иван принимал участие
лишь в самом начале войны и никаких наград не получил, он успел показать се-
бя храбрым солдатом. Это подтверждают мамины рассказы о том, что бабушка
получила несколько писем от людей, которым Иван спас жизнь.

Бабушке было три года, когда пришла страшная весть об отце. Его она не за-
помнила, но цепкая память ребенка запечатлела горе, постигшее семью. «Ког-
да началась война, мне было три года, Клаве – 15, Васе – 12, Мане – 9 лет.
Большую часть времени я проводила в садике. Когда папа ушел на фронт, ста-
ло тяжелее. Однажды (мне было пять лет) меня не забрал Вася, и я осталась
ночевать у сторожа в его каморке, так как сама идти домой не могла. Уже в час
ночи в окошко постучали, пришел Вася. Он взял меня за руку и повел домой.
Там было много людей, все, в основном, в черном. Мама плакала, она прижи-
мала меня к себе и сказала: «Как мы будем дальше жить?» Оказалось, пришла
похоронка: «Ваш муж Иван Андреевич Скакалин пропал без вести». Мы до сих
пор не знаем, где его могила».

Жизнь семьи Скакалиных стала еще тяжелее, ведь из-за того, что Иван про-
пал без вести, Степанида не получала пенсии по потере кормильца. Но ее не
бросили люди, пришедшие поддержать Степаниду в этот трудный час, скорее
всего, это были родственники и земляки Ивана. Впоследствии большинство
этих людей были отправлены на фронт. Степанида после смерти мужа с ними
больше не общалась.

И хотя Степанида получала деньги как мать-одиночка на маленьких Сашу и
Маню, это не могло существенно облегчить им жизнь.

Население Самарканда увеличилось за счет людей, работавших на заводах,
которые эвакуировали в Самарканд: «К нам эвакуировали завод из Ленингра-
да. На этот завод пошла работать и Клава. В городе стало больше русских».

Невольно возникает вопрос: «А где жили эвакуированные?» Мы попытались
восстановить картину жизни в военном Самарканде глазами очевидцев.

«Во время войны у многих узбеков забирали одну комнату, чтобы было где
жить приезжавшим. Чаще всего комнату для гостей. Местное население не со-
противлялось». Для того чтобы лучше понять, как отразилось подселение приез-
жающих на жизнь местного населения, мы обратились к старшей сестре нашей
мамы с вопросом: «А как выглядели узбекские дома?» Вот что она нам ответила:

«Узбекские дома имели ряд особенностей. Во-первых, было три комнаты:
кухня, где спали, ели, готовили; комната для гостей и «мехмонхона» – гости-
ная, говоря современным языком. Там лежали вышитые матрацы, на которых
сидели. Была курильня и коврик для молитвы».

Обязательное наличие комнаты для гостей характеризует узбеков как госте-
приимных хозяев. Они были готовы помогать людям, хоть и отличающимся от
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них внешне, но живущих с ними в одной стране, над которой нависла угроза
завоевания. Об этом же говорит и обычай, распространенный в годы войны –
«ШАХАР».

«При этом голод был очень сильный. У меня был рахит. Чтобы как-то вы-
жить, мы пряли. Покупали шерсть, мама пряла, мы с Васей щипали ее, а Клава
вязала носки, которые мы затем продавали. Электричества не было, и работали
мы при свете лучины.

Тогда счастьем было достать хлеб с салом. Когда созревал урожай, мы оби-
рали фруктовые деревья, которые были тогда общими, у кого бы в саду они не
располагались.

Когда шла узбечка с лепешкой, подбежит к ней ребенок, попросит кусочек,
она и ему даст, и мне даст, если я стояла рядом. Подкармливала меня и соседка
– крымская татарка. Все мы были одна семья: русские, узбеки, татары, белору-
сы, украинцы». Бабушка с благодарностью вспоминает эти кусочки лепешки.
Они спасали ей жизнь. Люди не отворачивались от голодного ребенка. Им был
знаком голод, и они старались помочь.

Русский язык плохо знали, в основном, «кишлачные», в отличие от «европе-
изированных» узбеков, хорошо владеющих русским языком. Так называет раз-
личных узбеков мама. Определение «кишлачные» нам понятно – это жители
кишлаков.

Но «европеизированные»? Мы спросили у мамы, какой смысл она вкладыва-
ет в это слово: «Европеизированные узбеки – это начальство. Они все были
культурные, интеллигентные. Узбеки все «темные», а у тех, кто был в «элите»,
кожа у них светлее».

Также мы склонны думать, что понятие «европеизированные» включало не
только «начальство», но и городскую интеллигенцию из числа местного насе-
ления.

Судя по тому, как мама охотно и подробно отвечала на наш вопрос, мы при-
шли к выводу, что у нее традиционная одежда узбеков не вызывала неприязни
или осуждения, чего нельзя сказать об отношении местного населения, осо-
бенно жителей кишлаков к европейской одежде. «Мы могли ходить по моде тех
годов: в брюках, свитере, а вот в селе считали, что это вызывающая, безобраз-
но-вызывающая одежда. Если ты прошелся в брюках и нет юбки сверху, то зна-
чит, что ты чуть ли не одета, как женщина легкого поведения».

Такое, на взгляд просвещенного европейца, унижение женщины, было, как
нам кажется, еще одной причиной того, что мама воспринимала аульских узбе-
ков как дикарей. «Мы никогда не оскорбляли кишлачных узбеков, но тех, кто
позволял в наш адрес грубые выходки, мы считали дикими».

Интересно, что во время сбора хлопка люди не только трудились вместе, но
и обменивались едой: «Для нас их еда считалась плохой. Что такое этот нев-
кусный суп, приготовленный наспех?! Но у нас в супе всегда было мясо, рис,
гречка, макароны – всех этих продуктов у узбеков не было, поэтому они ели
вместе с нами. А наш хлеб мы меняли у них на лепешку».

Итак, завершая «кулинарный вопрос», мы пришли к выводу, что хотя для
каждой нации своя еда была самой вкусной, в Узбекистане происходил свое-
образный обмен традиционными блюдами, и каждый народ стал считать сво-
ими многие блюда живущих рядом людей. Для людей порой вкусной считает-
ся не та еда, которая свойственна их культуре, а та, к которой они привыкли
с детства.

Благодаря этому нам стала понятна легенда из истории Самарканда: «Во
время татаро-монгольского нашествия, Чингиз-хан, услышав о вкусных лепеш-
ках Самарканда, приказал доставить к себе повара из города. Приведенному
повару он приказал испечь лепешку. Тот испек. Та хоть и была вкусной, но не
такой, как о ней говорили. Хан спросил, в чем дело. Повар ответил, что в Са-
марканде своя мука, вода, соль, и поэтому их лепешки такие вкусные. Хан при-
казал доставить все это повару. Повар испек еще одну лепешку. Вкусную, но
все же не такую. Хан спросил, в чем дело, и повар сказал, что дело в Самар-
кандском воздухе, и без этого воздуха и лепешки невкусные». Так же и люди,
несмотря на многообразие кулинарных традиций, привыкли к этому вкусу, к
этому воздуху, и это не всегда понятно нам, но о вкусах не спорят.

«Узбеки любили индийские фильмы, – вспоминала мама. – А вот я их не лю-
била, даже в детстве, может, из-за того, что их любили «местные». Мне они ка-
зались глупыми, несерьезными. Но на индийские фильмы было трудно попасть.
Бывало даже к кассе не пробьешься». Возможно, это было связанно с просто-
той сюжета, музыкальностью фильма, хотя, как нам кажется, причиной могло
быть и сходство индийской и узбекской культур, но судить об этом не беремся,
так как плохо знакомы с этой областью.

Подумав, мы пришли к выводу, что очень важен был обмен традициями. Это
проявлялось в обмене рецептами кухни; в женской одежде появились пусть не-
большие и не среди всех, но изменения;, узбеки, общаясь с русскими, больше
узнали о спиртных напитках. Благодаря обмену культурами среди местного на-
селения появились «европеизированные» узбеки, которые были частью «циви-
лизации», прогресса, им были знакомы все технические изобретения, появляю-
щиеся в СССР и в других странах.

Такие изменения традиций, на наш взгляд, играли положительную роль –
Узбекистану становился ближе мир, располагающийся за пределами страны.

Но некоторые традиции исчезали, по-нашему мнению, под влиянием полити-
ки государства. Власть, истреблявшая религию, являющуюся хранительницей
обычаев, уничтожавшая «кулаков», уничтожала и быт, державшийся веками.
Было уничтожено рабство, многоженство, байство, возможно, с нашей точки
зрения, это и нехорошие обычаи, но для местного населения это был вековой
уклад, привычный порядок жизни, разрушавшийся новой властью. 82 % дво-
ров были объединены в колхозы.

Самое страшное для людей – оказаться оторванными от своих корней. Это
значит, что забывается и история народа, и его вековой опыт.

Эта оторванность от своих традиций, которая появлялась у узбеков, каза-
лось, должна была сближать их с другими народами, большей частью также
оторванных от своих корней. Но именно это и разъединяло людей. Ссыльные
не по своей воле оказались в такой ситуации, в то время как узбеки могли, го-
воря простым языком, дотянуться до своей культуры рукой, но они не хотели
этого делать, к тому же получалось, что им и не давали осуществить эту воз-
можность. Власть недостаточное внимание уделяла развитию языка, приобще-
нию народа к своим корням, культурному наследию, что усиливало националь-
ные обиды, рождало недоверие и непонимание. На наш взгляд, религия тогда в
отличие от власти не разделяла людей.

А наша бабушка, Александра Ивановна Скакалина, вышла замуж за Стани-
слава Хасановича Плюхина. Мама рассказывала нам историю своего дедушки,
ставшую семейной легендой, которую она услышала от своей тети – Ироиды
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Хасановны Хушмухаметовой (дедушка взял фамилию матери). Прадедушка
Хасан, судя по всему, происходил из небедной семьи, учился в гимназии. А по-
том решил жениться на русской. Нам известно, что он был наполовину тата-
рин, наполовину араб, поэтому в семье строго придерживались мусульманской
религии. Мать, узнав, что сын решил жениться на православной, да к тому же
русской, несмотря на то, что он был единственным ребенком в семье, выгнала
его из дому, лишила наследства и прокляла его и его потомков на семь поколе-
ний. Хасан никогда не упоминал о родителях при детях.

Хотя дедушка внеше мало похож на русского, это нашу бабушку не остано-
вило, к тому же он воспитывался и жил в русской среде, русский язык для него
родной, поэтому он считает себя русским.

Нас поразило, что, по воспоминаниям мамы, власть давала привилегии местно-
му населению. «Я в комсомоле занималась; допустим, вторым членом горкома
комсомола обязательно был русский. Но первым – по национальности узбек. В то
время со всей республики ездили делегации детей в Москву. Я туда ездила в 1981
г. Из Самарканда 5 человек послали – в основном узбеков. Старались их посы-
лать. Посылали за хорошую учебу, за активность. Меня – из-за того, что актив-
ная по комсомолу была… В комсомоле были все национальности и европеизиро-
ванные узбеки. Но все местное начальство было из европеизированных узбеков».

Такое же правило распространялось и на подбор партийных руководителей.
Как вспоминала наша бабушка: «Первым секретарем партии всегда был узбек,
вторым – русский».

Тем самым, с одной стороны, ущемлялись права «русских» (здесь мы по при-
меру нашей мамы так называем «всех людей, оторванных от своих корней»).
Им тяжелее было не только попасть в «правящие круги», но и даже добиться
многого в комсомоле, не являясь «отличницей, спортсменкой и просто красави-
цей», какой и была наша мама. Но, с другой стороны, власть, назначая русско-
го «вторым», тем самым подчеркивала доверие, оказываемое русским, так как
русские считались более преданными. Что и понятно. Революция и становле-
ние Коммунистической партии произошло именно в России.

При этом наблюдался такой парадокс: несмотря на суверенитет Узбекиста-
на, узбеки подчинялись русским, так как власть осуществляла жесткий конт-
роль из центра. Вот что вспоминает моя бабушка: «Когда приходило сообщение
из Москвы, один начальник тут же хватался за сердце. А после звонка из Мо-
сквы одного начальника в Ташкенте хватил инфаркт. Сообщения из столицы
пугали». Хотя Москва находилась далеко от Узбекистана, она управляла судь-
бами людей, даже главы республик не чувствовали себя уверенно на посту.

Как нам кажется, такая политика, порождая национальные обиды и обиды
на власть, служила разобщению народов.

Но более ярко это проявлялось в отношении власти к высшим учебным заве-
дениям. «Было три узбекских и две русских группы, но в основном все, кто хо-
рошо знал язык, стремился поступить на русское отделение» (мама училась на
физико-математическом факультете). Конечно, «кишлачные» узбеки из-за пло-
хого знания языка не могли поступить на русское отделение, дававшее более
глубокие знания. Но нас удивило соотношение три к двум. Получалось, что уз-
бекам было легче поступить на свое отделение, чем маме на свое. Вызвано та-
кое соотношение, как нам кажется, было тем, что уровень преподавания в уз-
бекских школах был ниже, но в то же время надо было готовить свои нацио-
нальные кадры.

Но это, конечно, обижало русских, которым было сложнее поступить в ин-
ститут, хотя они не считали, что узбеки умнее их.

Еще хуже дело обстояло с медицинским и некоторыми другими института-
ми. «Для узбеков поступить в медицинский было легче. Получалось так, что
человек прожил всю жизнь с цементными полами, которые никогда не моются,
он редко мылся из-за отсутствия возможности. Этот человек приезжает в го-
род, где он, если хоть чуточку толковый, сразу может поступить в мединсти-
тут, так как таких принимали». Конечно, ничего сложного его не спрашивали,
так как какие знания он мог получить в кишлаке? Но если среди маминых дру-
зей, в основном неузбеков, мало кто поступал, хотя их знания были лучше, то
значит, вопросы, которые им задавали, были гораздо труднее: «Поступить в ме-
дицинский русским почти не оставалось шансов».

Мама и ее друзья смогли без «блата», своим трудом поступить в высшие
учебные заведения, и не только Самарканда, поэтому не уважали кишлачных
узбеков. В то время как «несмотря на все привилегии, которые предоставляла
власть узбекам, образованных среди них больше не становилось».

Таким образом, такая политика государства по отношению к высшим учеб-
ным заведениям служила выделению одной нации, что не вызывало положи-
тельных чувств у другой, и при этом разделяла людей на своих и чужих.

Следствием такой политики был низкий уровень медицинского обслужи-
вания. Поступившие таким способом не становились квалифицированными
врачами, медсестрами. «Вот у мамы было запущенное воспаление легких.
Если бы не Викина мама (Вика – лучшая подруга Иры, Викина мама – врач)
неизвестно, что бы произошло с мамой, потому что в ХХ веке человек, кото-
рого лечил врач, чуть не умер от воспаления легких. Мама приходила к вра-
чу (узбечке), а та говорила, что у нее давление, и давала больничный, не об-
ращая внимания на симптомы. Она не смогла поставить правильный диаг-
ноз. Осталась в памяти она у меня еще и потому, что у нее все время были
грязные ногти.

Да и не только врачи, но и медсестры тем более не знали норм гигиены. Тетя
Маня рассказывала (тетя Маня была старшей медсестрой в роддоме), что у
них было не совсем стерильно, и для поддержания порядка нужно было много
сил со стороны тети Мани. Медсестры, в основном узбечки, не мыли руки, по-
давали плохо стерилизованные инструменты. Нянечками тоже, по большей ча-
сти, работали узбечки, о какой стерилизации может идти речь. Некоторые
больные не соблюдали норм гигиены».

Какое доверие может быть к таким медработникам? Гигиена, чистота, сте-
рильность – вот что должно окружать больных. Это вело к тому, что люди либо
переставали обращаться к врачам, либо старались попасть на прием к русским.

Приходилось платить, чтобы к тебе относились внимательно. «Узбеки, те,
кто побогаче, старались ездить в столицы для лечения, обращались к русским
врачам, платя деньги за прием». Доверия к таким врачам быть не могло ни у уз-
беков, ни у русских. Не у всех были деньги, чтобы платить за лечение, поэтому
приходилось терпеть и таких врачей, которые хоть и плохо лечили, но давали
больничный.

Моя бабушка страдает гипертонией. И у нас в семье и мама, и ее сестра, и
дедушка (С.Х.Плюхин) умеют делать уколы, хотя с медициной они никак не
связаны. В Самарканде они не могли доверить делать уколы медсестрам, те-
перь нам стало ясно почему.
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Проследив историю нашей семьи, мы выяснили, что она не раз оказывалась
на положении беженцев.

В конце 30-х годов Скакалины нашли приют и спасение в Узбекистане. Наша
бабушка родилась уже в Самарканде и прожила там 55 лет. Там же родились и
моя мама и тетя. Там прошло их детство, студенческие годы, тетя Таня прожила
там до 2002 года, и в возрасте 42 лет последней из нашей семьи переехала к нам.

Вряд ли Скакалин Иван Андреевич мог предположить, что его дочь, внучки
и правнучки спустя 66 лет опять вернутся в Россию, причем не на его родную
Тамбовщину, откуда он бежал, а окажутся далеко в Заполярье на Кольском по-
луострове и снова станут беженцами.

А как складывалась судьба мамы после окончания школы? В 1983 году мама
поступила в Самаркандский университет, на тот же факультет, что и ее сестра,
на физико-математический. На пятом курсе их направили на практику в Киев.
Там она оказалась одна среди узбеков, которые не гуляли по городу, а сидели в
общежитии. Там же она познакомилась с В.А.Выбач, нашим папой, а через
пять месяцев после знакомства, 7 октября 1988 года они поженились. В Луцке,
родном городе папы, родились мы. Прожив три месяца на Украине, мы перееха-
ли в Самарканд. А через пять месяцев вернулись в Киевское общежитие. Мама
получила украинское гражданство. Но мы с сестрой близнецы и родились
очень слабыми, врачи говорили, что один ребенок умрет, кто-то сказал, что де-
тей спасет деревня. Тогда папа, к тому времени окончивший Киевский универ-
ситет, факультет истории КПСС, попросил отправить их по распределению в
глухое село Чайкино. Работали они оба в школе. В селе мы окрепли, и родите-
ли, не хотевшие, чтобы мы выросли вдали от цивилизации, решают вернуться в
Самарканд. Из Самарканда они переехали в Мончегорск.

Какие же обстоятельства заставили их покинуть теплый Узбекистан, мамин
родной город и перебраться на холодный Север?

«Когда мы приехали, осталось мало русских школ. Если раньше в Самаркан-
де 90 % были неузбеки, то после 91 года многие уехали, остались в основном
узбеки. Людей гнал страх. Первыми уехали евреи, когда появилась возмож-
ность выезда в Израиль. Затем после Ферганских событий (выступления узбе-
ков против крымских татар) уехали крымские татары. Мы не могли поверить,
что всегда дружелюбные узбеки могут устроить такие беспорядки из-за нацио-
нальности. Многие уехали вслед за крымскими татарами. В то время рассказы-
вали, что угрозы по поводу отъезда из Узбекистана были. Но это самое начало
после переворота.

И тогда стали бросаться в глаза различия между бедными и богатыми узбе-
ками. Богатые – европеизированные, могли позволить себе все. У бедных ни-
чего не было. Раньше это было не заметно, так как была прослойка из людей
других наций. И когда эта прослойка уехала, между богатыми и бедными оказа-
лось большое разделение. У бедных не было возможности прокормиться, и они
отдавали детей на работы: полоть, убирать в доме.

Сама по себе жизнь изменилась. Исчезли арбузы, лук, все, чего раньше бы-
ло так много, исчезло. Сразу почувствовалось, что люди, которые уехали, зани-
мались делом, выращивали фрукты, овощи; а когда они уехали, узбеки не смог-
ли сразу восстановить рынок. К тому же большая часть сельских жителей пе-
реехала в город. Они вели себя нецивилизованно. Могли громко смеяться на
улице, указывать на все пальцем. А когда они заселялись в большой много-
этажный дом, то держали на балконе баранов, овец и другой скот. Они не были

привычны к городской жизни, и поэтому вели себя так, как будто они все еще в
кишлаках. Их безалаберное отношение к квартирам бросалось в глаза.

Еще в городе ходили слухи, что Самарканд могут захватить афганцы. Люди
были напуганы. Поэтому рождались разные пугающие слухи, небылицы. Я ни
разу не слышала угроз от узбеков. Кишлачные они очень хорошие. Едва говоря
по-русски, они становились моими друзьями».

Соотнеся все воспоминания наших родных и свои детские воспоминания,
мы задумались над причинами переезда в Мончегорск.

Мы попытались понять смысл маминой фразы «людей гнал страх».
Это был и страх за жизнь, который появился после Ферганских событий

1991 года, угроз узбеков, хотя их было и немного, слухов о нападении афганцев
на Самарканд.

Тревога родителей за наше будущее, боязнь, что мы не сможем нормально
учиться. О том, что этот страх наших родителей был обоснован, говорят такие
факты. Двенадцатилетняя девочка, с которой мы были знакомы в Самарканде,
однажды сказала «Нам учительница говорила, что на Северном полюсе – 100
°C, а на Южном +100 °С». Причиной такой ситуации в школах был отъезд ква-
лифицированных преподавателей. Даже директор родной маминой школы №
42, считавшейся хорошей, гордившейся углубленным изучением французского
языка и единственным в городе музеем В.И.Ленина, уехал в Израиль, после че-
го школу было невозможно узнать (девочка, о которой мы говорили, училась в
ней). Именно проблемы с образованием в Узбекистане, как нам кажется, были
главной причиной, по которой нам пришлось уехать.

Мама очень любит Самарканд. «Уезжая, я видела во сне не маму с папой, а
свой любимый город». Но, вернувшись, мама разочаровалась в нем: «Для рас-
ширения улиц стали вырубать деревья. Исчезла привычная тень под сенью ве-
ковых дубов, каштанов». Положение в городе ухудшилось, ощущалось бес-
культурье, упадок нравов. Теперь Самарканд уже не удерживал маму, и она,
увидевшая после четырехлетнего отсутствия разительные перемены в знако-
мом ей с детства городе, решилась навсегда порвать с родиной и переехать в
Россию.

Из-за бюрократических сложностей маме удалось получить гражданство
только через десять месяцев. Особенно трудно было устроиться маме на работу.
Ей дали свидетельство, подтверждающее статус вынужденного переселенца,
хотя при этом, как всегда в России, маме пришлось выстоять не одну очередь.

Мама старалась не унывать. По ее словам, ей всегда попадались хорошие люди.
Первой маминой работой на Севере была работа воспитательницей детского

сада. Там, по ее словам, была очень хорошая заведующая. Она устроила нас в
садик без гражданства.

Гражданство нам с Машей дали только после приезда папы. Женщина,
оформлявшая гражданство, по воспоминаниям мамы, вначале не хотела ей ни-
чего давать, смотрела на маму с таким видом, «зачем сюда приехала да еще без
мужа», но таких эпизодов, как говорила мама, к счастью, было немного.

Папа, когда приехал, почти сразу устроился на работу – учителем в училище.
Мама, проработав в садике полгода, также стала работать в школе учите-

лем. Несмотря на то, что она приехала из другого мира, она не чувствовала се-
бя чужой. Как мне кажется, мама скорее вернулась к себе на Родину, в Россию,
где все говорят по-русски, есть русские школы и все одеваются по-европейски,
все приобщены к одной культуре.
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Вскоре нам дали квартиру, от которой все отказывались, так как она была в
деревянном доме барачного типа далеко от центра. У нашей семьи уже было
много друзей. К нам приехал мамин двоюродный брат с семьей, также уехав-
ший из Самарканда.

Деревянный дом вскоре сгорел, и нам дали квартиру в новом доме. Как гово-
рится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Тогда, по воспоминаниям
мамы, некоторые коренные мончегорцы возмутились тем, что нам сразу дали
квартиру, а они ждут ее годами. В остальном из-за многонационального соста-
ва населения, никто не обращал внимания, откуда мы приехали и когда. Мы
счастливы, что живем в России.

Но нам сейчас порой из-за нашей собаки Бетти, подаренной маме учениками
на 8 Марта, тяжелее общаться с соседями, говорящими на том же языке, что и
мы, чем маме в Самарканде со своими «стоязыкими» соседями.

У каждого человека есть своя история. И всегда его судьба связана с други-
ми людьми, так как человек не может жить обособленно от мира. И постоянно
между людьми устанавливаются различные отношения. Иногда они зависят от
политики власти, но чаще возникают из-за личных симпатий или антипатий. В
своей работе мы попытались рассмотреть, как возникают эти отношения, и как
они связаны с историей не только данных людей, но и всего государства. И при-
шли к таким выводам.

Такое явление, как деление на «своих и чужих», будет всегда...
Иногда деление на «своих и чужих» случается между близкими родственни-

ками, как и произошло с семьями Капкиных и Скакалиных, и главной причиной
этого стала политика государства, разрушившая, а потом соединившая эти се-
мьи, но, рассматривая тот период, когда они были «чужие» (а Иван так и остал-
ся таковым), заставил нас задуматься, что важнее: власть или семейные отно-
шения? В отличие от власти семья редко бросает человека на произвол судьбы.

Отношения между народами – это отношения между людьми, поэтому мы
можем представить отношения между русскими и узбеками через общение оп-
ределенных людей: нашей мамы, бабушки, их «русских» друзей с коренным на-
селением республики, в которой они жили. И мы выяснили, что как и у всех
людей отношения эти бывают не только хорошими, но и плохими. К сожале-
нию, не последнюю роль в возникновении отрицательных взаимоотношений
между народами играет власть. Но все же будет ошибочно судить о целом на-
роде по его отдельным представителям.

Мы также поняли, что чужими, и даже врагами, могут стать люди под влия-
нием своих убеждений, черт характера, бытовых обстоятельств. Порой даже
соседи могут быть чужими, не общаясь из-за бытовых мелочей.

Другой стороной медали были: гонения власти на религию, недостаточные
условия для развития языка и национальной культуры. Сочетаясь, эти факто-
ры грозили узбекскому народу потерей национальной самобытности, положе-
ние усугублялось тем, что власть в Узбекистане находилась в руках централь-
ных ведомств Москвы, лишая республику самостоятельности.

Это все было причиной обид на власть, которые невольно переносились на
приезжих – их считали виновными в притеснении местного населения.

По-нашему мнению, такая политика способствовала распаду СССР, так как
ущемление прав коренного население была не только в Узбекистане, и именно
эта политика привела к делению людей, проживших бок о бок всю свою жизнь,
на «своих и чужих».

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

ÄÎËÌ‡ íÍ‡˜Â‚‡ („.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸)

«ëÛ‰¸·‡ Ó‰‡ ‚ ÒÛ‰¸·Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡»
(àÒÚÓËfl ÔÓÌÚËÈÒÍËı „ÂÍÓ‚ ‚ êÓÒÒËË)

Ñ‚ÓÈÍ‡, ˜ÂÚ‚ÂÍ‡, ‰Â‚flÚÍ‡ – ˝ÚË ˆËÙ˚ ÔÓÌÚËÈÒÍËÂ „ÂÍË Ò˜ËÚ‡˛Ú ‰Îfl ÒÂ·fl ÓÍÓ-
‚˚ÏË. àÏÂÌÌÓ ‚ 1942, 1944 Ë 1949 „Ó‰‡ı „ÂÍË ·˚ÎË ‚˚ÒÎ‡Ì˚ ‚ ëË·Ë¸ Ë ä‡Á‡ı-
ÒÚ‡ÌÒÍËÂ ÒÚÂÔË.

ÑÓ ÒËı ÔÓ ËÒÚÓËÍË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÚÓ˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÌÚËÈˆÂ‚, ÂÔÂÒ-
ÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ˝ÚË ÒÚ‡¯Ì˚Â „Ó‰˚. ëÎÓÊÌÓ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸: ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚Â‰¸, ˜ÚÓ Û˜ÂÚ‡ ÌÂ
‚ÂÎÓÒ¸, ‡ ‚˚„ÓÌflÎË ËÁ Ó‰Ì˚ı ‰ÓÏÓ‚ ˆÂÎ˚ÏË ÒÂÎ‡ÏË, ÔÓÒÂÎÍ‡ÏË. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï „‡ÁÂ-
Ú˚ «ùÎÎËÌÒÍËÂ ‰Ë‡ÒÔÓ˚» ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ä·ı‡ÁËË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚ı ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 25
Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ä Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ì‡Î, ëË-
·Ë¸ Ë ‰Û„ËÂ Â„ËÓÌ˚ ÓÚ 60 ‰Ó 80 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

Ñ‚ÓÈÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ÓÍÓ‚ÓÈ ˆËÙÓÈ Ë ‰Îfl ÒÂÏ¸Ë ï‡Î‡ÏÔË‰Ë. 24 Ë˛Ìfl 1942 „Ó‰‡ ‚˚-
¯ÎÓ èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ «é ˜ÎÂÌ‡ı ÒÂÏÂÈ ËÁÏÂÌ-
ÌËÍÓ‚ Ó‰ËÌ˚». ÑÓÍÛÏÂÌÚ ÛÚÓ˜ÌflÎ ÔÓˆÂ‰ÛÛ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ «ËÁ-
ÏÂÌÌËÍÓ‚». äË‡ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡: «ü ÔÓÏÌ˛ Û Ì‡Ò ‚
‰ÓÏÂ ·˚Î‡ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡fl ÔÂ˜Í‡. å‡Ï‡ ÒÚÓflÎ‡ ÓÍÓÎÓ ˝ÚÓÈ ÔÂ˜ÍË, Ë Í Ì‡Ï Á‡¯ÂÎ
ÏÛÊ˜ËÌ‡. éÌ „Ó‚ÓËÚ: «ÇÓÚ ‚‡Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ì‡ ‚˚ÒÂÎÂÌËÂ», ‡ Ï‡Ï‡ „Ó‚ÓËÎ‡ ÔÓ-ÛÒ-
ÒÍË Ó˜ÂÌ¸ ÔÎÓıÓ, ÓÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÍ‡Á‡Î‡: «ÇÓÚ Û ÏÂÌfl Ëı ÒÂÏ¸, ÍÛ‰‡ fl Ò ÌËÏË». ü ‰‡ÊÂ
ÌÂ ÁÌ‡˛ ÔÓ˜ÂÏÛ, ÌÓ ˝ÚÓÚ ‚ÓÂÌÌ˚È, ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÒÊ‡ÎËÎÒfl Ì‡‰ Ì‡ÏË. «Ç˚ ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸
ÔÓÒÚÓ ÒÔfl˜¸ÚÂÒ¸, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÛıÓ‰ËÚÂ ÓÚÒ˛‰‡, ÛÂÁÊ‡ÈÚÂ, ÍÛ‰‡ ıÓÚË-
ÚÂ». à ‚ÓÚ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ï˚ ‚ÒÂ ‡ÒÒÂÎËÎËÒ¸... ç‡Ò Ò Ï‡ÏÓÈ ÔË˛ÚËÎ‡ ÛÒÒÍ‡fl ÒÂ-
Ï¸fl Ë ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÓÌ‡ ÚÓÊÂ ‚ÒÂı ÔËÒÚÓËÎ‡. ÖÒÎË ·˚ Ï˚ ÌÂ ÛÂı‡ÎË ËÁ ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡, ÚÓ
ÚÓ˜ÌÓ ·˚ «Á‡„ÂÏÂÎË» ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ. ÇÓÚ Ú‡Í ˜Û‰ÓÏ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÊËÚ¸ Â˘Â
‚ ÉÓÁÌÓÏ».

å‡Ï‡ äË˚ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì˚ «ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÔÓ‰‰‡ÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÍ‡ ï‡Î‡ÏÔË‰Ë
ÖÙËÏËfl ï‡Î‡ÏÔÓ‚Ì‡» – Ú‡Í ÁÌ‡˜ËÎ‡Ò¸ ÓÌ‡ ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÏ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÏ ÒÚÓÎÂ
„.ÉÓÁÌÓ„Ó, Í‡Ê‰˚Â ‰‚‡–ÚË ÏÂÒflˆ‡ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ·˚Î‡ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ-
ÏÂÚÍÛ ‚ Ô‡ÒÔÓÚÂ (Ú.Â. Â‡·ËÎËÚËÓ‚‡Ú¸Òfl). ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ËÏÂÚ¸ Ï‡-
ÍË „ÓÒÔÓ¯ÎËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓËÎË ÌÂÏ‡Î˚ı ‰ÂÌÂ„. èÓÚÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ‚
åÓÒÍ‚Û. ÖÒÎË ‰‡ÊÂ ÔÓ ‚ËÌÂ åÓÒÍ‚˚ Á‡ÔÓÁ‰‡˛Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÁÌ‡˜ËÚ, Ì‡ÔË¯ÛÚ Ì‡Û-
¯ÂÌËÂ Ô‡ÒÔÓÚÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡. äÒÚ‡ÚË, ÔÓ ˝ÚÓÏÛ Ô‡ÒÔÓÚÛ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ·‡ÎË
Ì‡ ‡·ÓÚÛ. ëÚ‡¯ËÈ ·‡Ú çËÍÓÎ‡È ‡·ÓÚ‡Î ‚ Î‡‚ÍÂ („ÛÁËÎ Ó‚Ó˘Ë) ·ÂÁ ÓÙÓÏÎÂ-
ÌËfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ë ıÓÁflËÌ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÎÒfl Ò ÌËÏ ÚÓ‚‡ÓÏ. «ùÚËÏ Ô˚ÚÍ‡Ï ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸
Ë ÏÓË ‰‚Â ÒÂÒÚ˚ ÖÎÂÌ‡ Ë éÎ¸„‡ Ë ‰‚‡ ÒÚ‡¯Ëı ·‡Ú‡ – çËÍÓÎ‡È Ë à‚‡Ì. á‡ Ì‡Û¯Â-
ÌËÂ Ô‡ÒÔÓÚÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡, Ú‡Í Í‡Í ÌÂ ·˚ÎÓ ‰ÂÌÂ„ Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ÔÓÍÎflÚ˚ı Ï‡ÓÍ, ‚ÒÂ
˜ÂÚ‚ÂÓ ÔÓ¯ÎË ˜ÂÂÁ Î‡„Âfl». èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Á‡·‡ÎË ÓÚˆ‡, ÒÚ‡¯Ëı ·‡Ú¸Â‚ çË-
ÍÓÎ‡fl Ë à‚‡Ì‡, ÒÂÒÚÂ – ÒÂÏ¸Â ÊËÎÓÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ„Ó Ë ÒÎÓÊÌÓ. ÖÙËÏËfl ï‡Î‡ÏÔÓ‚Ì‡
ÚÓ„Ó‚‡Î‡ ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ Ë Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÏËÎËˆËÓÌÂ Á‡·‡Î Û ÌÂÂ ˜‡ÈÌËÍ, ÎË¯Ë‚ ÒÂ-
Ï¸˛ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.

«ÑÂÚÒÚ‚Ó ÏÓÂ ·˚ÎÓ Úfl„ÓÒÚÌ˚Ï. èÓÏÌ˛, Í‡Í Ê‰‡Î‡ Ï‡ÏÛ Ò ˚ÌÍ‡, ‡ ÓÌ‡ ¯Î‡ Ë
ÔÎ‡Í‡Î‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÚÓ·‡ÎË ˜‡ÈÌËÍ. ÉÂÍË, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ·ÓÎÂÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ÏË,
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ÒÚÓÓÌËÎËÒ¸ ÂÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı, ÌË˘Ëı. Å˚ÎÓ Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ÔÓÏÌËÎ‡ Ì‡ ‚Ò˛
ÊËÁÌ¸. äÂÒÚÌ‡fl ÔË„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ÏflÒÌ˚Â ÍÓÚÎÂÚ˚ Ë ÔË„Î‡ÒËÎ‡ Ì‡Ò Ò Ï‡ÏÓÈ ÔÓÍÛ-
¯‡Ú¸. éÚ ÍÓÚÎÂÚ ËÒıÓ‰ËÎ ‡ÓÏ‡ÚÌ˚È Á‡Ô‡ı, ÌÓ Ï˚-ÚÓ Ú‡ÍÛ˛ Â‰Û ÌÂ ÂÎË! à ÏÌÂ ÔÓ-
ÚÓÏ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÎÓıÓ. èÓ¯ÎÓ 50 ÎÂÚ, ‡ fl ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÂÏ ÏflÒÌ˚Â ÍÓÚÎÂÚ˚.

Ö˘Â ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ·ÓflÎ‡Ò¸ Ë‰ÚË ‚ ¯ÍÓÎÛ, Ú‡Í Í‡Í ÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ fl – Â·ÂÌÓÍ «‚‡„‡ Ì‡-
Ó‰‡». å˚ ÊËÎË ·Â‰ÌÓ, Ë ‚ ¯ÍÓÎÂ ÏÌÂ ‰‡ÎË ÚÍ‡Ì¸ Ì‡ ¯ÍÓÎ¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ. ü Ó˜ÂÌ¸
ÔÎ‡Í‡Î‡, ÌÂ ıÓÚÂÎ‡ ·‡Ú¸, ·˚ÎÓ ÒÚ˚‰ÌÓ, ÌÓ Ï‡Ï‡ ÒÍ‡Á‡Î‡: «äÓ„‰‡ ‰‡˛Ú, ÌÛÊÌÓ
·‡Ú¸ Ë „Ó‚ÓËÚ¸ “ÒÔ‡ÒË·Ó”. Ç ¯ÍÓÎÂ fl ÒÚ‡‡Î‡Ò¸, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„Î‡, Û˜ËÚ¸Òfl ıÓÓ-
¯Ó. í‡Í ·˚ÎÓ ÌÛÊÌÓ. à ÛÊÂ Ò ÔflÚÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ıÓ‰ËÎ‡ ‚ Ô‡ÒÔÓÚÌ˚È ÒÚÓÎ Á‡ÔÓÎÌflÚ¸
‡ÌÍÂÚ˚, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚. èÓÏÌ˛, ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î‡ ‰ÎËÌÌ‡fl, ‰ÓÎ„‡fl Ó˜ÂÂ‰¸. äÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÔÓ‰-
ıÓ‰ËÎ‡, ÔËÌËÏ‡Î ‡ÌÍÂÚ˚ ä‡ÛÁ‡Â‚, Ë ÓÌ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÒÔ‡‚ÎflÎ, Ì‡ıÓ‰ËÎ
Ó¯Ë·ÍË. ÇÒÂ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂÂÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ë ÒÌÓ‚‡ ÒÚÓflÚ¸ ‚ Ó˜ÂÂ‰Ë. í‡Í ÓÌ ÔÓÒÚÛÔ‡Î
Ò Í‡Ê‰˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. á‡˜ÂÏ ÓÌ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Î, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡Î, ÌÓ ·˚ÎÓ Ó˘Û˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ
˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÓÌ ÎË¯ËÚ Î˛‰ÂÈ Ô‡‚, ÚÂÏ ÂÏÛ ÎÛ˜¯Â.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

«ÇÂËÎË ‚ ·Ó„‡? – Á‡‰ÛÏ‡Î‡Ò¸ ·‡·Û¯Í‡. – áÌ‡Â¯¸, ‚ ·Ó„‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ‚ÂËÎË ÌË
Ï˚, ÌË Ì‡¯Ë Ó‰ËÚÂÎË, ‡ ‚ÓÚ ·‡·Û¯ÍË Ë ‰Â‰Û¯ÍË, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ‚ÂËÎË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÓÌË ÒÓ‚Â¯ËÎË Ì‡‰ Ì‡ÏË Ó·fl‰ ÍÂ˘ÂÌËfl. ü ÌÂ ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ·˚ Û Ì‡Ò ‚ ¯ÍÓÎÂ ·˚ÎË
Ú‡ÍËÂ ‰ÂÚË. ïÓÚfl ÏÌÓ„ËÂ Ë ıÓ‰ËÎË ‚ ˆÂÍÓ‚¸, ÓÚÏÂ˜‡ÎË ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ô‡Á‰ÌËÍË Ë
ÒÓ·Î˛‰‡ÎË Ó·fl‰˚ ÔÓ ÔË‚˚˜ÍÂ ËÎË ‰Îfl ÔËÎË˜Ëfl. çÛ Ë ÔÓÚÓÏ ˆÂÍÓ‚¸ – ˝ÚÓ ‚ Í‡-
ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË ‡Áfl‰Í‡ ÓÚ ÊËÚÂÈÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ, ˜ÚÓ ÎË. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÍ‚Ë
‚ÒÂ Ú‡Í Í‡ÒË‚Ó, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ˝ÚÓ Í‡Í-ÚÓ ÛÏËÓÚ‚ÓflÂÚ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÔÒËıËÍÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ. Ä ÌÂÍÓÚÓ˚Â, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ıÓ‰Ë-
ÎË ÌÂ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚ÂËÎË, ‡ ÔÓÒÚÓ Ú‡Í, Ì‡ ‚ÒflÍËÈ ÒÎÛ˜‡È – «‡
‚‰Û„». ÑÛ„ËÏ ÔÓ˘Â ÊËÚ¸ Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÊËÁÌ¸ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. ü Ò˜Ë-
Ú‡˛, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ Ò‡Ï Â¯ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ò‚ÓÂÈ ‚Â˚».

ÉÛÁ‡ÎËfl ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡ 
(„.àÊÂ‚ÒÍ ì‰ÏÛÚÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË)

ëÛ‰¸·‡ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ XX ‚ÂÍÂ
(ç‡ ÔËÏÂÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÛÎÎ˚ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl í‡„ËÓ‚Ë˜‡ í‡„ËÓ‚‡)

Ç ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ å‡„ÓÏÂ‰˚‰‡È Û‚ÎÂÍ‡ÎÒfl ÚÛ‰‡ÏË Û˜ÂÌ˚ı-ÏÛ‰ÂˆÓ‚, ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÔËÒ‡-
ÚÂÎÂÈ, Ú‡ÍËı Í‡Í: äÛÎ-É‡ÎË, Ä‚ËˆÂÌÌ‡, ä‡˛Ï-ç‡ÒÂË. çÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÌ ·˚Î Û‚ÎÂ˜ÂÌ
ÚÛ‰‡ÏË å‡‰Ê‡ÌË (Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÚÓÏÛ ÒÎÛÊ‡Ú ÒÓı‡ÌË‚¯ËÂÒfl ÍÌË„Ë Ì‡ ‡‡·-
ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, 1900 – 1910 „Ó‰Ó‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ÎË˜Ì˚Â Á‡ÔËÒË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡¯ÎË ÓÚ‡-
ÊÂÌËÂ ËÁÂ˜ÂÌËfl ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó ÂÙÓÏ‡ÚÓ‡). Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂÈ ÊËÁÌË ÓÌ ÔÓ‰‰Â-
ÊË‚‡Î Ë‰ÂË Ë ‚Á„Îfl‰˚ å‡‰Ê‡ÌË, ÍÓÚÓ˚Â Ë ÔÓÏÓ„ÎË ÂÏÛ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚ¸
Ë ·˚ÎÓÈ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ ‚ÂÛ˛˘Ëı ‚ ·ÓÎÂÂ ÁÂÎ˚Â „Ó‰˚.

ì˜ÂÌËÍË, Í‡Í Ë ‚ÒÂ Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÂÒfl ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡ÌÚËÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ˜‡ÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÎË å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚˛ ‚ÓÔÓÒ: «ì˜ËÚÂÎ¸, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ÄÎÎ‡ı?
ÇË‰ÂÎ ÎË Â„Ó ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸?» ç‡ ˜ÚÓ ÓÌ ÛÍÎÓÌ˜Ë‚Ó ÓÚ‚Â˜‡Î: «Ç˚ Ô¸ÂÚÂ ÏÓÎÓÍÓ, ‡ ‚Ë-

‰ËÚÂ ÎË ‚ ÌÂÏ Ï‡ÒÎÓ?» í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÌ ‰‡‚‡Î ‰ÂÚflÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÁÏ˚¯-
ÎflÚ¸ Ë Ò‡ÏËÏ Ì‡ÈÚË ÓÚ‚ÂÚ.

ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÒÔÓÍÓÈÌÓÂ ‚ÂÏfl, ‚ÂÏfl ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‡ÌÚËÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÔÓ-
ÎËÚËÍË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÏÂ˜ÂÚË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË, ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÛ‰-
ÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ ËÁ ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ËÛÂÏ˚ı ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ÒÂÎ‡ ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl
˝ÔËÁÓ‰˚ ÚÂı ‚ÂÏÂÌ. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ÏÂ˜ÂÚ¸, ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡ÎÓ ÔÓÚË‚ ÂÂ Á‡Í˚ÚËfl, Á‡ÒÚÛÔ‡flÒ¸ Á‡ ÏÛÎÎ ‚ ÒËÎÛ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÚÂ ÌÂ ‚Â‰ÛÚ ÌÂ˜ÂÒÚÌÓÈ
ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÂÒÏÓÚfl ÌË Ì‡ ˜ÚÓ ÌÂ ‚Â‰ÛÚ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ ÔÓÚË‚ ÒÓ-
‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË. å‡ı‡ÎÎfl (ÂÎË„ËÓÁÌ‡fl ÏÂÒÚÌ‡fl ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ‚ ÍÓÚÓ-
Û˛ ‚ıÓ‰ËÎË ‚ÒÂ ‚ÂÛ˛˘ËÂ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÔË Í‡Ê‰ÓÈ ÏÂ˜ÂÚË) Ë ÏÛÎÎ˚ ÒÂÎ‡ äÂÒÚ˚Ï
ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎË, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚Â ‚Î‡ÒÚË ÌÂ ‚ Ô‡‚Â Á‡ÔÂÚËÚ¸ ‚ÂÛ˛˘ËÏ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ÏÂ˜ÂÚ¸.

àÌÚÂÂÒÌ˚È Ù‡ÍÚ Ó ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚË Ë Â‰ËÌÒÚ‚Â Ì‡Ó‰‡ ·˚Î ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ ËÁ ËÌÚÂ-
‚¸˛, ‚ÁflÚÓ„Ó Û Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ äÂÒÚ˚ÏÒÍËÏ ÏÛÁÂÂÏ, Û˜ËÚÂÎfl ËÒÚÓËË ä‡ÒËÏÓ‚ÓÈ ï‡-
ÌËË. éÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó ÎÂ„ÂÌ‰Â, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÈ Ò Ì‡˜‡Î‡ XVIII ‚ÂÍ‡. ãÂ„ÂÌ‰‡ „Î‡ÒËÚ
Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ÍÂÒÚ˚ÏÒÍËÏ ÏÛÎÎÓÈ, ‚Áfl‚¯ËÒ¸ Á‡ ÛÍË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÎË
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÛ„ ‚ÓÍÛ„ ÏÂ˜ÂÚË. èÓÁ‡‰Ë ÌËı Ú‡ÍËÏ ÊÂ Ó·‡-ÁÓÏ ‚ÒÚ‡ÎË ÊÂÌ˘ËÌ˚, Á‡
ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË – ‰ÂÚË. èÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÚË ÊË‚˚ı ÍÓÎ¸ˆ‡. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÌË ÌÂ ‰‡ÎË ‡ÁÛ-
¯ËÚ¸ ÏÂ˜ÂÚ¸ Ë ÓÍ‡Á‡ÎË ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÔÓˆÂÒÒÛ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÂ˘ÂÌËfl.

é‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ ËÎË ÊÂ Ò‡ÏË Û˜ËÚÂÎfl (Á‡ ËÒ-ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ÏÛÎÎ-ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ) ˜‡ÒÚÓ ıÓ‰ËÎË ÔÓ ‰ÓÏ‡Ï, ËÌÚÂÂÒÛflÒ¸, ÌÂ ÔËÌÛÊ‰‡˛Ú ÎË ‰Â-
ÚÂÈ ˜ËÚ‡Ú¸ ÏÓÎËÚ‚˚ Ë ‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÒÚ, ıÓ‰flÚ ÎË ÚÂ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë ‚ ÏÂ˜ÂÚ¸. äÓ-
ÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ‚ÂÎ‡Ò¸ ‡ÍÚË‚Ì‡fl ‡ÌÚËÂÎË-
„ËÓÁÌ‡fl ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡. í‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÍÓÚÓ‡fl ÌÂ ÔÓ‰-‚Â„Î‡Ò¸ ‚ÎËflÌË˛ ‡ÚÂËÒÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡Ï‡Á, ÊËÚ¸ ÔÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ¯‡Ë‡Ú‡, ÊÂÒÚÓÍÓ
‚˚ÒÏÂË‚‡Î‡Ò¸.

ë‡ÏË ÏÛÎÎ˚, Ì‡·Î˛‰‡fl Á‡ ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÏ, ÚflÊÂÎÓ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÎË ÒÎÛ-˜Ë‚¯ÂÂÒfl.
ç‡ÔËÏÂ, í‡„Ë, ·Û‰Û˜Ë ÔÓÊËÎ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Î Ë ÔÂ-ÂÊË‚‡Î ÒÓ·˚-
ÚËfl ÚflÊÂÎÂÂ Â˘Â Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂ ËÏÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÂ‰ÓÚ-‚‡ÚËÚ¸ ÔÓËÒıÓ‰fl-
˘ÂÂ. ëÚÓËÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡Ú¸ ˜ÚÂÌËÂ ÔÓÔÓ‚Â‰ÂÈ, Í‡Í ÚÛÚ ÊÂ Ì‡ ÌÂ„Ó ‰ÓÌÂÒÎË ·˚ Ë
ÔÓ‰‚Â„ÎË ÂÔÂÒÒËflÏ. ÇÒÍÓÂ, ‚ 1920 „Ó‰Û ÓÌ ÛÏÂ.

ë ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂÏ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÄÏËÌ‡ ÔÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÛ˛ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆË˛ ‚
ÑÂ·ÂÌÚÂ. èÓ ÛÎËˆ‡Ï ¯ÎË Ó„ÓÏÌ˚Â ÚÓÎÔ˚ Î˛‰ÂÈ Ò Í‡ÒÌ˚ÏË ÙÎ‡„‡ÏË. éÌË ÍË-
˜‡ÎË, ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ÓÊË‚ÎÂÌÌÓ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË, ‰ÂÚÂÈ Û„Ó˘‡ÎË ‡ÁÌ˚ÏË ÒÎ‡‰ÓÒÚflÏË.

çÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÊËÁÌ¸ ‚ „ÓÓ‰Â ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÌÂÒÔÓÍÓÈÌÓ. ó‡ÒÚÓ ÏÂÊ‰Û Â‚ÂÈÒÍËÏ Ë
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ÒÚ˚˜ÍË Ì‡ ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÔÓ˜‚Â. ì˜‡ÒÚÌËÍË
ÒÚ˚˜ÂÍ Á‡·‡Ò˚‚‡ÎË ‰Û„ ‰Û„‡ Í‡ÏÌflÏË.

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ìˆ˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÓÒËÎË ÍËÌÊ‡Î˚, ÍÓÚÓ˚Â fl‚ÎflÎËÒ¸ ˜‡ÒÚ¸˛ Ëı Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚. ùÚÓ„Ó Ó˜ÂÌ¸ ·ÓflÎ‡Ò¸ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ÄÏËÌ‡. é‰ÂÊ‰‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌˆÂ‚
ÒÓÒÚÓflÎ‡ ËÁ ˜ÂÌ˚ı Ô‡Ô‡ı Ë ‚ÓÈÎÓ˜Ì˚ı ËÎË ¯ÂÒÚflÌ˚ı ·ÛÓÍ, Ì‡·Ó¯ÂÌÌ˚ı Ì‡
ÔÎÂ˜Ë. ÅÛÍË fl‚ÎflÎËÒ¸ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ‚ÂıÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚ – ÎÂÚÓÏ ÓÌË ÒÔ‡Ò‡-
ÎË ÓÚ Ê‡˚, ‡ ÁËÏÓÈ – ÓÚ ıÓÎÓ‰‡.

êÓ‰ËÚÂÎË ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒËfl ÏÓÎÓ‰ÓÊÂÌÓ‚ ÔË„Î‡ÒËÎË å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl ˜ËÚ‡Ú¸ ÌËÍ‡ı1,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÌÂ‚ÂÒÚ‡, Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡, ˜ÎÂÌ ÍÓÏÒÓÏÓÎ‡, ÔÓÂı‡Î‡ ‚ Å‡ÎÂÁËÌÓ Ë Á‡fl‚ËÎ‡ ‚
‡ÈÍÓÏ ÍÓÏÒÓÏÓÎ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÂÈ Ì‡ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË ÏÓÎËÚ‚˚ ·ÂÁ ÂÂ ÒÓ„Î‡ÒËfl. Ç
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ å‡„ÓÏ‡‰‡‰˚fl ÌÂ ‡Á ‚˚Á˚‚‡ÎË ‚ ‡ÈÍÓÏ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌË˛,
ÒÓ‚‡˘‡Î Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÂÏÛ Á‡ÔÂÚËÎË ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
Ó·fl‰˚ ¯‡-Ë‡Ú‡ ‰Îfl ˜ÎÂÌÓ‚ ÍÓÏÒÓÏÓÎ‡.

Å˚ÎË Ë Ú‡ÍËÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ‚ ‰‚ÂË ÏÂ˜ÂÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ Ò‡ÏÓ„Ó å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl,
Ú‡ÈÍÓÏ ·ÓÒ‡ÎË Í‡ÏÌË. Ç ‰ÂÂ‚ÌÂ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚ ÔË ‚ÒÚÂ˜Â Ò ÌËÏ ËÁ·Â„‡ÎË ‰‡ÊÂ
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Ó·˚‰ÂÌÌ˚ı ‡Á„Ó‚ÓÓ‚, ‰Îfl ÌËı ˝ÚÓ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÓÁÓÓÏ. ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡ ÄÏËÌ‡ ÒÓÓ·˘‡-
ÂÚ, ˜ÚÓ Í‡Í-ÚÓ ‚˚ÔË‚¯ËÈ ÒÂÍÂÚ‡¸ Ô‡ÚÍÓÏ‡ åËÌÁ‡ıË ä‡ÒËÏÓ‚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÓÍÓ-
ÎÓ ÌÂ„Ó ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË: «í˚ ˜ÚÓ, ÏÛÎÎ‡, ‚ÂÒ¸ ÒÚ‡˚È, „Ó·‡Ú˚È, ÔÂÂÊËÚÓÍ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
Â˘Â Ô˚Ú‡Â¯¸Òfl ÒÓ‚‡ÚËÚ¸ Ì‡Ó‰? ÇÓÚ ÒÍÓÓ Ï˚ Á‡ÍÓÂÏ Ú‚Ó˛ ÏÂ˜ÂÚ¸, Ë Ú˚ ÌÂ ·Û-
‰Â¯¸ ÚÛÚ ÏÂÎ¸Í‡Ú¸ ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË!» ç‡ ˜ÚÓ ÏÛÎÎ‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ç‡Ó‰ ÒÓ‚‡˘‡ÂÚ ÚÓÚ,
Û ÍÓ„Ó Á‡ ÔÎÂ˜‡ÏË ˜ÂÚ». ä‡Í ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‰Ó˜¸ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl: «ÒË‰fl ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Á‡
‰Ó˘‡ÚÓÈ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÓÈ, fl ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÎ˚¯‡Î‡ ‡Á„Ó‚Ó˚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ä‡Í-ÚÓ, ˝ÚÓ ·˚-
ÎÓ ‚ 1966 „Ó‰Û, ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ ÔËÂı‡Î ÎÂÍÚÓ ËÁ ä‡Á‡ÌË. èÓÏÌ˛ ÚÓÎ¸ÍÓ Ù‡ÏËÎË˛ –
É˚ÈÎ¸Ù‡ÌÓ‚. óËÚ‡Î ‚ ÍÎÛ·Â ÎÂÍˆË˛ Ì‡ ‡ÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÚÂÏ˚. ÇÓÚ ÒÎ˚¯Û, Í‡Í ÓÚÂˆ „Ó-
‚ÓËÚ Ï‡ÏÂ: «ùÚÓÚ ÎÂÍÚÓ Ô˚Ú‡ÎÒfl Á‡ÈÚË ‚ ÏÂ˜ÂÚ¸, ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ‚ÓÓ·˘Â
ÏÂ˜ÂÚ¸ ËÁÌÛÚË, ÌÓ fl Â„Ó ÌÂ ÔÛÒÚËÎ, ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓÍ‡Á‡Î ÒÌ‡˜‡Î‡ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚, ‡ÁÂ¯‡˛˘ËÂ Ú‡ÍÓÈ ÓÒÏÓÚ. ëÍ‡Á‡Î ÂÏÛ, ˜ÚÓ ‡ÚÂËÒÚ‡Ï Á‰ÂÒ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ˜Â-
„Ó. ëÌ‡˜‡Î‡ ÒÓ‚Â¯Ë ÓÏÓ‚ÂÌËÂ, Ó·‡ÚË ‰Û¯Û Í ‡ÎÎ‡ıÛ, ÔÓÚÓÏ Á‡È‰Â¯¸». Ä ‚Ó ‚Â-
Ïfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ Â„Ó ÎÂÍˆËÈ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ Å‡ÎÂÁËÌÓ Ó‰Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓ ËÏÂÌË åÛÌ‡‚‡‡
ÒÍ‡Á‡Î‡ ÎÂÍÚÓÛ: «í˚ ÍÚÓ? Å˚‚¯ËÈ Ò˚Ì ÏÛÎÎ˚. íÂ·fl ‚ í‡Ú‡ËË ÔÂÂÒÚ‡ÎË ÍÓÏËÚ¸
·‡ÎË¯ÓÏ2, Ú‡Í Ú˚ ‚˚Âı‡Î ÚÂÔÂ¸ ÔÓÚË‚ ‡ÎÎ‡ı‡ ÎÂÍˆËË ˜ËÚ‡Ú¸. ì Ì‡Ò ‰Ó ÒËı ÔÓ
ÏÂ˜ÂÚ¸ ÂÒÚ¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ, ‡ ‚˚ ‚ í‡Ú‡ËË, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ËÁ-Á‡ Ú‡ÍËı, Í‡Í Ú˚, ‰‡ÊÂ ÌÂ Ó‰ÌÓÈ
ÏÂ˜ÂÚË ‚ ‰ÂÂ‚Ìflı ÌÂ ÒÓı‡ÌËÎË».

16 Ï‡fl 1988 „Ó‰‡, å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚È ÒÍ‡Á‡Î Ò‚ÓÂÈ ‰Ó˜ÂË: «ëÂ„Ó‰Ìfl ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏÛ-
ÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ. éÚÌÂÒË ‰ÂÚflÏ Ò‡‰‰‡ÍÛ (ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛) Ì‡ ÔÂ‚˚È ˝Ú‡Ê (Ú‡Ï
ÊËÎ‡ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ‡fl ÒÂÏ¸fl Ò ÒÂÏ¸˛ ‰ÂÚ¸ÏË), ÔÓ‰‡È ‚ÒÂÏ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓ„Î‡‰¸ Ëı ÔÓ „ÓÎÓ‚Â». Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÓÌ ÛÏÂ.

à‚‡Ì èÓÔÓ‚ 
(г.Барнаул Алтайского края)

è‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ Ì‡ ÄÎÚ‡Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚÂÚË XX ‚ÂÍ‡. 
àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ·Ó„Ó·Ó˜ÂÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛
(ç‡ ÔËÏÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË à.í.ã‡ÔÍËÌ‡)

à„Ì‡ÚËÈ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ: «ä‡Í-ÚÓ ·‡Ú ÏÓÈ, ÄÍËÏ, Ì‡ÒÎÛ¯‡‚¯ËÒ¸ å‡ÚË à‚‡ÌÓ‚Ì˚ ‚
¯ÍÓÎÂ, ˜ÚÓ ·Ó„‡ ÌÂÚ, ÔË¯ÂÎ ‰ÓÏÓÈ Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÛÎ¸ÚËÏ‡ÚÛÏÓÏ Ë ÒÂÎ Á‡ ÒÚÓÎ, ÌÂ
ÔÓÏÓÎË‚¯ËÒ¸… éÚÂˆ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó· ˝ÚÓÏ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ ÓÚ Ï‡ÚÂË, Ë, Á‡Ê‡‚ „ÓÎÓ‚ÂÌ-
ÍÛ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó «‡ÚÂËÒÚ‡» ÏÂÊ ÌÓ„, ÔÓÛ˜ËÎ ÂÏÌÂÏ, Ì‡ «ÔÓÎ¸ÁÛ ÔÓ¯ÎÓ, ÛÊÂ ËÁ-Á‡
ÒÚÓÎ‡ ‚˚¯ÂÎ ‚ÂÛ˛˘ËÈ». ëÂÈ˜‡Ò ÄÍËÏ (ÓÚÂˆ àÓ‡ÍËÏ) ÒÎÛÊËÚ ·‡Ú˛¯ÍÓÈ, Ë ‚Â‡
ÍÂÔÌÂÚ ‰ÂÌ¸ ÓÚÓ ‰Ìfl».

é‰Ì‡Ê‰˚ ‚ ˜‡ÒÚË, „‰Â ÒÎÛÊËÎ à„Ì‡ÚËÈ, ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÙËÎ¸Ï ÔÓ ÓÏ‡ÌÛ Ç.Ę́ „Ó «éÚ-
‚ÂÊÂÌÌ˚Â». ÉÎ‡‚ÌÛ˛ ÓÎ¸, Ü‡Ì‡ ÇÓÎ¸Ê‡Ì‡, ËÒÔÓÎÌflÎ Ü‡Ì É‡·ÂÌ. ëÓÎ‰‡Ú˚, ÛÒÚ‡‚-
¯ËÂ Á‡ ‰ÂÌ¸, ÁÂ‚‡ÎË, ÍÚÓ-ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÒÔ‡Î – ËÏ ·˚ÎÓ ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ. à„Ì‡ÚËÈ ÊÂ ·ÛÍ-
‚‡Î¸ÌÓ ‚Ó·‡Î ˝ÚÓÚ Ó·‡Á. èÓ¯ÂÎ Â˘Â ‡Á Ë Â˘Â ‡Á Ì‡ ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï, ÔÓÚÓÏ Â˘Â ‚
„ÓÓ‰Â ÒıÓ‰ËÎ. ÑÓÒÚ‡Î ÍÌË„Û, ÔÓ˜ÂÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á. çÂÚ, Ó¯Ë·ÍË ÌÂÚ, ÓÌ ‚ÒÂ Ú‡Í Ë
ÔÓÌflÎ, Í‡Í ıÓÚÂÎ ‡‚ÚÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸. ÇÓÚ ÓÌ‡, ˆÂÎ¸ ÊËÁÌË, Ú‡Í Ë ÒÍ‡Á‡ÌÓ: «ëÔ‡ÒÚË ÌÂ
ÊËÁÌ¸ Ò‚Ó˛, ÌÓ ‰Û¯Û».

àÌÓ„‰‡ à„Ì‡ÚËÈ, „Îfl‰fl Ì‡ Á‚ÂÁ‰˚ Ë Ú¸ÏÛ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË, ‰ÛÏ‡Î: «ÇÓÚ fl ÊË‚ÓÈ, ÌÓ fl
ÛÏÛ Ë ·Û‰Û „ÓÂÚ¸ Ë ÌËÍÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ Ì‡ ¯‡ÊÓ˜ÂÍ ÌÂ ÔË‰‚ËÌÂ¯¸Òfl Í ÍÓÌˆÛ. ÖÒÎË ·˚
‚Ò˛ ‚ÒÂÎÂÌÌÛ˛, ‚ÒÂ Á‚ÂÁ‰˚ Ë „‡Î‡ÍÚËÍË ‡ÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÔÂÒ˜ËÌÍË, Ì‡ ÏÓÎÂÍÛÎ˚, ÚÓ
Ò˜ÂÚ ˝ÚÓÏÛ ÂÒÚ¸: ÔÂÂ·‡Î ·˚ ÔÓ Â‰ËÌÓÈ, ÌÓ ÚÛÚ ÌËÍÓ„‰‡…» à„Ì‡ÚËÈ ı‚‡Ú‡ÎÒfl Á‡ „Ó-
ÎÓ‚Û, ÂÏÛ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÍË˜‡Ú¸: «ì‚˚ ÏÌÂ, Û‚˚! å‡Ú¸, Á‡˜ÂÏ Ú˚ ÔÛÒÚËÎ‡ ÏÂÌfl Ì‡ Ò‚ÂÚ,

Ì‡ Í‡ÍÓÂ „ÓÂ fl ÊË‚Û. åÌÂ Û„ÓÚÓ‚‡Ì‡ ÔÓ„Ë·ÂÎ¸, Ë ÌÂÚ ÏÌÂ ‚˚ıÓ‰‡, ÌÂÚ ÔÓÍÓfl!»
åÌÓ„Ó Ó· ˝ÚÓÏ ÔÎ‡Í‡Î à„Ì‡ÚËÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÍÓ„‰‡ ·˚Î ‚ ·‡ÌÂ Ë Ê‡ Ó˘Û˘‡Î.

«Ñ‡, ˝ÚÓ Ú‡Í, – ‚Á‰˚ı‡Î‡ Â„Ó ‰Û¯‡, – fl ÁÌ‡˛ ‰‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡‰, ˝ÚÓ ÏÓÂ ÏÂÒÚÓ, Ë
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ÚÛ‰‡ Á‡ ÏÂÌfl, fl „Â¯ÂÌ Ë ÌÂÚ ÏÌÂ ‚˚ıÓ‰‡, ÔÛÒÚ¸ ıÓÚfl Ë ‚ÌÛÚË ÏÂ-
Ìfl ‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ ‡ÚÓÏÌ˚Â ·ÓÏ·˚, ÌÓ Ë ÚÓ„‰‡ ÅÓ„ ÒÓ·ÂÂÚ ‚ÒÂ, Ë fl ·Û‰Û „ÓÂÚ¸, ·Û-
‰Û ÏÛ˜ËÚ¸Òfl…»

à„Ì‡ÚËÈ – ·Ë·ÎÂÈÒÍËÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎËÒÚ. ÅË·ÎËfl, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË çÓ‚˚È Á‡‚ÂÚ, –
˝ÚÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ‚ÒÂÈ Â„Ó Í‡Ê‰Ó‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ ÌË ÌÓ„ÓÈ, ÛÊÂ ÒÓÓÍ
ÎÂÚ, Í‡Í Ó·‡ÚËÎÒfl.

à„Ì‡ÚËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÂÙËˆËÚ‡ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÍÌË„ ‚ ÍÓÌˆÂ 70-ı ÒÚ‡Î ËÁÓ-
·ÂÚ‡ÚÂÎÂÏ «Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌËÁ‡ˆËË». Å˚ÎË Á‡ÔËÒ‡Ì˚ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌ Ì‡ 62 Ï‡„ÌËÚÓ-
ÙÓÌÌ˚ı Í‡ÚÛ¯Í‡ı (ÓÍÓÎÓ 600 ˜‡ÒÓ‚ Á‚Û˜‡ÌËfl) Ú‚ÓÂÌËfl Ò‚. àÓ‡ÌÌ‡ áÎ‡ÚÓÛÒÚ‡. <…>
ä 1986 „Ó‰Û Í‡Ú‡ÎÓ„ ÙÓÌÓÚÂÍË à„Ì‡ÚËfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ ÛÊÂ 200 Í‡ÒÒÂÚ. Ñ‚‡ ÏÂÒflˆ‡ ÌÂ-
ÔÂ˚‚ÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl. ç‡˜ËÚ‡Ì˚ Ë ‡ÁÏÌÓÊÂÌ˚ ·˚ÎË: ÅË·ÎËfl, ÜËÚËfl Ò‚flÚ˚ı Ò I ‰Ó
XIX ‚ÂÍ‡, «ÑÓ·ÓÚÓÎ˛·ËÂ», «ãÂÒÚ‚Ëˆ‡», «àÒÔÓ‚Â‰¸ ·Î‡ÊÂÌÌÓ„Ó Ä‚„ÛÒÚËÌ‡», «é
ÔÓ‰‡Ê‡ÌËË ïËÒÚÛ», îÓÏ˚ äÂÏÔËÈÒÍÓ„Ó, ÍÌË„‡ ÔÓÔÓ‚Â‰ÂÈ Ó ÑÏËÚËË ÑÛ‰ÍÓ,
«àÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ÔÛÚ¸ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl» Ó. Ä.òÏÂÏ‡Ì‡, ‡ÔÓÎÓ„ÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÌË„Ë ·‡ÔÚËÒÚ-
ÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡ êÓ„ÓÁËÌ‡.

óËÒÚÓ ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ à„Ì‡ÚËÈ (Í‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ Ë áÎ‡ÚÓÛÒÚ, ÌÂ Ó„‡ÌË˜ËÎ-
Òfl. Å˚Î Á‡ÔËÒ‡Ì «ÄıËÔÂÎ‡„ ÉìãÄÉ» Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÎÂÒÎÓ‚ËÂÏ à„Ì‡Ú‡, ÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚÓÂ ÔÓÒÎ‡ÌËÂ Ô‡ÚË‡ı‡ íËıÓÌ‡.

åÓÊÌÓ ·˚ à„Ì‡ÚË˛ Ë ÌÂ ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÚÛ‡ÎÂÚ ‚ ÒÛ‰Â, ÌÓ ÒÓÚË ‰ÂÂ‚flÌÌ˚È Ì‡ ÛÎËˆÂ,
Ë ÍÓ„‰‡ ÔÓÈ‰Â¯¸, ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‚ÓËı. à„Ì‡ÚËÈ ÔÓÒËÎÒfl. çÂ ‚ÂÎË. éÌ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Î.
ìÔË‡ÎËÒ¸, ÚÓÎÍ‡ÎË ‚ Ï‡¯ËÌÛ. à„Ì‡ÚËÈ Â¯‡Î: ÔÛÒÚ¸ Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú, fl, ‰ÂÒÍ‡Ú¸, ·ÓÎ¸-
ÌÓÈ, ÏÌÂ ÌÂ ‰ÓÂı‡Ú¸. ëÍÂÊÂÚ‡ÎË ÁÛ·‡ÏË, ‚ÂÎË ‚ ÒÓÚË. Ä Ú‡Ï – ˘ÂÎË. ëÚÓflÚ Ó‰-
ÌÂÌ¸ÍËÂ ıËÒÚË‡ÌÂ, ÎÛ˜¯Â ‚‡Ò ÌËÍÓ„Ó ÌÂÚÛ. å‡Ú¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÍÂÒÚËÎ‡ à„Ì‡ÚËfl. «Ñ‡
ÛÒÎ˚¯ËÚ ÚÂ·fl, Ï‡Ï‡, Ë ‚ÒÂı ‚‡Ò ÉÓÒÔÓ‰¸». ç‡ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÛÚË Ò˚‚‡Î à„Ì‡ÚËÈ Í‡-
ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ Ú‡‚ËÌÍÛ, Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸, ÒÓ‚‡Î ‚ Í‡Ï‡Ì.

èÓÒÎÂ ÒÛ‰‡ ·˚ÎË Û à„Ì‡ÚËfl Ò‚Ë‰‡ÌËfl Ò Ó‰Ì˚ÏË. ÇÒÂ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (ÒÏÓÚÂÚ¸ ˜Â-
ÂÁ Í‡·ËÌÍÛ); Ó·˙fl‚ËÎË ÂÏÛ, ˜ÚÓ Á‡‚Ú‡ Ì‡ ˝Ú‡Ô. Å˚ÎË Ò·Ó˚ ÌÂ‰ÓÎ„Ë – ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ,
ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ Í‡ÏÂÂ. èÓÔÓ˘‡ÎÒfl à„Ì‡ÚËÈ ÒÓ ‚ÒÂÏË. Ñ‡ÊÂ ÒÓ Ò‚Â˜Í‡ÏË ÔÓÔÓ˘‡Î-
Òfl. àı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ÎÓ ‚ Í‡ÏÂÂ. à„Ì‡ÚËÈ ËÏ ÍÓ¯ÂÍ ‰‡‚‡Î Ë Í‡¯ÍË. èÂÎË ‚ÒÂÏË
ÌÓ˜‡ÏË, Ë ÛÒ˚, Í‡Í ‡ÌÚÂÌÌ˚. à„Ì‡ÚËÈ Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ Ì‡·Î˛‰‡Î Á‡ ÌËÏË, Í‡Í Ò‚Â˜ÍË ‚
„ÓÒÚË ‰Û„ Í ‰Û„Û ıÓ‰flÚ, Í‡Í ÚÓÍÛ˛Ú, ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Á‡‚Ó‰flÚ – ‚ÒÂ ËÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ.

á‡ÔÎ‡Í‡Î à„Ì‡ÚËÈ „Ó¸ÍËÏË ÒÎÂÁ‡ÏË. èÓÒËÎ ÒÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÒÚÓ„ËÈ,
ÏÂÛ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ·ÓÎÂÂ ÊÂÒÚÓÍÓÈ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ËÎË ‚˚ÍÛÔ ‚ÁflÚ¸ Á‡ ·ÓÓ‰Û, Í‡Í ‰ÂÎ‡Î èÂÚ
I, ÍÓÚÓÓÏÛ, ÏÓÎ, ‰‡ÊÂ ÒÚÂÎ¸ˆ˚ „Ó‚ÓËÎË: «ÉÓÎÓ‚Û Û·Ë, ·ÓÓ‰˚ ÌÂ Í‡Ò‡ÈÒfl», – Ú‡Í
Û·ÂÊ‰‡Î à„Ì‡ÚËÈ. çË˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÏÓ„ÎÓ. ä‡Á‡ı ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÎÛÔËÎ „Î‡Á‡ Ì‡ à„Ì‡ÚËfl, ÌÂ
ÓÊË‰‡fl, ˜ÚÓ ‚ ·ÓÓ‰Â ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ˆÂÌÌÓÒÚË, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÚÛÚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ·ÓÓ-
‰‡, ÔÓ‰ÛÏ‡Î, ‡ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰Û„ÓÂ. èÓÚ‡˘ËÎË à„Ì‡ÚËfl ‚ Ô‡ËÍÏ‡ıÂÒÍÛ˛. ëÚË„ Â„Ó Í‡-
ÍÓÈ-ÚÓ ˜Â˜ÂÌÂˆ. éÚÚflÔ‡Î ·ÓÓ‰Û ÎÓ‚ÍÓ, Í‡Í „ÓÎÓ‚Û ÓÚÂÁ‡Î. ê‡ÁÂ¯ËÎË ‚ÁflÚ¸ ·ÓÓ-
‰Û ‰Ó ëÛ‰‡ ÅÓÊ¸Â„Ó. Ä ˜Â˜ÂÌ ·ÂÂÚ Ë „Ó‚ÓËÚ à„Ì‡ÚË˛: «Ä ÌÂ Ì‡Í‡ÊÂÚ ÏÂÌfl ÄÎÎ‡ı?»

ãÓÊÍ‡ Û à„Ì‡ÚËfl ‚ ˜ÂıÓÎ¸˜ËÍÂ, Ò‡Ï Ò¯ËÎ. ùÚËÏ ‚ÂÒÎÓÏ ÔÓ‰„Â·‡Î Í ÒÂ·Â, ‰Û-
Ï‡Î, ‚˚ÔÎ˚‚ÂÚ ÎË Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û? í‡Ï ˜‡ıÓÚÍ‡, ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁ Ë ÔÓ˜ËÂ ı‚ÓË ËÌÓ„‰‡ Ú‡Ë-
ÎËÒ¸ ‚ ÔÛÒÚÓÈ ˜‡¯ÍÂ. çÂ ÔÓÊÂ‚‡Î – ˜‡¯Í‡ Ú‚Ófl Ò‚ËÌ¸flÏ, ÔÂÈ ˜ÂÂÁ Í‡È, Ú‡Í ÒÔÓ‰-
Û˜ÌÂÂ, ÒÚ˚‰ Á‡·Û‰¸. èÓÙÂÒÒÓ‡ ÒÔÓËÎË, ‚ Í‡ÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ Ì‡ÍÎÓÌflÚ¸ Ú‡ÂÎÍÛ ÔË
ÍÓÌˆÂ Â‰˚. ä ÒÂ·Â, ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÂ·Â – ˝ÚÓ Ú‚Â‰Ó ÁÌ‡ÎË Á˝ÍË. Ñ‡ ÌÂ ÔÓÎÂÈ … àÌÓ„‰‡
Í à„Ì‡ÚË˛ ÚflÌÛÎËÒ¸ Ò ˜ÂÔ‡Í‡ÏË – Ì‡, ·‡Úfl, ‡ ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÓÚÓ˘‡Â¯¸, Â¯¸, ÒÚ‡ËÌ‡,
‰‡ ÔÓÏÓÎËÒ¸ Ó Ì‡Ò, ˜ÚÓ·˚ ‡ÏÌËÒÚË˛ ÉÓ·‡˜Â‚ ÌÂ Á‡·˚Î ‰‡Ú¸… Ç ˝ÚÓÈ-ÚÓ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ
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Ë Á‡ÒÚ‡Î‡ à„Ì‡ÚËfl ‚ÂÒÚ¸ Ó ‰ÓÒÓ˜ÌÓÏ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË ÔÓ ìÍ‡ÁÛ („Ó·‡˜Â‚ÒÍÓÏÛ). éÌ
ÚÓÎ¸ÍÓ-ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ò˙ÂÎ ÔÂ‚ÓÂ. ç‡ ‡‰ÓÒÚflı ÔÓ‰ÒÍÓ˜ËÎ Ë ÍËÍÌÛÎ ‡Á-
‰‡Ú˜ËÍÛ: «åÌÂ ‚ÚÓÓ„Ó ÌÂ Ì‡‰Ó! ü ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û!»

ëÍ‚ÓÁ¸ ‡ÊÛÌÓÂ ÔÎÂÚÂÌËÂ ˆ‡ÒÍËı ‚‡Ú, ÓÚÓ‰‚ËÌÛ‚ Á‡‚ÂÒÛ, Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸, ÔË‚˚Í-
¯ËÈ Í ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ·‡Ú˛¯Í‡, Û‚Ë‰Â‚ à„Ì‡ÚËfl ‚ ÚÓÎÔÂ ÔËıÓÊ‡Ì, ‚Á‰˚ı‡Î Ë „Ó-
‚ÓËÎ: «à„Ì‡Ú ÔË¯ÂÎ. èË‰ÂÚÒfl ÔÓÔÓ‚Â‰¸ „Ó‚ÓËÚ¸, ‡ ÚÓ ‚Â‰¸ Ì‡Í‡Ô‡ÂÚ ‚Î‡‰˚ÍÂ…»

«á‡„Ó‚ÓËÎË Ó “Ì‡·ÓÎÂ‚¯ÂÏ” ÚÂÔÂ¸, ÍÓ„‰‡ Á‡ÔÂÚ‡ ÌÂÚ. Ä fl Ó· ˝ÚÓÏ „Ó‚ÓËÎ Ë
ÔËÒ‡Î Á‡ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ‰Ó ÚÓ„Ó, Ë Á‡ÔÂÎË. àÌÚÂÂÒÌÓ Ë ˝ÚÓ. çÓ ‚ÂÌÓ, ˜ÚÓ Ë ˝ÚÓ ÔÓ ÏË-
ÎÓÒÚË ÅÓ„‡ ÏÓÂ„Ó Ë ë˚Ì‡ Ö„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. ÇÒÔÓÏËÌ‡˛ «é˜‡Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÌË-
Í‡» ç.ë.ãÂÒÍÓ‚‡. ÇÒÂ „Ó‚ÓËÎË ÂÏÛ: «á‡ÏÓÎ˜Ë, ÌÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚ÛÈ», Í‡Í ÔÓÓÍÛ àÂ-
ÂÏËË, ÌÓ ‰Ûı „Ó‚ÓËÚ: «éÔÓÎ˜‡ÈÒfl, ÓÔÓÎ˜‡ÈÒfl». í‡Í Ë fl: èÓÚÓÔÓÔ Ä‚‚‡ÍÛÏ ÏÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„ Ë ·ÎËÁÓÍ Ò Â„Ó «‡ÒÒ‚ËÂÔÂ‚¯ÂÈ» ÒÓ‚ÂÒÚ¸˛», – „Ó‚ÓËÚ à„Ì‡ÚËÈ.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

– ÅÓ„ Ò ÚÓ·ÓÈ, îËÎËÔÔ, Í‡Í‡fl ÊÂ fl ÛÍ‡ËÌÍ‡!?
– Ä ÍÚÓ ÊÂ Ú˚, ·‡·ÛÎfl? ÇÂ‰¸, Ú‚Ófl Ï‡Ï‡ ÛÍ‡ËÌÍ‡, ‰‡ Ë Ô‡Ô‡, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ˜‡ÒÚË˜ÌÓ

ÛÍ‡ËÌÂˆ.
– çÛ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÂÒÎË ÔÓ ÍÓ‚Ë Ò˜ËÚ‡Ú¸, ÚÓ fl Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÛÍ‡ËÌÍ‡, ‡ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ

ÛÒÒÍ‡fl, ÌÛ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ò ÔËÏÂÒ¸˛ ÔÓÎ¸ÒÍÓÈ ËÎË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÍÓ‚Ë. çÓ ‚Â‰¸
„Î‡‚ÌÓÂ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÍÓ‚¸, ‡, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ. Ä ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Û ÏÂÌfl
ÛÒÒÍÓÂ ËÎË, ÚÓ˜ÌÂÂ, ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ.

– çÛ, ‚ÓÚ ‚Ë‰Ë¯¸, ‡ Â˘Â „Ó‚ÓË¯¸, ˜ÚÓ ÌÂ ÛÍ‡ËÌÍ‡ – ‚ÓÌ Í‡Í Á‡ÊÛ˚Î‡Òfl. Ñ‡
‡Á‚Â ˝ÚÓ ÔÎÓıÓ – ·˚Ú¸ ÛÍ‡ËÌˆÂÏ?

– çÂÚ, ÛÍ‡ËÌˆÂÏ ·˚Ú¸ ÌÂÔÎÓıÓ, ÌÓ Û Ì‡Ò ÚÂÔÂ¸ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÛÍ‡ËÌÂˆ ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ ‚Ó‰Â Í‡Í Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚÓÏ. çÛÊÌÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Û„‡Ú¸ ÏÓÒÍ‡ÎÂÈ, Ë ‚ÒÂ ·Â‰˚
ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ‚ËÌÛ êÓÒÒËË: Ë Â‚ÓÎ˛ˆË˛, Ë „ÓÎÓ‰ÓÏÓ, Ë ˜Â„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ
ÔË‰ÛÏ‡˛Ú…

ä‡Í ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ Î‡‰ËÚÒfl, Ú‡Í ‚ÒÂ ‚ËÌÓ‚‡ÚÓ «ÚÓ» ‚ÂÏfl Ë ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á. à ÍÓÎıÓ-
Á˚ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚, Ë ÔËÓÌÂ˚ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚, Ë ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯Ëı ·Â‰‡ı,
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ıÛÊÂ Ë ÚÛ‰ÌÂÂ, ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Û„ËÂ.

Ñ‡ ‡Á‚Â „ÓÎÓ‰ÓÏÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ ·˚Î, ‰‡ ‡Á‚Â ÛÒÚÓËÎË Â„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒ-
ÒÍËÂ? í‡Ï, ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ëëëê, ÍÓ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ·˚ÎÓ: Ë „ÛÁËÌ˚, Ë ‡ÏflÌÂ, Ë Â‚-
ÂË, Ë ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ìˆ˚, Ë ÛÁ·ÂÍË, Ë Ú‡Ú‡˚, ‡ ÛÊ ÛÍ‡ËÌˆÂ‚ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓ

ÇÓÚ ˝ÚÓ„Ó fl ÌÂ ÚÂÔÎ˛. è‡Ô‡ Ì‡Ò Û˜ËÎ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Î˛‰Ë ‡‚Ì˚, ·Û‰¸ Ú˚ ıÓÚ¸ ÍË„ËÁ,
ıÓÚ¸ ÌÂÏÂˆ – ‚ÒÂ ‡‚Ì˚ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸, ‡ ‚ÚÓÓÂ – ÌÂ Ì‡‰Ó Ò‚‡ÎË‚‡Ú¸ Ì‡ ‰Û„Ëı
Ó·˘Û˛ ·Â‰Û. ÖÒÎË Ò‡Ï ÌÂ ÛÏÂÂ¯¸, ÚÓ ‰Û„Ëı ÌÂ ‚ËÌË, ‡ ÂÒÎË ÛÏÂÂ¯¸, ÚÓ ‚ÓÁ¸ÏË Ë
Ò‰ÂÎ‡È, ÔÓÍ‡ÊË ‰Û„ËÏ, Í‡Í Ì‡‰Ó.

äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl („.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÚÓÓÈ ÔflÚËÎÂÚÍË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚È ÔÂËÓ‰ Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‚ ıÓ‰Â ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ·˚Î ÔÓÈ‰ÂÌ. ê˚ÌÓÍ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ËÌÓ-

ÒÚ‡ÌÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚ ‚ ëëëê ‰ÓÒÚË„ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰ÂÒflÚÍÓ‚ Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡ ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍËÂ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ÔËÒ‡Ú¸ Ó Ú˚Òfl˜‡ı, ÂÒÎË ÌÂ ÏËÎÎËÓÌ‡ı ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı ËÌÓ‡-
·Ó˜Ëı, „ÓÚÓ‚˚ı Âı‡Ú¸ Ì‡ ÒÚÓÈÍË ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡. ëÓÁ‰‡‚‡Î‡Ò¸ ËÎÎ˛ÁËfl, ˜ÚÓ ÔË ÊÂÎ‡-
ÌËË ÏÓÊÌÓ Ì‡‚Â·Ó‚‡Ú¸ Ì‡ á‡Ô‡‰Â Î˛·ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÂ-
Ú‡ËÂ‚ Ë Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı ÚÛ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÚÂı ÊÂ ÛÒÎÓ‚Ëflı, ˜ÚÓ Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‡·Ó˜Ëı. ÇÂÏfl
«Ûı‡ÊË‚‡ÌËfl» Á‡ ËÌÓ‡·Ó˜ËÏË ÔÓ¯ÎÓ. 

é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËÂÈ Î¸„ÓÚ Ë ÔË‚ËÎÂ„ËÈ Ë ÔË·ÎËÊÂÌËÂÏ ËÌÓÒÚ‡Ì-
ˆÂ‚ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛, Ë ÔÓ Â‡Î¸ÌÓÏÛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛ Í ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ „‡-
Ê‰‡Ì‡Ï Ì‡‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔËÂı‡‚¯Ëı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÒ-
Ò‡. ç‡ ‚ÚÓÓÈ ÔÎ‡Ì Û¯ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ËÌÚÂÂÒ˚ ÒÚ‡Ì˚ (˝ÍÓÌÓÏËÍ‡,
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ‚ÒÂ Â˘Â ÌÛÊ‰‡Î‡Ò¸ ‚ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ı), ÌÓ Ë ÔÂÊ-
Ìflfl Á‡·ÓÚ‡ Ó· ‡‚ÚÓËÚÂÚÂ ëëëê Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÂÌÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ „‡ÁÂÚ‡ı Á‡-
Û·ÂÊÌÓ„Ó ÔÓÎÂÚ‡Ë‡Ú‡. 

èËıÓ‰ Í ‚Î‡ÒÚË ÉËÚÎÂ‡ ‚·ËÎ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÍÎËÌ¸Â‚ ‚ Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ì‡ ÒÍÓÛ˛
ÏËÓ‚Û˛ Â‚ÓÎ˛ˆË˛, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ËÏÂÌÌÓ Ò „ÂÏ‡ÌÒÍËÏ ÔÓÎÂÚ‡Ë‡ÚÓÏ Ò‚flÁ˚‚‡-
ÎËÒ¸ ÓÒÓ·˚Â Ì‡‰ÂÊ‰˚. 

íÂÌ‰ÂÌˆËfl Í ËÁÓÎflˆËÓÌËÁÏÛ ëëëê ÒÚ‡Î‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÏÂÚÌÓÈ. ë ˝ÚËÏ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ
Ò‚flÁ‡Ì˚ ÚÂ ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ˝ÏË„‡ÌÚ‡Ï,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÒıÓ‰flÚ ÔËÏÂÌÓ Ò 1933 „Ó‰‡. ç‡ ÌËı ÔÂÂÒÚ‡˛Ú ÒÏÓÚÂÚ¸, – ‡ Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÎ¸ÂÙÌÓ Á‡ÏÂÚÌÓ, – Í‡Í Ì‡ «ÒÚ‡-
¯Ëı ‰ÛÁÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ëÓ‚ÂÚÓ‚», ·ÓÎÂÂ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı, ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÓ‚‡-
Ë˘ÂÈ, ÎÛ˜¯Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÎÂÚ‡Ë‡Ú‡. àÏ ÔÂÂÒÚ‡˛Ú
ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÓÒÓ·˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl, Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ‡ Ë ÔÓ˜. íÂÔÂ¸
«ÓÌË» ‰ÓÎÊÌ˚ ˆÂÎËÍÓÏ Ë ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ ÔËÒÔÓÒÓ·ËÚ¸Òfl Í ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÊËÁÌË Ë ÛÒ-
‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÌËÏ ·Û‰ÂÚ Ú‡ÍËÏ ÊÂ, Í‡Í ÍÓ ‚ÒÂÏ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ
„‡Ê‰‡Ì‡Ï, ·ÂÁ ‚ÒflÍËı ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌËÈ. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÓÌË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË ¯ÔË-
ÓÌÓÏ‡ÌËË.

àÌÚÂÂÒÌÓ, Í‡Í ËÁÏÂÌflÂÚÒfl ‚ ÍÌË„Â ÉÛ‰Ó‚‡ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÓÎË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚ Ë ‡·Ó˜Ëı ‚ 30-Â „Ó‰˚. ë‡Ï à‚‡Ì ÉÛ‰Ó‚ ‡·ÓÚ‡Î ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓ‰ÒÓ·ÌËÍÓÏ, Á‡-
ÚÂÏ Û˜ËÎÒfl ÔÓ ‚Â˜Â‡Ï Ë ÓÒ‚ÓËÎ ÔÓÙÂÒÒË˛ ÙÂÁÂÓ‚˘ËÍ‡, ‡·ÓÚ‡fl Ì‡ ÌÂÏÂˆÍËı
ÒÚ‡ÌÍ‡ı; Ë‰fl Ì‡ ÂÍÓ‰˚, Ì‡Û¯‡Î ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡, ·Û‰Û˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ
ÒÏÂÚÎË‚˚Ï, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï, ÒÚÂÏËÎÒfl Ì‡ÈÚË ÒÔÓÒÓ·˚ Í ÒÓı‡ÌÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë
Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎflÂÏ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ, Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸, ·˚‚‡ÎË ÔÓÎÓÏÍË, ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl Ò Ì‡Î‡‰˜ËÍ‡ÏË-ÌÂÏˆ‡ÏË, ËÌÓ„‰‡
‰ÓıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‰Ó ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚. Ç 1938 „Ó‰Û ÉÛ‰Ó‚ ÔË¯ÂÚ Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ËÌÓÒÚ‡Ì-
ˆÂ‚ ÂÁÍÓ, Ó·‚ËÌflfl ‚ ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË, ‚˚ÒÓÍÓÏÂËË, ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÚ ‚ ¯ÔËÓÌ‡ÊÂ
Ì‡ «Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ıÓÁflÂ‚». 1938 „Ó‰ – ‡Á„‡ ¯ÔËÓÌÓÏ‡ÌËË Ë ÂÔÂÒÒËÈ; ‡ÂÒÚÓ‚‡-
Ì˚ ÌÂÏˆ˚ êËˆÏ‡ÌÌ, ùÌ‰ÚÂ, ‡·ÓÚ‡‚¯ËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ˆÂıÂ Ò ÉÛ‰Ó‚˚Ï, ‡ÒÒÚÂÎflÌ
Ó‰ËÌ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı Û‰‡ÌËÍÓ‚ ëÚ‡ÌÍÓÁ‡‚Ó‰‡ ù‰‚‡Î¸‰ êËÔÔÂ„Â… 

Ç ËÁ‰‡ÌËflı 60–70-ı „Ó‰Ó‚, „Ó‚Ófl Ó ÚÂı ÊÂ ÒÎÛ˜‡flı, à‚‡Ì ÉÛ‰Ó‚, ÛÊÂ ‰ÓÒÚË„¯ËÈ
«‚˚ÒÓÚ», ‡Á‰ÂÎflÂÚ ÌÂÏˆÂ‚ Ì‡ «ıÓÓ¯Ëı», ÚÂı, ÍÚÓ «Á‡‡ÁËÎÒfl Ì‡¯ËÏ ‰ÛıÓÏ», Ò
ÒËÏÔ‡ÚËÂÈ „Ó‚ÓËÚ Ó· ‡‚ÒÚËÈÒÍËı ¯Ûˆ·ÛÌ‰Ó‚ˆ‡ı, ÚÂı, ÍÚÓ ÔËÎÂÊÌÓ ÚÛ‰ËÎÒfl, Ë
ÚÂı, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı «ÔÓ‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òfl». íÛ‰ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Í‡Í Â‡Î¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÎÒfl ‚
1935–1938 „Ó‰‡ı ÒÚ‡ı‡ÌÓ‚Âˆ à‚‡Ì ÉÛ‰Ó‚ Í Ò‚ÓËÏ ÌÂÏÂˆÍËÏ ÍÓÎÎÂ„‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â,
Í‡Í ïËÒÚË‡Ì ùÌ‰ÚÂ, Ò‰‡‚‡ÎË 100 % ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ «ÓÚÎË˜ÌÓ» (‰Îfl Ò‡‚ÌÂÌËfl, Û
ÉÛ‰Ó‚‡ – 56 % Ì‡ «ÓÚÎË˜ÌÓ, 44 % – Ì‡ «ıÓÓ¯Ó), ÔÂÂ‚˚ÔÓÎÌflÎË ÔÎ‡Ì, Í‡Í êËˆ-
Ï‡ÌÌ Ì‡ 427 % (Û ÉÛ‰Ó‚‡ ‚ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl – 410 %), ÒÓÒÚÓflÎË ‚ ÚÂı ÊÂ ÔÓÙÒÓ˛Á-
Ì˚ı, ‡ ˜‡ÒÚÓ Ë ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËı (åÓ„ÂÌ, Ì‡Î‡‰˜ËÍ-ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÎÂÚ‡)
Ë Ô‡ÚËÈÌ˚ı (êËÔÔÂ„Â) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı.
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ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ÉÎ‡‰ËÎÍËÌ‡, 
ç‡Ú‡ÎËfl ä‡ÏÂÌˆÓ‚‡, 
éÎ¸„‡ äÛ˜ÛÍ, 
ÄÎÂÍÒÂÈ äÛÂÌ¸ÍÓ‚ 
(„.ùÌ„ÂÎ¸Ò 
ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

àÒÚÓËfl ‰‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÍÓÂÈˆÂ‚, 
‰ÂÔÓÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

ÇË‰ËÏÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÒÓ¯Â‰¯Ëı Ò ˝¯ÂÎÓÌ‡ ÍÓÂÈÒÍËı ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚, ËÁÌÛÂÌÌ˚ı
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓ¯Ï‡ÌÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍÓÈ ‚ «ÚÂÎfl˜¸Ëı ‚‡„ÓÌ‡ı», Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎË Í
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÎËˆÂ‰ÂÈÒÚ‚Û ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «‚˚·Ó˚». à ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÓÒÚ-
Ó ÌÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ÌÂ ‚ «‡„ËÚÍÛıÌÂ», ‡ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚Ó ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓ„Ó
‚˚ÊË‚‡ÌËfl. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÎË¯ÌËÈ ‡Á Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÓÚË‚Ó-
Â˜Ë‚ÓÒÚË ÒÚ‡ÚÛÒ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÍÓÂÈˆÂ‚-ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚.

äÓÂÈÒÍËÈ ÍÓÎıÓÁ ËÏ.ä‡Î‡ ãË·ÌÂıÚ‡ ‚ ÄÍÏÓÎËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÒÔÛÒÚfl ÍÓÓÚÍÓÂ
‚ÂÏfl ÚÓÊÂ ÒÚ‡Î „Î‡‚Ì˚Ï ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ Ó‚Ó˘Â‚Ó‰˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl Ó·Î‡ÒÚÌÓ-
„Ó ˆÂÌÚ‡. ÑÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ‚ „ÓÓ‰Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ó‚Ó˘Ì˚ı
Î‡¸Í‡, ÍÛ‰‡ Ì‡ ‚ÓÎ‡ı, ÎÓ¯‡‰flı, ‡ ÔÓÚÓÏ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ Á‡‚ÓÁËÎË Ò‚ÂÊËÂ Ó‚Ó˘Ë, ·‡ı-
˜Â‚˚Â, ÔÓ˜Û˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÔÓÎÂÈ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚ı ÍÓÂÈÒÍËı ÁÂÏÎÂ‰ÂÎ¸ˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚Â
·˚ÒÚÓ Ó·ÛÒÚÓËÎËÒ¸ Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ ‚ ÚflÊÂÎÂÈ¯Ëı ÛÒÎÓ‚Ëflı.

ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ 
(„.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl 
‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

éÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ËÁ ãÂÚÍË ‚ äËÓ‚ ‰ÂÚflÏ ÍÓÏË ÒÌ‡˜‡Î‡ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÊËÚ¸ ‚ ˜Û-
ÊÓÏ „ÓÓ‰Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ÔÎÓıÓ ÁÌ‡ÎË ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í. 

Å‡·Û¯Í‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‡Á˚ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÓÌ‡ ÔÓÁÌ‡Î‡ ‚ ¯ÍÓÎÂ, Â˘Â
Û˜‡Ò¸ ‚ ãÂÚÍÂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ËÏ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÎË ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ÔÓ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ‰‚‡
‡Á‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛. ÖÈ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‚ÂÁÎÓ, ˜ÚÓ Ò ÌÂÈ Á‡ Ó‰ÌÛ Ô‡ÚÛ ÔÓÒ‡‰ËÎË ÛÒÒÍÛ˛
˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. («ù‚‡ÍÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı» ‚ ãÂÚÍÂ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó – Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ÓÌË ÊËÎË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‰ÓÏÂ). ëÓÒÂ‰ÍË ÔÓ Ô‡ÚÂ ÔÓÏÓ„‡ÎË ‰Û„ ‰Û„Û ‚ ÔÓ-
ÁÌ‡ÌËË flÁ˚ÍÓ‚. Ç äËÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ Û˜ËÚÂÎfl ÁÌ‡ÎË ËÒÚÓË˛ ·‡·Û¯ÍË
Ë ÒÌËÒıÓ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÌÂÈ, Ë ÛÊÂ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÎÛ˜¯Ëı Û˜ÂÌËˆ. 

Å‡·Û¯Í‡ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ ¯ÍÓÎÂ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ Ò‚ÂÚ‡, ‚ Ú‡ÍËÂ ÏÓÏÂÌÚ˚ ËÏ ‚
ÚÂÏÌÓÚÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î, ÏÌÓ„ÓÂ ÓÌ‡ ÔÓÏÌËÚ ‰Ó ÒËı ÔÓ. éÒÓ·ÂÌÌÓ
ÂÈ Ì‡‚ËÎËÒ¸ «ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëfl» ‚ÒÎÂÔÛ˛, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ ÔÂÂ˜ËÒÎflÎË ÒÚ‡Ì˚,
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ûfl ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸. ç‡ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ ÒÓ·‡ÌËfl Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ
ıÓ‰ËÎ ‰Â‰ – Ú‡Ï ‚ÌÛ˜ÍÛ ÚÓÎ¸ÍÓ ı‚‡ÎËÎË. ä ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ó·ÓËı Â„Ó Ò˚ÌÓ‚ÂÈ ÛÊÂ ÌÂ
·˚ÎÓ ‚ ÊË‚˚ı. é‰ËÌ Ò˚Ì – à‚‡Ì – ÔÓ ÔË‚˚˜ÍÂ Ì‡ÔËÎÒfl Ò˚ÓÈ ‚Ó‰˚ ËÁ ÂÍË ÇflÚÍË
(‚ ãÂÚÍÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔËÎË Ò˚Û˛ ‚Ó‰Û ËÁ ÂÍË), Á‡·ÓÎÂÎ ÚËÙÓÏ Ë ÛÏÂ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÒÌÓÈ
‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÎÓ‚Ó‰¸fl, ÍÓ„‰‡ ‚Òfl ÒÎÓ·Ó‰‡ Ñ˚ÏÍÓ‚Ó, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡fl ‚˚¯Â ÔÓ ÚÂ˜Â-
ÌË˛, ·˚Î‡ Á‡ÚÓÔÎÂÌ‡ Ë ‚Ó‰‡ ·˚Î‡ Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡ „flÁÌ‡fl.

ã˛‰ÏËÎ‡ èÛ¯ÍËÌ‡ 
(„.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë 
«äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË

ëÂÏ¸Â òËÎ¸Ï‡Ì, „‰Â ·˚Î‡ Ó‰Ì‡ Ï‡Ú¸ Ë ˜ÂÚ‚ÂÓ ‰ÂÚÂÈ, ÔË¯ÎÓÒ¸ ÊËÚ¸ ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚
Ò‚ËÌ‡ÌËÍÂ. ÉËÎ¸‰‡, ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎÓ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ·˚-
ÎÓ ÛÊ‡ÒÌÓ ıÓÎÓ‰ÌÓ, Ó‰ÂÊ‰˚, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó ÒÂ‚Â‡, Û ÌËı ÌÂ ·˚ÎÓ, ‰ÂÚË
·˚ÎË Ó·ÛÚ˚ ‚ ÚÓÌÍËÂ ·ÓÚËÌÓ˜ÍË. çÂÏÂˆÍËÂ ÒÂÏ¸Ë ÒÚ‡ÎË Ó·ÊË‚‡Ú¸ Ò‚ËÌ‡ÌËÍ. á‡„Ó-
Ì˚, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl Ò‚ËÌÂÈ, ÓÚ„Ó‡ÊË‚‡ÎË ‰ÓÒÍ‡ÏË Ë ÓÍÎÂË‚‡ÎË „‡ÁÂÚ‡ÏË.
èÓ ÔË·˚ÚËË Ì‡ å‡Í‡ËıÛ ÒÂÏ¸flÏ ‚˚‰‡ÎË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚˚È Ô‡ÂÍ: ‰‚Â ·Ûı‡ÌÍË ıÎÂ·‡ Ë
ÚË ÒÂÎÂ‰ÍË.

èÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‚ ÒÂÏ¸Â ùÔÔ: «ÇÂÒ¸ ÔÓÒÂÎÓÍ ÅÓ (ÓÍÓ-
ÎÓ äÓÚÎ‡Ò ìÁÎ‡, ÏÂÒÚÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ Ì‡ Í‡ÚÂ) ÔÓÒÚÓÂÌ ÒÒ˚Î¸Ì˚ÏË, ÔÓÒÂÎÓÍ Í‡ÒË-
‚˚È, ‰Ó·ÓÚÌ˚È. ÑÓÏ ÒÚÓËÎË Ú‡Í: ÔflÚÂÓÏ ÔflÚ¸ ‰ÓÏÓ‚ Ò‡ÁÛ. ÇÒÂ ÔflÚ¸ ‰ÓÏÓ‚ ÔÓ‰-
ÌËÏ‡ÎË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ‚ÒÂ Ì‡ Ó‰ÌÛ ‚˚ÒÓÚÛ. çÂ ËÁ ‰ÂÂ‚‡, Í‡Í ÔËÌflÚÓ Ì‡ ëÂ‚ÂÂ, ‡
‰ÂÎ‡ÎË ÓÔ‡ÎÛ·ÍÛ Ë Á‡ÎË‚‡ÎË ‚ÌÛÚË ˆÂÏÂÌÚÓÏ, ‰ÓÏ‡ Í‡Í ·˚ ¯Î‡ÍÓ·ÎÓ˜Ì˚Â. ë‡ÁÛ
ÔÓ‚ÂÎË ÓÚÓÔÎÂÌËÂ – ·‡Ú‡ÂË ÓÚ ÔÂ˜ÍË. ÑÂÊ‡ÎË ÏÌÓ„Ó ÒÍÓÚ‡: ÍÓÓ‚‡, ÍÛ˚, „ÛÒË.
ê‡·ÓÚ‡ÎË ‚ÒÂ. ÑÓÏ ÔÓÎÓÌ Î˛‰ÂÈ, ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‰ÛÊÂÎ˛·Ì‡fl, ùÔÔ˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÔË ‰ÂÎÂ.
Ç ‰ÓÏÂ ‚ÒÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ, ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌÓ. ä‡Ê‰˚È ÏÂÚ ÁÂÏÎË ÔËÌÓÒËÚ ‰ÓıÓ‰.
ÜÂÌ˘ËÌ˚ ÛÏÂÎË ¯ËÚ¸, ‚flÁ‡Ú¸, ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡Ú¸, ÔÂ˜¸. ÑÂÚË Ú‡ÍÊÂ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚».
åÓfl Ï‡Ï‡ Ó˜ÂÌ¸ Û‚‡Ê‡ÂÚ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ. éÌË ÔË‚ÂÚÎË‚˚, ÛÎ˚·˜Ë‚˚, ÛÏÌ˚, ÚÛ‰ÓÎ˛-
·Ë‚˚. å‡Ï‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ëÂ‚ÂÂ, ‚ ÒÂÏ¸Â, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï Ò˜ËÚ‡-
Î‡Ò¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÈ. ÜËÎË ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÏÂÒÚ‡ı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÂ, ÌÓ
‚ÔÂ‚˚Â ÔÓ·˚‚‡‚ ‚ ‰ÓÏÂ ùÔÔÓ‚ ‚ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓÏÌËÚ ˝ÚÓ Û‰Ë‚ÎÂ-
ÌËÂ-‚ÓÒıË˘ÂÌËÂ.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

éÒÌÓ‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, flÒÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ·˚ÎË ÍÛ·‡ÌÒÍËÂ Í‡Á‡ÍË. åÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Í‡Á‡-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÏÓÚÂÎË Ì‡ ÔËÂÁÊËı Ë ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËı Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ‰ÛÊÂÎ˛·ÌÓ. éÚÎË-
˜ËÚ¸ Ì‡ ÛÎËˆÂ Í‡Á‡ÍÓ‚ ÓÚ ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÎÂ„ÍÓ: ÔÓ Ó‰ÂÊ‰Â. ì ÊÂÌ˘ËÌ
·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ÒÚÂ„‡Ì˚Â Ì‡ ‚‡ÚÂ ÍÓÙÚ˚, Ó·˚˜ÌÓ ÒËÌÂ„Ó ËÎË „ÓÎÛ·Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ‚ „ÓÓ¯ÂÍ,
‰ÎËÌÌ˚Â ˛·ÍË. Ä ÏÛÊ˜ËÌ˚ ıÓ‰ËÎË ‚ ÍÛ·‡ÌÍ‡ı, Û·‡¯ÍË Ò ‚ÓÓÚÌËÍ‡ÏË-ÒÚÓÂ˜Í‡ÏË
Ë ÔÛ„Ó‚Ë˜ÂÍ ÏÌÓ„Ó, ·˛ÍË, ‚ Ò‡ÔÓ„Ë Á‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â. èÓÚÓÏ Í‡Í-ÚÓ ‚ÒÂ ‡ÁÎË˜Ëfl ‚
Ó‰ÂÊ‰Â ËÒ˜ÂÁÎË, ÌÓ ‚ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚ ‚‰Û„ ÓÔflÚ¸ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı Í‡Á‡ÍË, Ó‰ÂÚ˚Â
ÔÓ-ÒÚ‡ÓÏÛ, ÓÌË ÔflÏÓ Í‡Í „Ë·˚ ÔÓÒÎÂ ‰ÓÊ‰fl ‚˚ÓÒÎË. ÇÒÔÓÏËÌ‡˛ – Ë‰Û ÔÓ ÛÎË-
ˆÂ, ‡ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û Ú‡ÍÓÈ Í‡Ò‡‚Âˆ Ë‰ÂÚ: ÍÛ·‡ÌÍ‡, ˜ÂÍÂÒÍ‡ ÔÓ Ú‡ÎËË, „‡Á˚Ë, Ò‡ÔÓ„Ë
·ÎÂÒÚflÚ, ‡ ‚ ÛÍÂ ÔÎÂÚÍ‡, Ë‰ÂÚ ÓÌ Ë Â˛ ÔÓË„˚‚‡ÂÚ Ë ÔÓ Ò‡ÔÓ„‡Ï ÔÓıÎÂÒÚ˚‚‡ÂÚ. ü ÔÓ-
˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ëı ·ÓflÎ‡Ò¸, ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚÓÓÌËÎ‡Ò¸: Ï˚ ‚Â‰¸ ‰Îfl ÌËı ·˚ÎË ‚Ó‰Â ‚ÚÓÓ-
„Ó ÒÓÚ‡ – ·ÂÁÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Ë ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÊËÎ¸fl Ë ıÓÁflÈÒÚ‚‡.

ïÓÚfl fl ÔÓÚÓÏ ‡ÁÏ˚¯ÎflÎ‡, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl „Ó‰ÓÒÚË Û Í‡Á‡ÍÓ‚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚-
ÎË – ‚Â‰¸ ÓÌË ·˚ÎË Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË, Ò‡ÏË ‚ÓÁ‰ÂÎ˚‚‡ÎË ÁÂÏÎ˛ Ë Â˘Â ÒÚ‡ÌÛ
Á‡˘Ë˘‡ÎË ÓÚ ‚ÓÂÌÌ˚ı Ì‡·Â„Ó‚. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÌË ÒÚ‡ÎË Í‡Í ·˚ ÓÒÓ·ÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
ÒÚ¸˛ ËÎË Ì‡Ó‰ÓÏ ˜ÚÓ ÎË – ‚Â‰¸ Ú‡Ï, ÍÓÏÂ ÛÒÒÍËı Ë ÛÍ‡ËÌˆÂ‚, ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ‰Û-
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„Ëı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ, ‚ÒÂ ÓÌË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÏÂ¯‡ÎËÒ¸. çÓ Á‡˜ÂÏ ·˚ÎÓ ÌÓÒ Á‡‰Ë‡Ú¸
ÔÂÂ‰ ‰Û„ËÏË ÔÓÒÚ˚ÏË Î˛‰¸ÏË? ÇÓÚ ˝ÚÓ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl Ì‡Ô‡ÒÌ˚Ï.

äÒÂÌËfl ã˛·ËÏÓ‚‡ („.èÂÏ¸)

àÒÚÓËfl ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ç˚Ó·ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

ä 1944 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ·˚ÎË ÔÂÂÒÂÎÂÌ˚ ‚ çëé Í‡ÎÏ˚ÍË, ÚÓÎ¸ÍÓ Å‡‡·ËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ
ÔËÌflÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú˚Òfl˜ ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÌÂÏˆ‡ÏË ‡ÈÓÌÓ‚
ëëëê Ë 545 ÒÂÏÂÈ (2037 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ) ‰ÂÔÓÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÌÂÏˆÂ‚ èÓ‚ÓÎÊ¸fl. ÇÒÂı Ëı ‡Á-
ÏÂÒÚËÎË ‚ ÔÛÒÚÛ˛˘Ëı ‰ÓÏ‡ı, ÁÂÏÎflÌÍ‡ı, ˜‡ÒÚÌ˚ı Í‚‡ÚË‡ı. èÓ˝ÚÓÏÛ Í 1944 „Ó‰Û
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÊËÎ¸fl ‚ ÒË·ËÒÍËı ‰ÂÂ‚Ìflı Ë ÒÂÎ‡ı ÌÂ ·˚ÎÓ. Ñ‡ Ë ÒÂÎ‡ Å‡‡·ËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ·˚ÎË ÌÂ‚ÂÎËÍË. ç‡ıÓÊÛ ‚ ÍÌË„Â Ç.ë‡‡ÚÓ‚‡ «ÅÓÎ¸¯‡fl ‚Ó‰‡» ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ò‚Ó-
ÂÈ Ó‰ÌÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ÓÈÌ˚. å‡ÎÂÌ¸Í‡fl ‰ÂÂ‚Ìfl ‚ Ó‰ÌÛ ÛÎËˆÛ, ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ
Ò ÔÓ‰ÒÎÂÔÓ‚‡Ú˚ÏË ÓÍÌ‡ÏË ‰ÓÏ‡, ÛÎËˆ‡, ÔÓÓÒ¯‡fl „ÛÒËÌÓÈ Ú‡‚ÓÈ. èflÏÓ Ì‡ ÛÎË-
ˆÂ, ‚ÓÁÎÂ ‰ÓÏÓ‚, ÒÛ¯‡ÚÒfl ÒÂÚË. åÓfl ˚·‡ˆÍ‡fl ‰ÂÂ‚Ìfl ÔËÌflÎ‡, Ó·Ó„ÂÎ‡, ‡ÒÒÂ-
ÎËÎ‡ ·Ó-ÎÂÂ ÚË‰ˆ‡ÚË ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ ãÂÌËÌ„‡‰‡, åÂÎËÚÓÔÓÎfl, ÇÓÓÌÂÊ‡, 30
ÌÂÏˆÂ‚-ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í‡ÎÏ˚ÍÓ‚ ÒÂÎËÚ¸ ·˚ÎÓ ÌÂ„‰Â. «...àı ÔË‚ÂÁÎË ÁË-
ÏÓÈ ÔÎÓıÓ Ó‰ÂÚ˚ı, „ÓÎÓ‰Ì˚ı, ‚ ËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â. Å˚ÎÓ Ú‡ÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ
Ëı Í‡Í ‚˚ÎÓ‚ËÎË „‰Â-ÚÓ ‚ ÒÚÂÔË, Ú‡Í Ë ‚ÂÁÎË. èÓÒÂÎËÎË Ëı Ì‡ Í‡˛ ‰ÂÂ‚ÌË ‚ ÔÎ‡-
ÒÚflÌÍÂ (ÔÎ‡ÒÚflÌÍ‡ – ˝ÚÓ ÁÂÏÎflÌÍ‡, ÒÎÓÊÂÌÌ‡fl ËÁ ÔÎ‡ÒÚÓ‚ ÁÂÏÎË)».

èÓ‚Âfl‚¯ËÂ ·˚ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔÓÊË‚‡ÌËfl Í‡ÎÏ˚ÍÓ‚ ‚ Å‡‡·ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
ÓÚÏÂ˜‡˛Ú „flÁ¸, Á‡‚¯Ë‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ·ÂÎ¸fl, Â‰ÍÓÂ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÌË (‚ á˛-
ÁËÌÒÍÓÏ Ò/Ò Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ), Ì‡ÎË˜ËÂ Ú‡ÍËı ·ÓÎÂÁÌÂÈ, Í‡Í ‰ËÒÚÓÙËfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÒÂ‰Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı, Ú‡ıÓÏ‡, ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁ, ÒËÙËÎËÒ (Ô‡‚‰‡, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡·ÓÎÂ‚¯Ëı
ÌÂ‚ÂÎËÍÓ). çÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ Ë„‡Î Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓ: Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
‰ÂÔÓÚ‡ˆËfl, ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÓÚ Ó‰ËÌ˚, flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ·‡¸Â, ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ÔÂ‰‚ÁflÚÓÂ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ. «äÓ„‰‡ Ì‡Ò ÔË‚ÂÁÎË ‚ ä‡Ï‡ÍÎÛ, ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚Â „Ó‚ÓË-
ÎË: “èÓÌ‡Âı‡ÎË Ò Ó„‡ÏË, ı‚ÓÒÚ‡ÏË, ÍÓÔ˚Ú‡ÏË...”». ùÚÓ ÔÓÚÓÏ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl,
ÒÚÂÔËÚÒfl – ÒÎ˛·ËÚÒfl, ‡ ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Û‰Ë‚ÎflÎÓ ‚ Í‡ÎÏ˚Í‡ı ‚ÒÂ: Ë
‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰, Ë ÌÂÓ·˚˜Ì‡fl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl Ó‰ÂÊ‰‡, Ë ÒÚ‡ÌÌ‡fl ÔÓÍÓÌÓÒÚ¸ ÒÛ‰¸·Â,
ÌÂÊÂÎ‡ÌËÂ ·ÓÓÚ¸Òfl Á‡ ÊËÁÌ¸ (Á‰ÂÒ¸, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ·Û‰‰ËÁÏ‡ –
ÂÎË„ËË, ÍÓÚÓÛ˛ ËÒÔÓ‚Â‰Û˛Ú Í‡ÎÏ˚ÍË), ÌÓ ÔÓÚÓÏ, Í‡Í ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
ÉË„Ó¸Â‚Ì‡ ÑÛÊËÌËÌ‡: «...‚ÏÂÒÚÂ ÊËÎË, ‚ÏÂÒÚÂ ‡·ÓÚ‡ÎË, ÔË‚˚ÍÎË ‰Û„ Í ‰Û„Û,
‰‡ Ë ·Â‰‡-ÚÓ Û ‚ÒÂı ·˚Î‡ Ó·˘‡fl...»

Ç ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Å‡‡·ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ, „‰Â fl‰ÓÏ ÏËÌÓ ÊË‚ÛÚ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡-
ÌÂ, Í‡Á‡ıË Ë Ú‡Ú‡˚, Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â ÛÒÒÍËÂ Ë ÛÍ‡ËÌˆ˚, Í‡ÚÓÎËÍË ÔÓÎfl-ÍË, ÔÓÚÂÒ-
Ú‡ÌÚ˚ ÌÂÏˆ˚, ‚fl‰ ÎË ÏÓ„ÎË ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‡ÌÚËÍ‡ÎÏ˚ˆÍËÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËfl Ì‡ ÂÎË„ËÓÁ-
ÌÓÈ ËÎË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ˜‚Â. àÁ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ á.ç.äÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚ÓÈ: «ç‡Ò Ò Ï‡ÏÓÈ
ÔÓÒÂÎËÎË ‚ ä‡Ï‡ÍÎÂ, ‚ ‰ÓÏÂ äÎ‡‚‰ËË äÓ˜Â„ËÌÓÈ. ä‡Í Ì‡Ï ÊËÎÓÒ¸? Ä ÍÓÏÛ ‚ ‚ÓÈ-
ÌÛ ıÓÓ¯Ó ÊËÎÓÒ¸? Å˚-‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ Ë ÏÂÒÚÌ˚Â ÔÓ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÒÛÚÍË ÛÏË‡ÎË, ‡ Ì‡Ï
‚ÒÂ-Ú‡ÍË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÓÏÓ˘¸ ‰‡‚‡ÎÓ – ÏÛÍÛ, ÍÛÔÛ, Ò‡ı‡. å‡Ï‡ ÔÓ¯Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸
‰ÓflÍÓÈ, Ó„ÓÓ‰ ÔÓÒ‡‰ËÎ‡».

ÇÂÌÛÚ¸Òfl ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ Ì‡ êÓ‰ËÌÛ Í‡ÎÏ˚ÍË ÒÏÓ„ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ëÚ‡ÎË-
Ì‡. «ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ëÚ‡ÎËÌ ÛÏÂ, ÓÌË ‚ÒÂ ÒÌflÎËÒ¸ Ò ÏÂÒÚ, ÚÓÎ¸ÍÓ Ëı Ë ‚Ë‰ÂÎË. ÇÒÂ ÛÂı‡-
ÎË». ìÂı‡Î‡ Ì‡ Ó‰ËÌÛ Ë Å‡Ú‡, ‡ ‚ÓÚ äËÒÚ‡ ÌÂ ÛÒÔÂÎ‡. ìÏÂÎ‡ ÓÚ ·ÓÎÂÁÌË, Ë ·˚Î‡
ÔÓıÓÓÌÂÌ‡ ‚ ä‚‡¯ÌËÌÓ. ëÂÏ¸fl ìÛÒÓ‚˚ı ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‚ ëË·ËË. «äÓ„‰‡ fl ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î‡
Ì‡¯ ‰ÓÏ ‚ ùÎËÒÚÂ, ÚÓ ÓÌ ÏÌÂ Í‡Á‡ÎÒfl ·ÓÎ¸¯ËÏ, Ò‚ÂÚÎ˚Ï. Ç 1958 „Ó‰Û ÔÓÂı‡Î‡ Ì‡

Ó‰ËÌÛ ‚ ùÎËÒÚÛ, Ì‡¯Î‡ Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ. éÌ ÒÚÓflÎ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ, ÔÓÍÓÒË‚¯ËÈÒfl. ÇÓÍÛ„ ‰Ó-
Ï‡ ÓÒ ÒÚ‡˚È ‡ÁÓÒ¯ËÈÒfl Ò‡‰, ‡ ‚ Ò‡‰Û ÔÓÎÛÓÒ˚Ô‡‚¯ËÈÒfl ÓÍÓÔ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔflÚ‡-
ÎËÒ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl Ì‡ÎÂÚÓ‚ ÏÓfl Ï‡Ï‡, fl, ·‡ÚË¯ÍË. ÑÓÎ„Ó ÒÚÓflÎ‡, ÒÏÓÚÂÎ‡, ‚ÒÔÓÏËÌ‡-
Î‡, ‡ ÔÓÚÓÏ ÛÂı‡Î‡ Ì‡Á‡‰ ‚ ëË·Ë¸, „‰Â ÏÂÌfl Ê‰‡ÎË ÏÛÊ Ë ‰ÂÚË...».

ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌÂÏˆÂ‚-ÒÔÂˆ-
ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÌÂÒÚË Ì‡ ÒÂ·Â ÍÎÂÈÏÓ ÓÚ‚ÂÊÂÌÌ˚ı. í‡Í, ·˚‚¯ËÈ Â-
ÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚È ÌÂÏÂˆ òÚÂÍÎÂÈÌ ÄÌÚÓÌ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ·˚Î ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Á‡
ÔÓÏÓ˘¸˛, Ú‡Í Í‡Í ÒÓÒÂ‰Í‡ «¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ ÚÂÓË-ÁËÓ‚‡Î‡ Â„Ó»: ÛÌËÊ‡Î‡, ÓÒÍÓ·Îfl-
Î‡, Ì‡Á˚‚‡fl Â„Ó «Ù‡¯ËÒÚÓÏ», ÒÍ‡¯Ë‚‡Î‡ ÒÂÌÓ Ì‡ Â„Ó ÒÂÌÓÍÓÒÂ, Û„ÓÊ‡Î‡ ‡ÒÔ‡-
‚ÓÈ, ˜‡ÒÚÓ ÍË˜‡Î‡ ÂÏÛ: «ì·Ë‡ÈÒfl ‚ Ò‚Ó˛ ÉÂÏ‡ÌË˛!» «í‡Í Ë ÔË‰ÂÚÒfl ÛÌËÊÂÌ-
Ì˚Ï ÛÏË‡Ú¸. á‰ÂÒ¸ fl – ˜ÛÊÓÈ, Ë ‚ ÉÂÏ‡ÌËË ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊÂÌ!» – ÒÓ ÒÎÂ-Á‡ÏË Ì‡
„Î‡Á‡ı ÒÍ‡Á‡Î Ì‡Ï ÄÌÚÓÌ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜.

«çËÍÚÓ ÌÂ ÒÔÓÒËÎ: Í‡Í ÓÌË ÊËÎË, Í‡Í Ëı ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎË. èÓ„Ë·-ÎË ‚ÒÂ, Á‡˘Ë˘‡fl
Ó‰ËÌÛ ‚‡¯Û», – äÛÍÛ¯ÍËÌ‡ å‡Ëfl èËÏÂÌÓ‚Ì‡.

204 205



206 207



êéëëàü В СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЯХЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ êéëëàü XX ÇÖä

ÉÎ‡‚‡ 8. «Ç ÏÓÂÈ „ÓÎÓ‚Â ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ÓÔÓÒ…»
(êÂÔÂÒÒËË 

‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
êÓÒÒËË)

èÓÎËÌ‡ êÂÛÚÓ‚‡,
„.èÂÏ¸, ÎËˆÂÈ ‹ 1, 11-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ä.à. ä‡Á‡ÌÍÓ‚

«åÂÌfl ËÁ·Ë‚‡ÎË 
Ë ÏÛ˜ËÎË…»
(è‡‚‰Ë‚‡fl ËÒÚÓËfl 
ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË 
«ÙËÌÒÍÓÈ ‡„ÂÌÚÛ˚» 
‚ „.åÓÎÓÚÓ‚Â 
‚ 1942 „Ó‰Û)

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÔÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ

– Ä-‡! Ç˚ ËÒÚÓËÍ? – Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Ó·ÎÂ„˜ÂÌËÂÏ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÒÔÓÒËÎ ÅÂÎËÓÁ.
– ü – ËÒÚÓËÍ, – ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ Û˜ÂÌ˚È Ë ‰Ó·‡‚ËÎ ÌË Í ÒÂÎÛ, ÌË Í „ÓÓ‰Û: ëÂ„Ó‰Ìfl Ì‡
è‡ÚË‡¯Ëı ·Û‰ÂÚ ËÌÚÂÂÒÌ‡fl ËÒÚÓËfl.
å.Ä.ÅÛÎ„‡ÍÓ‚

àÒÚÓËfl Ë àÒÚÓËfl

Первая – небольшая, человеческая, короткая. И на первый взгляд может показать-
ся, что она с большой буквы – только потому, что попала в начало предложения.
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Вторая – большая (может, даже Всемирная), развернувшаяся на тысячеле-
тия. Но, если вдуматься, из чего возникает та, большая История, если не из по-
добных «маленьких» историй?

И разве не нуждаются профессионалы в честно рассказанных и хорошо до-
кументированных историях?

Задуматься об этих четырех различных смыслах слова «история» и попы-
таться ответить на возникшие вопросы я была вынуждена, решая: что же имен-
но я хочу написать? И решение пришло само собой: я хочу написать простую
историю о непростой, трагической человеческой истории. Ту самую, которая
постепенно открывалась мне по мере того, как я вчитывалась (буквально, до
боли в глазах разбирая написанное) в дело № 33 фонда Р-1366 – фонда проку-
ратуры Пермской области.

Но до того как я впервые раскрыла дело в Государственном архиве Перм-
ской области (ГАПО), уже произошло множество событий, не упомянуть о ко-
торых я не могу.

Попав на социологическое отделение лицея № 1, я достаточно хорошо пред-
ставляла, что история происходит и историю изучают, но имела самые смут-
ные представления о том, как ее пишут. Поэтому предложение написать собст-
венное историческое исследование меня заинтересовало. На собрании, специ-
ально устроенном для нас кафедрой истории лицея мне в числе прочих было
предложено на выбор несколько возможных тем. Я выбрала ту, которая пред-
варительно называлась «Репрессии в период Великой Отечественной войны» и
предполагала знакомство с содержанием одного из недавно рассекреченных
дел фонда областной прокуратуры. Моим научным руководителем был назна-
чен Александр Игоревич Казанков.

В июне 2002 года вместе с научным руководителем я впервые попала в архив
и приступила к работе.

Общий принцип моего научного руководителя: «Я могу объяснить, как ис-
кать, но не знаю, что ты найдешь». Конечно, ему пришлось сначала объяснить
мне разницу между следствием и надзором, т.е. органами НКВД и прокурату-
ры. Он помогал находить нужную литературу, когда мне потребовалось позна-
комиться с содержанием 58-й статьи (да-да, той самой) Уголовного кодекса
РСФСР 1926 года. Потребовалось объяснять мне и значение непонятных пона-
чалу слов, вроде «кассационная жалоба», «нацмен» и т.п. Но разбираться в ис-
тории о том, как весной–летом 1942 года в Перми следователями НКВД была
«создана» и ликвидирована диверсионно-террористическая группа, возглавля-
емая «резидентом» финской военной разведки Михаилом Кривошеиным, мне
пришлось самой.

ç‡˜‡ÎÓ

У всякой истории есть свое начало. Эта началась для меня в тот момент, когда я
впервые увидела архивное дело № 33 из фонда прокуратуры Пермской области.

Особого впечатления дело не производило. Толстая (более полутораста листов)
канцелярская картонная папка блеклого серовато-коричневатого цвета. Внутри –
бумаги разного формата и вида. Исписанные выцветшими чернилами, плохо очи-
ненными карандашами, отпечатанные на разболтанной машинке (пятые, навер-
ное, совершенно «слепые» копии). Постановления об аресте, мере пресечения,

протоколы, материалы очных ставок, обвинительное заключение, приговор, касса-
ционная жалоба – кипа документов пока еще не вполне понятного назначения.

Постепенно продираясь сквозь казенные формулировки, фантастическую
орфографию (пунктуация отсутствует вовсе) каракулей обвиняемых, пони-
маю, что мое дело – «ящичек в ящичке», т.е. дело о следственном деле № 1980.
А в этом «втором ящичке» – история семи человек, в которой было все – преда-
тельство, насилие и произвол, глупость и безграмотность, жертвы и палачи.
Это и есть та история, которая начиналась как анекдот, превратилась в траге-
дию, а закончилась фарсом и которую я хочу сейчас рассказать так, как сумела
понять и представить себе.

é¯Ë·Í‡ «ÂÁË‰ÂÌÚ‡»

Когда холодной мартовской ночью 1942 года работница завода № 10 Наркома-
та боеприпасов Клавдия Егоровна Кусакина входила в цеховую душевую, то ни
она, ни тем более мывшиеся там мужчины, знать не знали и ведать не ведали, к
каким последствиям это приведет. Что увидела Клавдия Егоровна сквозь клу-
бы пара, навсегда останется тайной, а вот что она услышала – нам известно,
так как эта гражданка не поленилась сочинить донос и дать показания органам
НКВД. Вот это поражающее простотой и безыскусностью описание:

«19 марта сего года я с работницей Быстровой в 23 часа зашла в комнату ду-
ша в цехе № 1, где было 8 человек рабочих, и обратилась к Кривошеину, есть
ли у него на участке детали, который ответил:

– Пускай вечно не будет ничего, меня это не касается, – после этого он стал
говорить о пребывании на фронте и в плену у финнов. Он заявил:

– Петрозаводск разрушили сами бойцы Красной Армии, финны были еще да-
леко, а наши войска уже побежали. У Петрозаводска сдались в плен без одного
выстрела 4-й дивизии. Я также был в плену у финнов. Они с пленными обраща-
ются хорошо, мне дали супу, хлеба, банку консервов, 2 пачки папирос и отпус-
тили. Напрасно я ушел из плена, надо было остаться у них. Я никому не пове-
рю, что они с пленными обращаются плохо, это все врут. А здесь кормят плохо,
а норму требуют выполнять, если выработаешь 1000 деталей, тебе дают 1400
шт. Надо объявить голодовку, чтобы с завода всех выгнали и завод закрыли»1.

Итак, Клавдия Кусакина стояла и слушала, а Михаил Кривошеин болтал
(вспоминается плакат тех лет: «Не болтай! Враг подслушивает!»). Как часто
бывает, должно быть, в сугубо мужских компаниях он «травил байки», сооб-
щая «фронтовые были». На жизнь жаловался. Привирал, между прочим. Впос-
ледствии он укажет, что в плену никогда не был, и сообщит, что это могут под-
твердить в 52-м полку 37-й дивизии. Поскольку даже в царившей тогда нераз-
берихе организовать подобный запрос не составляло труда, то, скорее всего,
обманывать Кривошеину в данном случае не имело смысла. «Финский плен» на
самом деле был мифом. Но, поскольку на финском фронте-то он действительно
был, то вполне мог встречать бойцов, действительно бывших в плену, слышать
их рассказы, а сейчас, ради красного словца, приписать их себе (по моему мне-
нию, все мужские рассказы о боевых подвигах, охоте, рыбалке вообще сразу
следует делить, по меньшей мере, на два).

Между тем, криминал уже был на лицо. Кривошеин болтал, кто-то, следова-
тельно, слушал – вот тебе и агитация. Причем самая что ни на есть антисовет-
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ская: Красную Армию очерняет – раз, фашистов восхваляет – два, к антисо-
ветским выступлениям подстрекает – три, ослабить советскую власть посред-
ством закрытия оборонного предприятия хочет – четыре. Статья 58 УК
РСФСР пункт 10, десять лет исправительно-трудовых лагерей – минимум (в
мирное время), верхний предел наказания – не ограничен. А тут еще это край-
не подозрительное пребывание в плену…

Конечно, ничего кроме слов не было, но говорить подобные слова было тог-
да, в 1942 году опасно. Слушать и не донести – тоже. Возможно, именно поэто-
му Клавдия Егоровна и сообщила «куда надо». А, может быть, были иные при-
чины. Ведь едва ли подобные разговоры были тогда редкостью: слишком памя-
тен был ужас прошлого, 41-го года. Не могли не «болтать» в городе Молотове,
переполненном эвакуированными, ранеными, военнослужащими, жившими
сплошь и рядом в обстановке жутчайшей неустроенности и работавшими «на
износ». Возможно, что у работницы Кусакиной были и какие-то личные счеты с
бригадиром Кривошеиным?

22 апреля 1942 года заместитель начальника 3-го отделения ЭКО (экономи-
ческого отдела) УНКВД лейтенант государственной безопасности Монин со-
ставил постановление на арест Кривошеина Михаила Алексеевича (1902 года
рождения, уроженец деревни Юферята Перво-Ключевского сельсовета Шаба-
линского района Кировской области, из семьи крестьян, русский, гражданин
СССР, беспартийный, образование низшее, по профессии слесарь2; в 1938 году
судим по ст. 116 УК РСФСР, приговорен к трем годам лишения свободы – от-
был3, до ареста – военнослужащий рабочей колонны № 1022 при заводе № 10
имени Дзержинского4, проживал: г.Молотов, ул.Плеханова, дом 41, барак 25).

Лейтенант ГБ Монин, рассмотрев показания Кусакиной и материал в отно-
шении Кривошеина, нашел, что Кривошеин с августа 1941 года и до ноября
1941 года служил в Красной Армии и находился на Северо-западном фронте. В
октябре был в плену у финнов и из плена финнами был отпущен. Работал на за-
воде № 10 бригадиром, систематически среди рабочих вел антисоветскую аги-
тацию, направленную на восхваление фашизма, опровергал сообщения Совин-
формбюро о зверствах фашистов над военнопленными, высказывал намерения
перейти на сторону немцев при отправке на фронт.

23 апреля 1942 года Кривошеин, подозреваемый в преступлениях, предусмо-
тренных ст. 58 п. 10 ч. 2 статьи УК РСФСР (в дальнейшем я буду обозначать
пункты статьи 58 так, как это делал следователь, т.е. 58-10 ч. 2), был аресто-
ван, и уже 2 мая был привлечен к следствию в качестве обвиняемого1.

25 апреля материалы по обвинению Кривошеина принял старший следова-
тель следственного отделения ЭКО УНКВД Молотовской области младший
лейтенант ГБ Робинзон. И приступил к «производству расследования». Собст-
венно, расследовать было нечего: в антисоветской агитации Кривошеин полно-
стью изобличался показаниями гражданки Кусакиной. Но была в деле одна де-
таль, открывавшая заманчивые перспективы: пресловутое пребывание в пле-
ну. Ведь плен – это возможность вербовки иностранной разведкой, это
возможный «канал» связи (финны Кривошеина отпустили – зачем? с какой це-
лью?). Честолюбивому старшему следователю Робинзону пришло в голову, что
гораздо внушительнее, чем обвинение в заурядной «болтовне», было бы рас-
крытие орудовавшего прямо в сердце индустриального Урала, прямо на обо-
ронном заводе НКБ финского «шпиона и диверсанта», который – конечно! как
же иначе! – сформировал там диверсионно-террористическую группу.

ëÛ‰¸·‡ «ÂÁË‰ÂÌÚ‡»

В то время действовало негласное, – но практически не знавшее исключений
правило: если человек арестовывался – он уже был виновен и с вероятностью
100 % будет осужден. «Производство расследования» и по форме, и по содер-
жанию мало отличалось от инквизиторского: расследование не ставило целью
установление истины (истина была ясна заранее), оно лишь «приводило в сог-
ласие» обвиняемого и ту истину о нем, которая была известна «компетентным
органам». Что, в свою очередь, предполагало хотя бы минимальное соответст-
вие личности Михаила Кривошеина той роли, которая ему предназначалась.
Между тем, трудно было найти человека, столь мало подходящего в шпионы и
агенты-диверсанты.

Что (и на основании чего) можно сказать об этом сорокалетнем беспартий-
ном, ранее судимом уроженце Кировской области? Вот, например кассационная
жалоба, написанная им собственноручно. Неровные строчки. Корявые, круп-
ные, пляшущие буквы. Мысль формулируется с трудом, что приводит к языко-
вым конвульсиям: «Я челавек марограматной батракак и вчем прошу верховный
суд смякчит меры наказания так как я был саветкий гражданин и опят хочу бы
преданым гражданином Саветкой Власти» (сохранена орфография и пунктуа-
ция оригинала). Так (и в таких выражениях) действительно мог писать человек,
едва наученный азам грамоты. Какую, спрашивается, «шпионскую информа-
цию» он мог сообщить, а тем более собрать? Какая разведка вербует слесарей,
едва умеющих связать пару слов? В приговоре будет указано, что имущество
приговоренного конфисковано не будет – ввиду отсутствия такового. Голь пере-
катная, обитатель рабочего барака Кривошеин, едва понимающий, в чем его об-
виняют, но, тем не менее, клявшийся искупить свою вину кровью, для роли
«финского резидента» не подходил категорически. (Скорее всего это понимали
и следователи, так как в обвинительном заключении слова о «передаче сведе-
ний шпионского характера» будут, а п. 6 ст. 58 УК – шпионаж – нет.)

Это не имело ровно никакого значения. Его заставили признаться, признать-
ся во всем. Робинзон предъявил Кривошеину обвинение в том, что в 1941 году
тот, «находясь в действующей армии, добровольно перешел к белофиннам, со-
общил расположение своей и других воинских частей о вооружении и другие
сведения шпионско-разведывательной и диверсионной работы, дав подписку о
своем сотрудничестве с финской разведкой, был зачислен в вооруженный от-
ряд и проводил диверсионную и шпионско-разведывательную работу против
Советского Союза, а в 1942 году, прибыв в г.Молотов, среди работающих на за-
воде Дзержинского систематически вел антисоветскую агитацию клеветниче-
ского и пораженческого характера, распространял антисоветские провокаци-
онные слухи о положении на фронтах Отечественной войны и клеветал на
Красную Армию»1.

Направляя после вынесения приговора кассационную жалобу в Верховный
суд, Кривошеин напишет, что его избивали и мучили, грозили сгноить в тюрь-
ме. И, конечно, вскоре он стал называть «сообщников».

2 июня 1942 года был арестован Ткаченко Иван Михайлович (1905 года рож-
дения, уроженец с.Спасское Бурлацкого р-на Орджоникидзевского края, из се-
мьи крестьян-середняков, русский, гражданин СССР, беспартийный, образова-
ние низшее, в 1921 году был исключен из рядов ВЛКСМ, в 1937 году родного
брата за хулиганство осудили к трем годам тюремного заключения, до ареста –
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боец стройколонны № 1022 при заводе № 10 Наркомата боеприпасов; прожи-
вал в г.Молотове по ул.Плеханова в доме 41 бараке 22).

Старший следователь Робинзон нашел, что Ткаченко, прибыв в октябре
1941 года в г.Молотов, будучи зачислен как военнослужащий в рабочую ко-
лонну № 1022 при заводе № 10, стал проводить среди военнослужащих колон-
ны антисоветскую агитацию клеветнического и пораженческого характера. На
допросе 28 апреля 1942 года Кривошеин заявил, что Ткаченко, «являясь враж-
дебно настроенным к существующему в СССР строю», создал антисоветскую
повстанческую группу: «Однажды в разговоре с Ткаченко он заявил мне, что
создает на заводе группу лиц с тем, чтобы организовать из них отряд, при этом
заявил, что у него уже есть ряд людей, которые изъявили желание быть у него
в отряде. Он предложил мне дать свое согласие войти в состав организуемого
им отряда, на что я дал ему свое согласие»3.

По словам Кривошеина, Ткаченко говорил: «Чем так жить и мучиться, луч-
ше уйти в банду, там хоть с голода не умрешь, вот настанет тепло, так много
найдется таких, как мы. У нас будет создан большой отряд, а насчет оружия
беспокоиться не следует. Оружие мы достанем всегда. Мы можем совершать
нападения на составы, которые везут оружие, на перегоне останавливать поез-
да, забирать себе оружие, надо нам только не медлить с этим делом. Я скоро
вам всем добуду документы совместно с Пулькиным»4.

Для следователя это был настоящий подарок. Легко превращая намерения в
действительность, он утверждает: была группа-то, причем мнимая банда дезер-
тиров столь же легко превращается в повстанческий отряд. Поэтому изменяет-
ся и квалификация вины.

Согласно предъявленному 17 июня обвинению, Ткаченко уже подозрева-
ется в преступлениях, предусмотренных ст. 58-2 (вооруженное восстание,
захват власти в центре и на местах), 58-10 ч. 2 (все та же антисоветская аги-
тация), 58-11 (пункт, отягчающий вину, если преступники вступили в орга-
низацию).

Всю первую половину июня Кривошеин и Ткаченко продолжали, путаясь и
сбиваясь, называть фамилии знакомых и подписывать протоколы, составляе-
мые следователем. Аресты тоже продолжались. 17 июня было утверждено по-
становление на арест Готвенко Ивана Калистратовича (1902 года рождения
уроженец г.Сталинграда, из рабочих, русский, гражданин СССР, беспартий-
ный, грамотный, в сентябре 1940 года в Ереманском районе был судим по ст. 74
УК РСФСР, прговорен к году лишения свободы – отбыл; работал токарем на
заводе № 10; бывший военнослужащий стройколонны № 1022 при заводе №
10; проживал в Молотове по ул.Плеханова, 41б. 21); и Баранова Александр
Ивановича (1899 года рождения, уроженец д.Сениха, бывшей Кандауровской
волости Пучевского р-на Ивановской области; из рабочих, русский, гражданин
СССР, беспартийный, грамотный, бывший военнослужащий стройколонны №
1022, работал токарем на заводе № 10, проживал в г.Молотове по ул.Плехано-
ва 41, б. 22). 18 июня оба были арестованы.

20 июня был арестован Пулькин Михаил Федорович (1911 года рождения,
уроженец д.Негачева Пустарсменского с/совета Расмешковского р-на Кали-
нинской обл., из крестьян-середняков, по национальности карел, беспартий-
ный, образование низшее, бывший военнослужащий строительной колонны №
1022 при заводе № 10, работал в артели «Коопремонт» в г.Кунгуре, проживал в
г.Кунгуре Молотовской области по улКарла Маркса, 153).

Разумеется, все они были арестованы на основе «оговора» Кривошеина и
Ткаченко (первый честно признается в кассационной жалобе, что «наврал на
себя», забыв упомянуть, что он «наврал» и на других). Всех троих подозревали
в преступлениях, предусмотренных ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР (стан-
дартный набор). Арестовано уже пять человек – «диверсионная группа» была
набрана. Выбивая из подследственных показания (вспомним слова Кривошеи-
на «меня избивали и мучили»), старший следователь Робинзон шаг за шагом
сочинял свою историю.

Выходило примерно так: в конце февраля – начале марта 1942 года агент
финской разведки Михаил Кривошеин приступил к формированию группы
(тут у следователя не сходятся концы с концами, в апреле Кривошеин говорил,
что это он дал согласие Ткаченко на участие в банде). Первым был завербован
Пулькин, с которым «шпион» Кривошеин был знаком еще до появления в г.Мо-
лотов, по совместному пребыванию в г.Кунгур. Следующим был завербован
Ткаченко, и то ли он порекомендовал трех бойцов стройколонны № 1022, то ли
(по версии Ткаченко) они были привлечены Кривошеиным. Пулькин пореко-
мендовал Баранова, немедленно согласившегося на вербовку.

Примерно в первой половине июня на допросах Кривошеин начинает вдруг го-
ворить о планируемых диверсиях: «Мне было поручено подобрать из числа бой-
цов Красной Армии лиц, недовольных советской властью, направлять их на рас-
пространение антисоветских клеветнических измышлений в адрес советской вла-
сти и из них же создать антисоветскую группу, которая должна будет совершать
диверсии по взрыву железнодорожных мостов, складских помещений, пускать
под откос воинские составы и разрушать железнодорожное полотно. В состав со-
зданной мною повстанческо-диверсионной группы входили Ткаченко, Пулькин,
Готвенко и другие»1 – все это читается как статья из уголовного кодекса.

Далее, во второй половине июня еще более определенно: «Спустя 3 дня мы
снова собрались, где Ткаченко нам сообщил фамилии трех бойцов стройколон-
ны 1022, которых он привлек для совершения диверсионного акта на заводе.
Помню сейчас только одну фамилию, названную им, это Попруга. Он также,
как и мы, враждебно настроен к существующей власти в Советском Союзе,
возводил клевету на руководителей ВКП(б), при этом каждый раз выражался
по адресу руководителей ВКП(б) нецензурными словами»2.

Отметим, в деле появляется новый фигурант (Попруга), и происходит что-то
странное. Кривошеин гладко, как по-писаному (что ему не свойственно в прин-
ципе), начинает сообщать о подготовке диверсионных актов. Про нецензурные
слова – это его, это он мог запомнить и даже процитировать. Материли, не-
бось, в своем кругу руководителей ВКП(б). Остальное, разумеется, придума-
но. Почему – догадаться не трудно. Созданной следователем группе нужно по-
добрать внушительное дело. Ну, если не дело, то, по крайней мере, – замысел.

И вот 2 июля 1942 года Готвенко, Баранов и Пулькин были привлечены по
делу в качестве обвиняемых. Готвенко был обвинен в преступлениях, преду-
смотренных ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР3, Баранов – в преступлениях,
предусмотренных ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11, 19-58-9 УК РСФСР4, Пулькин – в
преступлениях, предусмотренных ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 19-58-9 УК РСФСР5. До
этого подобные обвинения не предъявлялись никому. Конечно, эти новые пун-
кты обвинения рикошетом вернутся к Кривошеину.

8 июля 1942 года Кривошеину были предъявлены дополнительные обвине-
ния. В процессе следствия были добыты «новые материалы», свидетельствую-
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щие о том, что Кривошеин помимо антисоветской агитации совершил преступ-
ления, подпадающие под ст. 58-1б, 58-2, 19-58-9, 58-11 УК РСФСР6. Первый
пункт 58-й статьи говорил о том, что контрреволюционным признавалось вся-
кое действие, направленное на ослабление советской власти. В 1934 году в
первый пункт были вставлены подпункты, и подпункт 1б подразумевал измену
Родине, действия, совершенные в ущерб военной мощи СССР.

Настал черед последних арестов. Кривошеи «сдает» еще двоих. 27 июля 1942
года были утверждены постановления на арест Абдурагимова Рассула (1918 го-
да рождения, уроженец д.Дейбук Дохадаевского р-на Махачкалинской обл., из
крестьян, по национальности даргин, гражданин СССР, беспартийный, образо-
вание низшее, бывший военнослужащий стройколонны 1022, работал на заводе
№ 10 Наркомата боеприпасов в ОТК строительства, проживал в г.Молотов по
ул.Плеханова, 41, барак 21) и Попруга Владимира Карповича (1899 года рожде-
ния, уроженец д.Кобеняки Полтавской обл., из крестьян-бедняков, по нацио-
нальности украинец; гражданин СССР, беспартийный, образование – четыре
класса, бывший военнослужащий стройколонны 1022, работал токарем на заво-
де № 10, проживал в г.Молотов по ул.Плеханова, д.41 барак 22).

28 июля 1942 года Абдурагимов и Попруга, подозреваемые в преступлениях,
предусмотренных ст. 19-58-9, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР 3, были арестованы.
А 11 августа Абдурагимов и Попруга были привлечены по делу в качестве об-
виняемых.

Старший следователь Робинзон наверняка был доволен. В результате его
действий из жителей второго барака, что по улице Плеханова, 41, собиравших-
ся в мастерской у Кривошеина язык почесать да власть поругать, была «органи-
зована» группа диверсантов, планировавшая (страшно сказать!) взрыв основ-
ного цеха № 7 завода № 10 НКБ и пуск под откос военных эшелонов. Каждый
из них был подведен под «расстрельную» статью (и не одну), и все на основа-
нии слов избитого, измученного, запуганного «марограмотного батракака».
(Причем по большей части слова эти принадлежали самому следователю, и
лишь подписывались Кривошеиным.)

Оставалось составить обвинительное заключение, что и было сделано 30 ав-
густа 1942 года. Перечислив все возможные вины семерки «диверсантов»,
старший следователь Робинзон предлагал применить к обвиняемым Кривошеи-
ну, Ткаченко, Готвенко, Пулькину и Абдурагимову высшую меру наказания –
расстрел с конфискацией имущества, а к обвиняемым Попруга и Баранову при-
менить лишение свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет
каждому4.

После этого следственное дело № 1980 было направлено Военному прокуро-
ру Уральского ВО.

äÓÌÂˆ «ÂÁË‰ÂÌÚ‡»

На некоторое время в нашей истории повисает пауза. Арестованные сидят, де-
ло путешествует по инстанциям.

И 13 сентября надзорная инстанция вмешивается. В деле хранится доку-
мент, подписанный заместителем Военного прокурора Уральского ВО Яковле-
вым. Ознакомившись с делом № 1980, Яковлев находит, что каких-либо дан-
ных о том, что обвиняемые подготовляли совершение диверсионного акта на

заводе № 10 следствием не установлено, все они работали в цехе № 1 и к цеху
№ 7 отношения не имели. Обвинения основаны на показаниях Кривошеина,
который и являлся инициатором разговоров на эту тему. На высшую меру на-
казания в отношении Кривошеина Яковлев был согласен, но Ткаченко, Пуль-
кину и Абдурагимову предлагал дать по 10 лет ИТЛ, учитывая то, что они были
ранены на фронте. Применение расстрела в отношении Готвенко Яковлев счи-
тал нецелесообразным, а с предлагаемой мерой наказания в отношении Бара-
нова и Попруга был согласен1.

Заместитель прокурора Уральского ВО Яковлев вряд ли был ревнителем за-
конности, человеколюбцем и вообще – грамотным профессионалом. Чего сто-
ит тот факт, что, соглашаясь на применение высшей меры наказания в отноше-
нии Кривошеина, Яковлев не обратил внимания на то, что в деле нет каких-ли-
бо следов, например, запроса в отдел СМЕРШ соединения, где тот служил. Да
и вообще материалов, подтверждающих не только вербовку финской развед-
кой, но и само пребывание в плену. Но уж слишком грубо было «сшито» дело, и
ему хватило здравого смысла указать на это.

18 сентября 1942 дело было направлено на рассмотрение Особого совеща-
ния при НКВД СССР и … словно в воду кануло.

Прошло два месяца.
20 декабря 1942 года Военный прокурор г.Молотова получил от Абдураги-

мова из тюрьмы № 1 корпуса 1 камеры 25 такое заявление: «Прошу сообщить
за кем числится мое дело. Следствие мое закончено 28 августа 1942 года. Про-
шу ускорить мое дело и направить меня на фронт»2. Всего таких заявлений бы-
ло четыре. В последнем, датированном 21 января 1943 года Абдурагимов гро-
зился объявить следственную голодовку в ом случае, если его не пошлют на
фронт или в лагерь3.

Прошло еще два месяца.
К 17 февраля 1943 года решение по делу все еще не было получено4. Особое

совещание так и не стало рассматривать дело № 1980.
Прошло еще два месяца.
И обвинители пошли другим путем. 26 апреля 1943 года следственное дело

по обвинению Кривошеина, Ткаченко, Готвенко, Пулькина, Баранова, Абдура-
гимова, Попруга было направлено на рассмотрение Военного трибунала Ураль-
ского военного округа5.

19 мая 1943 года дело из Военной прокуратуры Уральского ВО поступило в
Военный трибунал Уральского ВО6.

27 мая 1943 года на подготовительном заседании Военного трибунала
Уральского ВО в Выездной сессии был заслушан доклад помощника Военного
прокурора Уральского ВО по Молотовской области по делу № 1980. Обвини-
тельное заключение утвердили, исключив из него за необоснованностью обви-
нения по ст. 58-2. Дело было назначено к слушанию в закрытом судебном засе-
дании без участия государственного обвинения и защиты1.

И вот наконец 3 июня 1943 года Военный трибунал Уральского ВО рассмот-
рел дело № 1980 и приговорил:

Кривошеина на основании ст. 58-1 б к высшей мере уголовного наказа-
ния – расстрелу, без конфискации имущества за отсутствием такового у
осужденного;

Ткаченко и Готвенко на основании ст. 58-10 ч. 2 с санкцией 58-2 к лишению
свободы с отбытием в исправительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет каж-
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дого с последующим поражением прав на 5 лет каждого с конфискацией иму-
щества;

Баранова и Попруга на основании ст. 58-10 ч. 2 с санкцией ст. 58-2 к лише-
нию свободы с отбытием в исправительно-трудовых лагерях на 8 лет каждого с
последующим поражением прав на 3 года каждого без конфискации имущества
за отсутствием такового. Попруга по ст. 58-11 за недоказанностью предъявлен-
ного обвинения был оправдан;

Пулькина и Абдурагимова к лишению свободы с отбытием в исправительно-
трудовых лагерях на 6 лет каждого с последующим поражением прав на 3 года
каждого без конфискации имущества за отсутствием такового2.

Приговор по сути означал крах первоначального замысла следователя. Пос-
кольку обвинения по ст. 58-2 (вооруженное восстание) были исключены, перед
нами вовсе не повстанцы.

Казалось бы, тут наша история и должна была бы закончиться. Но вышло
не так.

9 июня 1943 года Верховный суд СССР (высший судебный орган СССР, осу-
ществлявший надзор за судебной деятельностью судов СССР) получил от за-
ключенного Кривошеина Михаила Алексеевича кассационную жалобу. К мо-
менту ее подачи «резидент» Кривошеин находился в тюрьме более года. Он
был сломлен морально и физически: в августе он будет числиться коечным
больным, и не доживет до середины октября. Поэтому его жалоба – это стон
отчаяния, последняя попытка обреченного. Она, как ни странно, возымеет дей-
ствие, но будет слишком, слишком поздно.

А вслед за кассационной жалобой Кривошеина 20 июня 1943 года в Военную
коллегию Верховного суда СССР, которая осуществляла надзор за судебной де-
ятельностью военных трибуналов и рассматривала отнесенные к ее ведению
уголовные дела, поступила кассационная жалоба от осужденного Абдурагимо-
ва Рассула.

Странный это был парень – Рассул Абдурагимов. Человек, оставшийся для
меня загадкой. По множеству черточек явно выбивавшийся из ряда «молотов-
ских диверсантов». Ему было 24 года, и он явно принадлежал к другому поко-
лению. Умел врать и прибедняться, когда это было выгодно. Например, утвер-
ждал, что получил низшее образование, и при этом работал в Отделе техниче-
ского контроля строительства. Говорил, что плохо понимает русский язык, а,
между тем, его кассационная жалоба написана практически без грамматиче-
ских ошибок накатанным, убористым почерком образованного (ну уж школу-
то точно закончившего) человека. Абдурагимов хорошо знал, какие факты
биографии следует выпячивать (сын маленького горского народа, веками уг-
нетаемого, и т.д.), и выражался языком газет того времени («полчища ино-
странной буржуазии», «уливаясь кровью и устилая трупами», «хищники из
гитлеровской берлоги» и т.п.). При этом имел мужество бомбардировать заяв-
лениями военную прокуратуру, требуя отправки на фронт, и грозить голодов-
кой. И в своей кассационной жалобе он, признавая свои вину (часть которой
перекладывается, правда, на Кривошеина, Ткаченко и других), просит отпра-
вить его на фронт.

Военная коллегия Верховного суда СССР нашла, что приговор Военного
трибунала от 3 июня 1943 года основан на противоречивых показаниях обвиня-
емых, и 23 июля 1943 года вынесла определение о возвращении дела на досле-
дование с момента предварительного следствия2.

9 августа 1943 года заместитель 3-го отдела 2-го Управления Главной Воен-
ной прокуратуры Красной Армии Недбайло дал указания по дальнейшим дей-
ствиям, касающимся следственного дела № 1980 и осужденных по нему Криво-
шеина, Ткаченко, Готвенко, Пулькина, Баранова, Абдурагимова и Попруга: «В
процессе доследования необходимо тщательно перепроверить показания Кри-
вошеина, данные им на предварительном судебном следствии, о его вербовке
финской разведкой. Обратить особое внимание на то, что в кассационной жа-
лобе Кривошеин категорически отрицает не только вербовку, но и вообще пре-
бывание его в плену у финнов. Это обстоятельство нужно проверить путем по-
сылки отдельного требования в отдел контрразведки «СМЕРШ» армии, в кото-
рой служил Кривошеин. Не исследован также вопрос об организации
антисоветской группы на оборонном предприятии, и в этой части, кроме пока-
заний самих обвиняемых, от которых они отказались, никаких доказательств в
деле не имеется (выделено мною – П.Р.)»3.

14 августа 1943 года начальник тюрьмы НКВД в письме просил Военного
прокурора Уральского ВО принять соответствующие меры, касающиеся за-
ключенного Кривошеина, содержащегося в тюрьме «с нарушением», так как 3
июня 1943 года он был приговорен к расстрелу Военным трибуналом Уральско-
го ВО. Также начальник тюрьмы сообщил, что «данных о рассмотрении дела от
Военного прокурора Уральского ВО, за которым заключенный Кривошеин сог-
ласно извещения Военного трибунала Уральского ВО от 25 июля 1943 года был
перечислен, ему не поступало» 1. В переводе с канцелярского на русский это
означает примерно следующее: у меня тут заключенный есть, Кривошеин, за
вами числящийся, очень плох, помрет скоро, а мне отвечать. Вы уж или рас-
стреливайте его, коли приговорили, или пересматривайте его дело.

Тем временем громоздкая бюрократическая машина начинала реагировать
на указания сверху.

Согласно определению Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 ию-
ля 1943 года 17 августа помощник Военного прокурора УралВО по Молотов-
ской области в адрес Управления НКГБ Молотовской области направил след-
ственное дело № 1980 для доследования2.

Только 26 августа дело № 1980 было принято к следственному производству
отделом УНКГБ по Молотовской области. При проверке местонахождения обви-
няемых для вызова на допрос оказалось, что Кривошеин находился на коечном
лечении в больнице тюрьмы № 1 и ввиду тяжелого состояния на допрос следовать
не мог. Остальные после суда Военного трибунала УралВО были направлены в
лагеря для отбытия наказания. И 27 августа 1943 года следствие по делу № 1980
было приостановлено до выздоровления обвиняемого Кривошеина и установле-
ния местонахождения и прибытия в УНКГБ Молотовской области остальных.

5 октября 1943 года Кривошеин, находясь в тюрьме № 1 под стражей, умер
от дистрофии. И 14 октября следствие по обвинению Кривошеина было прекра-
щено за смертью обвиняемого3.

Так закончилась жизнь крестьянского сына, простого слесаря Михаила Кри-
вошеина. Здесь же обрывается вымышленная судьба агента финской разведки,
диверсанта и главы повстанческой группы, «антисоветского агитатора» Миха-
ила Кривошеина. Их так и не успели разделить – реального и выдуманного. Но
он был не последней жертвой.

В декабре 1943 года следствие в отношении Баранова из-за смерти подсуди-
мого было прекращено4.
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Дальнейшие события напоминают фарс. Дело «доследовалось» до мая 1944 го-
да. И ВСЕ ОБВИНЯЕМЫЕ, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ.

Раньше всех – Абдурагимов (14 марта 1944 года) – «за недостаточностью
улик» дело прекращено.

Готвенко, Ткаченко и Пулькина все-таки судили повторно 9 мая 1944 года,
на закрытом заседании Молотовского городского суда, и приговорили-таки по
ст. 58-10 ч. 2: Ткаченко и Готвенко к 3 годам без поражения прав и конфиска-
ции имущества, Пулькина – к 2 годам без поражения прав. Ну не извиняться
же перед ними! Пусть спасибо скажут, что «учитывая болезненное состояние»
(т.е. попросту – инвалидность), освободили из-под стражи1.

Последним вышел на свободу Попруга (дело прекращено 13 июля 1944 го-
да). К моменту освобождения он страдал дистрофией второй степени и к физи-
ческому труду был не годен2.

ùÔËÎÓ„

Страшная история. Глупая и нелепая. Потрясающая именно своей обыденно-
стью. Нет пафоса, нет громких имен. Нет открытых процессов с журналиста-
ми. Мир ничего о них не знал, все делалось «под сурдинку». Две жертвы, четы-
ре инвалида, «не годных к физическому труду». Но ведь – из десятков миллио-
нов жертв. Ведь там, за стеной тюрьмы и за «колючкой» лагерей кровь рекой
лилась. Случались истории и помасштабней, и пострашней.

Что в ней особенного? Что она может прибавить, например, к «Архипелагу
ГУЛАГ»? Зачем нужно было ее писать?

В том-то и дело, что нет в ней ничего особенного, она могла произойти в эти
годы где угодно и с кем угодно. И к «Архипелагу» она ничего не прибавит. Но
прикосновение к этой истории что-то «прибавило» ко мне, – если вы понимае-
те, о чем я.

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

ç‡‰ÂÊ‰‡ å‡ˆ‡ÍÓ‚‡ 
(Ò.ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸ êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÏË)

óÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÎÓÒ¸

í‡„Ë˜Ì‡ ÒÛ‰¸·‡ Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ. é.è‡‚ÂÎ (å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ) 25 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1937 „Ó-
‰‡ ‡ÒÒÚÂÎflÌ Ë ÔÓıÓÓÌÂÌ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ „‰Â. Ç ÍÓÌˆÂ 2001 „Ó‰‡ ‚ ëÚÂÙ‡ÌÓ‚ÒÍÓÏ ÒÓ-
·ÓÂ ‚ ë˚ÍÚ˚‚Í‡Â ·˚Î Ó„Î‡¯ÂÌ ÒÔËÒÓÍ Í‡ÌÓÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚. ÇÂÛ˛-
˘ËÂ Ê‰‡ÎË ˝ÚÓ„Ó ‰Ìfl Ò ‚ÓÎÌÂÌËÂÏ, Ì‡‰ÂflÒ¸ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚ ˝ÚËı ÒÔËÒÍ‡ı ËÏfl Ó. è‡‚Î‡
(å‡ÎËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó), Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ëı ÌÂ ÓÔ‡‚‰‡ÎËÒ¸. ä ‚ÂÎËÍÓÏÛ Û‰Ë‚ÎÂÌË˛, ÓÌ
ÌÂ ·˚Î ÔË˜ËÒÎÂÌ Í ÎËÍÛ Ò‚flÚ˚ı. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÔÓÒ¸·‡Ï ‚ÂÛ˛˘Ëı, Ì‡Í‡ÌÛÌÂ êÓÊ‰Â-
ÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡ Í Í‡ÌÓÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÚ‡‰‡Î¸ˆ‡Ï Á‡ ‚ÂÛ ÔË˜ËÒÎÂÌ Ë Ó.
è‡‚ÂÎ (å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ) ËÁ ÒÂÎ‡ ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸, ‡ÒÒÚÂÎflÌÌ˚È ‚ 1937 „Ó‰Û.

èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î ‡ÒÒÚÂÎflÌ? ü ÔÓÔ˚Ú‡˛Ò¸ Ì‡ÈÚË ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ.
Ç ÔÂ‚ÓÏ ÚÓÏÂ «å‡ÚËÓÎÓ„‡» Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆÂ 921 fl ÔÓ˜ËÚ‡Î‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: «å‡-

ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ è‡‚ÂÎ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜, 1874 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËfl, ÛÒÒÍËÈ, ÏÂÒÚÓ ÓÊ‰ÂÌËfl òÂ-
ÎÓÚ‡ ÇÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. åÂÒÚÓ ÔÓÊË‚‡ÌËfl – ÒÂÎÓ ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸
äÓÏË Äëëê, Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎ¸. ÄÂÒÚÓ‚‡Ì 6 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1937 „Ó‰‡. éÒÛÊ‰ÂÌ ÚÓÈÍÓÈ
ÔË ìçäÇÑ äÓÏË Äëëê ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â 58-10 ìä êëîëê Í ‚˚Ò¯ÂÈ ÏÂÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl».

1937 „Ó‰... éÚ‰‡ÎÂÌÌÓÂ ÍÓÏË ÒÂÎÓ, ÓÍÛÊÂÌÌÓÂ ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ ÌÂÚÓÌÛÚÓÈ Ú‡È-
„ÓÈ. ÑÓ ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ÒÂÎ‡ ÄÈÍËÌÓ 25 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚, ÌÓ ‰Ó·‡Ú¸Òfl ‰Ó ÌÂ„Ó Í‡ÈÌÂ
ÒÎÓÊÌÓ ËÁ-Á‡ ÚflÊÂÎ˚ı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ. ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸ – Ó·˚˜ÌÓÂ ÍÓÏË ÒÂÎÓ,
„‰Â Î˛‰Ë ‡·ÓÚ‡ÎË ÓÚ Ï‡Î‡ ‰Ó ‚ÂÎËÍ‡, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÊËÚ¸.

Ö‰Û ‚ ë˚ÍÚ˚‚Í‡ ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‡ıË‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÏË, Á‡ÚÂÏ ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÛ˛ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ (·˚‚¯Û˛ ãÂÌËÌÒÍÛ˛), ÎËÒÚ‡˛ ÔÓÊÂÎÚÂ‚¯ËÂ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÎËÒÚ˚.
«å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ è‡‚ÂÎ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜, ÔÓÚÓËÂÂÈ. Ç 1894 „Ó‰Û ÓÍÓÌ˜ËÎ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÛ˛
ÑÛıÓ‚ÌÛ˛ ÒÂÏËÌ‡Ë˛ ÒÓ Á‚‡ÌËÂÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡. 13 ‰ÂÍ‡·fl 1894 „Ó‰‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Ì‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ì‡‰ÁË‡ÚÂÎfl ìÒÚ¸-ë˚ÒÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÑÛıÓ‚ÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡, ‚ Í‡ÍÓ‚ÓÈ ÒÓÒÚÓflÎ
‰Ó 31 ‰ÂÍ‡·fl 1897 „Ó‰‡. ÖÔËÒÍÓÔÓÏ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍËÏ Ë íÓÚÂÏÒÍËÏ ÄÎÂÍÒËÂÏ 14 ÌÓfl-
·fl 1897 „Ó‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ìÒÚ¸-Ç˚ÏÒÍÓÈ ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌ-
ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. 28 flÌ‚‡fl 1898 „Ó‰‡ ÂÔËÒÍÓÔÓÏ ÇÂÎËÍÓÛÒÚ˛ÊÒÍËÏ É‡‚ËËÎÓÏ ÛÍÓ-
ÔÓÎÓÊÂÌ ‚Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡. ëÓÒÚÓflÎ Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ ìÒÚ¸-Ç˚ÏÒÍÓÈ ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍÓÈ
ˆÂÍ‚Ë ‰Ó ÂÂ Á‡Í˚ÚËfl ‚ 1933 „Ó‰Û.

ë 1898 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓflÎ Á‡‚Â‰Û˛˘ËÏ Ë Á‡ÍÓÌÓÛ˜ËÚÂÎÂÏ ìÒÚ¸-Ç˚ÏÒÍÓÈ ÏÛÊÒÍÓÈ
‰‚ÛıÍÎ‡ÒÒÌÓÈ ˆÂÍÓ‚ÌÓ-ÔËıÓ‰ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚. Ç 1909-1910 „Ó‰‡ı ·˚Î Á‡ÍÓÌÓÛ˜ËÚÂ-
ÎÂÏ ÇÓ„‚‡Á‰ËÌÒÍÓ„Ó ÁÂÏÒÍÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡, ‚ 1909-1914 „Ó‰‡ı – Á‡‚Â‰Û˛˘ËÏ ìÒÚ¸-
Ç˚ÏÒÍÓÈ ÊÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍÓ‚ÌÓ-ÔËıÓ‰ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚.

Ç 1902-1905 „Ó‰‡ı ÒÓÒÚÓflÎ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓ 2-ÏÛ ÓÍÛ„Û üÂÌÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡. á‡ ÛÒÂ‰ÌÛ˛ Ë ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û 29
Ï‡Ú‡ 1905 „Ó‰‡ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Ì‡·Â‰ÂÌÌËÍÓÏ, 14 ‡ÔÂÎfl 1910 „Ó‰‡ – ÒÍÛÙ¸ÂÈ. éÔ-
Â‰ÂÎÂÌËÂÏ ë‚flÚÓ„Ó ëËÌÓ‰‡ ÓÚ 25 Ï‡Ú‡ 1917 „Ó‰‡ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Í‡ÏËÎ‡‚ÍÓ˛. ç‡-
„‡Ê‰ÂÌ ÒÂÂ·flÌÓÈ ÏÂ‰‡Î¸˛ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ 25-ÎÂÚËfl ˆÂÍÓ‚Ì˚ı ¯ÍÓÎ.

èÓÒÎÂ 1918 „Ó‰‡ ÔÓÊË‚‡Î ‚ ìÒÚ¸-Ç˚ÏË. èÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËfl ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë
ÒÎÛÊËÎ ‚ à·ÒÍÓÈ ë‚flÚÓ-ä‡Á‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÚÓ„Ó ÊÂ ÔËıÓ‰‡. èÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËfl ‚ Ë˛ÌÂ
1935 „Ó‰‡ à·ÒÍÓÈ ë‚flÚÓ-ä‡Á‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÏ ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ».

Ñ‡ÎÂÂ Â¯‡˛Ò¸ ÔÓÂı‡Ú¸ ‚ ë˚ÍÚ˚‚Í‡ ‚ ‡ıË‚ ìÔ‡‚ÎÂÌËfl îëÅ êî ÔÓ êÂÒÔÛ·ÎË-
ÍÂ äÓÏË, ˜ÚÓ·˚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÒÚ‡¯Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ – ‰ÂÎÓ ‹ 6058.

à ‚ÓÚ fl ‚ ë˚ÍÚ˚‚Í‡Â... èÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ ÒÚÓ„ÓÂ ÒÂÓÂ Á‰‡ÌËÂ, „‰Â ı‡ÌflÚÒfl Ú‡ÈÌ˚Â
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ·˚ÎÓ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ. ë Á‡ÏË‡ÌËÂÏ ÒÂ‰ˆ‡ Ë ÌÂÚÂ-
ÔÂÌËÂÏ, Ò ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚ÓÏ Ó ‡·ÓÚÂ ‚ ‡ıË‚Â Ë Ô‡ÒÔÓÚÓÏ Ì‡ ÛÍ‡ı ‚ıÓÊÛ ‚ ìÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ îëÅ, ÌÓ ‰‡Î¸¯Â ÔÓıÓ‰ÌÓÈ ÏÂÌfl ÌÂ ÔÛÒÚËÎË. ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ìîëÅ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„
ÔÓÌflÚ¸, Á‡˜ÂÏ ÔÓÒÚÓÈ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ¸ÌËˆÂ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸ ËÁÛ˜‡Ú¸ ÒÂÍÂÚÌ˚Â ‡-
ıË‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡. åÌÂ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓÚÍ‡Á‡ÎË, ıÓÚfl Ó·Â˘‡ÎË Ì‡ ÍÓÎÎÂ„ËË ‡ÁÓ·‡Ú¸
ÏÓÂ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÂ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ Â¯ÂÌËÂ. çË Ò ˜ÂÏ ‚ÓÁ‚‡ÚËÎ‡Ò¸
‰ÓÏÓÈ. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ÓÚÔ‡‚Îfl˛ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚È Á‡ÔÓÒ, ÌÂ Ì‡‰ÂflÒ¸ Ì‡ ˜Û‰Ó.

é‰Ì‡ÍÓ ÏÓË Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÓÔ‡‚‰‡ÎËÒ¸, Ë ˜ÂÂÁ ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ
‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚ ‡ıË‚Â ìîëÅ.

ë Á‡ÏË‡ÌËÂÏ ÒÂ‰ˆ‡ ÔËÍ‡Ò‡˛Ò¸ Í ‰ÂÎÛ ‹ 6058.
é·˚˜Ì‡fl ÚÓÌÂÌ¸Í‡fl, ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÔÓÚÂÔ‡ÌÌ‡fl Ô‡ÔÍ‡ ÒÓ ÒÚÓ„ÓÈ ÔÓÏÂÚÍÓÈ ‚ Ô‡-

‚ÓÏ Û„ÎÛ «ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÂÍÂÚÌÓ». ÇÒÂ„Ó 27 ÎËÒÚÓ‚, ÌÓ ˝ÚË ÎËÒÚ˚ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË ÚÓ„Ó
ÍÓÓÚÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ò 6 ÔÓ 23 ‡‚„ÛÒÚ‡, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ‚ÂÎ Ó. è‡‚ÂÎ (å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ) ‚ Ú˛-
ÂÏÌÓÏ ‡‰Û. ç‡ ˝ÚËı ÎËÒÚ‡ı – ÊËÁÌ¸ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ‰ÎËÌÓ˛ ‚ 17 ‰ÌÂÈ.
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ë‡ÌÍˆËfl Ì‡ ‡ÂÒÚ, Ó‰Â ‹ 66 Ì‡ Ó·˚ÒÍ, ÔÓÚÓÍÓÎ Ó·˚ÒÍ‡, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó·
ËÁ·‡ÌËË ÏÂ˚ ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl Ë ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl Ó·‚ËÌÂÌËfl, ‡ÌÍÂÚ‡ Ó·‚ËÌflÂÏÓ„Ó, ÔÓ-
ÚÓÍÓÎ˚ ‰ÓÔÓÒÓ‚, Ó·‚ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚˚ÔËÒÍ‡ ËÁ ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Ò ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂÏ: «‡ÒÒÚÂÎflÚ¸». ÑÂÎÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ‡ıË‚.

ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ï‡ÒÒ‡ ‚ÓÔÓÒÓ‚...
íÂÚËÈ ÎËÒÚ – Ó‰Â ‹ 66 Ì‡ ‡ÂÒÚ Ë Ó·˚ÒÍ... àÌÚÂÂÒÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ-

ÌflÚÓ„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÊËÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚ÌË Ä‡·‡˜, ˜ÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ 40 ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ ÒÂ-
Î‡ ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸?

éÚ‚ÂÚ Ì‡¯Î‡ ËÁ ·ÂÒÂ‰˚ ÒÓ ÒÚ‡ÓÊËÎ‡ÏË ÒÂÎ‡. ìÒÚ¸‚˚Ï˜‡ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Û‚‡Ê‡ÎË Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ‡ Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·‡Ú¸ «„Âı Ì‡ ‰Û¯Û». çËÍÓÏÛ ÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÛÌËÊÂÌËÂ
ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı Î˛‰Ë ÁÌ‡˛Ú
‰Û„ ‰Û„‡, Ë ‚ÒÂ ÒÂÎÓ «ÓÚ‚ÂÌÛÎÓÒ¸» ·˚ Á‡ Ú‡ÍÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ.

óËÚ‡˛ ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ‰ÓÔÓÒÓ‚. è˚Ú‡˛Ò¸ Ì‡ÈÚË, Í‡ÍÛ˛ ÍÓÌÚÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÛ˛ ‡„ËÚ‡-
ˆË˛ ‚ÂÎ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ? éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ó·‚ËÌflÎÒfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ «ÒËÒÚÂÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍË ‚ÂÎ ÍÓÌÚÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Á‡ ÓÚÍ˚ÚËÂ ˆÂÍ‚Ë ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ä‡-
Á‡ÌÒÍËÈ à·», ÌÂ ıÓÚÂÎ Ò‰‡‚‡Ú¸ ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, „Ó‚ÓËÎ Ó ÔË·ÎËÊÂÌËË ‚ÓÈ-
Ì˚, ‚ÂÎ ‡„ËÚ‡ˆË˛ Ó ÔÂÂÏÂÌÂ ‚Î‡ÒÚË, ÓÒÓ·Û˛ ÓÎ¸ Ò˚„‡Î Ò·Ó ÔÓ‰ÔËÒÂÈ
ÔËıÓÊ‡Ì, ÔÓÒË‚¯Ëı Ó. è‡‚Î‡ (å‡ÎËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó) Ì‡˜‡Ú¸ ÒÎÛÊ·Û ‚ à·ÒÍÓÈ ë‚flÚÓ-ä‡-
Á‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. ÇÓÚ Á‡ ˝ÚÓ Ë ÒÚ‡Î ÓÌ «‚‡„ÓÏ Ì‡Ó‰‡».

ÄÂÒÚÓ‚‡Ì ·˚Î 6 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1937 „Ó‰‡ Ë ‡ÒÒÚÂÎflÌ 25 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÚÓ„Ó ÊÂ „Ó‰‡. Ö˘Â
‡Á Ë Â˘Â ‡Á ËÁÛ˜‡˛ ‰ÂÎÓ ‹ 6058. çÂÛÊÂÎË ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ÒÚ‡¯-
ÌÓ„Ó ÔË„Ó‚Ó‡, Í‡Í ‡ÒÒÚÂÎ?

ÄÎÂÍÒÂÈ ÖÔËÙ‡ÌÓ‚ 
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ÉÓÎÓ‰ 1921 „Ó‰‡ ‚ èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓÏ ÛÂÁ‰Â

èÓ‰‡Á‚ÂÒÚÍ‡ ‚ ÛÂÁ‰‡ı ë‡Ï‡ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË ÌÓÒËÎ‡ ËÁÓ˘ÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ.
ïÎÂ· ËÁ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËı ‡Ï·‡Ó‚ ËÁ˚Ï‡ÎÒfl ÔÓ‰˜ËÒÚÛ˛. Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‰ÓÌÂÒÂÌËÈ ÓÚ 22
ÙÂ‚‡Îfl 1921 „Ó‰‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ ÛÂÁ‰ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ä.ÉË·‡ÌÓ‚Û ÍÂÒÚ¸flÌÂ ÔË-
Ò‡ÎË, ˜ÚÓ «‚ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰‡Á‚ÂÒÚÍË Ò‰‡Ì˚ ‰‡ÊÂ ÒÛı‡Ë». èÓ ‰‚Ó‡Ï Á‡ÊËÚÓ˜Ì˚ı
ÍÂÒÚ¸flÌ ıÓ‰ËÎË ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚, ‚˚ËÒÍË‚‡fl ÔËÔflÚ‡ÌÌ˚È ıÎÂ· Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «˘ÛÔ‡» –
‰ÎËÌÌÓÈ, ÚÓÎ˘ËÌÓÈ Ò ÏËÁËÌÂˆ, ÔÓ‚ÓÎÓÍË Ò ‚˚˘Â·ÎÂÌÌÓÈ ‚˚ÂÏÍÓÈ Ì‡ ÍÓÌˆÂ.
èÓ„ÛÊÂÌÌ˚È ‚ ÁÂÏÎ˛, ÓÌ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡˜ÂÔÌÂÚ Ò‚ÓÂÈ ‚˚ÂÏÍÓÈ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁÂ-
Ì˚¯ÂÍ. èÓ‰ÓÚfl‰˚ Ò‚ËÂÔÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚Ó‚Ò˛, ÒÊË„‡ÎË ÓÏÂÚ˚ ÒÂÌ‡ Ë ÒÓÎÓÏ˚ Á‡ ÛÍ-
˚‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ô¯ÂÌËˆ˚ ËÎË ÊË. ç‡Í‡Á‡ÌËfl Á‡ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÓ‚ ·˚ÎË ÊÂÒ-
ÚÓÍËÏË: ÔÓ‚‡Î¸Ì˚Â Ó·˚ÒÍË, ËÁ·ËÂÌËfl, ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. «Ç ë‡Ï‡ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË ‚
1920 „Ó‰Û ‚ ıÓ‰Â ÔÓ‰‡Á‚ÂÒÚÍË ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ù‡ÍÚÓ‚ ËÁ·ËÂÌËfl
ÍÂÒÚ¸flÌ ÔÓ‰‡ÏÂÈˆ‡ÏË. äÂÒÚ¸flÌ, ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌË‚¯Ëı ÌÓÏÛ Ò‰‡˜Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ-
‚Ëfl, Á‡Í˚‚‡ÎË ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚Â ‡Ï·‡˚, ‡ÂÒÚÓ‚˚‚‡ÎË ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ·ÂÁ
ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó Ó·‚ËÌÂÌËfl. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÚÎË˜‡ÎÒfl Ò‚ÓÂÈ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛
ÌÂÍÚÓ íÛÍËÌ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÏËÎËˆËË ‚ „.çËÍÓÎ‡Â‚ÒÍÂ ë‡Ï‡ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË, ÍÓÚÓ˚È
Ì‡·Ë‚‡Î ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl Î˛‰¸ÏË Ë ‰ÂÊ‡Î Ëı Ú‡Ï ÒÛÚÍ‡ÏË, ÔÓÍ‡ ÓÌË ÌÂ
‚˚ÔÓÎÌflÚ ÌÓÏÛ Ò‰‡˜Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl»1.

óÓÌÓ‚ÒÍËÂ ÓÚfl‰˚, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËÂ ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË ÏÂ‡ÏË ÔÓ‰‡Á-
‚ÂÒÚÍÛ ‚ ‰ÂÂ‚Ìflı, Ó·ÂÍ‡fl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÂ ÒÂÏ¸Ë Ì‡ „ÓÎÓ‰, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÒÌ‡·-
Ê‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ô‡ÈÍ‡ÏË. àı ÒÂÏ¸flÏ ÔÓÏÓ„‡ÎË. á‡Ó-Ê‰ÂÌËÂ ÔË‚Ë-

ÎÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÎÓ‚Ëfl Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡Á‚‡˘‡ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ Ó-‰Ë‚¯ÂÂÒfl ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó.

èÓ‰‡Á‚ÂÒÚÍ‡ ÒÓÁ‰‡Î‡ ÔÓ˜‚Û ‰Îfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËı ‚ÓÎÌÂÌËÈ.
ä ÒÂÂ‰ËÌÂ ‚ÂÒÌ˚ 1922 „Ó‰‡ ˜‡ÒÚË ÓÒÓ·Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÍÓÌ˜ËÎË Ò ÍÛÔÌ˚ÏË

ÔÓ‚ÒÚ‡Ì˜ÂÒÍËÏË ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÏË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËflÏË Ë ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ Á‡ÌflÎËÒ¸ ÎËÍ‚Ë‰‡-
ˆËÂÈ ÏÂÎÍËı ÓÚfl‰Ó‚. èÓ˜ÚË ‰‚‡ „Ó‰‡ (1922 Ë 1923 „Ó‰˚) ÒÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ‚ ÛÂÁ‰Â
‰ÂÊ‡Î‡Ò¸ ÛÒËÎËflÏË Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚, ‰ÂÊ‡Î‡Ò¸ ¯Ú˚Í‡ÏË.

ÉÓÎÓ‰ 1921 „Ó‰‡ – ÔÂ‚˚È ‚ ËÒÚÓËË Ì‡¯Â„Ó ÛÂÁ‰‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
Ì˚È „ÓÎÓ‰. äÓÒ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÁÌ‡-ÌËÂ Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË „ÓÎÓ‰‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ fl Ì‡¯ÂÎ ‚
«éÚ˜ÂÚÂ èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰ÌÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl Ì‡ 1-Â ÓÍÚfl·fl 1921
„Ó‰‡»: «ë‡ÌËÚ‡Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ÊËÁÌË ‡·Ó˜Ëı Ë ÍÂÒÚ¸flÌ Ò ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 1921
„Ó‰‡ ÂÁÍÓ ÛıÛ‰¯ËÎËÒ¸ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÍÂÒÚ¸flÌ, Ë·Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ıÎÂ·Ì‡fl ‡Á-
‚ÂÒÚÍ‡ 1920 „Ó‰‡ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ‚ÁflÎ‡ ÓÚ ÍÂÒÚ¸flÌ ‚ÂÒ¸ ıÎÂ·, ÔÓ˜ÂÏÛ ‚
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÂÎ‡ı Á‡ÏÂÚÌÓÂ ÌÂ‰ÓÂ‰‡ÌËÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Â˘Â Ò flÌ‚‡fl ÏÂÒflˆ‡. ëÎÛÊ‡˘ËÂ
Ë ‡·Ó˜ËÂ „ÓÓ-‰‡ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÎÛ˜¯Ëı ÛÒÎÓ‚Ëflı, Ë·Ó ‰Ó ‡‚„ÛÒÚ‡ ËÏ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl
ÒÌÓÒÌ˚È Ô‡ÂÍ. éÒÓ·ÂÌÌÓ „ÓÎÓ‰‡˛Ú Ò Ï‡Ú‡ Ë ‡ÔÂÎfl ÏÂÒflˆ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÂÎ‡: à‚‡-
ÌÓ‚Í‡, äÎËÌˆÓ‚Í‡, ëÂÏÂÌÓ‚Í‡, äÎÓÔËı‡, ã˛·ËˆÍÓÂ, åËÎÓ‡‰Ó‚Í‡, äÓÌÂÂ‚Í‡, êÓ-
‰ËÓÌÓ‚Í‡, ÅÓÎ¸¯‡fl í‡‚ÓÎÓÊÍ‡, à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡, çËÍÓÎ‡Â‚Í‡, å‡¸Â‚Í‡, Å‡ÚÂÌÂ‚Í‡,
è‡‰Ó‚Í‡, å‡Î‡fl Ë ÅÓÎ¸¯‡fl ÉÎÛ¯Ëˆ˚, ÅÓ„ÓÓ‰ÒÍÓÂ Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ»2.

Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, ‚Òfl ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÂÓÔËflÚËÈ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò „ÓÎÓ‰ÓÏ ‰‡Î‡ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú: „ÓÎÓ‰ ÓÚÒÚÛÔËÎ. ÜËÁÌ¸ ‚ ÛÂÁ‰Â ÔÓÌÂÏÌÓ„Û ÒÚ‡Î‡ Ì‡Î‡ÊË‚‡Ú¸Òfl.
çÓ ‰ÂÂ‚ÌÂ ·˚Î Ì‡ÌÂÒÂÌ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ËÈ Û‰‡.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ êÓ˘ËÌ‡, 
Ö‚„ÂÌËÈ óÂÌËÍÓ‚ 
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

«ëÓ·Ë‡fl… ‰Ó·ÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó…»

Ç ÌÂÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÔ‡‚ÍÂ, ÍÓÚÓÛ˛ Ì‡Ï ‰‡Î Ó‰ËÌ ËÁ ·˚‚¯Ëı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ àíä-17,
„Ó‚ÓËÚÒfl Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË Î‡„Âfl ‰Îfl ÔÓÎËÚÁ‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı – Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚, Ëı ÔË-
ÒÎÛÊÌËÍÓ‚ Ë Á‡ÊËÚÓ˜Ì˚ı ÍÂÒÚ¸flÌ – ‚ ÇÂıÌÂ-ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â Ò 1921 ÔÓ
1926 „Ó‰. Ç 1972 „Ó‰Û ÔË ‡ÒÍÓÔÍ‡ı, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ˆÂı‡, Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÎËÚÂÈÌÓ„Ó ˆÂı‡ ‚
àíä-17 ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÍÂÎ¸Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙË„ÛÍË, ÍÂÒÚË-
ÍË, ËÍÓÌ˚. ó‡ÒÚ¸ ËÁ ÌËı ·˚ÎË ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ ë‡‡ÚÓ‚, ‡ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ˆÂÍ‚Ë Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË ÍÓÎÓÌËË. Ç 1978 „Ó‰Û ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÍÎÛ·‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË àíä-17 ·˚ÎÓ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Á‡ıÓÓÌÂÌËÂ Ë„ÛÏÂÌ¸Ë (Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌËˆ˚). ç‡ Ì‡‰„Ó·ÌÓÈ ÔÎËÚÂ ·˚ÎÓ ‚˚-
·ËÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÓıÓÓÌÂÌ‡ ‚ 1872 „Ó‰Û. ë‡Ï‡ ÊÂ Ì‡‰„Ó·Ì‡fl ÔÎËÚ‡ Ë ÓÒÚ‡ÌÍË ·˚ÎË
ÔÂÂ‚ÂÁÂÌ˚ ‚ ë‡‡ÚÓ‚. Ä ‚ÓÚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡fl ÒÔ‡‚Í‡: «àÒÚÓËfl Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl ·ÂÂÚ Ì‡-
˜‡ÎÓ Ò ÌÓfl·fl 1924 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍÂ „.çËÍÓÎ‡Â‚ÒÍ‡, Ì˚ÌÂ „ÓÓ‰ èÛ„‡˜Â‚,
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‡ÌÂÂ Ì‡ıÓ‰Ë‚¯Â„ÓÒfl Ú‡Ï ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
„Û·ÂÌËË ·˚Î ÓÚÍ˚Ú ‰ÓÏ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ, ÔÓÁ‰ÌÂÂ ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ 1926
„Ó‰Û ‚ ‰ÓÏ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl. á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â, ÓÚ·˚‚‡˛˘ËÂ Á‰ÂÒ¸ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, ÔË˜ÂÏ ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚ Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ, ·˚ÎË Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‡·ÓÚ‡ı:
ÏÛÊ˜ËÌ˚ – Ì‡ ÔÓ¯Ë‚Â Ó·Û‚Ë, ÊÂÌ˘ËÌ˚ – Ì‡ ÔÓ¯Ë‚Â ‚‡ÚÌ˚ı Ó‰ÂflÎ. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ-
‰ÂÊ‡˘ËÂÒfl Á‰ÂÒ¸ ÎËˆ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÎË ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚: ‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰ÒÚ‚Ó,
ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ó‚ˆÂ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. í‡ÍÊÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚».
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Ç ÌÓfl·Â 1927 „Ó‰‡ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÍ‡ÁÛ çäÇÑ ëëëê Ì‡ ·‡ÁÂ èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ àÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ-ÚÛ‰Ó‚‡fl ÍÓÎÓÌËfl (àíä) ‹ 17 ìÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ-ÚÛ‰Ó‚˚ı Î‡„ÂÂÈ Ë ÍÓÎÓÌËÈ ÔÓ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ùÚ‡
ÍÓÎÓÌËfl – Ó‰ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÂÈ¯Ëı ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl
ÓÌÓ ‚˚ÒÓÍÓ ‰ÂÊËÚ Á‚‡ÌËÂ ÔÂÂ‰Ó‚Ó„Ó ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ìÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÒÔÓÎÌÂÌËfl Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ ìÇÑ ÔÓ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ÑÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË Î‡„Âfl ÔÓÎËÚÁ‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‡ıË‚Â Ï˚ ÌÂ
Ó·Ì‡ÛÊËÎË.

èÓ˜ÂÏÛ ÒÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ Ú‡Í ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓ ÛÌË˜ÚÓÊ‡Î‡ ‚ èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓÏ ÛÂÁ‰Â ‰ÛıÓ-
‚ÂÌÒÚ‚Ó, ‡Á„‡·ÎflÎ‡ Ë ‡ÁÛ¯‡Î‡ ˆÂÍ‚Ë Ë ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë? Ç Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓÏ ÏÛÁÂÂ
Ì‡Ï ‰‡ÎË ÒÔ‡‚ÍÛ: ÔflÚ¸ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ Ë 40 ˆÂÍ‚ÂÈ Í ÍÓÌˆÛ 30-ı „Ó‰Ó‚ ·˚ÎË ÒÚÂÚ˚ Ò
ÎËˆ‡ ÁÂÏÎË. óÂÏ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ˝ÚÓ ‚‡‚‡ÒÚ‚Ó XX ‚ÂÍ‡? éÚ‚ÂÚ˚ ËÒÍ‡ÎË ‚ ‡ıË‚‡ı, ‚
·ÂÒÂ‰‡ı Ò Î˛‰¸ÏË ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. ê‡Á„‡‰Í‡, Í‡Í Ì‡Ï Í‡ÊÂÚÒfl, ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍËı Ú‡‰ËˆËÈ – ÓÚÍ˚ÚÓÂ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ
ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ë Á‡˘ËÚ‡ ÍÂÒÚ¸flÌÒÚ‚‡.

çËÍËÚ‡ çÓ‚ËˆÍËÈ 
(„.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸)

«ÄÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ‡»

Ñ‡, ‚ÁflÚÍË, Ë ‡Á‚‡Ú, Ë Ô¸flÌÒÚ‚Ó, Ë Í‡ÁÌÓÍ‡‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓÏ˚ÒÎ‡ı ‚ ÄÒÚ‡ı‡ÌË ËÏÂ-
ÎË ÏÂÒÚÓ. é‰ÌÓ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ÌÂ ·˚ÎÓ – ÒÚÓÎ¸ ÊÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ‰Îfl ÓÔ‡‚‰‡ÌËfl ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ «Ô‡‚Ó„Ó ÛÍÎÓÌ‡». ëÎË¯ÍÓÏ ‚ÂÎËÍ‡ ·˚Î‡ ‚ 20–30-Â „Ó‰˚ ÌÓÒÚ‡Î¸-
„Ëfl ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓ-‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Ï ÏÂÚÓ‰‡Ï É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚.

ç‡ ‚ÚÓÓÈ ‰ÂÌ¸ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔÓ‰ Á‚ÛÍË Ï‡¯‡ Í Á‰‡ÌË˛ ÚÂ‡Ú‡ ÔÓ‰Ó¯Î‡
ÚÓÎÔ‡ ‡·Ó˜Ëı Ò ÔÎ‡Í‡Ú‡ÏË, ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÏË Ë ÎÓÁÛÌ„‡ÏË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË Ì‡ÔËÒ‡Ì˚
ÒÎÓ‚‡: «ëÏÂÚ¸ – “‡ÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌÂ”!» ëÓ·˚ÚËÂ, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ÂÂ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı „ÓÓ‰‡, Û
Á‰‡ÌËfl ÚÂ‡Ú‡, ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÌÂ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËfl. èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒÛ‰‡ ÄÁÂ-
Â‚ ‰ÓÎÓÊËÎ, ˜ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl ÚÛ‰fl˘ËıÒfl ÔÓÒËÚ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ Ì‡ ÒÛ‰ ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛.
èÓÒ¸·‡ ·˚Î‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ‡. Ç Á‡Î ·˚Î‡ ÔÓÔÛ˘ÂÌ‡ ‰ÂÎÂ„‡ˆËfl, ÒÓÒÚÓfl˘‡fl ËÁ
Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚ Ë Í‡ÒÌÓÙÎÓÚˆÂ‚, ‡·Ó˜Ëı Á‡‚Ó‰Ó‚, ˚·Ì˚ı ÔÓÏ˚ÒÎÓ‚, ÊÂÎÂÁÌÓ-
‰ÓÓÊÌËÍÓ‚, „ÛÁ˜ËÍÓ‚ Ë ÏÓflÍÓ‚.

Ç˚‰ÂÎË‚¯ËÒ¸ ËÁ ÚÓÎÔ˚ Ë ÔÓ‰ÓÈ‰fl Í ÚË·ÛÌÂ, ‡·Ó˜ËÈ íÛÒÓ‚ÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ ìÒ‡-
ÌÓ‚ ·ÓÒ‡ÂÚ ‚ Á‡Î „ÌÂ‚Ì˚Â ÒÎÓ‚‡: «á‰ÂÒ¸ ÒË‰ËÚ ˆÂÎ‡fl ¯‡ÈÍ‡ ÍÓÌÚÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂ-
Ó‚. å˚ ÊÂ ÔË¯ÎË Ò˛‰‡ Í‡Í ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÂ...» é·‡˘‡flÒ¸ Í ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚Ï, ÓÌ „Ó‚Ó-
ËÚ: «Ç˚ – ÔÂ‰‡ÚÂÎË... Ç‡Ï ÌÂ Û‰‡ÒÚÒfl ÒÏ‡Á‡Ú¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡, ‚˚ – ‚‡-
„Ë ‡·Ó˜Â„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡! å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ‚‡Ò ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÔÓ‰˚‚Ì˚Ï ÓÚfl‰ÓÏ ÏËÓ‚ÓÈ
·ÛÊÛ‡ÁËË ÔÓÚË‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, Ë ‚˚ ÌÂ ËÏÂÂÚÂ Ô‡‚‡ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡
ÒÌËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÎÂÚ‡ÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡».

ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ˝Ú‡ Â˜¸ ·˚Î‡ Á‡‡ÌÂÂ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ Ë ËÏÂÎ‡ ˆÂÎ¸˛ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Á‡ÔÛ-
„‡Ú¸ ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı, ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓ˘‡‰˚ Ë ÒÌËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ÌÂ ·Û‰ÂÚ. Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÂÂ
ÓÌ‡ Ò˚„‡Î‡ Ò‚Ó˛ ÓÎ¸.

èÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚Â, ÔÓÌËÏ‡fl, Í‡ÍÓÈ ÔË„Ó‚Ó Ëı Ê‰ÂÚ, ÓÚ˜‡flÌÌÓ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸
ÔËÁÌ‡Ú¸ ÒÂ·fl ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â 58-7, ÔË ˝ÚÓÏ ÏÌÓ„ËÂ ÔËÁÌ‡‚‡ÎË Ò‚Ó˛
‚ËÌÛ ÔÓ ÒÚ‡Ú¸flÏ 117-1 Ë 118-È. é‰Ì‡ÍÓ ËÌËˆË‡ÚÓ‡Ï ÔÓˆÂÒÒ‡ ·˚ÎÓ ‚‡ÊÌÓ ÔÓ-
Í‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ «‡ÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ‡» – ˝ÚÓ «Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÍÎ‡ÒÒÓ‚Ó„Ó
‚‡„‡». é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ó·‚ËÌËÚÂÎ¸ îËÎÓ‚, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡fl ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÒÛ‰Ë-

Ï˚ı ÔÛÚÂÏ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı Ì‡ÏÂÂÌËÈ, Á‡fl‚ÎflÎ: «çÂÍÓÚÓ˚Â,
·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ÒÍ‡ÊÛÚ: «äÓ„‰‡ fl ‰‡‚‡Î ‚ÁflÚÍÛ, fl ÌÂ ıÓÚÂÎ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÚ-
Â‚ÓÎ˛ˆËË. ïÓÚÂÎ, ÌÂ ıÓÚÂÎ, ‡Á„Ó‚Ó ÓÒÓ·˚È. ëÛ‰flÚ ÌÂ Á‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ, ÌÂ Á‡ ıÓ-
ÚÂÌËÂ, ‡ Á‡ Â‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl. Ä Ó·˘‡fl ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚ¸
Ó˜Â‚Ë‰Ì‡»3.

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ÍÓÌˆ‡ 20-ı–Ì‡˜‡Î‡ 30-ı „Ó‰Ó‚ ·˚Î‡ ·Î‡„Ó‰‡ÚÌÓÈ ÔÓ˜-
‚ÓÈ ‰Îfl ‚ÁflÚÓÍ Ë ÍÓÛÔˆËË. óËÌÓ‚ÌË˜ËÈ ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ Í‡Í Í‡‡Î, Ú‡Í Ë ‰‡‚‡Î ÔÓ-
ˆ‚ÂÚ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ·ÂÁÓ·‡ÁËflÏ ‚ ÒÙÂÂ ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ÇÁflÚÍ‡
ÒÚ‡Î‡ Â¯‡˛˘ËÏ ÍÓÁ˚ÂÏ ‚ ‡Ò˜ÂÚ‡ı ÏÂÊ‰Û ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓÏ Ë ˜‡ÒÚÌËÍÓÏ.

Ç Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ÒÛÚË ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ «‡ÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ˚» ÌÓÒËÎ ˜ËÒÚÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ. çÓ ‚ Û„Ó‰Û ‚ÂflÌËflÏ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔËÓ·ÂÎË ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËÈ ÓÍ‡Ò. ùÚÓ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ò ˆÂÎ¸˛ ÛÒÛ„Û·ËÚ¸ Ëı, ‰‡Ú¸ ÔÓˆÂÒÒÛ ¯ËÓÍÛ˛ Ó„-
Î‡ÒÍÛ, ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÒÏÂÚÌÓÈ Í‡ÁÌË Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓfl‚ËÚ¸ ÊÂÒÚÍÛ˛ ÎËÌË˛ Ô‡ÚËË. í‡-
ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, à.Ç.ëÚ‡ÎËÌÛ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒËÎÂÌËÂ ‚Î‡ÒÚË Ì‡
‚ÒÂı ÙÓÌÚ‡ı, ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÒÚ‡ı‡ Ë ·ÂÒÔÂÍÓÒÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl ‚ÒÂı ˝¯ÂÎÓÌÓ‚
‚Î‡ÒÚË. ùÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚ‡Î ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï, ËÁ ÌÂ„Ó Ò‰ÂÎ‡ÎË ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍÓÂ ¯ÓÛ. èÓ ÏÓÂÏÛ, ÚÓ, ‚Ó ˜ÚÓ ÔÂ‚‡ÚËÎË «ÄÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌÛ», ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÌÂÒÓ-
ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Î‡ÒÚË ëÚ‡ÎËÌ‡, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÓÓÏ, ÂÔÂÒ-
ÒËflÏË Ë ‰Û„ËÏË ÊÂÒÚÓÍËÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. 

ëÚÂÏÎÂÌËÂ ‚˚Á‚‡Ú¸ Û ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÚÂ‚Ó„Ë ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ‚ÒÂÔÓÌË-
Í‡˛˘ÂÈ ÛÍË ‚Â‰ËÚÂÎÂÈ Ë ‰Ë‚ÂÒ‡ÌÚÓ‚, Ì‡„ÌÂÚ‡ÌËÂ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚ ÒÚ‡ı‡ Ë
ÌÂÚÂÔËÏÓÒÚË ËÏÂÎÓ Ë ÒÛ„Û·Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂÎ¸ – Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË ‡ÌÚ‡„ÓÌËÁÏ‡ÏË Ì˝Ô‡, ‚ ÒÚÓÓÌÛ Â‡Î¸Ì˚ı ÎË·Ó ÏË-
ÙË˜ÂÒÍËı «‚‡„Ó‚».

äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl 
(„.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı 
‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

çÂÏÂˆÍËÂ ‡·Ó˜ËÂ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ·ÛÌ˚ı Ë Ú‡„Ë˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚-
ÚËÈ 30-ı „Ó‰Ó‚. ëÚÂÊÌÂÏ ˝ÚËı ÒÓ·˚ÚËÈ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÙÓÒËÓ‚‡ÌËfl
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË, ·˚ÒÚÂÈ¯Â„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ëëëê Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚È
‚ ÚÂ „Ó‰˚ ÔÂÂ‰Ó‚˚ÏË Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË.

ãÓ„ËÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·˚Î‡ ÔÓÒÚ‡: ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸ ‚ ÛÍ‡ı
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ÒÂ ÂÒÛÒ˚, Á‡ÍÛÔËÚ¸ Ì‡ á‡Ô‡‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË (‡
ÁÌ‡˜ËÚ, Ò‡ÁÛ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ÒÂ, Í ˜ÂÏÛ ÔË¯ÎË Á‡Ô‡‰Ì˚Â ÒÚ‡Ì˚ Á‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ÔÓÒÚÂ-
ÔÂÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl) Ë, ÓÔË‡flÒ¸ Ì‡ ˝ÚÛ ·‡ÁÛ, Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÌÓ‚˚È ˚‚ÓÍ, ÓÔÂÂ‰Ë‚ ÌÂ-
Á‡‰‡˜ÎË‚˚ı Û˜ËÚÂÎÂÈ.

ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì‡ÒËÎËfl Ë ÚÂÓ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ‚
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂÂ ÓÔË‡ÎÒfl ÂÊËÏ. ëÚ‡ÌÛ ÔËÌÛ‰ËÎË Í ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏÛ ÒÍ‡˜ÍÛ,
ÍÓÚÓ˚È ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÔÂ‚‡ÚËÎ ÂÂ ‚ ‚ÓÂÌÌÛ˛ Ò‚Âı‰ÂÊ‡‚Û. ëÓÁ‰‡ÌÌ‡fl ˆÂÌÓÈ
ÌÂ‚ÂÓflÚÌ˚ı ÊÂÚ‚, ÒÚ‡ÎËÌÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÏÓ˘Ì˚È ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È ˚-
‚ÓÍ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ Í ÏËÓ‚˚Ï Â‡Î¸ÌÓÒÚflÏ 30-ı „Ó‰Ó‚,
Ó·ÂÍÎ‡ Ì‡Ó‰˚ ëëëê Ì‡ ˜ÂÁÏÂÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÒËÎ Ë ÌÂÔÓÏÂÌ˚Â ÛÚ‡Ú˚, ÛÊÂ
ÚÓ„‰‡ ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎË‚¯ËÂ ı‡‡ÍÚÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë
Â„Ó ÒÛ‰¸·˚.

224 225



êéëëàü В СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЯХЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ êéëëàü XX ÇÖä

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

ä‡Ê‰˚È Ì‡ÒÚÓ‡ÊË‚‡ÎÒfl Ë ‰ÛÏ‡Î ÒÓ ÒÚ‡ıÓÏ: «çÂÛÊÂÎË fl‰ÓÏ Ò Ì‡ÏË Ú‡ÈÌ˚È
‚‡„?», ‡ ËÌÓ„‰‡ ÒÂ‰ˆÂ ÂÍ‡ÎÓ: «Ä ÌÂ ÔË‰ÛÚ ÎË Á‡ ÏÌÓÈ? Ç‰Û„ fl ÚÓÊÂ Ò‰ÂÎ‡Î ˜ÚÓ-
ÚÓ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ Ë ÓÔ‡ÒÌÓÂ ‰Îfl Â‚ÓÎ˛ˆËË?» çÓ ÏÓÁ„ ÌÂ ıÓÚÂÎ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂËÚ¸: «ü
‚Â‰¸ ÌÂ ‚‡„, ÁÌ‡˜ËÚ, Á‡ ÏÌÓÈ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÈÚË, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÔËıÓ‰flÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ‚Ë-
ÌÓ‚Ì˚ÏË. éı, ÔÓÒÍÓÂÈ ·˚ ‚ÒÂı Ëı ‚˚fl‚ËÎË, Ë ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸». í‡ÍËı «‚‡-
„Ó‚» ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó, Ë Í‡Ê‰Û˛ ÌÓ˜¸ Ê‰‡ÎË Ë ‰ÛÏ‡ÎË, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ, ÍÓ-
„Ó Á‡·ÂÛÚ».

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÎ„‡Ì 
(‰.ëÚÂÎ¸Ì‡ ëÛıËÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ä ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ-ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó·ÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÍÎÓ˜ÓÍ ÁÂÏÎË

ñÂÍÓ‚¸ ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‰Ó 1937 „Ó‰‡. ëÛ‰¸·‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ÓÚˆ‡ çË-
ÍÓÎ‡fl ‚ÂÒ¸Ï‡ Ú‡„Ë˜Ì‡. ä Â„Ó ‰ÓÏÛ ÓÚ ÁÂÌÓ‚Ó„Ó ÒÍÎ‡‰‡ Ì‡Ò˚Ô‡ÎË ‰ÓÓÊÍÛ ËÁ Ô¯Â-
ÌËˆ˚. ìÚÓÏ ÔË¯ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚Î‡ÒÚË Ë ÔÂ‰˙fl‚ËÎË ÂÏÛ Ó·‚ËÌÂÌËfl ‚ Í‡ÊÂ
ÁÂÌ‡. ÅÓÎ¸¯Â ÓÌ ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ ÌÂ ‚ÂÌÛÎÒfl. óÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ Á‡Í˚ÎË ı‡Ï.
ñÂÌÌÛ˛ ˆÂÍÓ‚ÌÛ˛ ÛÚ‚‡¸ Û‚ÂÁÎË ‚ „ÓÓ‰. àÍÓÌ˚ ÒÚ‡ÎË ·ÓÒ‡Ú¸ ‚ ÍÓÒÚÂ, ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ËÍÓÌ˚ ÒÚ‡Û¯ÍË ÒÔ‡ÒÎË. ë·ÓÒËÎË ÍÓÎÓÍÓÎ Ò ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË. ÑÓ¯Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸ ‰Ó
ÍÂÒÚ‡, ÌÓ ÍÂÒÚ¸flÌÂ – Ì‡Ó‰ ·Ó„Ó·ÓflÁÌÂÌÌ˚È, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ò·‡Ò˚‚‡Ú¸ ÍÂÒÚ ÌËÍÚÓ
ÌÂ ÔÓ¯ÂÎ. íÓ„‰‡ ‚‚Âı ÔÓÎÂÁ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ üÌ. ÑÓ·‡‚¯ËÒ¸ ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚ ÒÚÂÌ˚, ÓÌ
ÒÓ‚‡ÎÒfl ‚ÌËÁ. ÅÓÎ¸¯Â ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ÒÛ‰¸·Û ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÚ‡Î. äÂÒÚ Ó·‚‡ÎËÎÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÍÛÔÓÎÓÏ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 70-ı „Ó‰Ó‚. ÄÂÒÚÓ‚‡ÎË ·˚‚¯Â„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ÔÂ‚Ó„Ó ÚÓ‚‡-
Ë˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÅÓÎ‰˚Â‚Â êÓÏ‡ÌÍÓ‚‡, ÓÚˆ‡ ·Û‰Û˘Â„Ó ÉÂÓfl ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛-
Á‡. ëÓÒÎ‡ÎË Ò˚Ì‡ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ûËfl, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ‰‚‡ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ Ë Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Á‡ÊËÚÓ˜Ì˚ı ÍÂÒÚ¸flÌ. èÓÒÎÂ Ì‡‰Û„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡‰ ˆÂÍÓ‚¸˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ë ‰‡ÊÂ ‰ÂÚË
ÒÚ‡ÎË Û„‡Ú¸Òfl Ï‡ÚÓÏ, ÌÂ‚ÁË‡fl Ì‡ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ËÍÓ‚. ê‡Ì¸¯Â ‰‡ÊÂ ÒÎÓ‚Ó
«˜ÂÚ» Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ Û„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï, ÌÂ „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó Ï‡ÚÂ, Â„Ó ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÎ˚¯ÌÓ.
êÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Î˛‰Ë Ò˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ ÒÍÓÓ ÔË‰ÂÚ ÄÌÚËıËÒÚ Ë Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ ÍÓÌÂˆ Ò‚ÂÚ‡.
ÉÛË˜Â‚‡ å‡Ù‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÌÂ Ò‡Ê‡Î‡ Ì‡ Ó„ÓÓ‰Â ÌËÍ‡ÍËı Ó‚Ó˘Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ,
‚ÒÂ Ê‰‡Î‡ èÎ‡ÌË‰Û. èÓ ‰ÂÂ‚ÌflÏ ÒÚ‡ÎË ıÓ‰ËÚ¸ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚ı Ë ÌË-
˘Ëı, ÔÂÂ‰ ‚ÓÈÌÓÈ Ëı ÔÓÚÓÍ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÒfl, Ô‡ÒÔÓÚÓ‚ Û ÍÓÎıÓÁÌËÍÓ‚ ÌÂ ·˚ÎÓ Ë, ˜ÚÓ-
·˚ ÛÂı‡Ú¸ ËÁ ÒÂÎ‡ ‚ „ÓÓ‰, ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓfl‚ËÚ¸ ËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÎË
Á‡‚Â·Ó‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ÒÚÓÈÍÛ.

ù‰Û‡‰ ÑÂÏ¸flÌÂˆ 
(ÔÓÒ.ÄÍ·ÛÎ‡Í éÂÌ·Û„ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

êÂÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡Í·ÛÎ‡Í˜‡ÌÂ: Í‡Í ËÏ ÔÓÏÓ˜¸?

åÓÈ ÔÓËÒÍ Ì‡˜‡ÎÒfl ÒÓ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò èÂÚÛıÓ‚˚Ï ÄÌ‰ÂÂÏ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ÂÏ. éÌ ÏÌÓ„Ó
‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ Ó Ò‚ÓÂÏ ÓÚˆÂ, èÂÚÛıÓ‚Â ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Â Ä‰‡ÏÓ‚Ë˜Â: ÓÌ ·˚Î ÂÔÂÒÒËÓ-

‚‡Ì 9 ÒÂÌÚfl·fl 1937 „Ó‰‡ ÚÓÈÍÓÈ ìÔ‡‚ÎÂÌËfl ç‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌËı ‰ÂÎ éÂÌ·Û„ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ËÁ Ô. Ä·ÛÎ‡Í Ä·ÛÎ‡ÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ‡·ÓÚ‡Î ÒÚÓÎfl-
ÓÏ, Ë Â‡·ËÎËÚËÓ‚‡ÎË Â„Ó 16 Ë˛Ìfl 1989 „Ó‰‡. Ö„Ó ‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË ÔÓ ‰ÓÌÓÒÛ, ˜ÚÓ ÓÌ,
flÍÓ·˚, ÒÓ·Ë‡ÎÒfl ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÊËÁÌ¸ „Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ à.Ç.ëÚ‡ÎËÌ‡,
Û·ËÚ¸ Â„Ó, ÌÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ Û˜ÂÎ ÚÓ„Ó, ‚Â‰¸ ˝ÚÓ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
Ä‰‡ÏÓ‚Ë˜ ·ÓflÎÒfl ÓÚÓ‰Û ‰‡ÊÂ «Á‡ÂÁ‡Ú¸ ÍÛËˆÛ», ‡ ÚÛÚ – ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ÇÌÂÒÛ‰Â·Ì˚È
Ó„‡Ì – ÚÓÈÍ‡ – ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â 58-11 ì„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êëîëê ÔË„Ó‚ÓËÎ‡ Â„Ó Í ‚˚-
Ò¯ÂÈ ÏÂÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl – ‡ÒÒÚÂÎÛ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ Â„Ó ÓÔ-
‡‚‰‡ÎË, Í‡Í Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı, ÌÓ ÒÛÚ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â„Ó Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ò˚Ì Ë ‰‚Â ‰Ó˜Â-
Ë ‚ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ·ÂÁ ÓÚˆ‡, ‰‡ Ë ÓÚˆÛ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ ‡ÂÒÚ‡
·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ 53. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÄÌ‰ÂÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ·˚Î ÛÊ‡ÒÌÓ ÛÌËÊÂÌ,
ÓÒÍÓ·ÎÂÌ, ÓÌ ‚ÒÂ ÊÂ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÎ êÓ‰ËÌÛ, «ÌÂ‚ÁÎ˛·Ë‚¯Û˛» Â„Ó, Á‡˘Ë˘‡Î ÂÂ ˜ÂÒÚ¸ Ë
Ò‚Ó·Ó‰Û ÓÚ ÌÂÏÂˆÍËı ÓÍÍÛÔ‡ÌÚÓ‚ ‰Ó ÔÓ·Â‰ÌÓ„Ó ÍÓÌˆ‡. éÌ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÓ‚Â¯ËÎ
Ó„ÓÏÌ˚È ÔÓ‰‚Ë„ ‰Îfl Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÓÒÚ‡ÎÒfl ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ. ì ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ÏÂ-
‰‡ÎË «á‡ ÔÓ·Â‰Û Ì‡‰ ÉÂÏ‡ÌËÂÈ ‚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ 1941–1945 „„.»,
«ÇÂÚÂ‡Ì ÚÛ‰‡».

ü Ó·‡ÚËÎÒfl Í Â„Ó ‰Ó˜ÂË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Â ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÂ, ÌÓ ÓÌ‡ ÓÚÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÏÌÂ Ó· ÓÚˆÂ Ë Ó ÒÂ·Â, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÛÊ‡ÒÌÓ Ì‡ÔÛ„‡Ì‡ ‚ 30-Â „Ó‰˚, Ë ÚÂ-
ÔÂ¸, ÒÔÛÒÚfl ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛ‚ÂÍ‡, ÂÂ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ÔÓÍË‰‡˛Ú ÒÚ‡ıË. çÓ fl ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÛÁÌ‡Î
ÌÂÏÌÓ„Ó Ó ÌÂÈ ËÁ Í‡ÚÓÚÂÍË ç‡Ó‰ÌÓ„Ó ÏÛÁÂfl ·ÓÂ‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚ Ä·ÛÎ‡ÍÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎ˚ ‹ 1 (Ô. Ä·ÛÎ‡Í, ÛÎ.ÄÍÚ˛·ËÌÒÍ‡fl, 89), Ó·‡ÚË‚¯ËÒ¸ Í ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÁÂfl
ç.Ç.åËıÂÂ‚ÓÈ. éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÂÈ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸ ÏÌÓ„Ó ÛÊ‡ÒÌÓ„Ó: ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, fl
ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÄÏÂÈÒÍÓÏ ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÂ‚ÓÏ
ÔÓ‰‚ËÊÌÓÏ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ, ‚ıÓ‰fl˘ÂÏ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ 57-È ‡ÏËË, ‚ „‡Ì„ÂÌÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË, –
ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÒÂÒÚÓÈ (‚Ó ‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚), Ë,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÏÓ„Î‡ ‚Ë‰ÂÚ¸, ‡·ÓÚ‡fl Ú‡Ï, ‚Â‰¸ ‚ ˝ÚÓÚ „ÓÒ-
ÔËÚ‡Î¸ ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË ‡ÌÂÌ˚Â Ò ÎËÌËË ÙÓÌÚ‡; ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÂÈ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸ Â-
ÔÂÒÒË˛ ÓÚˆ‡, ëÂÌÚ˝ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ (ò‡Ì‰Ó‡) î‡ÌˆÂ‚Ë˜‡, 1894 „.., ÍÓÚÓÓ„Ó ÍÓ-
ÏËÒÒËfl ç‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ëëëê Ë èÓÍÛ‡ÚÛ‡ ëëëê ÔÓ
ÒÚ‡Ú¸flÏ 58-18, 58-8, 58-9, 58-11 ì„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êëîëê ÔË„Ó‚ÓËÎË Í ‚˚Ò-
¯ÂÈ ÏÂÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl – ‡ÒÒÚÂÎÛ. ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Ì‡ıÓ‰flÒ¸
Ì‡ ÔÂÌÒËË, ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓÎÂ. ë ÌÂÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ
Ó ÂÔÂÒÒËflı, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ‡ ‰ÛÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ÚÂ ‰‡ÎÂÍËÂ, ÌÓ ‰Îfl ‚ÒÂı Á‡-
ÔÓÏÌË‚¯ËÂÒfl 30-Â „Ó‰˚.

ã˛‰ÏËÎ‡ çÓ‚Ë˜ËıËÌ‡, 
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ éÔËÚÓ‚‡ 
(ÔÓÒ.ëÚÂÎËˆ‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

à.É.è‡˘ÂÌÍÓ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‚ÒÂı ÒÓ·˚ÚËÈ XX ‚ÂÍ‡

èÓÏÌËÚ à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ Ë ÒÎÓÊÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÂÔÂÒÒËÈ 30-ı „Ó‰Ó‚, ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚ Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂ Ú‡Í ÓıÓÚÌÓ, Í‡Í Ó ‡·ÓÚÂ Á‡‚Ó‰‡. ÇÏÂÒÚÂ Ò Á‡‚Ó‰ÓÏ ÓÌ ÊËÎ, ‡‰ÛflÒ¸
ÛÒÔÂı‡Ï Ë ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡fl ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‡ Á‰ÂÒ¸... «çÂ ·˚ÎÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ flÒÌÓ-
ÒÚË, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. ÄÂÒÚÓ‚‡Ì˚ ‰ËÂÍÚÓ Á‡‚Ó‰‡, „Î‡‚Ì˚È ËÌÊÂÌÂ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Î‡·Ó‡ÚÓËË, ÏÂı‡ÌËÍË ˆÂıÓ‚. ÉÎ‡‚ÌÓÂ ·˚-
ÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú˚ ÌÂ ÁÌ‡Î, ÍÓÒÌÂÚÒfl ÚÂ·fl ˝ÚÓ ËÎË ÌÂÚ...»
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Å˚Î ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ‰ËÂÍÚÓ Á‡‚Ó‰‡ å.Ñ.ÉËÁËÍ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÒÂ-
ÍÂÚ‡fl ‡ÈÍÓÏ‡ Çäè(·) Ì‡Á‚‡Î à‚‡Ì‡ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜‡ ÚÓˆÍËÒÚÓÏ. ùÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ,
ÍÓ„‰‡ à.É.è‡˘ÂÌÍÓ ·ÂÁ ‡ÁÂ¯ÂÌËfl ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ‰ Ò‚Ó˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÎ Ì‡ ÒÓ˜Ì˚È ÂÏÓÌÚ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ËÁÌÓÒË‚¯ËÈÒfl ÔÂÒÒ. «çÛ, ‰ÛÏ‡˛, ÌÓ˜¸˛ ‰ÓÏ‡
ÌÂ ÌÓ˜Â‚‡Ú¸ – ‡ÂÒÚÛ˛Ú», – ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂÔËflÚÌÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â. çÓ ÚÓ„‰‡ ‚ÒÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸: Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸, ÍÓ„‰‡ à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ ÔË¯ÂÎ Ì‡
‡·ÓÚÛ, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË ‰ËÂÍÚÓ‡. á‡ ˜ÚÓ? ÇË‰ËÏÓ, ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔ-
ÓÒ Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂ ÒÏÓÊÂÏ.

1937 „Ó‰: Ó„ÓÏÌ‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÏÂı‡ÌËÍ‡ Á‡‚Ó‰‡, ‡ Á‡ ÔÎÂ˜‡ÏË
‚ÒÂ„Ó ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ. «åÌÂ ÌÂ Ò ÍÂÏ ·˚ÎÓ ‰‡ÊÂ ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸Òfl. èÓ„Ó‚ÓË¯¸ Ò
Ó‰ÌËÏ, Ò ‰Û„ËÏ... ëÏÓÚË¯¸, ‡ ÓÌË ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚...» – ‰ÂÎËÚÒfl Ò Ì‡ÏË Ò‚ÓËÏË ‚ÓÒ-
ÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜.

äÒÂÌËfl ã˛·ËÏÓ‚‡ 
(„.èÂÏ¸)

àÒÚÓËfl ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ç˚Ó·ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

«...èË‚ÂÁÎË Ì‡Ò Ì‡ Í‡ÚÂÂ, Ò„ÛÁËÎË Ì‡ ·ÂÂ„, Ë Ú‡Ï ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ·˚Î‡ ‰ÂÂ‚Ìfl ÉÓ‰¸fl.
íÛÚ ‚ÒÂ ÒÂÏ¸Ë ÊËÚÂÎË ˝ÚÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË ‡ÁÓ·‡ÎË ÔÓ Ò‚ÓËÏ ‰ÓÏ‡Ï, ‡ Ì‡¯Û ÒÂÏ¸˛ ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ ‚ÁflÎ, Ú‡Í Í‡Í Ó‰Ì‡ Ì‡¯‡ ÒÂÒÚ‡ ËÌ‚‡ÎË‰Í‡ ·˚Î‡... ‡ Ï‡ÏÓ˜Í‡ ·˚Î‡ ıÛ‰ÂÌ¸-
Í‡fl, ËÁÌÛÂÌÌ‡fl ÚÛ‰ÓÏ, Ë ‚ÒÂ ‰ÂÚË ·˚ÎË Ï‡Î˚. àÁ‚ÓÁ˜ËÍ Ì‡ ÎÓ¯‡‰Ë ÔË‚ÂÁ Ì‡Ò ‚
ÔÓÒÂÎÓÍ É‡Â‚Í‡ Ë Ò‚‡ÎËÎ Ì‡Ò ‚ ÔÂÌ¸Í‡ı, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÒÂÎÍ‡ Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ, ‡ ·˚ÎË Ó‰-
ÌË ÔÂÌ¸ÍË ‰‡ ÍÛ˜‡ ‚ÂÚÓÍ. ëÚ‡ÎÓ ıÓÎÓ‰ÌÓ, ‡ Ì‡Ï ÌÂ„‰Â ·˚ÎÓ ÛÍ˚Ú¸Òfl ÌË ÓÚ ıÓÎÓ‰‡,
ÌË ÓÚ „ÓÎÓ‰‡... Ú‡Í Ï˚ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸ ‰ÂÎ‡ÎË ¯‡Î‡¯... ìÚÓÏ ÔË¯ÂÎ ·ÂÒ˜ÂÎÓ‚Â˜Ì˚È ÍÓ-
ÏÂÌ‰‡ÌÚ Ë ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ Ì‡¯Û Ï‡ÏÓ˜ÍÛ ‡·Ó-Ú‡Ú¸, ÁÌ‡fl, ˜ÚÓ ÒÂÏ¸fl Ì‡¯‡ „ÓÎÓ‰Ì‡fl... ÇÂ-
˜ÂÓÏ Ï‡ÏÓ˜Í‡ ÓÚÔÓÒËÎ‡Ò¸ Û ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ‡ ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛, ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÚÓÏ,
ÔËÌÂÒÎ‡ ÌÂÏÌÓ„Ó Í‡ÚÓ¯ÍË, ÌÂÏÌÓ„Ó ÁÂÌ‡».

ëÏÂÚÌÓÒÚ¸ ÒÂ‰Ë ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌˆÂ‚ ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍ‡fl: ÛÏË‡ÎË ÓÚ „ÓÎÓ‰‡,
ˆËÌ„Ë, ÔÓÊ‡Ó‚, ÒÛÓ‚Ó„Ó ÍÎËÏ‡Ú‡. äÓ„‰‡ Ï˚ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË ·˚‚¯Ëı ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌ-
ˆÂ‚, Í‡Í Î˛‰Ë ‚ÒÂ ÊÂ ‚˚ÊË‚‡ÎË, Ó‰ÌË ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚˚ÊËÎË Ò‡Ï˚Â ÒËÎ¸Ì˚Â, ‰Û„ËÂ
ÓÚ‚Â˜‡ÎË – Ú‡Í ·Ó„ ÔÓÊÂÎ‡Î. íÂÚ¸Ë Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ «‚ÒÂ Á‡‚ËÒÂÎÓ ÓÚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡». óÂÚ‚ÂÚ˚Â ÓÚ‚Â˜‡ÎË, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ‚˚ÊËÎË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÛ‰ËÎËÒ¸, ‡·ÓÚ‡ÎË,
ÌÂ Ê‡ÎÂfl ÒÂ·fl. «...ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ÚÛ‰·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ·˚ ·ÓÎ¸Ì˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ. íÓ„‰‡
Ï˚ ‚ÁflÎË ÚÂı, ÍÚÓ ÌÂ ÏÓ„ ‚ÒÚ‡Ú¸, ÔÓÌÂÒÎË ‚ ÎÂÒ. éÚÓ¯ÎË ‰‡Î¸-¯Â ÓÚ ·‡‡Í‡, Ì‡ÎÓ-
Ï‡ÎË ‚ÂÚÓÍ, ÛÎÓÊËÎË ·ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ ÌËı, ‡ÁÓÊ„ÎË ÍÓÒÚÂ Ë Û¯ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸. ÇÓÁ‚‡-
˘‡ÂÏÒfl – ÊË‚˚ı ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸».

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ëÂ„ËÂÌÍÓ 
(Ò.çÓ‚‡fl ë˚‰‡ ä‡ÒÌÓÚÛ‡ÌÒÍÓ„Ó 
‡ÈÓÌ‡ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó Í‡fl)

Ç ‰‡ÎÂÍÓÈ ÒË·ËÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÂ
(åÓË ÁÂÏÎflÍË-Í‡ÒÌÓÚÛ‡Ìˆ˚ ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚)

43-È ÏÌÓ„ËÏ Ì‡ÔÓÏÌËÎ 37-È. ê‡ÁÏ‡ı ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ·Ó¸·‡ Ò «Ò‡·ÓÚ‡ÊÌËÍ‡ÏË», «‚‡„‡-
ÏË». Å˚‚¯ËÈ ÍÓÎıÓÁÌËÍ ÒÂÎ¸ıÓÁ‡ÚÂÎË «á‡‚ÂÚ àÎ¸Ë˜‡» åÓËÒÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó

ÒÓ‚ÂÚ‡ ÇÂ·Â ÇËÍÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ıË˘ÂÌËÂÏ ıÎÂ·‡ – ÒÂÁÍÓÈ ÍÓÎÓÒÍÓ‚ ÊË Ò ÔÓÎÓ-
Ò˚, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ÍÓÎıÓÁÛ. å‡Ú¸ Â„Ó ÇÂ·Â å‡Ëfl ÔËÌËÏ‡Î‡ ÓÚ Ò˚Ì‡ ‚ÓÓ‚‡Ì-
Ì˚È ıÎÂ·, Ó·‡·‡Ú˚‚‡Î‡ ‰Îfl ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ‚ ÔË˘Û. ç‡ÒÛ‰ ä‡ÒÌÓÚÛ‡ÌÚÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ ÔË„Ó‚ÓËÎ ÇÂ·Â å‡Ë˛ Í 5 „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò ÔÓ‡ÊÂÌËÂÏ ‚ Ô‡‚‡ı
Ì‡ 3 „Ó‰‡, Ç.ÇÂ·Â – Í 1 „Ó‰Û ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚.

áÛ·‡Â‚‡ å‡ÚÂÌ‡ åËı‡ÈÎÓ‚Ì‡ (Ò.ëÓÓÍËÌÓ), ·Û‰Û˜Ë Ì‡ ‡·ÓÚÂ, ÒÓ‚Â¯ËÎ‡ ıË-
˘ÂÌËÂ ÚÂı ÔÛÒÚ˚ı ÏÂ¯ÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Ó·ÂÌÛÚ˚ Ì‡ ÌÓ„‡ı, Ó·ÛÚ˚ ‚ Í‡Ú‡ÌÍË. ç‡
Ó·˚ÒÍÂ, ÔË ‚˚ıÓ‰Â ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ Ë ËÁ˙flÚ˚. èË„Ó‚Ó: Ú˛ÂÏÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ÒÓÍÓÏ Ì‡ „Ó‰.

ä ÚÂÏ „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò ÔÓ‡ÊÂÌËÂÏ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ô‡‚ ÔË„Ó‚ÓÂÌ
ÍÓÎıÓÁÌËÍ ËÁ ÒÂÎ¸ıÓÁ‡ÚÂÎË «12 ÎÂÚ éÍÚfl·fl» ÅÂÎÎ˚ÍÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ê‡-
ÁÂÌÍÓ. éÌ ·˚Î ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚‡Ì ‚ à‰ËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ Ì‡ ÚÂı ÍÓÎıÓÁÌ˚ı ÎÓ¯‡‰flı, ÓÚ
ËÒÚÓ˘ÂÌËfl ‚ÒÂ ÎÓ¯‡‰Ë Ô‡ÎË.

çÂÏ‡ÎÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÎıÓÁÓ‚ ÔÓÔ‡ÎË Ì‡ ÒÍ‡Ï¸˛ ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı Á‡ «‡ÌÚË„ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ ‚ ‚ÓÔÓÒÂ ıÎÂ·ÓÁ‡„ÓÚÓ‚ÓÍ, Ú‡Í Í‡Í ‰ÓÔÛÒÚËÎË ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËÂ
ıÎÂ·‡ Ì‡ ‚ÌÛÚËÍÓÎıÓÁÌ˚Â ÌÛÊ‰˚».

«á‡ ÍÛÎ‡ˆÍËÈ Ò‡·ÓÚ‡Ê ‚ ıÎÂ·ÓÒ‰‡˜Â» ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ ·˚Î Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÒÚË ÔÓ ÒÚ. 58-14 ìä êëîëê ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÎıÓÁ‡ «è‡ÏflÚ¸ ãÂÌËÌ‡» ÅÛÁÛÌÓ‚ÒÍÓ„Ó
ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ë.É.ò‡‰ËÌ. éÌ ‡Á‰‡Î Ì‡ ÚÛ‰Ó‰ÌË ÍÓÎıÓÁÌËÍ‡Ï 539 ˆÂÌÚÌÂÓ‚
Ô¯ÂÌËˆ˚, «ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔË„Ó‰ÌÓÈ Í Ò‰‡˜Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û». óÚÓ·˚ ÒÍ˚Ú¸ ÒÎÂ-
‰˚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÍÎ‡‰Ó‚˘ËÍÛ åÓˆÂÌÍÓ ÒÔflÚ‡Ú¸ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË Ì‡ 119
ˆÂÌÚÌÂÓ‚.

ãÓÏ‡ÎËÒ¸ Î˛‰ÒÍËÂ ÒÛ‰¸·˚, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰, ËÁ-Á‡ ÌÂÎÂÔ˚ı, „ÎÛÔ˚ı ‚Â˘ÂÈ.
Å˚ÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓÚÂË ÔË Û·ÓÍÂ. ÉÓÎÓ‰Ì˚Â, ËÁÏÓÚ‡ÌÌ˚Â Î˛‰Ë ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ

ÒÏÓÚÂÎË, Í‡Í ‚ÂÚÂ ‡ÁÌÓÒËÚ ÔÓ ÚÓÍÛ Ó·ÏÓÎÓ˜ÂÌÌÓÂ ÁÂÌÓ, Í‡Í ıÎÂ· Ú‡‚ËÚÒfl ÒÍÓ-
ÚÓÏ, Í‡Í ÛıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ ÒÌÂ„ ÁÂÌÓ. à ·Û‰ÛÚ ‚ÂÒÌÓÈ ÓÔflÚ¸ „ÓÂÚ¸ ÔÓÎfl, Ë ·Û‰ÂÚ ˘ÂÎÍ‡Ú¸
ÍÌÛÚÓÏ Ó·˙ÂÁ‰˜ËÍ, ÔÓ„ÓÌflfl Ò ‰˚Ïfl˘ÂÈÒfl ÒÚÂÌË „ÓÎÓ‰Ì˚ı ·‡· Ë Â·flÚË¯ÂÍ, ÒÓ-
·Ë‡˛˘Ëı ÔÓÏÓÓÊÂÌÌ˚Â Ë Ó·„ÓÂ‚¯ËÂ ÍÓÎÓÒÍË.

éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl 
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

é‰Ì‡Ê‰˚ ÛÚÓÏ ÄÌ‰ÂÈ Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ ÔÓ¯ÂÎ Á‡ ÎÓ¯‡‰¸ÏË Ë ÔÓ ‰ÓÓ„Â Á‡¯ÂÎ ‚ ÎÂÒ
ÔÓÂÒÚ¸ ·ÛÒÌËÍÛ – ÒÚ‡Í‡Ì ÏÓÎÓÍ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡‚Ú‡Í‡ ÌÂ ÏÓ„ Ì‡Ò˚ÚËÚ¸, ‡ ÊË‚ÓÚ ‡Ê
ÂÁ‡ÎÓ ÓÚ ÌÂ‰ÓÂ‰‡ÌËfl. çÂ Á‡ÏÂÚËÎ, Í‡Í ÔÓÎÂÚÂÎÓ ‚ÂÏfl, ‚ÁflÎ ÎÓ¯‡‰ÂÈ Ë ÔÓ¯ÂÎ
‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÎÂ. äÓ„‰‡ ÔË¯ÂÎ, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÔÓÁ‰‡Î. «åÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, fl ·˚Î
Ú‡Ï ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ. Ä ·ÛÒÌËÍ‡ ·˚Î‡ Ú‡Í‡fl ‚ÍÛÒÌ‡fl, ıÓÚ¸ Ë ÌÂ‰ÓÒÔÂÎ‡fl – Í‡ÒÌ‡fl
Ú‡Í‡fl, ÒÓ˜Ì‡fl. íÓ„‰‡ ÓÌ‡ Í‡Á‡Î‡Ò¸ ÏÌÂ ‚ÍÛÒÌÂÂ ‚ÒÂı ÒÎ‡‰ÓÒÚÂÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ; ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â
ÂÎ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ıÓÚÂÎÓÒ¸. ÖÎÂ ÓÚÓ‚‡ÎÒfl, ÔË¯ÂÎ Ì‡ ÔÓÎÂ – ‚˚„Ó‚Ó ÏÌÂ ÛÒÚÓËÎË,
‰‡ Â˘Â Ë ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓ„Ì‡ÎË.

à Á‡ ˜ÚÓ? íÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ ÓÔÓÁ‰‡Î! ùÚÓ flÍËÈ ÔËÏÂ ÚÓÈ
ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ‰‡ÊÂ ÌÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ, ‡ ÂÒÎË Ú‡Í ÏÓÊÌÓ ‚˚‡ÁËÚ¸Òfl, ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ,
ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂÏÛ Â·ÂÌÍÛ, ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ËÁ-Á‡ Í‡ÍËı-
ÚÓ ÏÂÎÍËı Ì‡Û¯ÂÌËÈ, ‡ Ì‡ ÍÛÔÌ˚Â, ÔÓıÓÊÂ, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÏÓÚÂÎ. á‡˜ÂÏ ·˚ÎÓ ÔË-
‚ÎÂÍ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ Ó„ÓÏÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ÏÂÎÓ˜‡Ï, ÍÓ„‰‡ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸
Â„Ó Ì‡ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ ·Ó¸·Â Á‡ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ ‚ ÚflÊÂÎ˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
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‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÂ, ‡ ÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÓÂ, ‚Ë‰ÂÚ¸ „Î‡‚ÌÓÂ,
‡ ÌÂ ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ, ÔË˜ËÌÛ, ‡ ÌÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ? á‡˜ÂÏ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‡Á‚Ó‰ËÚ¸ ˆÂÎ˚Â
·‡Ú‡ÎËË ËÁ-Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı «ÔÓıË˘ÂÌÌ˚ı» ÍÓÎÓÒÍÓ‚ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl
ÔÓÏÓ˜¸; Á‡˜ÂÏ ÒÚ‡ÌÂ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‰‡‚ËÚ¸ ÚÛ ÒËÎÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ë ÔÓÏÓ„Î‡ ÂÈ ‚˚Ë„‡Ú¸
‚ÓÈÌÛ – ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ? ç‡ Ú‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ·˚ÎÓ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ ÚÓ„‰‡, ‚ ÒÓ-
‚ÂÚÒÍËÂ ÒÓÓÍÓ‚˚Â, Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÒÔÛÒÚfl ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ…

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ è‡ÌËÌ‡ 
(„.ÇÓÎ˜‡ÌÒÍ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÂ‚˚È ‚ÓÎ˜‡ÌÒÍËÈ Û„ÓÎ¸Ì˚È ‡ÁÂÁ – 
ÒÚ‡ÎËÌÒÍ‡fl ÒÚÓÈÍ‡ çäÇÑ (1942–1945 „„.)

èÓÔ˚Ú‡˛Ò¸ Ò‡‚ÌËÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÊËÁÌË ÒÚÓËÚÂÎÂÈ-ÚÛ‰‡ÏÂÈˆÂ‚ Ë ÒÚÓËÚÂÎÂÈ-Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌÌ˚ı. èÓÍ‡ ¯Î‡ ‚ÓÈÌ‡, ‚ÒÂÏ ‚ÓÎ˜‡ÌÒÚÓÂ‚ˆ‡Ï ·˚ÎÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ÚflÊÂÎÓ. íÂ Ë ‰Û„ËÂ
ÊËÎË ‚ ·‡‡Í‡ı, ÒÍÛ‰ÌÓ Ë Ó‰ÌÓÓ·‡ÁÌÓ ÔËÚ‡ÎËÒ¸, Ì‡‰ ÌËÏË ‚ËÒÂÎ‡ Û„ÓÁ‡ ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı
ÂÔÂÒÒËÈ. çÓ ‚ 1946 „Ó‰Û Í ÚÛ‰‡ÏÂÈˆ‡Ï ÔËÂı‡ÎË ÒÂÏ¸Ë, Ë ÊËÚ¸ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ËÏ ÒÚ‡ÎÓ
„Ó‡Á‰Ó ÎÛ˜¯Â. Ç ˝ÚÓÏ ÊÂ „Ó‰Û ËÏ ÒÚ‡ÎË ‰‡‚‡Ú¸ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË ‰Îfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÊËÎ¸fl, Ú‡Í ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ Ó‰ËÎËÒ¸ ˆÂÎ˚Â ÌÂÏÂˆÍËÂ ÛÎËˆ˚. ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ÌÂÔÎÓıÓ (Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌÌ˚Â-ÚÓ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÊËÎË ‚ ·‡‡Í‡ı ÔÓ‰ Óı‡ÌÓÈ, Á‡ ÍÓÎ˛˜ÂÈ ÔÓ‚ÓÎÓÍÓÈ). çÓ ‚
1948 „Ó‰Û ‚ÒÂ ÌÂÏˆ˚-ÚÛ‰‡ÏÂÈˆ˚ Ì‡ ÇÓÎ˜‡ÌÍÂ ·˚ÎË ‚ÁflÚ˚ Ì‡ Û˜ÂÚ ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌËfl –
ÒÔÂˆÍÓÏÂÌ‰‡ÚÛÓÈ ‹ 62 „.ä‡ÒÌÓÚÛ¸ËÌÒÍ‡ (ÔÓÒÂÎÓÍ ÚÓ„‰‡ ÓÚÌÓÒËÎÒfl Í ä‡ÒÌÓÚÛ¸-
ËÌÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ), ‡ ÒÌflÚ˚ Ò Û˜ÂÚ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ flÌ‚‡Â 1956 „Ó‰‡. ÑÓÎ„ËÂ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ ıÓÊ-
‰ÂÌËÈ ‚ ÒÔÂˆÍÓÏÂÌ‰‡ÚÛÛ, ÛÌËÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚÏÂÚÓÍ, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚Âı‡Ú¸ ‰‡ÊÂ ‚ ÒÓ-
ÒÂ‰ÌËÈ „ÓÓ‰, ÌÂ ËÏÂfl Ì‡ ÛÍ‡ı ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÓÔÛÒÍ‡… ÑÎfl ÏÂÌfl ˝ÚÓ ÔÓÚË‚ÓÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ Ë ‰ËÍÓ. í‡ÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÏÌÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚Â˘¸˛.
ê‡Á‚Â ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÌÂÏˆÂ‚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Ëı ÒÓ‚ÛÚ Ò Ó‰Ì˚ı
ÏÂÒÚ, ÎËÍ‚Ë‰ËÛ˛Ú çÂÏÂˆÍÛ˛ ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ, ÛÌËÊÂÌËfl ‰Îfl ÌËı ÌÂ ÍÓÌ˜‡ÚÒfl, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡˜ÌÛÚÒfl?! Ä ‚ËÌ‡ Ëı ÒÓÒÚÓflÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, Í‡Í ÒÍ‡Á‡Î Ä.É.ÅËÏÎÂ, «˜ÚÓ Ó‰ËÎËÒ¸ Û
ÌÂÏˆÂ‚-Ó‰ËÚÂÎÂÈ». éÌË Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÏÓ„ÎË ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ÏË „‡-
Ê‰‡Ì‡ÏË Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚. çÂ ÏÂÌ¸¯ËÈ ÏÓ‡Î¸Ì˚È Û˘Â· ·˚Î Ì‡ÌÂÒÂÌ Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï
ÅÓ„ÓÒÎÓ‚Î‡„‡. à ÚÂ, Ë ‰Û„ËÂ ·˚ÎË ÂÔÂÒÒËÓ‚‡Ì˚ ÌË Á‡ ˜ÚÓ.

ëÂÈ˜‡Ò ÚÛ‰‡ÏÂÈˆ˚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú ÅÓ„ÓÒÎÓ‚Î‡„ Ë ÇÓÎ˜‡ÌÒÚÓÈ Ò Ó·Ë‰ÓÈ, Ò ‚ÓÁ-
ÏÛ˘ÂÌËÂÏ, ‚ ‰Û¯Â Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı ÓÒÚ‡ÎÒfl „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÎÂ‰. ç‡ÔËÏÂ, Ä.É.ÅËÏÎÂ
‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ·˚Î «ÔËÁÌ‡Ì ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÔÓ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ», ‡ ä.ï.ÇÂ‚ÂÈÌ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ (‡ ÔÓ¯ÎÓ ÛÊÂ 60 ÎÂÚ) ÊË‚ÂÚ ‚ ÒÚ‡ıÂ
ÔÂÂ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ.

à‚‡Ì èÓÔÓ‚
(„.Å‡Ì‡ÛÎ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl)

è‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ Ì‡ ÄÎÚ‡Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚÂÚË XX ‚ÂÍ‡. 
àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ·Ó„Ó·Ó˜ÂÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛
(ç‡ ÔËÏÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË à.í.ã‡ÔÍËÌ‡)

«ü ÔË‰ÛÏ˚‚‡Î ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ‚Ë‰˚ Í‡ÁÌË ˝ÚËÏ ËÁ‚Â„‡Ï Ó‰‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó – ·ÓÎ¸¯Â-
‚ËÍ‡Ï-‡ÚÂËÒÚ‡Ï. çÓ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ ÒËÎ¸Ì˚Ï. ç‡‰Ó ·˚Ú¸ ÎÓ‚ÍËÏ, ÌÂÛÎÓ‚ËÏ˚Ï. ãÓ‚ËÎ

ÒÛÒÎËÍÓ‚, ÔÓÚÓÏ ÍÛÔËÎ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰. ëÛÒÎËÍ‡, ÔÓÈÏ‡Ú¸, Ó·Ó‰‡Ú¸, Â„Ó ¯ÍÛÍÛ ‚˚ÒÛ-
¯ËÚ¸, Ò‰‡Ú¸ – 3 ÍÓÔÂÈÍË, ‡ ÂÒÎË ÔÓ‚ÂÁÂÚ, ÚÓ 4–5 ÍÓÔÂÂÍ, ‡ ÔÂ‚˚È ÒÓÚ – 6 ÍÓÔÂÂÍ.
Ñ‡ Á‡ 8 ¯ÚÛÍ ÚÛ‰Ó‰ÂÌ¸, ÌÓ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‰‡‰ÛÚ, Ó·Ï‡ÌÛÚ, ÛÂÊÛÚ. ÑÓ·˚ÚÓ ÛÊ¸Â. á‡fl‰˚.
èfl˜‡Ò¸, ÒÚÂÎfl˛ ÔflÏÓ Ò ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰‡ Ì‡ ÔÓÎÌÓÏ ıÓ‰Û, ÒÌËÏ‡˛ Ó‰ÌÓÈ ÛÍÓÈ ‚ÓÓ-
·¸fl, ÍÓ¯ÛÌ‡. í‡˜Û ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ÌÓÊË Ë, Ô‡Òfl ÍÓÓ‚, ˆÂÎ˚ÏË ‰ÌflÏË ÏÂ˜Û ÌÓÊË. èÎ‡-
‚‡Ú¸ Ì‡‰Ó, Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ıÓÓ¯Ó Ì˚flÚ¸, ˆÂÎ˚Â ˜‡Ò˚ ÔÓ‚ÓÊÛ ‚ ‚Ó‰Â; ÔÓ ‰ÂÂ‚¸flÏ Î‡-
ÁËÚ¸. ÑÓÏ‡ ÚÛÌËÍ, Í‡Ì‡Ú, ¯ÂÒÚ, „ÓÓ‰ÍË. á‡ÏÛ˜ËÎ ‚ÒÂı, ‡ÌÓ ÛÚÓÏ Ì‡ Á‡fl‰ÍÛ, „Ó-
ÚÓ‚Î˛ Ò‚Ó˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û ‰Îfl ÚÂÓ‡. èÓÚÓÏ ÛÊÂ, ‚ ÚÂıÌËÍÛÏÂ Á‡ÔËÒ‡ÎÒfl ‚ ÒÂÍˆË˛
ÒÚÂÎ¸·˚: 99 ËÁ ÒÚ‡ ‚˚·Ë‚‡Î. á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ·ÓÍÒÓÏ, ÛÒÔÂıË ·˚ÎË Ó˜Â‚Ë‰Ì˚… ÌÓ ‰Îfl
˜Â„Ó? – à„Ì‡ÚËÈ ‰Ó·‡‚ÎflÂÚ Ò ÛÒÏÂ¯ÍÓÈ: ë‡Ï ÒÂ·fl Ó·ÂÍ Ì‡ ÒÏÂÚ¸. ëÔ‡Ú¸ ÎÓÊËÎÒfl
Ë ÔÓ‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ ÌÓÊ, ÚÓÔÓËÍ, ÛÊ¸Â fl‰ÓÏ ‚ÒÂ„‰‡. ëÓ·‡Í‡. ÜË‚˚Ï ÌÂ ‰‡ÏÒfl.

ç‡ ÙÎÓÚÂ ÁÌ‡Î ÒÂ·fl ıÛÊÂ ‚ÒflÍÓ„Ó ÔÒ‡, ÒÚÓÎ¸ÍÓ „ÂıÓ‚ Ì‡ÒÓ·Ë‡Î, ˜ÚÓ Ò‡Ï ÒÂ·fl ÌÂ-
Ì‡‚ËÊÛ. ÑÛÏÍË Ó ÒÏÂÚË ·˚ÎË ‚ÒÂ ˜‡˘Â Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÂÈ. äÓ„‰‡ Û Ì‡Ò Ï‡ÚÓÒ ‚ÁflÎ Í‡‡-
·ËÌ Ë ÓÙËˆÂ‡ Û·ËÎ, Ë Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡ Û ‰Û„Ëı Ó‰ËÌ ËÁ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ ‚ÂÒ¸ Í‡-
‡ÛÎ – 13 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ÚÓÚ Ò‚ÂÚ ÓÚÔ‡‚ËÎ. Ä Â˘Â Û Ì‡Ò ·˚ÎÓ ÒÓ·‡ÌËÂ, ÍÓÌÚ-‡‰ÏË‡Î
‚˚ÒÚÛÔ‡Î, ÓÊË‰‡ÎË ‚ÓÈÌÛ Ò ÄÏÂËÍÓÈ ËÁ-Á‡ äÛ·˚, ˜ÚÓ ÚÛ‰‡ ‡ÍÂÚ˚ Á‡‚ÂÁÎË. ìÏÛ, ‡
˜ÚÓ ‰‡Î¸¯Â? Ä‰, Ó„Ì¸, ËÁ ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÒÎ˚¯‡Î Ú‡ÍÛ˛ Ù‡ÁÛ, ˜ÚÓ ÅÓ„ „Ó‚ÓËÚ Î˛‰flÏ ‚Ó-
‰Â ·˚ Ú‡Í: íÂÔÎ˛ ‰Ó ÍÓÌˆ‡, ‡ ·Û‰Û ÏÛ˜ËÚ¸ ·ÂÁ ÍÓÌˆ‡» – ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î à„Ì‡ÚËÈ.

ç‡ ÒÛ‰Â à„Ì‡ÚËÈ Ú‡Í Ë ÌÂ ÏÓ„ ÓÚ‰ÂÎ‡Ú¸Òfl ÓÚ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl, ˜ÚÓ Ë‰ÂÚ ·‡Î‡„‡Ì-Ï‡Ò-
Í‡‡‰, ÓÔÂÂÚÓ˜Ì˚Â Ë„Û¯ÍË ÒË‰ÂÎË Á‡ ÒÚÓÎÓÏ – Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ÓÚ, ÍÚÓ-ÚÓ Á‡ÒÏÂÂÚÒfl –
Ë ‚ÒÂ ÛıÌÂÚ… çÓ ¯ÂÒÚÂÂÌÍË ÛÊÂ Á‡ÊÂ‚‡ÎË, ÚflÌÛÎË à„Ì‡ÚËfl. ëÛ‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, ‡ ÚÓ¯-
ÌÓÚ‚ÓÌ‡fl ÍÓÏÂ‰Ëfl ÔË‚˚Í¯Ëı Í Ú‡ÍËÏ ËÌÒˆÂÌËÓ‚Í‡Ï-ÒÛ‰‡Ï. çËÍÓÏÛ ÌÂ ‰‡˛Ú
‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸Òfl, ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÒÎÛ¯‡˛Ú.

èË‚ÓÁflÚ ËÁ Í‡ÈÒÛ‰‡ Ò‡ÁÛ ÊÂ ‚ Ú˛¸ÏÛ, ‚ ëàáé. ëÓÎ‰‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÁflÚ ‚ ÒÛ‰,
ÓÌË ÌÂ Í Ú˛¸ÏÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú, ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡fl ‚ÓËÌÒÍ‡fl ˜‡ÒÚ¸, ÓÌË ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ
Óı‡ÌÂ Ë Ì‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË. ì˜‡ÚÒfl, ‚ÒÂ Ò ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÏË ÁÌ‡˜Í‡ÏË. êÂ˜¸ Ú‡Í‡fl,
˜ÚÓ ÒÏ˚ÒÎ ÚÛ‰ÌÓ ÛÎÓ‚ËÚ¸. à„Ì‡ÚËÈ ÒÎÛ¯‡Î, ÒÎÛ¯‡Î, ÔÓÚÓÏ Ó‰ÌÓÏÛ „Ó‚ÓËÚ: «Ç‡¯
ÓÚ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÔÓÎÌÛ˛ Ô‡‡¯Û, Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÎ‡‚‡ÂÚ ‰‚Â ÍÓ¯ÍË ıÎÂ·‡, Ë Ëı
ÌÛÊÌÓ ‚˚ÎÓ‚ËÚ¸ Ë Ò˙ÂÒÚ¸». íÓ ÂÒÚ¸ Ú‡Í Â‰ÍË ÒÏ˚ÒÎÓ‚˚Â ÒÎÓ‚‡, Â‰ËÌË˜Ì˚, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
„ÓÎÓ‚ÓÂ ·ÛÎ¸Í‡Ì¸Â ÒÎ˚¯ËÚÒfl. à ÔË ‚ÒÂÈ ˝ÚÓÈ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌÓÒÚË ÌËÁÓÒÚ¸˛, ÏÂÁÓ-
ÒÚ¸˛, Â˘Â Ë Ô‡ÚËÓÚËÁÏ. çÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Â…

çÓ ·˚‚‡Î˚Â Á˝ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÔË¯ÎË Ò à„Ì‡ÚËÂÏ ˝Ú‡ÔÓÏ, „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ „Ó‰‡ ‰‚‡
Ì‡Á‡‰ ‚ÓÚ ˝ÚÓÚ Í‡ÒÌ˚È Û„ÓÎÓÍ (ÎÂÌËÌÒÍ‡fl ÍÓÏÌ‡Ú‡) – ‚ ÌÂÏ ‚ÒÂ ÒÚÂÌ˚ ‰Ó ÛÓ‚Ìfl „Ó-
ÎÓ‚˚ Ë ÔÓÎ ·˚ÎË Á‡ÎËÚ˚ ÍÓ‚¸˛. ÅËÎË ‡Ï‡ÚÛÓÈ Ë ‚ ÍÓ˚Ú‡ı ÓÚÏ‡˜Ë‚‡ÎË, ·ÓÒ‡-
ÎËÒ¸ Ì‡ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ, ‚Â¯‡ÎËÒ¸, ‚ÒÍ˚‚‡ÎË ‚ÂÌ˚, ‚˚ÍÓ‚˚Ë‚‡ÎË ËÁ ÒÚÂÌ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ
Ê‡‚Û˛, „ÎÓÚ‡ÎË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÓÒÚÂÈ – Ò‰ÓıÌÛÚ¸ ‰‡ÊÂ, ÌÓ
ÛÈÚË ÓÚÒ˛‰‡…

ã˛‰ÏËÎ‡ èÛ¯ÍËÌ‡ 
(„.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë 
«äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË»

10 ÓÍÚfl·fl 2002 „Ó‰‡ ‚ ¯ÍÓÎÂ ‹ 17 ·˚Î ÓÚÍ˚Ú ÏÛÁÂÈ «å‡Í‡Ëı‡». éÚÍ˚ÚËÂ ÏÛ-
ÁÂfl ÔÓ¯ÎÓ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡. ì˜‡ÒÚÌËÍË ÍÛÊÍ‡ «å‡Í‡Ëı‡»
ÔÓÍ‡Á‡ÎË „ÓÒÚflÏ ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ Ó Â-
ÔÂÒÒËflı Ì‡ å‡Í‡ËıÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ÏÛÁÂÈ. ëÂ‰Ë „ÓÒÚÂÈ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÂÔÂÒÒËÓ-
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‚‡ÌÌ˚ı, ˜ÎÂÌÓ‚ Ëı ÒÂÏÂÈ. é ÏÛÁÂÂ, Ó ‡·ÓÚÂ Â·flÚ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÚÂÔÎ˚ı ÒÎÓ‚.
ÉÓÒÚË „Ó‚ÓËÎË Ó ÌÛÊÌÓÒÚË Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚.

çÓ ÔÓ¯ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ, Ë Í Ì‡Ï ÔË¯ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‚ÂÚÂ‡Ì-
ÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. éÌË Ì‡ÒÚÓÓÊÂÌÌÓ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ Ì‡¯Â„Ó ÏÛÁÂfl Ë
‚ÒÚÂ˜Û ÔÓ‰˚ÚÓÊËÎË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˜ÚÓ Ï˚ Ë‰ÂÏ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ, ÌÂ ÚÂÏ Á‡ÌËÏ‡-
ÂÏÒfl. Ä ËÌÙÓÏ‡ˆËfl, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡fl Û Ì‡Ò, ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÌÂÔ‡‚‰Ë‚‡, ËÒÍ‡Ê‡ÂÚ ËÒ-
ÚÓË˛. í.Â. Ï˚ Ì‡ ÔËÏÂÂ ÏÛÁÂfl Û·Â‰ËÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı, „‡ÏÓÚÌ˚ı Ë ‚ÎË-
flÚÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ·˚ÚÛÂÚ ‡ÁÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÏ ÂÔÂÒÒËflÏ. ÖÒÚ¸ Î˛‰Ë,
ÍÓÚÓ˚Â Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÌË Í ˜ÂÏÛ ÔÓ‰˚Ï‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚.

èÓ·˚‚‡Î ‚ ÏÛÁÂÂ Ë Ç.íËÚÓ‚, „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÌÓ‚ÓÈ ÍÌË„Ë Ó äÓÚÎ‡ÒÂ. éÌ ÌÂ
Ó‰Ó·ËÎ ÏÛÁÂfl, Â„Ó ÚÂÏ‡ÚËÍÛ, Ô˚Ú‡ÎÒfl Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ˝ÔËÁÓ-
‰Ó‚ ËÁ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ.

ÇÂÓflÚÌÓ, Â‰‡ÍÚÓ ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡Î ÁÌ‡˛˘Ëı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ Ó˜Â-
Í‡ı Ë ÌÂ ÒÚ‡‚ËÎ‡Ò¸ Á‡‰‡˜‡ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ Â‡Î¸ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ÂÔÂÒÒËÈ. Ç Ó˜ÂÍÂ «äÓÚ-
Î‡ÒÎ‡„» ÒÚËÎ¸ ËÁÎÓÊÂÌËfl ÒÛıÓÈ, „‡ÁÂÚÌ˚È, ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl Ú‡„Â‰Ëfl ÊË‚˚ı Î˛‰ÂÈ.
ç‡ÔËÏÂ, Ú‡Í‡fl ÒÚÓÍ‡: «ã˛‰Ë, ÔË·˚‚¯ËÂ Ò˛‰‡ ÔÓ ÁÎÓÈ ‚ÓÎÂ ËÁ ‡ÁÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚…»

èÓ‰ «‡ÁÌ˚ÏË Û„ÓÎÍ‡ÏË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚» ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚÒfl Ë ëÂ‰Ìflfl ÄÁËfl. ç‡¯-
ÎËÒ¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË ˝Ú‡Ô‡ ËÁ ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËË ‚ äÓÚÎ‡Ò. ÜËÚÂÎ¸ ÛÎËˆ˚ ìÒÚ¸Â, ˜ÚÓ fl‰ÓÏ Ò
å‡Í‡ËıÓÈ, ÖÎÒ‡ÍÓ‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ èÂÚÓ‚Ë˜ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ «ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÂÚ˚ ‚ Ò‚Ó˛
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û – ı‡Î‡Ú˚. á‡„Ì‡ÎË Ëı ‚ÒÂı ‚ ·‡‡ÍË, ‡ Í ÛÚÛ ‚ÒÂ Ë Á‡ÏÂÁÎË.
Ç˚˚ÎË Ó‰ËÌ Ó„ÓÏÌ˚È Ó‚, ‚ÒÂı ‚ ÌÂÏ Ë Á‡Ò˚Ô‡ÎË». ÜËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‰ÂÂ‚ÌË äÛÏËı‡
ÔÓ‰ äÓÚÎ‡ÒÓÏ å‡Ëfl å‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡ ñËÍÓ‚ˆÂ‚‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝¯ÂÎÓÌ‡ÏË ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎË ‚ äÓÚÎ‡Ò, ‡ „Ì‡ÎË ÔÂ¯ÍÓÏ ÓÚ ÇÓÎÓ„‰˚. éÌ‡ «‰Â-
‚Ó˜ÍÓÈ Ì‡·Î˛‰‡Î‡, Í‡Í ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌˆÂ‚. ç‡ ÔÓ‰‚Ó‰‡ı, Ò‡Ìflı – ‰ÂÚË,
ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ÏÛÊ˜ËÌ˚ ¯ÎË Á‡ ÔÓ‰‚Ó‰‡ÏË. ì ÌËı ·˚ÎË ÛÁÎ˚ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÏÂ¯ÍË. ìÁ-
·ÂÍË, Ú‡‰ÊËÍË. åÛÊ˜ËÌ˚ ¯ÎË ‚ ÔÓÎÓÒ‡Ú˚ı ı‡Î‡Ú‡ı Ë Ú˛·ÂÚÂÈÍ‡ı. Ä ÏÓÓÁ ·˚Î ‚
30 „‡‰ÛÒÓ‚. ÜÂÌ˘ËÌ˚ Á‡ÍÛÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÎ‡ÚÍË». èÓÒÏ‡ÚË‚‡fl ‚ ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ‚ÓÒ-
ÔÓÏËÌ‡ÌËfl Î˛‰ÂÈ, ÔÓ‰‚Â„¯ËıÒfl ÂÔÂÒÒËflÏ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, Ì‡Ï ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÚÂ-
ÚËÚ¸ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚ı ËÁ ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËË. åÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó·
Ëı Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ „Ë·ÂÎË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚ ËÁ ëÂ‰ÌÂÈ
ÄÁËË ÔÓ„Ë·ÎË Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı ëÂ‚Â‡ ËÎË ‚ äÓÚÎ‡ÒÂ.

Ç ÏÓÂÈ „ÓÎÓ‚Â ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ÓÔÓÒ – ÍÓÏÛ Ë Á‡˜ÂÏ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÛÌË˜ÚÓÊÂ-
ÌËÂ ÌÂ‚ËÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÒÂÏÂÈ?
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ÉÎ‡‚‡ 9.«çÓ Ï˚ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ Ú‡Í Ì‡‰Ó…»
(ÇÂÎËÍ‡fl 

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
‚ÓÈÌ‡)

å‡ÍÒËÏ Ö„ÓÓ‚,
„.ÇÎ‡‰ËÏË, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 3, 10-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ é.ç.ÉÛÂÂ‚

ëÚ‡ÌËˆ˚ 
‚ÂÏÂÌË: 
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ˝ÔÓı‡ 
‚ ‰ÌÂ‚ÌËÍÂ 
ûËfl çËÍËÙÓÓ‚‡ 
1937–1944 „Ó‰Ó‚

Уже много лет учащиеся гимназии № 3 г.Владимира, в которой я учусь, ведут
работу по увековечению памяти выпускников, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

В 2001 году мы совершили экспедицию в Витебскую область Республики Бе-
ларусь. Мы посетили могилы трех выпускников нашей школы – Александра
Сорокина, Геннадия Довженко и Юрия Никифорова. Все они погибли в 1944
году, освобождая Белоруссию.

Летом 2001 года нам удалось найти племянницу Юрия Никифорова Ирину
Ивановну Лактионову. Юрий Никифоров был родным братом ее матери Елены
Сергеевны Никифоровой. С детства Ирина Ивановна слышала рассказы матери
и других членов семьи о Юрии. В семье Никифоровых бережно хранится все,
что было связано с ним: фотографии, рисунки Юрия, фронтовые письма. Самая
большая ценность семейного архива – личные дневники Юрия Никифорова, ко-
торые он начал вести в 1937 году, еще учеником школы № 3. Дневники Юрий
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вел практически до последних дней своей короткой жизни. На встрече с Ириной
Ивановной Лактионовой мы впервые увидели эти дневники, а потом родилась
идея силами школьной театральной студии «Art–Мастер» поставить спектакль
по дневниковым записям Юрия. Премьера спектакля «Дневник лейтенанта» со-
стоялась 7 мая 2002 года. Девять мальчишек играли одну роль – Юрия Никифо-
рова. Я тоже участвовал в спектакле и, готовясь к нему, все больше и больше
погружался в дневники. Ирина Ивановна разрешила нам сделать с них копию.

При чтении дневников создавалось ощущение, что ты переживаешь события,
описанные автором, что человек из далеких 40-х годов ХХ века общается с тобой.

В ходе исследования мы работали и с подлинниками дневников, которые
хранятся в личном архиве Ирины Ивановны Лактионовой. Это две тетради,
трофейная записная книжка, разрозненные листы с записями. В первой тетра-
ди записи велись с 26 ноября 1937 года. Юрий Никифоров красочно оформил
обложку своего первого дневника. На ней в правом верхнем углу он поместил
свою фотографию, по краям сделал орнамент, по диагонали поместил надпись
«Дневник». Записи он делал практически ежедневно, синими и зелеными чер-
нилами ровным, каллиграфическим почерком.

Второй дневник записывался в «Книге для записей» в толстой, серой, полот-
няной обложке. Записи во второй тетради начаты 1 января 1940 года и закон-
чены 21 апреля 1942 года. Дневники были продолжены и на фронте. Часть
фронтовых записей велась в трофейной, немецкой, карманной записной книж-
ке, часть – на отдельных листах. Фронтовые дневники написаны менее разбор-
чиво, часть записей делалась карандашом, сведения были отрывистыми. Осо-
бенно трудно было расшифровать записи в трофейной записной книжке разме-
ром 8 на 4 см. Здесь миллиметровые карандашные записи полустерлись,
читать можно только с увеличительным стеклом.

После ранения в сентябре 1943 года Юрий Никифоров лежал в госпиталях
городов Калуги и Владимира и оставил дневниковые записи дома. Последняя
запись в дневнике сделана 15 января 1944 года.

«Ä ÂÒÎË ‚‡„…»

26 ноября 1937 г.
Веселый и радостный шел я домой, напевая песенку: «А если враг нашу ра-
дость живую отнять захочет в упорном бою, тогда мы песню споем боевую и
встанем грудью за Родину свою».

«Времена не выбирают…» Герой нашего исследования прожил недолгую
жизнь – погиб в 23 года. Семь последних лет жизни вел дневник. Человек во
времени, время в дневнике.

Юрий (Георгий) Никифоров родился 17 мая 1920 года во Владимире в семье
Сергея Ивановича и Ирины Ивановны Никифоровых. Отец Юрия был служа-
щим, работал в различных учреждениях г.Владимира. Мать не работала, зани-
малась воспитанием детей. У Юрия было три сестры – старшая Валентина и
младшие Руфина и Елена. Жили Никифоровы на ул.Урицкого в доме № 12. До
революции улица называлась Подсоборной. Со двора дома была видна Клязьма
и заливные заклязьменские луга. На крутом холме возвышался величествен-
ный Успенский собор. По праздникам звонили колокола на соборной колоколь-
не. В 1929 году собор закрыли, колокольный звон прекратился.

Юрий Никифоров учился в школе № 3. Вместе с ним в школу ходили его се-
стры Руфа и Лена. Родителей радовала целеустремленность Юры: он хорошо
учился, прекрасно рисовал, занимался фотографией. Как и многие мальчишки
того времени, мечтал стать военным.

В десятом классе, в ноябре 1937 года, начал вести дневник.
Первая запись в дневнике – о самом главном в жизни: «26 ноября 1937 г. Се-

годня мой день осенен радостью! Я получил повестку явиться в гор. отдел
НКВД. Но я не дрожал, я шел туда смело, потому что я знал, что пришел, на-
верное, ответ от т. Ежова. Еще в сентябре я подал заявление Народному ко-
миссару внутренних дел, Генеральному комиссару государственной безопасно-
сти товарищу Николаю Ивановичу Ежову с просьбой послать меня учиться в
училище НКВД. И вот сегодня в гор. отдел на мое имя пришел ответ от Нико-
лая Ивановича. Он пишет, что я поздно написал письмо и мне придется подож-
дать до будущего года. Товарищ из 2-й комнаты велел мне подать заявление в
августе месяце на его имя. Я был очень рад тому, что такие люди, как Н.И. не
забывают ни одного «незаметного человека». Я велел передать товарищу Ежо-
ву искреннюю благодарность. Веселый и радостный шел я домой, напевая пе-
сенку: “А если враг нашу радость живую отнять захочет в упорном бою, тогда
мы песню споем боевую и встанем грудью за Родину свою”»1.

Юрий счастлив! Сбывается его самая главная мечта – стать военным. Он
действительно верит, что ему, «незаметному человеку», помог сам Н.И.Ежов.
Оптимизм, искренний патриотизм переполняют его. Получив повестку, Юрий
с радостью идет в городской отдел НКВД. «Но я не дрожал, я шел туда смело»,
– пишет он. Об этом говорится не случайно, ведь в 1937 году повестка в НКВД
для многих советских людей ассоциировалась далеко не с радостью, а с приго-
вором, заключением, лагерем…

Но Юрий живет другой жизнью: он учится в выпускном классе, готовится к
поступлению в училище НКВД, думает о своей будущей профессии: «8 апреля
1938 г. Красный пограничник! Как много понятий вкладывается в эти два сло-
ва: сила, организованность, дисциплина, смелость, культура – все это связано
с родной советской разведкой. Почему я решил стать пограничником? Потому
что люблю свою страну. Люблю ее за ту заботу и любовь, которыми окружает
она меня, – сына рабочего. Ведь мой отец прожил до революции тяжелую
жизнь (хотя, как старый человек, он в этом не сознается). Я, будущий коман-
дир погранзаставы, обещаю, что право на образование, право на труд и отдых –
великое право, завоеванное нашими отцами, я буду охранять, не щадя своей
жизни».

В дневнике он часто писал о размолвках с отцом, спорах. Отец иногда мог в
кругу семьи резко отозваться о «политике партии и правительства», подшучи-
вал над сыном.

«7 декабря 1937 г. Вечером был на собрании избирателей 26 избирательного
участка. В 11 часов сел писать лозунги. Отец стал поправлять и смеяться надо
мной. Он вывел из терпения. Я бросил кисточку, обрызгав лозунг и диван крас-
кой. Лег спать. Не спится. Стал писать дневник… Потом опять лозунг. В час лег».

У самого Юрия нет сомнений в политике партии, он в полной мере ощущает
себя «советским человеком»: «12 декабря 1937 г. Особенно ярко, празднично,
нарядно выглядит сегодня город. В два часа пошел в свой избирательный уча-
сток (здание городского Совета) и выполнил долг гражданина Союза ССР – от-
дать свой голос за кандидатов блока коммунистов и беспартийных т. Шестако-
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ва – народного комиссара легкой промышленности и т. Симочкина – секретаря
обкома ВКП(б). Я надеюсь, что мои кандидаты сумеют выполнить свой долг пе-
ред народом! Этот день долго будет неизгладим в моей памяти!»

1938 год. Процесс над так называемым «право-троцкистским блоком»: «27
февраля 1938 г. В ночном выпуске последних известий с глубоким удовлетворе-
нием и одобрением встретил сообщение прокуратуры Союза ССР о предании су-
ду Бухарина, Рыкова, Ягоды. Трижды презренные мерзавцы ставили своей зада-
чей насильственное свержение советского правительства. Карающая рука совет-
ского правосудия выразит единодушное мнение всего 170-миллионного народа и
выполнит самый суровый и беспощадный приговор для всех без исключения под-
судимых. Провел общешкольный митинг о сообщении прокуратуры СССР, о пре-
дании суду «право-троцкистского блока». Юрий даже в личном дневнике воспро-
изводит пропагандистские штампы: «глубокое удовлетворение и одобрение»,
«карающая рука советского правосудия», «трижды презренные мерзавцы».

Но жизнь идет своим чередом. Школа закончена, впереди – поступление в
военное училище.

«10 августа 1938 г. Приехал из Лосиноостровска. Зачислен кандидатом 1-го
курса Московского военного училища ПВО им.Менжинского».

Юрий стал курсантом военного училища. Новая жизнь вдали от дома, новые
знакомства, новые цели.

«22 сентября 1938 г. Этот день надолго останется в моей памяти. Сегодня
общим парт. собранием я утвержден кандидатом в члены ВКП(б)». Что значи-
ла для Юрия партия? Партия ассоциировалась у него с Родиной, а необходи-
мость стать членом ВКП(б) была естественной потребностью.

«1 января 1939 г. 1939 год – новый счастливый год встречал в клубе учили-
ща. В последние часы старого года просмотрел пьесу «Пограничники». В 0 ча-
сов 00 минут старший политрук на сцене зрительного зала срывает последний
лист календаря – 31 декабря 1938 г. и… настал новый 1939 год. На сцене уже –
1 января 1939 года. “С Новым годом, товарищи! За новые большевистские по-
беды под руководством великого Сталина!” Слышится громовое “ура!”. Сколь-
ко радости и веселья на лицах людей! Веселье идет до 4 часов 30 минут утра».

Юрий с радостью встречает 1939 год, верит в мощь своей страны, в справед-
ливость правительства. Курсанты военного училища, в котором учился Юрий,
участвовали во многих государственных мероприятиях: парадах и демонстра-
циях; совершали агитационные походы в окрестностях Москвы; стояли в по-
четном карауле на похоронах государственных деятелей и деятелей искусств.

2 марта 1939 года Юрий делает в дневнике запись о похоронах Н.К.Круп-
ской: «Страна хоронит Н.К.Крупскую. Несу оперативный наряд на Красной
площади. Нахожусь около левой трибуны Мавзолея Ленина, около Кремлев-
ской стены за трибуной. Приближается траурная процессия. Около стены про-
носят венки. Вижу Молотова, Сталина, Ворошилова, Шверника. Митинг окон-
чен. Члены правительства несут катафалк с урной через левую трибуну Мавзо-
лея. За елями вижу нишу и подставку для орденских подушечек. Льются
скорбные звуки. Раздается троекратный орудийный выстрел. Воздух сотряса-
ют звуки “Интернационала”».

Юрий пишет в дневнике о своих приездах во Владимир из училища. Дома
его всегда ждут отец и мать, младшие сестры, школьные друзья. Для них он не
только сын, брат и друг, но уже человек из столицы, который может о многом
рассказать…

Февраль 1940 года стал черным месяцем в семье Никифоровых. Против ро-
дителей Ирины Ивановны и Сергея Ивановича были выдвинуты обвинения в
антисоветской пропаганде. 27 февраля телеграмма об этом была направлена в
училище, где учился Юрий.

«7 апреля 1940 г. 5 апреля перед обедом выписался из лазарета. К 17.00 с ко-
мандиром роты к комбату. Сердце уже предугадывало. Только в 18.15 пришел
комбриг и комиссар. Суть в роковом для меня дне 27 февраля (получена теле-
грамма по обвинению родителей как «врагов народа»). Решение отдела кадров
– отчислить. С курсантами не знал, что и говорить. Стыд и большое горе».

Из Москвы Юрий едет домой во Владимир. Он подавлен, это отражается в
дневнике: «17 апреля 1940 г. Как и все эти дни бесцельно шатаюсь. Скука гры-
зет! Сходить куда? Глаза стыдно показать. Был в ГК и в гороно. С 20-го должен
быть закреплен за Домом пионеров заведующим оборонно-физкультурным от-
делом. Но устраиваться не хочется. Хочется на лето уехать с глаз долой из го-
рода. В лагеря, а там… что видно будет. Пришел из бани. Мыться пришлось с
бойцами. Какая грязь кажется после училища».

Родители арестованы. Состояние Юрия и сестер – смятение, подавлен-
ность… В дневнике – трагедия семьи.

«23 апреля 1940 г. 3.50. Увели отца. Обыск. Затем мать».
«18 июля 1940 г. Суд над отцом. Впервые испытал такой тяжелый удар. В ду-

ше накопилось много горечи и обиды за несправедливость следственных и су-
дебных органов».

«20 июля 1940 г. Свидание с отцом. Какая низость и мерзость может быть со
стороны близких родных! Теперь понятно, кто, желая сберечь свою жалкую
шкуру, погубил ни в чем не повинного отца!»

«19 ноября 1940 г. Писать много не могу. Мать осудили. Как много в душе
накопилось злобы! Выходит – не жизнь, а всего-навсего существование.
Жизнь?!»

По запросу И.И.Лактионовой из управления ФСБ Владимирской области бы-
ли получены судебные приговоры на С.И.Никифорова и И.И.Никифорову. Отец
Юрия был осужден за «антисоветскую пропаганду» по 58-й статье за то, что он
«на протяжении 39–40 годов систематически ведет антисоветскую агитацию и
дискредитирует руководителей ВКП(б) и советского правительства» на 3 года.
Приговор матери был – 5 лет: «Ирина Ивановна достаточно изобличается в том,
что на протяжении четырех лет с 1936 г. систематически ведет антисоветскую
агитацию и высказывает террористические намерения против руководителей
ВКП(б) и советского правительства»2. Обвинения строились на их высказыва-
ниях о советском строе, правительстве, уровне экономики в стране.

«13.08.36 г. говорила: «Стахановское движение есть издевательство над ра-
бочим классом. Коммунисты сами не работают, а заставляют работать других.
У власти сидит банда. Если бы у власти был Троцкий, жизнь была бы лучше».

25.02.39 г. говорил: «Жизнь была хороша до 1925 г., а после ничего не стало,
рабочие сидят голодные, людей душат, разве это жизнь?»

5.02.40 г. «На Финском фронте массовое отступление Красной Армии» и вы-
разился нецензурной бранью против вождя ВКП(б), заявляя, что он как враг,
который в целях честолюбия готов погубить страну.

15.02.40 г. говорил: «Вы, коммунисты, одни только жизнь и хвалите. Вам
нельзя говорить правду. Вся жизнь построена на обмане, при царе было гораз-
до лучше».
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Видимо, муж старшей сестры Валентины в течение двух лет доносил на ро-
дителей своей жены. Арест родителей расколол семью. Символом этого стала
семейная фотография, сделанная в 1940 г. Из фотографии вырезано лицо Ва-
лентины. Много нелестных слов о старшей сестре и ее муже Юрий написал в
своем дневнике…

Жизнь Юрия превращается в «существование» без радостей, записи в днев-
нике краткие, отрывистые: «24 марта 1941 г. В военторге сшили шинель и брю-
ки. Ладно, теперь хоть есть в чем ходить. Плохо, что нет гимнастерки».

22 апреля 1941 года Юрий делает запись о свидании с матерью: «Ночью, око-
ло 4 часов, приехал во Владимир из Коврова, куда ездил к матери. 21-го утром
был в тюрьме. Приняли только передачу. Выхлопотав свидание, сильно замерз.
Свидание было очень коротким. Мама очень изменилась. Вид очень беспокой-
ный и нервный».

После исключения из училища, ареста и осуждения родителей резко меня-
ется тональность дневников: оптимизм, гордость за свою страну уступают мес-
то отчаянию, разочарованию. В это время Юрий работает военным инструкто-
ром в Доме пионеров. Его задача – готовить подрастающее поколение к буду-
щей войне, угроза которой становится все более реальной. Юрий это
полностью осознает. Вот отрывок из его статьи «Военная игра пионеров и
школьников», опубликованной в газете «Призыв» в начале 1941 года. В этой
статье описывается военно-спортивная игра владимирских школьников в Зак-
лязменском лесу: «В морозном воздухе затрещали станковые и ручные пулеме-
ты… Модели оружия, добротно сделанные юными оружейниками из дерева, ра-
ботали безотказно. Противник усиливал ответный огонь. Наступление прихо-
дилось вести короткими перебежками между деревьями, то и дело скользя на
лыжах по искрящемуся снегу с винтовками наперевес».

Конечно, в начале 41 года это пока еще игра. Однако именно такие игры фор-
мировали психологию будущих воинов.

Война. Запись в дневнике Юрия: «23 июня 1941 г. Сегодня приехал из Ивано-
ва, куда возил команду на республиканские военно-физкультурные соревнова-
ния. Вчера, 22 июня, в 12.00 выехали. На вокзале в Иванове, не найдя предста-
вителей обкома, пошел к военному коменданту и только здесь узнал наполови-
ну происшедшее днем. Комендант заявил, что объявлена мобилизация, мне
необходимо ехать обратно во Владимир. Город во тьме. Купил баранок, хлеба и
пряников, накормил девчат и после разговоров улеглись. На вокзале масса на-
роду, много военнослужащих. В вагоне только и разговоров о войне. На станци-
ях много мобилизованных, с плачем провожаемых родными. Война началась!»

С сентября 1941 года Ю.Никифоров работает военруком во владимирских
школах: «5 сентября 1941 г. Вот уже пятый день работаю военным руководите-
лем 1-й и 2-й школы. Уроков очень много. Программы новой нет. Приходится
вести уроки, придерживаясь прошлогодней. С Домом пионеров поступили
очень коротко – закрыли. Получил расчет, с лишком 200 рублей. Школы к но-
вому учебному году не готовы, классы переполнены, не оборудованы. С каж-
дым днем все труднее и труднее. У ребят только и слышны разговоры, что о бу-
фете, где дают 100 граммов черного хлеба по повышенным ценам. В городе хо-
дят всевозможные слухи…» С первых дней войны во Владимире начинают
оборудоваться госпитали для раненых. Часть госпиталей была расположена в
зданиях школ, поэтому школы объединяются, дети учатся по 3–4 смены, в
классах учится по 60 человек.

Еще в военном училище Юрий был зачислен кандидатом в члены ВКП(б).
После ареста и осуждения родителей вступление в партию было поставлено
под вопрос: «5 сентября 1941 г. Перед партсобранием заходил к Гусевой. В ан-
кете она дала рекомендацию, но до сих пор ее не написала и сегодня заявила,
что дать мне ее не может, потому что я поддерживаю связь с родителями. Ну
так что ж! Теперь я еще более убежден, что интересы у меня (как и большинст-
ва населения) и членов партии разные. Стоять за такую партию особенно не
приходится. Думаю, что на партсобрании был в последний раз».

Отношения с родителями, которые вырастили, воспитали, боль за отца и
мать, горе семьи для государства становятся «связью с родителями». У Юрия
меняется отношение к коммунистической партии, на страницах дневника –
крамольные мысли: «Стоять за такую партию особенно не приходится», «инте-
ресы у меня… и членов партии разные». Эти фразы в 1941 году могли стоить
Юрию жизни.

В первые месяцы войны Ю.Никифоров пытается уйти добровольцем на
фронт: «9 октября 1941 г. Вчера в 11 часов прибыл из Иванова. Проходил отбор
в парашютный десант. Медкомиссию прошел без сучка задоринки. На отбороч-
ной был отчислен по причине дискредитации родителей. Все прошедшие мед-
осмотр, а их оказалось годными из 48 человек не более 20, были отправлены в
Тейково. Часть непригодных была отправлена тут же на Ленинградское напра-
вление, а остальные приехали обратно во Владимир. Но и здесь утешаться не
пришлось. Вручили многим повестки явиться к 23.00 для отправки на фронт. Я
же в числе немногих был оставлен до особого распоряжения и вечером давал
уже уроки. Ребята встретили мое возвращение с большой радостью. Поехав в
Иваново, все мы были обмануты комиссаром. Он заявил, что все до одного при-
едете через два дня, с собой ничего не берите, расчет не производите. Все это
заявил, а сам был извещен, что люди будут отправлены на фронт. Каково же
уехавшим в действующую! Они не взяли ни одежи, не произвели расчета, а не-
которые не простились и с семьей. А ведь все почти отцы семейства, 4, 7, 12, 14
годов рождения. Я среди них был самым молодым! Как им не хотелось ехать!»

В октябре 1941 года, когда фашисты стояли на подступах к Москве, Влади-
мир превращается в прифронтовую зону: «19 октября 1941 г. Уже четвертый
день без перерыва, сплошным потоком идут автомашины с так называемыми
“беженцами” из Москвы, машины с противотанковыми орудиями, с зенитка-
ми… И так день и ночь. Уже четвертый день старшеклассники работают на зе-
мляных работах по укреплению города. Посещаемость в средних классах ката-
строфически упала. Настроение народа плохое: высказывают открыто недо-
вольство. Цены на продукты растут с каждым днем. Это настроение разделяют
и сами руководители. На заводах идет разбор оборудования. Полная подготов-
ка к эвакуации. Рабочие глушат с горя спирт. В ГК тоже подготовляются.
Жгут. Началось! Но пока не все! Все впереди!»

Во Владимир из Лосиноостровска эвакуируется Военное училище, в котором
учился Юрий. Он подает просьбу о зачислении в училище. 31 октября получает
положительный ответ, повторно зачисляется в ПВУ имени Менжинского.

«31 октября 1941 г. В 11 часов получил повестку. “Были сборы недолги”. С
большим трудом достал хлеба на 10 дней следования к месту назначения».

Эшелон с курсантами направляется в Сибирь. Под Омском они проходят
краткосрочные курсы младшего командного состава. Затем – на фронт.
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á‡ÔËÒÍË ÙÓÌÚÓ‚ËÍ‡
26 ‡ÔÂÎfl 1942 „.
ë ˝ÚÓÈ ÚÂÚ‡‰Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÌÓ‚˚È ‰ÌÂ‚ÌËÍ – «á‡ÔËÒÍË ÙÓÌÚÓ‚ËÍ‡»

День за днем Юрий Никифоров делал записи о боях, отступлениях, наступле-
ниях, раненых, убитых… Вспоминал о родителях и сестрах, делал отметки о
присланных и написанных письмах… Записывал, какие книги читал, какие
фильмы смотрел с однополчанами, что ели, а чаще – сколько времени не ели…
И все это в 1942-1943 годах, день за днем, на фронте.

Юрий сознавал важность своих записей: «Больше года храню я пожелтев-
шие тетрадочные разрозненные листы. Они покрыты грязью, были не один раз
в воде и под снегом. Карандашные строки разбираются с большим трудом. Эти
строки дороги мне. Они являются летописью хроники дней великой войны. Вот
почему я решил их переписать, сохраняя стиль, внеся некоторые грамматиче-
ские поправки. И после того как они будут переписаны, их подлинник придется
предать огню. Жаль, но ничего не сделаешь! Придет время, возможно, с подру-
гами и товарищами, с сестрами и родными я буду с любовью читать их, а если
придется умереть на поле бранном, пусть их читают мои командиры и бойцы.
Нет! Переписывать не буду. Пусть листы будут грязны, написаны разным ка-
рандашом, пусть будут некоторые слова неразборчивы, но они близки к серд-
цу, они написаны под огнем, в жару и холод, когда тебя часто подстерегала
смерть» (16 июня 1943 года).

«Записки фронтовика», как определил их сам Ю.Никифоров, были начаты
им в Сибири. В Омской области Юрий Никифоров вместе с другими курсанта-
ми Московского военного училища им Менжинского готовился к отправке на
фронт: «26 апреля 1942 г.: с 24 числа зачислен во взвод связи 10 СБ брига-
ды…Части готовятся к отправке…На днях едем».

27 апреля эшелон двинулся на фронт. Омск – Петропавловск – Курган –
Свердловск – Красноармейск. В пути Ю.Никифоров описывает настроение но-
вобранцев и офицеров: «30 апреля. Дисциплина в батальоне очень низкая. Про-
цветает воровство, пьянство, грубость, неподчинение командному составу, со
стороны командования наблюдается рукоприкладство». Несколько дней в пути
солдаты ехали впроголодь. 4 мая прибыли в Вятские Поляны: «Голодные бой-
цы, живущие на сухарях, селедке – устремились на рынок. На рынке на деньги
же купить ничего нельзя, а если удается, то с большим трудом. Буханка хлеба,
осьмушка махорки – 100 рублей, одно яйцо доходит до 10 рублей. Идет обмен
хлеба на белье, которое выдали как НЗ, махорку на мыло».

7 мая – Арзамас, Муром, затем, минуя родной Владимир, по Ленинской (ны-
не Казанской) железной дороге на Москву.

В Москве долго не задержались.
9 мая 1942 года – первый марш: «Разрушенный Волоколамск. Остановились

на привал в сосновом лесу, что в 10 км от города. Следы недавних боев. Мест-
ность кругом минирована. Несчастные случаи от взрывов».

Под Волоколамском часть, в которую входил взвод Ю.Никифорова, расквар-
тировалась до конца июля. 13 мая получили оружие. «А то все время часть бы-
ла без единой винтовки, да и сам я не имел оружия с 1940 года», – записал
Юрий в дневнике.

14 мая – еще одно знаменательное событие для бойцов: «После обеда ко-
мандование 8-го гвардейского корпуса принимало в свои ряды нашу часть. От-

ныне я – гвардеец. Парад. Даже неудобно произносить это слово к проходив-
шим кое-как людям, не полностью вооруженным, плохо одетым. Некоторые из
них не носили оружия по нескольку лет. Нет! Это не мощные, радующие глаз
парады на Красной площади! И их, вероятно, не будет долго».

После этого – постоянные тренировочные маршброски, учеба, стрельбы.
26 июля получен приказ о наступлении: «Теперь, вероятно, начнется другая

жизнь. Вперед».
1 августа 1942 года. Первый бой, отраженный в дневнике двумя скупыми

строками: «Первое крещение. Под пулеметным и минометным огнем на линии.
Артиллерийская перестрелка. Нахожусь на К.П. Смеркается».

Первый бой ломает представление человека о жизни и смерти. Поэт Д.Са-
мойлов так размышлял о роли первых боев в жизни солдата: «Первый бой
оформляет солдатский фатализм в мироощущении. Вернее, закрепляется одно
из двух противоположных ощущений, являющихся базой солдатского поведе-
ния. Первое состоит в уверенности, что ты не будешь убит, что теория вероят-
ности именно тебя оградила пуленепробиваемым колпаком, второе, напротив,
основано на уверенности, что не в этом, так в другом бою ты обязательно по-
гибнешь. Формируется все это просто: живы будем – не помрем… Только с од-
ним из двух этих ощущений можно быть фронтовым солдатом»3.

Первый бой перешел в первые бои, которые продолжались весь август.
«2 августа. Первые убитые и раненые. Бой за село. Задача – перейти на пра-

вый берег реки».
«3 августа. Весь день бой идет непрерывно, идет артиллерийская перестрел-

ка. Минометный и орудийный огонь. Активные действия авиации. Продолжа-
ется поток раненых».

«4 августа. При переходе на ПКП заблудился. Ищу путь под огнем. Идет
весь день бой при участии авиации и танков за переправу…»

«18 августа. День – ураганный минометный огонь. Усиленная бомбежка с
воздуха. Действуем остатками бригады… Наше наступление отбито с больши-
ми потерями».

«19 августа. Из 22 человек взвода осталось 10 человек. Уже двое убитых.
Снова большие потери».

«20 августа. В темноте вместе со штабом отступаем в район Ясной Поляны...
Попали под сильный минометный огонь и бомбежку. Завалило землей, обожг-
ло тело. Раненые…»

29 августа бои временно прекратились: «Весь день в штабе бригады. Состав-
ление списков убитых и раненых. От 700 слишком человек – 108... Во взводе
по уточненным данным из 22 – 6 человек».

Вспоминаются слова А.Твардовского из стихотворения «Я убит подо Рже-
вом»:

ãÂÚÓÏ, ‚ ÒÓÓÍ ‚ÚÓÓÏ,
ü Á‡˚Ú ·ÂÁ ÏÓ„ËÎ˚.
ÇÒÂÏ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÔÓÚÓÏ,
ëÏÂÚ¸ ÏÂÌfl Ó·‰ÂÎËÎ‡.

В страшных боях под Ржевом взвод под командованием Ю.Никифорова прини-
мал участие в конце ноября – начале декабря 1942 года. «1 декабря утром Хле-
пень пала, доставшись нам дорогой ценой. За эту операцию противник понес
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большие потери в авиации. Не проходило дня, чтобы не было сбито пятка само-
летов. Детская радость охватывает сердце, когда ты видишь стервятника, объ-
ятого пламенем, падающего камнем вниз. И наоборот, это сердце сжималось
болью до глубины души при виде подбитых и обгорелых наших танков».

И снова огромные потери: «3 декабря. Людей только подбросят, как их опять
нет. Опять держат оборону два человека… Уже нет командира батальона по
строевой части Сурикова – ранен, ранен начальник штаба, а сейчас комбат Ба-
ликин, убит секретарь партбюро Зверьков, убит секретарь КСМ, без вести…
НШ Корнеев и много-много командиров и бойцов ранены и нашли себе могилу
у реки Держа».

Очень часто Юрий писал в дневнике о своих однополчанах: иногда фамилии
встречаются несколько дней подряд, а затем – «убит». Конечно, отношение к
смерти на войне совершенно иное, чем в мирное время. Солдат каждый день
рискует своей жизнью, видит смерть товарищей. Человек на войне начинает
относиться к смерти как к чему-то предопределенному. Подобные размышле-
ния встречаются и в дневнике: «Заехал Александр. Дал ему свой адрес. Кто
знает, как сложится судьба. Возможно, одному из нас придется написать, где
тот или другой в жаркий день или сентябрьский дождливый день найдет веч-
ный покой под плакучей березой или в чистом поле».

Описание гибели однополчан в дневниках отсутствует. Наверное, даже для
человека на войне переносить эту боль на бумагу было слишком трудно. Читая
дневник, можно только догадываться о трагедии отступлений и наступлений…

Уже через год Ю.Никифоров снова вспоминал бои на Ржевском направле-
нии: «20 мая 1943 г. Долго думал о подбитых танках в районе ж/д Сычевка –
Ржев, вспоминал нашу операцию в ноябре и декабре на этом участке. В памяти
маячит изрытая земля под Ржевом. Нет, этой земли не забыть».

К середине 1943 года еще не все убитые солдаты были захоронены: «29 мая.
По дороге еще с августа прошлого года лежат трупы». Вспоминаются наши экс-
педиции, разговоры с поисковиками в Белоруссии, Калужской области. Не толь-
ко через год после боев, через пятьдесят лет тысячи солдат так и не захоронены.

Бои августа 1943 года на том же Ржевском направлении. Снова огромные
потери: «14 августа… Перед обедом с командиром минроты Соколенко был на
поле, где только что прошел бой. “О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми кос-
тями?” Десятки трупов красноармейцев и немецких солдат и офицеров». К сен-
тябрю перешли в наступление, но освобожденная земля приносила не только
радость: «1 сентября.18-километровый марш по освобожденной земле среди
разрушенных сел, подбитых танков и орудий, по трупам солдат».

Да, можно согласиться с тем, что война меняет отношение человека к смер-
ти. Но, читая дневник лейтенанта, осознаешь, что, видя и (что самое главное)
переживая гибель однополчан, Юрий все больше и больше ценил жизнь. Не
только свою, но и подчиненных. Жизнь человека.

Жизнь на войне – не только бой. Это, прежде всего, фронтовой быт. В днев-
нике Юрий Никифоров пишет о распорядке дня, жилом помещении (землянке,
блиндаже, доме в прифронтовой деревне), обмундировании и обуви, досуге,
прочитанных книгах. Автор дневника много пишет о фронтовых товарищах,
иногда о командовании.

Голод часто был естественным состоянием.
«29 апреля 1942 г. Выданные сухари и пара селедок давно съедены. Подтя-

нув ремешки, легли спать».

«4 августа… Ночь взвода в лощине. Весь день не ел».
«8 августа. После упорного боя занята высота в районе Марьино. 21.30… На-

хожусь на КП. Сильно проголодался…»
«9 августа. К вечеру сильно заболела голова. Весь день ничего не ел».
«4 апреля 1943 г. Батальон вторые сутки сидит без хлеба. С продовольстви-

ем большие и большие затруднения».
Конечно, на войне «не до жиру – быть бы живу». Однако в дневнике есть

страницы, где в отсутствии нормального питания напрямую обвиняется коман-
дование: «11 мая 1943 г. Последние дни, особенно сейчас, в эшелоне возросло
недовольство командного состава, в том числе и бойцов, командованием ба-
тальона. Сегодня в обед – жидкая похлебка, а вечером вовсе не варили, не кор-
мили. В то время как командование варит, жарит, едят в три горла. Партбюро
молчит…».

Иногда набирали в лесу малины, грибов, находили трофейные продукты в
немецких окопах. Особенно запоминается запись, сделанная 1 сентября 1942
года: «Братва занялась пилить старую березу – там мед». Иногда сами покупа-
ли продукты: «2 сентября. Сегодня сходил в соседнюю деревню, купил ведро
картофеля. Замечательное кушанье, с маслицем, а то давно картофеля не ели.
Все замечательно закусили». Хлеб и картошка часто были единственной пи-
щей: «15 сентября. В полдень небольшой привал. Хлеб, картошка и – снова на
ногах».

Однако с июня 1943 года появляются записи об улучшении положения с пи-
танием: «6 июня. День за днем идет очень быстро. Все хорошо – вот людей не-
много. Питание хорошее, стали регулярно получать дополнительный паек».

Бои, перерывы между ними сопровождаются в дневниках описанием земля-
нок, блиндажей.

«24 октября. Стоит холодная погода. Утром выпал снег. В землянке тепло.
Клонит ко сну. Сырая погода вызвала появление воды в землянке…»

«3 ноября. 23.30. Жарко горит печь. Слабый свет карманного фонаря тускло
освещает землянку».

«24 ноября. К вечеру устроились в отепленных хорошо оборудованных блин-
дажах».

Во время боев солдаты, наверное, мечтали о землянке: «15 декабря. Сколько
испытаний и лишений в эти дни. Без сна, а в свободную минуту мороз сковыва-
ет все жилы и не дает уснуть, побегать нельзя – обнаружишь себя – будешь
снят, не разжечь костер… Голодный или холодный котенок. Руки не могут
свернуть цигарку. Выручаем друг друга, вертим, кто может».

Походные условия давали о себе знать. Часто встречаются записи о том, что
месяцами Юрий не раздевался, спал в одежде, мучили блохи, вши. Большая ра-
дость – новая форма: «7 ноября 1942 г. С утра получено теплое, новенькое ком-
составовское обмундирование – шинель, сапоги, гимнастерка, суконная шап-
ка, брюки диагоналевые, носки и портянки, свитер и овчинный жилет».

Особое значение для Юрия имели письма родных и знакомых. Письма были
единственной связующей нитью с домом, с Владимиром, с довоенным про-
шлым. Воспоминания о доме – наиболее трогательные страницы записей: «26
января 1943 г. Лег рано. Долго не мог уснуть. Думал обо всем: и о доме, и о се-
стренках и родителях, и о днях перед войной».

4 июня 1942 года Юрий получает первое письмо из дома: «С сегодняшнего
дня вновь наладилась переписка с домом… Дома, судя по письму, все благопо-
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лучно. Хорошо, что сестренки разделались с “заботливой” родней Платоновы-
ми». Юрий на фронте, а дома, во Владимире, трагедия продолжалась. Родители
в лагере. Сестры Руфа и Лена порывают отношения со старшей сестрой Вален-
тиной… Позже Юрий иногда писал, что Валентина с мужем продолжает вре-
дить сестрам. Записи о маме и папе в дневнике – после каждого письма из дома.

«14 июля. Вместе с фотокарточкой получил Ленино письмо… С папой и ма-
мой есть связь – они почти рядом. Дома все хорошо. Остается благополучно
вернуться домой». С родителями переписываться нельзя, связь только через
сестер: «26 августа. Получил письмо от Руфы. Утешенья мало – здоровье папы
и мамы плохое».

В августе 1942 года Юрий вновь пытается вступить в партию. Единственная
преграда – арестованные родители: «28 августа. С уполномоченным неприят-
ный разговор. Попрекания о родителях?» И все-таки 11 сентября Юрий стал
коммунистом. Об этом в дневнике два коротких предложения: «Партсобрание
батальона. Приняли единогласно в члены ВКП(б)». Здесь уже нет восторжен-
ных комментариев, которые встречались в 1937-1938 годах.

Настоящий праздник 4 ноября 1942 года: «Получил письмо с сверхрадост-
ной вестью – папа вернулся домой. Слезы брызнули от радости. Послал от-
крытку». Отец Юрия, Сергей Иванович Никифоров, провел 3 года в заключе-
нии. А мать пока еще сидит.

По дневникам можно проследить, как Юрий переживает о родных, заботит-
ся о них, посылает посылки и деньги, зная, что жизнь в тылу не менее тяжела,
чем на фронте.

«7 ноября 1942 г. Перед обедом – короткий митинг. День морозный и сол-
нечный. Падает редкий снег. Обед. Собрались в землянке. Выпили. Мой пер-
вый тост за Родину и родных».

«21 ноября. Принесли письмо от папы, которое я ждал больше двух недель.
Написал в четыре страницы ответ. Мамы до сих пор нет».

17 декабря 1942 года Юрий сделал в дневнике запись об отправлении ново-
годней открытки во Владимир. Открытка сохранилась. Она адресована папе,
Лене и Руфе.

«9 сентября 1943 г. К вечеру получил письмо от папы. Строки о здоровье ма-
мы вычеркнуты цензурой».

Но, несмотря на все тяготы фронтовой жизни, на душевные переживания,
связанные с родителями, у Юрия Никифорова на войне находилось время на
чтение.

«7 сентября 1942 г. Сегодня с Почхвой мы – патрули в городе Карманово.
Патрулируем, а затем сходим на высоту пообедаем. Сейчас достали лирику
Пушкина. Читали вслух, лежа на лугу. Изредка идет артперестрелка. Почхва
заснул. Я продолжаю читать Пушкина! Душа отдыхает! Давно мечтал достать
его пленительные стихи».

Письма из дома, книги… Все это записано в перерывах между боями. Война
продолжалась…

«14 сентября 1943 г. К вечеру получил боевой приказ на наступление. Не
ужиная, вышел на рекогносцировку… Шинель мокрая. Сильно взволнован».

15 сентября Юрий получил ранение:
«К 4 часам Звягин привел взвод. Все в порядке. Организовал связь. Достал

ракеты и ракетницу. Позавтракал. Линии трассирующих пуль и разрывы мин.
В траншеи сыплется песок. В 5–8.50 – начало артподготовки. Эти строки при-

ходится писать в санбате д.Кукуево. Во время артподготовки противник вел
орудийный и минометный огонь. Находясь на КП у телефона командира СБ
около 8.45 был ранен осколком разорвавшегося снаряда в два места левой ру-
ки. Вырван большой клок ткани. С ранением оставался на месте, но только че-
рез полтора часа стал отходить. Петр Иванович, мой комиссар, крепко поцело-
вал и заплакал. Простился с ребятами. Не без труда добрался до санроты. Дев-
чата с любовью сделали перевязку, наложили шину. Каждая старалась
чем-либо подсобить. Мария Васильевна заплакала. Машина доставила в МСБ.
По дороге, увидя меня, сели старшина пульроты и Конюхов. Операционный
стол. Просьбы оставить в МСБ безрезультатны. Сходил в старое расположе-
ние. Ребята покормили. После бессонной ночи крепко уснул».

Из санбата через Ельню, Спас-Деминск, Сухиничи эшелон с ранеными при-
был в Калугу: «21 сентября. Рано утром эшелон прибыл в Калугу. Пришел в
распределительный госпиталь, а затем в госпиталь 699. Баня, перевязка, обед
и ужин. Рука чувствует себя хорошо. Еще вчера начал крутить цигарки. По до-
роге в госпиталь, а он находится в здании Дома пионеров, встретил командира
взвода Данилова. Колоссальные потери в людях».

В Калуге Ю.Никифоров находился в госпитале до 2 октября: ходил в кино,
гулял по городу, встречался со старшеклассниками и комсомольцами. 3 октяб-
ря раненых офицеров, срок излечения которых превышал 60 дней, эвакуирова-
ли в Москву. С Курского вокзала Юрий бежал, сел на поезд до Владимира.

«5 октября. Владимир. Здание бывшей поликлиники – госпиталь. Сейчас
только что пообедал и хочу черкнуть о моем финише. В 23 прибыл на вокзал.
Дома не ждали. Слезы и радость. Коротко побеседовал и направился в госпи-
таль. Принять отказались: нет продаттестата и направления. Велели придти
завтра в 8. Снова дома, беседа, выпили. Лег в 4, а в 8 был в госпитале. Началось
хождение по мукам. МЭП и этапно-заградительная комендатура. В числе 4-х
направили в госпиталь 5859».

Долгожданная встреча дома: «Эти дни будут неизгладимыми в моей памяти.
Я их буду помнить и в окопе, и в блиндаже, и в бою, и на марше, зимой и летом.
Сколько лишений, одиночества и мучений пришлось испытать за эти два года!
И вот ровно через два года я вернулся в родной дом. Дома отец, дома мать, ко-
торая вернулась за несколько дней до моего приезда, дома Руфа и Лена. А ведь
родителей я не видел более трех лет. И из этой кабалы они вышли живыми. До-
ма такой же уют, как и при мне. Иуды Вальки нет. Да, она и не заслужила, что-
бы о ней вспоминали. Радужный прием. Слезы радости».

Юрий находился в госпитале во Владимире до 15 декабря. Почти каждый
день бывал дома, встречался с друзьями. 8 ноября было получено сообщение о
награждении Ю.Никифорова орденом Красной Звезды.

В конце декабря 1943 года – начале января 1944 года Юрий в Москве и Калу-
ге выправляет орденские документы, ждет направление в действующую армию.

И.И.Лактионова сказала нам, что у Юрия была возможность остаться в ты-
лу по ранению. «Я не трус», – ответил Юрий и снова пошел на фронт. Новый
1944 год Юрий встречал в Калуге:

«31 декабря 1943 г. Прожит еще один военный год. Прошел год лишений,
опасности и тоски по дому. Прошедший год был счастливым для меня: я встре-
тил семью, встретил любимых родителей, с которыми разлучился более 3 лет
назад, более 2 месяцев побывал дома и рад их хорошей жизни. Год сохранил
мне жизнь и принес правительственную награду. Через 10 часов наступает но-
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вый 1944 год! Буду надеяться, он принесет счастье всей нашей семье! В эти ми-
нуты все мои помыслы и думы о родной семье. Иных мыслей у меня нет».

На Курском вокзале он решает на один день перед отправкой на фронт за-
ехать домой во Владимир: «В 23.00 дом. Дома! Даже трудно поверить».

15 января Юрий сделал последнюю запись в дневнике и оставил его у роди-
телей: «Скоро поезд. Прощай родной дом! В 44 году вернусь! Вернусь и буду
жить!» На фронте идут первые бои за освобождение Белоруссии…

В марте 1944 года родителям Юрия Никифорова приходит извещение о ги-
бели сына. В нем сообщалось, что старший лейтенант Никифоров Юрий Серге-
евич погиб в бою 23 февраля 1944 года, похоронен у деревни Шведы Витебской
области. Вскоре приходит письмо однополчанина – Федора Фомичева. Имя
Ф.Фомичева часто встречалось в дневниках Юрия, они вместе были еще в Си-
бири. Федор Фомичев сообщает в письме, отосланном в конверте Юрия, что он
погиб в бою 22 февраля и захоронен на кладбище деревни Братково.

Ирина Ивановна Лактионова вспоминает: «Сколько себя помню, в нашем до-
ме незримо присутствовал Юра, мой дядя, о котором всегда говорили: «добрый,
честный, справедливый...», словно он был где-то рядом. Я смотрела на фотогра-
фию – очень симпатичное лицо, светлые, грустные и очень серьезные глаза. В
День Победы перед фотографией ставили свечу, это был день слез…Часто из
старого кожаного портфеля доставали папки с надписью «Документы Юры»:
фотографии, дневники, рисунки Юры, фронтовые письма, извещение о смерти».

Семья точно не знала, где его похоронили. В 60-е годы Ирина Ивановна на-
чала поиски. После войны советские солдаты из братской могилы в д.Шведы
были перезахоронены в с.Крынки. Родственников погибших не оповещали тог-
да о перезахоронениях, сведения не пересылались и в военкоматы, откуда бы-
ли призваны солдаты. Поэтому в «Книге Памяти Владимирской области», из-
данной в 1994 году, сведения были указаны по похоронке: «Никифоров Геор-
гий Сергеевич. Род. 1919. г.Владимир. Призван в армию в 1939. Лейт. Погиб в
бою в февр. 1944. Похоронен в д.Шведы Витебской обл.»4.

Мать Ирины Ивановны, Елена Сергеевна, и ее тетя, Руфина Сергеевна, не-
сколько раз ездили в село Крынки Лиозненского района Витебской области. Во
время одной из поездок они установили на братской могиле фотографию
Юрия.

В октябре 2001 года Ирина Ивановна была с нами в Витебской области, про-
ехала по местам боев, посетила могилу дяди. Мы передали в школу с.Крынки
копии фотографий Юрия, отрывки из его дневников.

«В полях за Вислой сонной лежат в земле сырой Сережка с Малой Бронной
и Витька с Моховой…» Лежат они и под Москвой, и под Смоленском, и в Бело-
руссии…

Уроженец г.Владимира, мой земляк Юрий Никифоров погиб пятьдесят де-
вять лет назад.

Перед моими глазами прошла вся жизнь Юрия Никифорова. По дневникам
мы проследили взросление человека, изменение его мировоззрения. В обстоя-
тельствах жизни, бытовых мелочах высвечивается эпоха 30-40 годов ХХ века.
Юрий Никифоров в дневнике причисляет себя к «большинству», он советский
человек. В середине 30-х годов он идеализирует советский строй, политику
Сталина. Арест родителей меняет тональность дневников, отношение Юрия к
партии.

В условия тоталитарного строя высказывать свои мысли даже в кругу близ-
ких было крайне опасно. Доносы на отца и мать Юрия – тому подтверждение.
Дневник становится для него своеобразной отдушиной: только бумаге Юрий
доверял свои сокровенные мысли, сомнения.

Делая записи на фронте, Юрий подвергал себя серьезной опасности. За не-
которые дневниковые страницы в условиях военного времени Юрию могло гро-
зить более тяжелое обвинение, чем «антисоветская пропаганда». Но и на фрон-
те человеку требовалась душевная свобода, поэтому Юрий продолжал писать
дневник.

Изучение дневников Юрия Никифорова помогло мне по-другому взглянуть
на события Великой Отечественной войны. Теперь война для меня не просто
страница истории, не просто череда наступлений и отступлений. Исследова-
ние судьбы моего земляка привело меня к пониманию ценности человеческой
жизни и свободы.

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

éÍÒ‡Ì‡ èÛ‰ÌËÍÓ‚‡ 
(ÒÚ‡ÌËˆ‡ ä‡„ËÌÒÍ‡fl ÅÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ÑÂÚË ‚ÓÈÌ˚

ü Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í Å‡ÍËÌÓÈ Ç‡‚‡Â èÓıÓÓ‚ÌÂ, ÍÓÚÓ‡fl ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡
ÏÌÂ:

«éÍÍÛÔËÓ‚‡‚ ÒÚ‡ÌËˆÛ ä‡„ËÌÒÍÛ˛ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ë˛Îfl 1942-„Ó, ÌÂÏˆ˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
ÌÓ ÒÚ‡ÎË Ì‡‚Ó‰ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓfl‰ÍË. Ç ˆÂÌÚÂ ÒÚ‡ÌËˆ˚ ÔÓ‚ÂÒËÎË ÔÎ‡Í‡Ú Ò ÔÂ‰ÛÔÂÊ-
‰ÂÌËÂÏ: “á‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó Ó‰ÌÓ„Ó ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ÒÓÎ‰‡Ú‡ – ‡ÒÒÚÂÎ 25 ÏËÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ, ‡
Á‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó ÓÙËˆÂ‡ – 50”».

çÂÏˆ˚ Ó·ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ò ÏËÌ˚ÏË ÊËÚÂÎflÏË ÔÓ-Á‚ÂÒÍË. á‡ıÓ‰ËÎË ‚ ‰ÓÏ‡, ÚÂ·Ó‚‡-
ÎË ÔÓÔËÚ‡ÌËÂ, ÓÚ·Ë‡ÎË ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Í‡˛ıÛ ıÎÂ·‡. “å‡ÚÍ‡, ‰‡‚‡È ÏÓÎÓÍÓ, flÈÍË”.
ÇÓÚ, ˜ÚÓ ‚˚Û˜ËÎË ÔÓ-ÛÒÒÍË ÌÂÏˆ˚. àÏ ‰Îfl ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·ÓÎ¸¯Â„Ó Ë ÌÂ Ì‡‰Ó ·˚-
ÎÓ. å˚ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ıÓÚ¸ Í‡Í-ÚÓ ÒÔflÚ‡Ú¸ Ï‡ÎÓ˜ËÒÎÂÌÌÛ˛ Â‰Û. çÂÏˆ˚, ÌÂ Ì‡ıÓ‰fl ÌÂ˜Â„Ó
Ì‡ ÒÚÓÎÂ, ÔËÌËÏ‡ÎËÒ¸ Î‡ÁËÚ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏ ÏÂÒÚ‡Ï, „‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÔflÚ‡Ú¸. ÅÓflÒ¸ Ù‡-
¯ËÒÚÓ‚, Ï˚ ÔflÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡, „‰Â ÒÔ‡ÎË Ì‡ ÒÓÎÓÏÂ Ë ÚflÔ-
Í‡ı. å‡ÎÓ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ Ï˚ ËÏÂÎË ‚ ÔÂ‚˚Â ÊÂ ‰ÌË, Á‡·‡ÎË, ÓÒÚ‡-
‚Ë‚ ÍÓÓ‚Û, ÍÓÚÓÛ˛ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ò‰‡Ë‚‡ÎË. çÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ï˚ ·ÓflÎËÒ¸ ÌÂ ÌÂÏ-
ˆÂ‚, ‡ Ì‡¯Ëı, ÛÒÒÍËı, ÍÓÚÓ˚Â Û ÌËı ‡·ÓÚ‡ÎË».

èÓ˜ÂÏÛ ÛÒÒÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‚ÓËı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍÓ‚? åÓÊÂÚ ÓÌ ÓÁÎÓ·ÎÂÌ? íÓ„‰‡, ˜ÚÓ ËÎË ÍÚÓ ‚˚Á‚‡Î ‚ ÌÂÏ ˝ÚÛ ÁÎÓ·Û? ÖÒÎË Á‡„Îfl-
ÌÛÚ¸ ‚ ÌÂ‰‡ÎÂÍËÂ ÚË‰ˆ‡Ú˚Â, ÚÓ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ „Ó‰˚ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËË, ‡ÂÒÚ˚ ÔÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ ÏÓÚË‚‡Ï Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ… ÄÂÒÚ‡Ì-
ÚÓ‚ ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ‚ Ú˛¸Ï˚, ÚÛ‰Ó‚˚Â Î‡„Âfl. çÂÏÌÓ„ËÂ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ ÓÚÚÛ‰‡. Ä ÍÚÓ
‚ÂÌÛÎÒfl ÔÂÂ‰ ‚ÓÈÌÓÈ, ÒÚ‡Î ÔËÚ‡Ú¸ ÁÎÓÒÚ¸ Í ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ, Á‡ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÂ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÌÂÏÛ. äÚÓ-ÚÓ ¯ÂÎ Í ÌÂÏˆ‡Ï ËÁ-Á‡ Ê‡Ê‰˚ Í ‚Î‡ÒÚË…
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àÌÓ„‰‡ ‚ ÍËÌÓÙËÎ¸Ï‡ı Ó ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ Ò‚ÂÚÎÛ˛ ÂÂ
ÒÚÓÓÌÛ: ÒÓÎ‰‡Ú˚ ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ·ÂÎÓÒÌÂÊÌ˚ı ÍÓ‚‡Úflı, ÔÂÂ‚flÁ‡Ì˚ ˜ËÒÚ˚ÏË ·ËÌÚ‡ÏË.
«çÂÔ‡‚‰‡ ˝ÚÓ, – „Ó‚ÓËÚ Å‡ÍËÌ‡ Ç‡‚‡‡ èÓıÓÓ‚Ì‡, – Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸
Ú‡ÍÛ˛ ÎÓÊ¸, ‚Â‰¸ ˝ÚÓ Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ÏÂÌflÂÚ ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ Î˛‰ÂÈ. ã˛‰Ë ÒÓ‚ÒÂÏ
ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ».

äÓÏÛ Í‡Í, ‡ Ç‡‚‡Â èÓıÓÓ‚ÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓ‚Ë‰‡Ú¸ ‚Ò˛ ÔÓ‰ÌÓ„ÓÚÌÛ˛ ˝ÚÓÈ Ò‡-
ÏÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ä‡Í ÓÌ‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ÔÂÂ‚flÁÓ˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ
·ËÌÚ˚ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÒÚË‡Ú¸ ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, ·ÂÁ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚. à ˝ÚÓÚ Â‰ÍËÈ
Á‡Ô‡ı ÍÓ‚Ë Ë „ÌÓfl Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÎ„Ó ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÂÂ. «ü ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÂÒÚ¸, Ú‡Í
Í‡Í Á‡Ô‡ı „ÌÓfl, ‚ÔËÚ‡‚¯ËÈÒfl ‚ ÏÓË ÛÍË Ë Ó‰ÂÊ‰Û, ÌÂ ‰‡‚‡Î ÏÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ„Ó.
èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ˜‡Ò‡ÏË ÔÓÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Û ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÚÓÎ‡, ÔÓÏÓ„‡fl ıËÛ„‡Ï ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ¸ ÓÔÂ‡ˆË˛. çÓ„Ë ÁÛ‰ÂÎË, Ë fl ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÒÌflÚ¸ Ò‡ÔÓ„Ë, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ·˚ÎË ‡Ò-
ÔÛı¯ËÏË.

éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl 
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‚ÒÂ ÚflÊÂÎ˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl – „ÓÎÓ‰, ÌË˘ÂÚÛ, ıÓÎÓ‰ – ‚ ‰Û¯‡ı
Î˛‰ÂÈ, ÌÂ Á‡ÔflÚÌ‡ÌÌ˚ı Ô‡ÏflÚ¸˛ ÊËÁÌË, ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ÚÂÔÎËÚ¸Òfl Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ó ÔÂÂÏÂ-
Ì‡ı Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, Â˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸, Ì‡‰Ó ÚÓÎ¸ÍÓ Â˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÚÂ-
ÔÂÚ¸, ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òfl, ÛÒÂ‰ÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸, Ë Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ ·˚ ÓÌÓ – ÚÓ ‚ÂÎËÍÓÂ Ò‚ÂÚÎÓÂ ·Û-
‰Û˘ÂÂ, ÍÓÚÓÓ„Ó Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó Ê‰‡ÎË, ‡‰Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ò‰ÂÎ‡ÎË; ÓÌÓ Á‡Î¸ÂÚ Ò‚Ó-
ËÏË flÍËÏË Í‡ÒÍ‡ÏË ‚ÒÂ Î˛‰ÒÍÓÂ „ÓÂ, Ë ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ ıÓÓ¯Ó.

çÓ Ì‡ÒÚÛÔËÎ ÒÓÓÍ ÔÂ‚˚È, Ë ‚ÂÎËÍËÂ Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÚÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÌÂÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ…

Ç Ì‡˜‡ÎÂ Ë˛Ìfl ˜ÂÚ˚Â ÒÂÏ¸Ë ËÁ å‡Ì„ËÚÛfl ÔÓ„Ì‡ÎË ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÍÓÓ‚ ‚ ìÎ‡Ì-ì‰˝
– ÍÛÔÌ˚È ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ˆÂÌÚ ÅÛflÚËË, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ‚ ‰‚ÛıÒÚ‡ı ÍËÎÓÏÂÚ‡ı
ÓÚ ‰ÂÂ‚ÌË. ëÂ‰Ë ÒÂÏÂÈ ·˚ÎË ÄÌ‰ÂÈ Ò ÓÚˆÓÏ îËÎ‡ÂÚÓÏ: «Ç ìÎ‡Ì-ì‰˝ ÔË·˚ÎË
Ò ÓÚˆÓÏ 22 Ë˛Ìfl, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËÂı‡ÎË Ì‡ Á‡ÂÁÊËÈ ‰‚Ó, Ì‡Ò Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓÔÓÒËÎË Ë‰ÚË
Ì‡ ÏËÚËÌ„. èÓ ‡‰ËÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î åÓÎÓÚÓ‚, Ó·˙fl‚ËÎ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÓÈÌ˚». ì ‚ÒÂı ÔÂ‚ÓÈ
Â‡ÍˆËÂÈ ·˚Î ¯ÓÍ, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÓ„ Ë ÌÂ ıÓÚÂÎ ‚ÂËÚ¸ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÛÒÎ˚¯‡ÎË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Û¯‡ÏË. ëÔÛÒÚfl ÏËÌÛÚÛ, ÍÓ„‰‡ ÚÓÎÔ‡ Ó˜ÌÛÎ‡Ò¸ ÓÚ ÓˆÂÔÂÌÂÌËfl, Ó‰Ì‡
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ËÒÚÂË˜ÌÓ, ËÒÒÚÛÔÎÂÌÌÓ ÍËÍÌÛÎ‡: «Å‡Ú˛¯ÍË, ‰‡ ˜ÚÓ Ê ˝ÚÓ! ÇÓÈÌ‡! ÇÓÈ-
Ì‡, ÄÎÂ¯Í‡! ÉÓÂ!!!» 

ç‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÎÌÂÌËÂ. ÄÌ‰ÂÈ ·˚Î ÔÓ‡ÊÂÌ ˝ÚÓÈ ÌÓ‚ÓÒÚ¸˛. éÌ ˜ËÚ‡Î Ó ‚ÓÈÌÂ
‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ÒÚ‡ÓÏ Û˜Â·ÌËÍÂ ËÒÚÓËË, ÒÚ‡ËÍË ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó ÛÒÒÍÓ-
flÔÓÌÒÍÓÈ, Ó èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ, ÌÓ Û ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂ„Ó Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ‚ „ÓÎÓ‚Â ÌËÍ‡Í
ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÛÎÓÊËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË Ò ÌËÏ, ÒÂÈ˜‡Ò, ‚ Â„Ó
‚ÂÏfl.

ÄÌ‰ÂÈ ·˚Î Ì‡ÔÛ„‡Ì ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÒÚÓfl˘Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ,
ÌÓ ÒÚ‡ı‡ Ò‚ÓÂ„Ó îËÎ‡ÂÚÛ ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡Î. éÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔÓÒËÎ Û ÌÂ„Ó: «éÚÂˆ, ˜ÚÓ ÊÂ
Ï˚ ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÂÏ ‰ÂÎ‡Ú¸?» «ä‡Í ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÏÌ˛ – ÓÌ ÔÓÏÓÎ˜‡Î, Ó„ÎflÌÛÎÒfl ‚ÓÍÛ„ Ë
Ì‡ ÏÂÌfl ‚Á„ÎflÌÛÎ. ÇË‰ÌÓ ·˚ÎÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÚÓÊÂ ‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡Ì, ÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ıÓ-
˜ÂÚ. éÚ‚ÂÚËÎ Ú‡Í: «Ä ˜ÚÓ Ê ‰ÂÎ‡Ú¸? Ñ‡Ú¸Òfl ·Û‰ÂÏ». ç‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ Á‡ÔÓÏÌËÎ Â„Ó
ÒÎÓ‚‡. íÓ„‰‡ ÔÓ‰ÛÏ‡Î: “ä‡ÍÓÈ Û ÏÂÌfl ÓÚÂˆ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒËÎ¸Ì˚È”. Ä ˜ÚÓ Ò Ï‡ÚÂ¸˛-ÚÓ
·Û‰ÂÚ?»

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ äÓÒ‡ÍÓ‚‡, 
èÓÎËÌ‡ äÓÒ‡ÍÓ‚‡ 
(ÔÓÒ.èË‚ÓÎÊÒÍËÈ äËÏÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ç‰Ó‚¸fl ‰ÓÎfl. Ç‰Ó‚ËÈ ‚ÂÍ

àÁ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ èÓÎËÌ˚, ‰Ó˜ÂË çËÍËÙÓ‡ (ÂÈ ‚ 1941 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ): «ç‡
‚ÓÈÌÛ ÔÓ‚ÓÊ‡ÎË ‚ ÚÓÚ ‡Á Ô‡ÔÛ Ë Â˘Â ‰‚ÓËı ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË. å‡Ï‡ ÔÎ‡˜ÂÚ, ‡ Ô‡Ô‡ ÂÂ ÛÒ-
ÔÓÍ‡Ë‚‡ÂÚ: “çÂ ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡ÈÒfl Ú‡Í. ì ÚÂ·fl ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚ÓÂ, ‡ ‚ÓÌ Û ÌËı-ÚÓ ÔÓ ÔflÚÂÓ”
(ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û ‰ÂÚÂÈ). çËÍËÙÓ‡ Á‡·‡ÎË ‚ 1941 „Ó‰Û. Ö„Ó ÊÂÌÂ ·˚ÎÓ 1941 – 1907 = 34
„Ó‰‡, Ò˚ÌÛ 1941 – 1928 = 13 ÎÂÚ, Ï‡ÚÂË ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂÚ 70.

ÉÎ‡‚ÌÓÈ Á‡·ÓÚÓÈ ·˚ÎÓ ÔÓÍÓÏËÚ¸ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ. ä ïËÒÚËÌÂ ‚ÂÌÛÎÓÒ¸ ÂÂ
‚‰Ó‚ÒÚ‚Ó: Û¯ÂÎ çËÍËÙÓ – ‚ ‰ÓÏÂ, ÔÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Û ‚ÒÂ ÎÂÊ‡ÎÓ ÚÂÔÂ¸ Ì‡ è‡ÒÍÓ‚¸Â.
ïËÒÚËÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÏÓ„‡Î‡, ‚Â‰¸ ÂÈ ÛÊÂ ÔÓ‰ 70 ÎÂÚ.

«Ç ‰ÂÂ‚Ìflı ÌÂÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‰ÂÚË Ë ÒÚ‡ËÍË:
86 % ‚ÒÂÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚»1.

è‡ı‡ÎË Ì‡ ÒÂ·Â. ê‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ èÓÎËÌ‡, ÔÎ‡˜ÂÚ: «èÎÛ„ Ì‡ ÒÂ·Â Ú‡ÒÍ‡ÎË. å‡Ï‡ Ò î‡-
ÚÂÂÏ, Â˘Â ‰‚ÓÂ Ú‡ÍËı ÊÂ ËÁ ‰Û„ÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÒÓ·ÂÛÚÒfl Ë ‚ 3 ÒÂÏ¸Ë Ô‡¯ÛÚ Ó„ÓÓ‰˚ Ì‡ ÒÂ-
·Â. èË‚flÊÛÚ ‚ÂÂ‚ÍË Í ÔÎÛ„Û... (ÔÎ‡˜ÂÚ). èÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÚÓÊÂ Ú‡Í Ô‡ı‡ÎË». ë Ó‰ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ïËÒÚËÌÂ ÒÂÈ˜‡Ò, ‚ Ò‚ÓÂ «‚ÚÓÓÂ ‚‰Ó‚ÒÚ‚Ó», ·˚ÎÓ ÎÂ„˜Â, ˜ÂÏ ‚ «ÔÂ‚ÓÂ»,
Ú‡Í Í‡Í ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÌÂ Ó‰Ì‡, ‡ Ò è‡ÒÍÓ‚¸ÂÈ, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ Ë ÎÂ„ÎË ‚ÒÂ Á‡·ÓÚ˚. çÓ, Ò ‰Û-
„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ïËÒÚËÌÂ ·˚ÎÓ Ë ÚÛ‰ÌÂÂ, Ú‡Í Í‡Í ÂÈ ·˚ÎÓ ÛÊÂ ÔÓ‰ 70 ÎÂÚ, ÒËÎ˚ ÛÊÂ ÌÂ
ÚÂ. çÂ ·˚ÎÓ ÎÓ¯‡‰Ë-ÔÓÏÓ˘ÌËˆ˚. ë‡ÏÓÂ ÚflÊÂÎÓÂ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÓÌ‡ Ë ·ÂÁ ÏÛÊ‡, Ë Ò˚Ì
Û¯ÂÎ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ. éÚÍ˚ÎËÒ¸ Á‡ÚflÌÛ‚¯ËÂÒfl ·˚ÎÓ ‡Ì˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÔÓÚÂË ÏÛÊ‡.
è‡ÒÍÓ‚¸Â ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ·˚ÎÓ 34 „Ó‰‡, Ì‡ ÛÍ‡ı ÔflÚËÎÂÚÌflfl ‰Ó˜¸. Ç ‰ÓÏÂ ÓÒÚ‡ÎÒfl Ó‰ËÌ
ÏÛÊ˜ËÌ‡ – 12-ÎÂÚÌËÈ Ò˚Ì î‡ÚÂÈ. è‡ÒÍÓ‚¸Â ÚÓÊÂ ·˚ÎÓ ÌÂ ÎÂ„˜Â, ˜ÂÏ ïËÒÚËÌÂ: ‚ÒÂ
Á‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÌÂÈ. ä ÚÓÏÛ ÊÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Û, ÌÓ Ë ‚ ÍÓÎ-
ıÓÁÂ, ‡ ÚÓ Ë Ì‡ ‰Û„Ëı ‡·ÓÚ‡ı. çËÍËÙÓ‡ ‡ÌËÎÓ, ÓÌ ÔÓÔ‡Î ‚ „ÓÒÔËÚ‡Î¸ ‚ äÓÎÓÏÌÛ.
Ö„Ó ÊÂÌ‡ è‡ÒÍÓ‚¸fl ÔÓÂı‡Î‡ Í ÌÂÏÛ ÔÓ‚Â‰‡Ú¸, ÔÓ‚Ë‰‡Ú¸Òfl. ê‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î‡ Ò‚ÓÂÈ ‰Ó-
˜ÂË èÓÎËÌÂ: «ë‡Ï‡ ÌÂ ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ‰ÓÂı‡Î‡, ÌÂ ‚ÂËÚÒfl, ˜ÚÓ ‰Ó·‡Î‡Ò¸. ÇÒÂ ‚ÂÏfl
Ì‡ ÔÓÔÛÚÌ˚ı, ‰‡ Ë ÚÓ ÌÂ Ò‡Ê‡ÎË, ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ÎË. èÓ ‰ÓÓ„‡Ï ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÂÌÌ˚Â Ï‡-
¯ËÌ˚ ¯ÎË». èÓ‚Ë‰‡Î‡Ò¸ è‡ÒÍÓ‚¸fl Ò ÏÛÊÂÏ, ÛÂı‡Î‡, ‡ ·ÓÎ¸¯Â Â„Ó Ë ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎ‡.

ïÓÚ¸ Ë ÔÓÊÂÌËÎËÒ¸ çËÍËÙÓ Ò è‡ÒÍÓ‚¸ÂÈ ·ÂÁ Î˛·‚Ë, ‡ ÔÓ ‡Ò˜ÂÚÛ, ÌÓ ÔÓ‚ÂÌ˜‡-
ÎËÒ¸, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Ì‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ‰Û„ ‰Îfl ‰Û„‡ – ‚ÚÓ‡fl ÔÓÎÓ‚ËÌ‡, „ÓÂ Ë ‡‰ÓÒÚ¸ –
‚ÏÂÒÚÂ. ÅÓÒËÎ‡ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó, ‰ÂÚÂÈ, ÓÚÔÓÒËÎ‡Ò¸ ‚ ÍÓÎıÓÁÂ, ÔÓÂı‡Î‡, ‡ ÔÓÓ˛ Ë ÔÓ-
¯Î‡. ÇË‰ËÏÓ, Ë ÂÏÛ, Ë ÂÈ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ‚Ë‰‡Ú¸Òfl. ïËÒÚËÌ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ıÓÚÂÎ‡
ÔÓ‚Ë‰‡Ú¸Òfl Ò Ò˚ÌÓÏ. çÓ ‚ 70 Ò ÎË¯ÌËÏ ÎÂÚ ÍÛ‰‡ ÔÓÂ‰Â¯¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚?!.

çËÍËÙÓ ÔÓÚÓÏ ÔÓ„Ë·: Âı‡Î ‚ ÍÛÁÓ‚Â „ÛÁÓ‚ËÍ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ÒÓÎ‰‡Ú‡ÏË,
ÒÌ‡fl‰ ÔÓÔ‡Î ÔflÏÓ ‚ Ï‡¯ËÌÛ.

èÓıÓÓÌÍ‡
ÇÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ èÓÎËÌ‡, ‰Ó˜¸: «ü Ì‡ ÛÎËˆÂ, ·‡·Û¯Í‡ ÍË˜ËÚ: “èÓÎfl! èÓÎfl! ÅÂ„Ë ‰ÓÏÓÈ!

ÇÂ‰¸ ÓÚˆ‡-ÚÓ Û·ËÎË!” Ä ‰ÓÏ‡ Ï‡Ï‡ ÔÎ‡˜ÂÚ, ÍË˜ËÚ ‚ „ÓÎÓÒ, ÔË˜ËÚ‡ÂÚ: “ÜÂÎ‡ÌÌ‡fl Ú˚
ÏÓfl ‰ÛÊÂ˜Í‡! Ñ‡ Ì‡ ÍÓ„Ó Ú˚ ÏÂÌfl ÓÒÚ‡‚ËÎ!..” èÓÚÓÏ ‰Ó „Ó‰‡ ÏÓÎËÎËÒ¸ Á‡ ÛÔÓÍÓÈ: ÛÚ-
ÓÏ, ‚Â˜ÂÓÏ, ÌÓ˜¸˛ – ˜ËÚ‡Ú¸. å‡Ï‡ ÔÓÒÎÂ ‚ÒÂ„Ó Òfl‰ÂÚ Ì‡ ÒÛÌ‰ÛÍ ‚ ˜ÛÎ‡Ì – ÔÎ‡˜ÂÚ Ë
ÔË˜ËÚ˚‚‡ÂÚ. ÖÂ Û„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú: “Ñ‡ ı‚‡ÚËÚ, ‰‡ ÌÂ ÔË˜ËÚ‡È Ú‡Í”. Ä Ï˚ Ò î‡ÚÂÂÏ ÒË‰ËÏ
Ì‡ ÔÂ˜ÍÂ, fl Â˘Â Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl, ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Î‡, ‡ î‡ÚÂÈ ÔÎ‡˜ÂÚ...» èÓÒÎÂ ÔÓıÓÓÌÍË è‡ÒÍÓ-
‚¸fl ÌÓÒËÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏÌÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û. Ä Ú‡Û ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒfl: ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÛÏÂÎ‡ ïËÒÚË-
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Ì‡, Ò‚ÂÍÓ‚¸. íÓÎ¸ÍÓ ÊËÁÌ¸ Ì‡Î‡‰ËÎ‡Ò¸ (Ò˚Ì ÊÂÌËÎÒfl, ‰Ó˜¸ Á‡ÏÛÊ ‚˚¯Î‡, ‚ÌÛÍË Ó‰Ë-
ÎËÒ¸), Ò˚Ì ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÛÏÂ ÓÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ„Ó ÔËÒÚÛÔ‡, ÓÒÚ‡‚ËÎ ÔflÚÂ˚ı ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ. è‡-
ÒÍÓ‚¸fl Ú‡Í Ë „Ó‚ÓËÎ‡: «ì ÏÂÌfl ÚÂÔÂ¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡Û: ÚÓ ÔÓÏËÌÍË, ÚÓ ÔÓıÓÓÌ˚»

å˚: «í‡Í è‡ÒÍÓ‚¸fl Ó‰Ì‡ Ë ÔÓÊËÎ‡? çËÍÓ„Ó Û ÌÂÂ ÌÂ ·˚ÎÓ? çËÍÚÓ ÌÂ Ò‚‡Ú‡ÎÒfl?»
èÓÎËÌ‡, ÂÂ ‰Ó˜Í‡, Ì‡¯‡ ·‡·Û¯Í‡: «ü Â˘Â Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ·˚Î‡, ÔÓ‰ÓÒÚÓ˜ÍÓÏ, Í Ï‡ÏÂ

Ò‚‡Ú‡ÎÒfl Ó‰ËÌ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ‚Ë‰Ì˚È Ú‡ÍÓÈ. éÌ Ì‡¯ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÈ ÒÍÓÚ Ô‡Ò. ïÓÓ¯ËÈ ÏÛÊ-
˜ËÌ‡, ÒÂ¸ÂÁÌ˚È. Ä fl Â„Ó ‚ÓÁÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÎ‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ë Ï‡ÏÛ ˜ÛÚ¸ ÌÂ ‚ÓÁÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÎ‡. ÑÓÏ‡
‚ÒÂ ÓÔÓÒÚ˚ÎÂÎÓ, Ë‰ÚË ‰ÓÏÓÈ ÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸. í‡Í Ï‡Ï‡ Ò ÌËÏ Ë ‡ÒÒÚ‡Î‡Ò¸». àÁ-Á‡ ‰ÂÚÂÈ
è‡ÒÍÓ‚¸fl Â¯ËÎ‡ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‚‰Ó‚ÓÈ, ıÓÚfl Ë ·˚Î‡ Û ÌÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ÈÚË Á‡ÏÛÊ ‚ÚÓ-
ÓÈ ‡Á, ÔÓÊËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍÛ˛ ÊËÁÌ¸. Ç˚ıÓ‰ËÚ, ÓÌ‡ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Î‡ ‚‰Ó‚¸˛
‰ÓÎ˛, ÔÂ‰ÔÓ˜Î‡ ÔÓÊËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ Ó‰Û Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰‡Î, ‚‰Ó‚ËÈ ‚ÂÍ.

ÑÓÏ ïËÒÚËÌ˚ ÒÚ‡Î ‚‰Ó‚¸ËÏ: ‰‚Â ‚‰Ó‚˚ ‚ ÌÂÏ, ïËÒÚËÌ‡, ÔÓÚÂfl‚¯‡fl Ò˚Ì‡,
è‡ÒÍÓ‚¸fl, ÓÒÚ‡‚¯‡flÒfl ·ÂÁ ÏÛÊ‡. é‰Ì‡ ÚÂÔÂ¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡: ÔÓ‰‡ÒÚÂÚ î‡ÚÂÈ, ‚ÓÁ¸ÏÂÚ
ıÓÁflÈÒÚ‚Ó ‚ Ò‚ÓË ÛÍË.

åÂÒÚÓ ÓÚˆ‡ ÚÂÔÂ¸ Á‡ÌflÎ î‡ÚÂÈ.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÎ„‡Ì 
(‰.ëÚÂÎ¸Ì‡ 
ëÛıËÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ä ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ-ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó·ÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÍÎÓ˜ÓÍ ÁÂÏÎË

ÇÒÂ ‚ÂËÎË ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯ÂÈ ‡ÏËË, ÌÓ ‚ ÓÍÚfl·Â 1941 „Ó‰‡ Ì‡¯Ë ‚ÓÈÒÍ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎË ëÛ-
ıËÌË˜Ë. éÚÒÚÛÔ‡ÎË ÓÌË ÒÚÓÎ¸ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÛÒÔÂÎË ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ú¸ ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍËÈ ÒÍÎ‡‰, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÈÒfl ‚ ˆÂÍ‚Ë. à ÍÂÒÚ¸flÌÂ ÒÚ‡ÎË Ú‡˘ËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ú‡Ï Ì‡ıÓ‰Ë-
ÎÓÒ¸, ÔÓ ‰ÓÏ‡Ï, ÌÓ çäÇÑ ‡·ÓÚ‡Î Ë ‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı. à ıÓÚfl ‚ ÒÂÎÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÌÂ ·˚-
ÎÓ, ÍÚÓ-ÚÓ ÌÂ ÔÓÎÂÌËÎÒfl ‰Ó·ÂÊ‡Ú¸ ‰Ó ëÛıËÌË˜Ë Ë ‰ÓÌÂÒÚË ‚ çäÇÑ Ì‡ ÏÓÂ„Ó Ô‡‰Â‰‡
ä‡ÌÛÌÌËÍÓ‚‡ Ç‡ÒËÎËfl: flÍÓ·˚ ÓÌ ÌÂÎÂÒÚÌÓ ÓÚÁ˚‚‡ÎÒfl Ó ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË. à Â„Ó Á‡-
·‡ÎË ‚ ˝ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸, ·ÓÎ¸¯Â Ó ÌÂÏ ÌËÍÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ‚
ÒÂÎÓ ÔË¯ÎË ÌÂÏˆ˚. ÇÓÚ ˜ÚÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ä‡ÌÛÌÌËÍÓ‚‡ ÄÌÌ‡ åËı‡ÈÎÓ‚Ì‡, 1903 „Ó-
‰‡ ÓÊ‰ÂÌËfl: «èÓ„Ó‰‡ ÒÚÓflÎ‡ ÎÂÚÌflfl, Ì‡ ÌÂ·Â ÌË Ó·Î‡˜Í‡, ÎÂÚ‡ÎË Ô‡ÛÚËÌÍË, Ë Í‡Á‡-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÓÈÌ˚ ÌÂÚ. Ç‰Û„ ‚ ˝ÚÓÈ ÚË¯ËÌÂ ÒÚ‡Î ÒÎ˚¯ÂÌ ¯ÛÏ, ‰ÂÚË ÔÓ·ÂÊ‡ÎË ÒÏÓÚ-
ÂÚ¸. çÂÏˆ˚ ¯ÎË ‚ ëÚÂÎ¸ÌÛ. ëÚ‡Û¯ÍË ÒÚ‡ÎË ÍÂÒÚËÚ¸Òfl Ë ÔflÚ‡Ú¸ ‚ÒÂ ‚ ËÁ·‡ı. èË
‚Ë‰Â ˝ÚÓ„Ó ıÓÚÂÎÓÒ¸ Á‡ÍË˜‡Ú¸: “É‰Â ÊÂ Ì‡¯Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ˚, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË Ëı ÌÂ ·ÓÏ·flÚ?”

ç‡ÒÎ˚¯‡‚¯ËÒ¸ Ó Á‚ÂÒÚ‚‡ı ÌÂÏˆÂ‚, ÊËÚÂÎË ÒÚ‡ÎË ÔflÚ‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰˚ı ‰Â‚Û¯ÂÍ. Ç
‰ÓÏÂ å‡ÍËÌ˚ı ÛÏÂÎ‡ ‰Â‚Ó˜Í‡, Ë Ï˚ Â¯ËÎË ÓÚ‚ÂÒÚË Í ÌËÏ ‚ ‰ÓÏ ‰Â‚˜‡Ú – ÌÂ-
‚ÂÒÚ, Ó‰Â‚ Ëı ÔÓıÛÊÂ. èÓÒÂ‰Ë ÍÓÏÌ‡Ú˚ ÒÚÓflÎ „Ó·, ‡ Í˚¯ÍÛ ÓÚ „Ó·‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË
Ú‡Í, ·Û‰ÚÓ ‚ ‰ÓÏÂ Â˘Â ÔÓÍÓÈÌËÍ. ÑÂ‚˜‡Ú ÛÒ‡‰ËÎË ÔÓ Î‡‚Í‡Ï. ïËÚÓÒÚ¸ Û‰‡Î‡Ò¸, Â‰-
‚‡ ÓÚÍ˚‚ ‰‚Â¸, ÌÂÏˆ˚ Û¯ÎË ÔÓ˜¸.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

«ä Û‰Ë‚ÎÂÌË˛, ÌÂÏˆ˚ Ì‡Ò ÌÂ ÚÓÌÛÎË, Ë ÍÓ„‰‡ Û‚Ë‰ÂÎË Û ÏÂÌfl Ì‡ ÛÍ‡ı ÇËÚÛ, ÓÌË
‚‰Û„ Ó·‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ÒÚ‡ÎË ÛÎ˚·‡Ú¸Òfl, ‡„ÛÍ‡Ú¸ Ë ‚ÒÂ ‚ÂÏfl „Ó‚ÓËÎË: “ÑÓÈ˜Â Ï˝‰-

ı˝Ì! ìÌÁ˝˝ Ï˝‰ı˝Ì!” ÇËÚ‡ Û ÏÂÌfl ·˚Î‡ ·ÂÎÂÌ¸Í‡fl, ÍÛ‰fl‚‡fl, Ë ÓÌ‡, ‚ÂÓflÚÌÓ, Ì‡-
ÔÓÏÌËÎ‡ ËÏ Ëı ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒfl Ú‡Ï, Û ÒÂ·fl Ì‡ Ó‰ËÌÂ ‚ ÉÂÏ‡ÌËË. éÌË Ì‡˜‡ÎË
‰ÓÒÚ‡‚‡Ú¸ ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ÊÂÌ Ë ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ „Ó‚ÓËÎË.

Ç Ó·˘ÂÏ, ˝Ú‡ ÔÂ‚‡fl „ÛÔÔ‡ ÌÂÏˆÂ‚, ÍÓÚÓ‡fl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ Û Ì‡Ò, Ì‡Ò ÌÂ Ó·Ë‰Â-
Î‡. ùÚË ÌÂÏˆ˚ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÊÎË‚˚ÏË Ë ‡ÍÍÛ‡ÚÌ˚ÏË. éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ë ÒÂ‰Ë ÌËı
·˚ÎË Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÓÈÌ‡ ‡‰ÓÒÚË ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡. çËÍÓ„‰‡ fl ÓÚ ÌËı ÌÂ ÒÎ˚¯‡Î‡
Û„‡ÌË ËÎË „Û·ÓÒÚË. ü ÔÓÏÌ˛, ÂÒÎË ‚‰Û„ ÓÌË ÔÓÁ‰ÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸, ÚÓ ‡ÁÛ‚‡-
ÎËÒ¸ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ë ·ÓÒËÍÓÏ Á‡ıÓ‰ËÎË ‚ ‰ÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ¯ÛÏÂÚ¸ Ë ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ‡Á·Û‰ËÚ¸.

ÇÓÓ·˘Â, fl ËÏ Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ë‚ËÎ‡Ò¸. èÓÏÌ˛, ÒÏÓÚ˛ Ì‡ ÌËı Ë ‰ÛÏ‡˛: «ÇÓÚ, ‚˚, ÔÓ-
ÒÚ˚Â Î˛‰Ë, Û ‚‡Ò ‰ÓÏ‡ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Î˛·ËÏ˚Â ÒÂÏ¸Ë, ‰ÂÚË, ÊÂÌ˚… Ç˚ ÔË¯ÎË Ì‡ ˜Û-
ÊÛ˛ ÁÂÏÎ˛, ÔË¯ÎË ‚ ˜ÛÊÓÈ ‰ÓÏ, ÒË‰ËÚÂ Á‡ ˜ÛÊËÏ ÒÚÓÎÓÏ, ÔÓÚËıÓÌ¸ÍÛ ‚˚ÔË‚‡ÂÚÂ
ËÁ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ˛ÏÓ˜ÂÍ ‚Ó‰ÍÛ, ÛÎ˚·‡ÂÚÂÒ¸ Ì‡Ï, ‡ Á‡‚Ú‡ ˜ÚÓ? Ä Á‡‚Ú‡ ‚ÓÁ¸ÏÂÚÂ
Ò‚ÓË ‚ËÌÚÓ‚ÍË Ë ÔÓÈ‰ÂÚÂ Û·Ë‚‡Ú¸ Ì‡¯Ëı ÏÛÊÂÈ Ë ·‡Ú¸Â‚, ·Û‰ÂÚÂ ‚˚‚ÓÎ‡ÍË‚‡Ú¸ ËÁ
‰ÓÏÓ‚ Â‚ÂÂ‚, ·ËÚ¸, Û·Ë‚‡Ú¸… Ç˚ „Ó‚ÓËÚÂ, ˜ÚÓ ÌÂ ıÓÚËÚÂ ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚‡Ò Á‡-
ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, Ë, ‚ÓÓ·˘Â, ‚˚ ÔË¯ÎË Ò˛‰‡ ÌÂ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ‚ÓÎÂ. èÓ˜ÂÏÛ?! èÓ-
˜ÂÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â Â„Ó Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÚË‡-
Ì˚?!.» ü ÒÏÓÚÂÎ‡ Ì‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ÓÍÛ„ ÏÂÌfl ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, Ë ‚ „ÓÎÓ‚Â Û ÏÂÌfl ‚ÂÚÂÎÓÒ¸
ÎË¯¸ Ó‰ÌÓ: «ëÚ‡¯Ì‡fl ·ÂÒÒÏ˚ÒÎËˆ‡!»

ç‡Ú‡Î¸fl äÓÎ„‡Ì 
(„.Å‡‡·ËÌÒÍ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ëË·Ë¸˛ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÒÛ‰¸·˚… ëÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚-Í‡ÎÏ˚ÍË 
Ì‡ ÚÂËÚÓËË Å‡‡·ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

«...ü ÔÓÏÌ˛ ÒÚÂÔ¸, ÍÓ‚˚Î¸ Ë Ô‡fl˘Â„Ó ‚˚ÒÓÍÓ ‚ ÌÂ·Â ÓÎ‡. êfl‰ÓÏ Ï‡Ï‡, ·‡ÚË¯ÍË,
Ë ÒÚ‡¯ÌÓ ıÓ˜ÂÚÒfl ÔËÚ¸. èÓÚÓÏ ÍËÍ: «ë‡ÏÓÎÂÚ˚!» éÌË Ò „ÛÎÓÏ ÍÛ„‡ÏË ÎÂÚ‡ÎË
Ì‡‰ Ì‡¯ËÏË „ÓÎÓ‚‡ÏË, ÒÚÂÎflÎË, ‡ ÔÓ ÔÓÎ˛ ·Â„‡ÎË ÍË˜‡‚¯ËÂ ÓÚ ÛÊ‡Ò‡ Î˛‰Ë. Ä
Â˘Â ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ÔÓ ÔÓÎ˛ ·Â„‡Î Ë ÍË˜‡Î ‚Â·Î˛‰. èÓÚÓÏ Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ. å‡Ï‡ ˆÂ-
Î˚È ‰ÂÌ¸ ÔflÚ‡Î‡Ò¸ Ò Ì‡ÏË ÔÓ‰ Ó·˚‚ÓÏ ÂÍË òÂÂÈ. å˚ ÒÚÓflÎË ÔÓ ÍÓÎÂÌÓ ‚ ‚Ó-
‰Â, ‡ ÔÓÚÓÏ ˆÂÎÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ Ï‡Ï‡ ÌÂÒÎ‡ Ì‡Ò Ì‡Á‡‰ ‚ ùÎËÒÚÛ. èÓÌÂÒÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÚ-
Ó‚ ÒÚÓ, ÓÒÚ‡‚ËÚ Ë ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Á‡ ‰Û„ËÏ. çÓ˜¸˛ Ï˚ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‰ÓÏÓÈ, ‡ ÛÚÓÏ
ÔÓıÓÓÌËÎË ‰‚Ûı ·‡Ú¸Â‚. å˚ Ò Ï‡ÏÓÈ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ó‰ÌË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ô‡Ô‡ Û¯ÂÎ ‚ Ô‡-
ÚËÁ‡ÌÒÍËÈ ÓÚfl‰ (‚Òfl ˝ÎËÒÚ‡ÌÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl ·˚Î‡ ‚ Ô‡ÚËÁ‡Ì‡ı, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓÒÎÂ ÓÒ‚Ó-
·ÓÊ‰ÂÌËfl ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1942 „Ó‰‡ ùÎËÒÚ˚ – ‚ ä‡ÒÌÓÈ ÄÏËË…»

ÑÏËÚËÈ ëÂÂ‰‡ (íÛÎ‡)

ÜËÁÌ¸ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ‚ ïï ‚ÂÍÂ

ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ «ÒÂ‰ÌËÈ» ÍÎ‡ÒÒ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÁÌ‡ÌËflÏË Ë ÓÔ˚ÚÓÏ ·˚Î ÔÓÎÂÁÂÌ Í‡Í Ì‡
ÙÓÌÚÂ, Ú‡Í Ë ‚ Ú˚ÎÛ. ÇÒÂ ‰ÂÎ‡ÎË Ó·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ, ÌÓ ËÌÓ„‰‡ ÒÛ‰¸·‡ ‡Á·‡Ò˚‚‡Î‡ ÒÂ-
Ï¸Ë ÔÓ ÙÓÌÚ‡Ï, Î‡„ÂflÏ, Ú˚ÎÓ‚˚Ï „ÓÓ‰‡Ï, Ë ÓÌË ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÔÓ-
·Â‰˚. í‡ÍÊÂ fl Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ ‚ÓÈÌ‡ Û‡‚ÌflÎ‡ ‚ÒÂı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı „‡Ê‰‡Ì, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
·Â‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ. ÑÓ‚ÓÂÌÌ˚Â ÒÍÓÏÌ˚Â ÔË‚ËÎÂ„ËË ·˚ÎË ÓÚÏÂÌÂÌ˚ Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â. Ä ‚
ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚Ó¯ÎË Ú‡ÍËÂ ÔÓÌflÚËfl ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Í‡Í
ÙÓÌÚ, ÓÍÛÊÂÌËÂ, ˝‚‡ÍÛ‡ˆËfl, ˝‚‡ÍÓ„ÓÒÔËÚ‡Î¸, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ÉìãÄÉ.
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ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ëÂ„ËÂÌÍÓ 
(Ò.çÓ‚‡fl ë˚‰‡ ä‡ÒÌÓÚÛ‡ÌÒÍÓ„Ó 
‡ÈÓÌ‡ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó Í‡fl)

Ç ‰‡ÎÂÍÓÈ ÒË·ËÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÂ
(åÓË ÁÂÏÎflÍË-Í‡ÒÌÓÚÛ‡Ìˆ˚ ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚)

íÂÏ‡ Ú˚Î‡, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, – Ó‰Ì‡ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÌÂËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ‚ ËÒÚÓËÓ„‡ÙËË
ÏËÌÛ‚¯ÂÈ ‚ÓÈÌ˚. ÜËÁÌ¸ ÒÂÎ‡, ÍÓÎıÓÁÓ‚ – ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË.

ä‡Ê‰˚È ÍÓÎıÓÁ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ò‰‡Ú¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ıÎÂ·Û,
Í‡ÚÓ¯ÍÂ, ÏflÒÛ, ÏÓÎÓÍÛ, ¯ÂÒÚË, flÈˆ‡Ï, ÒÛ¯ÂÌÓÏÛ Í‡ÚÓÙÂÎ˛, Ó‚Ó˘‡Ï, Ú‡·‡ÍÛ Ë
ÒÂÌÛ. ä‡Ê‰˚È ‰‚Ó, ËÏÂ˛˘ËÈ ÍÓÓ‚Û, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ò‰‡Ú¸ 215 Î ÏÓÎÓÍ‡ ÔË ÊËÌÓ-
ÒÚË 4,2 % ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡ÎÓ„‡, ÔÓÚÓÏ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò‰‡‚‡Ú¸ Ì‡ Á‡ÍÛÔ ÔÓ ˜ËÒÚÓ ÒËÏ‚Ó-
ÎË˜ÂÒÍËÏ ˆÂÌ‡Ï Ï‡ÒÎÓ Ë Ò‚ËÌÓÂ Ò‡ÎÓ.

èÓÏËÏÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û, ÍÓÎıÓÁ Ò‰‡‚‡Î ÁÂÌÓ ‚ Ò˜ÂÚ Ú‡Í Ì‡-
Á˚‚‡ÂÏÓÈ Ì‡ÚÛÓÔÎ‡Ú˚ åíë. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ (Ô‡ıÓÚ‡, ÍÛÎ¸ÚË‚‡-
ˆËfl, Û·ÓÍ‡ ÛÓÊ‡fl) ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎËÒ¸ åíë. á‡ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ ÍÓÎıÓÁ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎË Ì‡-
ÚÛÓÔÎ‡ÚÛ ÁÂÌÓÏ ‚ „ÓÒÙÓÌ‰˚. ä ÌÂÈ ÔË·‡‚ÎflÎ‡Ò¸ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÓÔÎ‡Ú‡ ÏÂı‡-
ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ åíë. äÓÎıÓÁÌËÍË ÊÂ, ÍÓÚÓ˚Â ‡·ÓÚ‡ÎË ÎË¯¸ ÔËˆÂÔ˘ËÍ‡ÏË Ì‡
ÒÂÎ¸ıÓÁÏ‡¯ËÌ‡ı åíë, ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÏËÁÂÌÛ˛ ÓÔÎ‡ÚÛ. íÓ ÂÒÚ¸ ÛÓÊ‡È ËÁ ÍÓÎıÓÁÓ‚ ‚˚-
Í‡˜Ë‚‡ÎÒfl ‰Ó ÁÂÌ˚¯Í‡. áÂÌÓ Ò‡ÁÛ ÊÂ ‚˚‚ÓÁËÎÓÒ¸ Ì‡ Á‡„ÓÚÔÛÌÍÚ˚, ˝ÎÂ‚‡ÚÓ˚,
˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ÍÓÎıÓÁÌËÍ‡ÏË.

ÇÓÚ Ë ÔÂ‚˚È ˝ÍÁ‡ÏÂÌ ‚ÓÈÌ˚ – ıÎÂ·ÓÛ·ÓÍ‡ 1941 „Ó‰‡. çÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ Ú‡ÍÚÓÓ‚; ‚
ÌÂÓÔ˚ÚÌ˚ı ÛÍ‡ı ÚÂıÌËÍ‡ ˜‡ÒÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÎ‡ ËÁ ÒÚÓfl; ÌÂÍÓÏÛ Ë ÌÂ˜ÂÏ ·˚ÎÓ ÂÏÓÌÚË-
Ó‚‡Ú¸. ê˚ÎËÒ¸ ‚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏÂ, ÓÚ˚ÒÍË‚‡ÎË ÒÚ‡˚Â ‰ÂÚ‡ÎË. Ç „Ófl˜ÂÂ ‚ÂÏfl ÌÂ ı‚‡-
Ú‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÒÓÌ.

ç‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ – ÌÂ·Ó, ÒË‰ÂÎË Ì‡ ÊÂÒÚÍÓÏ ÊÂÎÂÁÌÓÏ ÒÚÛÎÂ, ÓÚÍ˚Ú˚Â ‚ÒÂÏ ‚ÂÚ‡Ï
Ë ‰ÓÊ‰flÏ. Ç ıÓÎÓ‰ – ÏÂÁÎË, ‡ ÎÂÚÓÏ ‰ÓÌËÏ‡Î‡ Ê‡‡. åÛÊ˜ËÌÂ ÚflÊÂÎÓ, ‡ Í‡ÍÓ‚Ó
ÊÂÌ˘ËÌÂ, ÏÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍÓÈ ‰Â‚˜ÓÌÍÂ! íÛ„Ó Ò Ó‰ÂÊ‰ÓÈ Ë Ò Ó·Û‚¸˛, Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ, ÌÂ‰ÓÂ-
‰‡ÎË. ëËÎÂÌÓÍ Ï‡ÎÓ ·˚ÎÓ, Ë Á‡‚Ó‰ËÎË Ú‡ÍÚÓ ‚‰‚ÓÂÏ.

ëÚ‡ËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‰Ó ‚ÓÈÌ˚ Â‰ÍÓ ‚˚ıÓ‰ËÎË ËÁ ‰ÓÏ‡, ‰‡ Ë ÚÓ ÎË¯¸ Ì‡ Ò‚ÓÈ Ó„Ó-
Ó‰, ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ÍÓÎıÓÁ. ä‡Í ÔËÒ‡Î‡ ÚÓ„‰‡ „‡ÁÂÚ‡ «ëÓÛÌ‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÈ
ÔÛÚ¸», ÍÓÎıÓÁÌËˆ˚-ÒÚ‡Û¯ÍË: ä‡¯ËˆËÌ‡ (70 ÎÂÚ), ëÛÎËÍÓ‚‡ (98 ÎÂÚ) ‚ ÒÂÎ¸ıÓÁ‡ÚÂ-
ÎË «ë‚Ó·Ó‰‡» ëÓÓÍËÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ÍÓÔÍÂ Í‡ÚÓÙÂÎfl. ç‡
‡·ÓÚÛ ‚˚ıÓ‰ËÎË ‡ÌÓ ÛÚÓÏ Ë ÍÓÌ˜‡ÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ‚Â˜ÂÓÏ, ‚˚Í‡Ô˚‚‡ÎË ÔÓ 3–4 ÒÓÚÍË
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Í‡Ê‰‡fl.

Ç ÍÓÎıÓÁÂ «ä‡ÒÌ˚È Ô‡ÚËÁ‡Ì» ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ·Ë„‡‰‡ ‚ 40 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ÌÂ-
ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ‚ ¯ÛÚÍÛ Ì‡Á‚‡ÌÌ‡fl «åÓÎÓ‰ÂÊÌ‡fl». Ç ˝ÚÓÈ ·Ë„‡‰Â
‡·ÓÚ‡ÎË Î˛‰Ë ÓÚ 75 ‰Ó 83 ÎÂÚ. à ‡·ÓÚ‡ÎË ÌÂÔÎÓıÓ. ì·Ë‡ÎË Ô¯ÂÌËˆÛ.

72-ÎÂÚÌËÈ ìÎ¸flÌ àÓÒËÙÓ‚Ë˜ ÅÓ„‰‡Ì ‡·ÓÚ‡Î ÒÚÓÓÊÂÏ ÒÂÎ¸ÔÓ ‚ ÄÎ„‡¯Ú˚ÍÂ. äÓ-
„‰‡ ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÎıÓÁÌËÍÓ‚ Û¯Î‡ Ì‡ ÙÓÌÚ, ìÎ¸flÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Á‡‰‡-
˜Û – ‡·ÓÚ‡Ú¸ Á‡ ÚÓËı. Ç ÌÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ÊËÚÂÎË ÒÔ‡ÎË, ÓÌ ¯ËÎ ·ÓÈˆ‡Ï
ä‡ÒÌÓÈ ÄÏËË ÒÚÂ„‡Ì˚Â ·˛ÍË, ÙÛÙ‡ÈÍË, ¯‡ÔÍË-Û¯‡ÌÍË Ë ‰Û„ËÂ ÚÂÔÎ˚Â ‚Â˘Ë.

Ç ìÒÚ¸-ë˚‰Â ·Ë„‡‰‡ ‰Â‚Ó˜ÂÍ-¯ÍÓÎ¸ÌËˆ ÊËÎ‡ ‚ ÔÓÎÂ Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÒÚ‡ÌÂ. ê‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡-
˜ËÌ‡ÎË ‚ ˜ÂÚ˚Â-ÔflÚ¸ ÛÚ‡ Ë ‡·ÓÚ‡ÎË ‰ÓÚÂÏÌ‡. èÓ‚‡ ìÎËÚ‡ ëÂÏÂÌÓ‚Ì‡ Í ˜ÂÚ˚ÂÏ
ÛÚ‡ „ÓÚÓ‚ËÎ‡ Á‡‚Ú‡Í, Í ˜‡ÒÛ ‰Ìfl – Ó·Â‰, Í 11 ˜‡Ò‡Ï ‚Â˜Â‡ – ÛÊËÌ.

ÇÒÂ ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ Ó·flÁ‡ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÔÓÔÓÎÍÂ ÔÓÒÂ‚Ó‚,
ÒÂÌÓÍÓÒÂ, Û·ÓÍÂ Ë Ó·ÏÓÎÓÚÂ ÁÂÌ‡, Ì‡ ‚˚‚ÓÁÂ ıÎÂ·‡. Ç Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÎË ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ò 4-„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡. àÁ ÌËı ÙÓÏËÓ‚‡ÎË ·Ë„‡‰˚ ‚Ó „Î‡‚Â Ò

Û˜ËÚÂÎflÏË: ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë ‰Â‚Ó˜ÂÍ. ê‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ ‚ÓÒÂÏ¸ Ë ·ÓÎÂÂ ˜‡-
ÒÓ‚. çÂ‰ÂÎflÏË ÊËÎË ‚ ÔÓÎÂ, ÓÚÔÛÒÍ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·‡Ì˛. èÓÒÚÓflÌÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó „ÓÎÓ‰‡, ıÓ-
ÎÓ‰‡, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl. ëÔ‡ÎË Ì‡ Ì‡‡ı, ÔËÍ˚Ú˚ı ÒÓ-
ÎÓÏÓÈ. óÚÓ Ì‡ ÒÂ·Â – ÚÂÏ Ë ÛÍ˚‚‡ÎËÒ¸. ìÚÓÏ, Á‡ÏÂÁ¯ËÂ, ‚˚ıÓ‰ËÎË ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â
ÒÓ„ÂÚ¸Òfl Ì‡ ÒÓÎÌˆÂ. ê‡·ÓÚ‡fl, ‚ ÌÂÚÂÔÂÌËË ÔÓ„Îfl‰˚‚‡ÎË Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÒÚ‡Ì: ÌÂ ‚˚·Ó-
ÒËÎ ÎË ÔÓ‚‡ ·ÂÎÛ˛ ÚflÔÍÛ – ÒË„Ì‡Î Ó·Â‰‡. ä‡Í Â„Ó Ê‰‡ÎË – ÊË‰ÍËÈ ÍÛÔflÌÓÈ ÒÛÔ
Ë ˜ÂÌ˚È ıÎÂ·. ë ÛÚ‡ ÔÓ‚‡ ÔÓÂÁÊ‡Î ÔÓ ‰ÂÂ‚ÌÂ, ÒÓ·Ë‡fl ÒÛÏÍË, ÛÁÂÎÍË Ò ‰Ó-
Ï‡¯ÌËÏË „ÓÒÚËÌˆ‡ÏË: Ó„Ûˆ˚, ÎÛÍ, ÏÓÎÓÍÓ. Ñ‡ ÌÂ Í‡Ê‰˚È ÏÓ„ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ Ë ˝ÚÓ.

«ê‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ-‚ÓÂÌÌÓÏÛ». ùÚÓÚ ÎÓÁÛÌ„ ÒÚ‡Î Á‡ÍÓÌÓÏ ÊËÁÌË Ú˚Î‡. ÇÓÚ Í‡ÍÓÈ ÔË-
Á˚‚ ·˚Î ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì ‚ ‡ÈÓÌÌÓÈ „‡ÁÂÚÂ 1941 „Ó‰‡: «ëÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ÏÌÓ„ËÂ Ì‡¯Ë
ÚÓ‚‡Ë˘Ë Û¯ÎË Ì‡ ÙÓÌÚ ·ËÚ¸ ÔÓ‰ÎÛ˛ Ù‡¯ËÒÚÒÍÛ˛ Ò‚ÓÛ Ë Ëı Ó‰Û, ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï Ë
‰Â‚Û¯Í‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‰ÂÒ¸, ‚ Ú˚ÎÛ, Á‡ÏÂÌËÚ¸ Û¯Â‰¯Ëı Ì‡ ÙÓÌÚ ÍÓÏ·‡ÈÌÂÓ‚ Ë
Ú‡ÍÚÓËÒÚÓ‚. ëÏÂÎÂÂ Ó‚Î‡‰Â‚‡ÈÚÂ Ú‡ÍÚÓÓÏ, ÍÓÏ·‡ÈÌÓÏ. çÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Ò
ÛıÓ‰ÓÏ ‚ ‡ÏË˛ Û Ì‡Ò ‚ Ú˚ÎÛ ÓÒÎ‡·Î‡ ‡·ÓÚ‡...».

«ùÚÓ ‚‡¯ ÙÓÌÚ», – „Ó‚ÓËÎË <ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï> Ë ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎË ‚ ÚË ˜‡Ò‡ ÛÚ‡, ˜ÚÓ·˚
Ë‰ÚË ‚ ÔÓÎÂ. à Á‡ÍÂÔÎflÎË Á‡ ÌËÏË Ô‡Û ÎÓ¯‡‰ÂÈ. à „ÛÁËÎË ÓÌË ÏÂ¯ÍË ÔÓ 50–70 Í„.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ òÛ‡ ÄÎÂÍÒÂÂ‚ ËÁ ÒÂÎ¸ıÓÁ‡ÚÂÎË «ä‡ÒÌ˚È Ô‡ÚËÁ‡Ì» (ë˚‰‡),
‡·ÓÚ‡fl Ì‡ ‚ÓÎ‡ı, ‚ÁflÎ ÒÂ·Â ‚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍË ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌÂ„Ó ãÂÌ˛ Å‡‡ÌÓ‚‡. ë ÔÂ‚Ó„Ó
‰Ìfl ‡·ÓÚ˚ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ÔÂÂ‚˚ÔÓÎÌflÎË ÌÓÏÛ. çÂ‚Ë‰‡ÌÌÓ ˘Â‰Û˛ Ì‡„‡‰Û Á‡ Ò‚ÓÈ
ÚÛ‰ ÔÓÎÛ˜ËÎ òÛ‡ ÄÎÂÍÒÂÂ‚ – Â„Ó ÔÂÏËÓ‚‡ÎË Ò‡ÔÓ„‡ÏË, Û·‡¯ÍÓÈ Ë ·˛Í‡ÏË.

å‡Î˚¯Ë ËÁ Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ò ÍÓÁËÌ‡ÏË Ë ‚Â‰‡ÏË ÓÚÔ‡‚ÎflÎËÒ¸ Ì‡ Ò·Ó
ÍÓÎÓÒÍÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛. ÇÒÎÂ‰ Á‡ ÒÍ‡¯Ë‚‡ÌËÂÏ Â·flÚË¯ÍË Ò„Â·‡ÎË ÍÓÎÓÒ¸fl ÍÓÌÌ˚ÏË Ë
Û˜Ì˚ÏË „‡·ÎflÏË.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ è‡ÌËÌ‡ 
(„.ÇÓÎ˜‡ÌÒÍ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÂ‚˚È ‚ÓÎ˜‡ÌÒÍËÈ Û„ÓÎ¸Ì˚È ‡ÁÂÁ – 
ÒÚ‡ÎËÌÒÍ‡fl ÒÚÓÈÍ‡ çäÇÑ
(1942–1945 „„.)

á‡„ÓÎÓ‚ÍË «Å˛ÎÎÂÚÂÌfl» ÔÂÒÚÂÎË ÔËÁ˚‚‡ÏË: «á‡‚Â¯ËÚ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ÒÂ ÌÂ‰Ó‰ÂÎÍË
‚ ·‡‡Í‡ı ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÒÂÎÍ‡!», «á‡ÍÂÔËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÔÂıË, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚Â ‚
‰ÌË ÙÓÌÚÓ‚Ó„Ó ‰ÂÍ‡‰ÌËÍ‡!», «ìÒÚ‡ÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÌÂ‰Ó‰ÂÎÍË Ë ‰ÂÙÂÍÚ˚ Ì‡ 4-Ï Ë 3-Ï
Û„ÎÂÔÓ‰˙ÂÏÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËflı!» çÂ ÓÚÒÚ‡‚‡ÎË ÓÚ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓ‚ Ë ÎÓÁÛÌ„Ë: «ê‡·ÓÚ‡ÈÚÂ
ÔÓ-ÙÓÌÚÓ‚ÓÏÛ, ‚˚ÔÓÎÌflÈÚÂ Ò ˜ÂÒÚ¸˛ ˝ÚÛ ÔÓ˜ÂÚÌÛ˛ Á‡‰‡˜Û!», «ÅÓËÚÂÒ¸ ‚ ‰ÌË
ÙÓÌÚÓ‚Ó„Ó ‰ÂÍ‡‰ÌËÍ‡ Á‡ Ô‡‚Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÒÎÂÚÂ ÓÚÎË˜ÌËÍÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡!»,
«òËÂ ‡ÁÏ‡ı ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl!» à Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ ‚ ÚÓÏ ÊÂ ‰ÛıÂ.

êÓÎ¸ «Å˛ÎÎÂÚÂÌfl» flÒÌ‡ – ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡, ÒÍÓÂÈ¯‡fl
Ò‰‡˜‡ ‡ÁÂÁ‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛. àÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı, ÔÂÂ‚˚ÔÓÎÌfl‚-
¯Ëı ÔÎ‡Ì, ı‚‡ÎËÎË Ë ÒÚ‡‚ËÎË ‚ ÔËÏÂ ‰Û„ËÏ, ‡ ÓÚÒÚ‡˛˘Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Û„‡ÎË. Ç
‹ 5 Ë 6 «Å˛ÎÎÂÚÂÌfl» fl Ì‡¯Î‡ ‰‚Â Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ Á‡ÏÂÚÍË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ë
ÔÓÍ‡Á‡‚¯ËÂÒfl ÏÌÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË. Ç ‹ 5 ˜ËÚ‡ÂÏ: «ëÚÓÎfl˚ ÎÂÒÓÁ‡‚Ó‰‡ ãÂÈÏ‡Ì Ë ÅÛ-
flÌÓ‚ ËÏÂ˛Ú ‚˚ÒÓÍÛ˛ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆË˛, ÌÓ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÌÓÏÂ.
èÓ˜ÂÏÛ? Ñ‡ ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ıÓÚflÚ. Ä ‚Â‰¸ ÒÚÓËÚ ËÏ Á‡ıÓÚÂÚ¸, ÓÌË ÒÚ‡-
ÌÛÚ ÓÚÎË˜ÌËÍ‡ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡». à ÛÊÂ ‚ ‹ 6, Ú.Â. ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ‰Ìfl, ÔË¯ÛÚ: «…ëÚÓÎfl-
˚ ãÂÈÏ‡Ì Ë ÅÛflÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰Ó ÒËı ÔÓ ·ÓÎ¸¯Â Ó‰ÌÓÈ ÌÓÏ˚ ÌÂ ‰‡‚‡ÎË, Ò‡·ÓÚ‡-
ÎË ‚ÏÂÒÚÂ Á‡ ÔflÚÂ˚ı» çÂÛÊÂÎË Ì‡ ‡·Ó˜Ëı Ú‡Í ÔÓ‚ÎËflÎ‡ ÒÚ‡Ú¸fl ‚ „‡ÁÂÚÂ?»
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ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ 
(„.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

ÑÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓÂÈ ·‡·Û¯ÍË ÔË¯ÎËÒ¸ Ì‡ ÚflÊÂÎÓÂ ‚ÓÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl. éÌ‡ ·˚Î‡ ‚ÚÓ-
˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ÒÂÏ¸Â ËÁ ‚ÓÒ¸ÏË ‰ÂÚÂÈ. ÇÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÒÚ‡¯ËÏ ·‡ÚÓÏ ÄÌ‡ÚÓ-
ÎËÂÏ, ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚË Ë ÔflÚÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ÓÌË ıÓ‰ËÎË Á‡ 35 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÔÂ¯-
ÍÓÏ ‚ „ÓÓ‰ ëÎÓ·Ó‰ÒÍÓÈ, „‰Â ÔÓÍÛÔ‡ÎË ‚ÓÓ‚‡ÌÌ˚Â Ò Ù‡·ËÍË Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ‰Îfl ÒÔË-
˜ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÚÓÏ ‰Ó‰ÂÎ˚‚‡ÎË Ë ÔÓ‰‡‚‡ÎË Ì‡ ·‡Á‡Â ‚ „ÓÓ‰Â äËÓ‚Â.

ÉË„ÓËfl Ö‚‰ÓÍËÏÓ‚Ë˜‡ ÓÚÔ‡‚ËÎË Ì‡ ÙÓÌÚ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 1941 „Ó‰‡. éÌ ‡ÒÒÍ‡Á˚-
‚‡Î Ò‚ÓËÏ ‰ÂÚflÏ, Í‡Í ÓÌ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÍÓÌÚÛÊÂÌÌ˚È ÔÓÔ‡Î ‚ ÓÍÛÊÂÌËÂ.
Ç Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ÓÌ ÔÓ·Ë‡ÎÒfl Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ Í «Ò‚ÓËÏ», ÔËÚ‡flÒ¸ ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ ÍÛÍÛÛÁÓÈ (‚ ˝ÚË ‚ÂÏfl ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ ãÂÚÍ‡ ÔË¯Î‡ ÔÓıÓÓÌÍ‡, ÌÓ ÌÂ ·˚Î‡
‚Û˜ÂÌ‡ ËÁ-Á‡ ÌÂflÒÌÓÈ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË). à Í‡Í ÓÌ ·˚Î ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ì ‚ÒÚÂ˜ÂÈ ÒÓ
«Ò‚ÓËÏË» – ‚ÒÂı, ÍÚÓ ‚˚·‡ÎÒfl ËÁ ÓÍÛÊÂÌËfl, ÔÓÏÂÒÚËÎË ‚ Í‡Á‡ÏÛ Ë ‰ÓÎ„Ó ‚˚flÒ-
ÌflÎË Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. Ñ‡ÊÂ ÌÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎË ‚ ÚÛ‡ÎÂÚ. äÓÌÚÛÊÂÌÌ˚È, ÓÌ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÒÎ˚-
¯‡Î, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÒÎÛÊËÚ¸ ÔÓ‚‡ÓÏ, „‰Â ÓÌ Ì‡Û˜ËÎÒfl
‚ÍÛÒÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸. ÉË„ÓËÈ Ö‚‰ÓÍËÏÓ‚Ë˜ ËÏÂÎ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÔÓÙÂÒÒË˛ ÏËÌÓÏÂÚ˜ËÍ‡ Ë
Á‡ÍÓÌ˜ËÎ ‚ÓÈÌÛ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 1945-„Ó ‚ óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË. éÌ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ Ó·˙-
fl‚ÎÂÌËfl ‚ Ï‡Â ÔÓ·Â‰˚ ÓÍÓÎÓ è‡„Ë Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ¯ÎË ·ÓË, ‚ÒÂ ÎÂÚÓ ÔÓ„Ë·‡ÎË ÛÒÒÍËÂ
ÒÓÎ‰‡Ú˚. ÅÂÁ ÒÎÂÁ ÓÌ ÌÂ ÏÓ„ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ˝ÚÛ ‚ÓÈÌÛ.

äÓ„‰‡ ÔÓÒÓ˜ËÎËÒ¸ ÒÎÛıË Ó ÔËıÓ‰Â ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ ÔÓıÓÓÌÍË, ìÎ¸flÌÂ ÖÏÂÎ¸flÌÓ‚ÌÂ
ÔËÒÌËÎ‡Ò¸ ÔÓ„Ë·¯‡fl 22 Ë˛Ìfl 1941 „Ó‰‡ Ì‡ ÎÂÒÓÔÓ‚‡ÎÂ Ò‚ÂÍÓ‚¸ (äÂÚÓ‚‡ ÖÍ‡ÚÂË-
Ì‡ ÄÙ‡Ì‡Ò¸Â‚Ì‡). ÇÓ ÒÌÂ ÓÌ‡ ÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‚Òfl˜ÂÒÍË Ô˚Ú‡ÂÚÒfl Ó·ÂÂ„‡Ú¸ Ò˚Ì‡ ÓÚ
ÒÏÂÚË. ùÚÓÚ ÒÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÔÓÓ˜ÂÒÍËÏ – ‚ Ï‡ÚÂ 1942 „Ó‰‡ ÔË¯ÎÓ ÓÚ ÌÂ„Ó ÔËÒ¸-
ÏÓ Ò ÙÓÌÚ‡. ëÏÂÚ¸ ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ ÄÙ‡Ì‡Ò¸Â‚Ì˚ ‚ ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ ‚ÓÈÌ˚ ·˚Î‡ ÒÚ‡Ì-
ÌÓÈ. ÇÓ ‚ÂÏfl Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ‰Ó‚ ‚ ÎÂÒÛ ÔËÎËÎË Ò‡ÁÛ ˜ÂÚ˚Â ‰ÂÂ‚‡ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ‰Û„ ÓÚ
‰Û„‡. Å˚Î‡ ıÓÓ¯‡fl ÔÓ„Ó‰‡, Ë ‚‰Û„ Ì‡ÎÂÚÂÎ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‚Ëı¸, Ë ‚ÒÂ ˜ÂÚ˚Â ‰ÂÂ‚‡
‡ÁÓÏ ÒÚ‡ÎË Ô‡‰‡Ú¸ ‚ ÂÂ ÒÚÓÓÌÛ Ó‰ÌÓ Ì‡ ‰Û„ÓÂ Ë ÒËÎ¸ÌÓ ÔË‰‡‚ËÎË ÂÂ. éÚ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÓÌ‡ ÒÍÓÓ ÛÏÂÎ‡.

ã˛‰ÏËÎ‡ èÛ¯ÍËÌ‡ 
(„.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë 
«äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË»

ë‚Ë‰ÂÚÂÎË ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡ å‡Í‡ËıÂ ·˚ÎÓ ‰‚‡ Ó„ÓÏÌ˚ı Í‡ÔÛÒÚÌ˚ı ÔÓÎfl Ë
·ÓÎ¸¯‡fl ÒËÎÓÒÌ‡fl flÏ‡. ëËÎÓÒ ‰ÂÎ‡ÎË ËÁ ÁÂÎÂÌ˚ı ÎËÒÚ¸Â‚ Í‡ÔÛÒÚ˚. ìÁÌ‡‚ Ó· ˝ÚÓÏ,
ËÁ ãËÏÂÌ‰˚ ÔË¯ÎË „ÓÎÓ‰Ì˚Â ÌÂÏÂˆÍËÂ ‰ÂÚË ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ËÁ èÓ‚ÓÎ¸Ê¸fl
10–12 ÎÂÚ. ÇÒÂ ÓÌË ·˚ÎË ËÒÚÓ˘ÂÌ˚. éÌË Á‡·‡ÎËÒ¸ ‚ flÏÛ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡·‡Ú¸ ‚ ÏÂ¯ÍË
Í‡ÔÛÒÚÌ˚È ÎËÒÚ. àı ÔÓÈÏ‡Î Ë ËÁ·ËÎ Û˜ÍÓÈ ÎÓÔ‡Ú˚ ‡·ÓÚÌËÍ ÒÓ‚ıÓÁ‡. ÑÂÚË Ô‡‰‡ÎË
Ì‡ ÁÂÏÎ˛, Í‡Í ÔÓ‰·ËÚ˚Â ‚ÓÓ·¸Ë. ÇÂÒ¸ Í‡ÔÛÒÚÌ˚È ÎËÒÚ ÓÌ ÔËÍ‡Á‡Î Á‡Ò˚Ô‡Ú¸ Ó·-
‡ÚÌÓ ‚ flÏÛ, ‡ ‰ÂÚflÏ ÒÍ‡Á‡Î: «î‡¯ËÒÚ˚, ÎÂÁÂÚÂ ‚ flÏÛ, ÍÓÓ‚-ÚÓ ˜ÂÏ ÁËÏÓÈ ÍÓÏËÚ¸
·Û‰Û? Ä ‚‡Ò Ò˛‰‡ ÔË‚ÂÁÎË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ Ò‰ÓıÎË».

ÉËÎ¸‰‡ Ò‚ÓËÏË „Î‡Á‡ÏË ‚Ë‰ÂÎ‡, Í‡Í ıÓÓÌËÎË ‚ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÎ‡‰·Ë˘‡
å‡Í‡Ëı‡ ÛÏÂ¯Ëı ÌÂÏˆÂ‚, ıÓÚfl Ë ÔÓıÓÓÌ‡ÏË ˝ÚÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÓ. ÑÎfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË

ÚÂÎ ·˚Î Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì Ì‡ ÚÂÎÂ„Â ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ fl˘ËÍ. ëÁ‡‰Ë ‰Ó˘Â˜Í‡-Á‡-
Ú‚ÓÍ‡ Û·Ë‡Î‡Ò¸ Ë ÚÂÎ‡ ÒÒ˚Ô‡ÎËÒ¸ ‚ Ó·˘Û˛ flÏÛ.

éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl 
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

«ÇÒÂ Ï˚ ‰Îfl ÙÓÌÚ‡ ‡·ÓÚ‡ÎË. óÚÓ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÛÒÔÂÎË, ˜ÚÓ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÎË – ‚ÒÂ ÚÛ-
‰‡ ¯ÎÓ. ç‡Ï Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ – ÔÓ˜ÚË ÌË˜Â„Ó. ëËÎ˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ËÁÏÓÊ‰ÂÌ˚
·˚ÎË, Ò „ÓÎÓ‰Û Ë ıÓÎÓ‰Û ÏÛ˜‡ÎËÒ¸, ÒÏÓÚÂÚ¸ ·˚ÎÓ ÒÚ‡¯ÌÓ; ·Â‰˚ ·˚ÎË. çÓ Ï˚ ÁÌ‡-
ÎË, ˜ÚÓ Ú‡Í Ì‡‰Ó Ë ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÌÂ Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òfl – ÚÂÔÂÎË». Ñ‡ÎÂÍÛ˛ ÔÓ·Â‰Û ÍÓ‚‡ÎË
‚ÒÂ – ÍÚÓ Ì‡ ÙÓÌÚÂ Ë ‚ Ú˚ÎÛ, ‚ Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÔÓÎ¸Â. Ä ÒÔÛÒÚfl
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ «ÛÏÌ˚ÏË Ù‡Á‡ÏË» ‚ Û˜Â·ÌËÍÂ ‰Îfl ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ Á‡ÔË¯ÛÚ ˆËÚ‡ÚÛ:
«Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ [ËÏÂÂÚÒfl ‚‚Ë‰Û 1-È ÔÂËÓ‰ ‚ÓÈÌ˚] ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÓÏ äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â¯ËÎ ÒÎÓÊÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë ÔÂ‚‡˘ÂÌËfl
ÒÚ‡Ì˚ ‚ Â‰ËÌ˚È ·ÓÂ‚ÓÈ Î‡„Â¸, ÔÂÂÒÚÓÈÍË ‚ÒÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ Ì‡ ‚ÓÂÌÌ˚È Î‡‰. Å˚-
ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ÍÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂÎÓÏ‡ ‚ ıÓ‰Â ‚ÓÈÌ˚».

Ñ‡ ÛÊ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Í‡Í ÊÂ Á‰ÂÒ¸ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË, ÍÓ„‰‡ Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‡·ÓÚfl„Û ‚ ÍÓÎıÓÁÂ ÎË¯‡ÎË ÍÛÒÍ‡ ıÎÂ·‡. ä ˜ÂÏÛ ˝Ú‡ ÂÊÛ˘‡fl
ÒÎÛı „Â„ÂÏÓÌËfl äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË, ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ‚ÓÒÔÂ‚‡˛˘ÂÈÒfl ‚Ó
‚ÒÂı ÍÌË„‡ı ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Á‡˜ÂÏ ˝ÚË Í‡ÒË‚˚Â ‰ÂÍÓ‡ˆËË, Á‡ ÍÓÚÓ˚ÏË
Ú˚Òfl˜Ë ÛÏÂ¯Ëı Ò „ÓÎÓ‰Û Ë ÔÓ Î‡„ÂflÏ. á‡˜ÂÏ? äÓ„Ó ıÓÚÂÎ‡ Ó·Ï‡ÌÛÚ¸ ˝Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ-
‡? íÂı, ÍÚÓ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ÛÊ‡Ò˚ ‚ÓÈÌ˚?.. ëÍÓÂÂ, ˝ÚÓ ËÚÓË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚. ÇÓÁÏÓÊ-
ÌÓ, ÒÚ‡ÌÛ ÒÔ‡ÒÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ë ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÚÛÊÂÌËÍÓ‚ Ú˚Î‡, ÌÂ ÔÓÍË‰‡Î‡ Ì‡‰ÂÊ‰‡.

Ç ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓÈ ÎÂÚÓÔËÒË ÒÂÎ‡ å‡Ì„ËÚÛÈ ‚ ‚ÓÂÌÌ˚Â „Ó‰˚ „Ó‚ÓËÚ-
Òfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÛ ÔÓÒÂ‚‡ Ë Û·ÓÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÍÓÒ‡, ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸
ÍÓÏËÎË ÒÛÔÓÏ, ÌÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ˝ÚÓ ·˚‚‡ÎÓ Â‰ÍÓ, ‡ Ò‡Ï ÒÛÔ ·ÓÎ¸¯Â Ì‡ÔÓÏËÌ‡Î
ÊË‰ÂÌ¸ÍÛ˛ ÔÓıÎÂ·ÍÛ. (åÓÊÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Á‰ÂÒ¸ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÛÚÓ˜ÌÂÌ‡ ˝Ú‡ ‰ÂÚ‡Î¸, ÌÓ ‚
˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÎÂÚÓÔËÒ¸ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚË.)

íÛ‰Ó‚˚Â ·Û‰ÌË ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÏ‡Ú˚‚‡ÎË. ÄÌ‰ÂÈ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ: «ëÔ‡Ú¸ fl ˜‡ÒÚÓ ıÓÚÂÎ –
ÔÂÂÍÎ˛˜‡˛ ˚˜‡„ Ì‡ Ú‡ÍÚÓÂ, ÒÔ‡Ú¸ ıÓ˜ÂÚÒfl, „Î‡Á‡ ‡Ê ÒÎËÔ‡˛ÚÒfl, ‡ ‚ÔÂÂ‰Ë Â˘Â
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓÎÂ – ÍÓÌˆ‡ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ – ‚ÒÂ Û·‡Ú¸ Ì‡‰Ó, ‡·ÓÚÛ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸. ÑÓÏÓÈ ·˚-
‚‡ÎÓ ÔË‰Û, ÌÓ„Ë ÌÂ ‰ÂÊ‡Ú. á‡È‰Û ‚ ËÁ·Û, Ä„ÌÂfl ‰‡ÒÚ ÏÌÂ ˜Â„Ó ÔÂÂÍÛÒËÚ¸, Ë Ò‡ÁÛ
Ì‡ ·ÓÍÓ‚Û˛, ÔËÍÓ˛Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÎÓ„ÂÈÍÓÈ ÌÂÏÌÓ„Ó, ˜ÚÓ· ÌÂ Á‡ÏÂÁÌÛÚ¸ ÌÓ˜¸˛, Ë
ÒÔÎ˛ ‰Ó ÛÚ‡ Í‡Í Û·ËÚ˚È. Ä ÛÚÓÏ ÓÔflÚ¸ ‚ÒÚ‡‚‡Î Ë ¯ÂÎ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÅÓË-
ÒÓÏ, ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÌÂ ÓÔ‡Á‰˚‚‡Ú¸. àÌÓ„‰‡ ÒËÎ¸Ì˚È „ÓÎÓ‰ ÔÓ·Ë‡Î, ÍÓ„‰‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÎË
‰ÌË, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË ÌÂ˜Â„Ó ·˚ÎÓ. íÓ„‰‡ ‚Â˜ÂÓÏ ‡·ÓÚÛ Á‡ÍÓÌ˜Ë¯¸, ÔÓÈ‰Â¯¸ ÛÍ‡‰-
ÍÓÈ, ÒÓ‚Â¯¸ Ô‡Û ÍÓÎÓÒÍÓ‚, ˜ÚÓ· ÌËÍÚÓ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ, ‰‡ ÒÂÒÚ‡Ï ÔËÔfl˜Â¯¸ ‚ ÍÛ-
ÚÂ¯ÍÛ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ. ÅÓflÎÒfl, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎË. Ç ÒÚÂÔË Û Ì‡Ò Ú‡‚‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ·Â‰Ì‡fl
·˚Î‡. Ç ÎÂÒ ÔÓÈ‰Â¯¸, Ú‡Ï Ú‡‚˚ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÔÓÊÛÂ¯¸, fl„Ó‰ – ÎÂÚÓÏ ÔÓ˘Â ·˚ÎÓ
– ‡ÒÚÂÌËÈ ÏÌÓ„Ó, ‡ ÁËÏÓÈ – ·Â‰‡».

Ñ‡, ÁËÏÓÈ ·˚Î‡ ·Â‰‡. ç‡ÒÚÛÔ‡Î‡ ÓÌ‡ ‡ÌÓ, ‡ ‰ÂÚË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ·ÓÒË-
ÍÓÏ ‰‡ÊÂ ÔÓÁ‰ÌÂÈ ÓÒÂÌ¸˛, ÍÓ„‰‡ ËÌÂÈ ÎÂÊ‡Î, ÌÓ ÏÂÁÎË ÒÚ‡¯ÌÓ, „ÂÎË Ëı ‚ ÎÓ-
¯‡‰ËÌÓÏ Ì‡‚ÓÁÂ.

í‡Ìfl Ú‡ÍÊÂ Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸ – ÍÓÏËÎ‡ Ó‚Âˆ. åÂÊ ÚÂÏ ‚ ëË·ËË ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÒÚÓ-
flÎ ÛÊ‡ÒÌ˚È „ÓÎÓ‰. ëË·Ë¸ „ÓÎÓ‰‡Î‡, ‡ ‚Â‰¸ Á‰ÂÒ¸ ‚ÓÈÌ‡ ÌÂ Ì‡ÌÂÒÎ‡ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Û˘Â-
·‡! Ç Ï‡ÚÂ 1945 „Ó‰‡ ëÚ‡ÎËÌÛ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ‰ÓÌÂÒÎË Ó ÚflÊÂÎÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‚ óË-
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ÚËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl, „‡ÌË˜ËÚ Ò ÅÛflÚËÂÈ). çËÍ‡ÍÓÈ Â‡ÍˆËË. Ç ÚÓÚ „Ó‰ ‚ ˝ÚÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÒÓ·Ë‡ÎË ÔÓ 1,3 ˆÂÌÚÌÂ‡ ÁÂÌ‡ Ò „ÂÍÚ‡‡. ÑÂÚË Í‡ÎË ÍÓÏ Û Ò‚ËÌÂÈ…

ëÚ‡ÎËÌ ÏÓÎ˜‡Î.
ã˛‰ÒÍËÂ ÒËÎ˚ ·˚ÎË ËÁÏÓÚ‡Ì˚ ‰Ó ÔÂ‰ÂÎ‡, ‰ÂÚË ÛÊÂ ÔÓÒÚÓ ÔÎ‡Í‡ÎË – ÓÚ ·ÂÁ˚Ò-

ıÓ‰ÌÓÒÚË, Ë Áfl ÄÌ‰ÂÈ Ô˚Ú‡ÎÒfl Ëı ÛÚÂ¯ËÚ¸. íÂÔÂ¸ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ˜ÂÌÓ, ·ÂÒÔÓÒ‚ÂÚÌÓ,
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ.

çÓ… Ì‡ÒÚÛÔËÎ Ï‡È!

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ äÓÌÂ‚‡ 
(Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Á‡ÚÏÂÌËÂ

çÓ ÌË ÖÏÂÎ¸flÌ, ÌË Â„Ó ÚÓ‚‡Ë˘Ë ÔÓ Ì‡‡Ï ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÓÔÚ‡ÎË, ÌÓ Ë ‚ Ï˚ÒÎflı ÌÂ
‰ÂÊ‡ÎË Ó·Ë‰˚ Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. èÓÎÛ‡Á‰ÂÚ˚Â, ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚Â, ıÓÌË˜ÂÒÍË ÔÓÒÚÛÊÂÌ-
Ì˚Â Ë Ì‡‰Ò‡‰ÌÓ Í‡¯Îfl˛˘ËÂ, ÓÌË „Ó‰˚ ·˚ÎË ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ò‚ÓËÏ ÚÛ‰ÓÏ Í‡Í ÏÓ„ÛÚ, Ú‡Í
ÔÓÏÓ„‡˛Ú êÓ‰ËÌÂ ‚ ÚÛ‰Ì˚È ˜‡Ò. ùÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ ËÒÓ‚ÍÓÈ, ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÛÒÔÂ¯-
ÌÓÈ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚; ˝Ú‡ ·˚ÎÓ ÓÚÍÎËÍÓÏ ËÁ·ÓÎÂ‚¯ÂÈÒfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰Û¯Ë, Ì‡ÒËÎ¸ÌÓ
ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ, ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÈ ÓÚ ÔË‚˚˜ÌÓ„Ó ÏË‡ Ò‚ÓÂÈ Ó‰ËÌ˚, Ì‡ ÂÂ ·ÓÎ¸ – ‚ ÎËˆÂ
Ó‰Ì˚ı, Ô‡‰‡˛˘Ëı Ì‡ ÔÓÎflı Ò‡ÊÂÌËÈ, Ï‡ÚÂÂÈ, ÊÂÌ, ‰ÂÚÂÈ, ÔÛıÌÛ˘Ëı ÓÚ „ÓÎÓ‰‡...

éÎ¸„‡ íÛÓ‚ÒÍ‡fl 
(„.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…

Ä„ÌÂfl, ÍÓÚÓÓÈ Í ÒÓÓÍ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏÛ ·˚ÎÓ ÛÊÂ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚ÓÒ¸ÏË-
ÎÂÚÌÂÈ ÒÂÒÚÓÈ í‡ÌÂÈ Ò‰ÂÎ‡ÎË Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÛ˛ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ – Ì‡˜‡ÎË ÏÓÎÓÚ¸ ÁÂÌÓ Ì‡
ıÎÂ·. àı ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ ÒÚ‡ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÍÓÎıÓÁÂ – Á‡ ‚Â‰Ó ÒÏÓÎÓÚÓÈ ÏÛÍË
Ó‰ËÌ ÒÚ‡Í‡Ì ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‰Â‚Ó˜Í‡Ï. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÌË ·˚ÎË ÌÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓ ‡‰˚. à ˜ÚÓ·˚
ÔÓÍÓÏËÚ¸ ÒÂ·fl Ë ·‡Ú¸Â‚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Á‡ ‰ÂÌ¸ ÔÂÂÏÓÎÓÚ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÏÛ-
ÍË; Ú‡Í Ë ÔÂÂ·Ë‚‡ÎËÒ¸. ÖÍËÏ ÔÓ‰ÓÒ, ‚ ‰‚‡ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ „Ó‰‡ ÛÊÂ ·Â„‡Î ÔÓ ‰ÓÏÛ,
‚ÂÒÂÎÓ ˘Â·ÂÚ‡Î, ÒÏÂflÎÒfl, ÔÎ‡Í‡Î, ‰‡ÊÂ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÒÂÒÚ‡Ï ÔÓÏÓ˜¸, ÌÓ ÓÌË Â„Ó Ó·Â-
Â„‡ÎË ÓÚ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚ˚, ÓÔ‡ÒÌÓ ·˚ÎÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ fl‰ÓÏ Ò ÒÓ·ÓÈ, ÍÓ„‰‡ Û-
·Ë¯¸ ‰Ó‚‡. ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ÒÓ‚Â¯‡Î ÔÓÒÚÓ ÔÓ‰‚Ë„. ä‡ÎËÌËÌ ÚÓ„‰‡ ÒÍ‡Á‡Î: «ì
Ì‡Ò ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ¯ËÓÍÓ, ‡ÁÌÓÒÚÓÓÌÌÂ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ú‚Ó˜Â-
ÒÍËÂ ÒËÎ˚, ËÌËˆË‡ÚË‚‡ Ë ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó ·Ó„‡ÚÓ Ó‰‡ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. à
‚ÒÂ ˝ÚÓ ÒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‚Â‰ÂÌËË Ò‡ÏÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÌÓ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚ‡ÒÎflı
ÊËÁÌË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡». ùÚÓ ıÓÓ¯ËÂ ÒÎÓ‚‡, ÌÓ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ä‡ÎËÌËÌ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ô‡‚,
Û‚Ë‰Â‚ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ÔÓ‰‚Ë„Â Ì‡Ó‰‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ÒËÎ˚ Ë ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ëÍÓÂÂ
˝ÚÓ ·˚Î ÛÔÓÌ˚È ÚÛ‰, ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÎË¯ÂÌËfl, ÊÂÚ‚˚, ÔËÌÓÒËÏ˚Â ‚Ó ËÏfl ÔÓ-
·Â‰˚. ùÚÓ ·˚Î‡ ÊÂÒÚÓÍ‡fl Ú‡„Ë˜ÂÒÍ‡fl ·Ó¸·‡, Í ÍÓÚÓÓÈ Î˛‰Ë ÔÓÒÚÓ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚
Í‡Í-ÚÓ ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸Òfl ÔÓ‰Û˜Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚ÏÂ˘‡-
ÂÚÒfl ·Ó‰˚È ÚÓÌ ‚˚¯ÂÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ ˆËÚ‡Ú˚.
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ÉÎ‡‚‡ 10.«èÓ‚ÂÍËÙËÍÒËÓ‚‡ÎËÓ‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ»
(ÜËÎË˘Ì˚È

‚ÓÔÓÒ)

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ íÂÒÍËÌÒÍËÈ
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ 
Ò Ç‡ÒËÎËÂÏ ÖÏÂÎ¸flÌÓ‚˚Ï,
„.ÇÂÎËÍËÂ ãÛÍË èÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
„ËÏÌ‡ÁËfl.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ à.Ç.ÅÛÈÍÓ

«èÓÏÌË, ë‡¯‡!»

В своей работе мне хотелось рассказать о том, как жили, чем занимались мои
предки, об их нелегком жизненном пути, который пришелся на самые трагич-
ные периоды истории России и СССР XX века.

Мой дед, Трескинский Иван Васильевич, родился 2 июня 1923 года в деревне
Жуковка Петровского района Саратовской области. Село находилось на северо-
западе области. В далекие времена, когда крестьяне были крепостными, семью
предков дедушки Ивана продали барину по фамилии Жуков в село Жуковка.
Приезжающих новичков спрашивали, откуда они. Отвечали: «Мы из Трескино»
или говорили: «Мы Трескинские». А поселок Трескино находился в соседней
Пензенской губернии. Он существует в Пензенской области до сих пор.

Когда дедушке Ивану было пять-шесть лет, у его отца с дедом был хороший
срубовой дом – пятистенка с двумя половинами, прихожая, кухня, где находи-
лась большая русская печь, кровати, стол, а вдоль стен – широкие лавки. В те
времена какой-либо особой мебели ни у кого не было. Крыши, как правило,
крыли соломой, лишь у немногих, в том числе и у Трескинских, крыша была об-
шита железом. Еще была большая рига, где хранились непровеянное зерно, се-
но, мякина. В то время у редкой крестьянской семьи не было риги.

Российское крестьянство кормило всю страну, много зерна и сельхозпродук-
ции шло на экспорт. И семьи в те времена были большими – жили в одном до-
ме по два-три поколения, детей было по пять и более.
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Мой прадед Трескинский Василий Яковлевич был немного замкнутым, ма-
лоразговорчивым, не пил и не курил. Его скромность и простота были необы-
чайными. Всю жизнь его преследовал какой-то ложный стыд, он никогда и ни-
чего не мог попросить взаймы, хотя сам часто давал без отдачи. К примеру, в
1935 году, находясь семь суток в поезде Москва – Душанбе, без денег и проду-
ктов, он так и не решился попросить у кого-нибудь немного хлеба.

В 1917 году он женился на моей прабабушке Гаврилиной Анне Дмитриевне,
которая родилась в 1900 году.

Прабабушка Анна, в отличие от прадеда, была совершенно другого склада.
Хоть и неграмотная, но смелая, решительная, напористая, не боялась самой тя-
желой работы, от которой иногда отказывались мужчины. Она могла подойти к
любому человеку с просьбой, и ей редко отказывали. Во многом благодаря ей
же, ее дети остались живы во время голода. Семейная жизнь прадедушки и
прабабушки продолжалась недолго: в 1919 году Василия Яковлевича призвали
в армию, и в Гражданскую войну он почти четыре года воевал на бронепоезде
№ 86 «Красный Сибиряк». Бронепоезд вел боевые действия на восточном
фронте против войск генерала Колчака. Придя из армии, прадед вместе со сво-
им отцом продолжали упорно трудиться: разводили лошадей, занимались сель-
ским хозяйством и строили планы на будущее. Но им не суждено было сбыться
– наступил 1928 год. Спокойная жизнь закончилась, крестьян стали облагать
налогами в на зерно. После выплаты налоги увеличивались еще больше. По-
ползли тревожные слухи о колхозах. Думали, гадали: что это такое? В разгово-
рах появились слова: «богатый», «бедный», «кулак», «середняк», «батрак». Му-
жики спорили, ругались, доказывая друг другу кто, что и как нажил и что име-
ет. Пропаганда среди народа делала свое дело, делила их на непримиримые
группы, заставляя доносить друг на друга, «обливать грязью». Не верилось, что
еще вчера они жили в мире и согласии.

Прошел слух, что в церкви с колокольни будут снимать колокол, и вскоре
слух подтвердился. Из города приехали вооруженные уполномоченные, подоб-
рали людей, которые полезли на колокольню привязывать веревки и распили-
вать балки. Сбежалось все село. Женщины плакали, мужики вздыхали, но от-
крыто противиться боялись. Сбросили колокола не только в Жуковке, но и во
всем Уметовском районе. Все погрузили на телеги и увезли в город.

Продолжалась агитация за вступление в колхозы, готовились списки. Акти-
висты действовали где уговорами, где угрозами. Не видя другого выхода, мой
прадед Василий Яковлевич вынужден был отвезти весь сельхозинвентарь на
колхозный двор и оставить там самое дорогое – породистых лошадей. Кто не
сделал этого добровольно, у того все отобрали насильно.

По всем селам и деревням составляли списки семей, которых будут отправ-
лять в Архангельскую область, г.Котлас. В их число попала и семья моего де-
душки. Колхозные активисты ходили по домам, отбирали все, что можно взять,
открывали сундуки, забирали одежду, обувь, снимали с людей хорошие вещи,
заставляя надевать старые. Мать дедушки надела на него две рубашки, двое
брюк, уложила в постель и сказала: «Ваня, смотри, не снимай с себя одежду, а
то они все заберут. Скоро нас угонят». Дедушка не спал всю ночь, боясь, что их
сейчас куда-то погонят. Через несколько дней к дому подъехала подвода, и
уполномоченный сказал, чтобы все быстро собирались. Взяли кое-какие остав-
шиеся вещи, посадили детей (у дедушки Вани к тому времени уже были сестра
Лида 1925 г. р., брат Борис 1927 г. р., сестра Клава 1929 г. р.), постояли с опу-

щенными головами, мысленно прощаясь с родным домом, и тронулись вместе с
другими в сторону г.Петровска, куда прибыли утром совершенно измученные.
Дедушка проснулся и увидел большой зал, заполненный людьми, пол черен от
грязи, накурено, гул стоит от разговоров, всюду мешки, узлы, вещи, кто сидит,
кто лежит на лавках. Около дверей стоит военный с винтовкой.

Дней через пять подали состав из «телячьих» вагонов. Стали грузить вещи.
садиться в вагоны. Тысячи «кулаков» с женами, детьми, престарелыми родите-
лями везли в Архангельскую область. Через некоторое время стали в рупор по-
вторять две фамилии, этим людям предлагали забрать вещи и выйти из вагонов.
Одна из этих фамилий была Трескинские. Не понимая, в чем дело, семья дедуш-
ки выбралась из вагона и выгрузила вещи. Семье дедушки повезло: областная
комиссия признала высылку семей, члены которой участвовали в Гражданской
войне на стороне Красной Армии, незаконной. Позже узнали, что по прибытии
в г.Котлас около четырех тысяч семей выгрузили в лесу и оставили там. Основ-
ная масса людей погибла от голода и холода, невозможных для жизни условий.

Прожив неделю у знакомых в селе Петровское, семья дедушки вернулась в
Жуковку. Вселились в свой разграбленный дом, но ненадолго. Моего прапраде-
душку Якова все-таки забрали и отправили в Казахстан, на станцию Уштобе,
строить Турксиб. Там нечеловеческие условия, голод, болезни валили людей,
смерть была массовой. Умер от дизентерии и мой прапрадедушка Яков Федоро-
вич Трескинский.

Осенью 1930 года прадедушке Василию вместе с семьей предложили пересе-
литься в другой дом или попросту выгнали из собственного. Отобрали корову и
кур. Семья ела черный хлеб и похлебку, сваренную из картошки с водой. От
плохого питания умерла маленькая сестра дедушки Клава. В 1931 году почти
все односельчане уже работали в колхозе. Рано утром бригадиры ходили по до-
мам и стучали в окна, говорили, кому куда нужно идти на работу и что делать.
Работали с утра и до темна, праздников и выходных дней почти не было. В обе-
денный перерыв людей рассаживали на землю вокруг каравая хлеба и разреза-
ли его на пять-шесть частей. Чтобы никто не был обижен, делили так: один от-
ворачивался спиной к сидящим, а другой, показывая на пайку хлеба, спраши-
вал: «Кому?» Потом наливали похлебку, начинался обед. Голодные дети
крутились рядом, и родители делили еду с ними. Учетчики вели книгу, в кото-
рую записывали, кто, сколько, чего сделал. Вечером объявляли: «Петров выра-
ботал один трудодень. Семенов – половину трудодня» и т.д.

На зиму кормов почти не было запасено, и начался падеж скота. К весне
1932 года в Жуковке примерно половина поголовья скота пала от голода. Кол-
хозникам осенью 1931 года выдали по 0,5 кг ржи на трудодень. Люди прятали
зерно, как могли: на чердаках, в подполье, зарывали в землю. Активисты про-
изводили обыски, они ходили с пиками и протыкали ими подозрительные мес-
та. Если пика проходила через мешок, и на конце, в желобке оставались зерна,
мешки отбирали, обрекая людей на верную смерть.

Зима 1931–1932 года была трудной, почти все запасы были на исходе. Отец
дедушки у знакомого кузнеца из соседней деревни изготовил ключ от своего
отобранного амбара и по ночам потихоньку приносил «ухвосы» – смесь ржи,
проса и травы – корм для кур. Из нее варили кашу на вид черную, а на вкус
горьковатую, но и этому были безмерно рады. Мать дедушки ходила в сосед-
нюю деревню к своему отцу и оттуда приносила печеный хлеб и картошку. Она
долго мучилась, но однажды, надев нищенскую суму, отправилась по деревням
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просить подаяние. Так ей удалось собрать примерно полмешка муки, которую
она оставила у своего родного брата-активиста. Через некоторое время она
пришла, чтобы забрать муку, но ни муки, ни брата не было. Всю долгую дорогу
назад она проплакала, представляя, как ее с надеждой ждут голодные дети.

Наступила осень 1932 года. Проработав весь год за трудодни, колхозники
получили по 200 г ржи на день. Отец и мать дедушки – примерно два мешка –
100–120 кг на всю семью. Урожай в колхозе был неплохой, но его весь отпра-
вили в город, не оставив даже на семена. Начинался настоящий голод. Колхоз-
ники начали таскать мясо падших животных со скотомогильника. Дети ходили
по полям с ведрами и отливали водой кротов.

Мать дедушки из мелко измельченной травы – мурыжника, гусятника или
лебеды с добавлением небольшого количества ржаной муки пекла лепешки.
Они были мокрые, пахли травой, но все равно их ели. Варили также суп из ли-
стьев крапивы с добавлением той же ржаной муки. Голод свирепствовал по
всему Поволжью. Умирали целыми семьями, в некоторых деревнях оставалось
по десятку жителей, некому было хоронить умерших, которые попадались где
угодно: в домах, на дороге, в поле, в лесу.

В это время председатель колхоза вызвал прадедушку Василия Яковлевича
и сказал: «Люди умирают, хоронить их некому. Бери любых из оставшихся ло-
шадей, телегу, подбери себе напарника, будете ездить по селу, собирать умер-
ших и отвозить их на кладбище. Иначе начнется эпидемия, и мы все умрем».
Найдя себе помощника, прадедушка Василий с утра до вечера ходил по селу и
забирал умерших односельчан из их домов, а также тех, кто умер на улице.
Нагрузив телегу умершими, они везли их на кладбище. Трупов было так много,
что их просто вываливали на землю и ехали за следующими. За ночь часть тел
обгрызали и растаскивали одичавшие голодные собаки. Эта «работа», если ее
так можно назвать, была тяжелой и изнурительной. Прадедушка с напарником
выбились из сил, стали опухать, передвигались с большим трудом, у них нача-
лась «куриная слепота». Так как кроме них продолжать это дело было практи-
чески некому, председатель выписал им по одному литру молока и одному ки-
лограмму зерна на день. Это очень сильно помогло, а может быть и спасло в тот
период жизнь всей семье моего деда.

Прадедушке Василию во время своей страшной работы пришлось столкнуть-
ся со случаями людоедства. О таких людях надо было немедленно сообщать
уполномоченному представителю. Приезжала милиция, и обезумевших от го-
лода людей увозили. Больше их никто и никогда не видел.

Мне очень трудно было всему этому поверить. В то время, когда в Поволжье
умирали тысячи и тысячи русских людей, на запад шли эшелоны с отобранным
у колхозников зерном. Узнав об этом, французские рабочие отказались разгру-
жать вагоны, хотя газета «Правда» писала в то время, что в СССР голода нет и
колхозники полностью обеспечены хлебом.

Осень 1933 года. Прадедушка Василий понял, что на трудодни он почти ни-
чего не получит, и его семью ждет голодная смерть. Вместе с соседом они ста-
ли понемногу приносить домой в полах одежды рожь. На них донесли. За такое
расхитительство полагалось до 10 лет тюрьмы. Прадед стал скрываться на чер-
даке у своей сестры. Но нужно было срочно что-то предпринимать – дома оста-
вались голодные дети.

Прадеда Василия уже повсюду искали активисты. Он передал своей жене, что
будет ждать ее с детьми у ее отца в Новодавыдовке. Нужно было срочно куда-то

уезжать. Решили в Москву, к мачехе прадеда. Уезжать пришлось очень быстро,
так что не успели забрать даже Ваню ( моего дедушку), который в то время был в
школе (там стали немного кормить). Придя из школы, увидел пустой дом, сосед-
ка сказала, чтобы он шел к своей тете. Вскоре состоялся суд. Напарнику прадеда
дали 4 года тюрьмы, а прадеду, как сыну кулака, дали бы лет 10 тюрьмы.

В Москве матери дедушки удалось устроиться на стройку, где она таскала
кирпичи на заплечных козлах. Прадеду же пришлось опять переезжать, так
как кроме липовой справки, документов у него не было.

Все это время дедушка Ваня жил в деревне, у своей тети Мани. В конце вес-
ны дедушку отправили в Москву к родителям с военным билетом (был зашит в
полушубке тетей Маней) для отца. Его тетка купила у односельчанки, у кото-
рой погиб муж. В Москву дедушка прибыл 2 мая 1934 года, его встретила мать.
После голодной и нищей деревни дедушка был как во сне. Улицы заполнены
празднично одетыми людьми, играют духовые оркестры, на дорогах множество
красивых машин. На дедушку прохожие стали обращать внимание. На нем был
старый, разваливающийся полушубок, на ногах валенки с голыми пятками, а
на голове облезлая шапка. Мать привела сына в маленькую комнату, которую
ей дали как рабочей, искупала, переодела. Из подкладки полушубка достали
военный билет, в котором значилось: «Курышев Степан Лаврентьевич», под
этой фамилией и именем и прожил мой прадед, Трескинский Василий Яковле-
вич, до самой смерти в 1987 году.

Получив документы, прадед быстро собрался и уехал в Душанбе (Сталина-
бад) к сестре своей жены, которая перебралась туда, спасаясь от голода. Ос-
тавшейся в Москве с тремя детьми прабабушке пришлось жить на мизерную
зарплату. Ввели карточную систему, но на детей карточки не давали. Младшие
брат и сестра дедушки ходили к булочной просить хлеба, сам же он просить
стеснялся, ему было одиннадцать лет. Дедушка пошел в школу, по результатам
экзамена его оставили в третьем классе на второй год.

В 1935 году отменили карточную систему, дедушка перешел в четвертый
класс. Прабабушке удалось скопить немного денег, чтобы уехать с детьми в
Душанбе к мужу, где он работал грузчиком на арматурном заводе имени Серго
Орджоникидзе. Прабабушка устроилась уборщицей на завод, а жить временно
пришлось у ее сестры Маши. В 1936 году отец и мать дедушки Вани покупают
кибитку 3x3,5 метра – жилье с глиняными стенами.

В это время в стране шли массовые репрессии – бесследно исчезали люди.
Отец и мать предупредили дедушке, чтобы он молчал о том, кто они такие и от-
куда. Если кто спросит, почему у отца другая фамилия, то надо отвечать, что он
не родной, а родной отец умер.

И в это время произашел невероятный случай – отца дедушки встретил быв-
ший хороший знакомый и радостно закричал: «Земляк! Трескинский Василий!»
Многие это видели и слышали. Так открылось то, что прадед не тот, за кого себя
выдает. Через день пришла повестка, которой предписывалось ему явиться ут-
ром с вещами в НКВД, кабинет такой-то. Все решили, что это конец. Сын кула-
ка, сосланного в Казахстан, заочно осужденный за хищение зерна, живущий
под чужой фамилией неизвестно где взятого военного билета, по законам того
времени заслуживал расстрела или длительной ссылки, откуда мало кто возвра-
щался живым. Бежать было некуда, да и с семьей тогда неизвестно, что будет.

Собрав кое-какие вещи, и со всеми попрощавшись, прадед явился в назна-
ченное время к указанному кабинету. Ему сказали ждать. Ждать пришлось до
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самого вечера. Подобное ожидание было одним из методов подготовки к допро-
су. Допрашивали отца дедушки два следователя, по очереди задавая вопросы.
Прадедушка не стал изворачиваться и лгать, а честно рассказал о своей жизни.
Он рассказал, как честно работал, но у него все отобрали, как воевал за совет-
скую власть на бронепоезде. Прадедушка показал им маленький клочок бумаги
из журнала, где на чистой обратной стороне было написано, сколько времени
он служил и что отпуском не пользовался, также там была подпись и печать ко-
мандира бронепоезда № 86 «Красный Сибиряк». Его допрашивали до самого
утра. Записав все показания, дали расписаться и отпустили, сказав, что все
проверят, а ему посоветовали никому не рассказывать о допросе в НКВД. А ес-
ли понадобится, то его вызовут.

Дома не было предела радости. Прадедушка вернулся живым и невредимым
– по тем временам случай невероятный.

Осенью 1940 года дедушка Иван закончил восемь классов и после успешной
сдачи экзаменов стал студентом 2-го курса коммунально-строительного техни-
кума. Об окончании десятилетки нечего было и мечтать, надо было скорее
включаться в работу и помогать родителям.

1941 год. Крыша кибитки, в которой жила семья дедушки, сильно просела и
грозила обвалиться. Нужны были доски, но в то время их не продавали в без-
лесной республике. Прадед Василий договорился с заведующим складом на
станции, откуда возил кокс на завод, купил 10–15 горбылей и привез их домой.
На него кто-то донес. Дали один год принудительных работ при тюрьме по рас-
пространенной тогда статье «мелкое воровство».

22 июня по радио передали выступление Молотова. Германия напала на
СССР. Война!

В августе 1941-го прадеда отпустили из тюрьмы и отправили на фронт. В ию-
ле 1942 года в военкомат вызвали дедушку, сформировали группу и отправили
в г.Ката-Курган Узбекской ССР. Здесь в конце августа в составе маршевой ро-
ты отправили в г.Алма-Ату в 118-й отдельный запасной батальон. Призывни-
ков одели в форму и обучили военному делу.

После непродолжительной учебы солдат посадили в вагоны и повезли к
фронту. Эшелоны шли на северо-запад, на станцию Вышний Волочек Калинин-
ской области. Прибыли в воинскую часть, кругом палатки, землянки. Дедушка
попал в 435-ю отдельную роту связи 373-й стрелковой дивизии. 10 октября по-
шел снег, похолодало, наступила зима. Солдатам, прибывшим из Средней Азии,
было особенно тяжело, поскольку они не привыкли к холодному климату.

В конце ноября 1942 года дивизия вступила в бой западнее города Селижа-
рово. За несколько дней наступления потеряли несколько тысяч человек, а
продвинулись не более чем на 10 километров. Немцы пошли в контратаку. Во
время их наступления дедушке вручили несколько пакетов со срочными доне-
сениями командиру полка и командирам отдельных батальонов.

Шквальный огонь заставлял падать, ползти, двигаться короткими пере-
бежками. Всю ночь он разыскивал адресатов, вручая пакеты, а повсюду ле-
жали убитые, стонали раненые, и без привычки было очень страшно. Насту-
пило утро. Дедушка еще долго разыскивал отдельный пулеметный батальон и
его командира, но тщетно. Голодный и измученный, он ходил по переднему
краю, пока не наткнулся неожиданно на двух солдат, тащивших пулемет. На
вопрос, где находится пулеметный батальон, они ответили: «Был, вот только
мы остались».

Зима 1942/1943 года была холодной, ночью морозы ниже тридцати граду-
сов пробирали до самых костей. Поступил приказ передать пакет командиру
1239-го стрелкового полка Степанову. Найдя блиндаж, дедушка вошел и обра-
тился к командиру по форме, но замерзшие губы произнесли что-то невнятное.
Полковник Степанов, уже немолодой, воевавший в Гражданскую войну, на
груди много орденов и медалей, на лице большой шрам. Взяв пакет, вниматель-
но посмотрел на деда и спросил: «Ты, почему без валенок?» На что дедушка
чуть слышно ответил: «Не дали». Командир полка молча вышел из блиндажа,
дедушка за ним. «Вон сколько валенок», – сказал полковник и указал рукой.
Дед обрадовался и, повернув голову, стал искать глазами валенки, но кроме
чернеющих на снегу трупов солдат, еще не убранных после недавнего боя, ни-
чего не увидел. Тогда комполка сказал: «Иди к моему повозочному, возьми то-
пор и отруби любому ноги по колено. Отогреешь, снимешь, будут тебе вален-
ки». Испугавшись такого совета, дождавшись, когда полковник ушел в блин-
даж, дедушка во весь дух помчался в расположение своей роты.

В 1943 году дивизию отвели на пополнение в район Селижарово. Деда пере-
вели в первый линейный взвод связи связистом-линейщиком. В его обязанно-
сти входило быстро и своевременно обеспечивать связь различных подразделе-
ний, немедленно устранять повреждения на линии, которых было очень много
во время военных действий. Катушки с проводом весили до 15 кг. На спине –
вещмешок, на левом плече карабин или автомат, на правом плече – катушка с
телефоном, иногда тащили две. С таким грузом связистам приходилось быстро
передвигаться, разматывая провод, через лужи, болотистую местность, тран-
шеи, сугробы и т.д. Некоторые подрывались на минных полях.

В начале февраля 1943 года дивизию погрузили в вагоны и перебросили под
город Великие Луки. В конце февраля 1943 года она была переброшена на ст.
Бологое, и дедушка стал служить в составе 619-го отдельного батальона связи.
В армии были введены погоны со знаками отличия, а рядовой состав стали на-
зывать солдатами, а не красноармейцами. Дедушка переписывался с отцом, ко-
торый в это время находился совсем близко, под Ржевом.

Поступил приказ о срочном продвижении в район Курска. Погрузились в
эшелоны, двинулись к месту назначения.

В начале июня началось основное сражение. По словам дедушки, это был
настоящий ад, такое даже трудно себе представить. Танки лезли друг на друга
расстреливали в упор, вставали на дыбы. От рева моторов, выстрелов, разры-
вов снарядов, лязга и скрежета металла стоял невообразимый грохот. Участни-
ком боев на Курской дуге был и мой прадедушка Василий, который там полу-
чил ранение в ногу.

Дедушкина же часть двигалась с боями на Запад. К концу 1943 года вышли к
Днепру, где почти всю зиму стояли в обороне. 1944 год февраль. 373-я стрелко-
вая миргородская дивизия освобождает города на Украине: Черкассы, Умань,
Ямполь и др.

Первый большой освобожденный город – Краков, подошли к реке Одер, это
уже территория Германии. Питание сразу улучшилось, да и в подвалах бро-
шенных домов чего только не было: консервированные мясные, овощные, фру-
ктовые продукты, соленья, копченые окорока, колбасы, варенье, вино, налив-
ки, всего не перечесть. Капитальные двух-трехэтажные частные дома, обстав-
ленные красивой мебелью, паркетные полы, туалеты с унитазами, отдельное
помещение для купания с ванной, во всем чувствовалось основательность и по-
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рядок. Ходили буквально с открытыми ртами от изумления, многие такого от-
роду не видели, ибо большинство солдат было из сельской местности. Дедушка
часто повторял, что советская пропаганда всячески обманывала свой народ, го-
воря о тяжелой и нищенской жизни в странах Запада, но то, что они увидели
своими глазами, не нуждалось ни в каких объяснениях. От увиденной роскоши
стало очень обидно за свою страну, за наших людей, свою семью, какие мы ни-
щие и как примитивно живем. Одно утешало, что вошли уже в Германию и ско-
ро добьют немцев, а после войны станет жить легче и лучше.

Июнь 1945 года. Дедушке 22 года. Возвращение на Восток почти таким же
путем, как пришли. Он становится водителем заместителя начальника стрел-
ковой дивизии подполковника Бежинова на личном автомобиле «Опель-Олим-
пия». Помогал по хозяйству, пилил, колол дрова, приносил воду и т.д.

Август 1946 года. Приказ о расформировании 373-й стрелковой дивизии.
Направление в город Львов шофером. Дали полуторку ГАЗ-АА. Перевозка раз-
личных грузов, продуктов и т.д. Кормили плохо, но иногда удавалось «сколы-
мить» на еду. 1948 год. Шестой год службы в армии. Получил американский
«студебеккер». Работать стало легче, но от службы устал.

Февраль 1948 года. Объявили о демобилизации солдат 1923–1924 годов ро-
ждения. Железнодорожный вокзал города Львова. Подали теплушки – вагоны
с трехъярусными нарами, посреди – печь-буржуйка, но все равно очень холод-
но. Проехали Киев, Пензу, Куйбышев, Оренбург, Актюбинск. Выгрузились в
городе Ташкент, где выдали необходимые документы. Сели на поезд Ташкент –
Сталинабад и через два дня грязные, уставшие, похудевшие вышли на вокзале
города Сталинабад. Никто не встречает. Война давно закончена. Час ходьбы
пешком и вот поселок Хлопковый, тесно прижавшиеся друг к другу «кибитки»
– небольшие строения из глины для жилья. Дедушка сильно волновался. Ведь
он столько лет не был дома, не видел своих родных. Радость встречи в таких
случаях трудно, наверное, описать, да и не к чему. Главное вернулся живой.

Кибитка была очень маленькая, примерно 3 на 3,5 метра. Теперь там прожи-
вало пять человек: прадед Василий, прабабушка Анна, сестра Лида, брат Борис
(скоро должен быть демобилизован), сестра Галя, теперь и дедушка Иван. Вста-
вало много проблем: нужно было одеться, обуться, помогать родителям, восста-
новиться в техникум, найти работу, устраивать личную жизнь. Случайно встре-
тил старого знакомого. Он предложил за неплохие деньги сплавлять по горной
реке бревна. Дедушка согласился, так как таких денег на производстве было не
заработать. Сбивали два плота, ставили спереди и сзади рулевые весла и плыли
вниз по течению 200 км. Кто не плавал по горной реке, тому трудно представить
и понять, что это такое. Река Каферниган (в переводе с таджикского языка –
«неверная») бурная, капризная, постоянно меняющая русло, с каменистыми от-
весными берегами. Одно неверное действие – и все может окончиться трагиче-
ски. Плыть нужно было четверо суток. Сплавили 20 плотов, заработали деньги,
на которые дедушка купил себе самое необходимое, подремонтировал кибитку,
помог родителям и смог продолжить учебу в техникуме, окончил курсы шофе-
ров первого класса и автомехаников с правом работы на автомобилях всех кате-
горий. Устроился на работу водителем пожарной машины с одновременной уче-
бой в техникуме, который с отличием закончил в 1950 году. Получил долго-
жданную комнату для жилья при пожарной части и в 1951 году женился.

5 марта 1953 года дедушка находился на работе в пожарной части. Неожи-
данно объявили всем собраться в местном клубе. Когда все расселись по мес-

там, вошел человек в военной форме и, вынув из папки несколько листов бума-
ги, стал читать прерывающимся от волнения голосом: Умер наш дорогой и го-
рячо любимый Иосиф Виссарионович Сталин. Из его глаз покатились слезы.
Он сел на стул и закрыл лицо руками. Пришедшая с ним женщина взяла листы
и более спокойно прочитала текст, где говорилось, что все потеряли величай-
шего гения человечества, продолжателя дела Ленина – товарища Сталина.

Был объявлен трехдневный траур, выдали красные повязки с черной каймой.
Дедушка и его отец Василий очень обрадовались, услышав это известие, они

уже давно поняли, какую роль сыграл Сталин в уничтожении миллионов людей
нашей страны. Кровавая машина уничтожения, созданная Сталиным, чуть не
погубила семью дедушки. И как бы в подтверждение того, что истина всегда
восторжествует, прадедушке в этот день исполнилось 55 лет. Это был двойной
праздник, который отметили небольшим застольем. Утром, 6 марта, дед вместе
с другом Жорой Шлезенгером шел по городу, у него было хорошее настроение,
он шутил и даже улыбался. Друг его остановил и говорит: «Ты что, с ума сошел,
хочешь, чтобы нас навсегда забрали, как моих родителей!» (Отец и мать Жоры
были арестованы по так называемому «Делу врачей»), и выругался матом. Де-
душка опомнился и стал себя вести как положено. Из репродукторов слыша-
лись скорбно-приторные речи руководителей государства, в перерывах играла
траурная музыка. Слащавая хвала в адрес Сталина на протяжении более 20 лет
звучала и до этого изо дня в день: «Товарищ Сталин – это Ленин сегодня, наше
солнце, наше будущее, товарищ Сталин – наша слава, гордость, товарищ Ста-
лин – наш отец, наш кормчий, рулевой, товарищ Сталин – великий ученый, ве-
личайший полководец, стратег, тактик, выигравший войну. Товарищ Сталин го-
ворит, учит, предупреждает, указывает, направляет...» И т.д., и т.п.

В начале 1954 года прадедушка высказал идею о строительстве дома на уча-
стке земли, принадлежавшем родственнице жены дедушкиного брата Бориса.
В кибитке жить было почти невозможно, она могла разрушиться в любое вре-
мя даже от дождя. Ранней весной стали готовиться к строительству нового до-
ма: завозили глину, песок, гальку, камень, цемент и т.д. Дом решили строить
из сырцового (глиняного) кирпича на двух хозяев – прадеда и дедушку с двумя
отдельными входами и общим двором.

1955 год. Жили уже в новом доме, но продолжали строиться: пристроили ве-
ранды, соорудили сараи для угля, дров, баню, летнюю кухню. Приходилось
много работать, да и средства нужны были немалые. Рядом на участке возвел
большой дом из жженого кирпича сосед (по тем временам такой кирпич был
очень дефицитным и дорогим). Познакомились. Иван Полунин, тоже фронто-
вик, работал на такси. Подружились. Сосед, видя тяжелое материальное поло-
жение дедушки, предложил его устроить на работу таксистом, по тем време-
нам денежную работу. Нужна взятка была начальству таксобазы. Дедушка
продал кое-что из вещей, помогли деньгами отец и брат. Вскоре нужную сумму
передали соседу, а через неделю деда взяли на работу и дали старую «Победу».
Началась новая работа, машина часто ломалась, не хватало запчастей, многое
приходилось покупать, но все равно, материальное положение заметно улуч-
шилось. На такси ездили в основном люди состоятельные, часто не брали сда-
чи, оставляя «чаевые».

1956 год. Исторический ХХ съезд Компартии Советского Союза. С закры-
тым секретным докладом о культе личности Сталина и преодолении его пос-
ледствий выступил Н.С.Хрущев. Доклад не был опубликован в газетах, не пе-
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редавался по радио, но выдержки из него через некоторое время стали зачиты-
ваться перед трудовыми коллективами Многие были просто ошарашены услы-
шанным, но не мой дедушка и его отец, которые испытали многое на себе. Дед
по ночам часто слушал по радио «Голос Америки» и другие радиостанции и
знал содержание доклада.

В этом же году 27 февраля у дедушки родился сын – Сергей – мой папа. Все
были рады этому событию.

1957 год. Дедушка продолжал работать таксистом. Забот прибавилось, нужно
обеспечивать семью, но это приятные хлопоты, главное – есть хорошо оплачива-
емая работа. Пришла повестка из ГАИ. Дедушка по опыту знал, если официаль-
но вызывают в государственные органы – жди неприятности. В назначенное вре-
мя прибыл к зданию ГАИ. Знакомый работник ГАИ спросил причину вызова, на
что дед пожал плечами. Тот сказал, что еще человек пять таксистов вызывали в
разное время. Дед нашел кабинет, который находился вдали от других, постучал
в дверь, ему открыл человек среднего возраста в гражданской одежде. Предло-
жил сесть к столу, закрыл дверь и, присев напротив, положил перед дедом лист
чистой бумаги и ручку. Затем начал говорить: «Я майор КГБ, вызвал вас по важ-
ному делу. Вы человек образованный, не пьете, не курите, работаете на общест-
венном транспорте. Встречаетесь с разными людьми, слышите их разговоры. Мы
хотим, чтобы вы информировали нас о людях, которые в своих разговорах плохо
отзываются о нашем государстве, наших руководителях, порочат советскую
власть, и немедленно сообщали в органы КГБ о таких случаях. Выбирайте себе
любой псевдоним и приступайте к работе». Дедушка понял, что его хотят сде-
лать осведомителем или сексотом (секретный сотрудник). Далее майор предло-
жил написать обязательство о сотрудничестве и подписаться. Дедушка сначала
растерялся, потом взял себя в руки. Майору сказал, что он фронтовик, долго
служил в армии, прошел хорошую школу, да и в семье его учили правдивости и
честности, и такую работу он выполнить не сможет. Майор повысил свой тон,
стал угрожать и запугивать, что деда уволят с работы, будут преследовать и т.д.
Видя, что угрозы не действуют, перешел от «кнута» к «прянику». Он начал гово-
рить о больших перспективах, что перед дедушкой открывается возможность
окончить институт, не посещая его, получить диплом, стать руководящим работ-
ником и т.д. На это дедушка ответил, что окончил техникум с отличием и может
с легкостью поступить в любой институт, если это будет нужно. Так продолжа-
лось два часа. Ничего не добившись, немного подумав, майор сказал, чтобы дед
написал подписку о неразглашении состоявшейся беседы.

Дедушка вышел на улицу взволнованным и раздраженным, делая для себя
вывод, что вербуют многих, и кто-то наверняка соглашается сотрудничать с ор-
ганами КГБ.

1958 год. На автобазу, где работает дедушка, пришли новые автомобили
«Победа». Сосед-таксист, Иван Полунин, зашел вечерком к деду и говорит: «Не
надоело тебе ездить на старой машине и лазить под ней, постоянно ремонти-
руя. Я в хороших отношениях с начальником колонны, если хочешь, перегово-
рю, а ты заплатишь и получишь новую машину». Дедушка отдал нужную сумму
и через некоторое время получил сверкающую новой краской «Победу». Рабо-
тать стало легко, никаких поломок. Стал ездить на большие расстояния за го-
род, появились очень хорошие заработки.

Прадедушка, Трескинский Василий Яковлевич умер 11 марта 1987 года. Гру-
стно осознавать, что только после смерти он смог вернуть свою настоящую фа-

милию, которая значилась на памятнике, и в церкви при отпевании произнесли
его настоящее имя. Многие соседи, которые провожали в последний путь пра-
деда и знали его не один десяток лет как Курышева Степана Лаврентьевича,
увидели совсем другую фамилию.

Я родился в 1988 году, у меня была уже сестра Алена 1981 года рождения.
Как рассказывает папа, жили мы очень хорошо. К тому времени родители зара-
ботали хорошую благоустроенную квартиру, купили новую машину, построи-
ли за городом в живописном месте дачу. Папа работал прорабом на заводе, ма-
ма преподавала в финансовом техникуме. У них была стабильная высокоопла-
чиваемая работа. Дедушка занимался пчеловодством, у него была большая
пасека. Папа ему помогал, здоровье деда улучшилось.

В феврале 1990 года в Душанбе начались массовые митинги. Молодежь,
подстрекаемая фанатично настроенным духовенством, призывала к расправе
над русскоязычным населением. Русскоязычное население работало в основ-
ном в производственной сфере: на заводах, фабриках, предприятиях, транспор-
те, в строительстве, энергетике и т.д. Местное население в основном было за-
нято в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сель-
ском хозяйстве, на руководящих должностях, в системе распределения.
Коммунистическая партия давно отстранилась от решения острых проблем,
возникших в среднеазиатском и других регионах страны. Кроме агитационных
плакатов типа: «Да здравствует нерушимая в веках дружба народов СССР» и
портретов руководителей государства и республик, люди ничего не видели.

В городе начались массовые беспорядки, погромы. Вооруженные толпы осаж-
дали здание ЦК КП Таджикистана, громили и поджигали магазины, киоски, ма-
шины, дома. Людей били палками, камнями, железными прутьями. Было много
убитых и раненых. Милиция практически охраняла только здание ЦК, осталь-
ные сотрудники, которых в обычное время в городе было очень много, разбежа-
лись по домам и переоделись в национальные одежды – чапаны (халат) и тюбе-
тейки. Руководители предприятий вместо того, чтобы сразу утром отпустить лю-
дей домой, успокаивали, что ничего страшного не происходит, работайте
спокойно. Сами же в момент опасности на персональных машинах разъехались
по домам. Общественный транспорт был полностью парализован. Добираться
приходилось пешком, на большие расстояния. Все были подавлены и растеряны.

Моя сестра Алена в тот день возвращалась домой из школы с подругой, в
них начали кидать камнями местные подростки. Им помог мальчик из старших
классов, который схватил их за руки, и они бегом кинулись домой. По воспоми-
наниям папы, он тоже находился на работе и слышал выстрелы, которые доно-
сились из центра города, но не думал, что все настолько серьезно. Услышав ка-
кие-то крики, он вышел из здания и, увидев, бежавших по улице нескольких
плачущих женщин, завел их в контору. Стали расспрашивать, что произошло.
Они сказали, что ехали в городском «Икарусе», вдруг дорогу перегородили лю-
ди в национальной одежде с палками. Открыв двери, сказали, чтобы русские
выходили, и стали их избивать, женщинам удалось вырваться и убежать. С
большим трудом папа добрался домой (приходилось прятаться в подъездах, за
домами, увидев очередную толпу погромщиков). Очень все беспокоились за
маму, так как она задерживалась с работы. Чуть позже ее и несколько других
преподавателей подвез до дома сотрудник. Обзвонили родственников. Слава
богу, все были живы и здоровы, кроме маминого отца, которого избили подро-
стки на улице.
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На следующий день, рано утром, во всех районах города собирались мужчи-
ны, создавали группы самообороны. Вооружались кто чем мог: охотничьими
ружьями, палками, обрезками труб, арматурой и т.д. Ни милиции, ни военных
не было. Все понимали, что защищать себя нужно самим. Люди были брошены
на произвол судьбы. Примерно только через три дня прилетели военно-транс-
портные самолеты, которые доставили военных из разных регионов страны.
Был введен комендантский час, город стали охранять патрульные машины и
группы солдат. Дедушка сразу сказал, что нормальной жизни в республике
больше не будет и нужно немедленно уезжать.

Мама и ее родная сестра отослали около ста запросов в различные вузы
страны и решили, откуда придет первый ответ, туда и поедут. Первое письмо
пришло из города Великие Луки Псковской области. Так мы оказались в этом
городе, где сейчас и живем. Дедушка еле успел купить (обесценивались день-
ги) маленький однокомнатный домик в городе Ртищево Саратовской области.
Нашим семьям повезло, мы успели быстро уехать, а многие, уехавшие позже,
не смогли устроиться на новом месте, вновь возвращались назад. На переезд
уходило много средств, деньги стремительно обесценивались, люди станови-
лись нищими, без жилья и средств. Для сотен тысяч людей переезд с обжитых
мест стал настоящей трагедией.

Папа горько шутил, что нам не привыкать, у нас есть опыт нашего дедушки и
прадеда, которых в свое время выгнали с родных мест из своих домов, теперь
наша очередь испытать, что это такое. Папа очень сожалеет о том, что никогда
не сможет мне показать, где похоронен прадедушка Василий, который мечтал о
правнуке и говорил, что тогда ему умереть будет спокойней, значит, он не зря
прожил свою жизнь.

Летом мы с папой ездили к дедушке Ване, в Ртищево. Последний раз мы были
у него семь лет назад. Дедушка постарел, на следующий год у него будет юбилей
– 80 лет. Папа с дедушкой вспоминали о том, как жили, о многочисленных род-
ственниках, которые не смогли выехать из Душанбе, о знакомых и друзьях, кото-
рые разъехались по всей стране в поисках пристанища и которых они никогда
больше не увидят. Очень грустно. Расставаться с близкими всегда очень тяжело.
Когда мы стояли возле поезда, дедушка сказал мне, чтобы я хорошо учился, слу-
шался родителей и уважал старших, не совершал плохих поступков и был дос-
тойным человеком. Еще он сказал, что, может быть, мы больше уже никогда не
увидимся и чтобы я не забывал о своих родственных корнях, подарил мне на па-
мять три магнитофонные кассеты с воспоминаниями о жизни своей семьи и сво-
их предков и добавил: «Помни, Саша!» Чтобы услышать его голос, я иногда их
прослушиваю, а краткое содержание я попытался изложить на бумаге.

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

ÑÏËÚËÈ ëÂÂ‰‡ (íÛÎ‡)

ÜËÁÌ¸ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ‚ ïï ‚ÂÍÂ

ç‡˜‡ÎÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌË ËÌÓ„‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ ÌÂÎÂ„ÍËÏ. èÓÒÎÂ Ò‚‡‰¸·˚ ÏÓ-
ÎÓ‰˚Â (ÒÂÏ¸fl êÛıÎfl‰Â‚˚ı) ÔÂÂÂÁÊ‡˛Ú ‚ ë˚Á‡Ì¸ (è‡‚ÂÎ èÂÚÓ‚Ë˜ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËÂ ËÎË Ò‡Ï Ì‡¯ÂÎ ÏÂÒÚÓ – ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ). çÂ ‚ÒÂ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎÓÒ¸ „Î‡‰ÍÓ ‚ ÊËÁÌË
ÏÓÎÓ‰ÓÊÂÌÓ‚. Ç ë˚Á‡Ì¸ ÓÌË ÔÂÂÂı‡ÎË ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÔË‰‡Ì˚Ï Ë ÒÌflÎË Í‚‡ÚËÛ. ãÂ-
ÚÓÏ ÔÓÂı‡ÎË Í Ó‰ËÚÂÎflÏ ‚ äÓÒÛÌ Ë ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÌË Ò ˜ÂÏ – ‰ÓÏ ‚ ë˚Á‡ÌË ‚ Ëı ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚ËÂ Ò„ÓÂÎ. èË˜ËÌÓÈ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÊ‡‡ fl‚ËÎ‡Ò¸ ‚‡Í‡ ‚‡ÂÌ¸fl ‚Ó ‰‚ÓÂ Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌËı ‰ÓÏÓ‚. ë„ÓÂÎÓ ‚ÒÂ ÔË‰‡ÌÓÂ ÄÌÌ˚ êËı‡‰Ó‚Ì˚. êÓ‰ËÚÂÎË ÍÓÂ-˜ÚÓ
ÓÔflÚ¸ ÒÓ·‡ÎË, Ë ÏÓÎÓ‰˚Â ‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‚ ë˚Á‡Ì¸. èÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ï è‡‚Î‡ èÂÚÓ‚Ë˜‡,
ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ ÓÌË ‚Ì‡˜‡ÎÂ ‚ ËÏÂÌËË „‡Ù‡ éÎÓ‚‡ Á‡ „ÓÓ‰ÓÏ: „‡Ù ‚˚‰ÂÎËÎ ÒÂÏ¸Â
‚ÂÚÂËÌ‡ÌÓ„Ó ‚‡˜‡ ÔÛÒÚÛ˛ ÍÓÏÌ‡ÚÛ. èÂ‚ÓÂ ‚ÂÏfl ÒÔ‡ÎË Ì‡ Ï‡Ú‡Ò‡ı, Ì‡·ËÚ˚ı
ÒÓÎÓÏÓÈ.

ÄÌ‰ÂÈ åÂÌ¸¯ÂÌËÌ 
(„.åÓÌ˜Â„ÓÒÍ åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÓÍÓÎÂÌËÂ 30-ı Í‡Í «ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ» Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
Ì‡ ÔËÏÂÂ ÊËÁÌË ÏÓÂÈ ·‡·Û¯ÍË

«Å‡‡Í Í‡Í-ÚÓ ·˚Î ÔÓ‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚Â ÔÓÎÓ‚ËÌ˚. Ç Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ – ÒÂÏ¸ ÍÓÏÌ‡Ú Ë
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓË‰Ó. ì ÚÂÚÍË ·˚ÎÓ ÔflÚÂÓ ‰ÂÚÂÈ. ÜËÎË Ï˚ ‚ÒÂ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ. ìÊ
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌ‡ ÏÂÚÓ‚ – ÌÂ ÔÓÏÌ˛, ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl. ä‡Í-ÚÓ ‚ÓÚ ‚ÒÂ ÔÓÏÂ˘‡ÎËÒ¸, ÒÔ‡Ú¸
ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ ‰‚ÓÂ Ì‡ ÍÓ‚‡ÚË. Ñ‡ ÏÂ·ÂÎË-ÚÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ Ë ÌÂ ·˚ÎÓ. ëÚÓÎ ‰‡ Ú‡·Û-
ÂÚÍË, ˜ÚÓ-ÎË. èÂ˜Í‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰Ó‚‡ÏË ÚÓÔËÎË. äÛıÌfl ‚Ó‰Â Ó·˘‡fl ·˚Î‡ ‚ ÍÓË-
‰ÓÂ. çÓ Í‡Í-ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓ ÍÓÏÌ‡Ú‡Ï „ÓÚÓ‚ËÎË – Ë Ò ‰Ó‚‡ÏË ˝ÍÓÌÓÏÌÂÂ, Ë ÚÂÔÎÂÂ, Ë
ÍÛ˜ÌÂÂ Í‡Í-ÚÓ… ÇÓ‰‡ – Ò ÍÓÎÓÌÍË. íÛ‡ÎÂÚ ÛÊ‡Ò Í‡ÍÓÈ ıÓÎÓ‰Ì˚È. ÇÓÚ Ú‡ÍËÂ Û‰Ó·ÒÚ-
‚‡. èÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ÔÓÍ ÌÂ ÔÓÍÛÔ‡ÎË – ÌÂ Ì‡ ˜ÚÓ, ‰‡ Ë ı‡ÌËÚ¸ ÌÂ„‰Â. ë˙Â‰‡ÎË ‚ÒÂ Ò‡-
ÁÛ. ïÓÚfl ˜ÚÓ-ÚÓ ËÌÓ„‰‡ ‚ Ò‡‡ÈÍÂ ı‡ÌËÎË ËÎË Á‡ ÓÍÌÓ ‚˚ÌÓÒËÎË. àÁ ÒÂÏ¸Ë ‡·ÓÚ‡-
ÎË ‚ÒÂ„Ó-ÚÓ ÚÂÚÍ‡ ‰‡ ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ. ê‡Á‚Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÏÌÂ ÒË‰ÂÚ¸ Ì‡ ËÊ‰Ë‚ÂÌËË, Ì‡-
‰Ó ËÒÍ‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ…»

…Ä ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÏÓfl ·‡·Û¯Í‡ ÒÓ·‡Î‡Ò¸ ÛıÓ‰ËÚ¸ «Ì‡ ÔÂÌÒË˛». íÛ‰Ó‚ÓÈ ÒÚ‡Ê,
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚, ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ÔË·ÎËÊ‡Î Ö‚„ÂÌË˛ ëÂ‡ÙËÏÓ‚ÌÛ Í ˝ÚÓ-
ÏÛ Û·ÂÊÛ. á‡ Ò‚ÓÈ ÚÛ‰ ËÏÂÎ‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË, ÓÚÎË˜Ëfl «èÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl», «ì‰‡ÌËÍ ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÛ‰‡». èÓÒÂ˘‡fl Û˜Â·Ì˚Â
ÒÂÏËÌ‡˚ ‚ Ò‡Ì˝ÔË‰ÒÚ‡ÌˆËË Ë Ò‰‡‚‡fl Ò‡ÌÚÂıÏËÌËÏÛÏ˚, ÔÓ‚˚¯‡Î‡ Ò‚ÓÈ ÔÓÙÂÒÒË-
ÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸. êÓ‰ÌÓÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Ï ÍÓÏËÚÂÚÓÏ ıÓ‰‡-
Ú‡ÈÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÂÂ‰ „ÓËÒÔÓÎÍÓÏÓÏ Ó ‚˚‰ÂÎÂÌËË ÂÈ Ò ‰Ó˜Â¸ÏË 2-ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ Í‚‡-
ÚË˚. ùÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÔÓ‰‡ÍÓÏ Í ÔÂÌÒËË. ä‚‡ÚË‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ ÅÂ‰Ó‚‡ Í‡Á‡-
Î‡Ò¸ Ó„ÓÏÌÓÈ (ÚË‰ˆ‡Ú¸ ‰‚‡ Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚ‡) «çÂÛÊÂÎË ‚ÒÂ ÏÓÂ?!» – ‡ı‡Î‡
ÓÌ‡… Ä fl Á‡‰ÛÏ‡ÎÒfl, ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ·‡·Û¯Í‡ ÒÚÓflÎ‡ ‚ «Ó˜ÂÂ‰Ë» Ì‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÊË-
ÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÔÓ˜ÚË ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸ Ò‚ÓÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÒÚ‡Ê. à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚‡·ÓÚ‡‚ Â„Ó, Û‰Ó-
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ÒÚÓËÎ‡Ò¸ ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÚÓ„Ó ÊËÎ¸fl, Ó ÍÓÚÓÓÏ ÏÂ˜Ú‡Î‡, –
Í‚‡ÚË˚. Ñ‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ÒÚ‡¯ÌÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ·‡·Û¯Í‡ (Ë ÂÈ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â)
ÊËÎ‡ ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚ı, ÔÓ‰Û‚‡ÂÏ˚ı ÒÚÂÌ‡ı, ‡Á‰ÂÎ˚‚‡Î‡ ‰Ó‚‡ Ë ÌÓÒËÎ‡ ‚Ó‰Û Ò ÛÎËˆ˚.
à ˝ÚÓ ‚ «ÎÛ˜¯ÂÈ» ÒÚ‡ÌÂ, „‰Â Ô‡ÚËÈÌ‡fl Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl ‚ÓÒÔÂ‚‡ÂÚ Á‡·ÓÚÛ Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ.
åÌÂ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ Ì‡„Îfl‰ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ÔÓ „Ó‰‡Ï ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ·‡-
·Û¯ÍË ‚ ÔÂËÓ‰ ÂÂ ÊËÁÌË ‚ åÓÌ˜Â„ÓÒÍÂ, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÚÓ„Ó ÔÂ‚Ó„Ó Û„Î‡ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ
ÚÂÚÍË ‚ ·‡‡ÍÂ. ÇÓÚ Ú‡Í‡fl Ú‡·ÎËˆ‡ Û ÏÂÌfl ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸:

ÉÓ‰ Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ÇÓÁ‡ÒÚ á‡ÌËÏ‡ÂÏ‡fl ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
ÔÂÂÂÁ‰‡ ·‡·Û¯ÍË ÊËÎÔÎÓ˘‡‰¸ ÊËÎÔÎÓ˘‡‰Ë

1952 19 ÎÂÚ Å‡‡Í, Û„ÓÎ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ. óÛÊÓÂ ÊËÎ¸Â,
6 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Û ÚÂÚÍË ‰Ó‚‡, ‚Ó‰‡ – 

Ò ÛÎËˆ˚

1953–1955 20 ÎÂÚ é·˘ÂÊËÚËÂ, ÍÓÏÌ‡Ú‡ óÛÊÓÂ ÊËÎ¸Â,
Ì‡ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÌÓ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú
ÒÌ‡·Ê‡Î 

ÓÚÓÔÎÂÌËÂÏ 
Ë ‚Ó‰ÓÈ

1956–1960 24 „Ó‰‡ ÑÂÂ‚flÌÌ˚È ‰ÓÏ, óÛÊÓÂ ÊËÎ¸Â,
ÍÛıÌfl ‚ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰Ó‚‡, ‚Ó‰‡ – 
Í‚‡ÚËÂ. ë‚Ófl ÒÂÏ¸fl – Ò ÛÎËˆ˚
4 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

1961 – 1971 29 ÎÂÚ ÑÂÂ‚flÌÌ˚È ‰ÓÏ, ë‚ÓÂ ÊËÎ¸Â,
ÍÓÏÌ‡Ú‡ 12 Ï2. ‰Ó‚‡, ‚Ó‰‡ – 
ë‚Ófl ÒÂÏ¸fl – 4 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÛÎËˆ˚

1971–1981 40 ÎÂÚ ä‡ÏÂÌÌ˚È ‰ÓÏ. ÇÔÂ‚˚Â Û‰Ó·ÒÚ‚‡:
äÓÏÌ‡Ú‡ 14 Ï2. ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰,
ë‚Ófl ÒÂÏ¸fl – 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ

1982 50 ÎÂÚ ä‡ÏÂÌÌ˚È ‰ÓÏ. ÇÔÂ‚˚Â – 
Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ 2-ÍÓÏÌ‡ÚÌ‡fl Í‚‡ÚË‡. ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ

ë‚Ófl ÒÂÏ¸fl – 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌÌÓÂ 
ÊËÎ¸Â!!!

äÓÌÂ˜ÌÓ, ·‡·Û¯Í‡ ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì‡. çÓ Á‡‰ÛÏ˚‚‡Î‡Ò¸ ÎË ÓÌ‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‰ÓÎÊ-
ÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓËÁÓÈÚË ‡Ì¸¯Â? «à ˝ÚÛ-ÚÓ ÌÂ Ú‡Í ÔÓÒÚÓ ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸. ëÍÓÎ¸ÍÓ fl ‚˚-
ıÓ‰ËÎ‡ ‚ „ÓËÒÔÓÎÍÓÏ… Å˚‚‡ÎÓ, ÛÊËÌ ÌÛÊÌÓ ‡Á‰‡‚‡Ú¸ ‚ Ò‡‰Û, ‡ Á‡‚ÍÓÏ Ì‡ ÍÛıÌ˛
Á‡„ÎflÌÂÚ: «ÜÂÌfl! ÅÂ„Ë ÒÍÓÂÂ ‚ „ÓËÒÔÓÎÍÓÏ, Ú‡Ï èÓıÓÓ‚ ÔËÂÏ ‚Â‰ÂÚ». éÈ, ‰Û-
Ï‡˛, ÛÊÂ Ú‡Í ÛÒÚ‡Î‡ ÚÛ‰‡ ıÓ‰ËÚ¸; ÛÊÂ, Í‡ÊÂÚÒfl, ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ì‡‰Ó… ìÊ ÒÍ‡Á‡ÎË ·˚
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ «ÌÂÚ», ˜ÂÏ Ú‡Í ÏÛ˚ÊËÚ¸… ÇÂ‰¸ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÔË¯Î‡ ÚÛ‰‡, ‡ Û·Ó˘Ëˆ‡
Ì‡ ˝Ú‡ÊÂ (ÁÌ‡ÍÓÏ‡fl) Ë „Ó‚ÓËÚ: «ëÎ˚¯‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÚÌflÎË Û ÚÂ·fl. çÂ ‰‡˛Ú!» ÉÓÒÔÓ‰Ë! ü
·ÓÒËÎ‡Ò¸ ‚ Ò‡‰, Ú‡Ï ÔÓ‰ÌflÎ‡Ò¸ ‚Òfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÏÂÌfl. ÇÓÚ Ú‡Í, ·Î‡„Ó‰‡fl
‰Â‚Í‡Ï Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡… à ÚÓ ÛÊÂ ÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ ÏÓfl ·Û‰ÂÚ Í‚‡ÚË‡, ÛÊÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚˚ÔË-

Ò‡Î‡, ‡ Á‡‚Â‰Û˛˘‡fl éÎ¸„‡ íËÏÓÙÂÂ‚Ì‡ ÒÍ‡Á‡Î‡: «ÜÂÌfl, ÌËÍÓÏÛ ÌÂ „Ó‚ÓË, ÔÓÍ‡ ÌÂ
ÔÂÂÒÚÛÔË¯¸ ÔÓÓ„. ëÂÈ˜‡Ò ‚ÒÂ Î˛‰Ë – ‚‡„Ë…» à fl ÏÓÎ˜‡Î‡, ‡ Ú‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ‰Â-
ÎËÚ¸Òfl ‡‰ÓÒÚ¸˛». èÓ˝ÚÓÏÛ ·‡·Û¯Í‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Í‚‡ÚË‡ ÂÈ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‰ÓÓ„ÓÈ
ˆÂÌÓÈ. à fl Ò ÌÂÈ ÒÓ„Î‡ÒÂÌ: ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ê‰‡Ú¸, ‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ˝Ú‡ÔÂ Â˘Â Ë ‰Ó·Ë-
‚‡Ú¸Òfl – Í‡Í ‚ ÒÍ‡ÁÍÂ. (Å‡·Û¯Í‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚÂÏËÎ‡Ò¸ ÒÍ‡ÁÍÛ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·˚Î¸˛, Ë Á‰ÂÒ¸ Û
ÌÂÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸!)

ëÍ‡ÁÍÓÈ ÏÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ë ËÒÚÓËfl Ò í‡Ú¸flÌÓÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚ÌÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÔflÚ¸‰Â-
ÒflÚ ÎÂÚ ÏÂ˜Ú‡Î‡ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‚‡ÌÌ˚: Á‡ÏÛ˜ËÎ‡Ò¸ ÒË‰ÂÚ¸ Ó˜ÂÂ‰Ë ‚ ·‡ÌÂ ‰‡ ‚˚ÍÛ-
˜Ë‚‡Ú¸ ÛÍË ÒÚËÍÓÈ, Ì‡·Ë‡fl Ë ÒÎË‚‡fl ‚Ó‰Û ËÁ ÍÓ˚Ú‡. çÂ ·˚ÎÓ Û ÌÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. à ‚ÓÚ, ‚ ÒÍ‡ÁÍÂ ÔÓÏÓ„Î‡ ÁÓÎÓÚ‡fl ˚·Í‡, ‡ í‡Ú¸flÌÂ Ç‡ÒËÎ¸Â‚ÌÂ –
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ „‡ÁÂÚ˚. Ç‡ÌÌÛ ·‡·‡ í‡Ìfl ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ 80 ÎÂÚ! éÌ‡ ‚ÒÔÓ-
ÏËÌ‡ÂÚ Ó· ˝ÚÓÏ: «äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ-ÚÓ ÔË¯Î‡ ÍÓ ÏÌÂ ËÁ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓ 80-ÎÂÚË˛-ÚÓ, fl Ë
‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ·‡Ìfl Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl – ‰Îfl ÏÂÌfl ˝ÚÓ ÔflÏ ·Â‰‡, Û ÏÂÌfl ‚Â‰¸ ‰Ó ÒËı
ÔÓ ‚‡ÌÌ˚ ÌÂÚÛ. ëÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÎË ÏÂÌfl ‰‡ ÒÚ‡Ú¸˛ Ì‡ÔËÒ‡ÎË, ‡ Â˘Â ÔÓÁ‚ÓÌËÎË ‚
«ëÎÛÊ·Û Á‡Í‡Á˜ËÍ‡». çÛ, ‡ Ú‡Ï ÛÊ fl, Í‡Í Ì‡Û˜ËÎË, Ì‡ÔËÒ‡Î‡ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ. ëÓ ëÎÛÊ-
·˚-ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÌËÎË ‚ ‰ÓÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ÑÓÏÓÛÔ‡‚ ÔË¯ÂÎ, ‚ÒÂ Á‡ÏÂËÎË. Ä ÏÌÂ ‚ÒÂ
ÌÂ ‚ÂËÚÒfl, ‚Â‰¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ê‰‡Î‡. ÇÒÂ ÓÚ„Ó‚‡Ë‚‡ÎËÒ¸ ‡Ì¸¯Â Ò ‰ÓÏÓÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl-ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÂÂ ÚÛÚ… Ä ÛÊ ÍÓ„‰‡ ÔË‚ÂÁÎË ÚÂÔÂ¸ ‰‡ Á‡ÌÂÒÎË ‚ Í‚‡-
ÚËÛ-ÚÓ, ÛÊ ÚÓ„‰‡ fl Ë ÔÓ‚ÂËÎ‡. à ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ÒÂ ÓÌË Ò‡ÏË, ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸. è‡‚‰‡,
ÍÛıÌ˛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸, Á‡ÚÓ ‚‡ÌÌÛ ÔÓÏÂÒÚËÎË. ìÊ Í‡Í fl ·˚Î‡ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì‡ ‰‡
‡‰‡. àÒÔÂÍÎ‡ ÔËÓÊÍÓ‚, Û„ÓÒÚËÎ‡ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ‰ÂÎ‡Î, Ë ‰ÓÏÓÛÔ‡‚‡. ÇÒÂ ıÓÓ¯Ó!
Ñ‡È ·Ó„ Á‰ÓÓ‚¸fl!» Ä ÒÓÒÂ‰Ë ÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡ÎË ÚÓ„‰‡: «Å‡·‡ í‡Ìfl ‚ÒÂ ÌËÍ‡Í ÌÂ Ì‡-
Î˛·ÛÂÚÒfl ‚‡ÌÌÓÈ, ‰‡ÊÂ ÒÛıÓÈ ÚflÔÓ˜ÍÓÈ ÔÓÚË‡ÂÚ…» äÓÌÂ˜ÌÓ, ˝ÚÓ Û ÌÂÂ ÚÂÔÂ¸
Ò‡ÏÓÂ ‰ÓÓ„ÓÂ ‰Îfl ÌÂÂ Ë ÌÓ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ Í‚‡ÚËÂ. ÇÂ‰¸ í‡Ú¸flÌ‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡, Í‡Í
Ë ÄÎÂÍÒÂÈ ÉË„Ó¸Â‚Ë˜ Ò Ö‚‰ÓÍËÂÈ ÉÓ‰ÂÂ‚ÌÓÈ ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ ÊË‚ÛÚ ‚ ÚÂı ÊÂ ÒÚÂÌ‡ı
Ë Ò ÚÓÈ ÊÂ ÏÂ·ÂÎ¸˛, ÍÓÚÓÛ˛ ÔËÓ·ÂÎË ‚ 50 – 60-Â „Ó‰˚. Ñ‡, ÚÂÔÂÌËfl ˝ÚÓÏÛ ÔÓ-
ÍÓÎÂÌË˛ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡Ú¸.

äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl
(„.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

ÑÓÏ-ÍÓÏÏÛÌ‡ ‚ 5-Ï ÑÓÌÒÍÓÏ ÔÂÂÛÎÍÂ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ËÒÚÓË˛ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚.
ùÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ fl‰Ó‚ÓÂ ÒÓÓÛÊÂÌËÂ, ‡ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ «Ì‡Û˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ·˚Ú‡», ı‡-
‡ÍÚÂÌÓÈ ‰Îfl ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ËÒÚÒÍËı ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚ ÍÓÌˆ‡ 20-ı–Ì‡˜‡Î‡ 30-ı „Ó‰Ó‚.
îÛÌÍˆËË Á‰‡ÌËfl ÊÂÒÚÍÓ ‡Ò˜ÎÂÌÂÌ˚: ‚ ÛÁÍÓÈ, ‡ÒÚflÌÛ‚¯ÂÈÒfl Ì‡ 200 Ï «ÔÎ‡ÒÚËÌÂ»
‚ ‚ÓÒÂÏ¸ ˝Ú‡ÊÂÈ ÔÓ ÒÚÓÓÌ‡Ï ÍÓË‰Ó‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ Ú˚Òfl˜‡ «ÒÔ‡Î¸Ì˚ı Í‡·ËÌ»
Ì‡ ‰‚ÓËı ÔÓ 6 Ï2 Í‡Ê‰‡fl; ‚ ÚÂı˝Ú‡ÊÌÓÈ «‰ÌÂ‚ÌÓÈ „ÛÔÔÂ» ·˚ÎË Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚ ‚ÂÒ-
ÚË·˛Î¸, ÒÚÓÎÓ‚‡fl, ÒÔÓÚÁ‡Î, Á‡Î˚ ‰Îfl Á‡ÌflÚËÈ. ë‚flÁ˚‚‡ÎËÒ¸ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ Ë ÒÔ‡Î¸Ì˚È
·ÎÓÍË ˜ÂÂÁ Ò‡ÌËÚ‡Ì˚È ÍÓÔÛÒ, ÔÓıÓ‰fl ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚È ÊËÎÂˆ ÍÓÏÏÛÌ˚ Ó·flÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÌËÏ‡Î ‰Û¯ Ë ÔÂÂÓ‰Â‚‡ÎÒfl ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Á‰Â‚‡ÎÍÂ Ò ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË
¯Í‡Ù‡ÏË. Ç ÒÔ‡Î¸ÌÂ Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÂÌÚËÎflˆËÂÈ ·˚ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚Â ÍÓ‚‡ÚË Ë ‰‚‡
Ú‡·ÛÂÚ‡, ‚ÒÂ ÎË˜Ì˚Â ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îfl Á‡ÌflÚËÈ, ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‚
˜ËÚ‡Î¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ. àÌÚÂ¸Â˚ Ì‡Ó˜ËÚÓ ÒÛÓ‚˚ Ë Ó·Ì‡ÊÂÌ˚. èÓÒÚÓÂÌÌ˚È ‚
1929–1930 „Ó‰‡ı ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ò‡ÁÛ ÊÂ ·˚Î ÔÂÂÓ·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ÔÓ‰ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÂ Ó·˘Â-
ÊËÚËÂ, ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ·ÎÓÍ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË, ÌÓ Ë ÊËÚÂÎflÏË
ÒÓÒÂ‰ÌËı ÛÎËˆ Ë ÔÂÂÛÎÍÓ‚.
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å˚ ÏÓÊÂÏ Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÌÂÏÂˆÍËÂ ‡·Ó˜ËÂ ÌÂ ‡Á ÔËıÓ‰ËÎË ‚
˝ÚÓ Á‰‡ÌËÂ, ‚˚‡Ê‡‚¯ÂÂ Ë‰ÂË ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË, ÚÓÈ ÊËÁÌË åÓÒÍ‚˚, ÍÓÚÓ‡fl ÂÂ Ë‰ÂÓ-
ÎÓ„‡ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡Ò¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: «åÓÎÓ‰‡fl ‡·ÓÚÌËˆ‡ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÍÓÔÚÂÚ¸ ÓÍÓÎÓ ÔËÏÛÒ‡, ÔÓÒÎÂ ‡·ÓÚ˚, ÔÓÓ·Â‰‡‚ ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ ÍÛıÌË-ÒÚÓÎÓ-
‚ÓÈ ÔÓ‰ Á‚ÛÍË ÓÍÂÒÚ‡, ÒÂ‰Ë ˆ‚ÂÚÓ‚, Â‰ÂÚ Ì‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl Í ÒÓÒÚflÁ‡ÌË˛
ÔÓ ÔÎ‡‚‡ÌË˛ ‚ ÁËÏÌËÈ ·‡ÒÒÂÈÌ, ‡ ÓÚÚÛ‰‡ ‚ ÌÓ‚˚È, ÌÂ·˚‚‡Î˚È ÔÓ ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ÙÓ-
Ï‡Ï ÚÂ‡Ú åÂÈıÓÎ¸‰‡».

àÌÓÒÚ‡Ìˆ˚-ÙÛÌÍˆËÓÌÂ˚ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎËÒ¸ ÒÚÓ„Ó ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‡Ì„Û Ë ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ‚
Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÍÓÏÌ‡Ú „ÓÒÚËÌËˆ˚ Ì‡ ÛÎËˆÂ ÉÓ¸ÍÓ„Ó «ã˛ÍÒ». ÅÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â – ‚ÌËÁÛ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‚ÂıÛ – ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ –
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚÌËÍË äÓÏËÌÚÂÌ‡. é·ËÚ‡ÚÂÎË „ÓÒÚËÌËˆ˚ ÊËÎË ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓ,
ËÏÂfl Ï‡ÎÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò ÔÓÒÚ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Ó˘Û˘‡fl ·Â‰ÌÓÒÚ¸, ˆ‡-
Ë‚¯Û˛ ‚ ÒÚ‡ÌÂ. éÌË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒÔÂˆ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎflÏË, ÏÌÓ„ËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ‰Ó-
Ï‡¯ÌÂ„Ó Ó·ËıÓ‰‡ ÔÓÍÛÔ‡ÎË ‚ «íÓ„ÒËÌÂ». Ç 1931–1932 „Ó‰‡ı, ÍÓ„‰‡ ‚ ëëëê ·˚Î‡
Ó·˙fl‚ÎÂÌ‡ ·Ó¸·‡ Ò «Û‡‚ÌËÎÓ‚ÍÓÈ», ‚ «ã˛ÍÒÂ» ÓÚ„ÓÓ‰ËÎË ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ÒÚÓ-
ÎÓ‚ÓÈ, Ú‡Ï ÍÓÏËÎË ÎÛ˜¯Â ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÊËÎ¸ˆÓ‚.

é·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ˝ÚÓÈ „ÓÒÚËÌËˆ˚ ÏÓ„ÎË ÔÂÂ‚ÂÒÚË, ÔÂ‰ÎÓÊË‚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ÍÓÏÌ‡ÚÛ, ‚
„ÓÒÚËÌËˆÛ «Å‡Î˜Û„» – ÏÂÒÚÓÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «Ó·˚˜Ì˚ı» ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚. í‡ÍÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËÂ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ ÌÂÏËÎÓÒÚ¸, ‡ ‚ 1936–1937 „Ó‰‡ı ÏÓ„ÎÓ ÔÂ‰‚Â˘‡Ú¸ ‡ÂÒÚ.

àËÌ‡ òËÚËÍ 
(„.íÛÎÛÌ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

íÛ‰ Ë ·˚Ú ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Î˛‰ÂÈ 
‚ 40–50-Â „Ó‰˚ ïï ‚ÂÍ‡

Ç 40-Â „Ó‰˚ ÓÒÚÂÈ¯ÂÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÊËÎË˘Ì‡fl. Ç „Ó‰˚ ‚ÓÈ-
Ì˚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÊËÎ¸fl ÌÓÒËÎÓ ˝ÔËÁÓ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ. Ç ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ ¯ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÂÈ¯Ëı ‰ÓÏÓ‚, Ó·˘ÂÊËÚËÈ, ·‡‡ÍÓ‚. ë‚flÁ‡ÌÓ ˝ÚÓ
·˚ÎÓ Ò ‡ÒÒÂÎÂÌËÂÏ ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚, ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ‡·ÓÚ˚ ‚
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÓÚ‡ÒÎË ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ëË·ËË. çÂÍÓÚÓ˚Ï ÒÂÏ¸flÏ ÔËıÓ‰Ë-
ÎÓÒ¸ ÊËÚ¸ ‚ Ô‡Î‡ÚÍ‡ı. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ·‡‡Í‡ı, ÁÂÏÎflÌÍ‡ı Ë Ô‡Î‡ÚÍ‡ı ÌË Ó Í‡ÍËı
Û‰Ó·ÒÚ‚‡ı Ë Â˜Ë ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ, ·˚ÎË ÎË¯¸ ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â ÚÓÔ˜‡Ì˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔË-
ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÒÔ‡Ú¸, ËÎË ÒÔ‡ÎË Ì‡ ÔÓÎÛ. å‡Ú‡ˆ˚ Ë ÔÓ‰Û¯ÍË Á‡ÏÂÌflÎËÒ¸ ÏÂ¯ÍÓ‚ËÌ‡ÏË,
Ì‡·ËÚ˚ÏË ÒÚÛÊÍ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Û ÏÌÓ„Ëı Á‡ÚÂÏ ËÒ˜ÂÁ‡ÎË, Ë·Ó ÒÚÛÊÍ‡ ÔÛÒÍ‡Î‡Ò¸ Ì‡
‡ÒÚÓÔÍÛ ÔÂ˜ÂÈ.

ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÌÂ ËÏÂÎÓ ·ÂÎ¸fl. çÂ ·˚ÎÓ ÌË ÛÏ˚‚‡Î¸ÌËÍÓ‚, ÌË ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl.
èÓ‚ÂÍË ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ: „flÁ¸, ÌÂı‚‡ÚÍÛ ËÌ‚ÂÌÚ‡fl, Ó‰ÂflÎ, ÊÛÚ-

ÍÛ˛ ÚÂÒÌÓÚÛ Ë Ú.‰., Ë ‚ ÍÓÌˆÂ 40-ı „Ó‰Ó‚, Í‡Í Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÓÈÌ˚, ‚ÏÂÒÚÓ ÒÚÛÎ¸Â‚
ÒÚÓflÎË ˜ÛÍË, ‰˚ÏËÎËÒ¸ ÔÂ˜Ë, ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÎË ÚÛ‡ÎÂÚ˚, ÌÂ ÔÓ‰‚ÓÁËÎ‡Ò¸ ‚Ó‰‡, Ë ‚Ò˛
ÁËÏÛ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â¯‡Î‡Ò¸ ÔÛÚÂÏ Ú‡flÌËfl Î¸‰‡ Ë ÒÌÂ„‡. èÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚ ËÁ
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ ·˚ÎÓ ÌÂ‚ÂÎËÍÓ. çÂÍÓÚÓ˚Â ÒÂÏ¸Ë Â¯‡ÎË ÔÓ·ÎÂÏÛ ÚÓÔÎË‚‡, ‡Á-
·Ë‡fl ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â Á‡·Ó˚, ËÁ„ÓÓ‰Ë, ÚÓÚÛ‡˚, Í˚¯Ë Ë ÔÓ˜ËÂ ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â
ÒÚÓÂÌËfl.

Ç „ÓÓ‰‡ı Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ Ï˚Î‡, ‚Ó‰˚, Ú‡ÁÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂ ÌÂ ËÏÂÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ˜‡˘Â Ï˚Ú¸Òfl. å˚ÎÓ Á‡ÏÂÌflÎË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Ï ‡ÒÚ‚Ó-
ÓÏ. Ç ˜Û„ÛÌ Á‡Ò˚Ô‡ÎË ÁÓÎÛ, ÍËÔflÚËÎË Ë ÓÚÒÚÓfl‚¯ËÈÒfl ‡ÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Â Ï˚Î‡.

ÉÛÁ‡ÎËfl ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡ 
(„.àÊÂ‚ÒÍ ì‰ÏÛÚÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË)

ëÛ‰¸·‡ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ XX ‚ÂÍÂ
(ç‡ ÔËÏÂÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÛÎÎ˚ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl í‡„ËÓ‚Ë˜‡ í‡„ËÓ‚‡)

ÑÓÏ, „‰Â ÊËÎ‡ ÒÂÏ¸fl í‡„ËÓ‚˚ı Ò 1948 „Ó‰‡, ·˚Î ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, Ó‰ÌÓ˝Ú‡ÊÌ˚È, ÒÎÓ-
ÊÂÌÌ˚È ËÁ Í‡ÏÌfl. ä˚¯‡ ·˚Î‡ ÔÓÍ˚Ú‡ ˜ÂÂÔËˆÂÈ. ê‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÒfl ÓÌ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ
ˆÂÌÚ‡ „ÓÓ‰‡, ‚ÓÁÎÂ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡. ä˚Î¸ˆ‡ Û ‰ÓÏ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, ‰‚Â¸ ‚˚ıÓ‰Ë-
Î‡ Ò‡ÁÛ ‚Ó ‰‚Ó. Ç ‰ÓÏÂ ÒÚÓflÎË ‰‚Â ÊÂÎÂÁÌ˚Â ÍÓ‚‡ÚË. èÂ˜ÍË ÌÂ ·˚ÎÓ, ‚ ÌÂÈ ÌÂ
ÌÛÊ‰‡ÎËÒ¸, Ú‡Í Í‡Í ÍÎËÏ‡Ú ·˚Î ÚÂÔÎ˚È. àÏÂÎ‡Ò¸ ÍÂÓÒËÌÓ‚‡fl ÔÎËÚÍ‡ – «ÍÂÓÒËÌ-
Í‡», Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÒÂÏ¸fl „ÓÚÓ‚ËÎ‡ ÔË˘Û. èÓÒÛ‰‡ ·˚Î‡ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ù‡ÙÓÓ-
‚‡fl, ÒÚÂÍÎflÌÌ‡fl Ë ‡Î˛ÏËÌËÂ‚‡fl, ÎÓÊÍË – ‰ÂÂ‚flÌÌ˚ÏË. í‡ÍÊÂ ËÏÂÎËÒ¸ ÒÚÓÎ Ë ÒÚÛ-
Î¸fl. èÓÎ ·˚Î ÁÂÏÎflÌÓÈ. ÇÓ ‚ÒÂÏ ‰ÓÏÂ ·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÓÍÓ¯ÍÓ, Û‚Â-
¯ÂÌÌÓÂ Á‡Ì‡‚ÂÒÍÓÈ (ÒÌËÁÛ ·ÂÎ‡fl ÔÓÁ‡˜Ì‡fl ·flÁ¸, ‡ Ò‚ÂıÛ «¯ÂÚ˝» – ‡ÊÛÌ‡fl
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ‡fl ÚÍ‡Ì¸). ç‡ ÔÓÎÛ ÎÂÊ‡Î‡ ˆËÌÓ‚Í‡, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÒÚÂÎËÎËÒ¸ ‰ÓÏÓ-
ÚÍ‡Ì˚Â ÔÓÎÓ‚ËÍË. èÓ‰Û¯ÍË Ë Ï‡Ú‡Ò ·˚ÎË ÔÂÓ‚˚Â, Ì‡‚ÓÎÓ˜ÍË Ë ÔÓÒÚ˚ÌË – ËÁ ·Â-
ÎÓÈ ·flÁË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ì‡ ÍÓ‚‡ÚË – ËÁ ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.

ëÚÂÌ˚ ‚ ‰ÓÏÂ ÔÓÍ˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ·ÂÎÍÓÈ. ç‡ ÒÚÂÌÂ ‚ËÒÂÎË ˜‡Ò˚, ‚˚¯ËÚ˚Â ÔÓÎÓÚÂÌ-
ˆ‡ Ë ÁÂÍ‡ÎÓ.

ùÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ Ò‚ÂÚ‡ ÒÎÛÊËÎ‡ ÍÂÓÒËÌÓ‚‡fl Î‡ÏÔ‡ Ë Ò‚Â˜ÍË.
óÚÓ ı‡‡ÍÚÂÌÓ, ÏÂÒÚÓÏ ‰Îfl Ì‡Ï‡Á‡ ·˚Î‡ ÍÓ‚‡Ú¸. êfl‰ÓÏ Ò ÍÓ‚‡Ú¸˛ ÒÚÓflÎ ÒÛÌ-

‰ÛÍ Ò Ó‰ÂÊ‰ÓÈ Ë ·ÂÎ¸ÂÏ. ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ËÌ‚ÂÌÚ‡¸ ı‡ÌËÎÒfl ‚ ¯Í‡ÙÛ ‰Îfl ÔÓÒÛ‰˚.
Ñ‚Ó ·˚Î ·ÓÎ¸¯ÓÈ. êÓÒÎË ÙÛÍÚÓ‚˚Â ‰ÂÂ‚¸fl: ‡È‚‡, fl·ÎÓÌË, ‡Î˚˜‡. é‚Ó˘Ë ÌÂ

‚˚‡˘Ë‚‡ÎË. á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚ı å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚ÂÏ ‰ÂÌÂ„ ı‚‡Ú‡ÎÓ Ì‡ ıÎÂ·, Ó‚Ó˘Ë Ë Ïfl-
ÒÓ. èËÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ˚·ÓÈ, ÍÓÚÓÓÈ ÚÓ„Ó‚‡ÎË ·‡ÍÓÌ¸Â˚ Ì‡ ‰‡Î¸ÌËı ÔÂÂ-
ÛÎÍ‡ı ˚ÌÍ‡. ê˚ÌÓÍ ·˚Î ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÚÓ„Ó‚‡ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÏÛÊ˜ËÌ˚, Ó‰ÂÚ˚Â ‚ ·ÂÎ˚Â
·˛ÍË, Û·‡¯ÍË Ë Ú˛·ÂÚÂÈÍË. íÓ„Ó‚˚Â fl‰˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÒÓ·ÓÈ fl‰˚ ‰ÂÂ‚flÌ-
Ì˚ı ÔÓÎÓÍ.

ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ 
(„.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

ÜËÁÌ¸ Ì‡ ÔÓÒÂÎÂÌËË ‚ Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰Ì‡fl, ÌÓ Î˛‰Ë, Í‡Í
ÏÓ„ÎË, ‚˚ÊË‚‡ÎË. ÖÏÂÎ¸flÌ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ÏÓÂÈ ·‡·Û¯ÍÂ, ˜ÚÓ ‚ ·‡‡ÍÂ,
„‰Â ÊËÎË ÔÓÒÂÎÂÌˆ˚, Í˚Ò˚ ÌÓ˜¸˛ ÍÛÒ‡ÎË ‰ÂÚÂÈ. ÖÏÂÎ¸flÌ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜ Ì‡‰ÂÎ‡Î ÏÌÓ-
„Ó Í˚ÒÓÎÓ‚ÓÍ Ë ÔÂÂÎÓ‚ËÎ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂı Í˚Ò. ÇÓÓ·˘Â ÓÌ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡·ÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‰Ó·˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Â„Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚÓ (˜ÂÂÁ ÚË „Ó‰‡) Â‡·ËÎË-
ÚËÓ‚‡ÎË.

èÂ‚˚Â ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ Ì‡¯‡ ÒÂÏ¸fl ÌÂ ËÏÂÎ‡ Í‚‡ÚË˚, Ï˚ ÊËÎË ÔÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ ÚÓ Û
Ó‰ÌÓÈ ·‡·Û¯ÍË, ÚÓ Û ‰Û„ÓÈ. èÓÚÓÏ ·‡·Û¯ÍÂ ‰‡ÎË Ó‰ÌÓÍÓÏÌ‡ÚÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ, Ë Ï˚
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÊËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 9 Ï2 ‚˜ÂÚ‚ÂÓÏ. ëÓÒÂ‰flÏË Û Ì‡Ò
·˚Î‡ ÒÂÏ¸fl Ï‡ÏËÌÓ„Ó ·‡Ú‡, ÒÓÒÚÓfl˘‡fl ÚÓÊÂ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Å˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚÂÒ-
ÌÓ, ÌÓ Á‡ÚÓ ‚ÒÂ ‰ÂÚÒÍËÂ ‚Â˘Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ˜ÂÚ˚Â ‡Á‡ – ÔÂÂıÓ‰ËÎË «ÔÓ Ì‡-
ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û», ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‰ÂÚË ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ ˜ÂÂÁ „Ó‰ ÔÓ Ó˜ÂÂ‰Ë. ÇÒÂ ÍÓ‚‡ÚË Û Ì‡Ò
·˚ÎË ‡ÒÍÎ‡‰Ì˚Â, Ë ‚Â˜ÂÓÏ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ÏÂÚ, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸-
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ÌÓÂ Á‡ÌËÏ‡ÎË ÒÔ‡Î¸Ì˚Â ÏÂÒÚ‡. å˚ ‚ÒÂ «‚˚ÓÒÎË» ‚ Ó‰ÌÓÈ ÍÓÎflÒÍÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓ‰‡-
ËÎ‡ ·‡·Û¯Í‡ Ò‡ÏÓÈ ÔÂ‚ÓÈ ‚ÌÛ˜ÍÂ. à„Û¯ÍË ·˚ÎË ÚÓÊÂ Ó·˘ËÂ. å‡Ï‡ ‡ÒÒÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÎÓıÓ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË. ÖÈ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚ÏÂÒÚÓ
ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ ÔÓ„ÛÎÍË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ıÓ‰ËÚ¸ Ò ‰ÂÚÒÍÓÈ ÍÓÎflÒÍÓÈ ÔÓ Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï Ë ÒÚÓflÚ¸ ‚
Ó˜ÂÂ‰flı. é‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ‡ Á‡·˚Î‡ ÏÓ˛ ÒÂÒÚÛ ‚ ÍÓÎflÒÍÂ Û Ï‡„‡ÁËÌ‡, Ó·‡‰Ó‚‡‚¯ËÒ¸
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓÍÛÔÍÂ.

ÉÛÁ‡ÎËfl ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡ 
(„.àÊÂ‚ÒÍ ì‰ÏÛÚÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË)

ëÛ‰¸·‡ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ XX ‚ÂÍÂ
(ç‡ ÔËÏÂÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÛÎÎ˚ å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl í‡„ËÓ‚Ë˜‡ í‡„ËÓ‚‡)

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÔË‚ÂÒÚË ÔËÏÂ. ìÊÂ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰-
ÌËÈ ÔÂËÓ‰, ‚ 1972 „Ó‰Û, ‚ ‰.ê˚ÒÓ‚Ó ÄÏËÌ‡ Û‚Ë‰ÂÎ‡ ‚ ‰ÓÏÂ Û Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡Û¯ÍË Ú‡-
ÍÛ˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, Ó ÍÓÚÓÓÈ ˜ËÚ‡Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. Ç ‰ÓÏÂ ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡ÎËÒ¸ Ó‰ÌË Ì‡˚, Á‡ÒÚÎ‡ÌÌ˚Â ‰ÓÏÓÚÍ‡Ì˚ÏË ÔÓÎÓ‚ËÍ‡ÏË. Ç Û„ÎÛ ÒÚÓflÎ ÒÛÌ‰ÛÍ,
‚ ÍÓÚÓÓÏ ı‡ÌËÎÓÒ¸ ÔÓÒÚÂÎ¸ÌÓÂ ·ÂÎ¸Â, ÔÂËÌ‡, Ó‰ÂflÎ‡, ÔÓ‰Û¯ÍË, ‚˚¯ËÚ˚Â ˆ‚ÂÚ-
Ì˚ÏË ÌËÚÍ‡ÏË. ç‡ ÒÚÂÌ‡ı ‚ËÒÂÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ˜‡ÒËÍË Ë ÁÂÍ‡ÎÓ, Û‚Â¯‡ÌÌ˚Â ‰ÓÏÓ-
ÚÍ‡Ì˚ÏË ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡ÏË. á‰ÂÒ¸ ÊÂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ÔÂ˜Í‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚. êfl‰ÓÏ
Ò ÔÂ˜ÍÓÈ Ì‡ ÒÚÂÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓÎÍ‡ ‰Îfl ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ ÛÚ‚‡Ë, ÔËÍ˚Ú‡fl Á‡Ì‡‚ÂÒÍÓÈ
ËÁ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡ÌË. éÍÌ‡ ·˚ÎË Á‡Ì‡‚Â¯ÂÌ˚ ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚-
ÏË ¯ÚÓÍ‡ÏË, ÒÌËÁÛ ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚ÏË ÍÛÊÂ‚ÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ·‡·Û¯-
Í‡ ·˚Î‡ ÒÚ‡‡fl Ë Ó‰ËÌÓÍ‡fl, ‚ ‰ÓÏÂ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ˜ËÒÚÓ. Ä Ì‡ ‚ÓÔÓÒ ÄÏËÌ˚, ÔÓ˜ÂÏÛ
ÓÌ‡ ÒÓı‡ÌËÎ‡ Ú‡ÍÓÈ ËÌÚÂ¸Â ‰Â‚ÌÂ„Ó ÊËÎË˘‡, ÓÌ‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ‡, ˜ÚÓ ÔË‚˚ÍÎ‡ Í
ÌÂÏÛ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ë ÒÓı‡ÌËÎ‡ Â„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‰Ûı ÚÂı ‚ÂÏÂÌ. éÌ‡ ÌÂ ÏÓ„-
Î‡ ÒÏËËÚ¸Òfl Ò Ì‡‚‡ÏË Ë ·˚ÚÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ÖÂ ÏÛÊ ÛÏÂ ÓÚ ÒÚ‡ÓÒÚË, ‡ Ò˚-
ÌÓ‚¸fl ÔÓ„Ë·ÎË Ì‡ ÙÓÌÚÂ ‚Ó ‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ÑÓÏ ÂÂ ·˚Î
Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ‡˚È, Û¯ÂÎ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ‚ ÁÂÏÎ˛ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÓÍÌ‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎËÒ¸ ÌÂ‚˚ÒÓÍÓ
Ì‡‰ ÁÂÏÎÂÈ. Å‡·Û¯ÍÂ ·˚ÎÓ ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ ÎÂÚ. ÑÂÂ‚Ìfl ê˚ÒÓ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ‡ ÊËÎ‡, ‚
ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Î‡ Á‡ÚÓÔÎÂÌË˛, Ú‡Í Í‡Í Ò ˆÂÎ¸˛ Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ä‡ÏÒÍÓÈ Éùë ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ä‡ÏÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘‡. Ä Â˘Â
·‡·Û¯Í‡ „Ó‚ÓËÎ‡: «...äÓ„‰‡ ÍÓ ÏÌÂ ÔË‰ÛÚ ‰Û¯Ë ÛÏÂ¯Ëı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ (Û ÏÛ-
ÒÛÎ¸Ï‡Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‚Â¸Â, ˜ÚÓ ‰Û¯Ë ÛÏÂ¯Ëı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, Ì‡‚Â˘‡˛Ú ÏÂÒÚ‡
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËfl ÔË ÊËÁÌË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚Ë‰‡Ú¸Òfl Ò Ó‰Ì˚ÏË, ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÏÓÎËÚ‚˚;
Ó·˚˜ÌÓ, ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÌÓ˜¸ Ò ˜ÂÚ‚Â„‡ Ì‡ ÔflÚÌËˆÛ), ÚÓ ÓÌË ÌÂ ÛÁÌ‡˛Ú Ò‚ÓÈ Ó‰-
ÌÓÈ ‰ÓÏ, Ó„Ó˜‡ÚÒfl ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û, ·Û‰ÛÚ ÒÚ‡‰‡Ú¸».
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ÉÎ‡‚‡ 11.«ÅÛÍ‚‡Î¸ÌÓÔÓÏÓ„‡ÂÚÌ‡Ï ‰˚¯‡Ú¸…»
(àÒÚÓËfl 

Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó)

àÎ¸ÒËfl ò‡ÍÛÓ‚‡,
„.ä‡Á‡Ì¸,
¯ÍÓÎ‡ ‹ 39, 10-È ÍÎ‡ÒÒ.

ò‡ÍÛ ê‡ıËÏÓ‚– 
ÍÓÓÎ¸ 
ÍÓÌÓÍ‡‰Ó‚?

XX век стал одним из самых драматических в истории России. Массовые репрес-
сии, затронувшие практически каждую семью, голод, война, унесшая миллионы
жизней – эти испытания выпали на долю наших предков. Они жили в тяжелые
годы. И очень многие воспоминания о тех годах до сих пор теребят их души.

Моя бабушка, Камалиева Нурида Галиаскаровна, 1924 года рождения, явля-
ется живым свидетелем невзгод, выпавших на долю односельчан, жителей се-
ла Чутеево. Да, село Чутеево необычное. Оно издревле считалось «гнездом ко-
нокрадов». И, соответственно, подвергалось постоянным гонениям со стороны
власти как в царский период, так и после революции.

Имя Рахимова Шакура мне знакомо с детства. Брат моей прабабушки Сафа
был женат на его дочери, Минлехан, а по обычаям татарского народа сноха
входила в дом мужа, поэтому семьи сразу же сближались, ведь жизнь дочери в
семье мужа всегда находилась под пристальным вниманием со стороны отца.

Моя бабушка обычно с таким уважением, почтением и некоторой гордостью
говорит: «Шакур-абзы – наш кода (сват. – И.Ш.)». Вместе с этим бабушка го-
ворит: «Они же банда! Они же были вооружены! У них все было так налажено,
что комар носа не подточит. Документы, деньги, подкуп чиновников, продажа
племенных лошадей в Сибири – все всегда было безупречно».
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Через столько лет молва о нем не стихает. В Кайбицком районе Республики
Татарстан, где находится деревня Чутеево, ежегодно в первых числах июня
проводится сабантуй, посвященный памяти Шакура, которого ласково называ-
ют «бабай» (дедушка – И.Ш.). Там главный приз присуждается победителю
конных скачек.

Зная точку зрения моей бабушки, я решила сама разобраться в этой леген-
дарной личности. Мне хотелось узнать об этом человеке все, что было написа-
но и напечатано в газетах и журналах. Оказалось, что интерес к Шакуру не
прошел и до сегодняшних дней. Начиная с 1926 года, почти ежегодно появля-
ется статья о нем.

Главной целью моей работы было узнать, почему эта личность такая мас-
штабная, чем он заслужил всенародную любовь, почему он оставил такой глу-
бокий след в истории татарского народа? Я нашла стихи, песни, посвященные
Шакуру Рахимову.

«Имя вора Шакура осталось в памяти, словно имя сказочного героя. Нельзя,
однако, упускать из вида то обстоятельство, что между вошедшим в легенды и
подлинным Шакуром имеется существенная разница. Как бы там ни было, на-
род на мякине не проведешь, никогда не будет он воспевать ненавистных душе-
губов», – так писал Ракиль Зайдулла в журнале «Идель».
В своем исследовании я хочу выяснить:
1) как влияла на формирование личности Шакура политика того времени?
2) действительно ли существовала банда Шакура?
3) был ли он убийцей?
4) терроризировал ли он крестьян округи?
5) грабил ли он больницы и кооперативы?
6) как влияла помощь Шакура на положение крестьян в голодные годы?

ò‡ÍÛ ê‡ıËÏÓ‚

«Одним из распространенных и социально опасных преступлений было в это
время (первые годы советской власти. – И.Ш.) конокрадство, причинявшее
громадные убытки хозяйству возрождающейся деревни». «Конокрадство – бич
татарских сел и деревень», «Конокрадство и борьба с ним» – пестрели заголов-
ки газеты «Красная Татария» в те годы. «Деревня Чутеи Молькеевской волости
Свияжского кантона была известна во всей округе как конокрадское гнездо, а
Шакура Рахимова, проживающего там, называли “королем конокрадов”. Дале-
ко за пределами республики распространил атаман свою деятельность»1.

Основателем деревни Чути принято считать крестьянина Чути Киреева.
«Независимый нрав основателя деревни Чути Киреева проявлялся не только в
неподчинении режиму. В 1670 году в процессе насильственной христианиза-
ции жители деревни вынуждены были покинуть деревню, прятались по сосед-
ним селам и лесам. Даже насильно крещеные возвратились в ислам»2. Так вы-
шло, что Чути оказалась единственной мусульманской деревней в округе.

Конокрадство как профессия передавалось по наследству от деда к отцу, от
отца к сыну.

Наш прадед, Садык хаджи, неоднократно пытался наставить Шакура на путь
правоверного мусульманина, каковым он сам являлся. Но ответ звучал прибли-
зительно так: «Дело, унаследованное мной, нельзя прекратить в один день, что

суждено, то и будет. За все должна быть расплата». Не знал он тогда, что рас-
плата может оказаться столь суровой. Шакур, будучи человеком неординар-
ным, талантливым, получил не только самую яркую славу, но и самое жестокое
наказание. По сути, пострадал он лишь за то, что называли его Шакур-Карак
(«карак» в переводе с татарского языка – вор. – И.Ш.).

«Дело шакуровцев»: Вчера в 5 1/2 часов в помещении Восточно-педагогиче-
ского института открылось судебное заседание по делу шакуровцев. Состав су-
да: председатель тов. Немцов, нарзаседатели – член ТЦИК тт. Ибрагимом и
Рагс, представитель гособвинения тов. Рогинский, секретарь тов. Соболев.
Процесс проходит в переполненном зале» (Красная Татария. 1926. 6 ноября).

«Шакур Рахимов – человек среднего роста, довольно упитанный, энергич-
ный старик с седеющими усами и небольшой бородой, по внешности он напо-
минает богатого башкира или татарина-торговца, одетого в серый татарский
кафтан и тюбетейку, разрисованную вышивкой. Сидит молча, часто хмурясь,
изредка перекидываясь парой фраз со своим соседом, худощавым и угрюмо-со-
средоточенным татарином» – так описывает внешность нашего героя К.Т-ин,
журналист, ведущий хронику из зала суда по делу «Шакуровщина»3.

«Шакур абзый был очень образованным, религиозным человеком, ходил в
мечеть, не пропускал пятикратного намаза, часто цитировал суры, выделяя
наиболее важные на его взгляд»4. «Мне пришлось встретить очень пожилого
татарина, в котором я узнала крестьянина Цивильского уезда, волость и дерев-
ню я уже забыла, по имени Шакур… В настоящее время Шакур уже сгорбился,
в былое время это был высокий здоровый татарин, на базаре ходил не иначе,
как с кнутом…»5

«Почему же шакуровская шайка долго не попадалась? Они хорошо органи-
зовали свое дело. Когда в деревню входили понятые, дети бежали предупреж-
дать, женщины выгоняли скот, прятали имущество, переносили из дома в дом,
даже сжигали»6.

К концу Гражданской войны в Поволжье свирепствовал голод… «В 1920 году
в счет продразверстки из республики было вывезено более 10 миллионов пудов
хлеба. Из уездов и волостей забирали хлеб подчистую, включая и семенной.
Под угрозой оказался весенний сев»7.

Вот что сообщалось в одном из официальных документов от 21 марта 1921 го-
да: «На ст. Казань голодный люд продолжительно осаждал вагоны, пытаясь их
вскрыть или просверлить отверстие с целью хищений. Здесь борьба с таким яв-
лением была нелегкая, так как желающих достать таким способом хлеб было
очень много. Среди них мы видели стариков, женщин и детей, с изможденными
от голодовки лицами, едва державшихся на ногах. Вид этих людей говорил за то,
что никакие угрозы им не страшны, ибо они голодны. За четыре дня настоящей
стоянки в Казани было застрелено военной охраной 30 голодных, застигнутых на
месте хищения, но эти суровые меры были бессильны: живой голодный пересту-
пал труп убитого собрата, пытаясь достать то, чего не успел взять первый»8.

Зимой 1922 года голод принял еще большие масштабы. Пустели целые де-
ревни. В январе 1922 года в республике голодало 2,4 миллиона человек. К это-
му же году относится и дело, с которым я работаю.

Итак, 4-й том следственного дела против Шакура в 348 листов посвящен рас-
хищению семян овса, гречки, гороха, льна. Приложены поименные ведомости-
списки распределения семян среди населения деревни (кому один пуд, кому два).
Почти все население грамотно, ставят подписи арабской вязью. Есть и родовые
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знаки (у кого вилы, у кого стремена, у кого три треугольника). Причем в деле
факт расхищения семян не подтвержден. Указано на небольшие приписки и неко-
торые исправления. Видимо, когда эти документы подшивались к делу о шакуров-
щине, предполагалось, что Свияжский кантон, будучи «гнездом бандитизма и ко-
нокрадства», должен был подвергнуться наглому грабежу со стороны Шакура и
его шайки. Ведь в округе царит голод, а тут зерно осталось в целости и сохранно-
сти. Однако для проведения процесса необходимо было огромное, массивное де-
ло, и том в 348 листов был присовокуплен к делу. Позже мы встретим очень мно-
го документов с заявлениями о том, чтобы дело рассматривалось отдельно от дела
о шакуровщине, так как оно никакого отношения к Шакуру не имеет.

В своем очерке из зала суда корреспондент К.Т-ин дает такую характеристи-
ку Шакуру Рахимову: «Если верить тому, что о себе говорит Шакур, то перед
зрителем встает образ деревенского благодетеля, друга бедняков, какого-то
крестьянского Соломона, к которому односельчане прибегают во всех нужных
случаях как к мудрецу, на совет которого можно положиться. Шакур не отри-
цает, у него есть достаток, но он готов делиться с бедняком своим избытком»9.

Моя бабушка любит рассказывать: «Несмотря на засуху, продразверстку и
голод, невспаханных, незасеянных полей в округе не оставалось. Не все люди
могли себя обеспечить семенным зерном. Шакур никому не отказывал: давал
зерно и лошадей на время посевной».

«Шакур заходил в бедные дома, интересовался житьем-бытьем, и уходил,
ничего не говоря. А утром под дверями тех домов, которые обошел накануне
Шакур абзы, находили кто один, кто два, кто три пуда зерна. За всю жизнь ни
одного человека не обидел»10. А в то время село насчитывало 800 дворов!

«В своей округе Шакур пользовался большим авторитетом, его банда, а на-
считывались в ней десятки человек, никогда не крала у бедных. А вот беднякам
лошадей, случалось, дарили. Помогал Шакур нуждающимся людям и продук-
тами. Оттого и чтят чутеевцы его память. Тем более что был случай, когда Ша-
кур спас жизнь многим крестьянам в Гражданскую войну. Говорят, умел он лю-
дей к себе расположить, слушались его. За советом приезжали со всех окрест-
ностей, даже из Ульяновска»11.

Мой прапрадед, Садык хаджи, четырнадцать месяцев провел в хадже и вер-
нулся с полностью расстроенным здоровьем. В его отсутствие его жена, Ша-
рифжамал, вела торговые дела мужа. После возвращения из хаджа, во время
поездки за товаром с ним случился сердечный приступ, он потерял и деньги, и
товар. Вернувшись домой, он предложил супруге на выбор: «Хочешь – продол-
жай дело, хочешь – закроем магазин. Я тебе мешать не буду, но и помощника
из меня не получится».

Так прапрабабушка стала вдруг бизнес-леди. По тем временам, на зависть од-
носельчанкам, у нее была лисья шуба, наган, шаль, которая проходила через
кольцо и совершенно немыслимые валенки ручной работы, кукморские, с узо-
ром. Раз в два года она выращивала племенного жеребца для казны, что прино-
сило ей огромный доход. Его кормили и растили по определенной методике. За
ним присматривал соседский старик, тоже Садык, а его жена носила воду из ко-
лодца для семьи прапрабабушки. И за все годы, хоть она и жила в самом чреве
«бандитского гнезда», у нее ни разу не украли не то что лошадь, даже булавки!

Потому-то и не нашлось никого, кто бы дал показания против Шакура и его
семьи, не было ни одного настоящего свидетеля. Удивительно, но у этого чело-
века не было врагов: ни в родном селе, ни в округе.

Даже К.Т-ин (корреспондент газеты «Красная Татария», писавший очерки
из зала суда) попал под его обаяние. «На Шакура ходили смотреть школьники
как на легендарного «героя-конокрада»12. «Рахимов совершенно отрицает за
собой всякую вину, наоборот, выставляет себя благодетелем деревенской бед-
ноты»13.

á‡Í‡Á˜ËÍË Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË

«èËıÓ‰ËÚÒfl ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÓ˜Ì˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ ‰Îfl ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË
„ÌÂÁ‰‡ ·‡Ì‰ËÚÓ‚:

ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È ‡ÂÒÚ ò‡ÍÛ‡ ê‡ıËÏÓ‚‡ Ë äÓ.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ó˜ËÒÚÍ‡ ‚ÒÂ„Ó ÌËÁÓ‚Ó„Ó ÒÓ‚‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÓÚ ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ Ë ÔÂ-

‰‡ÌËÂ Ëı ÒÛ‰Û ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ò‡ÍÛÓÏ Ë äÓ.
Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ‚˚Ò˚ÎÍ‡ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ËÎË ÚÓ‚‡Ë˘‡ ÒÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‡Ô-

Ô‡‡ÚÓÏ Ë ‡ÂÒÚ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ı ÎËˆ, Ó·ÎÂ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËflÏË ÔÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ Ë Ô‡-
ÚËÈÌÓÈ ÎËÌËË.

Ç-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ¯ËÓÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ Ò ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ Û˜‡ÒÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl ‚ ÎËˆÂ Ò‡ÏËı ÍÂÒÚ¸flÌ.

Ç-ÔflÚ˚ı, ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Á‡ÓÊ‰ÂÌËfl «ò‡ÍÛÓ‚˘ËÌ˚» Ò
ÔËÌflÚËÂÏ ÏÂ Í ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌË˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÌÓ‚˚ı Á‡ÓÊ‰ÂÌËÈ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ
«ò‡ÍÛÓ‚˘ËÌ˚».

íÓÎ¸ÍÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌ˚ı Ë Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÔÓÚË‚ «ò‡ÍÛÓ‚˘ËÌ˚»
Ï˚ ÒÛÏÂÂÏ ÔË‚ÎÂ˜¸ ÍÂÒÚ¸flÌÒÚ‚Ó Í ‰ÂÎÛ, Ú.Â. ‡Á‚flÁ‡Ú¸ Ëı flÁ˚Í Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‡
‰ÓÎÊÌÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÌËÁÓ‚Ó„Ó ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

ë äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ÔË‚ÂÚÓÏ
ÇêàÑ ç‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ í‡Ú‡ÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ éÉèì /òÚ‡ı‡ÌÓ‚ÒÍËÈ/»14.

Этот документ я нашла в 24-м томе следственного дела и считаю его основным,
раскрывающим всю суть процесса. Удивительно то, что этот листок вложен не
в начало, не в конец, а находится в середине, хотя он относится к самому нача-
лу следствия. Он объясняет многое. Здесь явно виден социальный заказ.

Агент ОГПУ Зариф Баширов был направлен со специальным заданием в де-
ревню Чути. В первом томе дела «Шакуровщина» имеется его подробный от-
чет, более похожий на литературный опус. Так как он написан арабской вязью,
то я смогла пользоваться только переводом. В этот отчет собраны все сведения
о географическом расположении села, о пейзаже. Есть история происхожде-
ния села, история семьи Шакура.

Собраны все слухи негативного характера: о конокрадстве вообще, об одно-
сельчанах, о том, кто с кем общается, о том, кто из волостного начальства бы-
вает в селе, какие отношения сложились у председателя колхоза с Шакуром и
его семейством. Так как у всех были дружеские отношения, то Баширов пре-
поднес все в том виде, в котором это требовалось его начальству.

Заказ был получен, и он выполнялся. Впоследствии каждому эпизоду, опи-
санному Башировым, будет придано огромное значение. Эти эпизоды дадут на-
чало следственным томам. По ним же будет написана масса литературных про-
изведений, очерков, статей. Каждому эпизоду будет найдено доказательство,
часто несоответствующее действительности. Будут опрошены сотни людей.
Эпизоды послужат главным обвинением в служебных преступлениях милиции

284 285



êéëëàü В СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЯХЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ êéëëàü XX ÇÖä

Свияжского кантона. Шакур станет всего лишь поводом для чистки рядов ми-
лиции АТССР.

Красочно описанное «убийство комсомольца Даминова», кочующее из про-
изведения в произведение: «бандитская расправа» – это единственное убийст-
во в селе в тот период. И вдруг в обвинительном заключении я нахожу: «Сын
делегатки Даминовой Низамутдин Тимершин был убит в деревне Чутеи 25 мая
1925 года на почве попытки со стороны Низамутдина Тимершина увести дочь
известного вора-конокрада Салахутдинова Гильмутдина (Корсака)»15.

Во-первых, Рахимов Шакур тут вообще ни при чем.
Во-вторых, дети Шакура тут тоже ни при чем.
В-третьих, да, девушек в этом селе воруют, но парней, которые на воровстве

попадаются, наказывают временами очень жестоко.
«Узнав об избиении своего сына, Даминова явилась к председателю сельсо-

вета с просьбой прийти на место происшествия. Он это сделать отказался»16.
Так при чем тут конокрады? Где тут Шакур? Похищение людей – не хуже коно-
крадства? Как можно защищать человека, который хотел похитить девушку и
пойман на месте преступления? Как можно обвинять отца девушки только за
то, что он по слухам конокрад? Здесь идет явная подтасовка фактов. Авторы
постоянно путают фамилию убитого, факт убийства (где-то написано, что он
был убит, где-то, что он был избит). Фамилия Даминов идет от того, что глав-
ным свидетелем в деле об убийстве была мать Низамутдина Тимершина, кото-
рая являлась делегаткой от села Чутеево (хотя непонятно, что за делегатка),
но так как авторы ссылались на ее фамилию, то и сына называли в основном
Даминовым. Поэтому я и привожу цитаты с разными фамилиями.

Почему я так детально рассматриваю вопрос об избиении Низамутдина Ти-
мершина? Потому что во всех последующих документах, публикациях на тему
«шакуровщина» этому эпизоду придана политическая окраска. Так как это
единственное убийство за все годы, то, придав ему вид жестокой расправы над
комсомольцем Тимершиным, власти и средства массовой информации, осве-
щавшие процесс, смогли убедить всех в том, что у Шакура «все руки по локоть
в крови». Было страшно браться за исследование, так как все говорили именно
эту фразу. Поэтому первая часть моей работы заключалась в том, чтобы найти
«кровавые» дела Шакура. Я взялась за работу, даже не предполагая, что я най-
ду в следственном деле. Я хотела ознакомиться с материалом, взглянуть объе-
ктивно на эту личность. А в том, что это личность интересная с исторической
точки зрения, я не сомневалась.

ÄÂÒÚ «·‡Ì‰˚ ÍÓÌÓÍ‡‰Ó‚»

При аресте Шакура Рахимова и его окружения начальник уголовного розыска
республики Мухаметжанов предупредил, что в случае побега кого-либо он пер-
вым делом будет стрелять в Шакура. На что Шакур ответил на татарском языке.
Далее прилагается перевод его слов: «Мои утята от меня никуда не уйдут». Я счи-
таю этот перевод неточным, некорректным, искажающим истинный смысл фра-
зы. Не мог Шакур в этот момент сказать слово «утята». Скорее всего, он употре-
бил слово «бэбкэлэрем», что в истинном переводе означает «детки», «малыши».
Если подразумевается слово «утенок», то добавляется слово «урдэк», а вместе
произносится «урдэк бэбкэсе», гусенок – «каз бэбкэсе» и т.д. Слово «бэбкэ»

обычно используется для выражения нежности, теплоты, заботы. Поэтому мы мо-
жем говорить, что это искажение привело к фактической ошибке. Причем эта не-
корректность запоминалась и активно использовалась уже Зарифом Башировым,
корреспондентами, и, конечно же, автором книги «Шакур Карак» Е.Суховым.

Чтобы не искажать смысл реплики Шакура в этот момент и впечатление
М.Мухаметзянова, надо понимать быт, культуру, поведение патриархальной
семьи в те годы. А все, что делали дети Шакура, это нормально для татарской
семьи. Пользуясь безграничным авторитетом, любя не только своих детей, но и
всех односельчан, будучи истинным мусульманином, он был уверен в том, что
дети его не бросят. Мухаметжанов явно утрирует слова и поведение Шакура
Рахимова и остальных во время ареста.

Думаю, что Шакур не мог даже в мыслях допустить того, что этот арест
обернется годовым заключением и приговором к расстрелу. В то время за коно-
крадство не приговаривали к высшей мере наказания. Тысячи людей, воору-
женных топорами, вилами, косами вышли на дорогу, по которой отряд красно-
армейцев вел арестованных. Повсеместно дорога перекрывалась, народ был го-
тов разорвать в клочья отряд. Все ждали знака от Шакура. Он же разводил
толпу рукой, и по этому проходу шли как арестованные, так и их сопровожде-
ние. Видимо, Шакур абы верил в правосудие.

ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ë ÔË„Ó‚Ó

Но попасть под арест легче, чем выйти на свободу. Привожу очень интересный
цикл статей, опубликованный 19–26 ноября 1967 года в газете «Советская Та-
тария» под названием «Конец атамана» об успешно проведенной операции
двух следователей В.Панюкова и Е.Григорьева:

«Следствие по делу банды между тем шло своим чередом. Постепенно, день
за днем вырисовывалась картина преступлений. Зловещая, полная цинизма и
жестокости».

Но вот передо мной следственное дело. Начато в августе 1925 года, законче-
но в ноябре 1926 года, 12 статей обвинения.

С первых же документов дела меня удивляет стиль, в котором написаны про-
токолы допросов. В своей основе это воспоминания двухгодичной давности:
«Федоров будто ему сказал, что он». Складывается ощущение, что главная
цель дела «Шакуровщина» не выявление бандитизма, не поиск конокрадов, а
борьба за чистоту рядов милиции.

Идет описание бесчинств, которые творили милиционеры, осуждение их не-
достойного поведения. Многие документы не подписаны или подписаны араб-
ской вязью, что означает, что подписавшийся не может прочесть протокола. И
также: «Пьянство, разгул давал тем самым повод к развитию конокрадства».
Хотя как разгул с пьянством связаны с конокрадством?!

Из протокола допроса Ишимова от 25.12.1925 г.: «Да, в бытность мою были
слухи, что Шакур Рахимов, Гариф Мазитов, Шакуров Сабирзян и др. занима-
лись конокрадством. Однако дел о них у меня не было».

Одни и те же дела плавно перетекают из тома в том, о конокрадстве букваль-
но пара слов, да и то одни мелкие дела. Интересно, что одни и те же фразы по-
вторяются бесконечно много раз, например, я встретила в 3-м томе речь, кото-
рую читала еще в 1-м.
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Сейчас у нас время двойной морали, поэтому никого не удивляет, что вла-
сти, говоря одно, делают совершенно противоположное. Взять деньги для ин-
спектора ГИБДД не проблема; а платить мзду представителям власти (мили-
цейским чиновникам), я думаю, во все времена было делом приемлемым. Я счи-
таю, Шакур Рахимов, с точки зрения представителей местного милицейского
начальства, выказывал уважение к ним: угощал, дарил подарки. Учитывая ав-
торитет и достаток, которым обладал Шакур, чиновники не простили бы ему
невнимания к своей персоне.

Из следственного дела видны совершенно противоположные факты. Задер-
живались все, кто мало-мальски имел отношение к деревне Чутеево. Читаю
свидетельские показания, которые в основном содержат ответы отрицательно-
го характера, ссылки на незнание. Дело явно рассыпалось на мелкую мозаику
и никак не хотело приобретать единую форму. К нему просто присовокупляли
другие дела начала 20-х годов, которые имелись в делопроизводстве Свияжско-
го кантона.

Насколько мне известно из следственного материала, всего по делу проходи-
ло 46 человек. Верховный суд установил и приговорил:

- ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ 17 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ;
- Í 1 „Ó‰Û ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ –3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ;
- Í 2 „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ – 1 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡;
- Í 3 „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ – 2 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ;
- Í 4 „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ – 1 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡;
- Í 5 „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ – 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ;
- Í 8 „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ – 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ;
- Í ‚˚Ò¯ÂÈ ÏÂÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl – ‡ÒÒÚÂÎÛ – 16 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

Я так полагаю, что истинными бандитами суд признал лишь половину задер-
жанных – 22 человека. Необходимо помнить, что это все происходило в 1926
году.
àÁ ÔË„Ó‚ÓÂÌÌ˚ı:

- ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡ – 32 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡;
- ıÎÂ·ÓÔ‡¯ˆ˚ – 16 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

Хлебопашцы – это жители села Чутеево. Странно то, что должностных лиц,
которые, казалось бы, никакого отношения к Шакуру не имеют, в два раза
больше. Отсюда и огромный объем дела – 40 томов.

«По крупицам собирало следствие улики против Шакура. Тот хитрил, изво-
рачивался, не признаваясь порой даже в том, в чем бывал изобличен. Долго не
признавался он в ограблении Клячинского кооператива и Ногаткинской боль-
ницы. Но при обыске в домах бандитов были найдены валенки фабричного из-
готовления и эмалированные кружки с буквами ОМС. Такие валенки имелись
только в кооперативе села Клячино, а кружки в больнице села Ногаткино»17.

Этим двум делам посвящены тома № 13 и № 23, ни Шакур, ни его семейство
ни в чем не признались. Относительно валенок Шакур дал разъяснения, на ка-
ком рынке, у кого и когда он купил эти валенки. Валенки конфисковали, повез-
ли заведующему кооператива на опознание. Заведующий выразился в следую-
щей форме: «Ввиду ветхости и поношенности, а также отсутствия клейма я не

могу сказать, что это именно те валенки, которые были у нас украдены».
Относительно кружек, которые в числе прочих вещей были украдены из Но-

гаткинской больницы, заведующий этой больницей даже не мог вспомнить, о
какой краже идет речь. Когда следователь по особо важным делам прислал ему
бумагу, содержащую список украденных вещей и явную угрозу смещения с
должности, заведующий все вспомнил и подтвердил похищение из его больни-
цы кружек с буквами на дне ОМС. Хотя даже если и кружки, и валенки были
ворованные, это вовсе не может никак указывать на то, что их украл именно
Шакур Рахимов.

«Так под давлением собранных улик преступники раз за разом были вынуж-
дены признаться в совершении краж»18. Во всем следственном материале я не
нашла ни одного признания, ни одного настоящего свидетеля, ни одного доно-
са. Из чего я сделала вывод, что все политические дела того времени составля-
лись не на основании доносов, а прикрываясь грифом «совершенно секретно»,
переносились в обвинительное заключение уже в искаженном виде. Подслед-
ственные, находясь более года под арестом, были доведены до отчаяния. Неод-
нократно объявлялись голодовки, о которых подробно написано в томе № 16.
Регулярно подавались заявления от следственных заключенных, содержащих-
ся в КАЗЦЕНТРДОМЗАКЕ в числе 18 человек по Свяжскому делу (бывшие от-
ветственные работники и служащие).

Мазитов Гариф просил выпустить беременную жену из-под ареста, ссыла-
ясь на то, что она имеет шестерых детей, старшему из которых девять лет,
младшему – восемь месяцев. Доведенный до отчаяния, он в очередном заявле-
нии пишет: «Если невозможно выполнить, прошу детей на время заключения
передать в детдом, мать – в дом старости, и все имущество сдать по описи на
хранение сельсовету»19. Причем, жена обвиняется в попытке дачи взятки
должностному лицу в размере 30 рублей (в некоторых документах продуктами
питания) двух-, трехлетней давности. Мазитов Гариф неоднократно объявляет
смертельную голодовку, которую освидетельствует тюремный врач, снимая с
себя ответственность за жизнь заключенного.

На томе № 16 написано: «Разная переписка и заявления по Чутеевскому де-
лу, не имеющая существенного значения». Всего 455 листов. В этом томе собра-
ны все документы периода нахождения следственных заключенных в КАЗЦЕН-
ТРОДОМЗАКе, их заявления прокурору с просьбами ускорить рассмотрение
дела, заявления об объявлении голодовок, медицинские освидетельствования,
докладные записки от надзирателей, отчеты следователей. Из документов, со-
держащихся в этом томе, видно, как тяжело, медленно шло следствие. В то же
время в деле имеется документ того же Зарифа Баширова от 18.07.1926 года, в
котором он пишет председателю Верховного суда РСФСР о том, что со слов же-
ны Ахтямова «шайка Шакура и Низаметдинов, Бикчентаев и Ишимов забрали в
руки всех надзирателей тюрьмы и делают, что хотят. Благодаря такой свободе и
таким хождениям они нанимают людей для ложных показаний и подготовляют
себе почву для освобождения на суде. Они могут убить лиц, указавших их, а
также могут совершить побег из тюрьмы»20.

Этот документ полностью противоположен документам из тома № 16, из че-
го следует, что и все предыдущие отчеты и письма Зарифа Баширова также яв-
ляются искажением действительности. Хотя он же и пишет в своей докладной
записке: «Происшествия, имевшие место в последнее время в связи с извест-
ным вором Шакуром привели меня в сильное волнение; они также способство-
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вали упадку настроения среди крестьян окрестных с деревней Чутеи… В Каза-
ни мне один из интеллигентов сказал: «история вора Шакура не достигла тех
размеров, как писали об этом в газетах, Низамутдинов, Ишимов, Бикчентаев
невиновны, их обвиняют лишь левые коммунисты». Я понял, что некоторые ин-
теллигенты даже хотят защищать их в организованном порядке»21.

Этот человек действительно считает, что если бы его дело не приобщили к
делу Шакура, то его бы не держали так долго под стражей, люди верят в пра-
восудие, обращаются к прокурору с подобными заявлениями, считая, что они
страдают по недоразумению. Мне же кажется, что все это – не роковые
ошибки. Это преднамеренное увеличение объема дела. Возьмем тот же 4-й
том. Он полностью посвящен распределению зерна по семьям. Видимо, сле-
дователи думали, что если Шакур – бандит, то он должен был отобрать, при-
своить все это зерно. Хотя из рассказов моей бабушки, которая родом из этой
деревни, следует, что все наоборот: он считал святым делом мусульманина
помочь с посевной. В его округе не было ни одного незасеянного поля! А ведь
это 1925 год!

Баширов, конечно, и представить себе не мог, что спустя многие годы его
слова станут серьезным подспорьем в моем исследовании. Он писал много и
обстоятельно. В этом же письме он просит вознаграждения «Фатыху Баширо-
ву и Хасанову по 100 рублей за то, что они остались голодными оттого, что при-
нимали участие в раскрытии шайки»22. Такая постановка вопроса похожа на
премию платным агентам НКВД.

Насколько ошибались интеллигенты в оценке масштабов дела о «шакуров-
щине»? Выше я писала, что половина заключенных, находящихся под следст-
вием полностью признаны невиновными (17 человек); семеро получили незна-
чительные сроки с учетом предварительного заключения от года до четырех
лет; шесть человек получили от 5 до 8 лет с учетом предварительного заключе-
ния; а 16 человек были расстреляны.

Ç ˜ÂÏ ÊÂ Ó·‚ËÌflÎÒfl ò‡ÍÛ ê‡ıËÏÓ‚?

В обвинении основного обвиняемого Шакура Рахимова идет перечисление
всех дел, которые рассматривались в ходе следствия, и приписано, что он яв-
лялся организатором, руководителем, разработчиком планов нападения, дер-
жал, хранил и сбывал краденое. Конкретнее:
1. ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ˜ÎÂÌ‡ÏË Ò‚ÓÂÈ ¯‡ÈÍË Ò 6 Ì‡ 7 ÒÂÌÚfl·fl 1920 „Ó‰‡ ÔÛÚÂÏ ÔÓÎÓÏ‡
ÔÓÎ‡ ÒÓ‚Â¯ËÎ Í‡ÊÛ ËÁ äËflÌ˜ËÌÒÍÓ„Ó ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚‡.
2. Ç ÍÓÌˆÂ 1923 „Ó‰‡ Í‡Í „Î‡‚‡¸ ¯‡ÈÍË ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚ Ó‰ÌÛ ÎÓ¯‡‰¸ – ÍÓ·˚ÎÛ
„ÌÂ‰ÓÈ Ï‡ÒÚË, ‰Ó·˚ÚÓÈ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÛÚÂÏ.
3. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1924 „Ó‰‡ ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔÎ‡Ì‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Í‡ÊË ËÁ
èËÎ¸ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‡ÈÒÓ˛Á‡ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË.
4. Ç ÍÓÌˆÂ Ï‡Ú‡ – Ì‡˜‡ÎÂ ‡ÔÂÎfl 1924 „Ó‰‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÄÙÎflÚÛÌÓ‚˚Ï î‡ÈÁ‡ı-
Ï‡ÌÓÏ Ë ë‡·ËÓÏ ò‡ÍÛÓ‚˚Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Û„ËÏË, ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ
ÎËˆ‡ÏË, ÒÓ‚Â¯ËÎ Í‡ÊÛ ÌÓÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÎ‡Ú¸fl Ë ‰ÓÏ‡¯ÌËı ‚Â˘ÂÈ…
5. 14.02.1924 „Ó‰‡ ÔÛÚÂÏ ÔÓÎÓÏ‡ Á‡·Ó‡ ÔÓÌËÍ ‚Ó ‰‚Ó, ÔÛÚÂÏ ÔÓ‰·Ó‡ ÍÎ˛˜‡ Í
Á‡ÏÍÛ 1 ‡Ï·‡‡ Ë ‚ÁÎÓÏ‡ Á‡ÏÍ‡ ‰Û„Ó„Ó ‡Ï·‡‡ ÔÓıËÚËÎ ı‡ÌË‚¯ËÈÒfl Ú‡Ï ıÏÂÎ¸ ‚
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â 32 ÔÛ‰Ó‚.
6. Ç 1923 „Ó‰Û ÔÓ‰‡Î Á‡ 5 ÔÛ‰Ó‚ ÊË ÔÓ‰ÎÓÊÌÛ˛ Û˜ÂÚÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÛ˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛ, Á‡-

ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ÌÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÎËˆÓÏ.
7. Ç Ï‡Â 1926 „Ó‰‡ ÍÛÔËÎ ‚ üÎ¸˜ËÍÂ Ì‡ ·‡Á‡Â Á‡‚Â‰ÓÏÓ Í‡‰ÂÌÛ˛ ÎÓ¯‡‰¸.
8. ëËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‰‡‚‡Î ‚ÁflÚÍË Á‡ ÛÍ˚‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˜ÎÂÌÓ‚ Ò‚ÓÂÈ ¯‡ÈÍË:
- Ç ‚Ë‰Â ‚ÁflÚÍË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ Í‡ÌÚÓÌÌÓÈ ÏËÎËˆËË ÅËÍ˜ÂÌÚ‡Â‚Û ‰‡Î ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Û˛
ËÏ Á‡‚Â‰ÓÏÓ Í‡‰ÂÌÛ˛ ÎÓ¯‡‰¸.
- Ç ‚Ë‰Û Û„Ó˘ÂÌËfl èÓÍÛÓÛ ë‚ËflÊÒÍÓ„Ó Í‡ÌÚÓÌ‡ çËÁ‡ÏÛÚ‰ËÌÓ‚Û, ÔËÌËÏ‡fl Â„Ó Û
ÒÂ·fl ‰ÓÏ‡ Ë Ô¸flÌÒÚ‚Ûfl Ò ÌËÏ ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰ÌÂÈ.
- ãÂÚÓÏ 1923 „Ó‰‡ ‰‡Î ‚ÁflÚÍÛ ‚ ‚Ë‰Â ÓÚÂÁ‡ ÔÓÍÛÓÛ çËÁ‡ÏÛÚ‰ËÌÓ‚Û.
- Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 1923–1924 „Ó‰‡ Û„Ó˘‡Î Û ÒÂ·fl Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ë‚ËflÊÒÍÓÈ Í‡ÌÚÓÌÌÓÈ ÏË-
ÎËˆËË ë‡„ÂÂ‚‡.
- Ç ÔÂËÓ‰ 1923–1925 „Ó‰Ó‚ – Û„Ó˘ÂÌËÂ + Ò‡ÏÓ‚‡ Ì‡ÒÎÂ‰Û à¯ËÏÓ‚Û.
- Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 1924–1925 „Ó‰Ó‚ – Û„Ó˘ÂÌËÂ Ì‡˜. ÏËÎËˆËË ÄıÚflÏÓ‚Û.
- Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 1924–1925 „Ó‰Ó‚ ÒÂÍÂÚ‡˛ ÄÏËÓ‚Û – Ô‡Î¸ÚÓ, Û„Ó˘ÂÌËÂ. ‰ÂÌ¸„Ë.
- Ç Ï‡ÚÂ 1924 „Ó‰‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï ÎËˆ‡Ï åÓÎ¸ÍÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÇàäÄ ‚ ‚Ë‰Â Û„Ó˘ÂÌËfl –
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ.
- Ç ÔÂËÓ‰ 1923–1924 „Ó‰Ó‚ Ó·ÏÂÌflÎ ÎÓ¯‡‰¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÏËÎËˆËË ë‡È-
‰‡¯Â‚Û.
- ëÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î ‡„ÂÌÚÛ Û„ÓÁ˚ÒÍ‡ É‡Ú‡ÛÎÎËÌÛ ‚˚ÏÓ„‡Ú¸ ‚ÁflÚÍË Ò „‡Ê‰‡Ì óÛÏ‡ËÌ‡
Ë í‡‡Í‡ÌÓ‚‡ ÓÚÓ·‡ÌËÂÏ Û í‡‡Í‡ÌÓ‚‡ ÍÓÌÒÍÓ-Û˜ÂÚÌÓÈ Í‡ÚÓ˜ÍË23.

Вернемся в зал суда. Вот, что пишут следователи В.Панюков и Е.Григорьев
в статье «Конец атамана»: «Замалетдинов неожиданно вскочил, разметал кон-
вой, опрокинул стол прокурора и бросился к столу судей. Трудно сказать, на
что он надеялся». Это было состояние аффекта, когда Замалетдинов услышал
приговор.

«íÓ ÎË ÔÓ‚‡Î‡Ò¸ ÒÎÂÔ‡fl ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸, ÚÓ ÎË ÔÂ‰ÔËÌflÎ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛, Ó·Â˜ÂÌ-
ÌÛ˛ Ì‡ ÔÓ‚‡Î ÔÓÔ˚ÚÍÛ – ·ÂÊ‡Ú¸. Ç Á‡ÎÂ ÔÓ‰ÌflÎ‡Ò¸ Ô‡ÌËÍ‡. ÄÎÂÍÒÂÂ‚, ÏÂÚÌÛ‚¯ËÈ-
Òfl ÂÏÛ Ì‡ÔÂÂÂÁ, ·˚Î Ò·ËÚ Ò ÌÓ„, ÌÂ ‡ÒÚÂfl‚¯ËÒ¸, ÓÌ ‚ ÛÔÓ ‚˚ÒÚÂÎËÎ ‚ ÓÁ‚ÂÂ‚-
¯Â„Ó ·‡Ì‰ËÚ‡. íÓÚ ÛÔ‡Î Á‡ÏÂÚ‚Ó. ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ‚˚ÔÓÎÌËÎ Ì‡Í‡Á˚ ÚÛ‰fl˘ËıÒfl, ‚
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔËÒ¸Ï‡ı Ë ÚÂÎÂ„‡ÏÏ‡ı ÚÂ·Ó‚‡‚¯Ëı Ò‡ÏÓÈ ÒÛÓ‚ÓÈ Í‡˚ ·‡Ì‰Ë-
Ú‡Ï. ò‡ÍÛ, å‡ÁËÚÓ‚, üı‡ÌÓ‚ Ë ‰Û„ËÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚Â ˜ÎÂÌ˚ ¯‡ÈÍË ·˚ÎË
ÔË„Ó‚ÓÂÌ˚ Í ‚˚Ò¯ÂÈ ÏÂÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl – ‡ÒÒÚÂÎÛ»24.

Все время Шакур вел себя достойно, вызывая уважение у окружающих. Его
уважали как следователи, так и надзиратели, судьи. В нем было много достоин-
ства, цельности, спокойствия.

Устное свидетельство моей бабушки подтвердилось статьей С.Сиражиева
«Шакур карак тэбесе». Там сказано о том, что русская сноха везла из Москвы
«государственный документ», освобождающий Шакура Рахимова и его близ-
ких. Остается тайной, каким образом был раздобыт этот документ, подписан-
ный первым лицом НКВД, но достоверно известно, что документ был выдан, а
за ним последовал телефонный звонок с приказом «срочно привести приговор
в исполнение».

Моя бабушка была знакома с человеком, который находился в конвое Шаку-
ра. С его слов, исполнение приговора было срочным, спешным.

«17 декабря 1926 года... В этот день по всему Советскому Союзу началась
перепись населения. К этому дню приведен в исполнение приговор Верховного
суда в отношении шайки Шакура-карака»25.

Опираясь на материалы следственного дела, воспоминания бабушки, ста-
тьи, опубликованные в разные годы, я сделала определенные выводы:
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1) село Чутеево действительно считалось «гнездом конокрадства»;
2) Шакур Рахимов во всех отчетах угрозыска, включая отчет от декабря

1923 года, считался «известным конокрадом», точнее, организатором краж;
3) в ходе следствия ни одного действительно серьезного преступления рас-

крыть не удалось, более того, ни следствие, ни масса допрошенных людей не
смогли назвать ни одного большого дела;

4) при обыске у одного из членов организованной группировки был обнару-
жен наган, что дало следствию повод утверждать, что эта группировка являет-
ся вооруженной бандой. (Тут я вспомнила, что у моей прапрабабушки, житель-
ницы этой же деревни, тоже имелся наган!);

5) грабежей, нападений, убийств, поджогов деревень и других бесчинств в
данном деле не рассмотрено, что дает нам повод утверждать, что их не было.

В заключение своей работы я хочу заявить о том, что я категорически про-
тив того, чтобы Шакура Рахимова и впредь называли «карак». Это никем не до-
казано! Но возводить его в ранг героев, называть его татарским Робином Гу-
дом, идеализировать его поступки я тоже не считаю корректным. Истина об
этой личности не открылась даже в те далекие годы многочисленным следова-
телям. Возможно, что они, имея определенную установку, и не пытались отра-
зить истину.

Я считаю необходимым выразить свое отношение к человеку, чьей памяти
посвящена моя работа. Все-таки самым главным в моей исследовательской ра-
боте является именно Шакур Рахимов, его судьба.

Власти считали, что этим расстрелом они ликвидируют банду. Но в статье
«Шакуровщина» в газете «Красная Татария» от 5 января 1936 года я нашла,
что спустя три года после ликвидации Шакура и его «банды» в селе Чутеево
была раскрыта и ликвидирована вторая вооруженная банда численностью в 35
человек, занимавшаяся грабежами и убийствами. Третья банда ликвидирована
угрозыском в июле 1935 года. Всего арестовано 37 человек. С 23 декабря вы-
ездная сессия слушает дело банды села Чутеево. Видимо, дело было даже не в
Шакуре, а в менталитете жителей этой деревни. Банды появлялись независи-
мо от того, был Шакур или нет. Возможно, если бы Шакур не был расстрелян,
в деревне и ее окрестностях было бы больше порядка. Он был ее хозяином и
чувствовал ответственность за земляков. Местные власти не пользовались ав-
торитетом, потому что не могли улучшить жизнь крестьян из-за государствен-
ной политики в тот момент (продразверстка, голод, налоги).

Силой своего авторитета Шакур решал многие спорные вопросы, помогал
бедным. То, что при его жизни в окрестностях не оставалось невспаханных и
незасеянных полей означало, что люди не голодали. Он обеспечивал всех по-
севным зерном, лошадьми. Его можно даже назвать своеобразным «деревен-
ским головой».

Вероятно поэтому людская память хранит о нем теплые воспоминания. Пос-
ледние два года проводится Сабантуй в его честь, где главный приз получает
выигравший на скачках. Психология человека устроена так, что плохое запо-
минается лучше, чем хорошее. Так как документов негативного характера о
нем я не нашла, то, опираясь на презумпцию невиновности, можно смело ут-
верждать, что Шакур Рахимов невиновен. «Если в деле обвиняемого нет дока-
зательств – считать человека преступником незаконно»26.

Я считаю, что моя работа является только начальным этапом исследования

жизни Шакура Рахимова. В этой работе я постаралась ознакомиться со всеми
доступными материалами, хранящимися в Национальной Библиотеке РТ и На-
циональном Архиве РТ. Я считаю, что необходимо продолжить работу по поис-
ку потомков Рахимова Шакура, обратиться к архивным материалам дореволю-
ционного периода, найти материалы архива НКВД.

Дальнейшее исследование личности Шакура поможет нам лучше понять и
оценить историю Татарстана 20-х годов ХХ столетия.

àÁ ‡·ÓÚ 
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

ç‡‰ÂÊ‰‡ å‡ˆ‡ÍÓ‚‡ 
(Ò.ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸ êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÏË)

óÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÎÓÒ¸

àÁ ·ÂÒÂ‰ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ fl ÛÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ ·‡Ú˛¯Í‡ ·˚Î ‚˚ÒÓ-
ÍËÏ, Í‡ÒË‚˚Ï, Ò ·‡ı‡ÚÌ˚Ï „ÓÎÓÒÓÏ, ÔÓfl‰Ó˜Ì˚Ï, ‰Ó·˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, „ÓÚÓ‚˚Ï
ÔËÈÚË Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒfl. éÌ ·˚Î ÊÂÌ‡Ú Ì‡ ÄÙ‡Ì‡ÒËË – ‰Ó˜ÂË Ò‚fl˘ÂÌÌË-
Í‡, ÒÎÛÊË‚¯Â„Ó ‚ ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë Ó. è‡‚Î‡ (åÓÚÓıÓ‚‡). àÁ „Ó‰‡ ‚ „Ó‰ ÒÂ-
Ï¸fl Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Î‡Ò¸. ì å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËı ·˚ÎÓ ÚËÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ·˚Î
ÔËÏÂÓÏ ‰Îfl ÔÓ‰‡Ê‡ÌËfl. ë‰ÂÊ‡ÌÌ˚È, ÒÔÓÍÓÈÌ˚È, ‚ ÏÂÛ ÒÚÓ„ËÈ, Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ
Û˜ËÎ ·˚Ú¸ ˜ÂÒÚÌ˚ÏË, ‰Ó·˚ÏË, ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚ÏË. í‡ÍÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÌÂ ÔÓ¯ÎÓ ‰Îfl
‰ÂÚÂÈ ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ. ÇÒÂ ÓÌË ·˚ÎË ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚ÏË, Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË, ÒÍÓÏÌ˚ÏË.

èÓÒÎÂ ÓÊ‰ÂÌËfl ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡ Â„Ó ÊÂÌ‡, Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÙ‡Ì‡ÒËfl, ÛÏÂÎ‡...
ÇÒÂ ÎÂ„ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ˜Ë Ó.è‡‚Î‡. çÓ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÎË Î˛‰Ë ‚ ·Â‰Â Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡, ‚ÒÂ ÛÒÚ¸‚˚Ï-
˜‡ÌÂ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Â„Ó, ÔÓÏÓ˜¸ ‚ ÚÛ‰ÌÛ˛ ÏËÌÛÚÛ. ëËÎ¸Ì˚È ‰ÛıÓÏ, Ó.è‡-
‚ÂÎ ÌÂ ÓÔÛÒÚËÎ ÛÍË, ‡ ‚ÒÂ ÒËÎ˚ ÓÚ‰‡Î ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ Ë ÒÎÛÊÂÌË˛ Ò‚ÓÂÈ ‚ÂÂ.

ÇÓ‰Â ·˚ Ë ‚ÒÂ ÔÓÌflÚÌÓ: ÒÎÛÊËÎ ‚ ˆÂÍ‚Ë Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ,
ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ‰ÂÎ‡Î ÁÎ‡... é‰Ì‡ÍÓ ËÁ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ ÛÁÌ‡˛ ÒÎÂ‰Û-
˛˘ÂÂ: «Ç 1918 „Ó‰Û Ó·ÎÓÊÂÌ ÍÓÌÚË·ÛˆËÂÈ ‚ 500 Û·ÎÂÈ. Ç 1921 „Ó‰Û “ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÎÒfl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ Ò‰‡‚‡Î ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË”. Ç 1936 „Ó‰Û ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒfl Í ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â 192 ìä êëîëê, ÌÓ ·˚Î ÓÔ‡‚‰‡Ì ÔÓ ÒÛ‰Û».

Ç 30-Â „Ó‰˚ ÒÎÛÊËÚÂÎË ÍÛÎ¸Ú‡ ·˚ÎË ÔË‡‚ÌÂÌ˚ Í ÍÛÎ‡Í‡Ï. àı, Í‡Í Â‰ËÌÓÎË˜ÌË-
ÍÓ‚, Ó·Î‡„‡ÎË ÌÂÔÓÒËÎ¸Ì˚ÏË Ì‡ÎÓ„‡ÏË.

àÁ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ „ÓÓ‰‡ ë˚ÍÚ˚‚Í‡‡ ‚˚flÒÌfl˛, ˜ÚÓ è‡‚Î‡
Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ å‡ÎËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ¯Ú‡ÙÓ‚‡ÎË Á‡ ÌÂÒ‰‡˜Û ÔÓ‰Ì‡ÎÓ„‡.

ä‡Í ÏÓ„ Ò‰‡Ú¸ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ, ÓÚÂˆ 13 ‰ÂÚÂÈ, 250 ÍËÎÓ-
„‡ÏÏÓ‚ ÏflÒ‡?

èÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ ÒÔ‡‚Í‡, ‚˚‰‡ÌÌ‡fl ‚‡˜ÓÏ ‚ ÓÍÚfl·Â 1934 „Ó‰‡: «è.Ç.å‡ÎËÌÓ‚-
ÒÍËÈ – ËÌ‚‡ÎË‰ 2-È „ÛÔÔ˚. åÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÎÂ„ÍËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚. ÑË‡„ÌÓÁ:
ÔÓÓÍ ÒÂ‰ˆ‡, Ó·˘ËÈ ‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È ÒÍÎÂÓÁ, „˚Ê‡».

Ç˚‚Ó‰: ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ Ò 1918 „Ó‰‡. ëÎÛÊËÚÂÎË ÍÛÎ¸Ú‡
‚˚ÚÂÒÌflÎËÒ¸ ËÁ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â ÒÒ˚ÎÍË, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ ÍÓÌˆÎ‡„Âfl,
‡ÒÒÚÂÎ˚ ÒÚ‡ÎË Ó‰ÌËÏ ËÁ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ·Ó¸·˚ Ò ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË ÌÓ‚ÓÈ ‚Î‡ÒÚË.
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ÄÌÚËˆÂÍÓ‚Ì‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ ÌÓ‚˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ¯‡ÌÒÓ‚ Ì‡ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡Ï.

Ó.è‡‚ÂÎ ıÓÚÂÎ Ó‰ÌÓ„Ó: ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Á‡Í˚‚‡ÎË ˆÂÍ‚Ë ÔÓÚË‚ ‚ÓÎË Ì‡Ó‰‡, ˜ÚÓ·˚
ÌÂ Ó·Î‡„‡ÎË ÍÂÒÚ¸flÌ ÌÂÔÓÒËÎ¸Ì˚ÏË Ì‡ÎÓ„‡ÏË. Ö„Ó ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ·ÂÒÔÓÍÓËÎÓ ÚÓ,
Í‡Í ÒÓı‡ÌËÚ¸ ìÒÚ¸-Ç˚ÏÒÍËÂ ˆÂÍ‚Ë Ë ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË ÓÚ ‡ÁÛ¯ÂÌËfl Ë ÛÌË˜-
ÚÓÊÂÌËfl. éÌ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡Î, ˜ÚÓ ‡ÚÂËÁÏ „Ë·ÂÎÂÌ ‰Îfl ÒÚ‡Ì˚.

Ó.è‡‚ÂÎ ÌÂ ÒÚÂÒÌflÎÒfl „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÎÓ‰˚flı Ë ÎÂÌÚflflı, ÍÓÚÓ˚Â ÔË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡-
ÒÚË ÒÚ‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË Ë ÍÓÎıÓÁÌ˚ÏË ‡ÍÚË‚ËÒÚ‡ÏË ·Î‡„Ó‰‡fl Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡Ì‡Ï-
ÍÛÎ‡Í‡Ï, Û ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÓ·‡ÎË ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ, ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚ Ú˛¸Ï˚...

éÌ ÓÚÍ˚ÚÓ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËfl – „Û·ËÚÂÎ¸Ì˚È ¯‡„ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË.
íÛ‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ·‡Ú˛¯ÍË, ÓÚˆ‡ ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚË ‰ÂÚÂÈ. éÌ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ

ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚ˚ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚, ÌÓ ÌÂ ·ÓÒËÎ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÎ‡. èÓÒÎÂ Á‡-
Í˚ÚËfl ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë Ó. è‡‚ÂÎ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ ë‚flÚÓ-ä‡Á‡ÌÒÍÓÈ
ˆÂÍ‚Ë ‚ ‰.ä‡Á‡ÌÒÍËÈ à·.

Ñ‡ÎÂÂ, Ë‰Û ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ ä‡Á‡ÌÒÍËÈ à·, ÍÓÚÓ‡fl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÂÏË ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ
ÒÂÎ‡ ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸. ìÌ˚ÎÓ ÒÏÓÚflÚ Ì‡ ÏË ·ÓÊËÈ ÔÓÍÓÒË‚¯ËÂÒfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÂ ‰ÓÏ‡...
ëÓÁ‰‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ Á‡·Ó¯ÂÌÌÓÈ ‰ÂÂ‚ÂÌ¸ÍÂ, „‰Â ÌÂ„‰Â ÍÛ-
ÔËÚ¸ ‰‡ÊÂ ıÎÂ·, ÍÛ‰‡ ÌÂ ıÓ‰flÚ ‡‚ÚÓ·ÛÒ˚, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ‚ÂÏfl: Ó‰ËÌÓÍËÂ ·‡·Û¯ÍË Ë
‰Â‰Û¯ÍË, Í‡Í ‚ ‰ÓÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÂ ‚ÂÏfl, ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÚÓÔÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡ÎÂÌÍ‡ı Ë ÚÂÎÓ-
„ÂÈÍ‡ı ‚ÓÁflÚÒfl ÓÍÓÎÓ ÍÓÎÓ‰ˆ‡, „ÓÚÓ‚flÚ ‰Ó‚‡ Ì‡ ÁËÏÛ... ä‡ÍÓÂ-ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚ËÌ˚ ÔÂ-
Â‰ ˝ÚËÏË Î˛‰¸ÏË ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ ÏÓÂÏ ÒÂ‰ˆÂ...

ä˚Á¸˛Ó‚ ÄÎÂÍÒÂÈ Ä‰‡Î¸ÓÌÓ‚Ë˜, ÒÚ‡ÓÊËÎ ‰ÂÂ‚ÌË, Ò „ÛÒÚ¸˛ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „Ó‰ÓÒÚË – ‰ÂÂ‚flÌÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ÍÓÚÓ‡fl Ò„ÓÂÎ‡ ‚ 2000 „Ó‰Û. éÒÚ‡ÎÒfl
ÚÓÎ¸ÍÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ – ˝ÚÓ Ó„ÓÏÂÌÌ˚Â Í‡ÏÌË, Í‡ÍËÂ Â‰ÍÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ‚ ÔËÓ‰Â.

àÁ ·ÂÒÂ‰˚ ÒÓ ÒÚ‡ÓÊËÎ‡ÏË ‰ÂÂ‚ÌË fl ÛÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËfl ‚ ÒÂÎÂ ìÒÚ¸-
Ç˚Ï¸ ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ‚ 1933 „Ó‰Û Ó.è‡‚ÂÎ ÒÎÛÊËÎ ‚ à·ÒÍÓÈ ë‚flÚÓ-ä‡Á‡Ì-
ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ÌÓ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ ‚Î‡ÒÚË Â¯ËÎË ÂÂ Á‡Í˚Ú¸. èÂÂÊË‚‡Î‡ ‚Òfl ‰ÂÂ‚-
Ìfl, ÌÓ Ò ‚Î‡ÒÚflÏË ·ÓÓÚ¸Òfl ·˚ÎÓ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓ. ã˛‰Ë ·ÓflÎËÒ¸ ‚ÒÂ„Ó Ë ‚ÒÂı. çÂ ÁÌ‡-
ÎË, ˜ÚÓ Ëı ÓÊË‰‡ÂÚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. Ñ‡ÊÂ ‚ «„ÎÛ·ËÌÍÂ» Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ‚ÂÎ‡Ò¸
‡ÌÚËˆÂÍÓ‚Ì‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡. çÂÂ‰ÍÓ Ó·˚ÒÍË‚‡ÎËÒ¸ ‰ÓÏ‡, Ë Á‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËÂ ËÍÓÌ˚
ËÎË ÍÂÒÚËÍ‡ ‚ËÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Í‡Á˚‚‡ÎË. á‡ Í‡Ê‰ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó ÓÊË-
‰‡Î‡ Ú˛¸Ï‡. é‰Ì‡ÍÓ Î˛‰Ë ¯ÎË Í Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÛ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË, Ë ÓÌ ÌËÍÓ-
ÏÛ ÌÂ ÓÚÍ‡Á˚‚‡Î. èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ú‡ËÌÒÚ‚‡ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ÌÓ˜¸˛. Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÂÂ ˝ÚÓ ÔÓ-
ÒÎÛÊËÎÓ ‡ÂÒÚÛ.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÎ„‡Ì 
(‰.ëÚÂÎ¸Ì‡ ëÛıËÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ä ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ-ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó·ÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÍÎÓ˜ÓÍ ÁÂÏÎË

ã˛‰ÂÈ ÓˆÂÌË‚‡ÎË ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÚÛ‰Û. Ç ÊÂÌ˚ ‰Îfl
Ò˚Ì‡ Ó‰ËÚÂÎË ‚˚·Ë‡ÎË ‡·ÓÚÌËˆÛ, ÌÂ‚ÁË‡fl Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ, ˜ÚÓ ÌÂ-
Â‰ÍÓ Ó·Ó‡˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ ‰Îfl ÌËı Ú‡„Â‰ËÂÈ. ï‡‡ÍÚÂÌ˚È ÔËÏÂ ÏÓÂ„Ó ÔÂ‰Í‡ ä‡-
ÌÛÌÌËÍÓ‚‡ åËı‡ËÎ‡. ÖÏÛ Ó‰ËÚÂÎË ÌÂ ‡ÁÂ¯ËÎË ‚ÁflÚ¸ ‚ ÊÂÌ˚ Î˛·ËÏÛ˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ
ëÚÂ¯Û, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ‡ ·˚Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ. éÒÎÛ¯‡Ú¸Òfl Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÓÌ ÌÂ
ÏÓ„, ÌÂ ÏÓ„ Ë ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ò‚ÓËı ˜Û‚ÒÚ‚. ÖÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÊÂÌËÚ¸Òfl Ì‡ ÄÌÌÂ. çÓ ÒÚÓ-
ËÎÓ ÂÏÛ ‚˚ÔËÚ¸ ˛ÏÍÛ ‚Ó‰ÍË, Ë ‚ËÌÓ‚ÌËˆÂÈ ‚ÒÂı ·Â‰ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÊÂÌ‡, ÄÌÌ‡, ÍÓ-

ÚÓÛ˛ ÓÌ ·ËÎ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ·ÓÂÏ. èËÏËËÚ¸Òfl Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÂÏÛ ÔÓÏÓ„
ÔÓıÓÊËÈ ÁÌ‡ı‡¸, ·ÓÎ¸¯Â åËı‡ËÎ ‰‡ÊÂ „Û·Ó„Ó ÒÎÓ‚‡ ÌÂ „Ó‚ÓËÎ ÊÂÌÂ. ëÚÂ¯‡
‚˚¯Î‡ Á‡ÏÛÊ, ÌÓ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ. çÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÒÏÂÚË ÔËÂÁÊ‡Î‡ ‚ ëÚÂÎ¸ÌÛ, Ì‡‚ÂÒÚËÚ¸
ÏÓ„ËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó. ÇÒÂ Ê‡ÎÂÎ‡, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÚ‡Î‡ Â„Ó ÊÂÌÓÈ. ÉÓ‚ÓËÎ‡, ˜ÚÓ ÍÓ-
ÒËÚ¸ Ë Ô‡ı‡Ú¸ ÛÏÂÎ‡ Ë ·˚Î‡ ·˚ ıÓÓ¯ÂÈ ıÓÁflÈÍÓÈ.

ÑÏËÚËÈ ëÂÂ‰‡ („.íÛÎ‡)

ÜËÁÌ¸ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ‚ ïï ‚ÂÍÂ

ÄÌÌ‡ êËı‡‰Ó‚Ì‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î‡, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl Â‚ÓÎ˛ˆËË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÎ‡ Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÔÓÍÎ‡Ï‡ˆËË. èÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ï Ö‚„ÂÌËfl åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡ ÄÌÓÎ¸‰Ó‚‡ (‰fl‰Ë ÏÓÂÈ ·‡·Û¯-
ÍË) ˝ÚË ÔÓÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔË‚ÓÁËÎ‡ ËÁ ëËÏ·ËÒÍ‡ ûÎËfl êËı‡‰Ó‚Ì‡. éÌ‡ ·˚Î‡ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÓÏ ‚ÂÒÂÎ˚Ï, Í‡ÒË‚˚Ï, Ë ÔÓ‰Ó·Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ ÂÈ Û‰‡‚‡Î‡Ò¸. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ
‚Á„Îfl‰˚ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÌÂflÒÌ˚, ÒÍÓÂÈ ‚ÒÂ„Ó ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÒËÏÔ‡ÚËÁËÓ-
‚‡Î‡ «Í‡ÒÌ˚Ï».

ÖÎÂÌ‡ èÛÁËÍÓ‚‡ 
(„.ë‡‡ÚÓ‚)

ëÛ‰¸·˚ Î˛‰ÒÍËÂ

éÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ ÔÂÂÎËÒÚ‡Ú¸ ÚË ÚÓÌÂÌ¸ÍËÂ ÚÂÚ‡‰ÍË, ÍÛ‰‡ ˛Ì‡fl ÓÒÓ·‡ ‚˚ÔË-
Ò˚‚‡Î‡ ÏÛ‰˚Â Ï˚ÒÎË ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ, ÙËÎÓÒÓÙÓ‚, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
‰ÂflÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â, ‚Ë‰ËÏÓ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÂÂ ‚Á„Îfl‰‡Ï Ì‡ ÊËÁÌ¸. ëÂ‰Ë «‚ÂÎË-
ÍËı» ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏ ËÏÂÌ‡ ÉÓÌ˜‡Ó‚‡, ÉÂÚÂ, òÂÍÒÔË‡, îÎÓ·Â‡, ÜÓÊ ë‡Ì‰, ë‚ËÙÚ‡,
ëÂÌÂÍË, äÓÌÙÛˆËfl, ÇÓÎ¸ÚÂ‡, êÛÒÒÓ, åÓÌÚÂÒÍ¸Â, òÓÔÂÌ„‡Û˝‡, ã‡Ó¯ÙÛÍÓ, î‡Ì-
ÍÎËÌ‡, Í‡‰ËÌ‡Î‡ êË¯ÂÎ¸Â. åÌÓ„ËÂ Ëı ÒÛÊ‰ÂÌËfl Ó˜ÂÌ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ,
ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌÓÂ Ë ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÂ ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓÏÓ„ÎÓ ÎÂ„˜Â ÔÂÂÌÓÒËÚ¸
ÓÊË‰‡‚¯ËÂ ÔÓ‚ÓÓÚ˚ ÒÛ‰¸·˚. ÇÂ‰¸ «˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‰‡‚ÓÂ
ÒÛÊ‰ÂÌËÂ; ÒÎÂ‰ÛÂÚ, Í‡ÍÓÂ ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ, ·˚Ú¸ ËÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ Ë ÛÏÂÚ¸
Î˛·ËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÂ¯¸; Ì‡‰Ó, ˜ÚÓ· ‡ÒÒÛ‰ÓÍ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÎ Ì‡Ò Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ÔÂÎÂÒÚ¸ ‚ Í‡-
Ê‰ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË», – ÔËÒ‡Î ëÂÌÂÍ‡, ‡ Ò ÌËÏ ÒÓ„Î‡¯‡Î‡Ò¸ å‡¯‡ ò‡·‡ÎËÌ‡.

ëÂ‰Ë ÛÁÌËÍÓ‚ ·‡ÊË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ç.Ä.ëÍ‚ÓˆÓ‚ Ë ë.è.ò‡·‡ÎËÌ. èÂÂ‰‡˜Ë ëÂ-
„Â˛ èÂÚÓ‚Ë˜Û ÌÓÒËÎ‡ å‡¯‡. çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÁÌ‡ÎË ÎË ‰Û„ ‰Û„‡ ‰Ó ˝ÚËı Ú‡„Ë˜ÂÒÍËı
‰ÌÂÈ ëÍ‚ÓˆÓ‚˚ Ë ò‡·‡ÎËÌ˚. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ, ÎË¯¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Â, ÇÎ‡‰ËÏË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ Ë å‡Ëfl èÂÚÓ‚Ì‡ Ò˚„‡ÎË Ò‚‡‰¸·Û. ÇÓÚ ÛÊ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ: «ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‰‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â ÔÓÏÓ„ÎÓ». Ç ÌÓ‚ÓÈ ÔÓÎÂÚ‡-
ÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÚÓÏÍË ÒÚ‡˚ı ÍÛÔÂ˜ÂÒÍËı Ó‰Ó‚ ÒÓÂ‰ËÌËÎË Ò‚ÓË ÒÛ‰¸·˚. ç‡ ÙÓÚÓ-
„‡ÙËË ÌÂ‚ÂÒÚ‡, Í‡Í Ë ÔÓÎÓÊÂÌÓ, ‚ ·ÂÎÓÏ ÔÎ‡Ú¸Â Ë Ù‡ÚÂ. àÌÚÂÂÒÌÓ, ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸ ÎË
ÂÈ ÚÓ„‰‡ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÓÈ ÏÓ„Î‡ ·˚Ú¸ ÂÂ Ò‚‡‰¸·‡ 2–3 „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰? ç‡‚ÂÌÓÂ, ÌÂÚ – Ì‡
ÎËˆÂ ÓÚÒ‚ÂÚ˚ Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‚Â‰¸ ëÂÌÂÍ‡ Û˜ËÎ ÂÂ «ÛÏÂÚ¸ Î˛·ËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÂ¯¸». ç‡
˝ÚÓÏ ÁÎÓÍÎ˛˜ÂÌËfl ÌÂ ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸, ÓÌË ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ÎËÒ¸.

èÓÒÎÂ Ò‚‡‰¸·˚ ÏÓÎÓ‰ÓÊÂÌ˚ «‰ÛÊÌÓ» ÔÂÂ·ÓÎÂÎË ÚËÙÓÏ. çÓ ÓÌË ·˚ÎË ÏÓÎÓ-
‰˚ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚, Ë ÚflÊÂÎ‡fl ·ÓÎÂÁÌ¸ ÌÂ ÔÓ‚Â„Î‡ Ëı ‚ ÛÌ˚ÌËÂ. é· ˝ÚÓÏ ÚÓÊÂ „Ó‚ÓËÚ
ÙÓÚÓ„‡ÙËfl. îÓÚÓ„‡ÙËfl – ÛÎ˚·Í‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ å‡Ëfl Ë ÇÎ‡‰ËÏË ÔÓÒÎÂ ·ÓÎÂÁÌË,
Ò Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó Ó·ËÚ˚ÏË „ÎflÌˆÂ‚˚ÏË ˜ÂÂÔ‡ÏË, ÛÒÂÎËÒ¸ fl‰ÓÏ, ÒÔËÌÓÈ Í ÁËÚÂÎ˛,
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Ì‡ ÒÚÛÎ¸flı Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÒÔËÌÍ‡ÏË. íÓÎ¸ÍÓ Ë ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‰‚Â Î˚Ò˚Â „ÓÎÓ‚˚. èÓÔÓ·ÛÈ
ÓÚ„‡‰‡Ú¸, ÍÚÓ ÂÒÚ¸ ÍÚÓ?

ÇÒÍÓÂ ÛÂÁÊ‡˛Ú ‚ åÓÒÍ‚Û, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÚÂflÚ¸Òfl ‚ Ó„ÓÏÌÓÏ
„ÓÓ‰Â, „‰Â Ëı ÌËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ. ÅÂÁ ‰ÂÎ‡ ÌÂ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl. åÛÊ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ËÌÒÚÛÍÚÓÓÏ
ÔÓ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ‚ Ä˝ÓÙÓÚÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ Ô‡ÍÂ Í‡ÒÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ-‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙÎÓ-
Ú‡. éÌ ‚ÒÂ¸ÂÁ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ. àÏ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÓÚÓ„‡-
ÙËË, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚ‡Ú¸fl ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «àÁ‚ÂÒÚËfl ÔÓ ‡˝ÓÙÓÚÓ„‡ÙËË». ÜÂÌ‡ ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ Ú‡Ï ÊÂ, ÔÂÂÔËÒ˜ËˆÂÈ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂ.

êÛÍË Û ÇÎ‡‰ËÏË‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜‡ ·˚ÎË ÁÓÎÓÚ˚Â, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÍÎÂÈÏÓ
ÎË¯ÂÌˆ‡ Ë ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, ÓÌ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÒfl ·ÂÁ ‡·Ó-
Ú˚. éÒ‚ÓËÎ ÌÓ‚Û˛, Â‰ÍÛ˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÚÓ˜ÍÛ ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, Ë Ò
1935 „Ó‰‡ ‡·ÓÚ‡Î ‚ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ÔË ÄÔÚÂÍÛÔ‡‚ÎÂÌËË Ï‡ÒÚÂÓÏ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ Ë
ÚÓ˜ÍÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, Ó·ÒÎÛÊË‚‡Î ÍÎËÌËÍË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ò‡‡ÚÓ‚ÒÍËı ıË-
Û„Ó‚: ä‡ÛÁÂ, åËÓÚ‚ÓˆÂ‚‡, ä‡ÔË‚ËÌ‡. ÇÓ ‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈ-
Ì˚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓÎÛ˜‡Î ÔÓ‚ÂÒÚÍË Ó ‚˚Ò˚ÎÍÂ ËÁ „ÓÓ‰‡ ‚ 24 ËÎË 48 ˜‡ÒÓ‚, ÌÓ ıÓ-
‰‡Ú‡ÈÒÚ‚‡ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ Ë Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ı ‚‡˜ÂÈ ÒÔ‡Ò‡ÎË Â„Ó. Ç Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î
‰Ó 1950 „Ó‰‡, ÔÓÍ‡ ı‚‡Ú‡ÎÓ Á‰ÓÓ‚¸fl. Ç ÍÓÌˆÂ 1953 „Ó‰‡ ·˚Î ‡ÏÌËÒÚËÓ‚‡Ì, ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ÔÓÊËÎ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

«ä‡Í-ÚÓ ·˚ÎÓ ‰ÂÎÓ, ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ó‰ËÚÂÎË Ò ÒÓÒÂ‰ÍÓÈ, ˜ÚÓ ÍÛÔflÚ Ì‡ÔÓÔÓÎ‡Ï ÍÓÓ-
‚Û Ë ˜ÚÓ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÂÂ Ô‡ÒÚË, ‡ ‰ÓËÚ¸ ·Û‰ÂÏ ˜ÂÂÁ ‰ÂÌ¸: Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸ Ï‡Ï‡ ‰ÓËÚ ‰Îfl
Ì‡Ò, ‡ Ì‡ ‰Û„ÓÈ ‰ÂÌ¸ – ÒÓÒÂ‰Í‡. çÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‚˚¯ÎÓ. å‡Ï‡ ‚Â‰¸ Ò ÍÓÓ-
‚ÓÈ Ó˜ÂÌ¸ Î‡ÒÍÓ‚ÓÈ ·˚Î‡, ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ Í ÌÂÈ ÔÂÂ‰ ‰ÓÈÍÓÈ, ÔÓ„Î‡‰ËÚ ÂÂ, ÔÓ„Ó‚ÓËÚ Ò
ÌÂÈ: «á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, áÓÂÌ¸Í‡ ÏÓfl, ˜ÚÓ, Ì‡ÂÎ‡Ò¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl? Ä ÚÂÔÂ¸ Ì‡Ò ÔÓÍÓÏË, ıÓ-
Ó¯‡fl». å‡Ï‡ ‚˚Ïfl ÂÈ ÔÓÏ‡ÒÒËÛÂÚ, ÔÓ‰ÓÊ‰ÂÚ Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‚ÒÂ ÏÓÎÓÍÓ ‚˚‰ÓËÚ. Ä
ÒÓÒÂ‰Í‡ Í‡Í‡fl-ÚÓ ÂÁÍ‡fl Ë „Û·‡fl ·˚Î‡, Í ÍÓÓ‚Â ÌËÍ‡ÍÓ„Ó «ÔÓ‰ıÓ‰‡» ÌÂ ËÏÂÎ‡, Ú‡
Ë Á‡ÊÏÂÚÒfl – ÏÓÎÓÍÓ ÌÂ ÓÚ‰‡ÂÚ. ÇÓÚ ËÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó ÒÍ‡Ì‰‡Î Ì‡˜‡ÎÒfl – ÒÓÒÂ‰Í‡ ÒÚ‡Î‡
Û„‡Ú¸ Ï‡ÏÛ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú‡ ÍÓÓ‚Û ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ «Á‡„Ó‚ÓËÎ‡». í‡ÍÓ„Ó Ì‡¯ „Ó‰˚È Ô‡-
Ô‡ ÌÂ ÏÓ„ ‚˚ÌÂÒÚË Ë Â¯ËÎ: «éÚ‰‡È ÂÈ ÍÓÓ‚Û, Ë ˜ÚÓ· ‰ÛıÛ ÂÂ Á‰ÂÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ·˚-
ÎÓ». ü ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÌËÏ‡˛, Í‡Í Ï‡ÏÂ, ÍÂÒÚ¸flÌÍÂ ‰Ó ÏÓÁ„‡ ÍÓÒÚÂÈ, ÚflÊÂÎÓ ·˚-
ÎÓ ‡ÒÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl Ò ÍÓÓ‚Ó˛…»

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ êÓ˘ËÌ‡, 
Ö‚„ÂÌËÈ óÂÌËÍÓ‚ 
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

«ëÓ·Ë‡fl… ‰Ó·ÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó…»

«åÓÈ ‰Â‰ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ îÂ‰ÓÓ‚Ë˜ äÓÎÂÒÓ‚ Ó‰ËÎÒfl ‚ ÒÂÏ¸Â ÍÂÒÚ¸flÌËÌ‡. ÇÒÍÓÂ ËÁ-
Á‡ ·ÓÎÂÁÌË ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl Â„Ó ÓÚÂˆ. àÁ-Á‡ Ò‚‡ÎË‚¯ËıÒfl Ì‡ „ÓÎÓ‚Û ÌÂ‚Á„Ó‰ ÛÏÂ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÈ Ó‰ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ – Ï‡Ú¸. êÓ‰Ìfl ‚ Ä·ÛÁÓ‚ÍÂ ÊËÎ‡ ·Â‰ÌÓ, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ó‰Ì‡ ÒÂÏ¸fl
Â¯ËÎ‡ ‚ÁflÚ¸ Í ÒÂ·Â ‰Â‚Ó˜ÍÛ-ÒËÓÚÛ, ‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÌËÍÓÏÛ ÌÂ
ÌÛÊÂÌ. Ö„Ó ‚ÁflÎ ‚ Ò‚Ó˛ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛ ‰¸flÍÓÌ ÉË„ÓËÈ ÜÛ‡‚ÎÂ‚ ËÁ ÒÂÎ‡ ëÚ‡-

‡fl èÓÛ·ÂÊÍ‡. èÓÊË‚ Û ‰¸flÍÓÌ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ, ÓÌ ÓÍÂÔ, ‚ÓÁÏÛÊ‡Î. à ÂÏÛ ÒÚ‡ÎË
‰Ó‚ÂflÚ¸ ÌflÌ˜ËÚ¸ ıÓÁflÈÒÍËı ‰ÂÚÂÈ. ëÍÓÓ, ‚Ë‰fl Â„Ó ÚÛ‰ÓÎ˛·ËÂ, ‰¸flÍÓÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ
Â„Ó Ì‡ Ò‡ÏÛ˛ Á‡‚Ë‰ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ÒÂÎÂ – Ô‡ÒÚË ÎÓ¯‡‰ÂÈ. ã˛·Ó‚¸ Í ÌËÏ ÓÌ ÔÓÌÂÒ
˜ÂÂÁ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸. åÓÈ ‰Â‰ ‚ ÒÂÏ¸Â ÜÛ‡‚ÎÂ‚‡ Í‡Í Ò‚ÓÈ, Ó‰ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ÚÛ‰‡ı Ë
Á‡·ÓÚ‡ı ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ. Ñ¸flÍÓÌ ÉË„ÓËÈ ‰‡Î ÌÂÏÌÓ„Ó
‰ÂÌÂ„ Ë ÎËÒÚ, „‰Â Ì‡ÔËÒ‡Î Ó Î˛·‚Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Í ÎÓ¯‡‰flÏ, Ó ÚÛ‰ÓÎ˛·ËË Ë ÛÏÂÌËË
‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÌ˛¯ÌÂ. ÑÂ‰ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ı‡ÌËÎ ÙÓÚÓ„‡ÙË˛ ‰¸flÍÓÌ‡ ÉË-
„ÓËfl. íÂÔÂ¸ ‚ÓÚ ‚‡Ï ‰‡˛. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 20-ı „Ó‰Ó‚ ‰¸flÍÓÌ ÉË„ÓËÈ ÔÓ„Ë·»1.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

«Ö˘Â ÔÓÏÌ˛, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ·‡·Û¯Í‡ – ÏÓÈ ·‡ÚËÍ åË¯‡ ÒË‰ËÚ Á‡ ÒÚÓÎÓÏ Ë ËÒÛÂÚ
ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË Í‡‡Ì‰‡¯‡ÏË ÍÛ «Ò Ì‡ÚÛ˚». ì ÌÂ„Ó ‡ÌÓ ÓÚÍ˚ÎÒfl ‰‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ – Ú‡-
ÍÓÈ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë Ò ÒÓÒÂ‰ÌËı ıÛÚÓÓ‚ ÔËıÓ‰ËÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ «Í‡ÚËÌ˚» Ï‡Î˚¯‡.

Ä ‚ 1924 „Ó‰Û åË¯‡ ÛÏÂ. ç‡ äÛ·‡ÌË ÓÌ ÒÚ‡Î Â˘Â ÎÛ˜¯Â ËÒÓ‚‡Ú¸, ÔÓ ÌÂ„Ó ÒÎ‡-
‚‡ ‡ÁÌÂÒÎ‡Ò¸ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ¯ÍÓÎ˚ Ë ‰‡ÊÂ ÒÚ‡ÌËˆ˚. éÌ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ Ú‡Î‡ÌÚÎË-
‚˚Ï Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ Ë Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ ËÒÓ‚‡Ú¸, ÎÂÔËÚ¸… äÓ„‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ˆ‚ÂÚÌ˚ı Í‡‡Ì‰‡-
¯ÂÈ, ÚÓ ÓÌ Ò‡Ï ıÓ‰ËÎ ‚ ÎÂÒ Ë ÔÓÎÂ, ÒÓ·Ë‡Î Ú‡Ï ˆ‚ÂÚ˚, ‡ÒÚÂÌËfl ‡ÁÌ˚Â Ë ‰ÂÎ‡Î ËÁ
ÌËı Í‡ÒÍË, ‡ ËÌÓ„‰‡ ÎÂÔËÎ ËÁ „ÎËÌ˚ ÔÓ ÒÍ‡ÁÍ‡Ï Ë ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï ÍÌËÊÍ‡Ï. Ö„Ó ‡·ÓÚ‡-
ÏË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, Ó‰ËÌ ‡Á ‰‡ÊÂ ÔËÂı‡Î‡ ËÁ ÄÍ‡‰ÂÏËË „.ñ‡Ë-
ˆ˚Ì‡ (ÇÓÎ„Ó„‡‰) Í‡Í‡fl-ÚÓ ÍÓÏËÒÒËfl. êÂ¯ËÎË, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ Á‡·ÂÛÚ
Â„Ó Í ÒÂ·Â, Û˜ËÚ¸Òfl ‚ ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏË˛. èÓÚÓÏ ÓÌË ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎË ‚ ÔËÒ¸Ï‡ı,
Í‡Í Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‡ÒÔÓfl‰ÓÍ ‰Ìfl Ë ‡·ÓÚÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ‡Á‚Ë‚‡Î Ò‚ÓÈ Ú‡Î‡ÌÚ. çÓ
‚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ÍÎ‡ÒÒÂ åË¯‡ Á‡·ÓÎÂÎ ÏÂÌËÌ„ËÚÓÏ Ë ÛÏÂ… ÖÏÛ ·˚ÎÓ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ.

ïÓÓÌËÎË Â„Ó Ò Ú‡ÍËÏË ·ÓÎ¸¯ËÏË ÔÓ˜ÂÒÚflÏË, ˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ ‰‡ÊÂ ÔÓ‚ÂËÚ¸:
Á‡ „Ó·ÓÏ ¯Î‡ ‚Òfl ¯ÍÓÎ‡, ‰ËÂÍÚÓ, Û˜ËÚÂÎfl, ÔËÓÌÂ˚ ÒÓ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÏË Ë ÓÍÂÒÚÓÏ.
ÇÒÂ Î˛·ËÎË ˝ÚÓ„Ó Ò‚ÂÚÎÓ„Ó Ë ‰Ó·Ó„Ó Ï‡Î¸˜ËÍ‡. ÑÎfl Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ-
ÛÚÂ¯Ì˚Ï „ÓÂÏ – Ï˚ Â„Ó ‚ÒÂ Ú‡Í Î˛·ËÎË… äÂÒÚ Ì‡ ÏÓ„ËÎÍÂ åË¯Ë Ï˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÌÂ ÒÚ‡‚ËÎË, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÓÍÓÎÓ ÌÂ‰ÂÎË ÔÓÒÏÂÌÌÓ ‰ÂÊÛËÎË Ì‡ ÏÓ„ËÎÂ, ˜ÚÓ· ÂÂ ÌÂ
Á‡ÚÓÔÚ‡ÎË, ÔÓÍ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ Ó„‡‰ÍË. ä‡Í ‡Á ‚ ˝ÚË ‰ÌË ·˚Î‡ è‡Òı‡, Ë Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â
ÔËıÓ‰ËÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. ü ÚÓ„‰‡ Â˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Â‚˜ÓÌÍÓÈ ·˚Î‡, ÌÓ Â¯ËÎ‡,
˜ÚÓ ÂÒÎË Û ÏÂÌfl ·Û‰ÂÚ Ò˚Ì, ÚÓ fl Â„Ó Ì‡ÁÓ‚Û åË¯ÂÈ…

ì ÏÂÌfl ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÒÚ‡ÂÚ ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË Ú‡ Í‡ÚËÌ‡: ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl
«ÄÙËÔÒÍ‡fl», Ì‡ ÌÂÈ ÏÌÓ„Ó Ô‡Ó‚ÓÁÓ‚, Ë ‚ÒÂ ÓÌË „Û‰flÚ, Ë ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ì‡‰ ÌËÏË ÍÎÛ·flÚ-
Òfl ‰˚Ï˚. ü ÚÓ„‰‡ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ ‚˚Û˜ËÎ‡:

Ç ÏÓÓÁÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÁËÏ˚
ÉÛ‰ÍË ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ‡Á‰‡‚‡ÎËÒ¸:
«ÇÓÊ‰fl, ‚ÓÊ‰fl ıÓÓÌËÏ Ï˚!»
à ‚Ò˛‰Û, ‚Ò˛‰Û ˝ÚË Á‚ÛÍË
çÂÒÎËÒfl, Í‡Í ÚÂ‚ÓÊÌ˚È ÒÎÛı:
«ëÍÓÌ˜‡ÎÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÂÎËÍËÈ,
ëÍÓÌ˜‡ÎÒfl ãÂÌËÌ, Ì‡¯ àÎ¸Ë˜».

äÓ„‰‡ fl ˜ËÚ‡Î‡ ˝ÚÓÚ ÒÚËı, ÍÓÚÓ˚È ‚Ó‰Â ÔÓ ãÂÌËÌ‡, ÌÓ fl ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ‰ÛÏ‡Î‡ Ó
åË¯Â, Ë „Û·˚ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ¯ÂÔÚ‡ÎË: “ëÍÓÌ˜‡ÎÒfl åË¯‡, Ì‡¯ Ï‡Î˚¯…”»
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ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ äÓÌÂ‚‡ 
(Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Á‡ÚÏÂÌËÂ

çË˜ÚÓ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÔÓ‚ÎËflÚ¸ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ Ä„‡Ù¸Ë ëË‰ÓÓ‚Ì˚. éÌ‡ ÔËÂı‡Î‡ Ò Ò˚ÌÓÏ Í
ÏÛÊÛ. ìÊÂ ‚ ÍÓÌˆÂ ÊËÁÌË ÖÏÂÎ¸flÌ Ò ÌÂÒÍ˚‚‡ÂÏÓÈ „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î ˝ÚÓÚ
Ù‡ÍÚ ËÁ Ëı ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË: «Ä ‚Â‰¸ ÂÂ Ì‡ Ù‡·ËÍÂ Ó˜ÂÌ¸ ˆÂÌËÎË Ë Â˘Â ÔÂ‰Î‡„‡-
ÎË ÔÓÈÚË ‡ÚËÒÚÍÓÈ ‚ ÚÂ‡Ú, „ÓÎÓÒ Û ÌÂÂ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚˚È. çË Ì‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒË-
Î‡Ò¸, ÎË¯¸ ·˚ ÒÓ ÏÌÓÈ fl‰ÓÏ ·˚Ú¸».

ÖÏÂÎ¸flÌ ·˚Î ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‚ ÔÎÓÚÌËÍË. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ó„ÓÏÌÛ˛ Ó·Ë‰Û (ÚÓÎÍÓÏ Ë
ÌÂ ÁÌ‡Î, Ì‡ ÍÓ„Ó), ÚÛ‰ËÎÒfl ÓÌ Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ – Ò Î˛·Ó‚¸˛ Ë ÒÚ‡‡ÌËÂÏ. ùÚÓ ÌÂ ÏÓ„-
ÎÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÌÂÁ‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï, ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Â„Ó ·Ë„‡‰ËÓÏ. á‡ ÁËÏÛ Ò‚ÓËÏË ÛÍ‡ÏË
«·Î‡„ÓÛÒÚÓËÎË ÁÓÌÛ»: ÒÛ·ËÎË ‰‚‡ ·‡‡Í‡, ·‡Ì˛, ÍÓÌÚÓÛ Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ
Ï‡„‡ÁËÌ. Ä‚ÚÓ ÏÂÏÛ‡Ó‚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, Í‡Í ÔÂ‚˚È ‡Á ÔÓ‚ÂÎË Ëı Ú‡Ï ‚ ·‡Ì˛:
«Ç¯Ë Ò˚Ô‡ÎËÒ¸ ËÁ ·ÂÎ¸fl, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, Û·ˆ˚ ¯Â‚ÂÎflÚÒfl, ÒÎÓ‚ÌÓ ÊË‚˚Â. ëÚ‡ÓÂ ·Â-
Î¸Â Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ‚ ÚÓÔÍÛ Ò·ÓÒËÎ, Ì‡‰ÂÎ ÌÓ‚ÓÂ Ë ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ÛÒ-
ÌÛÎ ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜¸Ë». 

êÛÒÒÍËÈ ÏÛÊËÍ, Á‡Í‡ÎÂÌÌ˚È ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÏ ÚÛ‰ÓÏ, ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ‡-
‰ÓÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ‚ ÌÂ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı: «é·ÊË‚¯ËÒ¸ ÔÎÓÚÌËÍÓÏ, fl ÛÊÂ ÌÂ „ÓÎÓ-
‰Ó‚‡Î. èÓÈ‰Â¯¸ Ì‡ ÍÛıÌ˛, ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ Ò‰ÂÎ‡Â¯¸ – ÔÓ‚‡‡ Ì‡ÍÓÏflÚ ‰ÓÒ˚Ú‡». Ç
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl ÖÏÂÎ¸flÌ Ï‡ÒÚÂËÎ ‰Îfl ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ÍÛıÌË Ë ·Ûı„‡ÎÚÂËË ‰ÂÂ-
‚flÌÌ˚Â ˜ÂÏÓ‰‡Ì˜ËÍË. ë ˝ÚËÏ Û ÌÂ„Ó Ú‡ÍÊÂ Ò‚flÁ‡Ì˚ ÔËflÚÌ˚Â ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl:
«é‰Ì‡Ê‰˚ ÌÛÊÌ˚ ·˚ÎË ÏÌÂ „‚ÓÁ‰Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ, ÔÓÔÓÒËÎ Û ‰ÌÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó fl˘ËÍ
ËÁ-ÔÓ‰ ÔÓÒ˚ÎÍË. éÌ ÏÌÂ ‰‡Î, fl ÒÚ‡Î fl˘ËÍ ‡Á·Ë‚‡Ú¸ Ë Ó·Ì‡ÛÊËÎ ‚ ·ÛÒÍÂ Ú˘‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ ÏÂÒÚÂ˜ÍÓ, ‡ ‚ ÌÂÏ – 40 Û·ÎÂÈ ‰ÂÌÂ„. éı, Í‡Í‡fl ·˚Î‡ Û ÏÂÌfl
‡‰ÓÒÚ¸!»

ÑÏËÚËÈ ëÂÂ‰‡
(„.íÛÎ‡)

ÜËÁÌ¸ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ‚ ïï ‚ÂÍÂ

É‡ÎËÌ‡ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ 1932 „Ó‰Û (Û˜‡Ò¸ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ) ‚˚¯Î‡ Á‡ÏÛÊ Á‡ íËÏ‡„ËÌ‡
ëÂ„Âfl ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡, Ú‡ÍÊÂ ÛÂı‡Î‡ Ò ÏÛÊÂÏ ÔÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ „ÎÛıÓ-
Ï‡Ì¸ – ÒÂÎÓ ëÂÈÚflÍ Å‡ÌÚ‡˜‡Â‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÅÄëëê (Å‡¯ÍËËfl), „‰Â ÏÓÎÓ‰ÓÊÂÌ˚
ÔÓ‡·ÓÚ‡ÎË ÚË „Ó‰‡. éÚ ˝ÚÓ„Ó ÒÂÎ‡ ‰Ó ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË
·˚ÎÓ ÒÓÓÍ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚, ‡ ‰Ó ÔËÒÚ‡ÌË Ì‡ ÂÍÂ ÅÂÎÓÈ – ‚ÒÂ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ. ÅÓÎ¸ÌË˜-
Í‡ Ì‡ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔflÚ¸ ÏÂÒÚ. ëÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËfl – ·‡¯ÍË Ë Ï‡ËÈˆÂ‚ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂ-
Ì˚ Ú‡ıÓÏ‡, Ï‡ÎflËfl Ë ÚËÙ, Ò‚ËÂÔÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ ‚ „ÓÎÓ‰ÌÓÏ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÚÂÚ¸ÂÏ „Ó-
‰Û. Ç ÒÂÎÂ, ÍÓÏÂ ÌËı, ‚‡˜ÂÈ ÌÂ ·˚ÎÓ, ÔÓÚÓÏÛ ÏÓÎÓ‰˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, Ò‡ÏË ‡Ò-
ÔÂ‰ÂÎË‚ ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË, ‡·ÓÚ‡ÎË ÔÓ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚflÏ. Ç 1967 „Ó‰Û É‡ÎËÌ‡ è‡‚ÎÓ‚Ì‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î‡: «íÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ ÌÂ‚ÂÓ-
flÚÌÓ. éÔ˚Ú‡ Â˘Â ÔÓ˜ÚË ÌËÍ‡ÍÓ„Ó, ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸Òfl ÌÂ Ò ÍÂÏ – Ì‡ ‚ÂÒ¸ ‡ÈÓÌ ‚‡˜ÂÈ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ò ‰‚ÓÂ, ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ò‡ÏÓÂ ÔËÏËÚË‚ÌÓÂ. ÇÂËÚÂ, ÔÓÓÈ ‰‡ÊÂ
ÍÂÓÒËÌÛ ‰Îfl Î‡ÏÔ ÌÂ ·˚ÎÓ: ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ ÒÂÎÂ ÔÓfl‚ËÎÒfl ÔÂ‚˚È Ú‡ÍÚÓ, Ë ‚ÂÒ¸
ÍÂÓÒËÌ ÛıÓ‰ËÎ Ì‡ ÌÂ„Ó...»

ã˛‰ÏËÎ‡ çÓ‚Ë˜ËıËÌ‡, 
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ éÔËÚÓ‚‡ 
(ÔÓÒ.ëÚÂÎËˆ‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

à.É.è‡˘ÂÌÍÓ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‚ÒÂı ÒÓ·˚ÚËÈ XX ‚ÂÍ‡

åÌÓ„Ó ÔÓ·ÎÂÏ ·˚ÎÓ Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÊËÁÌË Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ. «èÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÌÂ ËÏÂÎË
Á‡ ‰Û¯ÓÈ, Í‡Í ÏÓfl ÒÂÏ¸fl, ÌË ÍÓÎ‡ ÌË ‰‚Ó‡», – Í‡Í ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜.
ëÂÏ¸fl è‡˘ÂÌÍÓ ·˚Î‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ì‡ Í‚‡ÚËÛ ‚ ÒÂÎÂ íÓËˆÍÓÏ Í ÒÛÔÛ„‡Ï óÂÍ‡ÌÓ-
‚˚Ï. çÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÊËÁÌ¸ ‡·Ó˜Ëı ÅÓ„‰‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó Û‰ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ì‡Î‡‰ËÎ‡Ò¸.
à ‚ ˝ÚÓÏ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜, ·ÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸ Ò˚„‡Î Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È Ò˛‰‡ ‚
flÌ‚‡Â 1942-„Ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ Û‰ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ë‡‚ÂÌÍÓ É‡‚ËËÎ è‡‚ÎÓ‚Ë˜. à‚‡Ì ÉÂ-
Ó„ËÂ‚Ë˜ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓıÓÚÓÈ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó ÚÂı ‚‡ÊÌ˚ı ‰ÂÎ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Î É.è.ë‡‚ÂÌÍÓ ‚ Ëı ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â. «óÂÎÓ‚ÂÍ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ, ë‡‚ÂÌÍÓ É.è. ‚ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl ÒÛÏÂÎ Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Ú¸ ÍÂÔÍËÈ ÒÔ‡flÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚. éÌ ÛÏÂÎ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ‡·ÓÚ˚,
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î ËÌËˆË‡ÚË‚Û Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó. èÓ‰ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ Û‰ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËË
ÔÓÒÚÓËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÓÓÛÊÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÊËÎÓÈ ÔÓÒÂÎÓÍ, ·‡Ì˛, ‰ÂÚ-
Ò‡‰ Ë ÍÎÛ·. èÓ‰ ÌÂÛÒ˚ÔÌ˚Ï ÓÍÓÏ ë‡‚ÂÌÍÓ É.è. Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË-
‚‡ „ÓÌflÍÓ‚: Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ÔÓ‰ÒÓ·ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËfl Ó‚Ó˘ÂÈ, ÔÓ-
ÒÚÓÂÌÓ Ó‚Ó˘Âı‡ÌËÎË˘Â, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÓıÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡ ‰Ó·˚˜Û ‰Ë˜Ë. ëÓ·Ë‡ÎË ·Â-
ÂÁÓ‚˚È ÒÓÍ Ë ‡Á‰‡‚‡ÎË Â„Ó Î˛‰flÏ. åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÂÎÓ˜Ë. Ñ‡, ˝ÚÓ
ÏÂÎÓ˜Ë. çÓ ˝ÚË ÏÂÎÓ˜Ë ÔÓÏÓ„‡ÎË Î˛‰flÏ, ÓÚÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÓÚ Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ, Ó˘Û˘‡Ú¸
Ò‚Ó˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸, Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚ¸. èÓÏÓ„‡ÎË ‚˚ÊËÚ¸, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÊËÚ¸, ÌÓ Ë Ò‡-
ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰Îfl ÙÓÌÚ‡, ‰Îfl ÔÓ·Â‰˚», – ÔË¯ÂÚ à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ ‚ Ò‚Ó-
Ëı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflı, Ë Ï˚ Ò ÌËÏ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚, ‚Â‰¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Î˛‰flÏ, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı Ú˚Î‡ – Ó‰ÌÓ ËÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl ÔÓ·Â‰˚.

ÄÚÂÏ åÛÒËıËÌ („.äËÓ‚)

åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl ïï ‚ÂÍ‡

Ç 1937-Ï ‚ ÇflÚÍÛ Ò ÔÎÓÚ‡ÏË ‰Îfl äËÓ‚ÒÍÓÈ ÚÂÍÒÚËÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ËÍË ÔËÔÎ˚ÎË ÔÓ
ÇflÚÍÂ ·‡Ú¸fl à˜ÂÚÍËÌ˚ – à‚‡Ì Ë ëÚÂÔ‡Ì. ä‡Í „Ó‚ÓËÚ ÏÓfl ·‡·Û¯Í‡, Ëı, Í‡Í Ë ÏÌÓ-
„Ëı ‰Û„Ëı, «Á‡‚Â·Ó‚‡ÎË» ‰Îfl Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ë ‡·ÓÚ˚ Ì‡ Ù‡·ËÍÂ. Ç 1940
„Ó‰Û ÔÓÒÎÂ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ËÁ ÔÓÒÂÎÂÌËfl ‚ Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Í ÌËÏ ÔËÂı‡ÎË
Ó‰ËÚÂÎË – ÏÓÈ Ô‡Ô‡‰Â‰ à˜ÂÚÍËÌ ÖÏÂÎ¸flÌ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜ Ë Â„Ó ÊÂÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡. ç‡ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ ÓÌË ·˚ÎË ‚˚ÒÎ‡Ì˚ ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË ãÂÚÍ‡ äÓÏË Äëëê ‚Ó
‚ÂÏfl ‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËfl 30-ı „Ó‰Ó‚. ÖÏÂÎ¸flÌ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÒÚ‡¯ËÏ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ò˚ÌÓÏ ‚ ÒÂÏ¸Â (Û ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ¯ÂÒÚ¸ ÒÂÒÚÂ).
å‡Ú¸ ÛÏÂÎ‡ ‡ÌÓ, ‡ ÓÚÂˆ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ·ÓÎÂÎ. äÓÏÂ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓÎÂ, ÓÌ ÛÏÂÎÓ ÎÓ-
‚ËÎ ˚·Û, ÒÚÓËÎ ‰ÓÏ‡, ÒÂÏ¸fl ÊËÎ‡ ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ. ÇÒÂı Ò‚ÓËı ÒÂÒÚÂ ÓÌ ‚ÓÒÔËÚ‡Î Ë
‚˚‰‡Î Á‡ÏÛÊ (‚ ÔË‰‡ÌÓÂ ÓÚ‰‡‚‡Î ÔÓ ÍÓÓ‚Â). èË˜ËÌÓÈ Â„Ó ÒÒ˚ÎÍË ÔÓÒÎÛÊËÎ‡
ÒÒÓ‡ Ò ·Ë„‡‰ËÓÏ ÍÓÎıÓÁÌËÍÓ‚ Ó ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ì‡ ÒÂÌÓÍÓÒÂ (‚ ÍÓÎıÓÁÂ
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÁ‰ÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸, ‡ ‰Â‰ ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ÒÂÌÓÍÓÒ ‚˚ıÓ‰ËÎË ÔÓ Ó-
ÒÂ). çÂ Ì‡‚ËÎËÒ¸ ÂÏÛ Ë ÏÂÚÓ‰˚ Ò·Ó‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÛÚ‡Ï – ÒÚÛÍ Ô‡ÎÍÓÈ ‚ ÓÍÌÓ,
ÓÌË Â„Ó ÛÌËÊ‡ÎË.
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ÖÏÂÎ¸flÌ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜ ‡·ÓÚ‡Î Ì‡ Á‡‚Ó‰Â ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÔÓÚÓÏ ˝ÚÓÚ Á‡-
‚Ó‰ ÒÚ‡Î Ó·ÓÓÌÌ˚Ï Á‡‚Ó‰ÓÏ ËÏÂÌË ãÂÔÒÂ, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ì ËÁ åÓÒÍ‚˚),
ÎÓ‚ËÎ Ë ÔÓ‰‡‚‡Î ˚·Û. åÓfl ·‡·Û¯Í‡ ÒÓ·Ë‡Î‡ ˘‡‚ÂÎ¸ Ë ÎÛ„Ó‚ÓÈ ÎÛÍ ‰Îfl ÔÓ‰‡-
ÊË, Ë Ì‡ ‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ÔÓÍÛÔ‡Î‡ ÒÂ·Â ÍÓÌÙÂÚ˚. éÌ‡ ÁÌ‡Î‡ Ì‡ËÁÛÒÚ¸ ‚ÒÂ ÏÓ-
ÎËÚ‚˚ Ë ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ÔÂÒÌË, Ú‡Í Í‡Í ÂÂ ‰Â‰ Ë ·‡·Û¯Í‡ ·˚ÎË ‚ÂÛ˛˘ËÏË Î˛‰¸ÏË, ÓÌË
ÒÓ·Î˛‰‡ÎË ‚ÒÂ ˆÂÍÓ‚Ì˚Â Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ÔÓÒÚ˚. ÑÂ‰ ·˚Î ÓÚÎË˜Ì˚È „‡ÏÓÌËÒÚ, Â„Ó
Ú‡Î‡ÌÚ ÔÂÂ‰‡ÎÒfl Ë Ò˚ÌÛ ëÚÂÔ‡ÌÛ, ·ÂÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ Ó·ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÌË Ó‰ÌË Ú‡Ìˆ˚. éÌË
·˚ÎË ÒÔÓÍÓÈÌ˚ÏË, ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚ÏË Ë Û‚ÂÂÌÌ˚ÏË ‚ ÒÂ·Â ÒÂ‚ÂÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, Ëı
Û‚‡Ê‡ÎË ‚Ó ‚ÒÂÈ ÓÍÛ„Â. Ñ‡ÊÂ ÍÓ„‰‡ ÏÂÒÚÌ˚Â Â·flÚË¯ÍË ‚ÓÓ‚‡ÎË Ò ÍÓÊÂ‚ÂÌÌÓ„Ó
Á‡‚Ó‰‡ ÒÓÎ¸, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÛ˛ ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÍË ¯ÍÛ, ÚÓ ÔË ÔÓËÏÍÂ ÔËÍ˚‚‡ÎËÒ¸
ËÏÂÌÂÏ ‰Â‰‡ à˜ÂÚÍËÌ‡, ˜ÚÓ ÓÌ flÍÓ·˚ ËÏ ‡ÁÂ¯ËÎ (‰Â‰ ÚÓ„‰‡ ·˚Î ÒÚÓÓÊÂÏ Ì‡ Á‡-
‚Ó‰Â), Ë ËÌÓ„‰‡ ˝ÚÓ ËÏ ÔÓÏÓ„‡ÎÓ.

åÓË ·‡·Û¯Í‡ Ë ‰Â‰Û¯Í‡ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ú‡ÛÌ˚ı ÏÂÓ-
ÔËflÚËÈ ‚ äËÓ‚Â ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÓıÓÓÌ ëÚ‡ÎËÌ‡. Å‡·Û¯Í‡, Ä‚„ÛÒÚ‡ ëÂ„ÂÂ‚Ì‡, ·˚Î‡
ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÉÓÒÂÚ¸ «äËÓ‚˝ÌÂ„Ó» (Ì˚ÌÂ éÄé «äË-
Ó‚˝ÌÂ„Ó»). éÌ‡ ·˚Î‡ ıÓÓ¯ÂÈ ÒÔÓÚÒÏÂÌÍÓÈ Ë ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ˆÂÌÚÂ ÒÓ·˚-
ÚËÈ. ÑÂ‰Û¯Í‡, åÛÒËıËÌ Ç‡ÒËÎËÈ ÄÚÂÏ¸Â‚Ë˜, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÓÒÎÂ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ËÁ
‡ÏËË ‡·ÓÚ‡Î ˝ÎÂÍÚËÍÓÏ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ëÂ‚ÂÌ˚Â ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË».

ã˛‰ÏËÎ‡ çÓ‚Ë˜ËıËÌ‡, 
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ éÔËÚÓ‚‡ 
(ÔÓÒ.ëÚÂÎËˆ‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

à.É.è‡˘ÂÌÍÓ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‚ÒÂı ÒÓ·˚ÚËÈ XX ‚ÂÍ‡

çÂÎ¸Áfl ÌÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸ Â˘Â Ó‰ÌÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚË à‚‡Ì‡ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜‡: ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
ÔÓfl‰Ó˜Ì˚È, ˜ÂÒÚÌ˚È Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Å˚Î Ú‡ÍÓÈ ÒÎÛ˜‡È ‚ ‡ÔÂÎÂ 1955
„Ó‰‡: ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÛÚÂÈ ÓÔÓÍËÌÛÎÒfl Ô‡Ó‚ÓÁ. åÓ„ ÔÓËÁÓÈÚË
‚Á˚‚ ÍÓÚÎ‡ Ò Ò‡Ï˚ÏË ÚflÊÂÎ˚ÏË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏË. ç‡ ÔÓ‰˙ÂÏ Ô‡Ó‚ÓÁ‡ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ·˚ÎÓ Á‡Ú‡˜ÂÌÓ 154 ˜‡Ò‡. Ä ‚ ‡‚‡ËË Ó·‚ËÌËÎË Ï‡¯ËÌËÒÚ‡ Ô‡-
Ó‚ÓÁ‡ Ç.ê.è‡ÌËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È flÍÓ·˚ ·˚ÒÚÓ Âı‡Î, ÌÓ Ì‡ Ú‡ÍÓÏ ÍÓÓÚÍÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ
(ÔËÏÂÌÓ 200 Ï ÓÚ ÒÚÂÎÍË) ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÍÓÓÒÚË ‡Á‚ËÚ¸ ÌÂÎ¸Áfl! ÑÂÎÓ ÔÓ ‡‚‡ËË
·˚ÎÓ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‚ ÒÛ‰ ÔÓÒ.ã‡ÚÌ‡fl. à‚‡Ì ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ ·˚Î ‚˚Á‚‡Ì ‚ ÒÛ‰ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ.
éÌ ‚ÁflÎ Ò ÒÓ·ÓÈ Ô‡ÔÍÛ Ò ‡ÍÚ‡ÏË Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÛÚÂ‚Ó„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (‚ Ô‡ÔÍÂ Ì‡ıÓ‰Ë-
ÎËÒ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÂ ËÒÚËÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰ÂÎ). ç‡Ó‰Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎË
·˚ÎË ËÁÛÏÎÂÌ˚ Ë ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌ˚ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÓÓ·˘Â ÏÓÊÌÓ ÂÁ‰ËÚ¸ Ì‡ Ú‡ÍËı ÔÛÚflı. ëÛ‰
Ì‡‰ è‡ÌËÌ˚Ï ·˚Î ÔÂÍ‡˘ÂÌ.

ä‡Í ÊËÚÂÎË ÔÓÒÂÎÍ‡ ëÚÂÎËˆ‡ Ï˚ Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ à‚‡ÌÛ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜Û Á‡ ËÌË-
ˆË‡ÚË‚Û, ÍÓÚÓ‡fl ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ «ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ì‡Ï ‰˚¯‡Ú¸». ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ì‡ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Û‰ÌËÍÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ‚‡Î˚ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ-
Ó‰˚, (‰Û„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË – ·ÂÁÊËÁÌÂÌÌ˚Â „ÎËÌflÌ˚Â ÔÛÒÚ˚ÌË). àÏÂÌÌÓ ÔÓ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌË˛ à.É.è‡˘ÂÌÍÓ ·˚Î‡ Ì‡˜‡Ú‡ ÂÍÛÎ¸ÚË‚‡ˆËfl ÁÂÏÂÎ¸. à ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÍÛ„ Ì‡¯Â„Ó
ÔÓÒÂÎÍ‡ ÌÂ „ÓÎ˚Â ÓÚ‚‡Î˚ „ÎËÌ˚, ‡ Ò‡‰Ó‚Ó-Ó„ÓÓ‰Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË.
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ÉÎ‡‚‡ 12.ëÚ‡Ì‡ Î˛‰ÂÈ

ÑËÌ‡ ÄıÛÌÓ‚‡,
„.Å‡ÚÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÎËˆÂÈ ‹ 1, 10-È ÍÎ‡ÒÒ.
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ã.ç.äÓ˛ÍËÌ‡

Finita 
la commedia

«Я всю жизнь молчал… Я ничего не рассказывал о себе, страшась будущего.
Теперь я знаю: дни мои сочтены. Скрывать, лгать, бояться больше нет смыс-
ла, поэтому я хочу поделиться самыми яркими воспоминаниями из своей био-
графии», – так начал свой рассказ Георгий Васильевич Шуберт, герой моей
работы1.

Судьба этого удивительного человека драматична. Он прошел через суровые
жизненные испытания, перенес много лишений и трудностей, но так и не смог
избавиться от чувства страха. Страх в душе не только одного Георгия Василье-
вича, но и в душах миллионов советских людей породил диктаторский режим.
Ничего дешевле человеческой жизни в нашей стране не было, и вся система
держалась на силе и страхе.

Родился Георгий Васильевич (Жора) в большой и очень дружной семье 8 но-
ября 1927 года. Мама его была украинкой, а папа – немцем (но уже обрусев-
шим и практически не знавшим своего родного языка). Кроме Георгия, в семье
подрастало еще пятеро детей. Все они были очень сплоченными и вниматель-
ными друг к другу, в чем видна несомненная роль их родителей, всегда стре-
мившихся, по словам Георгия Васильевича, к уюту и гармонии в доме.

Жора везде, в любом деле, старался быть лидером, слыл активистом, ответ-
ственным человеком. Его назначали старостой класса, председателем пионер-
ского отряда. Конечно, Жора был и октябренком. Наши родители хорошо зна-
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комы с этой отлаженной системой: (октябренок – пионер – комсомолец – ком-
мунист). Неприемлемым казалось для советского человека выпасть из этой
четкой системы.

В начале 30-х годов на Украине наступил страшный голод. И этот тяжелый
период не обошел стороной семью Шубертов. Василий Карлович Шуберт как
глава большого семейства вынужден был действовать решительно. Ему пред-
ставилась возможность завербоваться рабочим на Дальний Восток, и, как уто-
пающий, он схватился за единственный шанс не дать своим маленьким детям
умереть от голода или от множества эпидемий, уносивших тысячи человече-
ских жизней на Украине.

В то время как Шуберты поселились в Хабаровском крае, самому старшему
их ребенку исполнилось десять лет. Именно на основе нескольких отрывочных
воспоминаний старшей сестры Георгия Васильевича Веры Васильевны мы мо-
жем составить представление о быте тех людей, которые должны были поки-
нуть свою малую родину, чтобы попытаться выжить: «На первых порах пребы-
вания вдали от дома всей нашей семье было совсем непросто. Но родители и не
думали возвращаться обратно. Здесь хотя бы немного можно было подзарабо-
тать отцу и скудно накормить нас, детей. Таких переселенцев, как наша семья,
в бараках, где селили наемных рабочих, собралось очень много. Было холодно,
гадко, сыро, тесно, под одной крышей ютились почти два десятка человек.
Большинство не выдерживало тяжелых условий; люди заболевали, а затем на
наших глазах медленно умирали. Было очень страшно…»

Вплоть до 1936 года семья Шубертов перебивалась малыми заработками отца.
А затем все-таки вернулась обратно в колхоз «Раннее утро» Украинской ССР.

Нерадостной была встреча с родным краем. Неутешительная перспектива
открывалась родителям Георгия. Прежний их дом перешел в чужое владение, а
родные также не могли принять большую семью: самим негде было разместить-
ся. Василий Карлович уговорил свою сестру Александру принять их ненадолго.
Сам же усиленно подыскивал для своей семьи какое-нибудь жилище. Через че-
тыре месяца они переехали в квартиру в старом кооперативном доме. Отцу се-
мейства, как и прежде, приходилось трудиться за двоих. Кроме того, они лиши-
лись дополнительного источника – их хозяйства (огорода, птицы, домашних
животных), которое можно было держать, живя в собственном доме. Георгий
Васильевич вспоминает: «Отца своего дома мы практически не видели. С ран-
него утра до поздней ночи он занимался тяжелым физическим трудом и тем са-
мым зарабатывал скудный кусок хлеба».

Вскоре власть нанесла новый решительный удар по своим согражданам: вол-
на кровавых репрессий захлестнула страну.

Тогда Жоре исполнилось десять лет. Он был общительным, веселым мальчу-
ганом. Жора нашел преданного друга в лице Вовы Белого, ребенка из семьи ин-
теллигентов, врачей. Ребята проводили вместе много времени, играя и обсуж-
дая поступки героев только что прочитанных книг. Дедушка Вовы за свою
жизнь собрал огромную библиотеку, и Жора часто пропадал там целыми дня-
ми, «взахлеб» читая Майн Рида, Фенимора Купера, Дюма, Жюля Верна. Одна-
жды утром, прибежав к дому друга, Жора не нашел там ни одной живой души.
Попытался расспросить взрослых людей, но так и не получил ясного ответа.
Узнал только, что поздно ночью подъехала какая-то незнакомая машина, на ко-
торой и уехала вся Вовина семья. Больше никогда никто их не видел.

Поговорив с Верой Васильевной, я узнала, что в их колхозе это был не еди-

ничный случай исчезновения людей. «Это было время всеобщего страха, – с
горечью и болью вспоминает женщина, – люди ходили по улицам, словно тени,
призраки. Наша семья переживала за отца, если он задерживался на работе. В
голову закрадывались страшные мысли. Ночью улицы были пусты. Все сидели
тихо в своих квартирах и внимательно прислушивались, не раздаются ли на ле-
стнице во тьме чьи-нибудь шаги…»

В таком изматывающем напряжении советские люди жили вплоть до самой
войны.

В ноябре 1941 года на заводе, где работал Василий Карлович, объявили эва-
куацию на Урал. Поскольку отец Георгия уже был не пригоден по возрасту к
службе в действующей армии, его обязали выехать вместе с заводом. В считан-
ные сроки оборудование укомплектовали, погрузили в эшелоны. Рабочие были
также готовы к отправке. Но Василий Карлович не мог оставить свою семью,
не мог бросить ее на произвол судьбы.

Воспоминания о вступлении немцев в его родной колхоз «Раннее утро» со-
хранились в памяти Георгия Васильевича, и он поделился ими, хотя видно бы-
ло, что разговаривать на эту тему ему совсем не хотелось: «Холодным, пасмур-
ным сентябрьским утром в наш колхоз вошли немецкие отряды. Я пристально
вглядывался в лица солдат и испугался: они были бездушные, озлобленные.
Едва немцы пришли, как стали по-хозяйски осваиваться. Сначала они, как ско-
тину, согнали в специально отведенные помещения всех евреев. Затем показа-
тельно на глазах жителей села расстреляли пятерых. Среди них был мой луч-
ший друг Лелька. Впервые я так близко увидел смерть, почувствовал ее мерт-
вящий холод и… ужаснулся…»

Уже спустя полгода Шубертам пришлось пережить большое горе – немцы
вместе со всей молодежью увозили в Германию их старшую дочь Верочку. Геор-
гий Васильевич так описывает атмосферу в доме накануне отъезда сестры:
«Мать билась в истерике, а отец нервно ходил по комнате и пытался успокоить
ее, но напрасно. Она плакала и ежеминутно вскрикивала: «Что же с ней бу-
дет?!. Что же будет?!. Сделайте же хоть что-нибудь!..» Самые младшие забились
в угол и со страхом глядели на происходящую сцену… На следующее утро Веру
и многих других парней и девчонок запихнули в военные машины и увезли. Мы
с отцом боялись, что у мамы не выдержит сердце, и отвели ее скорее домой…»

В восемнадцать лет Вера Шуберт, как выяснилось позже, попала в один из
трудовых немецких лагерей, где работала на заводе шлифовщицей металличе-
ских пластин. Работа была очень тяжелая, изнуряющая. Поэтому немцы и при-
гоняли со всех захваченных территорий бесплатную молодую рабочую силу.
Многие умирали в пути, другие от непосильного труда и от постоянного голо-
да. Убежать из таких лагерей было практически невозможно: все равно отлав-
ливали…

Так Шуберты почти целый год пребывали в мучительных переживаниях,
страхе за жизнь дочери. Не представлялось никакой возможности узнать что-
либо о судьбе Веры.

1943 год стал поворотным, переломным для Василия Карловича и его семьи.
Предстояло навсегда покинуть Украину. Их и таких же немцев по происхожде-
нию, находившихся в немецкой колонии «Веселая», стали собирать для отправ-
ки в Германию. Георгий Васильевич вспоминал, как относились завоеватели к
советским немцам: «Вы немцы низшего сорта. Вы работали на эту страну, а
значит, предавали свой народ, но мы даруем вам жизнь».
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Вскоре тысячи немцев были собраны для отправки на свою «историческую
Родину».

«В тесных, холодных вагонах, без удобств и практически без пищи нас вез-
ли в Польшу... Никто не представлял, какая участь нас ждет. Конечно, готови-
лись к самому худшему… На бледных лицах моих родителей был написан
страх. Они почти не смыкали глаз и не отпускали нас от себя ни на минуту. Но
во мне, как ни странно, вовсе не было этой мучительной тревоги, боязни, тер-
завших взрослых. Напротив, я оставался весел, спокоен и беспечно, с огром-
ным интересом наблюдал пейзажи, проносящиеся перед моими глазами. Я по-
настоящему был счастлив, впервые вырвавшись за пределы своего родного
уголка…»

Главу семьи определили на фабрику. Георгию уже исполнилось шестнад-
цать лет, поэтому и он вынужден был трудиться вместе с отцом. Каждый день
выдавали скудную пайку, но жить было можно и нужно, особенно ради детей.

Жора не задумывался над своим положением. Некогда было. Дисциплина в
лагере установилась с самого начала очень строгая, как в армии. Работали для
того, чтобы не умереть. Они не пытались сопротивляться, но осуждать их за
это жестоко. Просто каждый думал о спасении своей жизни и жизни родных.

Приближался 1944 год. Георгия, как юношу призывного возраста, направи-
ли в учебный батальон немецкой армии. Никакого иного выбора, как подчи-
ниться, у него не оставалось, и Жора выехал в предписанный ему батальон. Так
началась служба на стороне немцев.

«Конечно, мысли о том, что советскому человеку противоестественно нахо-
диться в рядах врагов, закрадывались в голову очень часто. Но я не стремился
сбежать или устроить бунт против командования. Я понимал, что не сегодня-
завтра на немецкую землю вступит Советская Армия. Ничего плохого, нахо-
дясь в рядах фашистов, я не совершил, никого из своих не убил. Так стоит еще
переждать, дождаться освободителей, и тогда все будет кончено», – так думал
тогда Георгий Васильевич.

Это, конечно, был страх, страх абсолютно нормальный для молодого челове-
ка, еще только начинающего жить. Страх в некотором смысле успокаивал со-
весть, укорявшую за бездействие.

Тем временем победа русских была очевидна. Понимали это даже немцы, но
не хотели мириться с мыслью о поражении. Георгий ликовал: «…Конец самой
жестокой, самой унизительной войне. Скоро можно будет вновь обрести свою
родину, встретиться с близкими и начать все с чистого листа, тем более что вся
жизнь еще впереди, столько нужно успеть сделать. Я хотел быть сейчас со сво-
ими, вместе с советскими солдатами...»

Но когда советские войска вступили на территорию, еще оккупированную
фашистами, Георгий не вышел им навстречу. И этому нашлось объяснение: он
боялся. Здравый смысл подсказывал Георгию Васильевичу, что далеко не все
складывается для него благоприятно. Немец по национальности, он пребывал
на немецкой территории в рядах немецкой армии. Что в таком случае могло по-
думать советское командование? Что он предатель? Наверняка не поверили бы
ни единому его слову. Поэтому, осознав всю безвыходность положения, Геор-
гий решился бежать из немецкого батальона, но не один, а с двумя товарища-
ми: «Поздно ночью мы тихо забрались в один из бараков, где жили граждан-
ские, и отыскали несколько чемоданов. Затем выпотрошили из них все вещи и
выбрали необходимые. Под покровом ночи легче было убежать, и мы реши-

лись. Выбравшись за пределы части, мы рванули изо всех сил примерно на три
километра от нее. Бежали, пробирались через густой лес, словно в бреду.

Очнулись лишь в каком-то окопе. Там же переоделись, сожгли все военное
обмундирование и документы. Когда на раскаленных углях тлел мой военный
билет, я наконец понял, какой шаг я сделал. Назад пути уже не было, но я чув-
ствовал страх в преддверии встречи с нашими войсками. Я жаждал оказаться
сейчас с ними, но, трезво рассуждая, понимал, что, возможно, обрекаю себя на
гибель, так как они в любую минуту могли меня раскрыть. В душе теснились
противоречивые чувства. Однако я решился. Через несколько часов я и двое мо-
их товарищей разговаривали с советскими солдатами, выдавая себя за угнан-
ных из СССР. Заранее мы договорились о том, что незнакомы друг с другом. Я
назвал себя Ковалевым. Произнося вымышленную фамилию, чувствовал силь-
ное сердцебиение. Это была моя большая ошибка в жизни. Я обрек себя на те
испытания, которые пришлось пройти. Но в тот момент мне поверили и не осо-
бо проверяли. На некоторое время пришло успокоение, страх отступил».

Георгий Васильевич считал, что обман явился причиной того, что с ним в
дальнейшем случилось. Но я убеждена: ложь с его стороны подействовала ему
не во вред, а только на пользу. В любом случае власть нашла бы ему «справедли-
вое» наказание. И неизвестно, как сложились бы обстоятельства, если бы Геор-
гий Васильевич сразу признался, что он немец по фамилии Шуберт. Думаю, при-
говор мог быть суровее, а так, солгав, он отсрочил исполнение этого приговора.

Георгий Васильевич был отправлен на фронт вместе с нашими солдатами и
даже участвовал в боевых действиях, вступил как победитель на землю врага,
с которым еще недавно стоял в одном ряду. Девятого мая советские войска
вступили в Прагу. По дороге им встречались колонны немецких солдат, но со-
противления они не оказывали. Весть о безоговорочной капитуляции Герма-
нии разлетелась невероятно быстро. Вместе со всеми радовался и Георгий Ва-
сильевич. Он строил радужные планы на будущее, мечтал о скорейшей встрече
с родными.

Но уже через неделю он был отправлен в танковый учебный батальон, нахо-
дившийся в Вене. Военное начальство заметило его энергичность, инициатив-
ность, смекалистость, поэтому направило его именно в танковое училище.
Позднее же, когда Георгий Васильевич обратился в соответствующие инстан-
ции с просьбой о предоставлении ему документов, подтверждающих факт нахо-
ждения его в составе Советской Армии в стрелковом батальоне в период воен-
ных действий, а также в отдельном танковом училище в городе Вене, оказа-
лось, что все документы были утеряны. Несколько раз из Центрального архива
ордена Красной Звезды приходили ответы типового содержания: «На Ваше
письмо сообщаем, что документы Отдельного учебного стрелкового батальона
13-й Гвардейской стрелковой дивизии по учету личного состава в ЦАМО не по-
ступали (видимо, в боевой обстановке не сохранились). Приложение: от н/вх
94795 на 2 л. (справки) только по адресату. Зав. архивохранилищем…»

Данный ответ датирован восемнадцатым сентября тысяча девятьсот девяно-
сто второго года. Позднее, в тысяча девятьсот девяносто пятом году на очеред-
ной запрос Георгия Васильевича, пришло письмо, которое также не пролило
свет на это запутанное дело: «Сообщаем, что документов Отд. Учебного стрел-
кового батальона 13 гв. Стрелковой дивизии, необходимых для наведения
справки в ЦАМО, нет, поэтому сообщить данные о Вашей службе не представ-
ляется возможным».
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Возникает вопрос: действительно ли случайно «в обстановке боевых дейст-
вий» важные документы не сохранились или же в этом была заинтересована
государственная система, желавшая сделать приговор Шуберта в измене Роди-
не наиболее убедительным. Для этого, конечно же, не следовало упоминать о
его отличной воинской службе в Советской Армии.

Однако сохранились две небольшие фотографии, которые говорят нам о пре-
бывании Георгия Васильевича в войсках СССР. Безусловно, эти фотографии
не могли принять во внимание государственные органы. Сейчас же для нас они
имеют документальную ценность. На одной из них Георгий Васильевич (он
слева) запечатлен вместе со своим сослуживцем. Оба они в военной форме.
Думаю, нельзя усомниться в подлинности фотоснимка, который напрямую до-
казывает факт прохождения службы Георгием Васильевичем в рядах Совет-
ской Армии. Вторая фотография, где изображение нечеткое, неопределенное,
также свидетельствует в пользу Георгия Васильевича. Об этом мы узнаем, про-
смотрев обратную сторону фотографии, где имеется печать, подтверждающая,
что Шуберт входил в личный состав первой стрелковой роты Отдельного учеб-
ного батальона.

Но в тот далекий 1945 год Георгий Васильевич думал совершенно о другом.
Начались серьезные проверки личного состава танкового училища: закончи-
лась война, и власть выдумывала себе новых врагов народа. Естественно, что
стали поднимать все личные дела курсантов. Но Георгий Васильевич не считал
себя виновным, поэтому надеялся на понимание со стороны командования в
том случае, если даже раскроется его обман.

Конечно, при изучении документов Шуберта, или же Ковалева, как назвал
он себя, обнаружилось, что в них отсутствуют точные биографические сведе-
ния, кроме тех скупых, расплывчатых данных, которые он сообщил о себе,
представляясь депортированным в ходе войны. Его стали постоянно вызывать
на допросы. Георгий Васильевич настойчиво утверждал, что он, Ковалев, вос-
питанник детдома и родителей, родственников своих не знает. «Лишь по ночам
долго не удавалось заснуть: холодный страх сдавливал грудь, страх раскрыть
себя, а значит и своих близких. Знание немецкого языка могло сыграть для ме-
ня роковую роль. Даже во сне приходилось ежеминутно контролировать свои
эмоции, чувства, мысли, чтобы случайно не проговориться и не погубить себя
и родных, дороже которых у меня никого не было. Ну, и самому страстно хоте-
лось жить», – вспоминает Георгий Васильевич.

Так в мучительных переживаниях и в нечеловеческом напряжении прошло
приблизительно три-четыре месяца. Командование по-прежнему относилось к
нему с подозрением, но никаких решительных шагов не предпринимало. «Но
что-то во мне не выработалось, – горько усмехается Георгий Васильевич. –
Жить в постоянной тревоге, боязни становилось все тяжелее и тяжелее. Мо-
рально я вымотался; меня словно кто-то опустошил. Сохранилась только моя
форма, а внутри – пустота. Я устал изворачиваться, бояться… Надоело… Я ре-
шил разрубить этот гордиев узел и признался во всем…»

Конечно, поднялся переполох. Обнаружили «изменника, немецкого шпио-
на». Никаких длительных допросов после признания больше не было. Дело
сфабриковали в считанные сроки. Итак, еще одна человеческая судьба была
загублена. Георгий Васильевич был арестован в конце августа 1946 года в Ве-
не. Вначале его поместили в пересыльную тюрьму, а затем стали готовить к от-
правке на Украину.

«Я помню, как меня и десятки сотен заключенных перевозили из одной
тюрьмы в другую. В тесных вагонах нельзя было сделать и шагу: повсюду, каза-
лось, бездыханные лежали горы неподвижных человеческих тел. Люди были
истощены не только физически, но и морально. Кто-то стонал, а кто-то беззвуч-
но проливал слезы. Но вряд ли эти несчастные понимали свою вину, которую
им вменяла власть». В октябре 1946 года Георгия Васильевича встречал пер-
вый его лагерь – Медвежьегорск, находившийся в Карелии.

«Каждый день для меня был словно пять лет ссылки. Никто не знал, что
ждет его через пять минут. Я вставал с холодных нар, одевался в неудобную
спецовку, ел отвратительное месиво, затем шел работать с одной мыслью – вы-
жить. Работали при любых условиях: и в дождь, и в снег, и в лютый мороз. На-
чальство не интересовало твое состояние, самочувствие. Если человек погибал
в лагере, этому никто не придавал особого значения. Для руководства мы были
просто трудовыми ресурсами, численность которых не убывала, так как власть
“заботилась” о пополнении рядов заключенных. Вечером, придя с работы, без
сил валился на те же проклятые нары в бараке, где было полно клопов, чтобы
завтра быть разбуженным хриплым басом бригадира», – вспоминает Георгий
Васильевич.

Оказавшись в первом своем лагере в Медвежьегорске, Георгий Васильевич
тяжело заболел тифом. Его отправили в лагерную больницу. «Отлеживаясь на
больничной койке, – говорит Георгий Васильевич, – думал, что вот-вот отдам
концы. Не было сил бороться с болезнью, да и особенно не хотелось жить. Но
меня выходила женщина, врач. Она внушила мне, что нужно бороться за себя
хотя бы ради своих близких. И я ей верил. Хочется встретить сейчас эту заме-
чательную женщину и от всей души поблагодарить ее, но, к сожалению, я даже
имени ее не запомнил».

Через месяц его выписали. После перенесенного заболевания весил он со-
рок два килограмма, а рост его – 182 см. Для того чтобы он смог выполнять
хоть какую-то физическую работу, Георгию предписали сначала оправиться от
недавней болезни. Поэтому специальная комиссия определила его и еще не-
сколько человек на овощную базу перебирать овощи. Георгий Васильевич рас-
сказывает: «Мы варили себе огромный бак картошки на несколько дней. Это
была основная моя подкормка. Я поправился на восемь килограммов».

Вообще же послевоенные годы стали для СССР очень тяжелым периодом. В
стране царили нищета, разруха и голод. В лагере Георгий Васильевич знал од-
ного заключенного, который работал в коптерке. Здесь он перебирал приходя-
щие из дому посылки для остальных лагерников. Однажды он получил от зна-
комых небольшое письмо, где сообщалось о смерти его сестры и матери. Они
умерли от голода. «Тем более страшно было об этом узнать, что сам заключен-
ный, исполняя свои обязанности, отъелся донельзя, а родственники сконча-
лись, так и не увидев куска хлеба», – вспоминал Шуберт.

Держался Георгий Васильевич со всеми очень ровно, старался сохранять оп-
ределенную дистанцию между собой и другими арестантами, никогда не рас-
пространялся о прошлом, боясь за семью, о которой столько времени ничего не
слышал. Более или менее сносно прожить сегодняшний день – вот что явля-
лось главной задачей для него. Рассказ «Один день Ивана Денисовича» он счи-
тает самым правдивым произведением о лагере.

Тем временем Георгий, как и прежде, в любом порученном ему деле прояв-
лял определенную смекалку. Руководство лагеря стало постепенно пригляды-
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ваться к нему. Как раз в это время в зоне устанавливали локомобили, дающие
электричество. Требовалась дополнительная рабочая сила. Кроме того, инст-
рукции к данным установкам были полностью на немецком языке. Таким обра-
зом, Шуберта привлекли к работе с локомобилями. «Так как работа бригады
продвигалась успешно, руководство лагеря негласно опекало нашу группу,
обеспечивало нам более или менее сносные условия существования. Иногда
перепадал лишний черпак подгорелой каши… Вообще-то работать с локомоби-
лями мне доставляло огромное удовольствие, потому что по природе своей я
технарь, руки у меня лежат к гайкам. Тем более мне посчастливилось работать
в одной бригаде с заключенными, имевшими высшее образование. С ними бы-
ло интересно не только работать, но и разговаривать на какие-то отвлеченные
темы, не касаясь, конечно же, семьи. О ней я никогда не заговаривал…» – рас-
сказывал Георгий Васильевич.

В 1948 году Георгия Васильевича перевели в лагерь под названием Мало-
шуйка, находившийся также на территории Карелии. Связано это было с ос-
новной деятельностью Шуберта – с локомобилями.

«В 1949 году произошел один неприятный инцидент. Каждый месяц нам вы-
давали зарплату в размере двенадцати-пятнадцати рублей. Можно было в мага-
зине (в лавке) купить немного махорки. Когда выдавали «получку», то «стар-
ший блатной» на зоне отправлял своих «шестерок» собирать с каждого так на-
зываемую «дань», т.е. попросту обкрадывать нас. И вот один из таких
«шестерок», обойдя все бараки, пришел ко мне. Я дремал, прислонившись к го-
рячей печи. У меня сильно разболелась спина. Были просто адские боли, ведь
каждый божий день приходилось поднимать невероятные тяжести. Вот и ре-
зультат. Я лежал и, как в бреду, говорил себе, что пойду на работы. И тут нагло
заходит этот посыльный и, издевательски улыбаясь, говорит мне: «Ну че, фра-
ерок, платить-то собираешься?» Я прямо посмотрел в его «бесцветные» глаза и
ответил, что никому ничего не должен. Он, по-видимому, сразу и не понял
смысла моих слов, а уже через минуту, когда до него дошло, пришел сначала в
удивление, а потом и в ярость. А я все смотрел в глаза этой никчемной твари и
не предпринимал ничего. Тогда он взял меня за грудки и приподнял. Наверное,
хотел как следует размазать по стенке. Я, конечно, порядком трухнул, но ду-
мать особенно было некогда: либо он меня сделает на всю жизнь калекой, либо
я его. Я изловчился, как-то вынул печной заслон и со всей силой ударил его по
голове. Он отшатнулся и всей массой рухнул на пол. Что дальше было, точно
не помню. Все происходило словно в бреду; какие-то фигуры мелькали, как в
тумане. Знаю только, что ребята отнесли меня в санчасть, где отпаивали бром-
ной водой – так мне было плохо», – рассказывал Георгий Васильевич.

После этого случая Георгия Васильевича прозвали «бешеным фраером» и
перестали трогать. В 1950 году его перевели в Молотовск. Уже из Молотовска
Георгий Васильевич освобождался в 1954 году. За свое восьмилетнее пребыва-
ние в неволе Георгий Шуберт сменил несколько лагерей, но наблюдал везде од-
но и то же: гадкий, мерзкий быт, безразличное отношение к человеческой жиз-
ни, унижение личности, жестокость и пустоту.

Георгий Васильевич говорит, что однажды его бригаду отправили в команди-
ровку на место назначения, которое находилось в семидесяти километрах от
лагеря. Они шли пешком. «Я был самый молодой, поэтому легче остальных пе-
реносил этот изнурительный переход, но на старших своих товарищей без бо-
ли и сострадания смотреть не мог. Кто-то, обессиленный, падал на землю, умо-

лял об отдыхе, а конвоиры даже не слушали, просто били прикладами и прика-
зывали немедленно подниматься. Стояла поздняя осень. На всех заключенных
была тяжелая одежда и крайне неудобная обувь: ватные бушлаты и кирзовые
сапоги. В продолжение всего нашего пути шли нескончаемые ливневые дожди.
Обувь промокла и до крови натерла ноги. Силы были на исходе. Даже подкре-
питься было нечем. Черствую краюшку хлеба, выделенную нам в пайку, мы
давно съели. Многие, дойдя до места, падали замертво», – вспоминает Георгий
Васильевич.

Безрадостное существование в лагере, где приходилось выживать, а не
жить, скрасила девушка, с которой Георгий Васильевич сошелся тут же, в зо-
не. Она родила ему ребенка. Возможно, она и не питала к нему никаких чувств,
так как забеременела единственно для того, чтобы досрочно освободиться. Для
заключенных женщин, отбывающих свой срок не по политическим статьям, от-
крывалась такая возможность освобождения.

Весной 1953 года по всей стране разнеслась неожиданная весть: «великий
отец народов», товарищ Сталин скончался. Люди плакали, метались, не зная,
как им жить дальше без своего идейного вдохновителя. По-иному отреагирова-
ли на это известие заключенные.

«Я не помню своих слез и не помню печали остальных. Какое-то безразличие
царило в моей душе. Я не жалел и не страдал, а жил, словно в другом мире, от-
чужденный от всеобщего горя. Все мысли были направлены на скорое освобо-
ждение. Больше ни о чем не думал, тем более о человеке, который сломал мою
судьбу и судьбы миллионов невинных людей. С другой стороны, никто не знал,
какими событиями обернется кончина великого вождя. Может быть, власти
уготовили новую волну карательных мер. Я беспокоился за близких, трево-
жился, не находил себе места», – говорил Георгий Васильевич.

В 1954 году его освободили. Нужно было думать о том, как устроить свою
жизнь, ведь столько времени он упустил.

Георгий Васильевич беспокоился о своем ребенке и его матери. Найти их не
составило никакого труда: еще будучи в лагере, Георгий Васильевич переписы-
вался с этой девушкой. Приехавши в Псковскую область в село Великие Луки,
он забрал дочку и мать. Теперь главной его задачей стал поиск родных. О них
он ничего не знал практически десять лет.

Сначала Георгий Васильевич отправился на Украину в надежде узнать что-
либо о близких. Там он нашел своих тетушек, Дарью и Александру, которые и
рассказали о том, что семья Шубертов находится на поселении на Урале. Не
задумываясь ни на минуту, Георгий Васильевич рванул туда. «Я не помню точ-
но, как добрался до места, – говорит он, – я жил ожиданием встречи. Когда до-
ехал, стал немедленно искать семью. Поиски длились недолго. Я нашел их по-
селок, дом. Вошел в небольшую избушку, и первое, что мне бросилось в глаза,
была моя фотография в черной рамке. Семья не верила в мое возвращение, счи-
тая погибшим. А уж когда мы встретились, слезам, объятиям, поцелуям не бы-
ло конца. Я заметил, как сильно постарели мать с отцом. Бесконечные пережи-
вания, тревоги, страхи, боль, страдания сломили их. Теперь мы были все вме-
сте и собирались устраивать потихоньку мирную жизнь».

Чтобы содержать большую семью, Георгий Васильевич пошел работать.
Благо, что руки имел золотые, а потому любое дело у него всегда спорилось. В
поселке открылась вечерняя школа. Георгий Васильевич немедленно подал ту-
да документы. С хорошими результатами окончив Новоуткинскую среднюю
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школу рабочей молодежи, Шуберт попытался штурмовать Уральский политех-
нический институт имени С.М.Кирова, и ему удалось справиться со своей зада-
чей. Проучившись только один семестр на заочном отделении, Георгий стал од-
ним из лучших студентов своего института. Но в их поселок стали наведывать-
ся какие-то люди, которые настойчиво интересовались всеми бывшими
заключенными, проживающими на данной территории, а также членами их се-
мей. Визиты этих людей стали учащаться, а вопросы и их интерес к поселен-
цам не иссякали. Георгий Васильевич всерьез забеспокоился: страх, который
немного утих после ХХ съезда КПСС, где Хрущев разоблачил культ личности
Сталина, снова зашевелился в душе Георгия Васильевича. «Для чего они инте-
ресуются мной и моей семьей? Это неспроста. Неужели весь кошмар возвра-
щается вновь?» – вот вопросы, которые беспрестанно мучили Георгия Василь-
евича, не давали ни минуты покоя. Наконец выход был найден: в Восточной
Сибири, в городе Братске, открылась стройка века – стройка самой мощной
электростанции в мире – Братской ГЭС. Для Георгия Шуберта это был уни-
кальный шанс не только принять участие во всеобщей грандиозной стройке, но
и просто затеряться в толпе, укрыться от преследования советской власти и
тем самым уберечь родных. Георгий Васильевич настолько был напуган, что
даже бросил любимый институт. В 1956 году он уехал в Сибирь.

Здесь Георгий Васильевич устроился работать электриком на завод отопи-
тельного оборудования. Уже в 1957 году Шуберты были сняты с режима посе-
ления и, в том числе жена Георгия Васильевича и дочка, и переехали в Братск.
Теперь они снова были вместе. Однако беспокойство, тревоги Георгия Василь-
евича не проходили. В то же время Георгию Васильевичу знакомые и родствен-
ники, зная его способности, советовали продолжить получение высшего обра-
зования, начатое еще в Уральском институте. Он согласился и подал свои до-
кументы в Братский государственный технический институт, но проучился
недолго. «Когда ведущим предметом стала история партии, я понял, что не смо-
гу продолжать обучение. Не хотел мириться с вопиющей ложью о достоинст-
вах, о силе, справедливости и непоколебимости КПСС, о многочисленных ее
заслугах и великих делах, которые она во главе с идейными лидерами сделала
для страны. Но бороться, доказывать обратное людям, питавшимся этими гад-
кими мифами, я не собирался, поэтому просто развернулся и ушел, не хлопая
дверью», – объяснил Георгий Васильевич.

Георгия Васильевича уважали коллеги по работе, ценило руководство. Он
был награжден многочисленными грамотами, почетными орденами, медалями:
медалью к 100-летию со дня рождения Ленина, значком «20 лет Управления
главного энергетика». Ему присвоили следующие звания: ветерана труда, побе-
дителя соцсоревнования, ветерана Братскгэсстроя. Однако главным его дости-
жением в профессиональной деятельности было изобретение электроводона-
гревателя, за которое Георгий Васильевич получил бронзовую медаль на ВДНХ.

В 1989 году старший брат Эдуард собрался ехать в Германию и настойчиво
звал с собой Георгия. Георгий Васильевич наотрез отказался: «Здесь моя Роди-
на. Здесь я родился, вырос и здесь я умру. Какова бы ни была эта большая стра-
на, сколько бы зла она ни причинила мне, я все равно ее не оставлю».

Долгое время Георгий Васильевич Шуберт еще оставался очерненным: справ-
ка о реабилитации датирована 18 июня 1991 года. Возможно, данный документ не
был бы получен, если бы не настойчивость его жены, Галины Порфильевны, при-
ложившей все усилия для того, чтобы добиться правды. Сам Георгий Васильевич

не стал предпринимать таких решительных действий. В нем жил страх перед вла-
стью, страх перед возвращением прежнего режима, который своей «железной ру-
кой» коснулся бы его близких. Нет, за себя он уже не боялся. Это слышно было из
его иронических замечаний, шуток. «“Финита ля комедия”, – говорил Георгий
Васильевич, – моя песенка спета. Теперь я ничего не страшусь».

После продолжительной тяжелой болезни Георгий Васильевич скончался
28 декабря 2002 года…
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ÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ÁÏ˚¯ÎflÎ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ·˚ÚËfl. É‰Â Ë ˜ÚÓ ÓÌ Ò‰Â-
Î‡Î ÌÂ Ú‡Í? èÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ÒÏÓ„ ÒÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï Ò‡Ï Ë ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Î Ú‡ÍËÏË ÊÂÌÛ Ë ‰ÂÚË-
¯ÂÍ? ë‚ÂÎËÎ‡ Ó‰Ì‡ Ë Ú‡ ÊÂ Ï˚ÒÎ¸: „‡ÏÓÚÂÌÍË ÌÂ ı‚‡ÚËÎÓ, ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ-ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡Î ÌÂ Ú‡Í. ùÚÓ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÒÚ‡ÌÂÚ Â„Ó Û·ÂÊ‰ÂÌËÂÏ. ìÊÂ ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÒÏÂÚË
ÖÏÂÎ¸flÌ ÉË„Ó¸Â‚Ë˜ ò‡ÏÔ‡Ó‚ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ·ÂÒÂ‰ Ò ÏÓËÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ í.û.çÂÓ-
‰‡, ‚ÓÁ‚‡˘‡flÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂ ÔÓ¯ÎÓÂ, ‚ÌÓ‚¸ ÍÓÌË ÁÎ‡ Û‚Ë‰ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ «ÌÂ„‡ÏÓÚÌ˚È
·˚Î, ÔÓÎËÚËÍË ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Î. è‡ÚËfl Ë ëÚ‡ÎËÌ ÌÂ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚, ÓÌË ‚ÒÂÏ ıÓÚÂÎË Ò˜‡ÒÚ¸fl.
ÇËÌÓ‚Ì˚ ÊÂ ÚÂ, ÍÚÓ ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡ ÍÎflÛÁ˚ ÔËÒ‡Î, ‰‡ ÊËÚ¸ ˜ÂÒÚÌÓ ÌÂ ıÓÚÂÎ…»

å‡Ëfl ä‚‡ÒÓ‚‡, ÖÎÂÌ‡ ì¯Ï‡ÍËÌ‡ 
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ËÁ èÛ„‡˜Â‚‡ ‚ ÜÂÒÚflÌÍÛ

ü Ë å‡¯‡ – ÊËÚÂÎË ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡ á‡‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó, ‰‡ÎÂÍÓ„Ó ÓÚ „Û·ÂÌÒÍËı
ˆÂÌÚÓ‚ – ë‡Ï‡˚, ë‡‡ÚÓ‚‡.

ä‡ÊÂÚÒfl, ‚ÒÂ ÁÌ‡ÂÏ Ó ÔÓ‚ËÌˆËË. äÓ„‰‡ ÊÂ Ï˚ Âı‡ÎË ‚ ÜÂÒÚflÌÍÛ, Á‡ÌÓ‚Ó ÓÚÍ˚-
‚‡ÎË Ó‰Ì˚Â ÏÂÒÚ‡. á‡ ÓÍÌÓÏ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ ÏÂÎ¸Í‡ÎË ÏÌÓ„Ó ‡Á ‚Ë‰ÂÌÌ˚Â ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌ-
Ì˚Â Í‡ÚËÌÍË. çÓ Á‰ÂÒ¸ ˝ÚË Í‡ÚËÌ˚ – Ì‡ Ì‡¯ÂÈ Ó‰ËÌÂ, ‚ ¯‡„Â ÓÚ Ì‡Ò.

ÅÓ¯ÂÌÌ˚Â Ó„ÓÏÌ˚Â ÍÓÓ‚ÌËÍË, Ò‚ËÌ‡ÌËÍË Ò ‚˚‰‡ÌÌ˚ÏË ÓÍÌ‡ÏË Ë ‡ÒÔ‡ı-
ÌÛÚ˚ÏË ‰‚Â¸ÏË, ‡Á·ËÚ˚Â ‰ÓÓ„Ë, ÍÎ‡‰·Ë˘Â ÒÂÎ¸ıÓÁÚÂıÌËÍË, ÒÛıËÂ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÂ
ÎÂÒÓÔÓÎÓÒ˚, ÒÂ˚Â ‰ÓÏ‡ Ë ÌÂÔ‡ı‡ÌÌ˚Â, Á‡ÓÒ¯ËÂ ÍÓ‚˚ÎÂÏ ÔÓÎfl. ÇÒÔÓÏÌËÎÓÒ¸ ÚÛ-
„ÂÌÂ‚ÒÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÛÒÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË.
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íÂ˜ÂÚ ÎË ‚ÂÏfl ‚ êÓÒÒËË?
ç‡ Ú‡ÒÒÂ Ì‡¯ ‡‚ÚÓ·ÛÒ ·˚Î Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ‡‚ÚÓ·ÛÒÓÏ, Ë Ï˚

ÔÓ‰‚ÓÁËÎË ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÂ‚ÂÌ¸.
å˚ ÒÎÛ¯‡ÎË, Ó ˜ÂÏ Ë Í‡Í „Ó‚ÓflÚ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÂ ÊËÚÂÎË, 20-ÎÂÚÌËÂ Ë 40-ÎÂÚÌËÂ,

ÒÚ‡ËÍË Ë ÒÚ‡ÛıË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ‚˚ÔËÒ˚‚‡˛Ú Ë ÌÂ ˜ËÚ‡˛Ú „‡ÁÂÚ Ë ÊÛÌ‡ÎÓ‚ – «ÌÂ Ì‡
˜ÚÓ». ê‡‰ËÓ Ë ÚÂÎÂ‚ËÁÓ – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÍÌÓ ‚ ÊËÁÌ¸.

å˚ ÌÂ ÔÂÂÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, ·ÓflÒ¸ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ ıÛÔÍÓÂ ‰Ó‚ÂËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚ÓÁÌËÍÎÓ
ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË. í‡ÈÍÓÏ ÍÓÂ-˜ÚÓ Á‡ÔËÒ‡ÎË.

– óÂÏ ÒÍÓÚËÌÛ ÍÓÏËÏ? ÇÓÛÂÏ. áÂÏÎfl ÂÒÚ¸. è‡È ÂÒÚ¸. Ä ÚÂıÌËÍË ÌÂÚ. åÛÊ Ò ‚Â-
˜Â‡ ÔÓ‰‚Ó‰Û ÒÌ‡fl‰ËÚ. ó‡ÒÓ‚ ‚ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÌÓ˜Ë Â‰ÂÚ ‚ ÒÚÂÔ¸. ÇÓÛÂÚ Û ÙÂÏÂ‡.
èÓ ‰Û„ÓÏÛ ÌËÍ‡Í ÌÂÎ¸Áfl.

***
– ëÂÈ˜‡Ò ‚ÂÏfl ÎÓ‚ÍËı. äÚÓ Â˜‡ÏË, ÍÚÓ ÔÎÂ˜‡ÏË.

***
– ÄÌÚÓÌËÌ‡ ÔÓ‚ÂÒËÎ‡Ò¸ ÓÚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÚÛıË. åÛÊ Ô¸ÂÚ. ë˚Ì Ô¸ÂÚ. ê‡·ÓÚ˚ ÌÂÚ.

***
– å‡Ì¸Í‡-ÚÓ ‚Òfl ËÁ ÒÂ·fl ÏÂÌfl. àÎË ÔÓÔ‡‚ËÎ‡Ò¸, ËÎË ı‚ÓÒÚ ÔÓ‰·ÓÒËÎ‡. ë ÔÂ‚˚Ï
ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ, Ë ‚ÚÓ˚Ï ÔÓ‰‡‚ËÎ‡Ò¸.

***
– Ç äÓÌÂÂ‚ÍÂ (18 ÍÏ ÓÚ ÉÓÌÓ„Ó) Í‡Ê‰˚Â ‰Â‚flÚ¸ ‰ÌÂÈ ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ıÓÓÌflÚ. ã˛‰Ë
ÏÛÚ Í‡Í ÏÛıË. ñ‡‡ÔËÌ˚ ÌÂ Á‡ÊË‚‡˛Ú. ÉÌÓflÚÒfl. ãÂÈÍÂÏËfl, ‡Í, ÒÂ‰ˆÂ. ê‡Í ÍÓÒËÚ…

***
– çÛ ˜ÚÓ äËËÂÌÍÓ Ó·Â˘‡Î? éÌ ÌË ‡ÁÛ ‚ ÒÚ‡˚È ÉÓÌ˚È ÌÂ Á‡Âı‡Î. éÌ ˜Ó, Û ÍÌÓÔ-
ÍË ÒÚÓflÚ¸ ·Û‰ÂÚ? ÜËÚ¸ Ò Ì‡ÏË?
– å˚ ÔÓÏÓÈÍ‡. ä‡Í ÚÓÚ ‚ÒÂ ÂÎ¸Ò˚ Ë˘ÂÚ, ˜ÚÓ ÎÂ˜¸, Ú‡Í Ë ˝ÚÓÚ. ç‡Ó‰ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÌÂ ÌÛÊÂÌ.
– Ñ‡, Ì‡Ó‰Û ÒÍÓÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ç‡Ó‰ ÏÂÚ. äÚÓ ÓÊ‡ÂÚ? ÄÎÍ‡¯ËıË ‰‡ ˆ˚„‡ÌÂ.

***
– ëÂÎÓ Á‡‰Û¯ËÎË. Ç 20-Ï „Ó‰Û ÔÓ‰‡Á‚ÂÒÚÍÓÈ, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÓÎflÍÓÈ, Á‡Ô˜‡ÒÚflÏË,
ÚÂıÌËÍÓÈ, ˆÂÌ‡ÏË Ì‡ ÁÂÌÓ…

***
– ÅÎËÌ˚ Ò ÍËÒÎ˚Ï ÏÓÎÓÍÓÏ ÂÎË. ïÓÓ¯Ó, ÂÒÎË Ò ˆÂÎ¸Ì˚Ï, ‡ ÚÓ ÒÓ ÒÌflÚ˚Ï. ÇÒÂ Ò‰‡-
‚‡ÎË: ÏÓÎÓÍÓ, flÈˆ‡, Ï‡ÒÎÓ, ¯ÂÒÚ¸. Ñ‡ÊÂ Á‡‚Ó‰ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ Ò˚ ‰ÂÎ‡Î. åÌÂ ÎÂÚ ÔflÚ¸
·˚ÎÓ. ü ÂÏ Ë „Ó‚Ó˛: «å‡Ï, ıÓÚ¸ ·˚ Ó‰ËÌ ·ÎËÌ˜ËÍ, ÌÓ ÔÓÏ‡Á‡ÌÌ˚È, ˜ÚÓ· Ò ÌÂ„Ó ÚÂ-
ÍÎÓ». ë˙ÂÎ‡, ÒÔ˚„ÌÛÎ‡ Ò Î‡‚ÍË: «çÛ, ÒÂÂ‰Í‡ ÔÓÎÌ‡ Ë ÍÓÌˆ˚ Ë„‡˛Ú…» å‡Ú¸ ÁÎ‡fl
·˚Î‡. ÉÓÎÓ‰. Å¸ÂÚ Á‡ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ Ë ÔË„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚ: «ç‡ÍÎÂÔ‡Î ‰ÂÚÂÈ, ‡ Ò‡Ï „ÓÎÓ‚Û
ÒÎÓÊËÎ».

***
– Ç˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, Í‡Í Ï˚, ·‡·˚? é‰Ì‡ – ·‡Á‡, ‡ ‰‚Â – flÏ‡Í‡… Ç‡ÊÂÌ ÌÂ „Î‡Á, ‡ ˜‡Ò.
ÖÒÚ¸ ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÏÓÊÌÓ ‚Á„Îfl‰ÓÏ Û·ËÚ¸. àÎË Á‡·ÓÎÂÂÚ. í‡Í ÒÚ‡ËÌÌ˚Â Î˛-
‰Ë „Ó‚ÓËÎË. åÓfl ·‡·Û¯Í‡…

***
– ü ÒÎÛÊËÎ ‚ ìÒÒÛËÈÒÍÓÏ Í‡Â ‚ 73-Ï Ë 74-Ï „Ó‰‡ı, ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ˜ÂÚ˚Âı ÓÚ ÍËÚ‡È-
ÒÍÓÈ „‡ÌËˆ˚. Ö˘Â ‰ÓÚ˚ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸, ä‡·˚¯Â‚ ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓËÎ. í‡Ï Ì‡¯‡ Ó·˘Â-
‚ÓÈÒÍÓ‚‡fl ˜‡ÒÚ¸. òÓÙÂÓÏ ·˚Î. èÓ¯ÂÎ ‚ Ò‚ÓÂ ÔÂ‚ÓÂ Ô‡ÚÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ „ÓÓ‰Û.
é‰Ì‡ ·‡·Í‡ „Ó‚ÓËÚ: «ì·ËÈˆ‡ ‚ ÍÓ‚‡‚˚ı ÔÓ„ÓÌ‡ı». ü ÒÎÛÊËÎ ‚ åÇÑ, ÌÓ ÔÓ„ÓÌ˚
Ó·˘Â‚ÓÈÒÍÓ‚˚Â – Í‡ÒÌ˚Â. í‡Ï ÏÌÓ„Ó ‡ÒÍÛÎ‡˜ÂÌÌ˚ı ·˚ÎÓ.

***
éÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ Û ÒÓÊÊÂÌÌÓ„Ó ÓÏÂÚ‡ ÒÓÎÓÏ˚.
ëÓÓÍ‡ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊËÍ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÎıÓÁ‡ ‚ ÒÂÎÂ äÎÓÔËıÂ.
èÎ‡˜ÂÚ Ë ÔË„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚ: «á‡˜ÂÏ fl Ñ‡Î¸ÌËÈ1 ‚ÁflÎ? ÑÛ‡Í. é‰ÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍË Ë ÔÓ-
ÒÚËÚÛÚÍË».

***
– ë Ê‡Û ÁÂÏÎfl ‚ Ë˛ÎÂ ÒÔÂÍÎ‡Ò¸. Ç ÚÂ˘ËÌ‡ı. ëÚÂÔ¸ Á‡„ÓÂÎ‡Ò¸. Ä Ï˚ ‚ ÌËÁËÌÂ. é„ÓÌ¸,
‰˚Ï ÒÚÂÌÓÈ Ë‰ÂÚ Ì‡ îÛÏ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ. ëÓ·‡ÍË Î‡˛Ú, ÍÓÓ‚˚ Ï˚˜‡Ú. Ñ˚¯‡Ú¸ ÌÂ˜ÂÏ.
– óÚÓ ÊÂ ÌÂ ÓÔ‡ı‡ÎË?!
– äÚÓ ÓÔ‡ıË‚‡Ú¸ ·Û‰ÂÚ? ëÓ‚ıÓÁ‡ ÌÂÚ. ÇÎ‡ÒÚË ÌÂÚ. èÓ¯ÎË Í ÙÂÏÂÛ. éÌ ÔÓÒ˜ËÚ‡Î,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÎflÍË Ì‡‰Ó ÒÊÂ˜¸, Ë „Ó‚ÓËÚ: ÌÛÊÌ˚ ‚˚ ÏÌÂ…»

***
Å˚ÎÓ ÒÓ·‡ÌËÂ. íËÏÓÙÂÈ „Ó‚ÓËÚ:
– çË Á‡ ˜ÚÓ ÌË ÔÎ‡ÚËÚÂ. çË ÙË„‡ ÌÂ ÌË ‡·ÓÚ‡ÂÚÂ. ç‡ ˜ÚÓ ÏÌÂ ÌÛÊÂÌ ‚‡¯ îÛÏ‡-
ÌÓ‚ÒÍËÈ?! èÓ‰‡Ï ‚‡Ò.
– äÚÓ ‚‡Ï Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Î?
– íËÏÓÙÂÈ.
– äÚÓ ÓÌ? ÉÎ‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÒÂÎ¸ÒÓ‚ÂÚ‡? ê‡ÈÓÌ‡?
– ÉÎ‡‚‡ ÓÌ…

ä‡Í ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓÂ Ì‡ÏË?

Ç Ëı ÒÛÊ‰ÂÌËflı ÌÂ ·˚ÎÓ ÌË ËÓÌËË, ÌË ÁÎÓÒÚË, ‡ ÌÂÔÓÍÓÎÂ·ËÏ‡fl Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ –
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ì‡Ó‰ ÌÂ ÌÛÊÂÌ. à Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡‚ÚÓËÚÂÚ ‚Î‡ÒÚË, Ï˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡-
ÎË ˝ÚÓ, Í‡ÈÌÂ ÌÂ‚˚ÒÓÍ ‚ „Î‡Á‡ Ì‡Ó‰‡.

îËÎËÔÔ Ä·˛ÚËÌ („.åÓÒÍ‚‡)

ë «áËÌ„ÂÓÏ» ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ

– Ñ‡, fl ‚ÓÚ ÚÂÔÂ¸, ·‡·Û¯Í‡, ıÓ˜Û ÒÔÓÒËÚ¸ ÚÂ·fl Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ú˚ ÓˆÂÌË‚‡Â¯¸ ÊËÁÌ¸
ÚÛ, ÔË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÒÂÈ˜‡Ò? ä‡ÍÛ˛ ËÚÓ„Ó‚Û˛ ÓˆÂÌÍÛ Ú˚ ·˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ˝ÚËÏ
‰‚ÛÏ ‡ÁÌ˚Ï ÊËÁÌflÏ?

– áÌ‡Â¯¸, fl ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ Ï‡ÏÛ, ÒÂ·fl ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â Ë ˛ÌÓÒÚË Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÊËÎ ‚ÓÍÛ„ Ì‡Ò
– ‚ÒÂ Ï˚ ÊËÎË ·Â‰ÌÓ, ÌÓ ‚ÂÏfl ·˚ÎÓ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÓÒÓ·ÓÂ… å˚ ‚ÂËÎË ‚ Ò‚ÂÚÎÓÂ ·Û-
‰Û˘ÂÂ, Ï˚ ÒÚÓËÎË ÌÓ‚ÓÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò‚ÓËÏË ÛÍ‡ÏË Ë ‚Ë‰ÂÎË, Í‡Í
‚ÒÂ ‚ÓÔÎÓ˘‡ÂÚÒfl ‚ ÊËÁÌ¸ – Ë ÛÊÂ Ó‰ÌÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‰Îfl Ì‡Ò ‡‰ÓÒÚÌÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ! èÓ-
ÚÓÏ ÔË¯ÎÓ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â ÂÔÂÒÒËÈ Ë ‚ÓÈÌ˚, ÌÓ Á‡ ÌËÏË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì‡fl Ë
ÒÚ‡·ËÎ¸Ì‡fl ÊËÁÌ¸…
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ä‡Í ‚‰Û„ ‚ÒÂ ÓÔflÚ¸ ÔÂÂÎÓÏËÎÓÒ¸, Ë Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ Í‡Í‡fl-ÚÓ ÌÂÒÛ‡ÁÌ‡fl ÊËÁÌ¸ – Ï˚
‰‡ÊÂ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË Ú‡ÍÓÈ ÊËÁÌË. ÇÓ‰Â Í‡Í ÌË˘ÂÚ‡ Ò ÔÓÁÓÎÓÚÓÈ. çÓ Ò‡ÏÓÂ ÔÎÓıÓÂ
ÒÂÈ˜‡Ò – ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Û Î˛‰ÂÈ ÌÂÚ ‚Â˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ: ÓÌË Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Â, ·ÓÎÂÂ Û„-
ÌÂÚÂÌÌ˚Â, ˜ÂÏ ‡Ì¸¯Â. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÂÒÎË ÍÓÓÚÍÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÏÓËı Ó˘Û˘ÂÌËflı, ÚÓ ˝ÚÓ
ÌÓÒÚ‡Î¸„Ëfl ÔÓ ÔÓ¯Î˚Ï ‚ÂÏÂÌ‡Ï. <…>

– ùÚÓ ÔÓÌflÚÌÓ, ÌÓ Í‡Í Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ‚˚ ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡-
ÒÚË, Í‡Í ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ı‚‡ÎËÚ¸ ÒÓ‚ÂÚÒÍÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸, ÂÒÎË ‡ÒÒÚÂÎflÎË Ú‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡, ‡
ÏÌÓ„Ëı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓ„Û·ËÎË ÌË Á‡ ˜ÚÓ?

– ùÚÓ ÒÎÓÊÌÂÈ¯ËÈ ‚ÓÔÓÒ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÏÂÌfl. Ñ‡, Ï˚ Ë ‰Û„ËÂ Î˛‰Ë ÔÂÂÌÂÒÎË
·ÓÎ¸¯ÓÂ „ÓÂ, ÌÓ fl ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÔË˜ËÌ‡ ˝ÚÓÈ ·Â‰˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë
ÒÓˆË‡ÎËÁÏÂ. ùÚÓ ÌÂÎ¸Áfl Ò‚flÁ˚‚‡Ú¸. á‰ÂÒ¸ Í‡Í‡fl-ÚÓ ‰Û„‡fl ÔË˜ËÌ‡…

à fl ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÂÒÎË ·˚ çÂÍ‡ÒÓ‚ ‰ÓÊËÎ ·˚ ‰Ó ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÚÓ, Ì‡‚Â-
ÌÓÂ, ÔËÁÌ‡Î ·˚, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ˝ÚÓ ÚÓ, Ó ˜ÂÏ ÓÌ ÏÂ˜Ú‡Î.

– ç‡‚ÂÌÓÂ, „Î‡‚ÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÌÂ ‚ ÚÓÏ, Í‡ÍÓÈ ÒÚÓÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ,
ÏÌÓ„Ó ÎË ÓÌ ‰‡ÂÚ Ò‚Ó·Ó‰˚ ËÎË Ï‡ÎÓ, ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ Î˛‰Ë ıÓÚÂÎË Ë ÛÏÂÎË ÔÓ-
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ˝ÚËÏ ÒÚÓÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÒÏËflÎËÒ¸ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ Ò‚ÓËı
Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰. çÛÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë ·˚ÎË Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ·Û-
Ï‡„Â, ÌÓ Ë ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Ê‰‡ÎË, ÍÓ„‰‡ ‚Î‡ÒÚË Ì‡ÔÓÏÌflÚ Ó Ô‡‚‡ı, ‡
Ò‡ÏË ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÏÂÌflÎË Ëı Ì‡ ‰ÂÎÂ. çÛÊÌÓ Ó·˙Â‰ËÌflÚ¸Òfl, ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ÏÂÒÚÌÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ÇÓÚ ÚÓ„‰‡ Ë ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚËfl.

– éı, ÍÛ‰‡ ÚÂ·fl Á‡ÌÂÒÎÓ, Í‡ÍÓÈ ÊÂ Ú˚ ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎ¸, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, îËÎËÔÔ. ùÚÓ Ú˚
Í‡ÒË‚Ó ‚ÒÂ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î. íÓÎ¸ÍÓ ÏÌÂ ÌÂ ÔÓÌflÚÌÓ, Í‡Í ÊÂ ˝ÚÓ ÔÓÒÚ˚Â Î˛‰Ë ÒÏÓ„ÛÚ
Ó·˙Â‰ËÌflÚ¸Òfl Ë Í‡ÍÓÂ-ÚÓ Ò‚ÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸, ÂÒÎË Û ÌËı ‰ÂÌÂ„ ÌÂÚ.
éÔflÚ¸ ÊÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ÒÚÓ ·Ó„‡Ú˚Ï Ó·˙Â‰ËÌflÚ¸Òfl Ë Ò‚ÓË Ô‡‚‡ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓ˘Â.
áÌ‡Â¯¸, ÂÒÚ¸ Ú‡Í‡fl ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ‡: «äÓ·˚Î‡ Ò ‚ÓÎÍÓÏ Úfl„‡Î‡Ò¸, ÚÓÎ¸ÍÓ ı‚ÓÒÚ ‰‡ „Ë‚‡
ÓÒÚ‡Î‡Ò¸».

çÓ fl ‚ÓÚ ÔÓÒÎÛ¯‡Î‡ ÚÂ·fl Ë Á‡·ÓflÎ‡Ò¸: Áfl Ï˚, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ò ÚÓ·ÓÈ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ Á‡-
„Ó‚ÓËÎË – ‚Â‰¸ Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ Ú‡ÍËÂ Ï˚ÒÎË ÔË‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÚÓÏ Ë ‰Ó ·Â‰˚ ÌÂ‰‡ÎÂ-
ÍÓ. ä‡Í ·˚ Ò ÚÓ·ÓÈ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡ÍÓÈ ËÒÚÓËË, Í‡Í Ò Ú‚ÓËÏ Ô‡‰Â‰ÓÏ-ÚÂÁÍÓÈ. Ç
˛ÌÓÒÚË ÓÌ ÏÂ˜Ú‡Î Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ıÓÚÂÎ ‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸, ‡ ‚ÓÌ Í‡ÍÓÂ
ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸.

Ä ÚÂ·Â ÔÓÒÓ‚ÂÚÛ˛ ‚ÓÚ ˜ÚÓ: Á‡·Û‰¸-Í‡ Ú˚ ÎÛ˜¯Â Ó· ˝ÚÓÏ ‡Á„Ó‚ÓÂ Ë Á‡ÔÓÏÌË Ú‡-
ÍÛ˛ ÏÛ‰ÓÒÚ¸: ÏÓÎ˜Ë, „ÎÛı‡, ÏÂÌ¸¯Â „Âı‡! èÓÒÚÛÔ‡È ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ, Ì‡ Í‡ÍÓÈ Û ÚÂ·fl
ÒËÎÂÌÓÍ ı‚‡ÚËÚ, ‡·ÓÚ‡È ÒÂ·Â ÔÓÚËıÓÌ¸ÍÛ, ÊÂÌËÒ¸ Ì‡ ıÓÓ¯ÂÈ ‰Â‚Û¯ÍÂ Ë ÌÂ ÎÂÁ¸ ÌË
‚ Í‡ÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ. Ä Ì‡ ‚ÒflÍËÈ ÒÎÛ˜‡È ‚ÓÁ¸ÏË Ò ÒÓ·Ó˛ Ï‡¯ËÌÍÛ «áËÌ„Â» – „Îfl-
‰Ë¯¸, ÓÌ‡ Ë ‚‡Ï ÔÓ‰ÒÓ·ËÚ ‚ ÚÛ‰ÌÛ˛ „Ó‰ËÌÛ.

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ è‡ÌËÌ‡ 
(„.ÇÓÎ˜‡ÌÒÍ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

èÂ‚˚È ‚ÓÎ˜‡ÌÒÍËÈ Û„ÓÎ¸Ì˚È ‡ÁÂÁ – 
ÒÚ‡ÎËÌÒÍ‡fl ÒÚÓÈÍ‡ çäÇÑ (1942–1945 „„.)

áËÌ˜ÂÌÍÓ ÄÎÂÍÒÂÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ÓÚ·˚‚‡Î ÒÂÏËÎÂÚÌËÈ ÒÓÍ ‚ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚Î‡„Â Á‡ ‚ÓÒ-
ı‚‡ÎÂÌËÂ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎÒfl ‚ 1949 „Ó‰Û. èÓÁÊÂ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚
ÓÚ‰ÂÎÂ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÚÂÒÚ‡ «ÇÓÎ˜‡ÌÒÍÛ„ÓÎ¸», ÒÚ‡ÌÂÚ „Î‡‚Ì˚Ï ‡ıË-
ÚÂÍÚÓÓÏ „ÓÓ‰‡ ÇÓÎ˜‡ÌÒÍ‡, èÓ˜ÂÚÌ˚Ï „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ „ÓÓ‰‡.

èÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È Å‡¯ÍÓ ä‡ÁËÏË à„Ì‡Ú¸Â‚Ë˜ ·˚Î ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌ˚Ï
‚‡˜ÓÏ. èÓÒÎÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl ÓÌ ÓÒÚ‡ÎÒfl ÊËÚ¸ ‚ ÇÓÎ˜‡ÌÒÍÂ, Á‡‚ÂÎ ÒÂÏ¸˛, ‚ 50-Â „Ó-
‰˚ ·˚Î „Î‡‚Ì˚Ï ‚‡˜ÓÏ ÇÓÎ˜‡ÌÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚.

ü Ó˜ÂÌ¸ Û‚‡Ê‡˛ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ. éÌË Ì‡¯ÎË ‚ ÒÂ·Â ÒËÎ˚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‚ „ÓÓ‰Â ‰Ó ÍÓÌˆ‡
Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË; ‚ „ÓÓ‰Â, ÔÓ„Û·Ë‚¯ÂÏ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ëı ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸. éÌË ‚ÒÂ ·˚ÎË Ó·Ë-
ÊÂÌ˚ Ì‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸, ‚Â‰¸ Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ·˚ÎË ÓÒÛÊ‰ÂÌ˚ ÌÂÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚Ó, ÌÓ ÔÓÈ‰fl ˜ÂÂÁ ‚ÒÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl, ÓÌË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Î˛‰¸ÏË, ‡ ˝ÚÓ,
fl Ò˜ËÚ‡˛, – Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ.

èÓ˜ÂÏÛ ÚÛ‰‡ÏÂÈˆ˚ Ú‡Í Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓ ÚÛ‰ËÎËÒ¸? ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‰Îfl ˜Â„Ó,
Á‡˜ÂÏ? ì Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ·˚Î ÒÚËÏÛÎ – Ò‚Ó·Ó‰‡, ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÒÓÍ‡. Ä ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
ÚÛ‰‡ÏÂÈˆÂ‚ ÇÓÎ˜‡ÌÒÚÓfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ÌÂÏˆ˚, ËÒÔÓÍÓÌ ÊË‚¯ËÂ ‚ êÓÒ-
ÒËË. àı ÎË¯ËÎË Ó‰Ì˚ı ‰ÓÏÓ‚, ÔË‚ÂÁÎË ‚ „ÎÛıÓÈ Ú‡ÂÊÌ˚È ÔÓÒÂÎÓÍ Ë Á‡ÒÚ‡‚ËÎË
‡·ÓÚ‡Ú¸. Å˚‚¯ËÏ ÚÛ‰‡ÏÂÈˆ‡Ï ä.ï.ÇÂ‚ÂÈÌÛ Ë Ä.É.ÅËÏÎÂÛ ·˚Î Á‡‰‡Ì ‚ÓÔÓÒ:
«óÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÎÓ ËÏ ‚˚ÊËÚ¸ ‚ ÚÂ „Ó‰˚?» Ä.É.ÅËÏÎÂ: «ê‡·ÓÚ‡… ÑÂÚÂÈ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ
Ó‰Â‚‡Ú¸, Û˜ËÚ¸…» íÓ ÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÊËÎ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÏ ‰ÌÂÏ, ÌÂ Ô˚Ú‡flÒ¸ Á‡„ÎflÌÛÚ¸ ‚
·Û‰Û˘ÂÂ. èÓÒÚÓflÌÌ˚Â Ï˚ÒÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò ÌËÏË ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ÔÓÒÚÛÔËÎË, ÏÓ„ÎË
Ò‚ÂÒÚË Ò ÛÏ‡, ‡ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÊËÚ¸ ‰‡Î¸¯Â. Ä ÔÓÚÓÏÛ ÊÂÌËÎËÒ¸, ‡ÒÚËÎË ‰ÂÚÂÈ.
ä.ï.ÇÂ‚ÂÈÌ: «ÅÓflÎËÒ¸… ÇÂÏÂÌ‡ÏË ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚflÊÂÎÓ…» ùÚÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÔÓÏÓ-
„‡Î ‚˚ÊËÚ¸ ÒÚ‡ı. ëÌ‡˜‡Î‡ ÏÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ïËÒÚË‡ÌÓ‚Ë˜ Û¯ÂÎ ÓÚ
ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ, ÌÓ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡ ·˚ÎÓ Á‡ÏÂÚÌÓ Ó‰ÌÓ: ÓÌ Ó˜ÂÌ¸
·ÓflÎÒfl, ·ÓflÎÒfl ‚Î‡ÒÚË, ·ÓflÎÒfl ‡ÂÒÚ‡. ÇÂ‰¸ ÚÓ„‰‡, ‚ 1943-Ï, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔËÂı‡Î Ì‡
ÇÓÎ˜‡ÌÒÚÓÈ, Û ÌÂ„Ó ÛÊÂ ·˚Î‡ ÒÂÏ¸fl, ÓÒ Ò˚Ì. ÅÓflÎÒfl Á‡ ÌËı, Á‡ ÒÂ·fl. à ÔÓÌÂÒ ˝ÚÓÚ
ÒÚ‡ı ˜ÂÂÁ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸. à ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ÌÂ
ËÁ·‡‚ËÎË Â„Ó ÓÚ ÔË‚˚˜ÍË ·ÓflÚ¸Òfl.

èÂÚ ëËÎÍËÌ 
(„.íÓÎ¸flÚÚË ë‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

á‡·˚Ú˚Â ËÏÂÌ‡

ç‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ËÒÚÓËfl ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ·˚Î‡ Ë ÂÒÚ¸ ‰‚ÓflÍ‡fl – Ó‰Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸-
Ì‡fl, „ÓÏÍ‡fl, Ì‡„Îfl‰Ì‡fl, ‡ ‰Û„‡fl ËÁÛÒÚÌ‡fl, ‚ÔÓÎ„ÓÎÓÒ‡, Ò Ó„Îfl‰ÍÓÈ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ„Ó ÍÛ„‡ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ ÛÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÂÍÎÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.

ùÚËı Î˛‰ÂÈ Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯Â Ë ÏÂÌ¸¯Â. ÇÂ‰¸ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl ÏÌÓ„ËÏ ÒÓ·˚ÚËflÏ ÌÂ ÔË‰‡‚‡ÎË ÁÌ‡˜ÂÌËfl, ÏÌÓ„ËÂ ˝ÔËÁÓ‰˚ ÔÓ¯ÎË
ÏËÏÓ Ë ‚ Ô‡ÏflÚË ÌÂ Û‰ÂÊ‡ÎËÒ¸; ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÌÂ„‡ÏÓÚÌ˚ÏË, Ëı ËÌÚÂÂÒ Í
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÏÛ ÏËÛ Á‡Ï˚Í‡ÎÒfl ÔÓ‰‚Ó¸ÂÏ Ë ‰ÓÏ‡¯ÌËÏË ıÎÓÔÓÚ‡ÏË.

í‡ÍËÂ ˝ÌÚÛÁË‡ÒÚ˚-Í‡Â‚Â‰˚, Í‡Í ‰Â‰ à‚‡Ì, ·˚ÎË ‚ÒÂ„‰‡, ÌÓ Â˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Ëı ËÌÚÂÂÒ Í ÔÓ¯ÎÓÏÛ Ò‚ÓÂ„Ó Í‡fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÔÓÓ˘flÎÒfl, ÌÓ Ë ‚˚Á˚‚‡Î ÔÓ‰ÓÁ-
ÂÌËfl, ÓÔ‡ÒÍÛ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸ ‚ÂÏÂÌ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÍÓÎÎÂÍÚË-
‚ËÁ‡ˆËË Ë ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.

ç‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ‡Á„Ó‚Ó˚ Ó ÚÂı ‚ÂÏÂÌ‡ı ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÌË ÍÌË„‡Ï, ÌË Û˜Â·ÌËÍ‡Ï, ÌË „‡ÁÂÚÌ˚Ï ÒÚ‡Ú¸flÏ ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó, Í‡Á‡ÎÓÒ¸
·˚, ÔÓ¯ÎÓ„Ó.

Å˚Î‡ Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÔÓÍ‡ Â˘Â Ô‡‚‰‡ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡fl Ë Ô‡‚‰‡ ÌÂ„Î‡ÒÌ‡fl...
á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÛÊÂ Ì‡ ÏÓÂÈ Ô‡ÏflÚË ÔÓËÁÓ¯ÎË ÒÓ·˚ÚËfl Ó˜ÂÌ¸ ÁÌ‡˜ËÏ˚Â Ë

ÒËÏ‚ÓÎË˜Ì˚Â, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÏÓÂÏÛ ÏÌÂÌË˛. ç‡ÁÓ‚Û ÚË ËÁ ÌËı. èÂ‚ÓÂ: ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔÓ‰ ÇÓÓÌÂÊÂÏ ·˚ÎÓ ‡ÒÍÓÔ‡ÌÓ ÔÓ„Â·ÂÌËÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ËÚ‡Î¸flÌ-
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ÒÍÓ„Ó ‚ÓËÌ‡, ÔÓ„Ë·¯Â„Ó Ì‡ ÛÒÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ ‚ 1942–1943 „Ó‰‡ı, Ë Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ
‚ÒÂı ‚ÓËÌÒÍËı ˆÂÂÏÓÌËÈ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ Ó‰ËÌÛ Ë Ú‡Ï ÔÓ„Â·ÂÌÓ...

ÇÚÓÓÂ: ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ‰ ÇÓÎ„Ó„‡‰ÓÏ ·˚ÎÓ ÓÚÍ˚ÚÓ ÌÂÏÂˆÍÓÂ ‚ÓËÌÒÍÓÂ
ÍÎ‡‰·Ë˘Â. èÓÍ‡ Â˘Â ÊË‚Û˘ËÂ Ì‡ ·ÂÎÓÏ Ò‚ÂÚÂ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÂÏ‡ıÚ‡ Ò‚ÓËÏË ÒÚ‡‡ÌË-
flÏË ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ô‡ÏflÚÌËÍ ·ÓÂ‚˚Ï ÚÓ‚‡Ë˘‡Ï, Ô‡‚¯ËÏ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ëÚ‡ÎËÌ„‡‰‡...

íÂÚ¸Â: ÏÂÌ¸¯Â ÏÂÒflˆ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‰Ó ˛·ËÎÂfl ÔÓ·Â‰˚ ÔÓ‰ ëÚ‡ÎËÌ„‡‰ÓÏ. ç‡‚Â-
ÌÓÂ, ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ¯ÛÏÌÓ, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ.

çÓ ÏÂÌfl ÎË˜ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚÓÌÛÎ ÒÍÓÏÌ˚È Ô‡ÏflÚÌËÍ ÓÍÓÎÓ ‰ÓÓ„Ë Ì‡ ıÛÚÓ ÅÓÎ¸-
¯Â-ç‡ÔÓÎÓ‚ÒÍËÈ, ÒÓÓÛÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÏÂÒÚÂ „Ë·ÂÎË Ú‡ÌÍ‡ äÇ Ë ·ÂÁ˚ÏflÌÌ˚ı Ú‡ÌÍËÒÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ Ò‰ÂÊË‚‡ÎË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‡‚‡Ì„‡‰‡ 6-È ÔÓÎÂ‚ÓÈ ‡ÏËË
Ì‡ ‰‡Î¸ÌËı ÔÓ‰ÒÚÛÔ‡ı Í ëÚ‡ÎËÌ„‡‰Û. ë‰ÂÊË‚‡ÎË, ÔÓÍ‡ ÌÂ ·˚ÎË Ì‡Í˚Ú˚ ÔflÏ˚Ï
ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂÏ ·ÓÏ·˚, Ò·Ó¯ÂÌÌÓÈ ¯ÚÛÏÓ‚ËÍÓÏ «ã˛ÙÚ‚‡ÙÙÂ».

è‡ÏflÚÌËÍ Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÏÌ˚È, Ò‰ÂÎ‡Ì Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ÓÒ¸ÏË‰ÂÒflÚËÎÂÚÌÂ„Ó „‚‡‰ËË
ÒÂÊ‡ÌÚ‡ Ç‡ÒËÎËfl á‡ı‡Ó‚‡, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl ÚÓ„Ó ·Ófl, Ì˚ÌÂ ÊË‚Û˘Â„Ó ‚ ÒÚ‡ÌËˆÂ åËı‡È-
ÎÓ‚ÒÍÓÈ, ˜ÚÓ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ ìÒÚ¸-ïÓÔÂÒÍÓÈ. éÌ ÔÓ˜ÚË Í‡Ê‰˚È „Ó‰ 9 å‡fl ÔËÂÁÊ‡-
ÂÚ ÔÓ˜ÚËÚ¸ Ô‡ÏflÚ¸ Ò‚ÓËı ·ÓÂ‚˚ı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ Ë ˝ÚËı ·ÂÁ˚ÏflÌÌ˚ı Ú‡ÌÍËÒÚÓ‚.

èÓ‰Ó·Ì˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‚‰ÓÎ¸ ‰ÓÌÒÍËı ‰ÓÓ„. ê‡‰ÛÂÚ Ó‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Á‡ÔÛÒÚÂÌËÂ Ë ‡ÁÛı‡ ÓÚÓ¯ÎË ÓÚ ·‡ÚÒÍËı Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ.

ÑÂ‰ à‚‡Ì, ‚ÒÔÓÏËÌ‡fl „Ó‰˚ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ÉÑê, ÓÚÏÂ˜‡Î, ˜ÚÓ ‚Ë‰ÂÌÌ˚Â ËÏ ÍÎ‡‰·Ë˘‡
ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÒÓÎ‰‡Ú ‚ ÇÂÈÏ‡Â Ë ‚ áÂÂÎÓ‚Â Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ‚ Ú‡-
ÍÓÏ ÊÂ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ë ÍÎ‡‰·Ë˘Â ëÂÌ-ÜÂÌÂ‚¸Â‚ ‰Â-ÅÛ‡ ‚ è‡Ë-
ÊÂ, „‰Â ÔÓıÓÓÌÂÌ˚ ·ÓÂ‚˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë „ÂÓÂ‚ ÏÓÂÈ ‡·ÓÚ˚. é· ˝ÚÓÏ ÏÓ„ÛÚ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡ÒÒÍ‡Á˚ ÏÓÂ„Ó Ô‡Ô˚, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ËÏ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓÂÁ‰ÍË ‚Ó î‡ÌˆË˛. èË ‚ÒÚÂ˜Â ‰Â‰ à‚‡Ì Ë Ô‡Ô‡ ‚ Ó‰ËÌ „ÓÎÓÒ ‚˚‡Ê‡ÎË Ò‚Ó˛
Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ·Û‰ÂÚ Ë ‚ êÓÒÒËË ÒÓ ‚ÒÂÏË Á‡ıÓÓÌÂÌË-
flÏË ‚ÓËÌÓ‚, Ë Ò‚ÓËı, Ë ˜ÛÊËı, ‚Â‰¸ ·ÂÁ ·ÂÂÊÌÓ„Ó Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í Ò‚Ó-
ÂÈ Ë ˜ÛÊÓÈ ËÒÚÓËË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó, ÔÓ˝ÚÓÏÛ fl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‡Á‰ÂÎfl˛ Ëı Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û Ë ‚ËÊÛ Ó‰ÌÛ ËÁ Á‡‰‡˜ Ì‡¯Â„Ó ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Ëı. à, Ì‡˜ËÌ‡fl ÔËÒ‡Ú¸ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡-
‰‡˜ÂÈ, ÍÓÚÓÛ˛ fl ÒÚ‡‚ËÎ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ, ·˚ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÒÛ‰¸·˚ ÏÓËı „ÂÓÂ‚ ÌÂ ·˚ÎË
ÔÂ‰‡Ì˚ Á‡·‚ÂÌË˛. à·Ó ÒÂÈ˜‡Ò ÛıÓ‰ËÚ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ
ÁÌ‡ÎÓ Ë Â˘Â ÔÓÏÌËÚ Í‡Á‡˜ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍËÏ, Í‡ÍËÏ ÓÌÓ ·˚ÎÓ. Ä ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚
ÒÓı‡ÌËÏ, ÓÚÒÚÓËÏ, ÒÔ‡ÒÂÏ Ë ‰ÓÌÂÒÂÏ ‰Ó ÔÓÚÓÏÍÓ‚...

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ êÓ˘ËÌ‡, 
Ö‚„ÂÌËÈ óÂÌËÍÓ‚
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

«ëÓ·Ë‡fl… ‰Ó·ÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó…»

åÓ„ ÎË «Ì‡Ó‰-·Ó„ÓÌÓÒÂˆ» Á‡˘ËÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ ˆÂÍÓ‚¸ ÓÚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË? ÇË‰ËÏÓ,
ÌÂ ÒÏÓ„ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÔË˜ËÌÂ: ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÛ ˜‡ÒÚ¸ ÍÂÒÚ¸flÌÒÚ‚‡ Ó·Û¯ËÎ‡Ò¸ ‚Òfl Í‡‡-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ÒËÎ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË. äÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËfl ‚˚ÍÓÒËÎ‡ ËÒÍÂÌÌÂ ‚ÂÛ˛˘Ëı ÒÂ-
Â‰ÌflÍÓ‚. äÓ„Ó ÒÓÒÎ‡ÎË Ì‡ êÛÒÒÍËÈ ëÂ‚Â, ÍÓ„Ó – ‚ ëË·Ë¸, ÍÓ„Ó – ‚ ÍÛÎ‡ˆÍËÂ ÔÓÒÂÎ-
ÍË, ‚ 20 ÍÏ ÓÚ ÒÂÎ‡. éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ Ú‡Ï, Í‡Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â. èËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡·Ó-
Ú‡ÎË. ê‡·ÓÚ‡ÎË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ, Á‡ ÎÓÊÍÛ Á‡ÚËÛıË. «äËÔfl˜ÂÌ‡fl ‚Ó‰‡ Ò ÏÛÍÓÈ».

óÚÓ-ÚÓ ÌÂÔÓÔ‡‚ËÏÓÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ò ‰Û¯ÓÈ Ì‡Ó‰‡. èÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í ÎÂ„ÍÓ «‚Î‡ÒÚËÚÂÎfl-
ÏË ‰Û¯» ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË Ë Ëı Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl?

ÇÓÓ·˘Â ‚ ÔÓËÒÍ‡ı ËÒ˜ÂÁÌÛ‚¯ÂÈ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ÄÚÎ‡ÌÚË‰˚ Ì‡Ï ÔÓÏÓ„ÎË ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â
ÏÛÁÂË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Û˜ËÚÂÎfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰ÂÚ¸ÏË ÒÓ·‡ÎË, Á‡ÔËÒ‡ÎË Ë ÒÓı‡ÌËÎË ËÒÚÓË˛
ÒÂÎ‡. òÍÓÎ¸Ì˚È ÏÛÁÂÈ ‚ ÒÂÎÂ – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ı‡ÌËÚÂÎ¸ ËÒÚÓËË ÒÂÎ‡.

Ç ÒÂÎÂ ÌÂ Û ÍÓ„Ó ÒÔÓÒËÚ¸, ÛÚÓ˜ÌËÚ¸. ëÚ‡¯ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Û¯ÎÓ, ‡ 60-, 70-ÎÂÚÌËÂ
ÌÂ ÁÌ‡˛Ú, ÌÂ ÔÓÏÌflÚ.

– Ç˚ ‰Ó·Ë‚‡ÎËÒ¸ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ÓÚˆ‡?
– çÂÚ. ÅÓflÎËÒ¸. ÇÒ˛ ÊËÁÌ¸ ·ÓflÎËÒ¸.
ÄÌÌ‡ à‚‡ÌÓ‚Ì‡ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ·ÓËÚÒfl. ê‡ÒÒÍ‡Á Ó· ÓÚˆÂ ÒÍÛÔÓÈ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ

ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ. è‡ÏflÚ¸ ıÓÓ¯‡fl. ëÚ‡ı Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÂÂ ‰Û¯Û. éÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ÍÒÂÓÍÓÔËË Ò ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ, ‡ ÔÓÚÓÏ ËÒÔÛ„‡ÎÓÒ¸: «ä‡Í ·˚ ˜Â„Ó ÌÂ ‚˚¯ÎÓ».

Å‡·Û¯Í‡ „Ó‚ÓËÎ‡, ˜ÚÓ ‚ çËÍÓÎ‡Â‚ÒÍÓÏ ÛÂÁ‰Â Û ‰Â‰‡ Ç.à.ãÂÌËÌ‡ ÁÂÏÎË ·˚ÎË. èÓ
ÎËÌËË ·‡·Û¯ÍË Ï˚ ·˚ÎË ‚ Ó‰ÒÚ‚Â Ò Ï‡ÚÂ¸˛ Ç.à.ãÂÌËÌ‡.

– ä‡Í?
– çÂ ÁÌ‡˛. èÓÏÌ˛ ËÁ ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ Ï‡Ï˚ Ë ·‡·Û¯ÍË, ˜ÚÓ ·‡·Û¯Í‡ ÔÓÒÎÂ Í‡ÁÌË

ÒÚ‡¯Â„Ó ·‡Ú‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÂÁ‰ËÎ‡ Ì‡ ÚÓÈÍÂ, ÓÌ‡ Ò‡Ï‡ ÛÔ‡‚ÎflÎ‡ ÎÓ¯‡‰¸ÏË, ‚
ë‡Ï‡Û, Í ìÎ¸flÌÓ‚˚Ï. òÛÏÎË‚˚È ·˚Î ÇÓÎÓ‰fl. ÅÂ„ÓÚÌfl ÔÓ ‰ÓÏÛ. ü ÔÓ ‰ÂÚÒÚ‚Û ÔÓÏ-
Ì˛ ÙÓÚÓ„‡ÙË˛.

– Ç‡¯ ·‡Ú „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ‚‡¯‡ ·‡·Û¯Í‡ ÂÁ‰ËÎ‡ ‚ 1921 „Ó‰Û Í ãÂÌËÌÛ ‚ åÓÒÍ‚Û.
«ÇÓÚ „Ó‚ÓflÚ: ãÂÌËÌ, ãÂÌËÌ... Ä ÓÌ ·Ó˜ÓÌÓÍ ÏÂ‰‡ ‰‡Î»...

– ë Í‡ÍÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÂÁ‰ËÎ‡ ‚‡¯‡ ·‡·Û¯Í‡ Í Ç.à.ãÂÌËÌÛ? ùÚÓ Ô‡‚‰‡?
– çÂ ÁÌ‡˛. ÇÒÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÛÌË˜ÚÓÊËÎË. Å‡·Û¯Í‡ Ï‡ÏÛ ÒÔ‡¯Ë‚‡Î‡:
– í˚ ˜‡Ô‡Â‚Í‡?
– Ñ‡, ˜‡Ô‡Â‚Í‡...
å‡Ï‡ ÒÌflÚ‡ ·˚Î‡ Ò ó‡Ô‡Â‚˚Ï, îÛÏ‡ÌÓ‚˚Ï, îÛÌÁÂ... èÓÒÎÂ Â‚ÓÎ˛ˆËË ÓÚÌflÎË

‚ÒÂ Û Ì‡Ò: ‚ÒÂ ‰ÓÏ‡, ˜ÚÓ êÓÁ‡ÎËÂ‚˚Ï-èÓÔÓ‚˚Ï ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË. ÑÂ‰‡ ‚ 30-Â „Ó‰˚ Ô˚-
Ú‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. éÌ ÛÊÂ ·ÓÎÂÎ, ÒÚ‡˚È ·˚Î, ÌÓ Á‡ÒÚÛÔËÎÒfl ˝ÌÍ‡‚˝‰˝¯ÌËÍ íÛÍËÌ
ËÎË óÛÍËÌ. ç‡˜‡Î¸ÌËÍ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ. ÅÓflÎËÒ¸ Ï˚. ÑÂ‰ ·˚Î ‰Ó·˚È, ‚ÒÂÏ ‚ÒÂ ‡Á‰‡‚‡Î
Ë ÔÓÏÓ„‡Î. èËıÓÊ‡ÌÂ Â„Ó Î˛·ËÎË, ÔÓÏÌËÎË, ‚ „ÓÎÓ‰Ì˚È „Ó‰ ÔË‚ÓÁËÎË ËÁ ‰ÂÂ-
‚ÂÌ¸ ÍÓÂ-˜ÚÓ ËÁ Â‰˚. Ç 1970 „Ó‰Û, ‚ ˛·ËÎÂÈ ãÂÌËÌ‡, Í Ì‡Ï ÔËÂÁÊ‡ÎË ËÁ ñÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÏÛÁÂfl Ç.à.ãÂÌËÌ‡. èËıÓ‰ËÎË ÒÓ ‚ÚÓ˚Ï ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ „ÓÍÓÏ‡ Ô‡ÚËË ÄÌÌÓÈ
îÂ‰ÓÓ‚ÌÓÈ å‡ÍËÌÓÈ.

– óÚÓ Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ó Ç.à.ãÂÌËÌÂ? – ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË Ï‡ÏÛ.
– ÇÒÂ ÓÚÌflÎË, ‡ ÚÂÔÂ¸ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚÂ. – à ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎ‡ „Ó‚ÓËÚ¸. ìÔ‡¯Ë‚‡ÎË,

Ó·Â˘‡ÎË Â¯ËÚ¸ Í‚‡ÚËÌ˚È ‚ÓÔÓÒ, ÌÓ fl ÚÓÊÂ ÓÚÍ‡Á‡Î‡Ò¸.
óÚÓ fl ÁÌ‡˛? ÅÓflÎ‡Ò¸. à ÌË Ó ˜ÂÏ ÌË ‰Â‰‡, ÌË ·‡·Û¯ÍÛ ÌÂ ‡ÒÒÔ‡¯Ë‚‡Î‡. çÓ

˜ÚÓ-ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ ÏÛÁÂÂ, ÂÒÎË Í Ì‡Ï ÔËÂı‡ÎË?
Ç ‡ÒÒÍ‡ÁÂ ã˛‰ÏËÎ˚ àÎ¸ËÌË˜Ì˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Á‚Û˜‡ÎÓ: ·ÓflÎËÒ¸, ·ÓflÎËÒ¸. á‚ÛÍÓ‚‡fl

ÏÂÎÓ‰Ëfl Û¯Â‰¯Â„Ó ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË...

ÄÎÂÍÒÂÈ ÖÔËÙ‡ÌÓ‚ 
(„.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

ÉÓÎÓ‰ 1921 „Ó‰‡ ‚ èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓÏ ÛÂÁ‰Â

ä „ÓÎÓ‰Û 1921 „Ó‰‡ ÔË‚ÂÎ‡ Ó¯Ë·Ó˜Ì‡fl ‡„‡Ì‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË. çÓ
ÒÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ Ú‡Í Ë ÌÂ ÔÓÍ‡flÎ‡Ò¸.

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÓ‚‡Î Ì‡¯Ëı ÂÙÓÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÔÂÊÌËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ
Í Ì‡Ó‰Û? Ñ‡ÊÂ ÌÂ Í Ì‡Ó‰Û, ‡ Í ˝ÎÂÍÚÓ‡ÚÛ…
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äÒÂÌËfl ã˛·ËÏÓ‚‡ („.èÂÏ¸)

àÒÚÓËfl ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ç˚Ó·ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

ëÚÓfl ÔÂÂ‰ ‰‚Â¸˛ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡, Ï˚ Á‡‡ÌÂÂ „ÓÚÓ‚˚ Í ÓÚÍ‡ÁÛ. çÂ-
ÍÓÚÓ˚Â Î˛‰Ë, ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÁÌ‡‚, ÍÚÓ Ï˚ Ë ÔÓ Í‡ÍÓÏÛ ‰ÂÎÛ, Ò‡ÁÛ Á‡ıÎÓÔ˚‚‡ÎË ÔÂÂ‰
Ì‡ÏË ‰‚Â¸. çÂÍÓÚÓ˚Ï ÚflÊÂÎÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸, ‰Û„ËÂ ·ÓflÚÒfl „Ó‚ÓËÚ¸: ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl
‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ˝ÔÓıË ‰ÓÌÓÒÓ‚.

åÂÌfl ÔÓÚflÒÎË ‡ÒÒÍ‡Á˚ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ. ü ‰ÓÎ„Ó Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂÏ ÛÒ-
Î˚¯‡ÌÌÓ„Ó. èÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË ÒÚÓflÚ ÎËˆ‡ ·˚‚¯Ëı Â-ÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı, Ëı Ì‡ÚÛÊÂÌ-
Ì˚Â ÛÍË, Ëı ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ÔÎÂ˜Ë, ‚˚ÌÂÒ¯ËÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Úfl„ÓÚ Ë ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏÓ„Ó ‡·ÒÍÓ„Ó
ÚÛ‰‡. äÓ„‰‡ fl ÔÂÂ˜ËÚ˚‚‡Î‡ ÒÓ·‡ÌÌ˚Â Ì‡ÏË ‚ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË Ï‡ÚÂË‡Î˚, fl ÌÂ ÏÓ„Î‡
Ò‰ÂÊ‡Ú¸ ÒÎÂÁ. à ˝ÚÓ fl, ÔÓÒÚ‡fl ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡, ÚÓ„‰‡, Í‡Í ˝ÚË Î˛‰Ë ‚ÒÂ ÔÂÂÊË‚‡-
ÎË ‚ÌÓ‚¸ ‚ Ò‚ÓËı ‡ÒÒÍ‡Á‡ı. ä‡Í ˝ÚÓ, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, ÚflÊÂÎÓ – ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ ÚÓ
‚ÂÏfl, ‚ÂÏfl ÒÚ‡¯ÌÓÈ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó-ÒÚË, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÌËÏ!
çÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡fl ÚÂ Ï‡˜Ì˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ, ÓÌË ÓÚÍ˚ÎË ‰Îfl Ì‡Ò,
‰Û„Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, ˜ÂÌÛ˛ ÒÚ‡ÌËˆÛ ËÒÚÓËË Ì‡¯ÂÈ êÓ‰ËÌ˚. à ÏÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚Â-
ËÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ó ÔÓ¯ÎÓÏ ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚ÒÂÏ Î˛‰flÏ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍËÂ
«·Î‡„ËÂ» ˆÂÎË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÓÔ‡‚‰˚‚‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ·ÂÒ˜ÂÎÓ‚Â˜Ì˚Â, ÊÂÒÚÓÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Í‡-
ÍËÂ ·˚ÎË ÔËÏÂÌÂÌ˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ì‡Ó‰Û.
çÂ‰‡ÓÏ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÂ‰ÍÓ Ì‡-Á˚‚‡˛Ú ÔÓÎËÚËÍÛ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ „ÂÌÓˆË‰ÓÏ
ÔÓÚË‚ ‚ÒÂ„Ó Ì‡-ÒÂÎÂÌËfl ÒÚ‡Ì˚, ‚Â‰¸, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÌÂ Ì‡È‰ÂÚÒfl ÌË Ó‰ÌÓÈ ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË, Ì‡Ó‰ÌÓÒÚË ·˚‚¯Â„Ó ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡, ÍÓÚÓ‡fl ·˚ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ‚ „Ó‰˚ Ï‡Ò-
ÒÓ‚˚ı ÂÔÂÒÒËÈ.

ã˛‰ÏËÎ‡ èÛ¯ÍËÌ‡ 
(„.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë 
«äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË»

«èÓÏÌËÚÂ Ì‡Ò, Î˛‰Ë, ÌÂ ÔÂ‰‡‚‡ÈÚÂ Á‡·‚ÂÌË˛, ·Û‰¸ÚÂ ‡ÁÛÏÌÂÂ, ‚˚·Ë‡fl ‚Î‡ÒÚ¸
‰Îfl ÒÂ·fl Ë ‰ÂÚÂÈ Ò‚ÓËı…»2 ùÚË ÒÎÓ‚‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡Ô‡ÎË ÏÌÂ
‚ ‰Û¯Û, ÓÒÚ‡‚Îflfl ‚ÓÔÓÒ: ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË ‚˚·‡Ú¸? <...>

ùÚË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl fl‚ËÎËÒ¸ Ò‡Ï˚Ï ˆÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ. é·˘ÂÌËÂ Ò ˝ÚËÏË Î˛‰¸-
ÏË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓ Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ú‡Í ÔÓÚflÒÂÌ˚ Û‚Ë‰ÂÌÌ˚Ï ËÎË ÔÂÂ-
ÊËÚ˚Ï, ˜ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ ·ÂÁ ÒÎÂÁ.

ü Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡Ì‡ ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ Î˛‰flÏ Á‡ ÓÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸. åÓËÏ ÊÂÎ‡ÌËÂÏ
·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ, Á‡ ÒÚÓ˜Í‡ÏË ÍÓÚÓÓÈ ÒÚÓflÎ‡ ·˚ ÒÛ‰¸·‡ ÊË‚˚ı Î˛‰ÂÈ. ÅÂÁ
ÔÓÏÓ˘Ë ÒÚ‡ÓÊËÎÓ‚ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚ˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÔËÒ¸ÏÛ ëÚ‡ÌË¯Â‚ÒÍÓ„Ó
Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡: «äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔËÒ‡Ú¸ Ë ‚ÓÒÚÓ„‡Ú¸Òfl Ó Ò‚ÓËı ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ı
ÁÂÏÎflÍ‡ı ÔÓ˘Â Ë ÌÂ Ê‡ÎÍÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ô‡Û Î‡ÒÍÓ‚˚ı ÒÎÓ‚. ç‡ÔËÏÂ, Ó „Î‡‚ÍÓÏÂ ÇÓ-
ÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ëëëê, Ó· ‡ÍÚËÒÂ ÍËÌÓ, Ò˚„‡‚¯ÂÈ „Î‡‚ÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ
«åÓÒÍ‚‡ ÒÎÂÁ‡Ï ÌÂ ‚ÂËÚ». ùÚÓ ‚Â¯ËÌ‡ ‡ÈÒ·Â„‡ Ì‡Ó‰Ì˚ı Ï‡ÒÒ. Ä Í‡Í ÚÛ‰ÌÓ
ÔÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ÒÛ‰¸·˚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÚÛÊÂÌËÍÓ‚, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË ‡ÒÍÛÎ‡˜ÂÌ˚.
ÇÂ‰¸ ‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÎË, ÔÂÂÒÂÎflÎË Ë ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓ ëÂ‚ÂÌÓÈ Ñ‚ËÌÂ Ë Ç˚˜Â„‰Â.
àı ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ‰‡Î¸¯Â Ì‡ èÂ˜ÓÛ»3.
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äÒÂÌËfl á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl („.åÓÒÍ‚‡)

ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê

èË ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Â Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË, ÒÔ‡‚Ó˜ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÓÈ, ËÒÚÓËÓ„‡ÙËÂÈ ˝ÚÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ‚ÓÁÌËÍ ËÌÚÂÂÒ Í ·ÓÎÂÂ Ó·˘ËÏ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ, ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ, ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ˝ÚÓÈ ˝ÔÓıË, ÙÂÌÓÏÂÌ‡ Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÒÚË Ë‰ÂÂÈ ÒÓˆË‡ÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏË‡, ÔÓfl‚Ë‚¯Â„ÓÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‚ ˝ÚË
‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl. èËıÓ‰ËÚÒfl Á‡‰ÛÏ˚‚‡Ú¸Òfl Ë Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚‡ı ËÒÚÓË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl. çÓ ˝ÚË ÒÎÓÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ÒÚ‡ÎË ÌÂ Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â, ‡ ÔË ÔÓÔ˚ÚÍÂ
«Á‡„ÎflÌÛÚ¸» ‚ ÊËÁÌ¸ Â‡Î¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ç‡È‰ÂÌÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl, Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Í‡Í ·˚ «ÔË·ÎËÊ‡˛Ú» Ëı Í Ì‡Ï, ‡ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ, Ì‡‰ÂÊ‰˚, ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËfl,
Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÂ ÒÛ‰¸·˚ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ÏË.

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ó·ËÎËÂ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ı ˆËÙ Ë Ó·Ó·˘‡˛˘Ëı ‰‡ÌÌ˚ı, ÔË‚Ó‰ËÏ˚ı ‚
ÏÓÌÓ„‡ÙËflı, ÒÚ‡Ú¸flı, ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‚ÓÔÓÒ: ÍÂÏ ·˚ÎË ˝ÚË Î˛‰Ë (˝ÏË„‡ÌÚ˚
ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË 20–30-ı „Ó‰Ó‚), Â¯Ë‚¯ËÂÒfl ÔÂÂÒÂ˜¸ „‡ÌËˆÛ ‰‚Ûı ÏËÓ‚, ˜‡ÒÚÓ ‚ÏÂ-
ÒÚÂ Ò ÒÂÏ¸flÏË: Û·ÂÊ‰ÂÌÌ˚ÏË ÍÓÏÏÛÌËÒÚ‡ÏË ËÎË ÔÓÒÚÓ ÓÏ‡ÌÚËÍ‡ÏË, ‚ÓÔÎÓ˘‡‚-
¯ËÏË Ë‰ÂË Ó· Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‡‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË? éÚ˜‡fl‚¯ËÏËÒfl ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚-
ÏË ËÎË Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂ‡ÏË, ÒÔ‡Ò‡‚¯ËÏËÒfl ÓÚ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ? àÒÍ‡ÚÂÎflÏË ÔË-
ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË, ÔËÂı‡‚¯ËÏË ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ÒÚÓËÚ¸ „Ë„‡ÌÚ˚
ËÌ‰ÛÒÚËË?

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÎ„‡Ì
(‰.ëÚÂÎ¸Ì‡ ëÛıËÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

Ä ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ-ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó·ÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÍÎÓ˜ÓÍ ÁÂÏÎË

Ä ÍÚÓ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ, ÔÓÚËıÓÌ¸ÍÛ ÒÔË‚‡˛ÚÒfl. ëÔÓÒ ÓÊ‰‡ÂÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ. à
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ‰ÓÏÂ ÔÓ¯Î‡ ·ÓÈÍ‡fl ÚÓ„Ó‚Îfl Ò‡ÏÓ„ÓÌÓÏ. äÛ‰‡
ÔÓÚflÌÛÎËÒ¸ ÏÛÊËÍË, ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ‰‡ÊÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍË Á‡ Á‡‚ÂÚÌ˚Ï ÁÂÎ¸ÂÏ, ‚˚ÔË‚ ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÏÓÊÌÓ ÛÊÂ ÌÂ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ Á‡‚Ú‡, ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ÒËÎ¸-
Ì˚Ï, Û‚ÂÂÌÌ˚Ï ‚ ÒÂ·Â, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï Ì‡ ‚ÒÂ. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ˝ÚÓÈ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË: ÒÎÓÏ‡Ì-
Ì˚Â Á‡·Ó˚, ‚˚·ËÚ˚Â ÒÚÂÍÎ‡, ÔÂÂ‚ÂÌÛÚ˚Â ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ˜¸Ë-ÚÓ ‡Á·ËÚ˚Â ÌÓÒ˚ Ë
„Û‰fl˘‡fl Ò ÔÓıÏÂÎ¸fl „ÓÎÓ‚‡. à ‚ÌÓ‚¸ Í Á‡‚ÂÚÌÓÏÛ ‰ÓÏÛ Á‡ Ò‡ÏÓ„ÓÌÍÓÈ, ÌÂÂ‰ÍÓ ‚
Ó·ÏÂÌ Ì‡ ÊËÁÌ¸.

à ‚ÒÂ ÊÂ ‡‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÍÂÒÚ¸flÌËÌ ‚˚ÊËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Á‡‰‡‚ËÚ¸ Â„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û. Ä Í‡Í ÂÏÛ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ – ÒÓÓ·˘‡ ËÎË ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ –
ÔÓ‰ÒÍ‡ÊÂÚ Á‰‡‚˚È ÒÏ˚ÒÎ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÎ¸Áfl Û·ËÚ¸ ÌË ·ÂÁÛÏÌ˚ÏË ‰ÂÍÂÚ‡ÏË, ÌË ‰‡-
ÊÂ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂÏ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Î˛‰ÂÈ.

à ÂÒÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ÌÛÊÌ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸, ÚÓ ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ë ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ıÓÁflÈÒÚ‚‡Ï Ë ÙÂÏÂ‡Ï, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ
Ë Ì‡ Ì‡¯Ëı ÁÂÏÎflı ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ıÓÓ¯ËÂ ÛÓÊ‡È ÁÂÌÓ‚˚ı, ‚˚ÒÓÍËÂ Û‰ÓË ÏÓÎÓÍ‡. à
ÚÓ„‰‡ ÌÂ ·Û‰ÛÚ Á‡‡ÒÚ‡Ú¸ ÎÂÒÓÏ Ë ·Û¸flÌÓÏ ÔÓÎfl, ÒÏÓÚÂÚ¸ ÒËÓÚÎË‚Ó ‚˚·ËÚ˚ÏË
ÒÚÂÍÎ‡ÏË Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚Â ‚˚ÏÂ¯ËÂ ‰ÂÂ‚Û¯ÍË. áÂÏÎfl – ˝ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó
ÒÚ‡Ì˚, Ë ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÌÓÒËÚ¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÔË·˚Î¸. ÅÛ‰ÂÚ ÔË·˚Î¸ – Ë ÍÂ-
ÒÚ¸flÌËÌ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ·ÓflÚ¸Òfl ·‡Ú¸ ÁÂÏÎ˛ ‚ Ò‚ÓË ÛÍË, ‡ ÁÂÏÎfl ÓÚ·Î‡„Ó‰‡ËÚ Â„Ó Á‡
Á‡·ÓÚÛ.
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ÒÚ‚Â ÌÂ ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ ÌË Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÌË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ – ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ Û‚‡-
Ê‡Ú¸ „ÂÓfl Á‡ ˝ÚË ÛÒÚÂÏÎÂÌËfl. åÓÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛, ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ‚ „ÓÌÍÂ Á‡ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Ï Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ÔÓ‰˜‡Ò ‚ÂÏÂÌË Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËË ·ÎËÊÌËı,
‡ ÛÊ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‚Ó‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË ÒÓÁÌ‡ÌËfl. ü ‡ÚÛ˛ Á‡ «ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸», ÌÓ ÌÂ Á‡ «ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎËÁÏ»).

á‡ÚÓ ÌÂÚ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ‚ ‡ÈÓÌÂ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÒÂÎ‡, „‰Â ·˚ ÌÂ ÒÚÓflÎ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ó·‚ÂÚ¯‡‚-
¯ËÈ ÓÚ ‚ÂÚÓ‚ ‚ÂÏÂÌË, Á‡·˚Ú˚È ‚ÒÂÏË Ó·ÂÎËÒÍ Ò ËÏÂÌ‡ÏË ÚÓ ÎË Í‡ÒÌ˚ı Ô‡ÚË-
Á‡Ì, ÚÓ ÎË ÔÂ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌ‡Ó‚. à ÔÓÔÓ·ÛÈ ‡Á·ÂËÒ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl, Ì‡ ˜¸ÂÈ ÒÚÓÓÌÂ ·˚-
ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â Ô‡‚‰˚, ÍÚÓ ÔÓfl‚ÎflÎ ·ÓÎ¸¯Â ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË.

á‡ÚÏÂÌËÂ ÒÓÎÌˆ‡ – ÔËÓ‰ÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÏËÏÓ Ì‡¯ÂÈ ‚ÓÎË Ì‡-
Û¯‡ÂÚ ‰Û¯Â‚ÌÓÂ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ, ÌÂÒÂÚ ÚÂ‚Ó„Û, ÒÚ‡ı ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl Ò‚ÂÚ‡, ÚÂÔÎ‡, Ú.Â.
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓ ÒÛÚË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÊËÁÌ¸ ‚ÒÂÏÛ ÊË‚ÓÏÛ. çÓ Ï˚ ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı ÔÂ‰ÓÚ‚‡-
ÚËÚ¸ Â„Ó. ÇÂÏfl, ‚˚Ô‡‚¯ÂÂ Ì‡ ‰ÓÎ˛ „ÂÓÂ‚ ÏÓÂ„Ó ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ·Û‰ÚÓ ÒÓÚÍ‡ÌÓ ËÁ
„Û·˚ı ÌËÚÂÈ, Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓÓÏ «ÒÚ‡ı». ä‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ ÏÂÏÛ‡Ó‚ ÂÒÚ¸ ˜Â„Ó
·ÓflÚ¸Òfl, ÍÚÓ-ÚÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÒÚ‡ı ‚ÒÂ„‰‡, ÍÚÓ-ÚÓ ÎË¯¸ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ÌÓ
Î˛·ÓÈ ËÁ ÌËı Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â ÒÚ‡Î ÊÂÚ‚ÓÈ Ò‚ÓÂÈ ˝ÔÓıË. èÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ, Í‡Í ÌÂÎ¸Áfl
ÔÂÂÌÂÒÚË ˜‡Ò Á‡ÚÏÂÌËfl, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÓÚ‚Â‰ÂÌÌ˚È Ì‡Ï ÒÓÍ. àÏ ‚˚Ô‡Î‡
Ú‡„Ë˜ÂÒÍ‡fl ˝ÔÓı‡. çÓ ÂÒÎË «‚ÂÏÂÌ‡ ÌÂ ‚˚·Ë‡˛Ú», ÚÓ, ÏÓÊÂÚ, ·˚Î‡ Û ÌËı ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ Í‡Í-ÚÓ Ëı ËÁÏÂÌËÚ¸? çÂÚ! åÓ˘Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë
ÖÏÂÎ¸flÌ? àÎË Ç‡ÒËÎËÈ Å˚ÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÌÂ‡‚Ì˚ı ÒËÎ ÌÂ ÒÚ‡Î
·˚ Úfl„‡Ú¸Òfl Ò ÂÊËÏÓÏ, ÌÓ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ ËÒÍÂÌÌÂ ‚ÂËÎ ‚ Â„Ó Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸.

ÉÂ¯ÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËfl, ‚ËÌÓ˛ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Î‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl. ç‡¯ „ÂÓÈ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ «ÌÓ‚Ó„Ó ÏË‡», ‚ ÍÓÚÓÓÏ, Í‡Í
ÂÏÛ ‚ÌÛ¯ËÎË, «ÍÚÓ ·˚Î ÌË˜ÂÏ, ÚÓÚ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÒÂÏ». à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÔÓÎÌÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ,
˜ÚÓ „ÂÓË ÚÂı ÎÂÚ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÒÚË ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËË Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÚÓ,
˜ÚÓ «Á‡ÊËÚÓ˜Ì˚Â ÒÂÏ¸Ë ·˚ÎË ‚˚ÒÎ‡Ì˚ Ì‡ ÒÂ‚Â çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ë íÓÏÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ»... à ˝ÚÓ „Ó‚ÓËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ, Í‡Í ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ÔÓÁÌ‡‚¯ËÈ ÔÂÎÂÒÚË
Î‡„ÂÌÓ„Ó ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ‡. ÖÒÎË ÂÏÛ ·˚ÎÓ «ÚflÊÂÎÓ Ë „Ó¸ÍÓ ÌÂÒÚË ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÂ Ì‡-
Í‡Á‡ÌËÂ», ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂ Á‡·ÓÎÂÎ‡ Â„Ó ‰Û¯‡ Ó Ú˚Òfl˜‡ı Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı Â·flÚË¯ÂÍ, ÌÂ‚Â‰Ó-
ÏÓ Á‡ Í‡ÍËÂ ÔÂ„Â¯ÂÌËfl Á‡ÊË‚Ó „ÌË˛˘Ëı ‚ ç‡˚ÏÒÍËı ·ÓÎÓÚ‡ı? ä‡ÍÓÈ ÊÂ ÏÓ˘-
ÌÓÈ ÁÓÏ·ËÛ˛˘ÂÈ ÒËÎÓÈ Ó·Î‡‰‡Î ÂÊËÏ, ·ÎÓÍËÛ˛˘ËÈ ‚ÒÂ «·ÓÎÂ‚˚Â» ÚÓ˜ÍË
ÏÓÁ„‡, ÍÓ„‰‡ Á‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë‰ÂË ÚÂflÎÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! èÓÌflÚ¸ ˝ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl, ÔÓÌflÚ¸
ÌÂ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓ, ‡ ÔÓÈ‰fl Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ‰ÓÓ„‡ÏË ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÒÛ‰Â·, ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ Ì‡Ò, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ì‡ Ì‡Ò ‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ ÏËÒÒËfl ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËfl êÓÒ-
ÒËË, ÒÚ‡Ì˚ Î˛‰ÂÈ, ‡ ÌÂ Ù‡Ì‡ÚË˜Ì˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ ˜¸ÂÈ-ÚÓ ÁÎÓÈ ‚ÓÎË!
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åÌÓ„Ó Ï˚ÒÎÂÈ ‚˚Á‚‡Î‡ Û ÏÂÌfl ˝Ú‡ ‡·ÓÚ‡. ü ‚ÒÔÓÏÌËÎ‡, Í‡Í ‚ ÒÂ‰ÌËı ÍÎ‡ÒÒ‡ı
Ï˚ Ò Ï‡ÏÓÈ ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ „ÂÌÂ‡ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‰ÂÂ‚Ó Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚ ÔflÚË ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËflı. Ç ËÒÚÓËË ÒÂÏ¸Ë ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸ ·ÂÎ˚Â ÔflÚÌ‡, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÂËÓ‰ÓÏ ÂÔÂÒ-
ÒËÈ. ü Á‡‰‡Î‡Ò¸ ˆÂÎ¸˛ ÛÁÌ‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸Â, ËÏÂÌÌÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ
‰‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‰ÚÓÎÍÌÛÎÓ ÏÂÌfl Í ˝ÚÓÏÛ. ùÚ‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ‡ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl ÏÂÌfl
Ó Ò‚ÓÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ.

íÓ, ˜ÚÓ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÂ‚Â Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÍÓÎÓÌËÂÈ, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú ÏÌÓ„ËÂ
Ù‡ÍÚ˚. ç‡ÔËÏÂ, ÌËÍÚÓ ÌÂ Á‡·ÓÚËÚÒfl Ó· ˝ÍÓÎÓ„ËË Í‡fl, Ó ÊËÚÂÎflı, ÊË‚Û˘Ëı ‚ ÒÛ-
Ó‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.

ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ ÌÓ‚ÓÈ ÍÌË„Â Ó äÓÚÎ‡ÒÂ ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‰Û„‡fl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl, ÒÚÂ-
ÏÎÂÌËÂ ÔËÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ‡ÁÏ‡ı ÂÔÂÒÒËÈ, ÔËÌËÁËÚ¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ÚÛ‰‡
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı Ë ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ‡Á‚ËÚËË ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Í‡fl, ÒÍ˚Ú¸
ÏÌÓ„ËÂ Ù‡ÍÚ˚ à Â˘Â Ï˚ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë Ú‡Í Á‡ÔÛ„‡Ì˚ ÊÂÒÚÓ-
ÍÓÒÚ¸˛ ‚Î‡ÒÚË, ˜ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ·ÓflÚÒfl ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ô‡‚‰Û Ó Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË.

ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ˝Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl.
éÙËˆË‡Î¸Ì˚Â Á‡ÔÂÚ˚ ‚Ó‰Â ·˚ ÒÌflÚ˚... å˚ Á‡‰‡ÎË ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ å.Ñ.èÛÁ˚Â‚Û Ë
à.Ä.ÑÛ·Ó‚ËÌÓÈ. å˚, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÒÍÎÓÌÌ˚ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl Ò Ëı ÏÌÂÌËÂÏ. àËÌ‡ ÄÌ‰Â-
Â‚Ì‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ «ÔÓÛ˜ËÎË ÓÚ·Ë‡Ú¸ Ï‡ÚÂË‡Î Ë Â‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÍÓÏÏÛ-
ÌËÒÚË˜ÂÒÍËı ‚ÓÁÁÂÌËÈ. ùÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÎÓ ÎËˆÓ ÍÌË„Ë»4. åËı‡ËÎ ÑÏËÚËÂ‚Ë˜ Ó‰ÌÛ
ËÁ ÔË˜ËÌ ‚Ë‰ËÚ ‚ «Ì‡ÎË˜ËË ‡·ÒÍÓÈ ÔÒËıÓÎÓ„ËË Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ»5.

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÏÌÂ ·˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ ÏÓËÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍ‡Ï ÌÂÍ‡ÒÓ‚-
ÒÍËÈ ÒÚËı:

Å‡Ú¸fl! Ç˚ Ì‡¯Ë ÔÎÓ‰˚ ÔÓÊËÌ‡ÂÚÂ!
ç‡Ï ÊÂ ‚ ÁÂÏÎÂ ËÒÚÎÂ‚‡Ú¸ ÒÛÊ‰ÂÌÓ...
ÇÒÂ ÎË Ì‡Ò, ·Â‰Ì˚ı, ‰Ó·ÓÏ ÔÓÏËÌ‡ÂÚÂ
àÎË Á‡·˚ÎË ‰‡‚ÌÓ?

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ äÓÌÂ‚‡
(Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)

á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Á‡ÚÏÂÌËÂ

«...ãÂÚ ˜ÂÂÁ ÔflÚ¸-ÒÂÏ¸, Ú.Â. Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÏÓÊÌÓ ‚˚Û˜ËÚ¸Òfl, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ
·Û‰ÂÚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ı‚‡ÚËÚ Ëı Ë ‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡, Ë ‰Îfl Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÔÓÂÁ‰ÓÍ, ı‚‡ÚËÚ Ì‡
Í‡Ê‰Û˛ ÒÂÏ¸˛. çÂ ÏÓ„Û ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ·Û‰ÂÏ ÎË Ï˚ Ëı ÔÓÍÛÔ‡Ú¸, Í‡Í ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰˚,
ËÎË ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÒÚÓflÚ¸ Ì‡ ·‡ÁÂ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÁflÚ¸ Â„Ó,
Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ Ë ÓÔflÚ¸ ‚ „‡‡Ê. çÓ ÂÁ‰ËÚ¸ Ï˚ ·Û‰ÂÏ, ‡ ‰ÂÚË, ‚ÂÒÂÎ˚Â ‰ÂÚË Ò ÙÎ‡ÊÍ‡ÏË Ë
ˆ‚ÂÚ‡ÏË ·Û‰ÛÚ ‡ÒÔÂ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ‚ÂÒÂÎ˚Â ÔÂÒÌË. çÂ ÛÒÚÛÔËÏ ËÏ Ë Ï˚». çÂ ÏÓ„ ÁÌ‡Ú¸
Ç‡ÒËÎËÈ, ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ ÔflÚ¸-ÒÂÏ¸ ÎÂÚ „ÓÎÓ‰Ì˚È Ë ‡Á‰ÂÚ˚È Ì‡Ó‰ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡Ú¸ ‡ÁÛ¯ÂÌÌ˚Â „ÓÓ‰‡ Ë ÔÓÒÂÎÍË, ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ‰ÂÚË ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ô‡ı‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·Â,
ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡Ó‰-ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ·Û‰ÂÚ «ÓÒ‚‡Ë‚‡Ú¸» ÌÓ‚˚Â ÚÂËÚÓËË
ÉìãÄÉ‡, Ò‡Ï ÊÂ ÓÌ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl Ì‡‚Â˜ÌÓ ‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ.

èÓÍÓÎÂÌËÂ, Á‡˜‡Ó‚‡ÌÌÓÂ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÓÏ‡ÌÚËÍÓÈ, Ó·‡ÁÓÏ è‡‚ÍË äÓ˜‡-
„ËÌ‡ – ÓÌÓ ÌÂ Ï˚ÒÎËÎÓ Ò‚ÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚ ÓÚ˚‚Â ÓÚ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ä‡Í ·˚ Ï˚ ÒÍÂÔ-
ÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ËÎÎ˛ÁËflÏ – ‚ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÏ „ÓÒÛ‰‡-
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«И после трудового дня, усталый от постоянного наушничанья и от непо-
сильного совмещения двух работ, информатор идет домой. После ужина он са-
дится, нет, не за книгу и не идет гулять по улице, он присаживается вспоми-
нать, что же произошло сегодня днем. Хорошо, что все записано в блокнот, а то
память, память. Написав очередное донесение, информатор готовится ко сну с
гордым чувством выполненного долга».

Отвлечемся от содержания. В чем грация и благородство осанки? Почему
благородным нам кажется говорить о «судьбах многих и многих моих земля-
ков», тогда как в газетной статье это показалось бы просто штампом? Умиле-
ние наивностью?

Центральная тема сборника – свои и чужие, распадение семей, деревень,
народов, их воссоединение, ненависть и взаимопомощь – назови как хочешь,
но слова «толерантность» и «нетерпимость» по странному стечению обстоя-
тельств не употреблены ни разу. Кажется, авторы чувствуют: там, где речь
идет об оскорблениях и страхе на всю жизнь, о смертельной опасности в тече-
ние десятилетий, о людоедстве, о потере себя, о последних записях солдата пе-
ред атакой, о увиденных впервые в жизни протоколах приведения приговора в
исполнение, – нужно искать свои слова. Откуда такое языковое чутье?

Прежде всего, думаю я, от внимания к языку власти. Если в работах про-
шлых конкурсов все большую долю занимало изучение создававшихся в совет-
ское время мифов и вообще всякой массовой дезинформации, то авторы чет-
вертого сборника подошли к святая святых тирании: языку. Именно стилисти-
ке, прагматике и, так сказать, морфологии посвящена одна из ключевых работ
этого года – «Донос как способ взаимоотношений человека с властью».

И такая «лингвистическая» работа не одна. Вот рассматривается дневник
погибшего на войне офицера: «Юрий даже в личном дневнике воспроизводит
пропагандистские штампы: глубокое удовлетворение и одобрение, карающая
рука советского правосудия, трижды презренные мерзавцы»».

А вот о спецпереселенцах: «В инструкции о раскулачивании игривое слово
выселки показалось случайным, инородным. Оказалось, нет, оно служило сло-
весным прикрытием, украшением большого разбоя. Официальные документы,
особенно их названия, не часто включали такие слова, как раскулачивание,
конвой, спецкомендатура, и даже расстрел именовали как ВМН – высшая мера
наказания. Истинный смысл деяния скрывался под более благозвучными сло-
вами: спецпереселение, трудпоселок, охранение».

А дальше – важное соображение и для историка, и для филолога: власть,
прежде чем репрессировать, провоцирует, во многом посредством языка.
Власть провоцировала доносительство, власть провоцировала национальную
ненависть, переселяя народы или для одних создавая привилегии, а других дер-
жа в полудиком состоянии, власть разрушала деревню, провоцируя ненависть
между крестьянами, власть разрушала семьи, провоцируя идейную вражду,
власть разрушала личность страхом, отделяя ее от социума. И все-таки ответ-
ственность за все это не только на государстве, но и на его гражданах. К тако-
му историософскому выводу приходят многие авторы работ. «Мама рассказы-
вала, как долго ее унижала учительница за полученную двойку, говорила, об-
ращаясь к детям: Смотрите, дети, что может эта фашистка, она ведь ни на что
не способна, из-за таких как она погибли наши отцы, братья и сыновья.»

На перемене учительница лишила мою маму горячего чая с картофельным
пирожком, которые давали детям во время большой перемены. Чай был в алю-
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é·‡Á 
ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ êÓÒÒËË
Вот что написал мне один знакомый журналист, прочтя третий сборник Школь-
ного конкурса «Человек в истории. Россия 20 век»: «Сильней всего свобода ав-
торов для меня сказалась даже не в выборе предметов и не в способности пони-
мания, а в слоге – в какой-то новой грации, в благородстве словесной осанки».

Готовя новый, четвертый сборник я не раз задумывался над этими словами.
Может быть, меня, филолога, во всех этих работах тоже привлекает не рожде-
ние какого-то нового взгляда на историю, а просто способ подачи материала:
ну хорошие школьные сочинения – и все тут! И я стал вдумываться в формули-
ровку: «новая грация, благородство словесной осанки». Что мне, собственно,
так нравится в стиле этих школьников? Приведу примеры:

«Дед Иван, пораженный, поверженный, только качал головой и просил как
можно больше сделать снимков, казалось, что мы были единственными на бе-
лом свете, кто помнил о Первой мировой войне и о первом ее герое».

«Воспоминания, чувства, простой язык живого свидетеля тех событий быст-
рее тронут сердце и разум, чем строгая констатация факта или трескучие при-
зывы лозунгов».

«Разговоры о чем-то страшном, неведомом, мечты о будущем, первые маль-
чишеские тайны, рассказанные под большим секретом – поклянись матерью,
что никому не скажешь!» – все это шепотом где-то на полатях или, если летом,
у костра под таинственное потрескивание огня».

«Автор написал прямо и откровенно, как и положено по законам гласности. Но
это вовсе не боль, не отчаяние. Это всего лишь случайный и мимолетный взгляд
постороннего на один из многих горьких фактов действительности. А мне небез-
различна судьба нашего завода и нашего острова, потому что за ними стоят судь-
бы многих и многих моих земляков. Они – их жизнь. И мне страшно становится
от мыслей, что же будет со всеми людьми, если вдруг эта жизнь остановится».
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èÓ·Â‰ËÚÂÎË IV ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡
«óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ËÒÚÓËË. êÓÒÒËfl – ïï ‚ÂÍ»

èÂ‚‡fl ÔÂÏËfl

ÅÓÁ‡ÍÓ‚ ÄÎÂÍÒÂÈ, á‡Û‰Ìflfl ã˛·Ó‚¸, èÓ‰ÎÂÒÌ˚ı ëÂ„ÂÈ, 
í‡Ú‡ËÌÒÍ‡fl ÄÌÌ‡ (Ò.çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ÄÌÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È ÍÎ‡ÒÒ). «èÓÚÂÚ Ì‡ ÙÓÌÂ ÒÓ·˚ÚËÈ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ç.Ä.å‡Í‡Ó‚
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚ÓÈ ÙË„ÛÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ – ÓÚ Ì‡˜‡Î‡ ‚ÂÍ‡ ‰Ó 20-ı
„Ó‰Ó‚. èÓÎÓÊÂÌËÂ ˆÂÍ‚Ë ‚ ÔÂ‚ÓÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÂÔÂÒÒËË ÔÓ-
ÚË‚ ‚ÂÛ˛˘Ëı. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ë ‡Ì‡ÎËÁÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡.

Ö‚ÒÚ‡ÚÓ‚ ÄÎÂÍÒÂÈ („.ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 5, 11-È
ÍÎ‡ÒÒ) «ëÎÂ‰˚ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚ ‚ „ÓÓ‰Â ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍÂ»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ à.à.à‚‡ÌÌËÍÓ‚
èÓÔ˚ÚÍ‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ËÒÚÓËË ÂÎË„ËÓÁÌÓ-Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó·˘ËÌ˚ ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ
ÓÒÒËÈÒÍÓÏ „ÓÓ‰ÍÂ. ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÒÛ‰¸·‡ı Î˛‰ÂÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌÂÈ.

èÓÎflÍÓ‚ ÄÌ‰ÂÈ („.ÅflÌÒÍ, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 60, 9-È ÍÎ‡ÒÒ) «èÓÒÎÂ‰ÌËÈ „ÂÓÈ Á‡·˚-
ÚÓÈ ‚ÓÈÌ˚. (è‡‚‰‡ Ë ÎÓÊ¸ ËÒÚÓËË)» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ç.ë.èÓÎflÍÓ‚
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÒÛ‰¸·Â Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂ‚˚ı ÉÂÓÂ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡, Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌÓ„Ó Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ·Óflı Û ÓÁÂ‡ ï‡Ò‡Ì ‚ 1938 „. åËÙÓÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÓÍÛ„ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ
ËÒÚÓËË. ê‡·ÓÚ‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ Ì‡ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Â‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ „ÂÓfl Ò
ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË.

ëÚÂÔ‡ÌÓ‚ ÑÂÌËÒ („.óÂÎfl·ËÌÒÍ, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 59, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ÑÓÌÓÒ Í‡Í ÒÔÓÒÓ· ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛. (èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 1920–1940-ı „Ó‰Ó‚ ËÁ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË)» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ å.ë.ë‡ÎÏËÌ‡
ÄÌ‡ÎËÁ ÙÂÌÓÏÂÌ‡ ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Â„Ó ÓÎ¸ ‚ ÂÔÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‚ „Ó‰˚ ÒÚ‡-
ÎËÌÒÍÓ„Ó ÚÂÓ‡ Ì‡ ÔËÏÂÂ Û‡Î¸ÒÍÓÈ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍË. Ä‚ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î
Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‡ıË‚‡.
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миниевой кружке, он был очень горячим, сладким. Мама говорила, что это бы-
ла самая вкусная еда на всем свете.

Я могу себе представить эту картину, все дразнят ее, а мама от обиды глота-
ет слезы.

Затем мама после долгой паузы вспоминает, что когда учительница вышла
из класса, то русский мальчик, который сидел с мамой за одной партой, вместе
с мамой залез под парту и поделился пирожком и чаем. Один раз откусывала
мама от пирожка, другой – он, и старался так, чтобы маме досталось больше.

Мама никогда не забудет этот эпизод, она будет помнить его до конца своей
жизни.» Подобное бескорыстие присуще не только героям работ, но и многим
авторам. «Любовь к родному пепелищу» – чувство самое высокое, и те ребята,
что взяли на себя смелость писать об истории своей семьи, принимая на себя и
страдания, и унижения, и подвиги, и, порой, вину своих предков, достойны на-
зываться подлинными историками. «Благородство осанки» – не только в фа-
мильной чести, но и в способности постоять за чужой народ. Алексей Евстра-
тов берется писать о «Следах еврейской общины в городе Борисоглебске»: «Де-
сятый год я хожу в школу мимо еврейского кладбища, и никогда не обращал
внимания на его состояние и на то варварство и вандализм, какие происходят
на нем почти круглосуточно. Более того, я и сам в детстве часто играл на нем в
войнушку со сверстниками… И только три месяца назад я узнал, что все это
время я ходил мимо кладбища, со слов моего руководителя, в бессознательном
состоянии... Теперь хожу с чувством неловкости и стыда, и каждый раз на этом
месте мне вспоминаются строки из романа Тургенева Отцы и дети, которые
нам читала со слезами на глазах на уроке учительница литературы: «Есть не-
большое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как и все
наши кладбища, оно являет вид печальный: старые, окружавшие его канавы,
давно заросли, серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то
крашеными крышами; казенные плиты все сдвинуты, словно кто их сталкивает
снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно
бродят по могилам...»

Любовь к родному пепелищу рождает любовь к чужому, и наоборот.
Образ Советской России в этом сборнике – вавилонское столпотворение, в

котором, вопреки всему, люди тянутся восстановить дружбу, семью, помогают
чужим, помогают заклятым врагам. Даже работа о вятском футболе – о том же
(звездный период его – когда «Динамо» руководил немец Александр Евгенье-
вич Келлер, сосланный во время войны).

В наши дни это важно как никогда.
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ä‚‡ÒÓ‚‡ å‡Ëfl, ì¯Ï‡ÍËÌ‡ ÖÎÂÌ‡ („.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÉË‰ÓÏÂ-
ÎËÓ‡ÚË‚Ì˚È ÚÂıÌËÍÛÏ, 2-È ÍÛÒ, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 3, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ËÁ èÛ„‡˜Â‚‡ ‚ ÜÂÒÚflÌÍÛ»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ä.è.ã˚ÒflÌ‡fl
Ä‚ÚÓ˚, ÒÎÂ‰Ûfl ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÏÛ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏÛ ÔËÏÂÛ, ÒÓ‚Â¯ËÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÛ-
ÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó· Û‚Ë‰ÂÌÌÓÏ Ë ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓÏ: Ó ÒÛ‰¸·‡ı Ëı ÁÂÏÎflÍÓ‚ ‚ „Ó-
‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Ó „ÓÎÓ‰Â ‚ èÓ‚ÓÎÊ¸Â ‚ 20-Â „Ó‰˚ Ë ‚Ó ‚ÂÏfl
‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËfl.

åÂÌ¸¯ÂÌËÌ ÄÌ‰ÂÈ („.åÓÌ˜Â„ÓÒÍ åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 1, 8-È
ÍÎ‡ÒÒ) «èÓÍÓÎÂÌËÂ 30-ı Í‡Í “ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ” Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÔËÏÂÂ ÊËÁ-
ÌË ÏÓÂÈ ·‡·Û¯ÍË» ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ö.Ä.áÛ·ÍÓ‚‡, é.Ç.åÂÌ¸¯ÂÌËÌ‡
ï‡‡ÍÚÂÌ‡fl ÒÛ‰¸·‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍÓÈ ‰Â‚Û¯ÍË Ì‡ ÙÓÌÂ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁ-
ÌË ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÏ ÒÂ‚ÂÌÓÏ „ÓÓ‰Â ‚ 40–70-Â „Ó‰˚.

êÛÚÍ‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ å‡ËÚÂ („.èÂÏ¸, „ËÏÌ‡ÁËfl «û‚ÂÚ‡», 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ãËÚÓ‚ÒÍËÂ ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌˆ˚: Ò‚ÓË ËÎË ‚‡„Ë?»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ä.é.ÉÂ·ÂÌ˘ËÍÓ‚
èÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚Â ÂÔÂÒÒËË Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl ÊËÁÌË ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ Ì‡ ÔËÏÂÂ Ó‰ÌÓÈ
ÎËÚÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë. ëÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÒÂÏÂÈ-
ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡.

íÍ‡˜Â‚‡ ÄÎËÌ‡ („.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 53, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ëÛ‰¸·‡ Ó‰‡ ‚ ÒÛ‰¸·Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. (àÒÚÓËfl ÔÓÌÚËÈÒÍËı „ÂÍÓ‚ ‚ êÓÒÒËË)»
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ç.É.íÍ‡˜Â‚‡, ä.ä.ï‡Î‡ÔË‰Ë
ëÛ‰¸·‡ „Â˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë, ÂÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ „Ó‰˚ ÒÚ‡ÎËÌÒÍÓ„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl. ÉÎ‡‚-
Ì‡fl „ÂÓËÌfl – ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡, ‚ 1990-Â ÒÚ‡‚¯‡fl ·ÂÊÂÌÍÓÈ ËÁ ÉÓÁÌÓ„Ó. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ Ë ËÌÚÂ‚¸˛.

íÂÚ¸fl ÔÂÏËfl

ÄıÛÌÓ‚‡ ÑËÌ‡ („.Å‡ÚÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÎËˆÂÈ ‹ 1, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«Finita la commedia. (óÂÎÓ‚ÂÍ Ë ‚Î‡ÒÚ¸)»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ã.ç.äÓ˛ÍËÌ‡
í‡„Ë˜ÂÒÍ‡fl ËÒÚÓËfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÌÂÏˆ‡, ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ˜ÂÂÁ ÌÂÏÂˆÍËÂ Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ
Î‡„Âfl. éÍÍÛÔ‡ˆËfl ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÒÎÛÊ·‡ ‚ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ‡-
ÏËË, ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚Â ÂÔÂÒÒËË, Î‡„Â¸. îÂÌÓÏÂÌ ÒÚ‡ı‡ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÂÏÂÌ‡.

Å‡Ò‡Î‡Â‚ ÄÌÚÓÌ, ÅÂÍÊ‡ÌÓ‚‡ éÎ¸„‡, äËÔËflÌÓ‚‡ ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËfl (Ò.ÖÎ·‡Ì¸
å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È Ë 8-È ÍÎ‡ÒÒ˚)
«íÓÔ‡ Ì‡‰ ÔÓÔ‡ÒÚ¸˛…» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ í.û.çÂÓ‰‡
ëÛ‰¸·‡ ‰‚Ûı ÁÂÏÎflÍÓ‚ ‡‚ÚÓÓ‚ ‡·ÓÚ˚ – «‡Ù„‡Ìˆ‡» Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ˜Â˜ÂÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
èÒËıÓÎÓ„Ëfl Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÈÌ, ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ‚ÓÈÌÂ.

ÅÛÍÓ‚‡ å‡ËÌ‡ („.ëÂ„ËÂ‚ èÓÒ‡‰ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 5, 10-È
ÍÎ‡ÒÒ) «éÚˆ˚ Ë ‰ÂÚË, ‰Â‰˚ Ë ‚ÌÛÍË – ‡ÁÌ˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËfl ïï ‚ÂÍ‡. é·ÎËÍË ˝ÔÓ-
ıË» àÒÚÓËfl ÒÂÏ¸Ë Ò 30-ı „Ó‰Ó‚. àÒÔÓÎ¸ÁÛfl Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚‡, ‡‚ÚÓ
‰ÂÎ‡ÂÚ ÛÔÓ Ì‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚË Ë ·˚Ú‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Î˛‰ÂÈ ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ëëëê Ë ÔÓÒÎÂ Â„Ó ‡ÒÔ‡‰‡.
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ò‡ÍÛÓ‚‡ àÎ¸ÒËfl („.ä‡Á‡Ì¸, êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ í‡Ú‡ÒÚ‡Ì, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 39, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ò‡ÍÛ ê‡ıËÏÓ‚ – ÍÓÓÎ¸ ÍÓÌÓÍ‡‰Ó‚?»
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó Ú‡Ú‡ÒÍÓÏ «êÓ·ËÌ ÉÛ‰Â», Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚È Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÂ‰‡ÌËÈ Ë ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍÓ‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÏÌÓ„ÓÚÓÏÌÓ„Ó ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ 1920-ı „Ó‰Ó‚. èÓ-
Í‡Á‡Ì ÏÂı‡ÌËÁÏ ÔÂ‚‡˘ÂÌËfl Ó·˚˜ÌÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ‚ «ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ» ‰ÂÎÓ
ÓÒÓ·ÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË.

ÇÚÓ‡fl ÔÂÏËfl

Ä„‡Î¸ˆÓ‚‡ å‡ËÌ‡ („.íÓËˆÍ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 13, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«èÓÚÂÚ˚ Ì‡ ÙÓÌÂ ÒÚÓÎÂÚËfl. (ãÂ„ÂÌ‰˚ Ë Ù‡ÍÚ˚ ÊËÁÌË üÛ¯Â‚˚ı)»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ê.ç.ÉËÁ‡ÚÛÎÎËÌ
Ç ‡·ÓÚÂ ÒÓ·‡Ì˚ ÎÂ„ÂÌ‰˚ Ë Ù‡ÍÚ˚ ËÁ ÊËÁÌË üÛ¯Â‚˚ı – ·Ó„‡Ú˚ı Ú‡Ú‡ÒÍËı ÍÛÔˆÓ‚,
ÏÂˆÂÌ‡ÚÓ‚ „ÓÓ‰‡ íÓËˆÍ‡. ê‡ÁÓÂÌËÂ Ë ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËË ÒÂÏ¸Ë ÔÓÒÎÂ Â‚ÓÎ˛ˆËË. àÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚‡.

ÄÎÂÍÒÂÂÌÍÓ ÄÚÂÏ („.ï‡·‡Ó‚ÒÍ, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 55, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ëÍ‡Á‡ÌËÂ Ó ÔÂ‰Í‡ı, ıÓ‰Ë‚¯Ëı Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ ËÁ ÅÂÎÓÈ êÛÒË Í óÂÌÓÏÛ Ñ‡ÍÓ-
ÌÛ. ó‡ÒÚ¸ 2. äÛÎ‡ˆÍËÂ ‰ÂÚË» ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË å.à.ÄÎÂÍÒÂÂÌÍÓ, Ñ.í.ä‡Î‡¯-
ÌËÍÓ‚‡
èÓ‰Ó·Ì˚È ‡ÒÒÍ‡Á Ó ÒÛ‰¸·‡ı Ò‚ÓËı ‡ÒÍÛÎ‡˜ÂÌÌ˚ı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ë Ëı ‰ÂÚÂÈ. äÓÎ-
ÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËfl Ë „Ó‰˚ ÚÂÓ‡ Ì‡ Ñ‡Î¸ÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ. Ç ÓÒÌÓ‚Â ‡·ÓÚ˚ ‡ıË‚Ì˚Â ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ËÌÚÂ‚¸˛.

Ç‡ÒËÎ¸Â‚‡ í‡Ú¸flÌ‡, ãÛÍ‡¯Ó‚‡ àËÌ‡ („.çÓ‚Ó˜ÂÍ‡ÒÒÍ êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
¯ÍÓÎ˚ ‹ 6 Ë 14, 9-È ÍÎ‡ÒÒ) «á‡ ÒÚÓÍÓÈ ÒÓÎ‰‡ÚÒÍÓ„Ó ÔËÒ¸Ï‡…»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ö.É.ÉÛ·‡ÌÓ‚‡
Ç ÓÒÌÓ‚Â ‡·ÓÚ˚ ÔËÒ¸Ï‡ Ò ÙÓÌÚ‡, ÒÓı‡ÌË‚¯ËÂÒfl ‚ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÏ ÏÛÁÂÂ. ä‡ÚËÌ‡
ÊËÁÌË Ì‡ ÙÓÌÚÂ Ë ‚ Ú˚ÎÛ ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.

ÉÛ·‡ÌÓ‚‡ í‡Ú¸flÌ‡ („.ëÓÎÌÂ˜Ì˚È í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«éÒÚÓ‚ ÉÓÓ‰ÓÏÎfl. ïï ‚ÂÍ. àÒÚÓËfl ‚ ÎËˆ‡ı» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ í.å.ÉÛ·‡ÌÓ‚‡
àÒÚÓËfl ÓÒÚÓ‚‡ Ì‡ ÓÁÂÂ ëÂÎË„Â. ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÌÂÏÂˆÍËı ÙËÁËÍ‡ı Ë ËÌÊÂÌÂ‡ı, ‚˚‚Â-
ÁÂÌÌ˚ı Ì‡ ÓÒÚÓ‚ ÔÓÒÎÂ 1945 „. ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒÂÍÂÚÌÓ„Ó ‡ÍÂÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. èÓ‚ÒÂ‰-
ÌÂ‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸ 60–70-ı „Ó‰Ó‚. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ë ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚Ó‚.

Ö„ÓÓ‚ å‡ÍÒËÏ („.ÇÎ‡‰ËÏË, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 3, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ëÚ‡ÌËˆ˚ ‚ÂÏÂÌË: ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ˝ÔÓı‡ ‚ ‰ÌÂ‚ÌËÍÂ ûËfl çËÍËÙÓÓ‚‡
1937–1944 „Ó‰Ó‚» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ é.ç.ÉÛÂÂ‚
Ç ÓÒÌÓ‚Â ‡·ÓÚ˚ Ì‡È‰ÂÌÌ˚È ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË ‰ÌÂ‚ÌËÍ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó Ì‡ ‚ÓÈÌÂ ÍÓÏÒÓ-
ÏÓÎ¸ˆ‡ 30-ı „Ó‰Ó‚, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Â„Ó ‚ Û˜ËÎË˘Â çäÇÑ. Ö„Ó ÔÓÁÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ ‡ÂÒÚ‡
Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ÇÓÈÌ‡: ·˚Ú Ë ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚ¸ ÙÓÌÚÓ‚ËÍ‡.

ä‡Ò‡ÌÓ‚ ÄÌÚÓÌ („.äËÓ‚, ÇflÚÒÍ‡fl „ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì‡fl „ËÏÌ‡ÁËfl, 9-È ÍÎ‡ÒÒ)
«óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÙÛÚ·ÓÎÂ. (ÇflÚÍ‡, 50–60-Â „Ó‰˚)» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ É.Ä.äÓÔ‡ÌÂ‚‡
ëÔÓÚ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË: Ë„ÓÍË, ÒÛ‰¸Ë, ÚÂÌÂ˚, ÁËÚÂÎË. ìÒÎÓ‚Ëfl ÊËÁÌË Ë ‡·ÓÚ˚.
ëÔÓÚ ‚ ëëëê: ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÎË Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ? ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂ-
‚¸˛ ÒÓ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡ÏË Ë ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍ‡ÏË.
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å‡ˆ‡ÍÓ‚‡ ç‡‰ÂÊ‰‡ (Ò.ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸, êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ äÓÏË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 8-È ÍÎ‡ÒÒ)
«óÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÎÓÒ¸» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ É.Ä.å‡ˆ‡ÍÓ‚‡
àÒÚÓËfl ˆÂÍ‚ÂÈ ‚ ÒÂÎÂ ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸ Ë ÒÛ‰¸·‡ ‡ÒÒÚÂÎflÌÌÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡. àÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ì˚ ÏÂÒÚÌ˚Â ‡ıË‚˚.

è‡ÌËÌ‡ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ („.ÇÓÎ˜‡ÌÒÍ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 23, 9-È ÍÎ‡ÒÒ)
«èÂ‚˚È ÇÓÎ˜‡ÌÒÍËÈ Û„ÓÎ¸Ì˚È ‡ÁÂÁ, ÒÚ‡ÎËÌÒÍ‡fl ÒÚÓÈÍ‡ çäÇÑ (1942 –
1945 „„.)» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ à.ç.ÉÛ·‡¯Ó‚‡
ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚Î‡„‡, ÒÛ‰¸·˚ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ-Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‡-
ıË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ı Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl.

èÓÎÂÊ‡Â‚ ÑÂÌËÒ (Ò.ä‡Á‡ÌˆÂ‚Ó òÛ¯ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó Í‡fl, ÒÂ‰-
Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È ÍÎ‡ÒÒ) «ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÎË ÔÓÚÓÏÍÓ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÒÂÎ‡ ä‡Á‡Ì-
ˆÂ‚‡ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËË: ˜ÛÊ‡fl ‚ÓÎfl ËÎË ÒÛ‰¸·‡» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ã.É.äÛÒÍ‡¯Â‚‡
äÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËfl 20–30-ı „Ó‰Ó‚ ‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËÂ: ÒÛ‰¸·˚ ‡ÒÍÛÎ‡˜ÂÌÌ˚ı Ë ÚÂı, ÍÚÓ
ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆË˛. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÏÛÁÂfl.

èÓÔÓ‚ à‚‡Ì („.Å‡Ì‡ÛÎ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl, ÎËˆÂÈ ‹ 86, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«è‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ Ì‡ ÄÎÚ‡Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚÂÚË ïï ‚ÂÍ‡. àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ·Ó„Ó·Ó˜Â-
ÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛. (ç‡ ÔËÏÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË à.í.ã‡ÔÍËÌ‡)»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ë.à.èÓÔÓ‚
ÜËÁÌ¸ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡, ÛÁÌËÍ‡ ÒÓ‚ÂÒÚË 80-ı „Ó‰Ó‚, Â„Ó ‚Á„Îfl‰˚ Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. àÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÎË˜ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡.

èÛ‰ÌËÍÓ‚‡ éÍÒ‡Ì‡ (ÒÚ‡ÌËˆ‡ ä‡„ËÌÒÍ‡fl ÅÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ÑÂÚË ‚ÓÈÌ˚» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ à.É.áËÏÓ‚ÌÓ‚‡
éÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ô‡‚‰Ë‚˚È Ë ÌÂÔÂ‰‚ÁflÚ˚È ‡ÒÒÍ‡Á Ó· ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ‚Ó ‚Â-
Ïfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Í‡Í ÓÌ‡ Á‡ÔÓÏËÌ‡Î‡Ò¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ ·˚Î ÚÓ„‰‡ ‰ÂÚ¸-
ÏË. éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎÂÌÓ ·˚ÚÛ.

èÛ¯ÍËÌ‡ ã˛‰ÏËÎ‡ („.äÓÚÎ‡Ò Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 17, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«åÓË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË ÔÓ˜ÚÂÌËË ÍÌË„Ë “äÓÚÎ‡Ò – Ó˜ÂÍË ËÒÚÓËË”»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ å.Ç.äÎ‡ÔË˛Í
Ä‚ÚÓ Ó·‡ÚËÎÒfl Í «·ÂÎ˚Ï ÔflÚÌ‡Ï» ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Í‡Â‚Â‰ÂÌËfl: Û˜‡ÒÚËÂ Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë, Ëı ÒÛ‰¸·˚. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚
Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl, ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ÒÚ‡ÓÊËÎÓ‚.

êÂÛÚÓ‚‡ èÓÎËÌ‡ („.èÂÏ¸, ÎËˆÂÈ ‹ 1, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«…åÂÌfl ËÁ·Ë‚‡ÎË Ë ÏÛ˜ËÎË…» (è‡‚‰Ë‚‡fl ËÒÚÓËfl ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË «ÙËÌÒÍÓÈ
‡„ÂÌÚÛ˚» ‚ „.åÓÎÓÚÓ‚Â ‚ 1942 „Ó‰Û)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ä.à.ä‡Á‡ÌÍÓ‚
ê‡·ÓÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ÒÙ‡Î¸ÒËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó çäÇÑ „ÛÔÔÓ-
‚Ó„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡.

ëÂ„ËÂÌÍÓ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ (Ò.çÓ‚‡fl ë˚‰‡ ä‡ÒÌÓÚÛ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó
Í‡fl, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
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ÉÎ‡‰ËÎÍËÌ‡ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡, ä‡ÏÂÌˆÂ‚‡ ç‡Ú‡ÎËfl, äÛ˜ÛÍ éÎ¸„‡, äÛÂÌ¸ÍÓ‚
ÄÎÂÍÒÂÈ („.ùÌ„ÂÎ¸Ò ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ¯ÍÓÎ˚ ‹1 Ë ‹32 „.ùÌ„ÂÎ¸Ò, ¯ÍÓÎ‡ ‹8
„.ë‡‡ÚÓ‚, 6-È, 9-È Ë 11-È ÍÎ‡ÒÒ˚)
«àÒÚÓËfl ‰‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÍÓÂÈˆÂ‚, ‰ÂÔÓÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì»
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË à.à.äÛÂÌ¸ÍÓ‚, Ä.Ä.ñ‡Â‚
êÂÔÂÒÒËË ÔÓÚË‚ ÍÓÂÈˆÂ‚ Ì‡ Ñ‡Î¸ÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ ‚ „Ó‰˚ ÒÚ‡ÎËÌËÁÏ‡, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÍÓ-
ÂÈÒÍËı ÒÓ‚ıÓÁÓ‚ ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ. ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÛ‰¸·‡ı. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡
Ï‡ÚÂË‡Î‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ıË‚Ó‚ Ë ËÌÚÂ‚¸˛.

ÑÏËÚËÂ‚ ÅÂÌËÒÎ‡‚ („.ä‡ÒÌÓ‰‡, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 19, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«èÂÒË‰ÒÍËÈ ‰ÌÂ‚ÌËÍ: ‚ ÔÎÂÌÛ ÓÍÓ‚Ó„Ó ·ÂÒÒËÎËfl»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ö.å.ëÚÂÔ‡ÌÓ‚‡
Ç ÓÒÌÓ‚Â ‡·ÓÚ˚ ‰ÌÂ‚ÌËÍ ÓÙËˆÂ‡ ˆ‡ÒÍÓÈ ‡ÏËË – Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÒÓ·˚ÚËÈ Ì‡ ä‡‚Í‡Á-
ÒÍÓÏ ÙÓÌÚÂ ‚ 1917 „. ÅÓÂ‚˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÛÒÒÍÓÈ ‡ÏËË ‚ èÂÒËË.

ÖÏÂÎ¸flÌÓ‚ Ç‡ÒËÎËÈ, íÂÒÍËÌÒÍËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ („.ÇÂÎËÍËÂ ãÛÍË èÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, „ËÏÌ‡ÁËfl, 10-È ÍÎ‡ÒÒ) «èÓÏÌË, ë‡¯‡!» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ à.Ç.ÅÛÈÍÓ
ÜËÁÌ¸ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë ‚ 20–30-Â „Ó‰˚, ÔÂÂÊË‚¯ÂÈ ‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËÂ Ë ÔÂÂÒÂ-
ÎÂÌËÂ ‚ ëÂ‰Ì˛˛ ÄÁË˛. éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚ÓÈÌ‡ Ë ÙÓÌÚÓ‚ÓÈ ·˚Ú. ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ‚
„Ó‰˚ ÔÂÂÒÚÓÈÍË ‚ êÓÒÒË˛. íÂÍÒÚ ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛.

á‡ÏÛıÓ‚ÒÍ‡fl äÒÂÌËfl („.åÓÒÍ‚‡, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 653, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ì˜‡ÒÚËÂ ÌÂÏÂˆÍËı ‡·Ó˜Ëı ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË ëëëê»
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ö.ã.É‡·Ë˝ÎÓ‚‡, ã.å.Å˚ÍÒËÌ‡-ãflÏËÌ‡
àÒÚÓËfl ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓÈ åÓÒÍ‚˚, Ò˛ÊÂÚ˚ Ó Î˛‰flı, ÔËÂı‡‚¯Ëı ‚ ÒÚ‡ÌÛ ÔÓ·Â‰Ë‚-
¯Â„Ó ÔÓÎÂÚ‡Ë‡Ú‡. êÓÎ¸ „ÂÏ‡ÌÒÍËı ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË åÓÒÍ‚˚, Ëı
·˚Ú, ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚ¸. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ë ‡ıË‚Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚.

äÓÒ‡ÍÓ‚‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡, äÓÒ‡ÍÓ‚‡ èÓÎËÌ‡ (ÔÓÒ.èË‚ÓÎÊÒÍËÈ äËÏÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÅÂÎÓ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 7-È Ë 9-È ÍÎ‡ÒÒ˚)
«Ç‰Ó‚¸fl ‰ÓÎfl. Ç‰Ó‚ËÈ ‚ÂÍ» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ê.ê.äÓÒ‡ÍÓ‚‡
ëÛ‰¸·‡ ÚËÔË˜ÌÓÈ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë Ò 1910-ı ÔÓ 1970-Â „Ó‰˚, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ÂÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË ÚÂfl‚¯ÂÈ ÍÓÏËÎ¸ˆÂ‚. èÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÒÂÎ¸ÒÍËÈ ·˚Ú. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒ-
ÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ Ë ËÌÚÂ‚¸˛.

å‡ÎËÌËÌ‡ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ („.ÇÎ‡‰ËÏË, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 23, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«óÚÓ· ‚ Ô‡ÏflÚË Ë ‚ ÒÂ‰ˆÂ ÒÓı‡ÌËÚ¸. (é ÒÛ‰¸·Â äÌflÁ¸-ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÓ„Ó ÍÎ‡‰-
·Ë˘‡ ‚ ïï ‚ÂÍÂ)»
Ä‚ÚÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÎ‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â, ÓÒÏÓÚÂÎ‡ ÏÓ„ËÎ˚ Ë Á‡‰ÛÏ‡Î‡Ò¸ Ó ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡ı ÒÓı‡ÌÂÌËfl Ô‡ÏflÚË. ê‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ˝ÚÓ„Ó ÍÎ‡‰·Ë˘‡ Ë Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ, Ó
ÒËÚÛ‡ˆËË Ò ÏÓ„ËÎ‡ÏË ‚˚‰‡˛˘ËıÒfl Î˛‰ÂÈ. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‡ıË‚Ó‚.

å‡ÌÚÂÈÙÂÎ¸ Ñ‡ÌËËÎ („.èÂÌÁ‡, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 1, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«í˚Î ‚ ‡ÏËË Ë ÒÚ‡ÌÂ ‚Ó ‚ÂÏfl I ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ ÔËÒ¸Ï‡Ï ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡
Ó·ÓÁ‡ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ Â„Ó ÒÂÏ¸Ë» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ å.É.ÅÂÎËÍÓ‚‡
îÓÌÚÓ‚ÓÈ ·˚Ú „Î‡Á‡ÏË Í‡‰Ó‚Ó„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó. í˚ÎÓ‚˚Â ·Û‰ÌË Ì‡Í‡ÌÛÌÂ Â‚ÓÎ˛ˆËË.
ÄÌ‡ÎËÁ ÔËÒÂÏ ËÁ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚‡. Ä‚ÚÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÎ ÙÓÌÚÓ‚ÓÈ ·˚Ú
èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ, Í‡ÍËÏ Â„Ó ÓÔËÒ‡Î ÓÙËˆÂ ˆ‡ÒÍÓÈ ‡ÏËË.
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Ä·˛ÚËÌ îËÎËÔÔ („.åÓÒÍ‚‡ , 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ë “áËÌ„ÂÓÏ” ÔÓ ÊËÁÌË, ËÎË ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ·˚ÎÓÏ»
àÒÚÓËfl ÒÂÏ¸Ë Ò ‰ÓÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ‚ÂÏÂÌ. ÜËÁÌ¸ Ì‡
äÛ·‡ÌË ‚ 20–40-Â „Ó‰˚, ÂÔÂÒÒËË Ë ‚ÓÈÌ‡. èÂÂÂÁ‰
ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ Ì‡ ìÍ‡ËÌÛ. ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÛÍ-
‡ËÌÒÍÓÈ Ó‰ÌË ‡‚ÚÓ‡ ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ìÍ‡ËÌÂ.

ÄÎËÂ‚ ëÂ„ÂÈ, É‡ÌÍËÌ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ, ÉÛ·‡fi‚
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ (Ò.çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ÄÌÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÇÓ-
ÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ç.Ä.å‡Í‡Ó‚
«èÓ ÒÎÂ‰‡Ï ËÒÚÓËË Ó‰‡ ä‡¯Ëˆ˚Ì˚ı»
àÒÚÓËfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË Ë ÂÔÂÒ-
ÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ë Ò‰ÂÎ‡‚¯ËÂ Í‡¸ÂÛ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÛ˛ ˝ÔÓıÛ. ê‡-
·ÓÚ‡ ·‡ÁËÛÂÚÒfl Ì‡ ‡ıË‚Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡Î‡ı Ë ËÌÚÂ‚¸˛.

ÅÂÎÓÛÒÓ‚‡ ç‡Ú‡Î¸fl („.Å‡‡·ËÌÒÍ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 3, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ç.ç.Å‡˜‡Ì, ë.è.ëÛıËÌËÌ‡
«ëË·Ë¸˛ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÒÛ‰¸·˚… ëÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚-
Í‡ÎÏ˚ÍË Ì‡ ÚÂËÚÓËË Å‡‡·ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ çÓ‚Ó-
ÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË»
ÜËÁÌ¸ ‰ÂÔÓÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ëË·Ë¸ Í‡ÎÏ˚ÍÓ‚, ‚Á‡Ë-
ÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ Ë ‚ÓÒÔÓÏË-
Ì‡ÌËflı ÒÚ‡ÓÊËÎÓ‚.

Ç˚·‡˜ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡, Ç˚·‡˜ å‡Ëfl („.åÓÌ˜Â-
„ÓÒÍ åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 1, 8-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ö.Ä.áÛ·ÍÓ‚‡
«äÛÚ˚Â ÔÓ‚ÓÓÚ˚ ‚ ÒÛ‰¸·Â ëÍ‡Í‡ÎËÌ˚ı Ë Ëı ÔÓÚÓÏ-
ÍÓ‚ «Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍ‡ı ËÒÚÓËË». (ÉÎ‡Á‡ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚,
‚Á„Îfl‰ ËÁÌÛÚË Ë ÒÌ‡ÛÊË)»
àÒÚÓËfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë: ‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËÂ, ‚˚Ò˚Î-
Í‡ ‚ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì (ë‡Ï‡Í‡Ì‰), ·˚Ú ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ Ë ‚
ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚Â „Ó‰˚. êÛÒÒÍËÂ ‚ ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËË Ë ÏÂÒÚ-

ÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ: Ò‚ÓË – ˜ÛÊËÂ. Ç˚ÂÁ‰ ‚ êÓÒÒË˛ ‚ 90-Â
„Ó‰˚. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ÒÂ-
ÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚‡.

ÖÔËÙ‡ÌÓ‚ ÄÎÂÍÒÂÈ („.èÛ„‡˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË, ÉË‰ÓÏÂÎËÓ‡ÚË‚Ì˚È ÚÂıÌËÍÛÏ, 1-È ÍÛÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ä.è.ã˚ÒflÌ‡fl
«ÉÓÎÓ‰ 1921 „Ó‰‡ ‚ èÛ„‡˜Â‚ÒÍÓÏ ÛÂÁ‰Â»
ÉÓÎÓ‰ ‚ èÓ‚ÓÎÊ¸Â: Î˛‰Ë Ë ÒÛ‰¸·˚. ìÒÎÓ‚Ëfl ‚˚ÊË‚‡-
ÌËfl, Ï‡Ò¯Ú‡·˚ Ú‡„Â‰ËË. ê‡·ÓÚ‡ ·‡ÁËÛÂÚÒfl Ì‡ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î‡ı Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl.

äÓÎ„‡Ì ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ (‰.ëÚÂÎ¸Ì‡ ëÛıËÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 9-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ í.è.äÓÎ„‡Ì
«Ä ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ-ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó·ÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ÍÎÓ˜ÓÍ
ÁÂÏÎË»
àÒÚÓËfl ÒÂÏ¸Ë. äÂÒÚ¸flÌÂ Ë ÁÂÏÎfl ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ ÒÚÓÎ˚-
ÔËÌÒÍÓÈ ÂÙÓÏ˚, Â‚ÓÎ˛ˆËË, Ì˝Ô‡, ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡-
ˆËË, ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ıÛ˘Â‚ÒÍËı Â-
ÙÓÏ, Á‡ÒÚÓfl Ë ÂÙÓÏ 90-ı.

äÓÌÂ‚‡ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ (Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, çÓ‚ÓÒË·ËÒÍËÈ ÔÂ‰‡„Ó-
„Ë˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, 1-È ÍÛÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ í.û.çÂÓ‰‡
«á‡ÚflÌÛ‚¯ÂÂÒfl Á‡ÚÏÂÌËÂ»
íË ÒÛ‰¸·˚: ‡ÒÍÛÎ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÂÒÚ¸flÌËÌ‡; ÏÓÎÓ‰Ó„Ó
ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Û˜ËÚÂÎfl ‚ 30-Â „Ó‰˚; ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏÏÛÌË-
ÒÚ‡ ‚ 20–30-Â. ê‡·ÓÚ‡ Ó·˙Â‰ËÌÂÌ‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ „ÂÓË –
ÍÂÒÚ¸flÌÂ ËÎË ‚˚ıÓ‰ˆ˚ ËÁ ÍÂÒÚ¸flÌÒÚ‚‡. èÓÍ‡Á‡Ì˚
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Á„Îfl‰˚ Ì‡ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡ˆË˛ Ë ÍÂÒÚ¸flÌÒÚ-
‚Ó. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflı Ë ÔËÒ¸Ï‡ı.

ã˛·ËÏÓ‚‡ äÒÂÌËfl („.èÂÏ¸, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 22, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ É.Ñ.å‡ÒÎÂÌÌËÍÓ‚‡
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«Ç ‰‡ÎÂÍÓÈ ÒË·ËÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÂ. (åÓË ÁÂÏÎflÍË-Í‡ÒÌÓÚÛ‡Ìˆ˚ ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎË-
ÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚)» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ í.Ä.åÂËÍËÌ‡
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÛ˛ ÚflÊÂÎÛ˛ ˆÂÌÛ Ë ˜‡ÒÚÓ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ‚ÓÎÂ Á‡ÔÎ‡ÚËÎË Á‡
ÔÓ·Â‰Û ÚÂ, ÍÚÓ ·˚Î ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÙÓÌÚÓ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒ˚. í˚ÎÓ‚˚Â ·Û‰ÌË, ÛÒÎÓ‚Ëfl ÚÛ‰‡,
ÂÔÂÒÒË‚Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ.

ëË‚ÂÎ¸„‡Â‚ Ç‡ÒËÎËÈ (Ô.äÎ˛˜Ë íÓÔ˜ËıËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl, ÒÂ‰Ìflfl
¯ÍÓÎ‡, 11-È ÍÎ‡ÒÒ) «óËÒÚ˛Ì¸ÒÍËÈ Î‡„Â¸ çäÇÑ – ‚ ÎËˆ‡ı Ë ÒÛ‰¸·‡ı»
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ë.Ç.èÓÁ‰ËÌ
àÒÚÓËfl Î‡„Âfl ‚ „Ó‰˚ ÒÚ‡ÎËÌËÁÏ‡, ÒÛ‰¸·˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
Ì˚ ‡ıË‚Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚.

ëËÎÍËÌ èÂÚ („.íÓÎ¸flÚÚË ë‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÎËˆÂÈ ‹ 76, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«á‡·˚Ú˚Â ËÏÂÌ‡» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ç.Ñ.äÓÌflıËÌ
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÒÛ‰¸·‡ı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰ÓÌÒÍËı Í‡Á‡ÍÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓ„Ó äÛÁ¸Ï˚
ä˛˜ÍÓ‚‡ (ÛÔÓÏflÌÛÚÓ„Ó ‚ «íËıÓÏ ÑÓÌÂ»), ÓÚÎË˜Ë‚¯Â„ÓÒfl Ì‡ èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ. àÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‡ıË‚Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚.

ëÓÍÓÎÓ‚ ÄÚÂÏ (Ò.äÛÍËÌÓ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl
¯ÍÓÎ‡) «îÓÚÓ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú. ëÚ‡ÌËˆ˚ ËÒÚÓËË ÏÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚
ÒÛ‰¸·Â ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÂÒÚ¸flÌÒÚ‚‡. ïï ‚ÂÍ» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ã.Ä.ò‡‚ËÎÓ‚‡
àÒÚÓËfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë Ò ÍÓÌˆ‡ ïIï ‚ÂÍ‡ ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ. éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Û‰ÂÎÂÌÓ ·˚ÚÛ Ë Ó·‡ÁÛ ÊËÁÌË ÍÂÒÚ¸flÌ, ‚ÎËflÌË˛ ÒÓ·˚ÚËÈ ïï ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÊËÁÌ¸ ‚ ÒÂÎÂ
Ë ÓÚÚÓÍÛ Î˛‰ÂÈ ‚ „ÓÓ‰‡. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡ıË‚ Ò ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ËÌÚÂ‚¸˛.

ëÛÎÚ‡ÌÓ‚‡ ÉÛÁ‡ÎËfl („.àÊÂ‚ÒÍ, êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ì‰ÏÛÚËfl, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 49, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ëÛ‰¸·‡ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ ïï ‚ÂÍÂ. (ç‡ ÔËÏÂÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÛÎÎ˚
å‡„ÓÏÂ‰‡‰˚fl í‡„ËÓ‚Ë˜‡ í‡„ËÓ‚‡)»
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ä.á‡‚ÓÈÒÍËı, É.ã.åËÚÓ¯ËÌ‡
éÔËÒ‡ÌËÂ ÊËÁÌË ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎfl, ÂÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ „Ó‰˚ ÒÓ-
‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË. èÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡, ÂÔÂÒÒËË, ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ Í ËÒÎ‡ÏÛ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‡ıË‚‡.

ëÛÍÓ‚‡ ÖÎÂÌ‡ („.èÂÌÁ‡, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 55, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ìÓÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÌË˜ÂÏÛ ÌÂ Û˜‡Ú» ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ í.ü.ÄÎÙÂÚ¸Â‚‡
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ·ÂÊÂÌˆ‡ı ËÁ óÂ˜ÌË, ÒÓ„Ì‡ÌÌ˚ı Ò Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ, ÔÓÚÂfl‚¯Ëı ·ÎËÁÍËı. 
àı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ‰ÂÔÓÚ‡ˆËË Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÈÌÂ. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛.

íÛÓ‚ÒÍ‡fl éÎ¸„‡ („.Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
«èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÈÌ˚…»
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó ÊËÁÌË ·ÎËÁÍËı ‡‚ÚÓ‡, ÓÍ‡Á‡‚¯ËıÒfl ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈ-
Ì˚ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ Ú˚ÎÛ, Ó ÌÂÔÓÒËÎ¸ÌÓÏ ÚÛ‰Â ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, Ó „ÓÎÓ‰Â Ë ÂÔÂÒÒËflı.

ò‡„ËÌflÌ ÄÚÛ („.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 51, 9-È ÍÎ‡ÒÒ)
«ç‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÂÂÒÂÎÂÌËÂ Ì‡Ó‰Ó‚ – Ì‡¯‡ Ó·˘‡fl ·Â‰‡. (àÒÚÓËfl ÏÓÂÈ
ÒÂÏ¸Ë)» ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË é.Ä.äÌflÁÂ‚‡, à.Ñ.ò‡„ËÌflÌ
ê‡ÒÒÍ‡Á Ó Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËË Ó‰ÌÓÈ ‚ÂÚ‚Ë ÒÂÏ¸Ë – ÓÒÒËÈÒÍËı ÌÂÏˆÂ‚. ÑÂÔÓÚ‡-
ˆËfl 40-ı, ÊËÁÌ¸ ‚ ÒÒ˚ÎÍÂ, Â‡·ËÎËÚ‡ˆËfl ‚ ÔÓÒÎÂÒÚ‡ÎËÌÒÍËÂ ‚ÂÏÂÌ‡.
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é· ‡‚ÚÓ‡ı 
ÔÓˆËÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚ, 
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ



ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ

à.ã.ôÂ·‡ÍÓ‚‡. èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË ïï ‚ÂÍ‡  . . . . . . . . . . . .??

ÉÎ‡‚‡ 1. «ì ‚ÒflÍÓÈ ËÒÚÓËË ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ…»
ÄÌ‰ÂÈ èÓÎflÍÓ‚. èÓÒÎÂ‰ÌËÈ „ÂÓÈ Á‡·˚ÚÓÈ ‚ÓÈÌ˚. 
(è‡‚‰‡ Ë ÎÓÊ¸ ËÒÚÓËË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 2. «í‡Í Ë ·Û‰ÂÏ ÊËÚ¸ …» (ÑÂÚÒÚ‚Ó)
ÄÚÂÏ ÄÎÂÍÒÂÌÍÓ. äÛÎ‡ˆÍËÂ ‰ÂÚË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 3. «í‡˘Ë, ÚÓÔÓ, ÅÓfl». (ÄıÂÓÎÓ„Ëfl XX ‚ÂÍ‡)
í‡Ú¸flÌ‡ ÉÛ·‡ÌÓ‚‡. éÒÚÓ‚ ÉÓÓ‰ÓÏÎfl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 4. «çÛÊÌ‡ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌ‡fl Â‡Î¸Ì‡fl ÔÓÏÓ˘¸ 
‚ ‚Ë‰Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÛÒÍ‡ ıÎÂ·‡». (ÉÓÎÓ‰)
ÄÚÛ ò‡„ËÌflÌ. ç‡¯‡ Ó·˘‡fl ·Â‰‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 5. «å˚ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ó‰ËÌÂ ÍÛÂÏ…». (î‡Ò‡‰ ËÏÔÂËË)
ÄÌÚÓÌ ä‡Ò‡ÌÓ‚. óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÙÛÚ·ÓÎÂ. (ÇflÚÍ‡, 1950-1960-Â „Ó‰˚)  . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 6. «ùÚÓ ‚‡Ò ÌÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl». (á‡ Ù‡Ò‡‰ÓÏ ËÏÔÂËË)
ÑÂÌËÒ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚. ÑÓÌÓÒ Í‡Í ÒÔÓÒÓ· ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛  . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 7. «çËÍÚÓ ÌÂ ÒÔÓÒËÎ: Í‡Í ÓÌË ÊËÎË, 
Í‡Í Ëı ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎË». (ç‡Ó‰˚ Ë ÂÎË„ËË ‚ êÓÒÒËË XX ‚ÂÍ‡)
ÄÎÂÍÒÂÈ Ö‚ÒÚ‡ÚÓ‚. ëÎÂ‰˚ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚ ‚ „ÓÓ‰Â ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍÂ  . . . . . . . . .
å‡ËÚÂ êÛÚÍ‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ. ãËÚÓ‚ÒÍËÂ ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌˆ˚: Ò‚ÓË ËÎË ‚‡„Ë?  . . . . . . . . . . . . .
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Ë å‡Ëfl Ç˚·‡˜. äÛÚ˚Â ÔÓ‚ÓÓÚ˚ ÒÛ‰¸·˚ ëÍ‡Í‡ÎËÌ˚ı 
Ë Ëı ÔÓÚÓÏÍÓ‚ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍ‡ı ËÒÚÓËË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 8. «Ç ÏÓÂÈ „ÓÎÓ‚Â ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ÓÔÓÒ…». 
(êÂÔÂÒÒËË ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ êÓÒÒËË)
èÓÎËÌ‡ êÂÛÚÓ‚‡. «åÂÌfl ËÁ·Ë‚‡ÎË Ë ÏÛ˜ËÎË…». 
(è‡‚‰Ë‚‡fl ËÒÚÓËfl ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË «ÙËÌÒÍÓÈ ‡„ÂÌÚÛ˚» 
‚ „. åÓÎÓÚÓ‚Â ‚ 1942 „Ó‰Û)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 9. «çÓ Ï˚ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ Ú‡Í Ì‡‰Ó…». 
(ÇÂÎËÍ‡fl éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚ÓÈÌ‡)
å‡ÍÒËÏ Ö„ÓÓ‚. «ëÚ‡ÌËˆ˚ ‚ÂÏÂÌË: ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ˝ÔÓı‡ ‚ ‰ÌÂ‚ÌËÍÂ 
ûËfl çËÍËÙÓÓ‚‡ 1937–1944 „Ó‰Ó‚»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 10. «èÓ‚ÂÍË ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ». 
(ÜËÎË˘Ì˚È ‚ÓÔÓÒ)
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ íÂÒÍËÌÒÍËÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Ç‡ÒËÎËÂÏ ÖÏÂÎ¸flÌÓ‚˚Ï. 
«èÓÏÌË, ë‡¯‡!»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉÎ‡‚‡ 11. «Ç ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ì‡Ï ‰˚¯‡Ú¸…». 
(àÒÚÓËfl Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó)
àÎ¸ÒËfl ò‡ÍÛÓ‚‡. ò‡ÍÛ ê‡ıËÏÓ‚ – ÍÓÓÎ¸ ÍÓÌÓÍ‡‰Ó‚?
ÉÎ‡‚‡ 12. ëÚ‡Ì‡ Î˛‰ÂÈ
ÑËÌ‡ ÄıÛÌÓ‚‡. «Finita la commedia»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Å.Ä.êÓ„ËÌÒÍËÈ. é·‡Á ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ êÓÒÒËË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

é ÔÓ·Â‰ËÚÂÎflı IV ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ 
«óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ËÒÚÓËË. êÓÒÒËfl – ïï ‚ÂÍ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
é· ‡‚ÚÓ‡ı ÔÓˆËÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚ, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ  . . . . . . . . . . . . . . .
ì˜ËÚÂÎfl, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Â ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËÂÈ Ü˛Ë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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«àÒÚÓËfl ÒÔÂˆÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ç˚Ó·ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ.
(èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ‡ıË‚Ó‚ èÂÏÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë ˝ÍÒÔÂ-
‰ËˆËË ‚ ÔÓÒ.ç˚Ó· èÂÏÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË)»
ê‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËÂ Ë ÒÒ˚ÎÍ‡ ÍÂÒÚ¸flÌ ‚Ó ‚ÂÏfl ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚ËÁ‡ˆËË. ìÒÎÓ‚Ëfl ‚˚ÊË‚‡ÌËfl Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ı
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‡ıË‚‡.

åÛÒËıËÌ ÄÚÂÏ („.äËÓ‚, ¯ÍÓÎ‡ ‹ 37, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ñ.Ç.åÛÒËıËÌ, í.Ä.åÛÒËıËÌ‡
«åÓfl ÒÂÏ¸fl ‚ ËÒÚÓËË ÇflÚÒÍÓ„Ó Í‡fl»
ëÛ‰¸·˚ ÔÂ‰ÍÓ‚ ‡‚ÚÓ‡. ê‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËÂ Ë ÂÔÂÒÒËË.

çÓ‚ËˆÍËÈ çËÍËÚ‡ („.ÄÒÚ‡ı‡Ì¸, ÎËˆÂÈ ‹ 2, 11-È
ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ û.Ä.å‡Í‡ÂÌÍÓ
«ÄÒÚ‡ı‡Ì˘ËÌ‡»
àÒÚÓËfl ÂÔÂÒÒËÈ ÔÓÚË‚ Ì˝ÔÏ‡ÌÓ‚, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒfl
˚·ÓÎÓ‚Ó‚ÒÚ‚ÓÏ; ÔÂ‚‡˘ÂÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ‚
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. Ç ‡·ÓÚÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔÂ˜‡Ú¸ 20-ı „Ó‰Ó‚.

çÓ‚Ë˜ËıËÌ‡ ã˛‰ÏËÎ‡, éÔËÚÓ‚‡ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡
(ÔÓÒ.ëÚÂÎËˆ‡ ëÂÏËÎÛÍÒÍÓ„Ó ‡ÓÈÌ‡ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 9-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ã.Ä,äÛ‚‡ÍËÌ‡
«à.É.è‡˘ÂÌÍÓ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ‚ÒÂı ÒÓ·˚ÚËÈ ïï ‚ÂÍ‡»
ëÛ‰¸·‡ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓ„Ó Ô‡ÂÌ¸Í‡ Ò ‰ÓÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı
ÎÂÚ: Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË, ÔÂËÓ‰ ÂÔÂÒÒËÈ,
˝‚‡ÍÛ‡ˆËfl ‚ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Á‡‚Ó‰ÓÏ, «˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚» ıÛ˘Â‚ÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ê‡·ÓÚ‡ ·‡-
ÁËÛÂÚÒfl Ì‡ ÏÂÏÛ‡‡ı.

èÛÁËÍÓ‚‡ ÖÎÂÌ‡ („.ë‡‡ÚÓ‚, „ËÏÌ‡ÁËfl ‹ 4, 10-È
ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ é.ã.ÉÓ·ÛÌÓ‚‡
«ëÛ‰¸·˚ Î˛‰ÒÍËÂ. (é ˜ÂÏ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË ÏÛÁÂÈÌ˚Â ˝ÍÒ-
ÔÓÌ‡Ú˚)»
àÒÚÓËfl ÍÛÔÂ˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë, ÂÔÂÒÒËË.

êÓ˘ËÌ‡ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡, óÂÌËÍÓ‚ Ö‚„ÂÌËÈ („.èÛ„‡-
˜Â‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÉË‰ÓÏÂÎËÓ‡ÚË‚Ì˚È ÚÂı-
ÌËÍÛÏ, 2-È ÍÛÒ; ¯ÍÓÎ‡ ‹ 2, 10-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ä.è.ã˚ÒflÌ‡fl
«ëÓ·Ë‡fl … ‰Ó·ÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó…»
àÒÚÓËfl à„ËÁÒÍËı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ Ë ÒÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÍ‚ÂÈ
ÓÍÛ„Ë ÔÓÒÎÂ Â‚ÓÎ˛ˆËË, ÒÛ‰¸·˚ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚.

ëÂÂ‰‡ ÑÏËÚËÈ („.íÛÎ‡, Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl ÍÎ‡ÒÒË˜Â-
ÒÍ‡fl „ËÏÌ‡ÁËfl, 9-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ è.Ç.èÓÌ‡ËÌ
«ÜËÁÌ¸ ÛÒÒÍÓ„Ó «ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡» ‚ ïï ‚ÂÍÂ. (ç‡
ÔËÏÂÂ ËÒÚÓËË ÏÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë)»
àÒÚÓËfl ÒÂÏ¸Ë, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ Í ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË –
‰Ó Â‚ÓÎ˛ˆËË Ë ÔÓÒÎÂ. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ-
ÒÚË. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡ıË‚

ëÚÂ¯ËÌ ÄÎÂÍÒÂÈ (Ò.çÓ‚˚È äÛÎ‡Í ÄÌÌËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡, 11-È
ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ç.Ä.å‡Í‡Ó‚
«ÑÂÎÓ ê‡ÒÚÓ„ÛÂ‚˚ı. (åÂı‡ÌËÁÏ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÒÚ‡-
ÎËÌÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ·Ó¸·˚ Ò ËÌ‡ÍÓÏ˚ÒÎËÂÏ ‚
1926–1927 „„.)»
èÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË ·˚‚¯Ëı
ÒÂÎ¸ÒÍËı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ (ÏÂÎ¸ÌËÍÓ‚), ÔÓ‚ÂË‚-
¯Ëı ‚ Ì˝Ô.

òËÚËÍ àËÌ‡ („.íÛÎÛÌ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ¯ÍÓÎ‡
‹ 25, 11-È ÍÎ‡ÒÒ)
ç‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ã.è.íÓÏ¯ËÌ‡
«íÛ‰ Ë ·˚Ú ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Î˛‰ÂÈ ‚ 40–50-Â „Ó‰˚ ‚ ïï ‚Â-
Í‡»
ç‡ ÔËÏÂÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÛ‰Â· ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÊËÁÌ¸ ‚ ÇÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÈ ëË·ËË (‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ – ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â) ‚Ó
‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ‚ ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌ-
Ì˚Â „Ó‰˚. éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎÂÌÓ ÂÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËË ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚË. ê‡·ÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛.

ì˜ËÚÂÎfl, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Â 
ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËÂÈ Ü˛Ë

ÉËÁ‡ÚÛÎÎËÌ ê‡ÛÙ ç‡ÁËÔÓ‚Ë˜ („.íÓËˆÍ óÂÎfl·ËÌ-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ì‡Î¸ÒÍ‡fl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl
‚ÂÚÂËÌ‡ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚, Á‡‚. Í‡ÙÂ‰ÓÈ ËÒÚÓËË,
ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ÔÓÎËÚÓÎÓ„ËË)

äÓÔ‡ÌÂ‚‡ É‡ÎËÌ‡ ÄÍ‡‰¸Â‚Ì‡ („.äËÓ‚, ÇflÚ-
ÒÍ‡fl „ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì‡fl „ËÏÌ‡ÁËfl, ÔÂ‰‡„Ó„-Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ „ËÏÌ‡ÁËÒÚÓ‚)

çÂÓ‰‡ í‡Ú¸flÌ‡ û¸Â‚Ì‡ (Ò.ÖÎ·‡Ì¸ å‡ÒÎflÌËÌ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÂ‰Ìflfl ¯ÍÓ-
Î‡, Û˜ËÚÂÎ¸ ËÒÚÓËË)
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