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îÓÚÓ ÅÓËÒ‡ ëéäéãéÇÄ.

● ù ÚÓÚ ÒÌËÏÓÍ Ò‰ÂÎ‡Ì ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ Ó‰ËÌ „Ó‰ ÒÔÛÒÚfl ‚ åÓÒÍ‚Â. èÓÒÂ‰Â‚¯ËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ÌÂ Á‡·˚ÎË ‚ÍÛÒ èÓ·Â‰˚. êfl‰ÓÏ

Ëı ‚ÌÛÍË, ‚ÔÂ‚˚Â ÔËÏÂË‚¯ËÂ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ. å‡È 1996 „Ó ‰ ‡ .

îÓÚÓ ÅÓËÒ‡ ëéäéãéÇÄ.

ë ÑÌÂÏ èÓ·Â‰˚, ‰ÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl!

● ëÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÓËÌ˚-ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ÙÓÚÓ„‡ÙËÛ˛ÚÒfl Û Á‰‡ÌËfl ÔÓ‚ÂÊÂÌÌÓ„Ó ÂÈıÒÚ‡„‡. å‡È 1945 „Ó‰‡.

îÓÚÓ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÑåàíêàÖÇÄ.

«Правду-5» можно

прочитать

в Internet:

http: // rs. informika. ru

● МОСКВА. Прибывший в понедель-

ник в Москву Генеральный прокурор

Азербайджана Эльдар Гасанов возоб-

новляет переговоры с российскими кол-

легами о выдаче азербайджанскому пра-

в о судию экс-президента республики

Аяза Муталибова.

57-летний Аяз Муталибов, который

был президентом Азербайджана с мая

1990 по март 1992 года, обвиняется в

двух попытках государственного пере-

ворота. Он был задержан в Москве 11

апреля и в настоящее время находится в

больнице, куда был помещен с сердеч-

ным приступом сразу после задержа-

ния.

Эльдар Гасанов ранее уже приезжал

в Москву по этому делу, но затем вер-

нулся домой, как разъяснили в Баку, «в

связи с майскими праздниками». Его

второй приезд связывают с тем, что

Москва не считает имеющиеся у нее

свидетельства достаточными для выда-

чи экс-президента, а к 12 мая должна ре-

шить его судьбу так или иначе.

● МОСКВА. Российская авиаци-
онная нау ч н о - т ехническая ко м п а-
ния имени А.Н. Ту п олева и опыт-
н о - ко н с т ру к т о р с кое бюро имени
А . Я ковлева намерены приобрести
ко н т р ольный пакет акций обанкро-
тившегося амстердамского авиа-
ционного консорциума «Фокке р » .
Об этом сообщили ко р р е с п о н д е н-
ту Бизнес-ТАСС в Министерстве
э кономики РФ. Минэкономики, од-
н а ко, затрудняется сд елать заклю-
чение о целесообразности реали-
зации этого проекта в связи с тем,
что от российских пред с т а в и т ел е й
не получено достаточно обосно-
ванных материалов по его реали-
з а ц и и .
● МИНСК. В бел о рус с кой стол и ц е
начала работу еже г одная меж д у н а-
р одная конференция по проблемам
е в р о п е й с кой безопасности «Евро-
пейская безопасность: региональ-
ные и глобальные проблемы». В хо-
де двухдневной работы ее участни-
ки обсудят вопросы европейско й
безопасности, расширения НАТО ,
перспективы сотрудничества новых
независимых государств в рамках
е в р о п е й с кой интеграции, регио-
нальной и коллективной безопасно-
сти, проблемы военных ко н ф л и к т о в
и очагов нестабильности в Европе и
С Н Г, меж д у н а р одных миротворчес-
ких операций.
● БАКУ. 58-летний Тофик Гасымов,
э кс-министр иностранных дел
Азербайджана, занимавший этот
пост в течение года во время прав-
ления Народного фронта (с июня
1992 по июнь 1993 года), предстал
перед Верховным судом республи -
ки. Он обвиняется в причастности к
попытке государственного перево-
рота, предпринятого в серед и н е
марта 1995 года, и проходит по де-
лу вместе с Адылем Гаджиевым,
бывшим государственным советни-
ком в администрации экс-президен-
та Аяза Муталибова, и граждани-
ном Австрии турецкого происхож-
дения Кенаном Гюрелем.

(àíÄê—íÄëë).
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é Ì ÒÚÓËÚ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ıÓÎÏÂ — Á‡-
ÒÚ˚‚¯ËÈ Ì‡‚ÂÍË ‚ Í‡ÏÌÂ, ‚ ËÁ‚‡-

flÌÌÓÏ Ï„ÌÓ‚ÂÌËË flÓÒÚÌÓÈ ‡Ú‡ÍË.
Ö„Ó „‡ÌËÚÌ˚È ÔÎ‡˘ ‡Á‚Â‚‡ÂÚ ‚Â-
ÚÂ Ò‚flÚÓÈ èÓ·Â‰˚, Ë ÍÎË˜ «á‡ êÓ-
‰ËÌÛ!» Á‡ÏÂ Ì‡ ÛÒÚ‡ı.

— èÓÒÚË, ÒÓÎ‰‡Ú, ÌÓ Ú˚ ÔÓ„Ë·,
Á‡˘Ë˘‡fl åÓÒÍ‚Û!

é Ú Ò ̨ ‰‡, Ò èÂÂÏËÎÓ‚ÒÍËı ‚˚ÒÓÚ,
‚Ë‰˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏËÌ˚Â, ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚Â.
ì·Â„‡ÂÚ ‚‰‡Î¸ „ÓÎÛ·‡fl ÎÂÌÚ‡ Í‡Ì‡-
Î‡, Ë, ÒÎÓ‚ÌÓ ÎÂ·Â‰Ë, ÒÍÓÎ¸ÁflÚ ÔÓ
Ú Ë ıÓÈ ‚Ó‰Â ·ÂÎÓ„Û‰˚Â ÚÂÔÎÓıÓ ‰ ̊  .
ëÚ‡Î¸Ì˚Â ÌËÚÍË ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë
„ÓflÚ Ì‡ ÒÓÎÌˆÂ, Í‡Í ÒÎÂ‰˚ ÓÚ Ú‡Ò-
ÒËÛ˛˘Ëı ÔÛÎ¸, Ë ‚‰Û„ ÔÓÔ‡‰‡-
˛Ú ‚ ËÁÛÏÛ‰ÌÓÈ ÁÂÎÂÌË ÓÍÂÒÚÌÓ-
ÒÚÂÈ. åÂÒÚ‡ÏË ÓÌË ‡ÒÒÂ˜ÂÌ˚ ‰Ó
Ò ‡ Ï Ó „Ó „ÓËÁÓÌÚ‡ ·ÂÒÍ‡ÈÌËÏË ÔÓ-
ÎflÏË. ãÂÚÓÏ, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ì‡ Á‡Í‡ÚÂ
‰Ìfl, ˝ÚË ÔÓÎfl, ‚Á‰˚·ÎÂÌÌ˚Â ıÓ Î Ï ‡-
ÏË Ë ‡Òˆ‚Â˜ÂÌÌ˚Â Ê‡Ì˚Ï ÍÓÎÓ-
Ò¸fiÏ, ÚÂÂ·ËÚ ‚ÂÚÂ, Ë ÚÓ „‰‡ ÓÌË
Í‡ÊÛÚÒfl ÔË·ÎËÊ‡˛˘ËÏÒfl ‚ÓÈ-
ÒÍÓÏ ‚ ÏÂ‰Ì˚ı ‰ÓÒÔÂı‡ı. Ä Ì‡ÔÓ-
ÚË‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡, Á‡ Í‡Ì‡ÎÓÏ, Á‡ Ó·-
ÏÂÎÂ‚¯ÂÈ Â˜ÍÓÈ, ÍÛ‰‡ Ì‡ˆÂÎÂÌ ‚
·ÓÒÍÂ ÒÓÎ‰‡Ú, ÛÚÓÔ‡ÂÚ ‚ ÁÂÎÂÌË Ò‡-
‰Ó‚ ÒÚ‡ËÌÌ‡fl ÛÒÒÍ‡fl üıÓÏ‡. éÚ-
Ò ̨ ‰‡ ‚ 1941-Ï Ù‡¯ËÒÚÒÍ‡fl Ó‰‡,
ÔË¯Â‰¯‡fl Ò ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó á‡-
Ô‡‰‡, ·ËÎ‡ ÔflÏÓÈ Ì‡‚Ó‰ÍÓÈ ËÁ ÒÓ-
ÚÂÌ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ÔÓ Ì‡¯ËÏ ÍÂÒÚ¸flÌ-
ÒÍËÏ ı‡Ú‡Ï, Ó·ÎÂÔË‚¯ËÏ èÂÂÏË-
ÎÓ‚ÒÍÛ˛ „Ó  Í Û. ÅËÎ ‚‡„ ÒÚ‡¯ÌÓ,
ÔËˆÂÎ¸ÌÓ, ‚˚ÊË„‡fl Ó„ÌÂÏ Í‡Ê‰˚È
Í‚‡‰‡ÚÌ˚È ÏÂÚ ÁÂÏÎË. à ‰ÓÎ„Ó
Ô Ó ÚÓÏ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËÈ ÔÎÛ„, ÓÚ‚‡ÎË-
‚‡fl ÔÎ‡ÒÚ˚ Ì‡ ËÁ‡ÌÂÌÌÓÈ Ô‡¯ÌÂ,
‚˚Ú‡ÒÍË‚‡Î ÚÓ Ê‡‚Û˛ ‚ËÌÚÓ ‚ Í Û,
‡ ‚ ÚÓ Ï ‡ Ú, ‡ ÚÓ Ë ÏËÌÛ. . .

— ëÓÎ‰‡Ú, ‰ÂÚËÌÛ¯Í‡ ÛÒ Ò Í Ë È ,
Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ ÔÓÎËÚÓ ÍÓ‚¸˛ Ú‚ÓÂÈ!

Ä ‚ÌËÁÛ — ÁÂÎÂÌÓÂ ÎËÍÓ‚‡ÌËÂ.
òÛÏËÚ Ì‡ ‚ÂÚÛ ˛Ì‡fl ÎËÒÚ‚‡ ÍÛ‰fl-
‚˚ı ·ÂÂÁ, ‰Û¯ËÒÚÓ „Ó ÓÂ¯ÌËÍ‡.
éı, Í‡Í Á‰ÂÒ¸ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl ÏË Ó‰-
ÌÓÈ ÁÂÏÎË, ‡ Â˘Â ÚÂ‚Ó„‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯-

Ìflfl — „ÓÌË¯¸ ÂÂ ÔÓ˜¸. ÜËÚ¸ Ë ÚÛ-
‰ËÚ¸Òfl ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ...

ãÂÚÌËÏË ‚Â˜Â‡ÏË, Í‡ÍËÂ ÚÓ Î ̧  Í Ó
Ì‡ êÛÒË ·˚‚‡˛Ú, ÚË¯ËÌ‡ Ó·ÌËÏ‡ÂÚ
ÁÂÏÎ˛. à ÚÓ „‰‡ Í ÔÓ‰ÌÓÊË˛ Ô‡ÏflÚ-
ÌËÍ‡ ÔËıÓ‰flÚ ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚Â. è‡ÌË,
‰Â‚˜‡Ú‡ — ‰ÂÎÓ Ëı ÏÓÎÓ‰ÓÂ. ó¸Ë-ÚÓ
Ô‡Î¸ˆ˚ ÔÂÂ·Ë‡˛Ú ÒÚÛÌ˚ „ËÚ‡˚,
Ë ÌÂıËÚ‡fl ÏÂÎÓ‰Ëfl ‚ Ó˜‡Ó‚‡ÌËË
ÌÓ˜Ë ÎÂÚËÚ ‚‚Âı, Í ÒÓÎ‰‡ÚÛ. Ä ÓÌ...
ÓÌ ÒÎ˚¯ËÚ Ë Á‚ÛÍ Ó·ÍÓ„Ó ÔÓˆÂÎÛfl,
Ë ÒÎÓ‚‡ ÔÂ‚Ó„Ó ÔËÁÌ‡ÌËfl ‚ Î˛·‚Ë.

— ëÓÎ‰‡Ú! ÇÂ‰¸ ˝ÚÓ Ú‚ÓË ÒÎÓ‚‡
ÌÂÒÔÂÚÓÈ Ë Ó·Ó‚‡ÌÌÓÈ ÔÛÎÂÈ ‚ ‚Ó-
ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÔÂÒÌË, ˝ÚÓ Ú‚ÓË
¯ÂÔ˜ÛÚ „Û·˚. í‚Ófl ÎËÍÛÂÚ Î˛·Ó‚¸,
Ú‡Í Ë ÌÂ‡ÒÔÛÒÚË‚¯‡flÒfl Ë ÓÚÌflÚ‡fl
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÊËÁÌ¸˛!

ëÚ‡ÓÊËÎ˚ üıÓÏ˚ Â˘Â ÔÓÏÌflÚ,
Í‡Í ·ËÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÓËÌ˚.
ÅËÎËÒ¸ Ì‡ÒÏÂÚ¸, Ó·‡„flfl ÁÂÏÎ˛
Ó‰ÌÛ˛ ‡ÎÓÈ ÍÓ‚¸˛ Ò‚ÓÂÈ. èÓÏÌflÚ
ÓÌË Ë ˚ÊÂ„Ó Ò ÔÓÓÒfl˜¸ËÏ ÎËˆÓÏ
Ù‡¯ËÒÚ‡ ‚ Ò‚ÓÂÈ ı‡ÚÂ: «å‡ÚÍ‡, flÈ-
ÍË, ÍÎÂ·...» ÑÂÒflÚ¸ ‰ÌÂÈ ·˚ÎË, ÔÓ-
ÚÓÏ Ëı ÒÚ‡ÎË „Ì‡Ú¸. èÓÏÌflÚ, Í‡Í Ì‡-
ıÓ‰ËÎË ‚ ÒÚ˚ÎÓÏ ÓÍÓÔ˜ËÍÂ ËÎË Á‡
ÒÓÊÊÂÌÌ˚Ï ÍÛÒÚÓÏ Á‡ÏÂÁ¯ËÂ ÚÂÎ‡
·ÓÈˆÓ‚. èÓ·ÂÎÂ‚¯ËÏË Ô‡Î¸ˆ‡ÏË
ÓÌË Ì‡‚ÂÍË ÒÊ‡ÎË ÓÛÊËÂ, ‡ ‚ ‡Ò-
Í˚Ú˚Â ÓÒÚ˚‚¯ËÂ „Î‡Á‡ Ëı Ô‡‰‡Î
ıÓÎÓ‰Ì˚È ÒÌÂ„... ÉÓÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎÓ
Ì‡ èÂÂÏËÎÓ‚ÒÍËı ıÓÎÏ‡ı!

— ëÓÎ‰‡Ú, ÔÛÒÚ¸ ‚Â˜ÌÓ ÁÂÏÎfl ÚÂ·Â
·Û‰ÂÚ ÔÛıÓÏ, ÌËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ ÚÂ·Â!

ëÚÓËÚ ÒÓÎ‰‡Ú ‚˚ÒÓÍÓ Ì‡‰ „ÓÓÈ, Ë
‚ÒÂ ÂÏÛ ‚Ë‰ÌÓ ÓÚÒ˛‰‡, Á‡ ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸
ÓÚ‰‡‚‡Î Ò‚Ó˛. à ÒÎ˚¯ËÚ ÓÌ, Í‡Í ÚÓ-
ÒÍÛ˛Ú Ó ÌÂÏ. Ö˘Â ÊË‚˚ ·‡·ÍË flı-
ÓÏÒÍËÂ — ÌÂÏÌÓ„Ó Ëı, Ô‡‚‰‡, ÓÒ-
Ú‡ÎÓÒ¸, — ˜ÚÓ ‚ Í‡ÒÌÓÏ Û„ÎÛ ÒÚ‡Ó-
„Ó ‰ÓÏ‡ ÔÂÂ‰ ÔÓ˜ÂÌÂ‚¯ÂÈ ËÍÓÌÓÈ
˜ËÚ‡˛Ú ÏÓÎËÚ‚Û ÉÓÒÔÓ‰Û, Ë ‚ÒÂ ‚Â‰¸
‚Ó Á‰‡‚ËÂ. Ä‚ÓÒ¸, ÊË‚... çÓ ÌÂÚ!

ùÚÓ ·˚‚‡ÂÚ ÔÓ ÛÚ‡Ï, ÍÓ„‰‡, ÔÂÂ-
ÒËÎË‚ ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÂ ÌÂ‰Û„Ë, ‚ÒÂ-Ú‡-
ÍË Ë‰ÂÚ ÒÚ‡Û¯Í‡ ‚ ˜ÂÌÓÏ ÒÍÓ·-
ÌÓÏ ÔÎ‡ÚÍÂ Ò ·ÛÍÂÚÓÏ ÌÂıËÚ˚ı ̂ ‚Â-

ÚÓ‚ Ì‡ ÍÛÚÓÈ ıÓÎÏ. èÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ, ÚÛ‰ÌÓ — ‡ ÛÔflÏÓ-Ú‡ÍË.
ÅÓÎ˛¯ÍÓ Úfl„Û˜ÂÂ ‡ÌÓ ÓÒËÓÚÂ‚-
¯ÂÈ Ï‡ÚÂË, ÊÂÌ˚ ÁÓ‚ÂÚ. ÇÂ‰¸ ‰Îfl
ÌÂÂ Ô‡ÏflÚÌËÍ — ˝ÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò Ò˚-
ÌÓÏ, ·‡ÚÓÏ, ÏÛÊÂÏ. íËıÓ ÔÓÎÓÊËÚ
ˆ‚ÂÚ˚ Ë ÏÓÎ˜‡ ÒÚÓËÚ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ò‚flÚÓÈ
ÒÍÓ·Ë. çËÍÚÓ ÌÂ ÒÏÂÂÚ ‚ ˝ÚË ÏËÌÛ-
Ú˚ „Ó‚ÓËÚ¸ „ÓÏÍÓ. ÉÓÂ Ï‡ÚÂËÌ-
ÒÍÓÂ Ò‚fl˘ÂÌÌÓ. ÇÂÏfl ÚÛÚ — ÌÂ ‚
Ò˜ÂÚ. Ö„Ó ÌÂ ‚˚ÔÎ‡Í‡Ú¸, ÌÂ ‚˚ÒÍ‡-
Á‡Ú¸. à ‚ÒÂ ÊÂ Ò·ÂÊËÚ Ò ÔÓ‰ÒÎÂÔÓ‚‡-
Ú˚ı „Î‡Á „Ó¸Í‡fl ÒÚ‡Û¯Â˜¸fl ÒÎÂÁ‡.

— ëÓÎ‰‡Ú, Ú˚ ÔÓ„Ë·, ÌÓ ÌÂ ÓÚ‰‡Î
‚‡„Û Ó‰ÌÛ˛ ÁÂÏÎ˛. Ñ‡ Ò‚flÚËÚÒfl
ËÏfl Ú‚ÓÂ, ÒÓÎ‰‡Ú!

íËıÓ ¯ÂÔ˜ÛÚ Ì‡ ‚ÂÚÛ ‰Îfl ÒÓÎ‰‡-
Ú‡ ÎËÒÚ¸fl ·ÂÂÁ˚ ‰‡ ÓÂ¯ÌËÍ‡. àı
‚Â˜Ì˚È flÁ˚Í ÂÏÛ ÔÓÌflÚÂÌ.

Ç Ï‡Â, ‚ ‰ÂÌ¸ ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚
Ì‡‰ Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ ÉÂÏ‡ÌËÂÈ, ÍÓ„‰‡
ÔÂ‚‡fl ÁÂÎÂÌ¸ ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ë ¯ÂÎÍÓ‚Ë-
ÒÚ˚Â Ú‡‚˚ Ó·flÊ‡˛Ú ıÓÎÏ, ÔËıÓ-
‰ËÚ Ò˛‰‡ ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ-
ÍÎÓÌËÚ¸Òfl Ô‡ÏflÚÌËÍÛ, ‚ÓÁ‰‡Ú¸ ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚Û˛ ‰‡Ì¸ ‚ÂÎËÍÓÏÛ ÔÓ‰‚Ë„Û

Ò Ó ‚ Â Ú Ò Í Ó „Ó ÒÓÎ‰‡Ú‡. á‰ÂÒ¸ ÔÓÎÓ-
˘ÛÚÒfl Í‡ÒÌ˚Â ÁÌ‡ÏÂÌ‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂ-
ÎÂÈ, ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÓÂÌÌ˚È Ô‡‡‰, Ë —
‚ÒÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÏ Ë‰ÂÓÎÓ„‡Ï Ì‡-
ÁÎÓ — ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ Í‡ÒÌ˚ı ÔËÓ-
ÌÂÒÍËı „‡ÎÒÚÛÍ‡ı Â·flÚ‡. éÌË „Ó-
‰Ó ÒÚÓflÚ ‚ ÔÓ˜ÂÚÌÓÏ Í‡‡ÛÎÂ, Û Ô‡-
ÏflÚÌËÍ‡, Í‡Í ÒÓÎ‰‡Ú˚!

Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ ÓÊË-
‚‡ÂÚ ˜Û‰ÂÒÌ‡fl ÒÍ‡ÁÍ‡ Ó å‡Î¸˜ Ë ̄  Â -
ä Ë · ‡ Î ̧ ˜Ë¯Â. èÎ˚‚ÛÚ ÔÓ Í‡Ì‡ÎÛ
Ú Â Ô Î ÓıÓ‰˚, Ë Ëı ÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚È ·‡Ò
— Ò‡Î˛Ú ÒÓÎ‰‡ÚÛ! ë ‡ÒÍ‡ÚËÒÚÓ È
ÚÂÎ¸˛ ÒÔÂ¯‡Ú ˝ÎÂÍÚË˜ÍË — Ò‡-
Î ̨ Ú ÒÓÎ‰‡ÚÛ!

Ä Ì‡ÎÂÚ‡˛˘ËÂ ‚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÏ Ô‡-
‡‰Â Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ Í‡˜‡˛Ú ÒÂÂ·flÌ˚-
ÏË Í˚Î¸flÏË — ‚Ë‰Ë¯¸, ÒÓÎ‰‡Ú! à
ÚÓ„‰‡ ÒÂ‰ˆÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔËıÓ‰fl˘Â„Ó
Ò˛‰‡ ·¸ÂÚÒfl ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ-ÓÒÓ·ÂÌÌÓÏÛ.

— ëÎ‡‚‡ ÚÂ·Â, ÒÓÎ‰‡Ú! è‡ÏflÚ¸ Ì‡-
¯‡ Ì‡Ó‰Ì‡fl Ó ÚÂ·Â ÔÂÂÊË‚ÂÚ ‚Â-
Í‡. å˚ — ‰ÂÚË Ú‚ÓË, ÒÓÎ‰‡Ú!

åËı‡ËÎ ãÖÇóÖçäé.

Ç 1962 „Ó‰Û Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÈ „ÓÂ ‚ üıÓÏÂ ÔÓ‰ÌflÎÒfl 15-ÏÂ-
ÚÓ‚˚È „‡ÌËÚÌ˚È Ô‡ÏflÚÌËÍ — Ú‡Í ÓÚÏÂÚËÎ‡ ÒÚ‡Ì‡
‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚËÂ ‡Á„ÓÏ‡ Ù‡¯ËÒÚÓ‚ ÔÓ‰ åÓÒÍ‚ÓÈ. ëÓ‚-

ÒÂÏ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ì‡ ÚËıÓÈ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÎflÌÂ ÛÍ˚Î‡Ò¸ ·‡Ú-
ÒÍ‡fl ÏÓ„ËÎ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚, ˜ÚÓ Ò‡Ê‡ÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸. ÖÂ
‚ÂÌ˜‡ÂÚ ÔÓÒÚÓÈ ¯ÔËÎ¸ Ò ÔflÚËÍÓÌÂ˜ÌÓÈ Á‚ÂÁ‰ÓÈ.

å‡ÌËÙÂÒÚ
‚ ‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰Â

çÂ ·Û‰ÂÏ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ-
·˚ ‚ÂËÚ¸ ‚ ÔË‰ÛÏ‡ÌÌÛ˛ Ì‡Ï ‚ ÛÚÂ¯ÂÌËÂ
ÙÓÏÛÎÛ: ÔÂÒÒ‡ fl‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ˜ÂÚ‚ÂÚÛ˛
‚Î‡ÒÚ¸. ÖÒÚ¸ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ ÏÓ˘-
Ì‡fl ÒËÎ‡, ÍÓÚÓ‡fl, Ó·ıÓ‰flÒ¸ ·ÂÁ ‰‡ÁÌfl-
˘Ëı ÔÛ·ÎËÍÛ Í‡ÒË‚˚ı flÎ˚ÍÓ‚, Ô˚Ú‡ÂÚÒfl,
Ë, Ì‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸, ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËÏ ÔÓˆÂÒÒÓÏ ‚ ÒÚ‡ÌÂ. ùÚÓ ÎË‰Â-
˚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡, ÔÓ‰
˜¸ËÏ ÍÓÌÚÓÎÂÏ ‚ ˝ÔÓıÛ ÔÓÒÚÍÓÏÏÛÌËÒÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÒÏÛÚ˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ó„ÓÏÌ˚Â ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚˚Â ÂÒÛÒ˚. ëÂ„Ó‰Ìfl ÒÚÂÔÂÌ¸ ‚ÎËflÌËfl
˝ÚËı Î˛‰ÂÈ Ú‡ÍÓ‚‡, ˜ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ Ì‡ÒÚ‡Ë-
‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ËÏ Ô‡‚‡ ÓÔÂ‰Â-
ÎflÚ¸ ·Û‰Û˘ÂÂ êÓÒÒËË. èÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË
ıÓÚflÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÌËı ‚Ë‰ÂÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍÓ‚ Ë Ô‡ÚËÓÚÓ‚ — ÔÛÒÚ¸ ÌÂ ÔÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û, ‡
ÔÓ ‡Ò˜ÂÚÛ, — ÍÓÚÓ˚Ï ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÒÂÈÙ˚
ÌÂ ÏÂ¯‡˛Ú, ‡, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰‡ÊÂ ÔÓÏÓ„‡˛Ú
·‡Ú¸Òfl Á‡ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ, ‚ÓÎÌÛ˛˘Ëı
ÏËÎÎËÓÌ˚ „‡Ê‰‡Ì.

å˚ ÌÂ ‡Á Ì‡Á˚‚‡ÎË Ëı ‡ÍÛÎ‡ÏË ·ËÁÌÂ-
Ò‡, ‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË ÏÂ¯Í‡ÏË, „‡·ËÚÂÎflÏË Ì‡-
Ó‰‡, ÌÓ ‚ÂÒ¸ Ì‡¯ Ô‡ÙÓÒ Ó·ÎË˜ÂÌËfl ‰Îfl
ÌËı ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ÂÒÂÌÌËÈ ‰ÓÊ‰¸: ÔÓ¯ÛÏÂÎ Ë
Û¯ÂÎ.

ÇÒÚ‡‚¯ËÂ Ì‡ ÌÓ„Ë ÓÒÒËÈÒÍËÂ Í‡ÔËÚ‡-
ÎËÒÚ˚ ‚ÔÓÎÌÂ „Ó ÚÓ‚˚ Í ÓÎË ‡·ËÚÓ‚ Ì‡
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ ËÌ„Â. ùÚÓ
ÎÂ„ÍÓ Û„‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ «Ó·‡˘ÂÌËË ÚËÌ‡‰-
ˆ‡ÚË», ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ ÔÂÂ‰ èÂ‚ÓÏ‡ÂÏ
Ë ÔÓÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË, Ë ÓÔÔÓÁËˆË-
ÓÌÌ˚ÏË „‡ÁÂÚ‡ÏË (Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ·‡ÌÍË˚ ÔË-
„Î‡ÒËÎË Ëı Â‰‡ÍÚÓÓ‚ ‰Îfl ‡Á˙flÒÌÂÌËfl
Ò‚ÓÂÈ ÔÓÁËˆËË) ÔÓ‰ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ «Ç˚ÈÚË ËÁ
ÚÛÔËÍ‡!» éˆÂÌË‚‡fl Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ˝Ú‡Ô ÔÂÁË-
‰ÂÌÚÒÍÓÈ „ÓÌÍË, „‰Â „Î‡‚Ì˚ÏË Ù‡‚ÓËÚ‡-
ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl á˛„‡ÌÓ‚ Ë ÖÎ¸ˆËÌ, ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÂ ·‡ÌÍË˚ Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË ÛÚ‚ÂÊ-
‰ ‡ ̨ Ú, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‡ÒÍÓÎÓÚÓ Ë ˝ÚÓÚ ‡Ò-
ÍÓÎ Ì‡‡ÒÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı 16 Ë˛Ìfl
«ÔÓ·Â‰ËÚ ÌÂ ˜¸fl-ÚÓ Ô‡‚‰‡, ‡ ‰Ûı Ì‡ÒËÎËfl
Ë ÒÏÛÚ˚». à ‰‡ÎÂÂ: «ÇÁ‡ËÏÌÓÂ ÓÚÚÓ  Ê Â Ì Ë Â
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒËÎ ÒÚÓÎ¸ ‚ÂÎËÍÓ, ˜ÚÓ ÛÚ-
‚Â‰ËÚ¸Òfl Ó‰Ì‡ ËÁ ÌËı ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÛ-
ÚÂÏ, ‚Â‰Û˘ËÏ Í „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ Ë ‡Ò-
Ô‡‰Û êÓÒÒËË».

ä‡ÍÓÈ ÊÂ ÔÛÚ¸ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl? êÓÒÒËÈ-
ÒÍËı ÔÓÎËÚËÍÓ‚ Ì‡‰Ó ÔÓ·Û‰ËÚ¸ Í ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÂ-
¸ÂÁÌ˚Ï ‚Á‡ËÏÌ˚Ï ÛÒÚÛÔÍ‡Ï, Í ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜Â-
ÒÍËÏ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚflÏ Ë Ëı
Ô‡‚Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÂÔÎÂÌË˛.

Ç ˝ÚÓÏ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÏ Ï‡ÌËÙÂÒÚÂ ÂÒÚ¸
ÌÂ˜ÚÓ Ë ÓÚ ÛÎ¸ÚËÏ‡ÚÛÏ‡: «... ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚-
ÏË ÂÒÛÒ‡ÏË Ë ‚ÓÎÂÈ ‰Îfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë
Ì‡ ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÂÒÔËÌˆËÔÌ˚ı, Ë Ì‡ ÒÎË¯ÍÓÏ
·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ˚ı ÔÓÎËÚËÍÓ‚».

ç‡ ÙÓÌÂ «Ó·‡˘ÂÌËfl ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚË» ÓÒ-
Ú‡ÎÒfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Á‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï ÔËÁ˚‚
‡Í‡‰ÂÏËÍÓ‚ êÄç ÑÏËÚËfl ã¸‚Ó‚‡, çËÍËÚ˚
åÓËÒÂÂ‚‡, ÉÂÌÌ‡‰Ëfl éÒËÔÓ‚‡, ÅÓËÒ‡ ê‡Û-
¯ÂÌ·‡ı‡ Í ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÏÂÊ‰Û ÖÎ¸ˆËÌ˚Ï Ë
á˛„‡ÌÓ‚˚Ï, ÍÓÚÓÓÂ ‚ ËÚÓ„Â ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡-
ÎÓ ·˚, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ËÒıÓ‰‡ ‚˚·ÓÓ‚, ÒÓ-
Á‰‡ÌË˛ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔËÏËÂÌËfl. à ˝ÚÓ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎÓ
Ó·˘ÂÒÚ‚Û, ÍÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì˚ÌÂ «‚Î‡ÒÚËÚÂÎfl-
ÏË ‰ÛÏ».

çÓ Ò‡ÏÓÂ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ — Â‡ÍˆËfl „Î ‡ ‚-
Ì˚ı ‡‰ÂÒ‡ÚÓ‚ «Ó·‡˘ÂÌËfl ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚË».
ÖÎ¸ˆËÌ ÓÚ‰ÂÎ‡ÎÒfl ‰ÂÊÛÌÓÈ Ù‡ÁÓÈ:
ÏÓÎ, ÁÌ‡˛, ÓÒ‚Â‰ÓÏÎÂÌ. á˛„‡ÌÓ‚ ·˚Î
‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÌÂÂ: Ì‡Ô‡‚ËÎ ‡‚ÚÓ‡Ï ÓÚ-
Í  ̊  ÚÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ, ‚˚‡ÁË‚ „Ó ÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ Í
‚ÒÚÂ˜Â, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ë ÒÓÒÚÓ fl Î ‡ Ò ̧  .
äÚÓ ËÁ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ ‚ ÂÁÛÎ ̧ -
Ú‡ÚÂ Ì‡·‡Î Ó˜ÍË, ÍÚÓ ÔÓÚÂflÎ, ÒÛ‰ Ë Ú ̧
Ú  Û‰ÌÓ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Ò‡Ï ÔÂ‰ÏÂÚ ‡Á„Ó-
‚Ó‡ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚÛÏ‡ÌÌ˚Ï. èÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË, Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡fl Ì‡ ÍÓÏÔÓÏËÒÒÂ,
ÔÂ‰ÔÓ˜ÎË ÌÂ ‚ÏÂ¯Ë‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó Â„Ó ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡¯ÂÎÒfl
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂ‚ÂÎ ÔÛ·Î Ë ̂  Ë Ò Ú Ë ̃  Â-
ÒÍËÈ ÚÂÍÒÚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ flÁ˚Í ÒÛ-
Ó‚ÓÈ „ÂÌÂ‡Î¸ÒÍÓÈ ÔÓÁ˚. àÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl
Ì ‡˜‡Î¸ÌËÍ ëÎÛÊ·˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË èÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ êî ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÊ‡ÍÓ‚, Á‡fl‚Ë‚-
¯ËÈ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ „‡ÁÂÚÂ «é·-
ÒÂ‚Â», ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ó ‚ÎËflÚÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰ Â È
ÔÂ‰ÔÓ˜ÎË ·˚ ÓÚÎÓÊËÚ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÂ
‚˚·Ó˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ êÓÒÒËË ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÒÚ‡-
· Ë Î ̧  Ì Ó Ò Ú ̧  .

èÂÁË‰ÂÌÚ ÌÂ Á‡ÏÂ‰ÎËÎ Ó‰ÂÌÛÚ¸ „ÂÌÂ-
‡Î‡, ÒÍ‡Á‡‚ ÂÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÎÂÁ ‚ ÔÓÎËÚËÍÛ
Ë ·ÓÎ¸¯Â Ú‡ÍËı Á‡fl‚ÎÂÌËÈ ÌÂ ‰ÂÎ‡Î. éÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚÒfl, Í‡Í á˛„‡ÌÓ‚ Ë ‰Û„ËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚,
ÖÎ¸ˆËÌ Á‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËı ‚˚-
·ÓÓ‚ ‚ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ÒÓÍ. àÚ‡Í, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÊÂ Á‰ÂÒ¸ ÂÊËÒÒÛ˚? íÛÚ ÊÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ Ë
‚ ÚÓÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÓ‚ Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡
«Ç˚ÈÚË ËÁ ÚÛÔËÍ‡!», ÍÓÚÓ˚Â, ÓÚÒÚ‡Ë‚‡fl
Ë‰Â˛ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓ„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÓ-
ÏËÒÒ‡, ÓÚ‚Â„‡˛Ú ÌÂÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚È ÔÂ-
ÂÌÓÒ ‚˚·ÓÓ‚.

Ç Ó·˘ÂÏ, ÔÓ·Ì˚Â ¯‡˚ ‰Îfl ÁÓÌ‰‡Ê‡
Ó · ̆  Â Ò Ú ‚ Â Ì Ì Ó „Ó ÏÌÂÌËfl ‚˚Í‡Ú˚‚‡˛Ú Ò fl
Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ, Ë Û fl‰Ó‚Ó„Ó ËÁ·Ë‡ÚÂÎfl
ÓÚ Ëı ÏÂÎ¸Í‡ÌËfl Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÍÛÊËÚ¸Òfl „ÓÎÓ -
‚‡. Ç ÍÛ„Û ÔÓÎËÚËÍÓ‚ Ë‰ÂÚ ÚÓÌÍ‡fl Ë„‡, ‚
ÌÂÂ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚Úfl„Ë‚‡ÂÚÒfl ‚Òfl ˝ÎËÚ‡ êÓÒ-
ÒËË. éÒÚ‡ÂÚÒfl ÎË¯¸ ÌÂ Á‡·˚‚‡Ú¸: „‰Â ÚÓÌÍÓ,
Ú‡Ï Ë ‚ÂÚÒfl.

● Берлин. Карлсхорст. 9 мая 1945 г. Подписание Акта о капитуляции.
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Ï˚ ÔË·ÎËÊ‡ÎË Í‡Í ÏÓ„ÎË
ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ÂÏ ÑÏËÚ-

ËÂ‚˚Ï ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ï˚ ‚ äËÂ-
‚Â ‚ ÚÂ ‰‡‚ÌËÂ Ï‡ÈÒÍËÂ ‰ÌË, Ì‡ÔÓÂÌ-
Ì˚Â Á‡Ô‡ıÓÏ ˆ‚ÂÚÛ˘Ëı Í‡¯Ú‡ÌÓ‚,
ÍÓ„‰‡ Ú‡Ï ÔÓıÓ‰ËÎ ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È 325-ÎÂÚË˛ ‚ÓÒ-
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ìÍ‡ËÌ˚ Ò êÓÒÒËÂÈ —
‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ Ô‡Á‰ÌËÍÛ, ÍÓÚÓ  ̊  È
«Ò‡ÏÓÒÚËÈÌËÍË», Û‚˚, Ì˚Ì˜Â ÌÂ ÓÚ-
ÏÂ˜‡˛Ú.

ëÂ‰Ë ÔÓÒÎ‡ÌˆÂ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ-
‰Â‡ˆËË ·˚Î ÉÂÓÈ ëÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó íÛ‰‡ ÔÓ˝Ú ëÂ„ÂÈ åËı‡ÎÍÓ‚. éÌ
Á‡¯ÂÎ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ «ê‡·Ó˜ÂÈ „‡ÁÂÚ˚».
Ç Í‡·ËÌÂÚÂ Â‰‡ÍÚÓ‡ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ

Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Á‡‚ÓÚ‰ÂÎÓÏ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË
ÑÏËÚËÂ‚.

— àÁ‚ËÌËÚÂ,— ÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ åËı‡Î-
ÍÓ‚,— ÌÓ ‚‡¯Â ÎËˆÓ ÏÌÂ ÁÌ‡ÍÓÏÓ. É‰Â
Ï˚ Ò ‚‡ÏË ÏÓ„ÎË ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òfl?

ÑÏËÚËÂ‚ ‚ ÓÚ‚ÂÚ ÛÎ ̊  · Ì ÛÎÒfl Ë
ÔÓˆËÚËÓ‚‡Î:

Ñ‚‡ ·‡Ú‡ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸,
ÔÓÊ‡Î ·ÓÂˆ ·ÓÈˆÛ

ÇÓÂÌÌ˚Ï ÂÏÂÒÎÓÏ Ì‡ÚÛÊÂÌÌÛ˛
ÛÍÛ.

éÌË ÔÓÒÚË„ÎË
ÒÎÓÊÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ —

ç‡ÛÍÛ ÔÓ·ÂÊ‰‡Ú¸.
ëÔ‡ÒË·Ó Ëı ÓÚˆÛ!

— ó¸Ë ˝ÚÓ ÒÚËıË? — ÒÔÓÒËÎ Û‰Ë‚-
ÎÂÌÌ˚È åËı‡ÎÍÓ‚.

— Ç‡¯Ë.
— Ä ‚Â‰¸ ÚÓ˜ÌÓ — ÏÓË...
à ÔÓ¯ÎË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl. Ç ‚ÓÂÌ-

ÌÛ˛ „Ó‰ËÌÛ ÑÏËÚËÂ‚ ÒÎÛÊËÎ ÙÓÚÓ-
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓÏ „‡ÁÂÚ˚ «ÑÓ·ÎÂÒÚ¸»
16-È ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ‡ÏËË 1-„Ó ÅÂÎÓÛÒ-
Ò Í Ó „Ó ÙÓÌÚ‡. ÑÂÒflÚÍË ‡Á ÔÓ‰ÌË-
Ï‡ÎÒfl ‚ ÌÂ·Ó Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÚÂÎÍ‡-‡‰Ë-
ÒÚ‡. ëÎÛ˜‡ÎÓÒ¸, ˜‡˘Â Ì‡ÊËÏ‡Î Ì‡ „‡-
¯ÂÚÍÛ ÔÛÎÂÏÂÚ‡, ˜ÂÏ ˘ÂÎÍ‡Î «ÎÂÈ-
ÍÓÈ».

é‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ ÒÌËÏ‡Î Ì‡ ‡˝Ó‰ÓÏÂ
‚ ëÛÏ‡ı ·‡Ú¸Â‚ ÎÂÚ˜ËÍÓ‚ Å‡¯ÍËÓ-
‚˚ı. é·‡ — ÉÂÓË ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡,
Ó·‡ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÌÓ‚˚Â Ï‡¯ËÌ˚: ËÒÚÂ-
·ËÚÂÎË ãÄ-5. íÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ, ÔÓ˜ÚË Í‡Í
‚ ÔÂÒÌÂ, ‚ÓÂ‚‡Ú¸ ÛÂÁÊ‡Î Ì‡ Á‡Ô‡‰,
‰Û„ÓÈ — Ì‡ ˛„. îÓÚÓ„‡ÙË˛ ·‡Ú¸-
Â‚ ÑÏËÚËÂ‚ ÔÓÒÎ‡Î ‚ „‡ÁÂÚÛ «ëÚ‡-
ÎËÌÒÍËÈ ÒÓÍÓÎ», „‰Â ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ‡·Ó-
Ú‡Î åËı‡ÎÍÓ‚. íÓÚ Ë Ì‡ÔËÒ‡Î Í ÒÌËÏ-
ÍÛ ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ‰ÚÂÍÒÚÓ‚ÍÛ.

— àÌÚÂÂÒÌÓ, Í‡Í ‰‡Î¸¯Â ÒÎÓÊË-
Î‡Ò¸ ÒÛ‰¸·‡ Å‡¯ÍËÓ‚˚ı? — ÒÔÓÒËÎ
åËı‡ÎÍÓ‚.— ìÁÌ‡‚‡ÎË?

— ìÁÌ‡‚‡Î. ãÂÓÌË‰ ÔÓ„Ë· ‚ ÒÓÓÍ
˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ. Ä ÇËÍÚÓ ÊË‚, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚
ó Â  Ì Ë „Ó‚Â ËÌÒÚÛÍÚÓÓÏ ‡˝ÓÍÎÛ-
·‡...

åÌÓ„Ó Â˘Â ·ÓÂ‚˚ı ˝ÔËÁÓ‰Ó‚ ÔË-
ÔÓÏÌËÎË ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ˝Ú Ë ÙÓÚÓÍÓ-
 Â Ò Ô Ó Ì ‰ Â Ì Ú. ëÚ‡¯Â„Ó ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡
ÑÏËÚËÂ‚‡ ‚Ë‰ÂÎË ‚ ÓÍÓÔ‡ı ëÚ‡ÎËÌ-
„‡‰‡, Ì‡ äÛÒÍÓÈ ‰Û„Â Ë ÑÌÂÔÂ, ‚
ÓÍÓÔ‡ı ÅÂÎÓÛÒÒËË. ë ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡-
ÚÓÏ ‚ ÛÍ‡ı ‚˙ÂÁÊ‡Î ÓÌ Ë ‚ ÒÚÓÎËˆÛ
ÚÂÚ¸Â„Ó ÂÈı‡. èÓÔ‡Î ‚ ÅÂÎËÌ, ÍÓ„-
‰‡ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò‡ÊÂÌËÂ Á‡ „ÓÓ‰. ëÌË-
Ï‡Î ÎÂÚ˜ËÍÓ‚ Ë ÔÂıÓÚËÌˆÂ‚, Ú‡ÌÍËÒ-
ÚÓ‚ Ë ‡ÚËÎÎÂËÒÚÓ‚, ‡Á‚Â‰˜ËÍÓ‚
Ë... ÔÂ‚˚ı ÔÎÂÌÂÌÌ˚ı ÌÂÏˆÂ‚.

ç‡ ¯ÚÛÏ ÂÈıÒÚ‡„‡ ‚ÓÂÌÌ˚È ÙÓ-
ÚÓÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ÔÓ¯ÂÎ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡ Í‡ÔËÚ‡Ì‡ çÂÛÒÚÓÂ‚‡. èÓ-
ÎÂÁ Ì‡ ÍÛÔÓÎ. ãÂÒÚÌËˆ˚, ‚Â‰Û˘ËÂ Ì‡-
‚Âı, ‡Á‚ÓÓ˜ÂÌ˚ ÒÌ‡fl‰‡ÏË, ÂÎÂ
‰ÂÊ‡ÚÒfl. íÛÚ ÍÓÌÙÛÁ Ë ÒÎÛ˜ËÎÒfl: ÔÓ-
ÎÂÚÂÎ‡ Â„Ó «ÎÂÈÍ‡» ‚ÌËÁ. ÇÓÚ ‰ÓÒ‡-
‰‡... á‡·˚‚ ÔÓ ÊÛÚÍÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ, ÔÛ-
ÎÂÈ ÒÎÂÚÂÎ ‚ÌËÁ, ÓÚ˚ÒÍ‡Î ÒÂ‰Ë ·ËÚÓ-
„Ó ÍËÔË˜‡ Ò‚ÓÈ ‚Ë‰‡‚¯ËÈ ‚Ë‰˚ ÙÓ-
ÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú. ÇÁ‚ÂÎ Á‡Ú‚Ó — ‡·ÓÚ‡ÂÚ,
˜ÂÚflÍ‡! à ÓÔflÚ¸ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ‡Á‚Â‰˜Ë-
Í‡ÏË ÔÓÎÂÁ ÑÏËÚËÂ‚ Ì‡ ÍÛÔÓÎ.

...8 Ï‡fl 1945 „Ó‰‡ ÓÌ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ-
‚‡Î Ì‡¯Ëı „ÂÓÂ‚-ÎÂÚ˜ËÍÓ‚ Û ÒÚÂÌ
ÔÓ‚ÂÊÂÌÌÓ„Ó ÂÈıÒÚ‡„‡ — ‰Îfl „‡ÁÂ-
Ú˚ Ë Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸. á‰ÂÒ¸ ÊÂ ‡·ÓÚ‡ÎË
ÍËÌÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‚Ó „Î‡‚Â Ò êÓÏ‡ÌÓÏ
ä‡ÏÂÌÓÏ. êÂÊËÒÒÂ ‚ÂÒ¸ Ò‚ÂÚËÎÒfl
ÓÚ ‡‰ÓÒÚË, ÒÎÓ‚ÌÓ ÌÂ‚ÂÒÚ‡ ÔÂÂ‰
‚ÂÌˆÓÏ. ÇË‰ËÏÓ, ÁÌ‡Î ˜ÚÓ-ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, Ó
˜ÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÏÓ„, ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡-
ÎÓÒ¸, ÂÏÛ ‰Ó ÛÊ‡Ò‡ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚˚ÎÓ-
ÊËÚ¸ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÌÓ‚ÓÒÚ¸.

— çÂ ÚÂÏÌË, êÓÏ‡Ì,— Ì‡ÔflÏÛ˛
ÒÍ‡Á‡Î ÑÏËÚËÂ‚.

— ù-˝, ‰‡ Î‡‰ÌÓ,— ÔÓÍÓÎÂ·‡‚¯ËÒ¸
ÌÂ‰ÓÎ„Ó, Ò‰‡ÎÒfl ä‡ÏÂÌ.— íÂ·Â Í‡Í
‰Û„Û ÒÍ‡ÊÛ!..

à ÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ ä‡ÎÒıÓ  Ò Ú Â ,
Ô  Ë „ÓÓ‰Â ÅÂÎËÌ‡, ‚ Á‰‡ÌËË ·˚‚¯Â-
„Ó ‚ÓÂÌÌÓ-ËÌÊÂÌÂÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡ ·Û-
‰ÂÚ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÄÍÚ Ó ·ÂÁÓ„Ó ‚ Ó  Ó ̃  Ì Ó È
Í ‡ Ô Ë Ú ÛÎflˆËË Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ ÉÂ  Ï ‡ Ì Ë Ë .

— à ÌÂ ÏÂ˜Ú‡È, ë‡¯‡, Ë ÌÂ Ì‡‰ÂÈ-
Òfl,— ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ ä‡ÏÂÌ.— ü ·˚Î
‚˜Â‡ Ì‡ ÔËÂÏÂ Û Ï‡¯‡Î‡ ÜÛÍÓ‚‡
Ë ÔÓÒËÎ Â„Ó ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ‚ÁflÚ¸ Ò ÒÓ-
·ÓÈ ÚÂı ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÂÈ. éÌ Ë ÒÎÛ¯‡Ú¸
ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎ: «íÓÎ¸ÍÓ ‰‚Ûı». áÌ‡Â¯¸,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÚÛ‰‡ ÔÓÔ‡ÒÚ¸?

ÖÏÛ ·˚, ÒÚ‡¯ÂÏÛ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚÛ ÑÏË-
Ú  Ë Â ‚ Û, ÌÂ ÁÌ‡Ú¸! çÓ Í‡Í ÊÂ ÔÓÔÛÒ-
ÚËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ?!
é·Ë‰ÌÓ: ÔÓÈÚË ‚Ò˛ ‚ÓÈÌÛ, ÒÌËÏ‡Ú¸
áÌ‡Ïfl èÓ·Â‰˚ ‚ ÅÂÎËÌÂ Ë ÌÂ Û‚Ë-
‰ÂÚ¸ Í‡ÔËÚÛÎflˆËË ‚‡„‡? ë ˝ÚËÏË ÌÂ-
‚ÂÒÂÎ˚ÏË Ï˚ÒÎflÏË ‚ÒÍÓ˜ËÎ ÓÌ ‚
«‚ËÎÎËÒ», ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚È ‚ Â„Ó ‡ÒÔÓfl-
ÊÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÏ 16-È ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ
‡ÏËÂÈ „ÂÌÂ‡ÎÓÏ êÛ‰ÂÌÍÓ, Ë ËÌÛÎ-
Òfl ‚ ä‡ÎÒıÓ  Ò Ú, ÔÓ‰·‡‰Ë‚‡fl ÒÂ·fl
ÔÓ˜ÚË ÌÂÒ·˚ÚÓ˜Ì˚Ï: ‡ ‚‰Û„?..

Ç ÔÓÎÛ‰ÂÌÌ˚È ˜‡Ò ÑÏËÚËÂ‚ ÛÊÂ
·˚Î Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‚ÓÂÌÌÓ-ËÌÊÂÌÂ-
Ì Ó „Ó Û˜ËÎË˘‡. á‰ÂÒ¸, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ÌË˜ÚÓ
ÌÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎÓ Ó ‚ÓÈÌÂ. ëÍ‚ÓÁ¸ Ò‚Â-
ÊÛ˛ ÁÂÎÂÌ¸ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË ‡Í-
ÍÛ‡ÚÌ˚Â ÍÓÔÛÒ‡. èÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰-
ÏÂÚÂÌÌÓÈ ‡ÎÎÂÂ ÓÌ ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í Á‰‡ÌË˛,
Û ÍÓÚÓ  Ó „Ó Ô‡ÚÛÎËÓ‚‡ÎË ‡‚ÚÓ Ï ‡ Ú ̃  Ë-
ÍË. åÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍËÈ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ, Û‚Ë‰Â‚
«ÎÂÈÍÛ», ·ÓÎÚ‡‚¯Û˛Òfl Û ÌÂ„Ó Ì‡ „Û-
‰Ë, Ë, ‚Ë‰ËÏÓ, ÔËÌfl‚ ÑÏËÚËÂ‚‡ Á‡
Ó ‰ Ì Ó „Ó ËÁ ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚ı, ÒÍ‡Á‡Î:

— Ç‡¯ ÔÓÔÛÒÍ!
— çÂÚ Û ÏÂÌfl ÔÓÔÛÒÍ‡, ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ.

çÓ, ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ‰ÓÎÊÂÌ fl Ú‡Ï ·˚Ú¸,
‰ÓÎÊÂÌ!

— ç‡ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ ÒÚÓ„ËÈ ÔËÍ‡Á. èÓ-
ÔÓ·ÛÈÚÂ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚÛ...

ÑÏËÚËÂ‚Û ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ·˚ÎÓ ÒÓ ÒÎÓ‚
êÓÏ‡Ì‡ ä‡ÏÂÌ‡, ˜ÚÓ Ì‡ ˆÂÂÏÓÌË˛
Í‡ÔËÚÛÎflˆËË, ÍÓÏÂ ‰‚ÛıÒÓÚ ËÌÓÒÚ-
‡ÌÌ˚ı ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚, ÔË„Î‡¯Â-
Ì˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˆÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚ı „‡ÁÂÚ, ëÓ‚ËÌÙÓÏ·˛Ó, íÄëë Ë
ÍËÌÓıÓÌËÍË. óÚÓ ÊÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÂÏÛ, ‚ÒÂ-
„Ó ÎË¯¸ ÙÓÚÓÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ ‡ÏÂÈ-
ÒÍÓÈ „‡ÁÂÚ˚?

à ÚÛÚ ÓÌ ÛÒÎ˚¯‡Î Á‡ ÒÔËÌÓÈ:
— ë‡¯‡, ë‡¯‡! Ä Ú˚-ÚÓ ÓÚÍÛ‰ ‡

Á‰ÂÒ¸?
ä ÌÂÏÛ ÒÔÂ¯ËÎ ÁÌ‡ÍÓÏ˚È Ï‡ÈÓ ËÁ

16-È ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ.  «ç‡˜‡Î¸ÌËÍ Í‡‡Û-
Î‡»,— ¯ÂÔÓÚÓÏ ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Î ÎÂÈÚÂ-
Ì‡ÌÚ.

— ëÌËÏË Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸ Û ˝ÚÓ„Ó Á‰‡-
ÌËfl,— ÔÓÔÓÒËÎ ÑÏËÚËÂ‚‡ Ï‡ÈÓ.—
éÌÓ ÚÂÔÂ¸ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ. Ç ÍÛÒÂ,
Ì‡‚ÂÌÓÂ, ‡Á ÔËÂı‡Î?

— Ç ÚÓÏ-ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ ‚ ÍÛÒÂ. Ç˚-
Û˜‡È, Ï‡ÈÓ, ÔÓÔÛÒÚË Ì‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡-
ÌËÂ! ü ‚Â‰¸ Ò˛‰‡ ËÁ ëÚ‡ÎËÌ„‡‰‡
¯ÂÎ...

— ùı, ·Û‰¸ ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ,— Ï‡ıÌÛÎ Û-
ÍÓÈ Ï‡ÈÓ,— ÔËÏÛ „Âı Ì‡ ‰Û¯Û, Ô‡-
ÂÌ¸ Ú˚ Ò‚ÓÈ... Ñ‡‚‡È!

Ö˘Â ÌÂ ‚Âfl ‚ Ò‚Ó˛ Û‰‡˜Û, ÒÚ‡¯ËÈ
ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ÑÏËÚËÂ‚ Ó·ÍÓ ‚Ó¯ÂÎ ‚
Á‡Î. í‡Ï ÛÊÂ ‚Ó‚Ò˛ ¯Î‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ‡·ÓÚ‡. ê‡ÒÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ ÒÚÓ-
Î˚, ‚˚‚Â¯Ë‚‡ÎËÒ¸ ÙÎ‡„Ë ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚.
ÇÂÏfl ÚflÌÛÎÓÒ¸ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ. çÓ ‚ÓÚ
ÔÓ‰ ‚Â˜Â Û ‚ÓÓÚ Á‡„Û‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚
— ˝ÚÓ Ò˙ÂÁÊ‡ÎËÒ¸ ÔË„Î ‡ ̄  Â Ì Ì ̊  Â .
ÑÏËÚËÂ‚ ÎÓ‚ËÎ ‚ Ó·˙ÂÍÚË‚ ÔÓÒÎ‡‚-
ÎÂÌÌ˚ı ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚, ˜¸Ë ‚ÓÈÒÍ‡
Ô  Ë Ì Û‰ËÎË ‚‡„‡ Í Í‡ÔËÚÛÎ fl ̂  Ë Ë , —
Å‡ÚÓ‚‡, ÅÂÁ‡ËÌ‡, êÓÚÏËÒÚÓ‚‡, ä‡-
Á‡ÍÓ‚‡, óÛÈÍÓ‚‡, êÛ‰ÂÌÍÓ...

ç‡ÍÓÌÂˆ ‚ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌ˚È Á‡Î ‚Ó-
¯ÎË ÜÛÍÓ‚, íÂÎÂ„ËÌ, ëÓÍÓÎÓ‚ÒÍËÈ,
‰Û„ËÂ ˜ÎÂÌ˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÎÂ-
„‡ˆËÈ ëòÄ, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË, î‡Ì-
ˆËË. à Ò‡ÁÛ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‚ÓÓ·‡ÁË-
ÏÓÂ: ˘ÂÎÍ‡Ì¸Â Á‡Ú‚ÓÓ‚ ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡-
‡ÚÓ‚, ÊÛÊÊ‡ÌËÂ ÍËÌÓÍ‡ÏÂ. ÑÏËÚ-
ËÂ‚ ÔËÒÚÓËÎÒfl Ì‡ ÍÓÎÂÌflı Á‡ ¯Ú‡-
ÚË‚ÓÏ ÍËÌÓÍ‡ÏÂ˚ êÓÏ‡Ì‡ ä‡ÏÂÌ‡
— ‚ ‰‚Ûı-ÚÂı ÏÂÚ‡ı ÓÚ ÔÂÁË‰ËÛ-
Ï‡. à, Á‡·˚‚ Ó·Ó ‚ÒÂÏ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ, ÒÌË-
Ï‡Î, ÒÌËÏ‡Î Ò‚ÓÂÈ «ÎÂÈÍÓÈ».

äÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ Ï‡¯‡Î ÜÛÍÓ‚.
å‡¯‡Î ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËÂ, ·ÂÒÂ‰ÛÂÚ Ò ÒÓ˛ÁÌËÍ‡ÏË, ÒÚ‡-
‚ËÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÔËÒ¸ ÔÓ‰ ÄÍÚÓÏ Ó ·ÂÁÓ-
„Ó‚ÓÓ˜ÌÓÈ Í‡ÔËÚÛÎflˆËË ÉÂ  Ï ‡ Ì Ë Ë .
á‡ÚÂÏ ÑÏËÚËÂ‚, ÔÓ·‡‚¯ËÒ¸ Ò
Ú˚Î¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡, Ò‰Â-
Î‡Î Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Í‡‰Ó‚. ÖÏÛ Á‡ıÓ-
ÚÂÎÓÒ¸ ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ú¸ ÉÂ Ó  „ Ë fl
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜‡ Ì‡ ÙÓÌÂ Á‡Î‡, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓÒÎÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ·ÛÎËÎ ÓÚ ‡-
‰ÓÒÚË, Ë, Ò‡Ï ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡fl, ÓÌ
ÚÓÊÂ ÔÓÔ‡Î... ‚ «ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÎË˜ÌÓ-
ÒÚË» — ‚ ÍËÌÓıÓÌËÍÛ.

ëÔÛÒÚfl ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ‚
ÔÓÒÏÓÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ ÍËÌÓÒÚÛ‰ËË ËÏÂ-
ÌË ÑÓ‚ÊÂÌÍÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ÙËÎ¸Ï
«ÅËÚ‚‡ Á‡ ÅÂÎËÌ» — Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍËÌÓ˝ÔÓ-
ÔÂË «ÇÂÎËÍ‡fl éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl» (ËÁ‚Â-
ÒÚÌÓÈ Ì‡ á‡Ô‡‰Â ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «çÂ-
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl ‚ÓÈÌ‡»). Ç Á‡ÎÂ ÒË‰ÂÎË
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ «ê‡·Ó˜ÂÈ „‡ÁÂÚ˚». à
‚ÓÚ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ¯ÎË Í‡‰˚ ÔÓ‰-
ÔËÒ‡ÌËfl ÄÍÚ‡ Ó ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓÈ Í‡-
ÔËÚÛÎflˆËË, ÍÚÓ-ÚÓ ÍËÍÌÛÎ: «ëÏÓÚË-
ÚÂ! Ñ‡ ˝ÚÓ Ì‡¯ ë‡¯‡ ÑÏËÚËÂ‚!..»

— èÎÂÌÍÛ ÔÓÍÛÚËÎË Ó·‡ÚÌÓ,—
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ÏÌÂ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ è‡‚ÎÓ-
‚Ë˜,— Ë fl Ò‡ÁÛ ÛÁÌ‡Î ÒÂ·fl ‚ ÏÓÎÓ-
‰ÂÌ¸ÍÓÏ ÒÚ‡¯ÂÏ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚÂ, ıÓ‰Ë‚-
¯ÂÏ Á‡ ÒÔËÌÓÈ Ï‡¯‡Î‡ ÜÛ Í Ó ‚ ‡ .
ùÚÓÚ ÏË„ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·˚Ú¸... èÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ, fl ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÔË ÓÊ-
‰ÂÌËË ÏË‡!

...Ñ‡‚ÌÓ ÛÊ Ï˚ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎËÒ¸ Ò ·˚‚-
¯ËÏ ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÙÓÚÓ Í Ó   Â Ò Ô Ó Ì ‰ Â Ì ÚÓ Ï
ÑÏËÚËÂ‚˚Ï: ÓÌ ‚ äËÂ‚Â, fl ‚ åÓÒÍ‚Â,
ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË Í‡Í ·˚ ÔÓÎÂ„Î‡ „‡ÌË-
ˆ‡. àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ‡fl, ÔÓÌflÚÌÓ, ÌÓ ÌÂÔÓ-
ÌflÚÌ‡fl Ì‡Ï. á‡ÚÓ ÙÓÌÚÓ‚˚Â Â„Ó ÙÓ-
ÚÓ„‡ÙËË fl ·ÂÂÊÌÓ ı‡Ì˛, Ì‡ ÌËı —
Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ.

Ç Í‡ÌÛÌ ÑÌfl èÓ·Â‰˚ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚
äËÂ‚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ. çÓ ÓÔÓÁ-
‰‡Î... çÂÚ ÛÊ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÙÓÚÓ-
ÍÓ‡. óÚÓ Ê, ‚ÂÏfl Ë‰ÂÚ, ÛıÓ‰flÚ Ë
Ù  Ó Ì ÚÓ‚ËÍË. íÂÏ ‰Û¯Â‚ÌÂÂ, ·ÂÂÊ-
ÌÂÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl Í ÌËÏ ÓÚÌÓ-
Ò Ë Ú ̧  Ò fl .

ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ åéçÄïéÇ.
îÓÚÓ Александра ДМИТРИЕВА.

å„ÌÓ‚ÂÌËfl, Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl,
Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl... éÌË Ò‚ËÒÚÂÎË,
Í‡Í ÔÛÎË, Û ‚ËÒÍ‡ ÙÓÌÚÓ‚Ó„Ó
Ù ÓÚÓ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰‡ ÑÏËÚËÂ‚‡. «éÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÒ¸, Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸Â!» — ÏÓÎËÎ
ÓÌ ‚ ‰Û¯Â. á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌÌ˚Â
ËÏ Ì‡ ÔÎÂÌÍÛ ·ÓÂ‚˚Â ˝ÔËÁÓ-
‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚, ÂÂ „ÂÓË ÒÚ‡ÎË ËÒÚÓ-
ËÂÈ. ùÚË ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â, ÔÓ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Â Í‡‰˚ — ÔÂÂ‰
‚‡ÏË!

«ÑÄ ùíé ëÄòäÄ

● Сталинский сокол —
капитан Федор Химич.

● Май. Берлин. 1945. Снова на
Восток— а теперь в плен.

● Победители — маршал Жуков и другие
советские военачальники.

● На этом снимке крайний справа — фотокор Саша Дмитриев
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Ç сем хорошо известна цена обе-
щаний Ельцина, особенно сего-

дня, в период выборной кампании.
Поэтому стоит проанализировать
то, наскол ь ко президент отдает от-
чет своим словам, какая ситуация
скрывается за общими формул и-
ровками типа «оказать подд е р ж-
ку», «всемерно способствовать» и
п р .

По утверждению главы То р г о в о -
промышленной палаты Смирнова,
п од прикрытием малых форм ши-
р о ко развивалась псевдопред п р и-
н и м а т ельская деятельность, за-
ключающаяся в перекачке ресу р-
сов из госсектора. Он, в частности,
заявил, что около половины всех
зарегистрированных фирм вед у т
лишь вялотекущую деятел ь н о с т ь ,
служат источником дохода для не-
с кольких «ответственных» чел о-
век. Растет число пред п р и я т и й ,
брошенных своими основател я м и
на произвол судьбы. Лишь пол т о р а
процента ру ко в од и т елей докумен-
тально могут подтвердить все опе-
рации и соответственно уплачива-
ют налоги. Налоговая несу р а з и ц а
усугубляется произволом чинов-
н и ков. Рядовой чиновник в тако й
мутной воде может разорить цел о е
п р едприятие, и примеров тому —
т ы с я ч и .

Смирнов предполагает, что воз-
можны два варианта развития ситу-
ации:

— ускоренное развитие малого
предпринимательства, связанное с
коренным пересмотром всей ко н-
цепции его существования;

— пустые декларации на фоне де-
градирующего производства, поте-
ря внутреннего рынка, массовая
безработица и ужасающая кримина-
лизация сферы малого бизнеса.

Так что же стоит за сухими стро-
ками стенограммы съезда, где пози-
ровал Ельцин? Какая форма малого
предпринимательства может стать
оптимальной для России и како е
правительство в реальности может
создать и обеспечить условия для ее
существования?

Любой разговор с пред п р и н и м а-
т елем рано или поздно касается те-
мы личной свободы. Бол ь ш и н с т в о
из тех, с кем приходилось общать-
ся, ценят превыше всего самостоя-
т ельность, то есть возмож н о с т ь
лично принимать решения. Почти
все пред п р и н и м а т ели на вопрос,
согласятся ли они на прису т с т в и е
начальника, отвечают отрицател ь-
но. Это глубинное, пол у а н а р х и ч е с-
кое чувство «я» и было макс и м а л ь-
но полно использовано реформато-
рами. Конечно, такая независи-
мость очень часто превращается в
потребность управлять другими. И
т о гда всеми возможными способа-
ми приходится доказывать окру ж а-
ющим свое право на управление.

óÚÓ ÔËÌÂÒÂÚ ÌÓ‚˚È ÔÓ‚ÓÓÚ?

Малый бизнес — понятие абст-
рактное. В реальности он состоит из
многих блоков, специализирующих-
ся в той или иной сфере деятельно-
сти. Он делится на тех, кто торгует,
и тех, кто что-то производит. Кате-
гория торгующих в свою очередь

распадается на торгующих отечест-
венными товарами — сейчас их
меньшинство — и тех, кто занят об-
служиванием преимущественно им-
портных операций. Они же состав-
ляют половину рынка России. Зна-
чит, большинство мелких и средних
фирм занято именно этим видом
торговли. Что и сталкивает их с
производителями. Если бы правя-
щая в Кремле команда два года на-
зад подумала об установлении опти-
мальных пропорций между импорт-
ными и отечественными товарами,
сегодня не пришлось бы решать ди-
лемму: либо мелкий бизнес, либо
выживание общественного произ-
водства.

Если Ельцин собирается подд е р-
живать тот малый бизнес, ко т о р ы й
су щ е с т вует на данный момент, тогд а
не след ует серьезно воспринимать
его заявления о подд е р ж ке отечест-

венного производства. В другом слу-
чае, если речь идет о преимуществен-
ном развитии финансово-промыш-
ленных групп, мелким пред п р и н и м а-
т елям след ует осознать то, что каж-
дый процент роста внутри Ро с с и и
обернется крахом с соответству ю щ и-
ми социальными последствиями от 1
до 1,5 процента фирм, связанных с

импортными операциями. В рамках
н е у м олимой рыночной логики иного
решения просто нет. Однако, по заяв-
лениям президента, он не собирается
в ы ходить из таких рыночных рамок.
На этом примере хорошо просматри-
вается, кто до выборов заинтересован
в стагнации национального производ-
ства в Ро с с и и .

Как тол ь ко вокруг Ельцина завер-
шится смена «западников» на «пат-
риотов» типа Каданникова, Егорова
или Ско кова, а это может случиться
сразу же после того, как мелкий биз-
нес поможет Ельцину выиграть вы-
боры, — сами хозяева и служащие
л а р ь ков пополнят ряды безработных.
Это будет сопровождаться и кризи-
сом сбыта. Ибо все, кто мог, уже при-
о б р ели импортные телевизоры, хо-
л одильники и прочее, а в России по-
ка нет привычки менять этот набор
каждые два года. 

ÅÓÎ¸¯Â — ÁÌ‡˜ËÚ ÏÂÌ¸¯Â?

Какую же организационно-управ-
ленческую структуру мы получили
в ходе реформы?

По некоторым оценкам, в Ро с с и и
насчитывается до 5 миллионов юри-
дических лиц. Несложные вычисле-
ния позволяют опред елить совокуп-

ный управленческий аппарат как ми-
нимум цифрой около 20 миллионов
ч еловек (первое лицо, замы, бухгал-
тер). Даже если не включать в этот
перечень охрану и секретарш, цифра
в п е ч а тл я е т. Соотношение два к семи
(всего в народном хозяйстве занято
о коло 70 миллионов человек) озна-
ч а е т, что на каждых трех работнико в
п р и ходится один управляющий. В со-
в е т с кое время будущие «вел и к и е
р а з ру ш и т ели» любили потрясать ци-
фрой 18 миллионов, которой обозна-
чалась численность тогдашней адми-
нистративной системы. Из них 10
миллионов приходилось на дол ю
России. Сл ед о в а т ельно, соотноше-
ние на 1985 год между управленцами
и всеми занятыми составляло при-
мерно 1:7.

То бишь интегральное кол и ч е с т в о
ру ко в од и т елей увеличилось бол е е
чем в два раза. Печально, но этот
рост отнюдь не сопроводился эко н о-
мическими ус п ехами — падение про-
и з в одства и снижение производ и-
т ельности труда было тоже дву к р а т-
ным. Похоже, что под сладкие байки
о самых инициативных и пред п р и и м-
чивых, которые ЗАРА Б АТ Ы В А ЮТ
себе на жизнь да еще других КО Р-
М Я Т, ОД Е В А ЮТ и ДАЮТ РА Б ОТ У
(это при безработице-то в 6 миллио-
нов), нас просто заставили обслужи-
вать необычайно возросшие потреб-
ности начальников. Размытое поня-
тие «ЗАРА Б АТЫВАНИЕ», ко т о р о е
обозначается «подвигами» Маврод и ,
р э кетом и секс - услугами, дол ж н о
стать предметом специального ис-
с л ед о в а н и я .

Третий аспект — социальный. За-
метим, что в мелких фирмах часто
п р а к т и к уется потогонная система
т руда. Рабочий день стабильно превы-
шает допустимые по КЗоТу нормы, а
профсоюзы и какие-либо системы со-
циальных гарантий в этой сфере све-
дены к нулю или агонизиру ю т. . .

Что же ожидает малый бизнес в
п р едлагаемой эко н о м и ч е с кой про-
грамме КПРФ?

ëÓ·ÓÌÓÒÚ¸ Í‡Í

˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl Í‡ÚÂ„ÓËfl

Партия предложила систему мно-
г оукладной экономики. Задача,
трудноразрешимая в рыночной па-
радигме, однако опыт планирования
глобальных процессов, ко т о р ы й
имеется у коммунистов, в том числе
в области занятости, позволяет на-
деяться на достижение результата.
После решения вопроса о более или
менее долгосрочных пропорциях
между частным и остальными сек-
торами и о механизмах взаимодей-
ствия секторов эта сфера сможет
функционировать стабильно и эф-
фективно. Но... при одном условии. 

Индивидуальный ус п ех ценой все-
общего разорения, который насажда-
ется нынешним режимом в качестве
единственного способа су щ е с т в о в а-
ния деловых кругов, в традициях
страны не сможет являться главным
мотивом деятельности. В нашем
Отечестве частный ус п ех, достигну-
тый такой ценой, может рассматри-
ваться тол ь ко с отрицательной сто-
роны. Возникновение понятия «ми-
р о ед» не советская выдумка. Кол л е к-
тивизм был основой уклада жизни
всего рус с кого народа. Переходя сно-
ва на язык экономики, это означает,
что размеры доходов любого пред-
п р и н и м а т еля должны быть каким-л и-
бо способом увязаны не тол ь ко с ре-
з ультатами его личной деятел ь н о с т и
или его организации, но и общим со-
стоянием дел в эко н о м и ке. Ус л о в н ы й
пример: при падении общественного
п р о и з в одства на один процент все
п р ед п р и н и м а т ели должны выпла-
тить допол н и т ельно один процент
налогов... Опуская сейчас теоретиче-
ские трудности проработки кол и ч е-
ственных параметров, заметим, что
п одобное соединение кол л е к т и в и с т-
ских традиций с адекватным потреб-
ностям прежде всего мол одого поко-
ления уровнем состоятельности яв-
ляется приемлемым и для отечест-
венных ус л о в и й .

В о з м ожно, что при этом снизятся
личные доходы пред п р и н и м а т ел е й .
О д н а ко сами они частенько заявля-
ю т, что главное для них — вовсе не
благосостояние, а свобода и само-
с т о я т ельность. Соответствует ли та-
кое заявление действительным це-
лям наших нуворишей?..

ÄÎÂÍÒÂÈ èêéëäìêàç.

é‰ËÌ Ò ÎÓÊ ÍÓ È ,
ÒÂÏÂÓ Ò ÒÓ¯ÍÓ È
èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ

ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ï‡ÎÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
èÓıÓÓ‚‡, ‚ ÒÂÍÚÓÂ ·ËÁÌÂÒ‡ Á‡ÌflÚÓ 14
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÎË ÓÍÓÎÓ 20 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ ‚ÒÂı Á‡ÌflÚ˚ı ÚÛ‰ÓÏ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÒÂÏ¸fl-
ÏË ˝Ú‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì‡fl „ÛÔÔ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÌÛ-
¯ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˆËÙÛ ÔÓfl‰Í‡ 50 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl „ÛÔÔ‡

Î˛‰ÂÈ — Î‡ÍÓÏ˚È ÍÛÒÓÍ ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊ-
ÍË Ì‡ ‚˚·Ó‡ı.

ÅÓËÒ ÖÎ¸ˆËÌ Ò‰ÂÎ‡Î ÒÚ‡‚ÍÛ ËÏÂÌÌÓ Ì‡
˝ÚÛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ „ÛÔÔÛ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ
Â „Ó Û˜‡ÒÚËÂ ‚ I ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ò˙ÂÁ‰Â
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ï‡Î˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÛÍ‡Á‡ Ó ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ï‡ÎÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

Ç СССР в течение десятилетий при-
менялась экономическая мод ел ь ,

очень похожая на ту, которая су щ е с т-
вовала в западном обществе. Она сло-
жилась в условиях частной собствен-
ности на средства производства и уп-
рощенно может быть выражена как:

Т – С = П,
где Т — стоимость продукции, С

— ее себестоимость, а П — при-
быль.

Иными словами, в условиях ча-
с т н о с о б с т в е н н и ч е с кого хо з я й с т в а
п о с р едством рынка труда заработ-
ная плата фикс и руется на неко т о-
ром среднем уровне, а прибыль
п р едставляет собой величину, за-
висящую от величины вложе н н о г о
капитала. Поэтому прибыль стано-
вится критерием успешности и ос-
новным стимулом производ с т в а
для пред п р и н и м а т ел я .

Несмотря на смену формы собст-
венности в условиях реально су щ е-
ствовавшего социализма, прибыль
начиная с 60-х годов вновь стала ос-
новным критерием, согласно ко т о-
рому оценивается эффективность.
На ней строится вся система показа-
т елей рентабельности. Таким обра-
зом, проклятая классиками ПРИ-
БЫЛЬ осталась доминантой хо з я й-
ственной деятельности, а значит, са-
мой важной константой обществен-
ного сознания и бытия.

Важно подчеркнуть именно этот
момент. Не заработанное трудом, а
то, что отчуждено от непосредст-
венного производ и т еля, является
стимулом всей общественной дея-
тельности. И в данном случае не-
важно, кто выступает агентом от-
чуждения части прибавочного про-
дукта: частный собственник или го-

сударство, важен факт признания
с и т ол о г и ч е с кого приоритета от-
чуждения над трудом.

Как представляется, в условиях
общественного или общественно-
рыночного производства основная
— экономическая — модель и ос-
нованная на ней система экономи-
ческих показателей должна выгля-
деть принципиально по-иному.

Прибыль должна стать фиксиро-
ванной величиной, а коллективный
фонд заработной платы след уе т
сделать переменной, стимулирую-
щей величиной. При этом распре-
делительная модель примет следу-
ющий вид:

В – П = З,
где В — валовой доход, опред ел я-

емый, как это делалось в конце 80-х
г одов, при применении так называе-
мой второй мод ели хозрасчета, пу-
тем вычитания из стоимости реали-
зованной продукции всех матери-
альных и приравненных к ним за-

трат; П — прибыль, а З — кол л е к-
тивный фонд заработной платы.

Величина прибыли определяется
по нормативу, устанавливаемому в
процентах от стоимости производ-
ственных фондов. После выделе-
ния из валового дохода прибыль
должна делиться на две части. Одна
из них в виде налога поступает в
бюджет. Другая же часть, которая
будет оставаться на предприятии,
должна использоваться ими только
для финансирования работ, связан -
ных с развитием и модернизацией
производства. В связи с этим все
расходы, связанные с дополнитель-

ным стимулированием труда и со-
циальным развитием, дол ж н ы
включаться при формировании цен
в себестоимость продукции (проще
всего это сделать через норматив,
устанавливаемый к основной зара-
ботной плате производ с т в е н н ы х
рабочих). В этом случае меж д у
коллективами предприятий развер-
нется экономическое соревнование
за максимальную заработную пла-
ту их работников, которое заменит
конкуренцию капиталов или непо-
нятную для рабочих на бытовом и
м и р о в о з з р е н ч е с ком уровне гонку
за прибылью в условиях социализ-
ма.

Специалисту, видимо, уже ясна
суть концепции (полный текст ко-
торой имеется в редакции). Под-
черкнем лишь, что общество, ос-
нованное на трудовых ценностях,
д олжно искать и находить адек-
ватные этим ценностям эко н о м и-
ческие мод ели. Труд сам по себе в
виде зарплаты, а не отчужденный
т руд в виде прибыли дол же н
стать основой мотивации нового
о б щ е с т в а .

ä‡Ì‰Ë‰‡Ú ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
ÇËÍÚÓ ÜàÇàñÄ.

èË·˚Î¸: ‚Á„Îfl‰
ÒÎÂ‚‡

ç‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı ÒÎÛ¯‡ÌËflı ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ êÓÒÒËË ‚˚fl‚ËÎ‡Ò¸ Î˛·ÓÔ˚Ú-
Ì‡fl ‰ÂÚ‡Î¸: ‚ÒÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ, Í‡ÍËı ·˚ ‚Á„Îfl‰Ó‚ ÓÌË ÌË
ÔË‰ÂÊË‚‡ÎËÒ¸, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË «ÔË·˚Î¸» Í‡Í ÍÎ˛˜Â-
‚Û˛ ÒÚËÏÛÎ Ë Û˛˘Û˛ ÔÂÂÏÂÌÌÛ˛ Î˛·ÓÈ ˝ÍÓ Ì Ó Ï Ë Í Ë .
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ‰Û„‡fl ÚÓ˜Í‡ ÁÂÌËfl Ì‡ ˝ÚÛ
ÔÓ·ÎÂÏÛ.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ Â‰‡ÍˆËË: äÓÌÂ˜ÌÓ, ‰‡ÌÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÂ ·ÂÒ-
ÒÔÓÌ‡. é‰Ì‡ÍÓ ÌÂÎ¸Áfl ÓÚËˆ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂÂ‰ Ì‡ÏË ÔÓÔ˚Ú-
Í‡ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ ‚Á„ÎflÌÛÚ¸ Ì‡ ‚Ò˛ ÒËÒÚÂÏÛ
Ï‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. í‡Í‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ
Ì‡ÈÚË ÔËÏÂÌÂÌËÂ Í‡Í ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı 100-ÔÓˆÂÌÚÌÓÈ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Ú‡Í Ë ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÌÓ„ÓÛÍÎ‡‰-
ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ò ‡Á‚ËÚ˚Ï ˚ÌÓ˜Ì˚Ï ÒÂÍÚÓÓÏ.
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ãÓ‚Û¯Í‡
Á‡ıÎÓÔÌÛÎ‡Ò¸

Ì‡ „‡ÌËˆÂ
На Багратионовской тамож н е

с о т рудниками ФСБ Калинин-
г р а д с кой области была пресече-
на попытка вывоза за ру б еж бо-
лее 100 икон, пред с т а в л я ю щ и х
историческую и худ оже с т в е н-

ную ценность. Их спрятали в
тайниках двух автобусов АО ОТ
« КенигАвто», совершавших
м еж д у н а р одные рейсы в При-
балтику. Как оказалось, за ко н-

трабандистами велось наблюд е-
ние аж с Вол о г одчины, где ико-
ны похищались из церквей. Фак-
тически с самого начала пре-
ступники находились под «кол-

п а ком» чекистов. Их выявили и
« п о в ели» сотрудники ФСБ Во-
л о г од с кой области. Чтобы про-
с л едить всю криминальную це-

почку, дали возможность до-
браться до границы. То гда и за-
х л о п н улась лову ш к а .

ÉÛÏ‡ÌÌÓÒÚ¸˛...
ÔÓ ‚‡ÎÛ

ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË?
П о с л еднее время высшая ме-

ра наказания применяется все
р еже. Например, в 1980 год у
было приговорено к «вышке »
4 2 3 преступника. Через пять
лет эта цифра сократилась

вдвое. За последние три год а
она была исполнена в отноше-
нии 53 преступников, т.е. тех ,
кто совершил особо тяжкие
преступления. Учтем и то, что

с е г одня количество «расст-
р ельных» статей в УК значи-
т ельно сократилось. Не стран-
ный ли парадокс наблюд а е т с я ?
Динамика преступлений про-

тив жизни и здоровья чел о в е к а
р а с т е т. Так, в 1990—1994 год а х
прирост составил здесь 127
процентов! Тол ь ко по Москве
за последние пять лет число

погибших в результате пре-
ступлений возросло более чем
в 3 раза.

Как считают криминол о г и ,
практика снижения ответствен-

ности, в частности по исполне-
нию приговоров смертной каз-
ни, не уменьшит преступного
вала. Скорее тут наблюдается
обратный эффект. Но сторонни-

ки гуманности идут дальше —
ратуют за полную отмену выс-
шей меры. Только одного не бе-
рут во внимание — будет ли от
такой гуманности прок? Да и

денег в государстве маловато.
Отмена смертной казни потре-
бует, по самым скромным под-
счетам, затрат в 500 миллиар-
дов рублей.

ÄÎÂÍÂÈ ÉêàÉéêúÖÇ.

ëÔÓÚÍÌÛÎËÒ¸ Ó ...
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë

ÑÓ ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ ÒÂ‰Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Ó‰‡ ÔÛ·ÎËÍË,
ËÁÛ˜‡˛˘ÂÈ ì„ÓÎÓ‚Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡‰Ë ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÎÓ‚ÍÓ Â„Ó Ó·ıÓ‰ËÚ¸, — Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë, ‚ Ú.˜.
ÒÚ‡Ú¸fl 162-2 («ëÓÍ˚ÚËÂ ‰ÓıÓ‰Ó‚ (ÔË·˚ÎË) ËÎË ËÌ˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËfl»), ÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÎË ÓÒÓ·˚ı ˝ÏÓ-
ˆËÈ, Ú‡Í Í‡Í «Á‡„ÂÏÂÚ¸» ÔÓ ÌËÏ, ÔÓ Ó·˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛,
ÏÓ„ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÂıÎÂÌË‚˚Â. çÓ ‚ÂÏÂÌ‡ ÏÂÌfl˛ÚÒfl. é·
ÛÔÓÏflÌÛÚ˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ÒÔÓÚ˚Í‡˛ÚÒfl
‰‡ÊÂ Ò‚ÂıÎÓ‚ÍËÂ Ë ÓÒÚÓÓÊÌ˚Â.

èÓÒÎÂ ‰‚Ûı ÓÚÒË‰ÓÍ — ÚÂÚ¸fl
ä Ò‚ÓÂÏÛ ÒÓÓÍ‡ÎÂÚË˛ ÌÂÍÚÓ Ç.êÛ·ˆÓ‚ ÛÒÔÂÎ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÒÍ‡Ï¸Â ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı

‰‚‡Ê‰˚, ÔÓÁÌ‡Î «ÔÂÎÂÒÚË» ÓÚ·˚‚‡ÌËfl Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı.

èÓÒÎÂ ÓÚÒË‰ÍË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ ˜‡ÒÚÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ (àóè) «ëÂ-

ÔÂfl» Ì‡ ‡ÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÔÎÓ˘‡‰flı ÒÂÔÛıÓ‚ÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ «åÂÚ‡ÎÎËÒÚ». îËÏ‡

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡ ¯ËÓÍËÈ Ì‡·Ó ÚÓ‚‡Ó‚, ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒfl ÒÔÓÒÓÏ, — ÓÚ ÏÂÎÍËı

ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÍÛıÓÌÌÓÈ ÛÚ‚‡Ë ‰Ó ¯ËÍ‡Ì˚ı Ë ‰ÓÓ„Ëı ‰‚ÂÂÈ ‰Îfl ÓÙËÒÓ‚. à ÏÓ„-

Î‡ ·˚ ÔÓˆ‚ÂÚ‡Ú¸, ÂÒÎË ·˚ ÌÂ Ï‡ıËÌ‡ˆËË êÛ·ˆÓ‚‡, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÛÍÎÓÌÂÌËÂÏ ÓÚ

Ì‡ÎÓ„Ó‚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ÙËÏ˚ ÌÂ ÔÓÎ‡‰ËÎ Ò ÔÓ‰fl‰Ë‚¯ËÏÒfl ÂÏÓÌÚËÓ-

‚‡Ú¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ, ‚ ıÓ‰Â ‡Á·ÓÍË Ô˚ÌÛÎ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÌÓÊÓÏ. ëÛ‰

ÔË„Ó‚ÓËÎ êÛ·ˆÓ‚‡ Í 3,5 „Ó‰‡ ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ ‚ ËÒÔ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ-ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÓÎÓÌËË ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡. (ëÓ·. ËÌÙ.).

áÓÎÓÚÓ,
ÒÂÂ·Ó,

‰ÓÎÎ‡˚...
КРАСНОЯРСК. Две преступные

г руппировки, совершавшие дли-
тельное время хищения платино-
вого концентрата, золота и сереб-
ра, раскрыты в Норильске. Как со-
общили корр. ИТА Р —ТАСС в
пресс-службе краевого управле-
ния ФСБ, при задержании у одно-
го из преступников было изъято
более 44 килограммов ценного ме-
таллического порошка, стоимость
которого оценивается в
полмиллиарда рублей. А в гараже,
где хранился ворованный металл,
о б н а ру жены слитки серебра и
золота, которые преступники изго-
тавливали самостоятельно.

Дело у преступников было по-
ставлено с размахом. В ходе обыс-
ков и следственных действий на
одной из квартир изъяты также
210 тысяч долларов США, золо-
тые монеты, фальшивые докумен-
ты и радиостанция для прослуши-
вания переговоров сотруд н и ко в
оперативных служб. Пути товара,
по предварительным данным, шли
из заполярного города в Прибал-
тику. Для этого была задействова-
на даже транспортная авиация.

Ñ ÂÊÛÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÏËÎËˆËË ÂÎÂ ÛÒÔÂ-

‚‡Î‡ ÍÓÓ‰ËÌËÓ‚‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl

ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ·Ë„‡‰, ‚˚ÂÁÊ‡‚¯Ëı Ì‡

ÏÂÒÚ‡ ÒÚ‡¯Ì˚ı Ì‡ıÓ‰ÓÍ. Å˚ÎÓ flÒÌÓ,

˜ ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ Á‚ÂÒÍÓÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂ-

ÌËÂ. à ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ, Á‡ÏÂÚ‡fl ÒÎÂ-

‰˚, ‡Ò˜ÎÂÌËÎ ÚÛÔ, ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ÌÂ

Ó‰ËÌ. ëËÚÛ‡ˆËfl ÛÒÎÓÊÌflÎ‡Ò¸ Â˘Â ÚÂÏ,

˜ ÚÓ Ì‡ ÂÍÂ ·˚Î Ô‡‚Ó‰ÓÍ. ÅÓÎ¸¯‡fl ‚Ó-

‰‡ ÔÓ‰Ó·‡Î‡ ‚ÂÒ¸ ÔË·ÂÊÌ˚È ıÎ‡Ï.

íÂÔÂ¸ ˝ÚÓÚ ÏÛÒÓ ÌÂÒÎÓ ÚÂ˜ÂÌËÂÏ.

é·˘ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‡ÒÍ˚ÚË˛

˝ ÚÓ „Ó ÊÛÚÍÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ÓÁ„Î ‡ ‚ Ë Î

Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ìê ìÇÑ éÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î ‡ Ò-

ÚË  ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÏËÎËˆËË íÛ „ ‡  Â ‚ .

èÓ˜ÚË ÏÂÒflˆ ÓÁ˚ÒÍÌËÍË ÓÚ‡·‡Ú˚‚‡-

ÎË ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚ÂÒËË. ÇÒÂ ¯ÎÓ Í ÚÓ Ï Û,

˜ ÚÓ ‚ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓ-

ÒÚË ÔÓfl‚ËÚÒfl Â˘Â Ó‰ËÌ «‚ËÒflÍ». Ç˚Û-

˜ËÎË ˝ÍÒÔÂÚ˚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl‚¯ËÂ Ë‰ÂÌ-

ÚËÙËÍ‡ˆË˛ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÌ˚ı ‚ ÂÍÂ ˜‡Ò-

ÚÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂÎ‡. ç‡ Ô‡‚ÓÏ

ÔÎÂ˜Â ·˚Î Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ÒÎÂ‰ ÓÚ ÚÂÏË-

˜ Â Ò Í Ó „Ó ÓÊÓ„‡. Å˚ÎÓ ÔÓıÓÊÂ Ì‡ ÔÓÔ˚Ú-

ÍÛ ‚˚‚ÂÒÚË Ú‡ÚÛËÓ‚ÍÛ, ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓ  Ó È

Ô  Ó Ò Ï ‡ Ú  Ë ‚ ‡ Î ‡ Ò ̧  .

ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Í ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡ ÛÍ-

‡¯ÂÌËflÏ Úfl„Ó Ú Â ̨ Ú ÔÓ·˚‚‡‚¯ËÂ ‚ Á‡-

ÍÎ˛˜ÂÌËË, ÓÚÒÎÛÊË‚¯ËÂ Ì‡ ÙÎÓÚÂ.

èÓ‚ÂËÎË ·ÓÎÂÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ËÏÂÌÌÓ

˝ ÚÓÚ ÍÛ„ ÎËˆ. éÔflÚ¸ ·ÂÁÂÁÛÎ ̧ Ú ‡ Ú Ì Ó .

çË Ó‰ÌÓÈ Á‡ˆÂÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚‚ÂÎ‡ ·˚

Ì‡ ˜ÚÓ - ÚÓ ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ.

— ç‡‰Ó ÔÓÔÓÒËÚ¸ ÍËÏËÌ‡ÎËÒÚÓ ‚ ,

˜ ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂÎË ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ Ô‡Î¸˜ Ë Í Ó ‚

Ò Ì‡È‰ÂÌÌÓ„Ó Ó·Û·Í‡ ÛÍË,— ÔÂ‰ÎÓ-

ÊËÎ íÛ„‡Â‚.— ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ Í‡ÚÓ Ú Â Í Â

˜ ÚÓ - ÚÓ ÂÒÚ¸. í‡ÚÛËÓ‚Í‡, ÔÓıÓÊÂ, Û„Ó-

Î Ó ‚ Ì Ó „Ó ÏÓÚË‚‡...

é‰Ì‡ÍÓ Ó·Î‡ÒÚÌ˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‚˚-

ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ ÌÂ ÒÏÓ„-

ÎË. èË¯ÎÓÒ¸ Á‡Ô‡¯Ë‚‡Ú¸ ùäñ åÇÑ

êî. éÔflÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ‡. Ç ‡ÒÔÓflÊÂÌËË

˝ Í Ò Ô Â  ÚÓ‚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÔÂ˜‡ÚÓÍ Ó‰ÌÓÈ Û-

ÍË. Ñ‡ÍÚËÎÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍ‡fl ÙÓÏÛÎ‡, Ò ÔÓ-

ÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÔË-

Ì‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı «Ô‡Î¸˜ Ë-

ÍÓ‚», ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÓÚÚËÒÍ‡ Ò

Ó·ÂËı ÛÍ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÓÚ‚ÂÚ ‚ÒÍÓÂ

ÔË¯ÂÎ Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡˛˘ËÈ: ÏÓÎ, Á‡Ô‡-

¯Ë‚‡ÂÏ˚Â Ì‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÓÚÚËÒÍË

ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏÓÏÛ „‡Ê‰‡-

Ì Ë Ì Û. . .

ç ‡˜‡Î‡Ò¸ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ÍÓÌÍÂÚÌ‡fl ÓÔÂ-

‡ÚË‚Ì‡fl ‡·ÓÚ‡. «èÓÒÂflÎË» ÓÍÛÊÂ-

ÌËÂ Ë ‚˚flÒÌËÎË, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯ËÈ Í‡ÍÓÂ-

ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡Á‡‰ ÛÂı‡Î Ì‡ Á‡‡·ÓÚÍË. é·

˝ ÚÓÏ ÒÓÓ·˘ËÎ Â„Ó ·‡Ú. ë ÚÂı ÔÓ Â„Ó

ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË. éÔflÚ¸ ÚÛÔËÍ? íÛÚ „Î ‡ ‚ Ì Û ̨

ÓÎ¸ Ò˚„‡Î‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ËÌÚÛ-

ËˆËfl ÓÁ˚ÒÍÌËÍÓ‚.

— èË ·ÓÎÂÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ «‡Á‡·ÓÚ-

ÍÂ» ·‡Ú‡ ÚÓÚ ÔËÁÌ‡ÎÒfl ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË

Û·ËÈÒÚ‚‡,— Á‡‚Â¯ËÎ ËÒÚÓË˛ çÂÍ‡-

ÒÓ‚.— èÓÍ‡Á‡Î ÏÂÒÚÓ, „‰Â ‚ ÎÂÒÛ Á‡˚Î

Ó Ú  Û ·ÎÂÌÌÛ˛ „Ó Î Ó ‚ Û. . .

ä‡Í Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÁÌ‡Ú¸, ÍÓ‚‡‚‡fl ‰‡Ï‡

ÁÂÎ‡ ‰ÓÎ„Ó. ÇÂÌÛ‚¯ËÈÒfl ËÁ Á‡ÍÎ˛˜Â-

ÌËfl Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡ÒÚÓ fl ̆  Ë Ï

Ò ‡ ‰ Ë Ò ÚÓÏ Ë ‰ÂÒÔÓÚÓÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í

Ò‚ÓÂÏÛ ·‡ÚÛ. åÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂÚË-

ÁÓÈ Ì‡ Û·ËÈˆÂ ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÒÎÂ-

‰˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Á‡ÊË‚¯Ëı ‡Ì, ÔÓ-

·ÓÂ‚. èË Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ò

ËÁ·ËÂÌËflÏË ˜‡¯‡ ÚÂÔÂÌËfl ÊÂÚ‚˚

ÔÂÂÔÓÎÌËÎ‡Ò¸. á‡˘Ë˘‡flÒ¸, ÓÌ Û‰ ‡  Ë Î

Ò ‚ Ó Â „Ó ÏÛ˜ËÚÂÎfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‚ÂÌÛ-

ÎÓÒ¸ ÔÓ‰ ÛÍÛ, Í‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÚÓ Ô Ó  Ó Ï .

ë Ó ‰ Â fl Ì Ì Ó „Ó ËÒÔÛ„‡ÎÒfl. óÚÓ·˚ ÒÍ˚Ú¸

Û·ËÈÒÚ‚Ó, ÚÛÔ ‡Ò˜ÎÂÌËÎ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ

˜‡ÒÚflÏ, ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÌÂ„Ó .

ÄÎÂÍÒÂÈ íÄêÄÅêàç.

àÏfl Û·ËÈˆ˚
Ì‡Á˚‚‡ÂÚ

Ú‡ÚÛËÓ‚Í‡

— ÇÒÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÌÂ-
‰ÂÎ¸ÌËÍ,— ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î
Ô Ó ‰ Ô Ó Î ÍÓ‚ÌËÍ ÏËÎËˆËË
çÂÍ‡ÒÓ‚.— ä ‰ÂÚflÏ, Ë„-
‡‚¯ËÏ Ì‡ ·ÂÂ„Û éÍË,
ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚˚ÌÂÒÎÓ ˜‡ÒÚ¸
˜ Â Î Ó ‚ Â ̃  Â Ò ÍÓÈ „ÓÎÂÌË ÒÓ
Ò Ú Û Ô Ì Â È . . .

è ÓÚÓÏ Ò ‡ÁÌ˚ı ÏÂÒÚ
ÂÍË, ÌËÊÂ Ë ‚˚¯Â ÔÓ
ÚÂ˜ÂÌË˛, ÒÚ‡ÎË ÔÓÒÚÛ-
Ô‡Ú¸ ‰Û„ËÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl
Ó ÒÚ‡¯Ì˚ı Ì‡ıÓ ‰ Í ‡ ı .
ê˚·‡ÍË «‚˚ÎÓ‚ËÎË» Û-
Í Û. ä ·ÓÚÛ ‰Â·‡Í‡‰Â‡
ÔË·ËÎÓ ÌÓ„Û, Ì‡ ÔÂÒ˜‡-
ÌÛ˛ ÍÓÒÛ ‚˚·ÓÒËÎÓ ÔÓ-
ÎÓ‚ËÌÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ „Ó
Ú Â Î ‡ . . .

è Ó Ò ÚÓflÌÌ˚Â Ó·ËÚ‡ÚÂÎË ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍËı ÔÓ‰‚‡ÎÓ‚ ÊË‚ÛÚ Ì‡
„‡ÌË ì„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.

îÓÚÓ ÇÎ‡‰ËÏË‡ èéÑãÖÉÄÖÇÄ.



íÓ„Ë ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡

ÙÂÏÂÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë
ÄëÅÖëí (ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸). Ç ÄÒ·ÂÒ-

ÚÂ ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸ ÚÓ„Ë ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ ˜‡ÒÚË ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡ ÙÂÏÂÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë ã‡ÌÒÍËı. ùÚÓ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÒÂÏ¸fl, ÍÓÚÓ‡fl Á‡ „Ó‰˚ ÔÂÂ-
ÒÚÓÈÍË ÛÒÔÂÎ‡ ‚ÓÁ‚ÂÒÚË ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÏ ÔÓ-
ÒÂÎÍÂ ò‡ÏÂÈÍÓ ÙÂÏÛ Ë ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛-

˘ÂÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl ·ËÁ-
ÌÂÒ ÔÓˆ‚ÂÚ‡Î. çÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ í‡Ú¸flÌ‡ Ë ëÂ-
„ÂÈ Á‡ÔÛÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÂ‰ËÚ‡ı Ë ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÌÂ-
Ò Ó Ò ÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ÏË. èÓ ËÒÍÛ íéé «ÄÒ·ÂÒÚ-
·‡ÌÍ» Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ‡·ËÚ‡ÊÌ˚È ÒÛ‰ ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎ ‚Á˚ÒÍ‡Ú¸ Ò ÙÂÏÂÓ‚ Á‡‰ÓÎÊÂÌ-
ÌÓÒÚ¸. àı ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÔËÒ‡ÌÓ, ÌÓ Ì‡
ÚÓ„Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‰‚‡Ê‰˚, ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎË ÌÂ fl‚ËÎËÒ¸. ëÎË¯ÍÓÏ ÌÂÔÓÏÂÌÓÈ
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ˆÂÌ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ÙÂÏ‡, „‡‡Ê Ë
ÍÓÎ·‡ÒÌ˚È ˆÂı ÔÓ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÓ Ë Ï Ó-
ÒÚË ÓÚÓ¯ÎË «ÄÒ·ÂÒÚ·‡ÌÍÛ» ‚ Ò˜ÂÚ ÔÓ„‡¯Â-
ÌËfl ‰ÓÎ„‡. çÓ‚˚È ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ÔÓ-ıÓ Á fl È Ò Í Ë
‡ÒÔÓfl‰ËÎÒfl ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Ï ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÏ.

éÌÓ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‚Ó ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ‡ÂÌ‰Û ·˚‚-
¯ÂÈ ıÓÁflÈÍÂ — í‡Ú¸flÌÂ ã‡ÌÒÍËı.

ÖÇêéèÖâëäé-ÄáàÄíëäàÖ çéÇéëíà.

é‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡ —
‰‚Â ·Ûı‡ÌÍË ıÎÂ·‡

ì‚‡Ê‡ÂÏ‡fl Â‰‡ÍˆËfl! ç‡Ï, ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï çËÊÂ„ÓÓ‰-

ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ò‡ıÛÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Á‡‰ÂÊË-

‚‡˛Ú ÔÂÌÒËË, Ë ÊËÚ¸ ÒÚ‡ÎÓ ÌÂ‚ÏÓ„ÓÚÛ.

åÌÓ„ËÂ ÏÓË ÚÓ‚‡Ë˘Ë „Ó ‚ Ó  fl Ú, ˜ÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-

ˆËË, ‰‡ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú Ë ÌÂ ıÓÚflÚ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‚ÓËÚ Ó·Î‡ÒÚÌ‡fl ‡‰ÏËÌË-

ÒÚ‡ˆËfl ‚Ó „Î‡‚Â Ò Å. çÂÏˆÓ‚˚Ï.

Ç˚ ‚ åÓÒÍ‚Â ·ÎËÊÂ Í ÑÛÏÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓÁ‚ÓÌËÚÂ Ì‡¯ÂÏÛ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ

ïÓ‰˚Â‚Û ÉÂÌÌ‡‰Ë˛ å‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜Û, ÓÌ ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ ëÂÏÂÌÓ‚ÒÍÓÏÛ ÓÍÛ„Û

‹ 121. åÓÊÂÚ, ÓÌ Ì‡Ï ÔÓÏÓÊÂÚ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ò ÔÂÌÒËÓÌÌ˚Ï ÔÓËÁ‚ÓÎÓÏ.

å˚ ·˚ Ò‡ÏË Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í ÉÂÌÌ‡‰Ë˛ å‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜Û, ÌÓ ‡‰ÂÒ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ Ë

ÚÂÎÂÙÓÌ ÚÓÊÂ. Ñ‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ-ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„. ç‡ÔËÏÂ, Ó‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡

 ‡ Á „Ó‚Ó‡ Ò äËÌÂ¯ÏÓÈ ÒÚÓËÚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰‚Â ·Ûı‡ÌÍË Ê‡ÌÓ„Ó ıÎÂ-

·‡. 

ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ

‚ÂÚÂ‡Ì ÚÛ‰‡ Å.Ä. íéäíéçÄáÄêéÇ.

í учные черноземные почвы цент-
ральных и южных районов Рос-

сии еще в прошлом веке были при-
знаны мировой общественностью
эталоном плодородия. Какова же
их судьба сегодня?

Для начала несколько цифр, по-
лученных мною в Министерстве
охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Российской Феде-
рации. Занимая в целом по стране
немногим более семи процентов
земельной площади, чернозем дает
нам около 80 процентов всей поле-
водческой продукции. Здесь сосре-
доточено более половины россий-
ской пашни.

Но вот беда — сила чернозема с
г одами заметно убывает. За сто
прошедших лет некогда плодород-
нейшие почвы утратили от 30 до 60
процентов своего гумуса (пере-
гноя). Таков результат интенсивно-
го способа земледелия.

Сейчас уже ни у кого не вызыва-
ет сомнения, что глубокая трактор-
ная вспашка, пришедшая на поля
русской равнины в двадцатом сто-
летии, нанесла огромный ущерб
прочности наших черноземов. До-
бавим сюда раны, доставшиеся
этим полям в результате многочис-
ленных войн (окопы, снарядные во-
ронки, блиндажи, противотанковые
рвы...). Плюс овраги — детище за-
пущенности территорий. Все это
способствовало разгулу водной и
ветровой эрозии. 

«Тихий кризис планеты» — так
образно называют ученые эрозию
почвы, каждодневно свершающу-
юся как в результате природ н ы х
явлений, так и под возд е й с т в и е м
ч еловека. И это очень верное оп-
р ед еление, ибо эрозия почвы для
нашего глаза происходит почти
незаметно, не то что, скаже м ,
вулканические извержения или

загрязнение воздушной среды вы-
хлопными газами автомобилей.

Ученые-почвоведы, исследовате-
ли, да и отдельные практики-земле-
дельцы эту беду заметили давно.
Бьют тревогу. Ведь площади эрози-
рованных черноземов в России за
последние 15—20 лет возрастали
ежегодно в среднем на 250—300
тысяч гектаров. До 30 тысяч гекта-
ров плодородной земли ежегодно
съедают овраги.

У нас много и громко писали о
п ользе мелиорации пахотных зе-
мель. Спору нет: мелиорация нуж-
на. Без влаги нет жизни.

— Но мелиорация мел и о р а ц и и
— рознь, — говорит ведущий спе-
циалист министерства кандидат
б и ологических наук Татьяна Вл а-
димировна Решетина. — Надо
точно знать, скол ь ко требуе т с я
тем или иным растениям влаги.
Обилие воды, так же как и ее не-
хватка, гибельно сказывается на
почве. Переполивы, например, ве-
дут к засолению почв, под ъ е м у
г рунтовых вод, образованию забо-
лоченных территорий. А у нас
сплошь и рядом мел и о р а т о р а м
платили за кубометры воды, вы-
литой на пол я .

Добавим и такой факт. Только на
18 процентах орошаемой площади
в России построена дренажная
сеть, причем не лучшего качества.

Это также приводит к устойчивой
деградации почв.

Пожалуй, наиболее яркий при-
мер непродуманной мел и о р а ц и и
земель дает нам сегодня Красно-
дарский край, который издавна сла-
вился своим кубанским чернозе-
мом. Четверть века назад кому-то
пришла в гол о ву мысль созд а т ь
здесь зону рисосеяния, что привело
к коренной ломке местного ланд-
шафта. Рис ведь требует много во-
ды, значит, надо построить водо-
хранилище. Построили, затопив ог-
ромную площадь черноземов. Для
рисосеяния нужны ровные, как
стол, поля-чеки. Мелиораторы вы-
ровняли микрорельеф, сгребая
мощной техникой наиболее плодо-
родный слой почвы в валы, отделя-
ющие рисовые чеки друг от друга.
В этих валах оказался верхний
слой богатых черноземов.

Внесение в почву солидных доз
гербицидов, минеральных удобре-
ний, бесхозяйственное расходова-
ние огромного количества вод ы ,
необходимой для рисосеяния (одна
треть годового стока Кубани), —
все это не только погубило значи-
тельную часть черноземов, но и от-
рицательно сказалось на экологии
окружающей среды, стало причи-
ной засоления Азовского моря, из-
менило водный режим кубанских
плавней и всего Приазовья, где бы-

ли сосредоточены богатейшие рыб-
ные ресурсы.

Вот так человек, «смело» вмеши-
ваясь в природу, нарушая ее зако-
ны, рубит сук, на котором сидит.

Ученые считают, что почвенный
г у м ус, покрывающий тонким слоем
землю, является аккумул я т о р о м
с олнечной энергии и гарантом про-
дуктивности, обеспечивающим эко-
логическую устойчивость биосфе-
ры всей планеты. Уменьшение гу-
м уса ведет к росту ко н ц е н т р а ц и и
углекислого газа в атмосфере. А
это усиливает парниковый эффект
и способствует изменению климата
на земном шаре, что чревато самы-
ми непред с к а з уемыми послед с т в и я-
ми для всего живого мира. Так что
с охранение гумуса — основного
п л од о р одного слоя земли — про-
блема глобального характера!

К сожалению, за годы интенсив-
ного ведения сельского хозяйства у
многих специалистов и рядовых
тружеников полей сложился взгляд
на почву только как на средство
п р о и з в одства сел ь с кохо з я й с т в е н-
ной продукции. Главное требова-
ние в такой ситуации — макси-
мальный урожай. Воспроизводство
же почвы, пополнение ее ресурсов,
восстановление плодородия неред-
ко отходит на второй план. Но, к
сожалению, почти не слышно голо-
сов в защиту охраны почвы как
главного природного достояния че-
ловека.

Говорят, что виной всему обще-
ственная собственность на землю,
коллективное ведение хозяйства на
ней. Отдайте-де землю в частные
руки, фермерам, например, и все
изменится.

Отдали! И что же? Результат еще
ху же. Почему? Да потому, что
большинство так называемых фер-
меров оказались людьми, не подго-

товленными к самостоятел ь н о м у
хозяйствованию, не имеющими
элементарных агрономических
знаний, не умеющими правильно
обращаться с почвой, не снижая ее
плодородия.

Во Франции или, скажем, в Гол-
ландии без твердых сельскохозяй-
ственных знаний, без опыта работы
на земле никто не позволит вам за-
ниматься фермерством. Более то-
го, местное объединение владель-
цев земельных угодий потребует от
вас сдать экзамен по всем дисцип-
линам, касающимся земледелия. В
том числе и по экологии почвы.

И это правильно. Ибо почва —
это живой организм, неумелое об-
ращение с которым приводит к се-
рьезным последствиям.

Никто, конечно, не возлагает
всю вину за деградацию почвы на
черноземных российских пол я х
только на фермеров-неумех. Колхо-
зы и совхозы внесли тоже немалую
лепту в это дело. Но все же в на-
ших условиях, при сложившейся и
устоявшейся форме землепользо-
вания, наиболее приспособлены к
борьбе с деградацией почвы были
коллективные хозяйства (колхозы
и совхозы), многие из которых в ре-
зультате пресловутой перестройки
п одверглись столь варварско м у
разгрому.

Вместе с ними пострадали и раз-
личные службы, в обязанности ко-
торых входила охрана земельных
угодий (в первую очередь пашни),
повышение плодородия почвы, за-
щита ее от эрозии. Какие это служ-
бы? Агрономическая, агрохимичес-
кая, лесомелиоративная, ремонтно-
техническая и другие. 

Известный российский почвовед
А.Н.Тюрюканов считает, что сель-
с кохозяйственное производ с т в о
должно быть природоохранным, то
есть основанным на рациональном
комбинировании бесплужной и
травопольной систем земледелия с
минимальным использованием ме-
ханической обработки и химизации
полей. Только так можно приоста-
новить эрозию почвы — этого
главного врага черноземов. 

— Если не изменить эту ситуа-
цию сегодня, то при существующих
темпах деградации почв в ближай-
шие 20 лет Россия потеряет одну
треть своих пахотных земель, —
считает заместитель начальника
департамента госуд а р с т в е н н о г о
экологического контроля Минпри-
роды РФ А.С.Яковлев. — Надо не-
замедлительно разработать норма-
тивную документацию по оценке
состояния почв и защите их от де-
градации. 

И еще, считают ученые и специа-
листы, нужен Закон об ох р а н е
почв. Он, кстати, уже разработан и
неоднократно рассматривался и об-
суждался на заседаниях прошлой
Думы, ушедшей в отставку. Но
многим ее членам, особенно из так
называемого демократического ла-
геря, было не до охраны почв. Они
ломали копья и добивались приня-
тия общего закона о земле, кото-
рый отдал бы ее в частные руки и
позволил торговать ею, как обыч-
ной частной собственностью.

Этих «радетелей» земли россий-
ской волнует вовсе не сохранность
русского чернозема, не возрожде-
ние плодородия почвы и подъем
отечественного сельского хозяйст-
ва, а возможность дальнейшего
обогащения нарождающейся бур-
жуазии в стране за счет самого цен-
ного национального достояния.

ûËÈ ÉêÄóÖÇ.

● å‡È ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı ˜ÂÌÓ-
ÁÂÏ‡ı.
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àÏfl ÂÏÛ — ˆ‡¸ ÔÓ˜‚
Ç ̊   ‡ ÊÂÌËÂ ˝ÚÓ — ˆ‡¸ ÔÓ˜‚ — ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚˚‰‡˛˘Â-

Ï ÛÒfl ÛÒ Ò ÍÓÏÛ Û˜ÂÌÓÏÛ Ç‡ÒËÎË˛ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜Û ÑÓÍÛ˜‡Â‚Û,
ÍÓÚÓ˚È ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ÔÓÒ‚flÚËÎ ËÁÛ˜ÂÌË˛
Ô Ó˜‚ Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˜ÂÌÓÁÂÏ‡. ÄÔÓÙÂÓÁÓÏ Â„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó
Ú Û‰‡ ÒÚ‡Î‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ‡fl ÍÌË„‡ «êÛÒÒÍËÈ ˜ÂÌÓÁÂÏ», ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÓÌ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÁÎÓÊËÎ ÚÂÓË˛ ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ˝ÚÓ „Ó
˜ Û‰‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚, ÓÒÓ·Ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ‚, ˜ÚÓ ˜ÂÌÓÁÂÏ ‰Ó-
ÒÚ‡ÎÒfl Ì‡Ï ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û ÓÚ ÔÂ‰ÍÓ‚ Í‡Í ·ÂÒˆÂÌÌ˚È ‰‡
ÔËÓ‰˚ Ë ˜ÚÓ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸ Â„Ó — ·Î ‡ „ÓÓ‰Ì‡fl ˆÂÎ¸ Ë Á‡-
‰ ‡˜‡ ‚ÒÂı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Î˛‰ Â È .
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Уложены последние рельсы на же-
лезнодорожной линии протяженностью
в 305 километров от туркменского го-
рода Теджен через пограничную стан-
цию Серахс до центра иранской провин-
ции Хорасан Мешхеда. Линия Теджен
— Серахс — Мешхед уже окрещена как
«золотое звено» трансазиатской желез-
н од о р ожной магистрали, призванной
соединить Восток и Запад, сократить
сроки доставки грузов из Восточной
Азии в Европу на десять суток.

Новая дорога построена полностью
на средства туркменской и иранской
сторон без привлечения иностранных
инвестиций и специалистов. В послед-
них числах апреля намечается откры-

тие пассажирского и грузового сообще-
ния от Ашхабада до Серахса, а в мае и
до Мешхеда.

Ожидается, что в первый год эксплу-
атации транзит грузов через террито-
рию Туркменистана составит не менее
пяти миллионов тонн. Большие пер-
спективы у этой дороги и в сфере меж-
дународного туризма: ведь теперь мож-
но сесть в поезд в Стамбуле и сойти с
него в Пекине.

å‡‡Ú ÑìêÑõÖÇ.
„. Ä¯ı‡·‡‰.

å‡¯ÛÚÓÏ
«òÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÔÛÚË»

Первая на Украине операция по
пересадке печени прошла в Центре
т р а н с п л а н т ологии Запорож с ко й
областной клинической больницы.
Несмотря на мастерство хирургов,
больная прожила всего четыре дня
— смерть наступила от воспаления
легких. Тем не менее множество
удачных операций по пересадке по-
чек, отдельных узлов кровеносных
сосудов принесло запорожским ме-
дикам заслуженное признание. На
днях центр преобразован из регио-
нального в республиканский.

Как популярно разъяснили ваше-
му корреспонденту, вполне ру т и н-
ную пересадку почки правильнее
было бы назвать под с а д кой. Ибо
старая почка, ус охшая до 20—40
граммов, со своего места никуда не
удаляется, а новая, весом 150—180
граммов, имплантируется пациенту
— куда бы вы думали? — в пах!

Основная проблема под о б н ы х
операций в том, что организм
включает иммунитет и начинает
активно бороться с чуже р од н ы м
б ел ком. Для торможения этого
процесса применяют специальные
вещества — иммунод е п р е с с а н т ы ,
р е з ко ослабляющие защитные
функции. Однако пациент стано-
вится легко уязвим для всевозмож-
ных инфекций: около пол о в и н ы
больных с новыми органами вскоре
после операции умирает. Критерий
успеха тут — два года жизни. Ме-
дикаментозное обеспечение транс-

плантации, импорт дорогостоящих
препаратов из США и Голландии
во много раз превосходят стои-
мость самого хирургического вме-
шательства. Это основной фактор,
п р е п я т с т вующий расширению
практики пересадки органов.

В беседе с хирургом Запорож-
с кой областной клинической бол ь-
ницы Михаилом Тищенко мы ко с н у-
лись столь невероятной, на первый
взгляд, темы, как... пересадка гол о-
вы! Чему удивляться, в начале века
казалась немыслимой пересадка
сердца, а сегодня такие чудеса хо т я
и ред кое, но вполне реальное дел о .
Мой собеседник уверенно заявил,
что в идее писателя-фантаста Алек-
сандра Беляева тоже нет ничего
сверхъестественного. Тем более что
задача совместить головной мозг с
заемным спинным вполне разреши-
ма. Загвоздка в другом. Гол о в н о й
мозг в состоянии оставаться без пи-
тания всего 5 минут. Сл ож н е й ш а я
н е й р ох и рургическая операция по
п е р е с а д ке головы, даже если рас-
суждать чисто технически, займет
н е с кол ь ко часов. Как обеспечить вы-
живаемость мозга? Современная
м едицина не может ответить на этот
вопрос. Однако уже в след у ю щ е м
с т олетии, по мнению Михаила Ти-
щ е н ко, ваша голова, вполне вероят-
но, сможет обрести второе тел о .

à„Ó¸ ãÖçëäàâ.
(ëÔÂˆ. ÍÓ. «è‡‚‰˚-5»).

„. á‡ÔÓÓÊ¸Â.

ÑÂÎÓ ‰Ó¯ÎÓ...
‰Ó „ÓÎÓ‚˚

ä‡ÒÔ‡Ó‚ ‚ÒÔÓÏÌËÎ
Ó· ‡ÏflÌÒÍËı ÍÓÌflı

Ç ÒÂÌÚfl·Â ‚ ÖÂ‚‡ÌÂ ÒÓÒÚÓ-
ËÚÒfl 32-fl ÇÒÂÏËÌ‡fl ¯‡ıÏ‡Ú-
Ì‡fl ÓÎËÏÔË‡‰‡. ä ˝ÚÓÏÛ ÒÓ·˚-
ÚË˛ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ò‚flÁË Ä-
ÏÂÌËË ÔËÛÓ˜ËÎÓ ‚˚ÔÛÒÍ ÒÂ-
ËË Ï‡ÓÍ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚË-
ÍË. ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı — ˝Ï·Î Â-
Ï‡ ÓÎËÏÔË‡‰˚, ‡ Ì‡ ÚÂı ‰Û-
„Ëı — ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ¯‡ıÏ‡Ú-
ÌÓÈ ‰ÓÒÍË Ò ÔÓÁËˆËflÏË ËÁ
Ô‡ÚËÈ ‡ÏflÌÒÍËı „ÓÒÒÏÂÈ-
ÒÚÂÓ‚ — ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ ÏË‡ íË-
„‡Ì‡ èÂÚÓÒflÌ‡, É‡Ë ä‡ÒÔ‡-
Ó‚‡ Ë ˜ÂÏÔËÓÌ‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı
˝ Ú ̨ ‰Ó‚ ÉÂÌËı‡ É‡ Ò Ô ‡  fl Ì ‡ .
ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó·
ËÁ‰‡ÌËË Ï‡ÍË Ò Í‡ÒÔ‡Ó‚-
ÒÍÓÈ Ô‡ÚËÂÈ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ
ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÙË-
ˆ Ë ‡ Î ̧  Ì Ó „Ó Ì‡ ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒËfl ÒÓ
Ò ÚÓÓÌ˚ ˜ÂÏÔËÓÌ‡. èÓÏËÏÓ
˝ ÚÓ „Ó, Â˘Â Ó‰Ì‡ Ï‡Í‡ ËÁ‰‡ÂÚ-
Òfl ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ. ç‡ ÌÂÈ ÔÓÚÂÚ
íË„‡Ì‡ èÂÚÓÒflÌ‡ Ì‡ ÙÓÌÂ
ñ Â Ì Ú  ‡ Î ̧  Ì Ó „Ó ‰ÓÏ‡ ¯‡ıÏ‡Ú
ÄÏÂÌËË, Ì‡Á‚‡ÌÌÓ„Ó Â„Ó ËÏÂ-
ÌÂÏ. Ç ‰ÌË ÓÎËÏÔË‡‰˚ ‚ ÖÂ-
‚‡ÌÂ ÒÓÒÚÓËÚÒfl ÙËÎ‡ÚÂÎËÒÚË-
˜ÂÒÍ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ¯‡ıÏ‡Ú-
ÌÛ˛ ÚÂÏÛ Ë ÔÓÈ‰ÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÂ „‡¯ÂÌËÂ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
Ï‡ÓÍ Ë ÍÓÌ‚ÂÚÓ ‚ .

ÄÌÛ¯ ãÖÇéçüç.
„. ÖÂ‚‡Ì

êÛÒÒÍËÂ ‰ÂÚË —
‰‚‡Ê‰˚ ÌÂ„‡Ê‰‡ÌÂ

åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ã‡Ú‚ËË ‡ÁÓ-

ÒÎ‡ÎÓ ËÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â ÔËÒ¸Ï‡, „‰Â ÛÍ‡Á‡ÌÓ,

˜ ÚÓ ‚ ÛÒÒÍËı ÒÂ‰ÌËı ¯ÍÓÎ‡ı ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂ-

ÔÓ‰‡‚‡Ú  ̧ ÔflÚ¸-¯ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ Ì‡ Î‡Ú˚¯-

ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. íÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ Û·Ó„ËÂ, Û˘Â·Ì˚Â

ÁÌ‡ÌËfl ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Â·ÂÌÓÍ ËÁ

ÛÒÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë, Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÔÓÒÓÎ êÓÒÒËË ‚ ã‡Ú-

‚ËË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ê‡ÌÌËı. «çÂ„‡Ê‰‡ÌÂ» Û˘ÂÏ-

ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ô‡‚‡ı ÔÓ

68 Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÛÌÍÚ‡Ï, ÒÓÓ·˘ËÎ ÔÓ-

ÒÓÎ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û àíÄ ê — íÄëë. ÅÓÎÂÂ ÚÂÚË ÊË-

ÚÂÎÂÈ ÌÂ ËÏÂ˛Ú ‚ÓÓ·˘Â ÌËÍ‡ÍËı ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-

ÍËı Ô‡‚, ÓÌË ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ˚ ÓÚ Û˜‡ÒÚËfl ‚ ‚˚·Ó-

‡ı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚Ò¯ÂÈ, ÌÓ Ë ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË.

àÁ 100 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ÒÂ„Ó ‰ Ì fl ̄ -

ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÏÓ„ÎË ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡ Î‡Ú‚ËÈÒÍÓÂ

„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ, ÔÓÎÛ˜ËÎË Â„Ó ÎË¯¸...

1.500 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

(ëÓ·. ËÌÙ.).

● ç‡‚Ó‰ÌÂÌËÂ Á‡ÒÚ‡ÎÓ ìÍ‡-
ËÌÛ ‚‡ÒÔÎÓı. ë‚˚¯Â 5 000
‰ÓÏÓ‚ ‚ ÒÂÎ‡ı ÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Á‡ÚÓÔÎÂÌ˚.

îÓÚÓ êÖâíÖê.

äонституционный суд республи-
ки рождался в муках и жил

т рудно. В проекте первой Ко н с т и-
туции Казахстана КС не упоми-
нался. В текст Основного Зако н а
его удалось втиснуть благод а р я
настойчивости депутатов, 70 из
которых обратились с заявлением
на имя президента. Анализируя ту
п е р вую атаку на КС, можно ска-
зать, что породили ее не ус и л и я
самих судей, а скорее идеи тог-
дашнего советника президента
(ныне вице-премьера) Н.Шайке н о-
ва, под сильным влиянием ко т о р о-
го находился Назарбаев. В даль-
нейшем основанием для опасения
со стороны высших чинов респуб-
лики стала уже деятельность са-
мого суд а .

Н ед о в ольство Н.Назарбаева вы-
звало решение о неко н с т и т у ц и о н-
ности президентского указа, ко т о-
рым треть заработной платы при-
н уд и т ельно перечислялась на
сберкнижки. Но по-настоящему
опасным для имиджа президента
стал конституционный суд е б н ы й
процесс по иску членов националь-
н о -д е м о к р а т и ч е с кого движе н и я
«Азат» о декабрьских событиях
1986 года в Алма-Ате. К тому вре-
мени в своей книге «Без правых и
левых», а также в различных интер-
вью Н.Назарбаев трактовал свою
р оль в тех событиях как сторонни-
ка бунтарей-демонстрантов, что,
м я г ко говоря, не совсем соответст-
вовало действительности. Чтобы
оградить президента от обязаннос-
ти отвечать в суде на «неуд о б н ы е »
вопросы, компетенцию КС в 1993
г оду ограничили. В результате про-
цесс о «декабрьских событиях» ти-
хо сошел на нет. Новая критичес-
кая ситуация возникла в конце того
же года: испол н и т ельная власть
инициировала тогда не пред ус м о т-
ренный Конституцией «саморос-
п уск» Верховного Совета, вслед с т-
вие чего часть депутатов грозилась
п одать иск.

Кульминационным моментом в
трехлетней биографии казахстан-
ского КС стало мартовское реше-
ние 1995 года, которым были при-
знаны неконституционными ко-
декс законов о выборах и, следова-
тельно, сами выборы в парламент
1994 года. Началось многомесяч-
ное единовластие, в течение кото-
рого исполнительная власть лихо-
радочно готовила и утверждала
новые законы, сочиняла Конститу-
цию, закрепляющую в обрамлении
демократических словес автокра-
тический строй государства.

Удалять из нового Основного За-
кона КС сразу  после того, как пре-
зидент объявил, что, под ч и н я я с ь
з а кону и на основании суд е б н о г о
решения КС низложил парламент,
было бы слишком неприлично. По-
этому Конституционный суд с ос-
н о в а т ельно урезанными пол н о м о-
чиями в проекте Конституции все-
таки оставили. Но правила игры
« н а рушили» сами судьи, публично
заявив, что новый проект Ко н с т и-
туции ставит под сомнение саму
республиканскую форму правле-
ния. Последней каплей в чаше тер-
пения испол н и т ельной власти и, в
частности Н.Шайкенова, ставшего
к тому времени министром юсти-
ции и «отцом» будущей Ко н с т и т у-
ции, оказалось возбуждение суд о-
п р о и з в одства по иску о зависимос-
ти судебной власти от министерст-

ва юстиции. Министр два месяца
блокировал подготовку этого дел а
и начал предоставлять по нему до-
кументы, ко гда в канун референду-
ма экс п е р т н о - ко н сультативный со-
вет при президенте принял реше-
ние о ликвидации Ко н с т и т у ц и о н-
ного суд а .

В результате месяц обсуждался
один проект Конституции, а на ре-
ферендум был вынесен другой, где
вместо Конституционного суда по-
явился Конституционный совет.
Большинство голосовавшего насе-
ления не заметило подмены.

Опубликованный в начале янва-
ря нынешнего года указ президен-
та «О Конституционном совете
Республики Казахстан», имеющий
силу закона, детально регламенти-
рует полномочия Ко н с т и т у ц и о н-
ного совета и позволяет понять, во
имя чего Н.Назарбаев пошел на
столь недемократичную меру.

Новый государственный орган
б удет проверять зако н о п р о е к т ы
перед тем, как их должен подпи-
сать президент. Это возмож н о
только с  подачи самого президен -
та, спикеров обеих палат парла-
мента или группы (не менее одной
пятой палаты) депутатов. Совет не
м ожет рассматривать действу ю-
щие законы и указы президента.
Право опротестовывать законы и
другие правовые акты Конститу-
ция дает прокуратуре. Однако в
президентском указе «О прокура-
туре», изданном в том же блоке,
что и указ о Конституционном со-
вете, этого полномочия у прокура-
туры уже нет!

В КС мог обратиться любой
гражданин республики с иском об
ущемлении своих прав, и таких
дел за три года рассмотрено нема-
ло. Куда же теперь «стучаться»
гражданину за защитой своих
прав? Указ «О Конституционном
совете» отвечает: обращайтесь в
суды общей юрисдикции. Если су-
дья с вами согласится, он имеет
право обратиться с вашими дово-
дами в Конституционный совет.
Но реальная загруженность и ква-
лификация судей общих судов ско-
рее всего так и оставят эту дорож-
ку в Конституционный совет нехо-
женой.

Конституционный совет как та-
ковой — чисто французское изоб-
ретение времен де Голля. Тот, бу-
дучи сторонником сильной испол-
н и т ельной власти, рассматривал
его как дополнительное средство
для ко н т р оля за деятел ь н о с т ь ю
парламента. В Казахстане вице-
премьер Н.Шайкенов и министр
юстиции К.Колпаков тоже сейчас
публично утверждают, что из трех
ветвей власти исполнительная —
самая главная и должна быть са-
мой сильной. Но во Франции есть
специальный орган, который на-
блюдает за соответствием консти-
туции актов исполнительной влас-
ти, — Го сударственный совет.
Французский опыт казахстанские
законодатели заимствовали выбо-
рочно, и о Госсовете речи не идет.
В результате из сферы конститу-
ционного надзора выпал весь блок
д е й с т вующего зако н од а т ел ь с т в а .
Что еще тревожнее — республика
лишилась важнейшей составляю-
щей судебной власти.

ã˛‰ÏËÎ‡ åìêíÄáàçÄ.
„. ÄÎÏ‡-ÄÚ‡.

ä‡Í ÓÚÂÁ‡ÎË
‚ÂÚ‚¸ ‚Î‡ÒÚË

ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÁ ÂÒÔÛ·ÎËÍ ëçÉ, ÓÚÏÂÌËÎ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰Â·Ì˚È Ó„‡Ì ÔÓ Á‡˘ËÚÂ äÓ Ì Ò Ú Ë Ú Û ̂  Ë Ë

äÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚È ÒÛ‰ ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ «ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl» ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ.
éÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î Â˘Â ‚ ÔÓÂÍÚÂ ÌÓ‚ÓÈ äÓÌÒÚËÚÛˆËË, ÍÓÚÓÛ˛
Í‡Á‡ıÒÚ‡Ìˆ˚ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ‚ Ë˛ÎÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. Ä ÍÓ„‰‡ Á‡ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ‰Ó ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ‡ ‚ ÔÂ˜‡ÚË ÔÓfl‚ËÎÒfl ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ·Û‰Û˘ÂÈ äÓÌÒÚËÚÛˆËË, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ „‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÓÚ-
‰‡ÎË „ÓÎÓÒ‡ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ÒÛ‰‡ ‚ ÌÂÏ ÁÌ‡˜ËÎÒfl ÛÊÂ äéç-
ëíàíìñàéççõâ ëéÇÖí.
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èéçÖÑÖãúçàä
13 åÄü

1 äÄçÄã «éêí»
6.00 íÂÎÂÛÚÓ. 9.00, 18.00, 23.25 çÓ‚ÓÒÚË.
9.15, 18.20 «ëÖäêÖí íêéèàäÄçäà».
ï/î. 10.05 äÓÌˆÂÚ ã. ãÂ˘ÂÌÍÓ. 11.00 óÂ-
ÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ. 11.30, 19.35 «ì„‡‰‡È ÏÂÎÓ-
‰Ë˛». 12.00, 15.00 çÓ‚ÓÒÚË. 12.10 «åË».
«ëÓı‡ÌË ÒÂ·fl». 12.50 «åÖêíÇõÖ Ñì-
òà». ï/î. 14.10 «ÑÜìáÖèèÖ ÇÖêÑà».
ï/î. 15.20 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 15.45 å‡‡ÙÓÌ-
15. 16.00 «á‚ÂÁ‰Ì˚È ˜‡Ò». 16.40 «ùãÖç à
êÖÅüíÄ». ï/î. 17.05 ÑÊ˝Ï. 17.30 ëÂÏ¸
‰ÌÂÈ ÒÔÓÚ‡. 19.05 ó‡Ò ÔËÍ. 20.00 «å˚».
20.40 ëÔÓÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë, Ï‡Î˚¯Ë! 21.00
ÇÂÏfl. 21.35 «ÇàêíìÄãúçÄü êÖÄãú-
çéëíú». ï/î. 22.35 íÂ‡Ú + TV. 23.30
«çéÉÄ». ï/î.

äÄçÄã «êéëëàü»
7.30 åÛÎ ̧ ÚÒÂË‡Î. 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.50 ÇÂÒÚË. 8.20 Ç ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸... 8.30, 14.20 ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒÒËfl.    9.00,
11.20, 14.50, 21.45, 0.05 íÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÛ «êÓÒ-
ÒËfl» — 5 ÎÂÚ. 10.05, 20.45 «ëÄçíÄ-ÅÄê-
ÅÄêÄ». ï/î. 17.20 ÇÓÎ¯Â·Ì˚È ˜ÂÏÓ‰‡Ì.
17.35 í‡Ï-Ú‡Ï ÌÓ‚ÓÒÚË.    18.05 ëÔ‡ÒÂÌËÂ
911. 19.00 «Ç˚·Ë‡È, ‡ ÚÓ ÔÓË„‡Â¯¸».
19.10 L-ÍÎÛ·. 22.15 «ë ãûÅéÇúû çÖ
òìíüí». ï/î. (Ç 23.00 —ÇÂÒÚË).

åéëäéÇëäÄü
èêéÉêÄååÄ

6.30, 10.05 TBN. 7.00 «ë 7 ‰Ó 9». åÛÎ ̧ Ú Ò Â-
Ë‡Î. 9.00, 10,00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2
ı 2». 9.05, 23.38  «àåèÖêàü». ï/î. 10.30
«íÇ-åÂ‰Ë‡». 11.05, 23.33 ùÍÒ Ô  Â Ò Ò - Í ‡ Ï Â-
‡. 11.15 «ÜÖçôàçõ». ï/î. 13.05 ÄÁ·Û-
Í‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl. 13.30, 0.35 «åÓÒ˝ÍÒ Ô Ó » .
14.05 BIZ-TV. 14.30 åÛÎ ̧ÚÒÂË‡Î. 47-fl ÒÂ-
Ëfl. 15.05 «ïéáüâäÄ». ï/î. 16.10 äÛÎ Ë Ò ̊  .
16.27 ÄÌÚÛ‡Ê. 16.49 «ÄãéçÑêÄ». ï/î.
18.00 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡. 18.00 í‡ Í ‡ fl
‚ ÓÚ ËÒÚÓËfl.    18.02, 19.25, 20.40, 21.50 èÓ-
„Ó‰‡. 18.10 «é„ÌË åÓÒÍ‚˚». 18.30 èÓ‰ÏÓÒ-
ÍÓ‚¸Â. 19.30 èÓÎ˜‡Ò‡ Ó ÚÛËÁÏÂ. 19.55 ÑÓ-
·˚È ‚Â˜Â, åÓÒÍ‚‡! 20.45 ÑÂÎÓ‚‡fl åÓÒÍ-
‚‡. 21.00 îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. 21.10 ç‡-
„Îfl‰Ì˚È ÛÓÍ. 21.20 ì‰‡˜Ì‡fl ÔÓÍÛ Ô Í ‡ .
21.30 åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÚÂÎÂÚ‡ÈÔ. 21.55 «ÑàçÄ-
ëíàü». ï/î. 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2». 23.11
å Ó Ò ÍÓ‚ÒÍËÈ ÉÓ Ï Â  Ë ÍÓÌ. 23.28 BIZ-TV.

êéëëàâëäàÖ
ìçàÇÖêëàíÖíõ

8.00 åË ‚‡¯ÂÏÛ ‰ÓÏÛ. 8.10 èÂÌÒËÓÌ.
8.30 «óÖêçõâ èêàçñ ÄÑÜìÅÄ». ï/î.
9.40 «êÛÒÒÍ‡fl ÔÂÒÌfl ‚ ‰Û¯Â». 10.30
å ÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï. 10.40 ÄÅÇÉÑÂÈÍ‡. 11.00
àÚ‡Î¸flÌÒÍËÈ flÁ˚Í. 11.30 ëàÇ. 11.40 äÓÌ-
ˆÂÚ ‚ äÂÏÎÂ. 12.00 «êËÒÛÌÍË ÑÓÒÚÓÂ‚-
ÒÍÓ„Ó». 12.30 Ç ‡·Ó˜ËÈ ÔÓÎ‰ÂÌ¸. 13.00
çÓ‚‡fl Ì‡˜‡Î¸Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡. 13.30 óÂÎÓ‚ÂÍ ‚
˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. 14.00 èÓ˛ ‰Îfl ‚‡Ò.
14.10 «ïËÒÚÓÒ Ë „Â¯ÌËˆ‡». «ü‚ÎÂÌËÂ
ÏÂÒÒËË». Ñ/î. 14.30 ëàÇ. 14.35 «èêéíà-
ÇéëíéüçàÖ». ï/î. 16.30 ìÓÍË îÂÏË‰˚.
17.00 åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË. 17.15 «åÛÁ-
ÁÓÌ». 17.45. ëàÇ.

«çíÇ» 
18.00 åÛÎ ̧ ÚÒÂË‡Î. 18.30 îÛÚ·ÓÎ ̧  Ì ̊  È
ÍÎÛ·. 19.00, 22.00, 0.00 «ëÂ„Ó‰Ìfl». 19.35
ÉÂÓÈ ‰Ìfl. 20.00 «çÄò ÉéêéÑéä». ï/î.
22.35 «Ñéäíéê äìàç, ÜÖçôàçÄ-
ÇêÄó». ï/î. 23.30 ÇÂÏÂ˜ÍÓ. 0.20 — 0.50
íÂÌÌËÒ ‚ ÔÓÎÌÓ˜¸.

äÄçÄã íÇ «èÖíÖêÅìêÉ»
11.35 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡. 12.50 èÓ-
„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜. 12.55 «ëÂÈ˜‡Ò». 13.05
«èÖêÇÄü ãûÅéÇú». ï/î. 14.05 ëÓÍ ÓÚ-
‚ÂÚ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl.    14.35 ëÓ‚ÂÚ˚ Ò‡‰Ó‚Ó‰‡Ï.
14.45 íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 15.05
«òÂ‰Â‚˚ ùÏËÚ‡Ê‡». 16.10 é‚ÂÚ‡ÈÏ.
16.25 «ãÄë í éóäÄ ë éëíêéÇÄ íì å Ä ç-
çõâ». íÂÎÂÙËÎ¸Ï ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ. 17.05 ëÚËÎ¸
ÊËÁÌË. 17.10 «ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÒÍËÈ Ô‡Í». íÂ-
ÎÂÙËÎ¸Ï. 17.20 «çÄçÄ». ï/î. 17.45 åÛÎ ̧Ú-
ÒÂË‡Î. 17.55 ëÔÓÚË‚ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ.
18.05 íÓÎ ̧  ÍÓ ·ÂÁ Ô‡ÌËÍË! 18.30 ëÚÛ‰Ëfl «ÇÓ-
Ó·‡ÁË». 19.05 åÓÎÓ‰ÂÊ¸ Á‡ ‚˚·Ó˚.
19.35 ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸. 20.05 «èÖê-
ÇÄü ãûÅéÇú». ï/î. 21.05 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û-
·ÂÌ‡ÚÓ‡. 21.35 íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒ-
ÚË. 21.45 «óÚÓ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ .̧..» 22.00 ëÔÓÚ.
22.05 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡. 23.05 «ç‡
Ì Ó˜¸ „Îfl‰fl». 23.20 «íÄÖÜçÄü èé-
ÇÖëíú». ï/î. 0.55 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜.

äÄçÄã «íÇ-6»
7.30 èÓ„Ó‰‡. 7.35 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï «íË ÏÂ¯-
Í‡ ıËÚÓÒÚÂÈ». 7.45, 17.35, 0.15 èéëíÏÛ-
Á˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË. 8.00 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ
ÌÂ‰ÂÎË. 8.10 «ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸». 8.30
ÄÔÚÂÍ‡. 8.40 «90 ı 60 ı 90». 9.00 «ÉêÖâë
Ç éÉçÖ». ï/î. 10.00 «ÑÂÌ¸„Ë... ÑÂÌ¸„Ë?
ÑÂÌ¸„Ë!!!» 10.45 «ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ ̧  » .
11.05 «ëÖåúü äÖåèÅùããéÇ». ï/î.
12.00 äÛÒ $. 12.15 «ó‡È-ÍÎÛ·». 12.45 ÄÔ-
ÚÂÍ‡.    12.55 «90 ı 60 ı 90». 13.15 «Ç Ñé-
Åêõâ óÄë». ï/î. 15.00 íÂ Î Â Ï ‡ „ ‡ Á Ë Ì .
«ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ÔÓÍÛ Ô ÍÛ!» 16.25 åÛÎ ̧ Ú-
ÙËÎ¸Ï. 16.50 ÄÔÚÂÍ‡. 17.05 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î.
17.50 «òäéãÄ êÄáÅàíõï ëÖêÑÖñ».
ï/î. 18.20 íÂ äÚÓ. 18.40 äÛÒ $. 18.50
«ÑÖãÄ ëÖêÑÖóçõÖ». ï/î. 19.20 ä‡Ú‡-
ÒÚÓÙ˚ ÌÂ‰ÂÎË. 19.55 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ.
20.00 íÓÍ-¯ÓÛ «åÛÁ˚Í‡ Ë ÔÂÒÒ‡». «ÄÍÛÎ˚
ÔÂ‡». 20.55 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 21.05
«äÄêåÄççõâ íÖÄíê». 23.25 ëË-˝Ì-˝Ì.
«ëÚËÎ¸». 23.50 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 0.00 ÑÓ-
ÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 0.35 íÂ äÚÓ.

Çíéêçàä
14 åÄü

1 äÄçÄã  «éêí»
6.00 íÂÎÂÛÚÓ. 9.00, 18.00, 1.00 çÓ‚ÓÒÚË. 9.15,
18.20 «ëÖäêÖí íêéèàäÄçäà». ï/î. 10.05
«å˚». 10.50 «ëÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡». 11.20 åÛÎ ̧ Ú-
ÙËÎ¸Ï. 11.30, 19.35 «ì„‡‰‡È ÏÂÎÓ‰Ë˛». 12.00,
15.00 çÓ‚ÓÒÚË. 12.10 «åË». «å˚ Ë ˚ÌÓÍ». 12.50
«åÖêíÇõÖ Ñìòà». ï/î. 14.10 «ÑÜì á Ö è è Ö
ÇÖêÑà». ï/î. 15.20 åÛÎ ̧ÚÒÂË‡Î. 15.45 ä‚‡¸Â-
ÚÂ «ÇÂÒÂÎ‡fl Í‚‡ÏÔ‡ÌËfl». 15.55 åÛÎ ̧ Ú Ë Ú  ÓÎ Î Ë fl .
16.10 ëËÌÂÏ‡. 16.40 «ùãÖç à êÖÅüíÄ». ï/î.
17.05 ...ÑÓ ¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚË Ë ÒÚ‡¯Â. 17.30 ëÂÏ¸
‰ÌÂÈ ÒÔÓÚ‡. 19.10 ó‡Ò ÔËÍ. 20.00 íÂÏ‡. 20.40
ë Ô Ó ÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë, Ï‡Î˚¯Ë! 21.00 ÇÂÏfl. 21.35
Ç˚·Ó˚-96. 21.45 «èéÑèéãúÖ». ï/î. 1.05 «ïËÚ-
Ô‡‡‰». 2.00  «êéëëàü åéãéÑÄü». ï/î.

äÄçÄã «êéëëàü»
7.15 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 7.45, 8.50, 20.35, 22.10 Ç˚·Ó-
˚-96. 8.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50 ÇÂÒÚË. 8.20
Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸... 8.30 ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒÒËfl. 8.50 Ç˚·Ó-
˚-96. 9.05 «ãËˆÓ Ò Ó·ÎÓÊÍË». 9.20 L-ÍÎÛ·.
10.05 «ëÄçíÄ- Å Ä ê Å Ä êÄ». ï/î. 11.00 ÇÂÒÚË.
11.20 «ÄÅÑìããÄÑÜÄç, àãà èéëÇüôÄÖíëü
ëíàÇÖçì ëèàãÅÖêÉì». ï/î. 12.45 åÛÎ ̧ Ú-
ÙËÎ¸Ï˚. 13.00 åÓÏÂÌÚ ËÒÚËÌ˚. 13.50 äÎËÔ-‡ÌÚ-
‡ÍÚ. 14.20 «ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒÒËfl». 14.50 êÂÚÓ-
¯Îfl„Â. 15.20 îÛÚ·ÓÎ ·ÂÁ „‡ÌËˆ. 15.50 åÛÎ Ú̧-
ÙËÎ¸Ï. 16.05 ÇÓÎ¯Â·Ì˚È ˜ÂÏÓ‰‡Ì. 16.20 «í‡-
ÌÂˆ ‚ÓÒıÓ‰‡ ÒÓÎÌˆ‡». Ñ/Ù. 16.35 í‡Ï-Ú‡Ï ÌÓ‚Ó-
ÒÚË. 16.50 åÂÒflˆÂÒÎÓ‚. 17.20 êÓÒÒËfl ‚ ÎËˆ‡ı.
17.50 «ÑÖÇéóäÄ àá áÄÇíêÄ». ï/î. 18.20
«á‰ÓÓ‚¸Â». 18.30 «ãËˆÓ Ò Ó·ÎÓÊÍË». 18.45
èÓ˘Â ÔÓÒÚÓ„Ó. 19.15 «Ç˚·Ë‡È, ‡ ÚÓ ÔÓË„‡-
Â¯¸». 19.25 óÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚È Í‡Ì‡Î. 20.50 «ëÄç-
íÄ-ÅÄêÅÄêÄ». ï/î. 21.40 ÉÓÓ‰ÓÍ. 22.25 èÓ„Ó-
‰‡ Ì‡ Á‡‚Ú‡. 22.30 «ëéÅÄóúÖ ëÖêÑñÖ».ï/î.
(Ç 23.00 — ÇÂÒÚË). 1.05 ãÛ˜¯ËÂ Ë„˚ çÅÄ.

åéëäéÇëäÄü
èêéÉêÄååÄ

6.30 TBN. 7.00 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2». 9.05  «àåèÖêàü». ï/î.
10.05 TBN. 10.30 çÓ‚ËÌÍË ÓÚ «íÇ-åÂ‰Ë‡». 11.05
ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡ÏÂ‡. 11.15 «ëíêÄççõÖ ãûÑà».
ï/î. 13.05 åÛÁ˚Í‡ BIZ-TV. 13.30 íÓ„Ó‚˚È ‰ÓÏ
«åÓÒ˝ÍÒÔÓ». 14.05 åÛÁ˚Í‡ BIZ-TV. 14.30 åÛÎ Ú̧-
ÒÂË‡Î. 15.05 «ïéáüâäÄ». ï/î. 16.10 êÛÒÒÍËÈ
ÒÚËÎ¸. 16.49 «ÄãéçÑêÄ». ï/î. 18.00 í‡Í‡fl ‚ÓÚ
ËÒÚÓËfl. 18.02, 19.25, 20.55, 21.50 èÓ„Ó‰‡. 18.10
«é„ÌË åÓÒÍ‚˚». 18.30 èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. 19.30 àÌ-
ÚÂ¸Â. 19.40 çÂ ÔÓÒÚÓ Î˛ÍÒ. 19.50 ãËˆÓÏ Í „Ó-
Ó‰Û. 21.00 ä 850-ÎÂÚË˛ åÓÒÍ‚˚. «ÉÓÓ‰ ˜Û‰-
Ì˚È, „ÓÓ‰ ‰Â‚ÌËÈ». 21.30 åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÚÂÎÂ-
Ú‡ÈÔ. 22.00 åÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ. 22.25 èË-
„Î‡¯‡ÂÚ ÅÓËÒ çÓÚÍËÌ. 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2».
23.11 äÓÏËÎ¸ÙÓ. 23.33 ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡ÏÂ‡. 23.38
«àåèÖêàü». ï/î.

êéëëàâëäàÖ
ìçàÇÖêëàíÖíõ

8.00 åË ‚‡¯ÂÏÛ ‰ÓÏÛ. 8.10 èÂÌÒËÓÌ. 8.30
«óÖêçõâ èêàçñ ÄÑÜìÅÄ». ï/î. 9.40 åÛÁ˚-
Í‡Î¸ÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ „Ó‰‡. 10.30 åÛÎ ̧ Ú Ù Ë Î ̧  Ï .
10.40 î‡ÌˆÛÁÒÍËÈ flÁ˚Í ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ. 11.00 î‡Ì-
ˆÛÁÒÍËÈ flÁ˚Í ‰Îfl ‚‡Ò. 11.30, 14.30, 17.45 ëàÇ.
11.40 ÇÂÍ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ Ë ‚ÂÍ ÏËÌÛ‚¯ËÈ. «èÂÚÓ‚-
Í‡». 12.00 «èÂÚÂ·Û„ÒÍËÂ ËÒÚÓËË». 12.30 Äçä
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ... Ç ‡·Ó˜ËÈ ÔÓÎ‰ÂÌ¸. 13.00
«ò‡ÌÒ ‚˚ÊËÚ¸». 13.30 óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. 14.00 èÓ˛ ‰Îfl Ç‡Ò. ÉÛÔÔ‡ «åÂ˜-
Ú‡Ú¸». Ç‡ÎÂËfl. 14.10 êÛÒÒÍ‡fl ÊË‚ÓÔËÒ¸. Ñ/î.
14.35 «èêéíàÇéëíéüçàÖ». ï/î. 15.45 Ç˚Ò-
¯‡fl ¯ÍÓÎ‡. 16.00 èÎ‡ÚÓÌÓ‚ Ë ÉÓ¸ÍËÈ. 16.50
«áÓÎÓÚÓÂ ¯ËÚ¸Â». Ñ/î. 17.00 åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ-
‚ÓÒÚË. 17.15 «åÛÁÁÓÌ».

«çíÇ»
18.00 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î . 18.30 «ëéëíéüíÖãúçÄü
ÜÖçôàçÄ: ìÑÖêÜÄíú åÖóíì». ï/î. 19.00,
22.00, 0.00 «ëÂ„Ó‰Ìfl». 19.35 ÉÂÓÈ ‰Ìfl. 20.00
«äÛ·ÓÍ ëÚÂÌÎË». óÂÚ‚ÂÚ¸ÙËÌ‡Î. 22.35 «Ñéä-
íéê äìàç, ÜÖçôàçÄ-ÇêÄó». ï/î. 23.30 ÇÂ-
ÏÂ˜ÍÓ. 0.20 Ç ÔÓËÒÍ‡ı ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÈ. 0.50, 2.25
åÂÎÓÏ‡ÌËfl. ÉÛÔÔ‡ «Ñ‡È ëÚ˝ÈÚÒ».

äÄçÄã íÇ «èÖíÖêÅìêÉ»
11.35, 21.05, 22.05 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡.12.50
èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜. 12.55 «ëÂÈ˜‡Ò». 13.05
«èÖêÇÄü ãûÅéÇú». ï/î. 13.55 «ëÂÈ˜‡Ò».
14.05 ëÓÍ ÓÚ‚ÂÚ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl. 14.35 ëÓ‚ÂÚ˚ Ò‡‰Ó-
‚Ó‰‡Ï. 14.45 íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 15.05
ëÚÛ‰Ëfl «ÇÓÓ·‡ÁË». 15.20 «ëÂ‚ÂÌ˚Â Á‚ÓÌ˚».
16.05 «èË„ÓÓ‰˚ èÂÚÂ·Û„‡». ÜË‚ÓÔËÒ¸ Ë
ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡ è‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡.  17.05 ëÚËÎ¸ ÊËÁÌË.
17.10 «è‡„‡. ÑÓÊ‰¸ Ë ÒÓÎÌˆÂ». 17.20 «çÄçÄ».
ï/î. 17.45 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 17.55 ëÔÓÚË‚ÌÓÂ Ó·Ó-
ÁÂÌËÂ. 18.05 íÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁ Ô‡ÌËÍË! 18.30, 19.00
èÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ãéí. 19.35 ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸.
19.55 àÌÙÓÏ-íÇ. 20.05 «èÖêÇÄü ãûÅéÇú».
ï/î. 21.35 íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 21.45
«óÚÓ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸...» 22.00 ëÔÓÚ. 22.55 é·ÁÓ
‰Ìfl. 23.05 «ç‡ ÌÓ˜¸ „Îfl‰fl». 23.20 «äÄÜÑéåì
ëÇéâ ÄÑ». ï/î. 0.55 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜.

äÄçÄã «íÇ-6»
7.30 èÓ„Ó‰‡. 7.35 åÛÎ ̧ÚÙËÎ¸Ï. 7.45, 17.35, 0.15
è é ë íÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË. 8.00 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚Ó-
ÒÚÂÈ. 8.10 ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 8.30 ÄÔÚÂÍ‡. 8.40
«90 ı 60 ı 90». 9.00 «ÑÖãÄ ëÖêÑÖóçõÖ». 9.30
«ç‡ÁÎÓ ÂÍÓ‰‡Ï». 10.00 êÛÒ Ò ÍÓÂ ÎÓÚÓ. 10.45 ÑÓ-
 ÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 11.05 «ëÖåúü äÖåèÅùã ã é Ç » .
ï/î. 12.00 äÛÒ $. 12.15 ä‡Ú‡ÒÚÓÙ  ̊ ÌÂ‰ÂÎË.
12.45 ÄÔÚÂÍ‡. 12.55 90 ı 60 ı 90. 13.15 «ÉéêÑõâ
Å ì ç íÄêú». ï/î. 15.00 íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ. 16.25 åÛÎ ̧Ú-
ÙËÎ¸Ï. 16.50 ÄÔÚÂÍ‡. 17.05 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î. 17.50
« ò äéãÄ êÄáÅàíõï ëÖêÑÖñ». ï/î. 18.20 íÂ
äÚÓ. 18.40 äÛÒ $. 18.55 «ëÄêÄñàç». ï/î. 19.55
òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 20.00 èÓÙÂÒÒËfl: ÏÓ‰ÂÎ¸. 20.55
òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 21.05 «çÖëóÄëíúÖ ÄãúîêÖ-
Ñé». ï/î. 22.45 ëÍ‡Ì‰‡Î˚ ÌÂ‰ÂÎË. 23.15 «ç‡ÁÎÓ
 Â ÍÓ‰‡Ï!» 23.50 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 0.00 ÑÓÓÊ-
Ì˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 0.35 íÂ äÚÓ. 1.00 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î «çÓ˜-
ÌÓÈ „ÓÒÚ¸»: Phil Collins. 1.50 íÂ Î Â Ï ‡ „ ‡ Á Ë Ì .

ëêÖÑÄ
15 åÄü

1 äÄçÄã «éêí»
6.00 íÂÎÂÛÚÓ. 9.00, 18.00,  0.35 çÓ‚ÓÒÚË.
9.15, 18.20 «ëÖäêÖí íêéèàäÄçäà». ï/î.
10.05 íÂÏ‡. 10.50 «Ç ÏËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı» (Ò
ÒÛ‰ÓÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ). 11.30, 19.30 «ì„‡‰‡È ÏÂ-
ÎÓ‰Ë˛». 12.00, 15.00 çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ‰ÓÔÂÂ-
‚Ó‰ÓÏ). 12.10 «åË». 12.50 «åÖêíÇõÖ Ñì-
òà». ï/î. 14.10 «ÑÜìáÖèèÖ ÇÖêÑà».
ï/î. 15.20 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 15.45 ä‡ÍÚÛÒ Ë ä°.
15.55 ÑÓ-ÏË-ÒÓÎ¸. 16.10 áÓ‚ ‰ÊÛ Ì „ Î Â È .
16.40 «ùãÖç à êÖÅüíÄ». ï/î. 17.05 íÂÚ-‡-
ÚÂÚ. 17.30 ëÂÏ¸ ‰ÌÂÈ ÒÔÓÚ‡. 19.10 ó‡Ò ÔËÍ.
20.00 «è‡ËÊÒÍËÂ Ú‡ÈÌ˚ ù.êflÁ‡ÌÓ‚‡».
20.40 ëÔÓÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë, Ï‡Î˚¯Ë! 21.00 ÇÂ -
Ïfl. 21.35 Ç˚·Ó˚-96. 21.40 «êìë ë ä à Ö
ÅêÄíúü». ï/î. 23.10 çÓ‚˚Â Ó·˚‚‡ÚÂÎË.
1.00 åíV. 1.30 «êéëëàü åéãéÑÄü». ï/î.
2.35 ëÂÏ¸ ‰ÌÂÈ ÒÔÓÚ‡.

äÄçÄã «êéëëàü»
7.15 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 7.45 Ç˚·Ó˚-96. 8.00,
1.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 ÇÂÒÚË. 8.20 Ç
˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸... 8.30 ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒÒËfl. 9.05 èÓ-
˘Â ÔÓÒÚÓ„Ó. 9.35 «ÑÓÏËÌÓ». 10.05 «ëÄç-
íÄ-ÅÄêÅÄêÄ». ï/î. 11.20 «äêÄï àçÜÖ-
çÖêÄ ÉÄêàçÄ». ï/î. 12.25 óÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚È
Í‡Ì‡Î. 12.55 ò‡Ï‡Ì-¯ÓÛ. 14.50 åÛÁ˚Í‡Î¸-
Ì‡fl ÎÂ„ÂÌ‰‡. 15.50 «ÉÎ‡‰Ë‡ÚÓ˚». 16.45
í‡Ï-Ú‡Ï ÌÓ‚ÓÒÚË. 17.20 êÓÒÒËfl ‚ ÎËˆ‡ı.
17.45 «ÑÖÇéóäÄ àá áÄÇíêÄ». ï/î. 18.15
åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï˚. 18.30 «ãËˆÓ Ò Ó·ÎÓÊÍË».
18.45 ë‚Ófl Ë„‡. 19.15 «Ç˚·Ë‡È, ‡ ÚÓ ÔÓ-
Ë„‡Â¯¸». 19.25 «ì‰‡ÎÓÒ¸!» ÇË‰ÂÓÙËÎ¸Ï.
20.50 «ëÄçíÄ-ÅÄêÅÄêÄ». ï/î. 21.40 ë‡Ï
ÒÂ·Â ÂÊËÒÒÂ. 22.25 èÓ„Ó‰‡ Ì‡ Á‡‚Ú‡.
22.30 îÛÚ·ÓÎ. óÂÏÔËÓÌ‡Ú êÓÒÒËË. «áÂÌËÚ»
(ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„) — ñëäÄ. (Ç 23.00 — ÇÂ-
ÒÚË). 0.35 «ÅËÎÎË‡ÌÚ˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ·‡ÎÂÚ‡».

åéëäéÇëäÄü
èêéÉêÄååÄ

6.30 TBN. 7.00 «ë 7 ‰Ó 9». åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.54, 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2».
9.05  «àåèÖêàü». ï/î. 10.05 TBN. 10.30
«íÇ-åÂ‰Ë‡». 11.05 ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡ÏÂ‡. 11.15
«èé íêÄÇÖ Åéëàäéå». ï/î. 12.55
òÔËÎ¸Í‡. 13.05 íÂÎÂÚÛ. 13.30 «åÓÒ˝ÍÒÔÓ».
14.05 BIZ-TV. 14.30 åÛÎ ̧ ÚÒÂË‡Î. 15.05
« ïéáüâäÄ». ï/î. 16.10 «ùÎËÚ‡». 16.27
åË ˜Û‰ÂÒ ÄÌÊÂÎËÍË ùÙÙË. 16.49 «Äãéç-
ÑêÄ». ï/î. 18.00 í‡Í‡fl ‚ÓÚ ËÒÚÓËfl. 18.02,
19.25, 20.40, 21.50 èÓ„Ó‰‡. 18.10 Ç˚·Ó˚-
96. 18.30 èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. 19.05 êÛÒÒÍËÈ Ó„Ó-
Ó‰. 19.30 äÚÓ ÂÒÚ¸ ÍÚÓ. 19.55 ÑÓ·˚È ‚Â-
˜Â, åÓÒÍ‚‡! 20.45 ÑÂÎÓ‚‡fl åÓÒÍ‚‡. 21.00
èÓ‰ÛÏ‡ÂÏ ‚ÏÂÒÚÂ. 21.20 åÂ·ÂÎ¸ ÓÚ ùãé-å.
21.30 åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÚÂÎÂÚ‡ÈÔ. 21.55 «ÑàçÄ-
ëíàü». ï/î. 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2». 23.11
Ä‚ÚÓ¯ÓÛ. 23.28 BIZ-TV. 23.33 ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡-
ÏÂ‡. 23.38 «àåèÖêàü». ï/î.

êéëëàâëäàÖ
ìçàÇÖêëàíÖíõ

èÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ åÓÒÍ‚Â Ë
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ò 10.30 ‰Ó 15.00. 10.30
Ç˚·Ó˚-96. 11.30 ëàÇ. 11.40 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï.
11.50 Ç Ó·˙ÂÍÚË‚Â ÉÂÏ‡ÌËfl. 12.20 ÇË‰ÂÓ-
ÔÓ˝ÁËfl. 12.30 Äçä ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ... Ç ‡·Ó-
˜ËÈ ÔÓÎ‰ÂÌ¸. 13.00 «ÅÄÉêüçÄü íêÄÇÄ».
ï/î. 13.30 óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ.
14.00 èÓ˛ ‰Îfl ‚‡Ò. 14.10 «çÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È
èÓÎÂÌÓ‚». Ñ/Ù. 14.30 ëàÇ. 14.35 «èÂ‚˚È
ÓÏ‡Ì åËı‡ËÎ‡ ÅÛÎ„‡ÍÓ‚‡». 14.45 å‡ÎÂÌ¸-
ÍËÈ ÍÓÌˆÂÚ. 15.00 çÂÏÂˆÍËÈ flÁ˚Í. 15.30
èÂ‰‡„Ó„ËÍ‡ ‰Îfl ‚ÒÂı. 16.00 ñ‚ÂÚ‡Â‚‡ Ë Äı -
Ï‡ÚÓ‚‡: Ó‰ÌÛ Ò ÚÓ·ÓÈ Ï˚ ÁÂÏÎ˛ ÚÓÔ˜ÂÏ...
16.50 Ç˚·Ó˚-96. 17.00 åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ-
‚ÓÒÚË. 17.15 «åÛÁÁÓÌ». 17.45 ëàÇ.

«çíÇ»
18.00 åÛÎ ̧ ÚÒÂË‡Î. 18.30 «ëéëíéü í Ö ã ú-
çÄü ÜÖçôàçÄ: ìÑ Ö ê Ü Äíú åÖóíì » .
ï/î. 19.00, 22.00, 0.00 «ëÂ„Ó‰Ìfl». 19.35
ÉÂÓÈ ‰Ìfl. 20.00 «Éêéáçõâ ÑÜé åé-
êÄç». ï/î. 21.45 «íùîà-96»: ÍÚÓ ÂÒÚ¸
ÍÚÓ. 22.35 «Ñéäíéê äìàç, ÜÖçôàçÄ-
Ç êÄó». ï/î. 23.30 ÇÂÏÂ˜ÍÓ. 0.20 óÂÏÔË-
ÓÌ‡Ú êÓÒÒËË ÔÓ ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï Ú‡Ìˆ‡Ï. 0.50
— 1.50 ä‡ÙÂ é·ÎÓÏÓ‚.
íÖãÖäÄçÄã íÇ «èÖíÖêÅìêÉ»

11.35 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡. 12.50 èÓ-
„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜. 12.55 «ëÂÈ˜‡Ò». 13.05
«èÖêÇÄü ãûÅéÇú». ï/î. 14.05 ëÓÍ ÓÚ ‚ Â-
Ú‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl. 14.35 ëÓ‚ÂÚ˚ Ò‡‰Ó‚Ó‰‡Ï. 14.45
íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.  16.05 «èË„Ó-
Ó‰˚ èÂÚÂ·Û„‡». 17.05 ëÚËÎ¸ ÊËÁÌË.
17.20 «çÄçÄ». ï/î. 17.45 åÛÎ ̧ Ú Ò Â  Ë ‡ Î .
17.55 ëÔÓÚË‚ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ. 18.05 íÓÎ ̧  ÍÓ
·ÂÁ Ô‡ÌËÍË! 18.30 èÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ãéí. 19.35
Å ÓÎ¸¯ÓÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸. 20.05 «èÖêÇÄü ãû-
ÅéÇú». ï/î. 21.05 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡.
21.35 íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 21.45
«óÚÓ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸...» 22.00 ëÔÓÚ. 22.05 Ç˚-
·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡. é·ÁÓ ‰Ìfl. 23.05 «ç‡
Ì Ó˜¸ „Îfl‰fl». ê‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡.
23.20 «Ééâü, àãà íüÜäàâ èìíú èéáçÄ-
çàü». ï/î. 0.35 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜.

äÄçÄã «íÇ-6»
èÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚ ‰Ó 15.00. 15.00
íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ. «ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ÔÓÍÛÔÍÛ!» 16.25
åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 16.50 ÄÔÚÂÍ‡. 17.05 ÑËÒÍ-Í‡-
Ì‡Î. 17.35, 0.15 èéëíÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚Ó-
ÒÚË. 17.50 «òäéãÄ êÄáÅàíõï ëÖêÑÖñ».
ï/î. 18.20 íÂ äÚÓ. 18.40 äÛÒ $. 19.00 «ÑÖ-
ÜìêçÄü ÄèíÖäÄ». ï/î. 19.35
å ÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï˚. 19.55 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ.
20.00 íÓÍ-¯ÓÛ «ü Ò‡Ï‡». 21.05 «ãàïÄü èÄ-
ê éóäÄ». ï/î. 22.50 «çéóçÄü ÜÄêÄ » .
ï/î. 23.50 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 0.00 ÑÓÓÊ-
Ì˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 0.35 íÂ äÚÓ. 1.00 «çÓ˜ÌÓÈ
„ÓÒÚ¸». 1.50 íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ.

óÖíÇÖêÉ
16 åÄü

1 äÄçÄã «éêí»
6.00 íÂÎÂÛÚÓ. 9.00, 18.00, 0.05 çÓ‚ÓÒÚË. 9.15,
18.20 «ëÖäêÖí íêéèàäÄçäà». ï/î. 10.05
«è‡ËÊÒÍËÂ Ú‡ÈÌ˚ ù.êflÁ‡ÌÓ‚‡». 10.45 «äÎÛ·
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚». 11.30 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 11.40
ëÏ‡Í. 12.00, 15.00 çÓ‚ÓÒÚË. 12.10 «åË».
12.50 «åÖêíÇõÖ Ñìòà». ï/î. 14.15 «ÑÜì-
áÖèèÖ ÇÖêÑà». ï/î. 15.20  åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î.
15.45 ãÂ„Ó-„Ó! 16.10 íËÌ-ÚÓÌËÍ. 16.40 «ùãÖç à
êÖÅüíÄ». ï/î. 17.05 êÓÍ-ÛÓÍ. 17.30 ëÂÏ¸
‰ÌÂÈ ÒÔÓÚ‡. 19.05 ó‡Ò ÔËÍ. 19.30 ãÓÚÚÓ «åËÎ-
ÎËÓÌ». 20.00 «é‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ». 20.40 ëÔÓÍÓÈÌÓÈ
ÌÓ˜Ë, Ï‡Î˚¯Ë! 21.00 ÇÂÏfl. 21.35 Ç˚·Ó˚-96.
21.45 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï˚. «ëãìÜàãà ÑÇÄ íéÇÄ-
êàôÄ». ï/î. 0.15 «é·ÓÁ».  1.10 á‡·˚Ú˚Â ÏÂ-
ÎÓ‰ËË Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÎ¸ÏÓ‚. 2.00 «êéëëàü
åéãéÑÄü». ï/î. 

äÄçÄã «êéëëàü»
7.15 åÛÎ ̧ÚÒÂË‡Î. 7.45, 8.50, 20.35 Ç˚·Ó˚-96.
8.00, 17.00, 20.00, 0.20 ÇÂÒÚË. 8.20 Ç ˝Ú ÓÚ
‰ÂÌ¸... 8.30 ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒÒËfl. 9.05 ë‚Ófl Ë„‡.
9.35 ë‡Ï ÒÂ·Â ÂÊËÒÒÂ. 10.05 «ëÄçíÄ- Å Ä ê-
Å Ä êÄ». ï/î. 11.00 ÇÂÒÚË. 11.20 «äêÄï àçÜÖ-
ç Ö êÄ ÉÄêàçÄ». ï/î. 12.25 «óÂÎÓ‚ÂÍ Ò ÍËÌÓ-
‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ». Ñ/î. 13.30, 19.25 «ì‰ ‡ Î Ó Ò ̧  ! » .
14.00 ÇÂÒÚË. 14.20 ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒÒËfl. 14.50 êÂ-
ÔÓÚÂ. 15.05 ÅÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ. 15.50
å ÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï. 16.05 ÇÓÎ¯Â·Ì˚È ˜ÂÏÓ‰‡Ì.
16.20 äÂÌ„ÛÛ. 16.40 í‡ Ï -Ú‡Ï ÌÓ‚ÓÒÚË. 16.50
åÂÒflˆÂÒÎÓ‚. 17.20 êÓÒÒËfl ‚ ÎËˆ‡ı. 17.45 «ÑÖ-
Ç éóäÄ àá áÄÇíêÄ». ï/î. 18.15 ùÍÒ Ô Ó ‚ Ë ‰ Â Ó .
18.25 «ãËˆÓ Ò Ó·ÎÓÊÍË». à.çËÍÓÎ‡Â‚. 18.40
èÓ˘Â ÔÓÒÚÓ„Ó. 19.10 äÎËÔ-‡ÌÚ‡ÍÚ. 19.15
«Ç˚·Ë‡È, ‡ ÚÓ ÔÓË„‡Â¯¸». 20.50 «ëÄçíÄ-
Å Ä ê Å Ä êÄ». ï/î. 21.40 ÑÊÂ Ì Ú Î ̧  Ï Â Ì - ̄  ÓÛ. 22.25
èÓ„Ó‰‡ Ì‡ Á‡‚Ú‡. 22.30 «ñÄêÖìÅàâñÄ».
ï/î. (Ç 23.00 — ÇÂÒÚË). 0.35 Ä‰‡ÏÓ‚Ó fl·ÎÓÍÓ. 

åéëäéÇëäÄü
èêéÉêÄååÄ

6.00 TBN. 6.30  å‡„‡ÁËÌ Ì‡ ‰Ë‚‡ÌÂ. 7.00 åÛÎ ̧Ú-
ÙËÎ¸Ï. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2».
9.05  «àåèÖêàü». ï/î. 10.05 TBN. 10.30 «íÇ-
åÂ‰Ë‡». 11.05 ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡ÏÂ‡. 11.15 «óÖí-
Ç Ö ê íÄü ÇõëéíÄ». ï/î. 13.05 äÓ Ï Ë Î ̧  Ù Ó .
13.30 «åÓÒ˝ÍÒÔÓ». 14.05 BIZ-TV. 14.30 åÛÎ ̧Ú-
ÙËÎ¸Ï. 15.05 «ïéáüâäÄ». ï/î. 16.27 Ç ÒÎÛ˜‡Â
Ì Â Ó ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË. 16.49 «ÄãéçÑêÄ». ï/î. 18.00
í‡Í‡fl ‚ÓÚ ËÒÚÓËfl. 18.02, 19.25, 20.40, 21.50 èÓ-
„Ó‰‡. 18.10 Ç˚·Ó˚-96. 18.30 êÛÒÒÍËÈ ‰ÓÏ.
19.30 íÂ Î Â Ò ÛÙÎÂ. 19.55 ÑÓ·˚È ‚Â˜Â, åÓÒÍ-
‚‡! 20.45 ÑÂÎÓ‚‡fl åÓÒÍ‚‡. 21.00 ÜÂÌÒÍ‡fl ÎÓ„Ë-
Í‡. 21.15 á‰ÓÓ‚¸Â, ÍÓÚÓÓÂ ÏÓÊÌÓ ÍÛ Ô Ë Ú ̧  .
21.20 ùÍÒÔÓ-ÌÓ‚ÓÒÚË. 21.30 åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÚÂÎÂ-
Ú‡ÈÔ. 21.55 «ÑàçÄëíàü». ï/î. 23.11 íÂ Î Â Ú Û  .
23.28 BIZ-TV. 23.33 ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡ÏÂ‡. 23.38
«àåèÖêàü». ï/î. 0.35 «åÓÒ˝ÍÒ Ô Ó » .

êéëëàâëäàÖ
ìçàÇÖêëàíÖíõ

8.00 åË ‚‡¯ÂÏÛ ‰ÓÏÛ.  8.10 èÂÌÒËÓÌ.  8.30
«àëóÄÑàÖ ÄÑÄ». ï/î.  9.00 êÂÚÓ-¯Îfl„Â.
10.30 Ç˚·Ó˚-96. 10.40 çÂÏÂˆÍËÈ flÁ˚Í ‰Îfl
‰ÂÚÂÈ. 11.00 èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ ëÚ‡ÌÛ ËÒÔ‡ÌÒÍÓ-
„Ó flÁ˚Í‡. 11.30 ëàÇ. 11.40 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 11.50
êÛÒÒÍ‡fl Â˜¸. 12.20 ÇË‰ÂÓÔÓ˝ÁËfl. ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
ÅÎÓÍ. 12.30 Äçä ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ... Ç ‡·Ó˜ËÈ
ÔÓÎ‰ÂÌ¸. 13.00 ëÂ‰Ìflfl ¯ÍÓÎ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl. 13.30
óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. 14.00 èÓ˛
‰Îfl ‚‡Ò. 14.10 «ïÛ‰ÓÊÌËÍ åËı‡ËÎ çÂÒÚÂÓ‚».
14.30 ëàÇ.14.35 «èêéíàÇéëíéüçàÖ». ï/î.
15.40 «ïÛÔÍËÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl ËÒÚÓËË». Ñ/î.
16.00 ëËÏÓÌÓ‚ Ë ÉÓÒÒÏ‡Ì: Ò˚Ì Ë Ô‡Ò˚ÌÓÍ.
16.40 «ë‡Ï˚È Í‡ÒË‚˚È ì‡Î». Ñ/î. 16.50 Ç˚-
·Ó˚-96. 17.00 åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË. 17.15
«åÛÁÁÓÌ». 17.45 ëàÇ.

«çíÇ»
18.00 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 18.30 «ëéëíéüíÖãúçÄü
ÜÖçôàçÄ: ìÑÖêÜÄíú åÖóíì». ï/î. 19.00
«ëÂ„Ó‰Ìfl». 19.35 ÉÂÓÈ ‰Ìfl. 20.00 «ÉêÄîàçü
àá ÉéçäéçÉÄ» ï/î. 22.00, 0.00 «ëÂ„Ó‰Ìfl».
22.35 «Ñéäíéê äìàç, ÜÖçôàçÄ-ÇêÄó».
ï/î. 23.30 ÇÂÏÂ˜ÍÓ. 0.20, 1.50 «ÇÄãúë «Éé-
ãìÅéâ ÑìçÄâ» ï/î.

äÄçÄã íÇ «èÖíÖêÅìêÉ»
15.50 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜. 15.55 «ëÂÈ˜‡Ò».
16.05 «èÖêÇÄü ãûÅéÇú». ï/î. 17.05 ëÚËÎ¸
ÊËÁÌË. 17.10 «ÇÛÓ ÍÒ‡». íÂÎÂÙËÎ¸Ï. 17.20
«çÄçÄ». ï/î. 17.45 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 17.55 ëÔÓ-
ÚË‚ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ. 18.05 íÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁ Ô‡ÌËÍË!
18.30 èÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ãéí. 19.35 ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÙÂÒ-
ÚË‚‡Î¸. 20.05 «èÖêÇÄü ãûÅéÇú». ï/î.
21.00 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡. 22.00 ëÔÓÚ.
22.05 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡. 22.55 é·ÁÓ
‰Ìfl. 23.05 íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 23.15
«óÚÓ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸...» 23.20 «ç‡ ÌÓ˜¸ „Îfl‰fl».
23.35 «Ééâü, àãà íüÜäàâ èìíú èéáçÄ-
çàü». ï/î. 0.20 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜.

äÄçÄã «íÇ-6»
7.30 èÓ„Ó‰‡. 7.35 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 7.45, 17.35,
0.15 èéëíÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË. 8.00 òÂÒÚ¸
ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 8.10 ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 8.30 ÄÔÚÂ-
Í‡. 8.40 «90 ı 60 ı 90». 9.00 «ÑÖÜìêçÄü Äè-
íÖäÄ». ï/î. 9.35 ëË-˝Ì-˝Ì. «ëÚËÎ¸». 10.00 êÂ-
ÒÚÓ‡ÌÌ˚È ÂÈÚËÌ„. 10.15 «ä‡ÌÓÌ». 10.45 ÑÓ-
ÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 11.05 «ëÖåúü äÖåèÅùã-
ãéÇ». ï/î. 12.00 äÛÒ $. 12.15 ç¸˛-âÓÍ,
ç¸˛-âÓÍ. 12.45 ÄÔÚÂÍ‡. 12.55 «90 ı 60 ı 90».
13.15 «ñàäãéç». ï/î. 14.45 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï.
15.00 íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ. «ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ÔÓÍÛ Ô ÍÛ ! »
16.25 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 16.50 ÄÔÚÂÍ‡. 17.05 ÑËÒÍ-
Í‡Ì‡Î. 17.50 «òäéãÄ êÄáÅàíõï ëÖêÑÖñ».
ï/î. 18.20 íÂ äÚÓ. 18.40 äÛÒ $. 19.00 «ÇëÖ
ÑÖãÄÖíëü ë èéåéôúû áÖêäÄã». ï/î.
19.55 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 20.00 íÓÍ-¯ÓÛ «ë‰ÂÎ‡È
¯‡„». 21.05 «ëéãçñÖ ÅêéÑüÉ». ï/î. 22.55
ëÔÓÚ ÌÂ‰ÂÎË. 23.25 åÛÁ˚Í‡ ÍËÌÓ. 0.00 ÑÓ-
ÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 1.00 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î «ÇÒÂ ˝ÚÓ
ÓÍ-Ì-ÓÎÎ». 1.50 íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ.

èüíçàñÄ
17 åÄü

1 äÄçÄã «éêí»
6.00 íÂÎÂÛÚÓ. 9.00, 18.00, 23.40 çÓ‚ÓÒÚË.
9.15, 18.20 «ëÖäêÖí íêéèàäÄçäà». ï/î.
10.10 «é‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ». 10.50 à„‡È, „‡ÏÓÌ¸
Î˛·ËÏ‡fl! 11.25 èÓÍ‡ ‚ÒÂ ‰ÓÏ‡. 12.00, 15.00
çÓ‚ÓÒÚË. 12.10  «åË». 12.50 «áÄÇíêÄä ë Çà-
Ñéå çÄ ùãúÅêìë». ï/î. 14.10 «ÑÜìáÖèèÖ
ÇÖêÑà». ï/î. 15.20 åÛÎ ̧ ÚÒÂË‡Î. 15.45
îËÎ¸Ï-ÒÍ‡ÁÍ‡. 17.05 «ùãÖç à êÖÅüíÄ». ï/î.
17.30 ëÂÏ¸ ‰ÌÂÈ ÒÔÓÚ‡.19.15 óÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡-
ÍÓÌ.19.40 èÓÎÂ ˜Û‰ÂÒ. 20.40 ëÔÓÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë,
Ï‡Î˚¯Ë! 21.00 ÇÂÏfl. 21.35 Ç˚·Ó˚-96. 21.45
«ÑÖíÖäíàÇçéÖ ÄÉÖçíëíÇé «ãìççõâ
ëÇÖí». ï/î. 23.00 ÇÁ„Îfl‰. 23.50 «êéÑàíÖ-
ãà». ï/î. 2.10 ñËÍ Á‚ÂÂÈ. 3.00 «êéëëàü
åéãéÑÄü». ï/î.

äÄçÄã «êéëëàü»
7.15 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î . 7.45, 8.50, 20.35, 22.10 Ç -̊
·Ó˚-96. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.35
ÇÂÒÚË. 8.20 Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸... 8.30 ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒ-
ÒËfl. 9.05 èÓ˘Â ÔÓÒÚÓ„Ó. 9.35 ç‡¯ Ò‡‰. 10.05
«ëÄçíÄ-ÅÄêÅÄêÄ». ï/î. 11.20 «ãÂ åÓÌÚË».
11.35 «äêÄï àçÜÖçÖêÄ ÉÄêàçÄ». ï/î.
12.40 «ì‰‡ÎÓÒ¸!» Ñ/î. 13.05 «ä-2». «äÓÎËÁÂÈ».
14.20 ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒÒËfl. 14.50 êÂÚÓ-¯Îfl„Â.
15.20 Ç ÏËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. 16.15 ÇÓÎ¯Â·Ì˚È ˜Â-
ÏÓ‰‡Ì. 16.30 ó¸fl ÒÚÓÓÌ‡? 16.45 í‡Ï-Ú‡Ï ÌÓ-
‚ÓÒÚË. 17.20 êÓÒÒËfl ‚ ÎËˆ‡ı. 17.50 «áéêêé».
ï/î. 18.45 éÒÚ‡‚‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ¯ÎflÔÂ. 19.15 «Ç˚-
·Ë‡È, ‡ ÚÓ ÔÓË„‡Â¯¸». 19.25 ÇÂÚËÍ‡Î¸.
20.50 «ëÄçíÄ-ÅÄêÅÄêÄ». ï/î. 21.40 å‡ÒÍË-
¯ÓÛ. 22.25 èÓ„Ó‰‡ Ì‡ Á‡‚Ú‡. 22.30 ÇÓÎÂÈ·ÓÎ.
åËÓ‚‡fl ÎË„‡. êÓÒÒËfl — üÔÓÌËfl. (Ç 23.00 —
ÇÂÒÚË). 23.50 «çéóçéâ èéêíúÖ». ï/î.

åéëäéÇëäÄü
èêéÉêÄååÄ

6.00 TBN. 6.30  å‡„‡ÁËÌ Ì‡ ‰Ë‚‡ÌÂ. 7.00  «ë 7
‰Ó 9». åÛÎ ̧ ÚÒÂË‡Î (üÔÓÌËfl). 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.54, 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2». 9.05  «àåèÖ-
êàü». ï/î. 10.05 TBN. 10.30 «íÇ-åÂ‰Ë‡».
11.05 ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡ÏÂ‡. 11.15 «äé å à ë ë Ä ê » .
ï/î. 13.05 ÄÁ·ÛÍ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl. 13.30 «åÓÒ˝Í-
ÒÔÓ». 14.05 BIZ-TV. 14.30 åÛÎ ̧ ÚÒÂË‡Î. 15.05
« ïéáüâäÄ». ï/î. 16.10 åÓ‰‡. 16.27 ÑËÁ‡ÈÌ-
Â‚˛. 16.49 «ÄãéçÑêÄ». ï/î. 18.00 í‡Í‡fl ‚ÓÚ
ËÒÚÓËfl. 18.02, 19.25, 20.40, 21.50 èÓ„Ó‰‡.
18.10 Ç˚·Ó˚-96. 18.30 èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. 19.30
ç‡Â‰ËÌÂ. 19.55 ÑÓ·˚È ‚Â˜Â, åÓÒÍ‚‡! 20.45
ÑÂÎÓ‚‡fl åÓÒÍ‚‡. 21.00 äÎÛ· ÓÚ Í  Ó ‚ Â Ì Ì ̊  ı
ÏÛÊ˜ËÌ. 21.20 ä‡Í ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÛÒÔÂı‡. 21.30
å Ó Ò ÍÓ‚ÒÍËÈ ÚÂÎÂÚ‡ÈÔ. 21.55 «ÑàçÄë í à ü » .
ï/î. 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2». 23.11 ü — ÚÂÎÓı  ‡-
ÌËÚÂÎ¸. 23.28 BIZ-TV. 23.33 ùÍÒ Ô  Â Ò Ò - Í ‡ Ï Â  ‡ .
23.38 «àåèÖêàü». ï/î. 0.35  íÓ„Ó‚˚È ‰ÓÏ. 

êéëëàâëäàÖ
ìçàÇÖêëàíÖíõ

8.00 åË ‚‡¯ÂÏÛ ‰ÓÏÛ.  8.10 èÂÌÒËÓÌ. 8.30
«ÜÖçôàçÄ Ç åéêÖ». ï/î. 9.40 ùÚÓÚ ‡Á-
Ì˚È, ‡ÁÌ˚È, ‡ÁÌ˚È ìÚÂÒÓ‚... 10.30 Ç˚·Ó˚-
96. 10.40 ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ. 11.00
ç‡˜ËÌ‡ÂÏ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ. 11.30 ëàÇ.
11.40 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 11.50 ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÏÛ-
‡˚. 12.20 «Ç ÒÚ‡ËÌÛ Ë ÒÂÈ˜‡Ò». Ñ/î. 12.30
Äçä ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ... 13.00 «á‰ÓÓ‚¸Â». 13.30
óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. 14.00 èÓ˛
‰Îfl ‚‡Ò. 14.10 «åË ÇËÍÚÓ‡ Ç‡ÒÌÂˆÓ‚‡».
Ñ/î. 14.30 ëàÇ. 14.35 «èêéíàÇéëíéüçàÖ».
ï/î.  15.40 ÇÂÍ êÛÒÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl. 16.00 òÛÍ¯ËÌ
Ë íËÙÓÌÓ‚. 16.40 «ÑÓÎËÌ˚ ÂÍË ÑÂÏ˚». Ñ/î.
16.50 Ç˚·Ó˚-96. 17.00 åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚Ó-
ÒÚË. 17.15 «åÛÁÁÓÌ». 17.45 ëàÇ. 

çíÇ
18.00 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 18.30 îÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È ÍÎÛ·.
19.00, 22.00, 0.00 «ëÂ„Ó‰Ìfl».  19.35 ÉÂÓÈ ‰Ìfl.
20.00 «ÄÇÄêàü» — Ñéóú åÖçíÄ». ï/î.
21.40 ÉÎ‡Ò Ì‡Ó‰‡. 22.35 «Ñéäíéê äìàç,
ÜÖçôàçÄ-ÇêÄó». ï/î. 23.30 ÇÂÏÂ˜ÍÓ. 0.20
«ÅÖêãàçëäàâ êéåÄç». ï/î. 2.00 — 3.20
ùÓÚË˜ÂÒÍËÂ ¯ÓÛ ÏË‡.

äÄçÄã íÇ «èÖíÖêÅìêÉ»
12.50 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜. 12.55 «ëÂÈ˜‡Ò».
13.05 «èÖêÇÄü ãûÅéÇú». ï/î.  14.05 ëÓÍ
ÓÚ‚ÂÚ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl. 14.35 ëÓ‚ÂÚ˚ Ò‡‰Ó‚Ó‰‡Ï. 14.45
íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 15.05 íÂ Î Â Ù Ë Î ̧  Ï
‰Îfl ‰ÂÚÂÈ. 15.20 «ÄÌÌ‡ ÄıÏ‡ÚÓ‚‡. êÂ Í ‚ Ë Â Ï » .
íÂÎÂÙËÎ¸Ï. 16.05 «èË„ÓÓ‰˚ èÂÚÂ·Û„‡».
17.05 ëÚËÎ¸ ÊËÁÌË. 17.10 «ãÂÚÌËÈ Ò‡‰». íÂ Î Â-
ÙËÎ¸Ï. 17.20 «óÖå åÖçúòÖ åÄãúóàä, íÖå
ÑãàççÖÖ àëíéêàü». ï/î. 17.45 åÛÎ ̧ Ú Ò Â  Ë-
‡Î. 17.55 ëÔÓÚË‚ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ. 18.05 íÓÎ ̧  ÍÓ
·ÂÁ Ô‡ÌËÍË! 18.30 èÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ãéí. 19.00 èÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ ãéí. 19.35 ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÙÂÒÚË‚‡Î .̧ 20.05
«èÖêÇÄü ãûÅéÇú». ï/î. 21.00 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û-
·ÂÌ‡ÚÓ‡. 22.00 ëÔÓÚ. 22.05 Ç˚·Ë‡ÂÏ „Û·Â-
Ì‡ÚÓ‡. é·ÁÓ ‰Ìfl. 23.05 íÂÎÂÒÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË. 23.15 «óÚÓ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸...» 23.20 «ä‡Í
·˚Ú¸ Î˛·ËÏ˚ÏË». 23.35 «ÜÖãÖáçõâ ãÄÅà-
êàçí». ï/î. 1.15 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜.

äÄçÄã «íÇ-6»
7.30 èÓ„Ó‰‡. 7.35 åÛÎ ̧ÚÙËÎ¸Ï. 7.45 èéëíÏ Û Á ̊ -
Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË. 8.00 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 8.10
Ñ Ó  ÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 8.30 ÄÔÚÂÍ‡. 8.40 «90 ı 60 ı
90». 9.00 «åëíàíÖãà». «ÇëÖ ÑÖãÄÖíëü ë
èéåéôúû áÖêäÄã». ï/î. 10.00 «åÓÒÍËÂ
Û·ËÈˆ˚». «ë‡Ù‡Ë Ì‡ ‡ÙËÍ‡ÌÒÍËı ‡ÍÛÎ » .
10.50 ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 11.05 «ëÖåúü
ä Ö å è Å ùããéÇ». ï/î. 12.00 äÛÒ $. 12.15 ëÔÓÚ
ÌÂ‰ÂÎË. 12.45 ÄÔÚÂÍ‡. 12.55 «90 ı 60 ı 90».
13.15 «ÄãõÖ åÄäà àëëõä- äìãü». ï/î. 15.00
íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ. 16.25 åÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï. 16.50 ÄÔÚÂÍ‡.
17.05 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î. 18.05 íÂÎÂË„‡ «ÑÂÌ¸„Ë...
ÑÂÌ¸„Ë? ÑÂÌ¸„Ë!!!» 18.55 äÛÒ ÌÂ‰ÂÎË. 19.20
«ó‡È-ÍÎÛ·». 19.55 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 20.00
«óÖêçõâ äÇÄÑêÄí». ï/î. 22.20 Ç˚ — Ó˜ Â ‚ Ë-
‰Âˆ. 22.50 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î. 23.50 òÂÒÚ  ̧ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ.
0.00 ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸. 0.35 êÓ Í-Î Â „ Â Ì ‰ ̊  :
ZZTOP. 1.30 ÜËÁÌ¸ — Ë„‡. 1.45 íÂ Î Â Ï ‡ „ ‡ Á Ë Ì .
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ëìÅÅéíÄ
18 åÄü

1 äÄçÄã «éêí»
8.30 «ÇÄå à çÖ ëçàãéëú...» ï/î. 10.00,
15.00, 17.50 çÓ‚ÓÒÚË. 10.10 ëÎÓ‚Ó Ô‡ÒÚ˚fl.
10.30 çÂ ÁÂ‚‡È! 11.00 ìÚÂÌÌflfl ÔÓ˜Ú‡. 11.35
ëÏ‡Í. 11.55 ùÏËÚ‡Ê. 12.20 «éíòÖãú-
çàä». ï/î. 13.50 Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë fl. 14.15 «è‡-
ËÊÒÍËÂ Ú‡ÈÌ˚ ù.êflÁ‡ÌÓ‚‡». 15.20 «éÍÌÓ ‚
Ö‚ÓÔÛ». 15.50 ÅÓÏÓÌ‰. 16.10 Ç ÏËÂ ÊË‚ÓÚ-
Ì˚ı. 16.55 îÛÚ·ÓÎ. óÂÏÔËÓÌ‡Ú êÓÒÒËË. «êÓ-
ÚÓ» (ÇÓÎ„Ó„‡‰) —»ÄÎ‡ÌËfl» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á).
19.00, 21.40 «ëãìÜÖÅçõâ êéåÄç». ï/î.
20.40 ëÔÓÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë, Ï‡Î˚¯Ë! 21.00 ÇÂÏfl.
23.00 ÑÌË. 23.45 Å˝ÈÌ-ËÌ„. 0.35 «Üàíú».
ï/î. 3.00 «Ç Í‡Ê‰ÓÈ ¯ÛÚÍÂ ÂÒÚ¸ ‰ÓÎfl... ¯ÛÚ-
ÍË». 4.00 «êéëëàü åéãéÑÄü». ï/î.

äÄçÄã «êéëëàü»
8.00, 14.00, 20.00, 23.00, 1.10 ÇÂÒÚË. 8.20 Ç
˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸...  8.30 ÇÒÂ„Ó ÔÓÌÂÏÌÓ„Û. 9.20 «ÇÓ-
‚ÍÛÎ‡ÍËfl, ËÎË á‡„‡‰Í‡ ‰ÓÍÚÓ‡ çËÍÓ‰ËÏ‡».
9.35 áÓÎÓÚÓÈ ÍÎ˛˜ËÍ. 9.50 èÓ‰ÎÂÌÍ‡. 10.00
«åÂÊ‰Û ÔÓ¯Î˚Ï Ë ·Û‰Û˘ËÏ». 10.30 ìÒÚ‡ÏË
ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡. 11.00 ÇÂÒÚË ‚ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸. 11.15
á‡‚Ú‡Í ‰Îfl ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚. 11.45 «àÌ‚‡ÈÚ».
12.00 è‡Î‡ÏÂÌÚÒÍ‡fl ÌÂ‰ÂÎfl. 12.45 «ÉÂÓ„ËÈ
ÇÎ‡‰ËÏÓ‚ Ë Â„Ó „ÂÌÂ‡Î˚». 13.25 äÎËÔ-‡ÌÚ-
‡ÍÚ. 13.30 «èÓ˝Ú ‚ êÓÒÒËË — ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ
ÔÓ˝Ú». 14.20 ÑÂ-Ù‡ÍÚÓ. 14.50 «ÜÖçôàçÄ
ëé ëêÖÑëíÇÄåà». ï/î. 15.40 èËÎË„ËÏ.
16.20 åÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï˚. 16.35 «èÓ‰ÁÂÏÌ˚Â
„Ó·ÌËˆ˚ ÄÛ·˚». Ñ/î. 17.30 «àçíÖêÇÖç-
ñàü». ï/î. 19.15 äÓÏÛ ‚ÂËÚ¸? 20.35 ëÛ·-
·ÓÚÌËÈ ‚Â˜Â Ò éÎÂ„ÓÏ í‡·‡ÍÓ‚˚Ï. 22.00 èÓ-
„Ó‰‡ Ì‡ Á‡‚Ú‡. 22.05 ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÂÍÂÚÌÓ.
23.05 «ÅÖêÖÉÄ». ï/î. 1.25 èÓ„‡ÏÏ‡ «Ä».

åéëäéÇëäÄü
èêéÉêÄååÄ

6.00 TBN. 8.00  å‡„‡ÁËÌ Ì‡ ‰Ë‚‡ÌÂ. 8.30  èÓ-
„‡ÏÏ‡ ÚÂÎÂÍÓÏÔ‡ÌËË TBN. 9.00 «ë 9 ‰Ó 11».
åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.54, 23.01 çÓ‚ÓÒÚË «2 ı 2».
11.05 êÛÒÒÍÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ. 11.37 ë‚ÂÚÎÓÂ Ë ÚÂÏ-
ÌÓÂ. 12.10 åÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï. 12.40 äÓ Ï Ë Î ̧  Ù Ó .
13.05 î‡Ì-ÍÎÛ·. 13.40 BIZ-TV. «1+1+1». 14.05
«ÑÖÑìòäÄ à ü». ï/î. 15.05 «ïéáüâäÄ».
ï/î. 16.10 åÓÈ ˜ÂÏÔËÓÌ. 16.27 ÑÂÚÒÍËÈ ÏË.
16.49 «ÄãéçÑêÄ». ï/î. 18.00 í‡Í‡fl ‚ÓÚ ËÒ-
ÚÓËfl. 18.02, 19.25, 20.40, 21.50 èÓ„Ó‰‡.
18.10 ÑÂÚÒÍËÈ ˜‡Ò. 18.40 åË «ÑÂÌ‰Ë». 19.00
èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. 19.30 Ç˚Ò¯‡fl ÏÂ‡. 20.00 ëÓ-
Î¸Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ ÇÎ‡‰Ëfl‡. 21.30 ÇÂ˜Â Ò ÄÌ‰-
ÂÂÏ ãÂÓÌÓ‚˚Ï. 23.11 «äËÌÓ·‡·ÌËÍ». 23.40
ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡ÏÂ‡. 23.50 «äÄêçÄÇÄã». ï/î.
1.12  åÛÁ˚Í‡ BIZ-TV. 1.40  «åÓÒ˝ÍÒÔÓ». 2.05
å‡„‡ÁËÌ Ì‡ ‰Ë‚‡ÌÂ.

êéëëàâëäàÖ
ìçàÇÖêëàíÖíõ

8.00 Ç˚ÒÓˆÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‚ ëÂÔÛıÓ‚Â. 8.25
«ëéäêéÇàôÖ». ï/î. 8.50 «ëÎ‡‰Í‡fl ÔÎ‡ÌÂ-
Ú‡». åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 9.00 ÉÓ¯ ‚ Í‚‡‰‡ÚÂ. 9.35
èÓÍÛÔÍ‡. 9.55 íÂÎÂ„‡ÁÂÚ‡. 10.00  ëÂÏÂÈÌ˚È
Í‡Ì‡Î. 10.20 ÑÓÏÓ‚Î‡‰ÂÎÂˆ. 10.35 åÂ‰ËˆËÌ‡
‰Îfl ‚‡Ò. 10.55 èÂÌÒËÓÌ. 11.00 ëÂÏÂÈÌ˚È Í‡-
Ì‡Î. 11.20 ÜÛÌ‡Î ÊÛÌ‡ÎÓ‚. 11.30 ëàÇ.
11.40 çÂÔÓÁÌ‡ÌÌ‡fl ÇÒÂÎÂÌÌ‡fl. 12.10 éÚÍÓ-
‚ÂÌËÂ. 12.20 èÓ Ò‚Ó‰Í‡Ï ÉÄà êî. 12.25 «Ç
ÒÂÏÂÈÌ˚È ·ÎÓÍÌÓÚ». 12.50 ëÂÏÂÈÌ˚È Í‡Ì‡Î.
13.20 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 14.30 ëàÇ. 14.35 íÂÎÂË„-
‡ «ë ÔÓÎÛÒÎÓ‚‡». 15.05 «éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó ÉÂ‡ÒË-
ÏÓ‚‡». 15.35 àÒÍÂÌÌÂ Ç‡¯. 16.10 çÂÚÂÎÂ-
ÙÓÌÌ˚È ‡Á„Ó‚Ó. 16.40 «ò‡Ï‡Ì-¯ÓÛ » .
17.10 ëàÇ. 17.30 ûÏÓËÒÚ‡ ‚˚Á˚‚‡ÎË?
17.45 ëàÇ.

«çíÇ»
18.00 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 18.30 ÑÓ„-¯ÓÛ «ü Ë ÏÓfl
ÒÓ·‡Í‡». 19.00 «ëÂ„Ó‰Ìfl». 19.30 «íùîà-96»:
‚Û˜ÂÌËÂ Ì‡„‡‰ „Ó‰‡. 21.45 äÛÍÎ˚. 22.00
«ëÂ„Ó‰Ìfl». 22.35 «ùíéí ÅÖáìåçõâ, ÅÖ-
áìåçõâ, ÅÖáìåçõâ, ÅÖáìåçõâ åàê».
ï/î. 1.15 íÂÚËÈ „Î‡Á. 2.00, 3.20 «èÎÂÈ·ÓÈ».

äÄçÄã íÇ «èÖíÖêÅìêÉ»
9.50 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜. 9.55, 11.55, 13.55,
19.55 «ëÂÈ˜‡Ò». 10.05 ëÚ‡ÒÚË-ÏÓ‰‡ÒÚË.
10.20 ìËÍ-˝Ì‰ Ò ‰ÂÚÂÍÚË‚ÓÏ. 10.55 «çÂÔÓ-
ÁÌ‡ÌÌÓÂ». 11.25 «óÂÒÚ¸ ËÏÂ˛». 12.05 ëÚËÎ¸
ÊËÁÌË. 12.10 íÓÍ-¯ÓÛ «ç‡Ó·ÛÏ». 12.40 èÓ
‚ÒÂÈ êÓÒÒËË. 12.55 å˚ Ë ·‡ÌÍ. 13.15 Ö˘Â Ó‰-
Ì‡ êÓÒÒËfl. 13.40 å˛ÁËÍÎ «ÑÓÓ„‡ ‚ ç¸˛-
âÓÍ». 14.05 ìËÍ-˝Ì‰ Ò ‰ÂÚÂÍÚË‚ÓÏ. 14.25
«á‡ÔËÒ‡ÌÓ ÁÓÎÓÚ˚ÏË ·ÛÍ‚‡ÏË». íÂÎÂÙËÎ¸Ï.
14.50 «ÑÜÖä ÇéëúåÖêäàç — ÄåÖêàäÄ-
çÖñ». ï/î. 15.55 «ì ‚ÒÂı Ì‡ ‚Ë‰Û». 16.05
«ëÓÍÓ‚Ë˘‡ èÂÚÂ·Û„‡». 16.20 è‡‡‰ÓÍÒ˚
ËÒÚÓËË.  16.50 ÑÂÚÒÍÓÂ íÇ. 17.15 «áÂ·‡».
17.55 è‡Òı‡Î¸Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ-
·Û„Â. 18.40 ëÔÓÚË‚Ì‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡. 20.10
«ëÄÑéÇçàä àá ÄêÜÄçíÖü». ï/î. 21.35
«àÒÚÓËfl Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡». åÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï .
21.55 àÌÙÓÏ-íÇ. é·ÁÓ ‰Ìfl. 22.10 ÅÎÂÙ-
ÍÎÛ·. 22.45 èÂÚÂ·Û„-Â‚˛. 23.00  «ãéÇäÄó
à ïàèèéáÄ». ï/î. 0.25 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜.

äÄçÄã «íÇ-6»
8.00 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 8.10 ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡Ú-
ÛÎ¸. 8.25 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î. 9.00 ÇÓÂÌ-íÇ. 9.30
å ÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï˚. 10.35 «ÇéüÑÜÖê». 11.35
«ùÚÓ Ï˚ ÌÂ ÔÓıÓ‰ËÎË!» 12.00 «îãàèèÖê».
ï/î. 13.00 íÂ‡Ú‡Î¸Ì˚È ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ. 15.10
ÅÛÏÂ‡Ì„. 15.45 åÛÁ˚Í‡ ÍËÌÓ. 16.05 íÓÍ-¯ÓÛ
«ü Ò‡Ï‡»: «ÑÂ‚Û¯Í‡ Ò Ó·ÎÓÊÍË». 17.00 íÂÎÂ-
Ï‡„‡ÁËÌ. 17.15 êÂÒÚÓ‡ÌÌ˚È ÂÈÚËÌ„. 17.30
á‚ÂÁ‰˚ ˝ÒÚ‡‰˚. 18.30 ç¸˛-âÓÍ, ç¸˛-âÓÍ.
19.00 «ÉêÖâë Ç éÉçÖ». ï/î. 20.00 òÂÒÚ¸
ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 20.10 «òÓÛ ÅÂÌÌË ïËÎÎ‡». 20.45
«îËÚËÎ¸». 21.00 «ñÖçíêéÇéâ àá èéÑçÖ-
ÅÖëúü». ï/î. 22.45 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 22.55
«íêéàï ìÅêÄíú». ï/î. 0.40 ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡Ú-
ÛÎ¸. 0.55 ÜËÁÌ¸ — Ë„‡. 1.10 «Ç˚¯Â ÚÓÎ¸ÍÓ
Á‚ÂÁ‰˚!» 2.30 íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ.

ÇéëäêÖëÖçúÖ
19 åÄü

1 äÄçÄã «éêí»
8.10 íË‡Ê «ëÔÓÚÎÓÚÓ». 10.00, 18.00, 0.10
çÓ‚ÓÒÚË. 10.15 çÂÔÛÚÂ‚˚Â Á‡ÏÂÚÍË. 10.30
èÓÍ‡ ‚ÒÂ ‰ÓÏ‡. 11.05 ìÚÂÌÌflfl Á‚ÂÁ‰‡.
11.55 ëÎÛÊÛ êÓÒÒËË! 12.25 à„‡È, „‡ÏÓÌ¸
Î˛·ËÏ‡fl! 12.55 êÛÒÒÍËÈ ÏË. 13.20 èÓ‰
Á Ì ‡ ÍÓÏ «è». 13.50 «ëÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡». 14.25
«éÒÚÓ‚‡ ÒÓÍÓ‚Ë˘». 15.00 çÓ‚ÓÒÚË. 15.20
« íÛ·‡‰Û» ÑÊ.ÇÂ‰Ë.  16.10 ä‡Í-ÚÓ ‡Á.
16.20 äÎÛ· ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. 17.15 åÛÎ ̧ Ú-
ÙÂÈÂ‚ÂÍ. 18.15 ë˜‡ÒÚÎË‚˚È ÒÎÛ˜‡È.
19.05 «ùÚÓ ·˚ÎÓ... ·˚ÎÓ...» 19.25 êÂ Ô Ó  Ú ‡ Ê
Ó ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙËÌ‡Î¸Ì˚ı Ë„‡ı 1-È ÎË„Ë äÇç Ë
« ë Î ‡ ‚ fl Ì Ò ÍÓÏ ·‡Á‡Â äÇç» ‚ êflÁ‡ÌË. 19.59
«19.59». 20.50 «ÑÄçÑà èé èêéáÇàôì
« ä ê é äéÑàã». ï/î.  22.45 îÛÚ·ÓÎ ̧  Ì Ó Â
Ó·ÓÁÂÌËÂ. 23.15 «ÑüÑü ÇÄçü». ï/î.  0.20
ã˛·Ó‚¸ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡. 1.10 åíV. 1.35
«êéëëàü åéãéÑÄü». ï/î.

äÄçÄã «êéëëàü» 
8.00 Ç ˝Ú ÓÚ ‰ÂÌ¸... 8.10 ÇÒÂ„Ó ÔÓÌÂÏÌÓ„Û.
9.00 çÂ ‚˚Û·ËÚ¸... 9.15  «àÌÓÒÚ‡ÌÂˆ».
9.30 ÉÓÒÚËÌËˆ‡ ‰Â‰‡ å‡Á‡fl. 9.45 èÂ‚˚È
‰Û·Î¸. 10.00 îÛÚ·ÓÎ ·ÂÁ „‡ÌËˆ. 10.30
óÂÒÚ¸ ËÏÂ˛. 11.00 ÇÂÒÚË ‚ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸.
11.15 êÛÒ Ò ÍÓÂ ÎÓÚÓ. 11.55 ÉÓfl˜‡fl ‰ÂÒflÚ-
Í‡. 12.50 21-È Í‡·ËÌÂÚ. 13.20 åÛÁ˚Í‡ Ì‡
‰ÂÒÂÚ. 13.30 äÌËÊÌ‡fl Î‡‚Í‡. 14.00 ÇÂÒ-
ÚË. 14.20 «ÜÖçôàçÄ ëé ëêÖÑëíÇÄ-
åà». ï/î. 15.10 ä‡‡ÓÍÂ ÔÓ-ÛÒÒÍË. 15.30
« ÉÎ‡‰Ë‡ÚÓ˚». 16.25 Ç ÏËÂ ÊË‚ÓÚ Ì ̊  ı .
16.55 äÎËÔ-‡ÌÚ‡ÍÚ. 17.00 äÓÎÂÒÓ ËÒÚÓ-
ËË. 18.00 ÇÓÎ¯Â·Ì˚È ÏË ÑËÒÌÂfl. 18.55
êÂÔÓÚÂ. 19.10 «ü ÒÏÂ˛Ò¸, ˜ÚÓ· ÌÂ Á‡-
ÔÎ‡Í‡Ú¸...» 20.00 áÂÍ‡ÎÓ. 20.55 èÓ„Ó‰‡
Ì‡ Á‡‚Ú‡. 21.00 «çÄ ÑÖêàÅÄë é Ç ë äé â
ïéêéòÄü èéÉéÑÄ, àãà çÄ ÅêÄ â í é ç -
Åàó éèüíú àÑìí ÑéÜÑà». ï/î. 22.40
« ä-2»: «Ä·Á‡ˆ». 23.35 ì äÒ˛¯Ë. 0.05 êÂ Í-
Ú‡ÈÏ. 0.20 ÇÂÒÚË.

åéëäéÇëäÄü
èêéÉêÄååÄ

6.00 TBN. 8.00  å‡„‡ÁËÌ Ì‡ ‰Ë‚‡ÌÂ. 8.28
BIZ-TV. 8.43  åÓÈ ˜ÂÏÔËÓÌ. 9.00 «ë 9 ‰Ó
11». åÛÎ ̧ ÚÙËÎ¸Ï. 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 çÓ-
‚ÓÒÚË «2 ı 2». 11.05 ëÚÂÔ-ÍÎ‡ÒÒ. 11.27 ÑË-
Á‡ÈÌ-Â‚˛. 11.45 ü — ÚÂÎÓı  ‡ Ì Ë Ú Â Î ̧  .
12.10 åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 12.40 åË ̃ Û‰ÂÒ ÄÌÊÂ-
ÎËÍË ùÙÙË. 13.05 «á‡‚Ó‰ÌÓÈ ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ».
13.40 BIZ-TV. 14.27 ÉÓÌÍË Ì‡ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ.
15.05 «ïéáüâäÄ». ï/î. 16.10 ÉÛ  Ï ‡ Ì .
16.49 «ÄãéçÑêÄ». ï/î. 18.00 í‡Í‡fl ‚ÓÚ
ËÒÚÓËfl. 18.02, 19.25, 21.50 èÓ„Ó‰‡. 18.10
ä‡ÒÓÚ‡ ‰ÂÌ¸ Á‡ ‰ÌÂÏ. 18.20 å‡„Ëfl ÏÓ‰˚.
19.30 íÇ-èÂÚÓ‚Í‡, 38. 19.45 åÛÁ˚Í‡Î¸-
Ì˚È ˝ÍÒÔÂÒÒ. 20.00 ÇÒÂ ÙËÎ¸Ï˚ ó‡ÔÎËÌ‡.
«ëéÇêÖåÖççÄü Üàáçú». 21.45 èÓÚ-
ÏÓÌÂ. 22.05 ÉÓÎÓÒ ‡ÁÛÏ‡. 22.35 Ä‚ÚÓÒÙÂ-
‡. 23.11 ëËÌÂÏ‡ÌËfl. 23.40 ùÍÒÔÂÒÒ-Í‡-
ÏÂ‡. 23.50 «äÄêçÄÇÄã». ï/î.

êéëëàâëäàÖ
ìçàÇÖêëàíÖíõ

8.00 èËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ. 9.00 êËÚÏËÍ‡. 9.15
äÎ˛˜Â‚ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ. 9.35 ëÂÏ¸ ü. 9.50
èÂÌÒËÓÌ. 9.55 íÂÎÂ„‡ÁÂÚ‡. 10.00 ëÂÏÂÈ-
Ì˚È Í‡Ì‡Î. 10.20 ÄÅÇÉ‰ÂÈÍ‡. 10.40 èÓ-
ÎÂÁÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚. 11.00  ÑÓÏÓ‚ÓÈ ëÂÏÂÈ-
ÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡. 11.20 É‡ÙÓÏ‡Ì. 11.30 ëàÇ.
11.40 ëÂÏÂÈÌ˚È Í‡Ì‡Î. 12.00 ò‡„ ËÁ ÍÛ-
„‡. 12.30 ëÂÏÂÈÌ˚È Í‡Ì‡Î. 12.50
« á Ñ êÄÇëíÇìâíÖ, ü ÇÄòÄ íÖíü». ï/î.
14.30 ëàÇ. 14.35 ÅÓÌÚÓÌ. 15.00 «éÚÂ˜Â-
ÒÚ‚Ó ÉÂ‡ÒËÏÓ‚‡». 15.30 èÓ‰˙ÂÏ ÔÂÂ‚Ó-
 ÓÚÓÏ. 16.00 ÇÓÎ Â È · ÓÎ. åËÓ‚‡fl ÎË„‡.
êÓÒÒËfl — äËÚ‡È. 17.45 ëàÇ.

«çíÇ»
18.00 «èéãàñÖâëäàâ äùííë à ÖÉé ëé-
ÅÄäÄ». ï/î. 18.30 «ëÚÓ Í Ó‰ÌÓÏÛ». 19.00
«ëÂ„Ó‰Ìfl». 19.30 «é‚‡ˆËfl». 20.00 «èéãà-
ñàü åÄâÄåà. éíÑÖã çêÄÇéÇ». ï/î.
21.00 àÚÓ„Ë. 22.10 «ëìèÖêåÖç». ï/î.
0.45 àÏÔÂËfl ÁÂÎË˘.

äÄçÄã íÇ «èÖíÖêÅìêÉ»
9.15 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜. 9.20 ñÂÎËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó. 9.55 «ëÂÈ˜‡Ò». 10.05 èÂÚÂ-
·Û„-Â‚˛. 10.20 «ÇÂÒ¸ ˝ÚÓÚ ˆËÍ». 10.40
òÓÛ-ÍÓÌÍÛÒ. 11.05 ëÚËÎ¸ ÊËÁÌË.  11.40
åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 12.05 ãË˜ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. 12.35
Ö˘Â Ó‰Ì‡ êÓÒÒËfl. 13.20 é‚ÂÚ‡ÈÏ. 13.35
ï‡Ï.  14.05 ÑÓÏ ÍËÌÓ. 14.50 «ÑÜÖä
ÇéëúåÖêäàç — ÄåÖêàäÄçÖñ». ï/î.
16.05 ëÚ‡ËÌÌ˚Â ÏÂÎÓ‰ËË îÓÌÚ‡ÌÌÓ„Ó ‰Ó-
Ï‡. 16.50 ÑÂÚÒÍÓÂ íÇ. 17.55 «ÑÜÖä
ÇéëúåÖêäàç — ÄåÖêàäÄçÖñ». ï/î.
19.05 «åÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡fl ‚ÂÒÌ‡-96». 20.10
«ÇéâçÄ èé-àíÄãúüçëäà». ï/î. 21.40.
åÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï. 21.55 é·ÁÓ ‰Ìfl. 22.05 èÂ-
ÚÂ·Û„-Â‚˛. 22.20 çÓÛ ÒÏÓÍËÌ„. 23.10
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ. 23.30 «èÄ-
ìä». ï/î. 1.10 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜.

äÄçÄã «íÇ-6»
8.00 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 8.10 ÑÓÓÊÌ˚È Ô‡Ú-
ÛÎ¸. 8.25 ÑËÒÍ-Í‡Ì‡Î. 8.55 Ç˚ — Ó˜Â‚Ë-
‰Âˆ. 9.25 åÛÎ¸ÚÒÂË‡Î. 9.50 «ëéãÖçõâ
èÖë». ï/î. 11.05 ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ.
11.25 «12 ÍÓÔÂÂÍ». 12.00 èÓ„ÌÓÁ˚ ÌÂ‰Â-
ÎË. 12.30 «ÇéüÑÜÖê». 13.30 íÓ Í- ̄  ÓÛ
«åÛÁ˚Í‡ Ë ÔÂÒÒ‡». «ÄÍÛÎ˚ ÔÂ‡». 14.25
«èÓÚ‡ÔÓ‚ÒÍËÈ ıÓ‰ ÍÓÌÂÏ». 14.55 «ëéêÇÄ-
çÖñ». ï/î. 16.30 «ä‡ÌÓÌ». 17.00 åÛÎ Ú̧-
ÙËÎ¸Ï˚. 18.10 «åÓÒÍËÂ Û·ËÈˆ˚». «éıÓÚ-
ÌËÍË Ì‡ ‡ÍÛÎ». 19.00 «îãàèèÖê». ï/î.
20.00 òÂÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ ÌÂ‰ÂÎË. 20.15 «ÑÓ-
ÓÊÌ˚È Ô‡ÚÛÎ¸». 20.35 íÓÍ-¯ÓÛ «åÓÂ ÍË-
ÌÓ». 21.30 «îËÚËÎ¸». 21.45 «ÑÇéâçéâ
ìÑÄê». ï/î. 23.50 «è‡ÚËÈÌ‡fl ÁÓÌ‡». 1.30
ÜËÁÌ¸ — Ë„‡. 1.45 íÂÎÂÏ‡„‡ÁËÌ.

● êÂÏÓÌÚ Í‚‡ÚË, ÓÙËÒÓ‚. çÂ‰ÓÓ„Ó.
íÂÎ.: 200-45-94. ÑÏËÚËÈ.
● é·ÏÂÌ: ÔË‚‡Ú. 1-ÍÓÏÌ.Í‚. ‚ „.ëÂÔÛ-
ıÓ‚Â Ì‡ çÓ„ËÌÒÍËÈ -Ì, „ÓÓ‰‡ ÉÓ¸ÍÓ‚-
ÒÍÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl. íÂÎ. 4-10-43.
● é·ÏÂÌ: äËÂ‚, 4-ÍÓÏÌ.Í‚., 92/64 Í‚.Ï,
3/9-˝Ú. ÍËÔ.‰ÓÏ‡, ä-8, ÎÓ‰ÊËfl Á‡ÒÚÂÍÎ.,
Ô‡ÍÂÚ, ÔÎËÚÍ‡, „‡‡Ê, ‰‡˜‡ Ì‡ Í‚‡ÚË-
Û ‚ åÓÒÍ‚Â, ‰ÓÏ, ‰‡˜Û ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â.
íÂÎ. äËÂ‚ — 444-32-91, åÓÒÍ‚‡ — 210-
42-71.
● åÂÌfl˛ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ‚ èÓ‰ÏÓÒ-
ÍÓ‚¸Â Ì‡ Û˜‡ÒÚÓÍ ã‡Á‡Â‚ÒÍ‡fl — ëÓ˜Ë.
íÂÎ. (095) 905-02-12.
● åÂÌfl˛ 1/2 ‰ÓÏ‡ 130 Í‚.Ï Ó/ÔÎ., Ï‡-
„ËÒÚ.„‡Á, fl‰ÓÏ ÇÓÎ„‡, Ê/‰Ó., 8 ÒÓÚÓÍ
Ì‡ Ó‰ÌÓÍÓÏÌ‡ÚÌ.Í‚. ‚ åÓÒÍ‚Â ËÎË ·Î.
èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. íÂÎ.459-20-13.
● åÂÌfl˛ ÇÓÓÌÂÊÒÍÛ˛ Ó·Î. Ì‡ åÓÒÍ‚Û
ËÎË åÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ Ó·Î. ÖÒÚ¸ ‰ÓÏ 50 Í‚.Ï,
15 ÒÓÚ. Ò‡‰, ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰, ÚÂÎÂÙÓÌ (-Ì
ùÚËÎ¸ÒÍËÈ). ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚÓÂ ÏÂÒ-
ÚÓ, ÎÂÒ, Â˜Í‡ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ. íÂÎ.448-49-46.
● åÂÌfl˛ Ó‰ÌÓÍÓÏÌ‡ÚÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ 20
Í‚.Ï, ÍÛıÌfl 10 Í‚.Ï, Ó·˘‡fl ÔÎ. 38 Í‚.Ï,
Ò Ú. Ï.«è‡ÊÒÍ‡fl» fl‰ÓÏ Ì‡ 2-
ÍÓÏÌ.Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â. íÂÎ.174-92-02.
● é·ÏÂÌ: ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È, ÒÚ‡ÌË-
ˆ‡ ëÂ‚ÂÒÍ‡fl, 30 ÍÏ ÓÚ ä‡ÒÌÓ‰‡‡.
ÑÓÏ 90 Í‚.Ï Ó·˘. ÔÎ., ÊËÎ‡fl — 53,9
Í‚.Ï, ÒÓ ‚ÒÂÏË Û‰Ó·ÒÚ‚‡ÏË, Û˜-Í 15 ÒÓÚ.,
Ò‡‰, „‡‡Ê. ç‡ 2-ÍÓÏÌ.Í‚‡ÚËÛ ‚ èÓ‰-
ÏÓÒÍÓ‚¸Â — ëÚÛÔËÌÓ. íÂÎ.382-32-67.
● é·ÏÂÌ: äËÂ‚ — 4-ÍÓÏÌ.Í‚., 92/64 Í‚.Ï,
3/9-˝Ú.‰ÓÏ‡, ÍËÔ., ‡Á‰., ä-8, ÎÓ‰ÊËfl
Á‡ÒÚÂÍÎ., ·‡ÎÍÓÌ, ÚÂÎÂÙÓÌ, Ô‡ÍÂÚ,
ÔÎËÚÍ‡, „‡‡Ê ÍËÔ., ‰‡˜‡, Ì‡ Í‚‡ÚËÛ
‚ åÓÒÍ‚Â, ‰ÓÏ, ‰‡˜Û ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â.
è‡‚ÎÓ‚ÒÍËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ë˜,
åÓÒÍ‚‡, ü·ÎÓ˜ÍÓ‚‡, 49, Í‚.179.

● é·ÏÂÌ: „.åÓÎÓ‰Â˜ÌÓ (70 ÍÏ ÓÚ åËÌ-
ÒÍ‡, ˝ÎÂÍÚË˜Í‡) 2-ÍÓÏÌ., 32,51 Í‚.Ï,
‡Á‰., 5-˝Ú., ÍËÔ., ˆÂÌÚ Ì‡ 2-ÍÓÏÌ. ‚
„.éÎÂ, ÖÎ¸ˆÂ, í‡Ï·Ó‚Â, åË˜ÛËÌÒÍÂ,
åÓ¯‡ÌÒÍÂ, èÂÌÁÂ, äÛÁÌÂˆÍÂ. íÂ Î .
(01773) 7-69-90.
● ëÌËÏÛ 1—2-ÍÓÏÌ‡ÚÌÛ˛ Í‚‡-
ÚËÛ. íÂÎ. 336-00-31.
● åÂÌfl˛ 3-ÍÓÏÌ. Í‚. 48 Í‚. Ï, ÍÛı. 10 Ï,
‚ÒÂ Û‰Ó·., fl‰ÓÏ Ï. «èÛ¯ÍËÌÒÍ‡fl», ‚ ÚË-
ıÓÏ ÔÂÂÛÎÍÂ (Ô‡ÍÂÚ, ‚˚Ò. ÔÓÚÓÎÍË, ·Ë-
‰Â)+Ò‡‰Ó‚˚È Û˜-Í ÇÎ‡ÒÓ‚Ó ë‡‚ÂÎ. Ê/‰
Ì‡ 4-ÍÓÏÌ. Í‚. ÓÚ 52 Í‚. Ï, Í. 1 Ë ÔÓÒÎ.
˝Ú., ‚·ÎËÁË Ï. «Ç˚ıËÌÓ», «èÂÓ‚Ó»+‚‡-
¯‡  ‰ÓÔÎ‡Ú‡. íÂÎ. 229-41-60 Ò 10 ‰Ó 22 ˜.
● èÓ‰‡ÂÚÒfl ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ—0,12
„‡ ÔÓ‰ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
‚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚÓÈ ÁÓÌÂ—39 ÍÏ ÇÓ-
ÎÓÍÓÎ‡ÏÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ, ‚ ‰Â. í‡ÎËˆ˚, 10
ÏËÌ. ıÓ‰¸·˚ ÓÚ ÔÎ. åËËÚÓ‚ÒÍ‡fl êËÊ.
ÊÂÎ. ‰ÓÓ„Ë. Ç ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ‚ÒÂ ËÌÊÂ-
ÌÂÌ˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË. ñÂÌ‡—680 Á‡
ÒÓÚÍÛ. íÂÎ. 495-14-83 Ò 20—22 ˜., å‡Ëfl
ÉË„Ó¸Â‚Ì‡.
● åÂÌfl˛ äË¯ËÌÂ‚ Ì‡ êÓÒÒË˛, 2-ÍÓÏÌ.
Í‚‡ÚËÛ+ÔË‚‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍÛ˛ Ì‡ 3-ÍÓÏÌ. Í‚‡ÚËÛ ‚ „ÓÓ‰‡ı
êÓÒÒËË. ä‡Î˛ÍËÌÓÈ á. ü. íÂÎ. (0422) 43-
90-19, 27-70-68, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ô., 12/3,
Í‚. 10.
● åÂÌfl˛ ‰ÓÏ ‚ èËˆÛÌ‰Â, ‰‚Ûı˝Ú‡Ê-
Ì˚È, 6 ÍÓÏÌ‡Ú, 180 Í‚. Ï, ÓÚ‰. ÍÛıÌfl, „‡-
‡Ê, ‚‡ÌÌ‡fl, Ì‡ ·ÂÂ„Û ÏÓfl, Ò „ÂÍÚ‡-
ÓÏ ÁÂÏÎË, Ò Ò‡‰ÓÏ—Ì‡ Í‚‡ÚËÛ ‚ èÂ-
Ú Â  ·Û„Â, åÓÒÍ‚Â, èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â ËÎË
ëÓ˜Ë. íÂÎ. 94-26-15 (ëÓ˜Ë).
● åÂÌfl˛ ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ Ì‡ ï‡¸ÍÓ‚,
ÅÂÎ„ÓÓ‰, äÛÒÍ—1-ÍÓÏÌ. Í‚. 2 ˝Ú‡Ê 9-
˝Ú‡Ê. ‰ÓÏ‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓÈ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË Ì‡
‡‚ÌÓˆÂÌÌÛ˛. ùÎÎ‡. ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ,
íÂÎ. 46-02-36.

● åÂÌfl˛ 3-ÍÓÏÌ. Í‚‡ÚËÛ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓÈ
ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË Ò ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ ‚ ˆÂÌÚÂ êflÁ‡-
ÌË Ì‡ ‡‚ÌÓˆÂÌÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ ‚ ñÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓÏ, ÇÓÓ¯ËÎÓ‚ÒÍÓÏ ËÎË ä‡ÒÌÓ-
ÓÍÚfl·¸ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ‡ı „. ÇÓÎ„Ó „  ‡ ‰ ‡ .
àÏÂÂÚÒfl Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È „‡‡Ê. è˜ÂÎËÌ
Ç‡ÎÂÌÚËÌ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜. íÂÎ. 77-09-89 (‚ „.
êflÁ‡ÌË).
● 4-ÍÓÏÌ. Í‚., Ï. «éÚ‡‰ÌÓÂ»+2-ÍÓÏÌ.
Í‚. Ï. «äÓÎÓÏÂÌÒÍ‡fl» ÏÂÌfl˛ Ì‡ 4—5-
ÍÓÏÌ. Í‚. ‚ -ÌÂ Ï. «çÓ‚ÓÍÛÁÌÂˆÍ‡fl».
íÂÎ. 420-60-24.
● èÓ‰‡˛ ‰ÓÏ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ Ì‡ ·ÂÂ„Û
ÄÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÓfl, 15 ÍÏ ÓÚ „. í‡„‡ÌÓ„‡,
ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ ÔËÓ‰Ì˚È „‡Á, Û˜‡ÒÚÓÍ—24
ÒÓÚÍË. íÂÎ. 403-87-65. á‚ÓÌËÚ¸ ÔÓÒÎÂ 19
˜‡Ò. äÓ·Âˆ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜, „.
åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. êËÏÒÍÓ„Ó-äÓÒ‡ÍÓ‚‡, 10-82.
● èÓ‰‡ÂÚÒfl 3-ÍÓÏÌ. Í‚. Ò Ò‡‰ÓÏ, „‡‡-
ÊÓÏ, ‰‡˜ÂÈ ‚ á‡ÔÓÓÊÒÍÓÈ Ó·Î. Ô„Ú.
åËı‡ÈÎÓ‚Í‡. íÂÎ. ‚ í‚ÂË (08-222) 36-
79-25. ëÂÂ„ËÌ‡ ãËÎËfl à‚‡ÌÓ‚Ì‡, óÂ-
ÌÓ„Û·Ó‚Ó í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î.
● èÓ‰‡˛ ‚ „. êÓÒÚÓ‚Â-Ì‡-ÑÓÌÛ ‚ ˆÂÌÚ-
Â 2-ÍÓÏÌ. ËÁÓÎË. Í‚‡ÚËÛ, ·/Û;
30/49/5,5; 2/3-˝Ú. ÍËÔ. ‰ÓÏ‡, Ô‡ÍÂÚ, Í‡-
ÙÂÎ¸, ·‡ÎÍÓÌ. èÓ„Û‰ËÌ Ä. íÂÎ. (8632) 64-
72-95.
● èÓ‰‡˛ ‰‡˜Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ, 8 ÒÓÚ. ,
‰ÓÏ, ÔÎÓ‰ÓÌÓÒfl˘ËÈ Ò‡‰, ‚Ó‰ÓÔÓ-
‚Ó‰, ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó, ‡ÒÙ‡Î¸Ú, fl‰ÓÏ
ÓÁÂÓ, ÎÂÒ, 5 ÍÏ ÓÚ ïÓÚ¸ÍÓ‚Ó. íÂÎ. 8-
253-6-27-51. å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ è‡‚ÂÎ
ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜. 141250, åÓÒ. Ó·Î., „.
à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡, ÛÎ.  ëÏÛflÍÓ‚‡, 4-8. 
● èÓ‰‡˛ÚÒfl Ò‡‰Ó‚˚Â Û˜‡ÒÚÍË: ç‡Ó-
ÙÓÏËÌÒÍËÈ -Ì—8 ÒÓÚÓÍ, Ö„Ó¸Â‚ÒÍËÈ
-Ì—6 ÒÓÚÓÍ, ÔË‚‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â. ä‡-
Î‡¯ÌËÍÓ‚‡ ã˛·Ó‚¸ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡. íÂ Î .
240-87-63.
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èÓÒÎÂ ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓÓÍÓ‚ÓÈ ‡ÏËË ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒ-

Ú‡Ì‡ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 1989 „Ó‰‡ ‚ ä‡·ÛÎÂ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÌÂ-

·ÓÎ¸¯‡fl „ÛÔÔ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÓÙËˆÂÓ‚ Ë „ÂÌÂ‡-

ÎÓ‚, ÒÓ‚ÂÚÌËÍÓ‚ ‚ ‡Ù„‡ÌÒÍÓÈ ç‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÏËË.

ÇÒÂ„Ó ÚË ‰ÂÒflÚÍ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÇÓÁ„Î‡‚ÎflÎ „ÛÔÔÛ

·˚‚¯ËÈ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó

¯Ú‡·‡ Çë ëëëê „ÂÌÂ‡Î-ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ å.É‡ÂÂ‚.

Ñ‡‚ÌÓ ÁÌ‡˛ å‡ıÏÛÚ‡ ÄıÏÂÚÓ‚Ë˜‡. éÌ Ó‰ËÎ-

Òfl ‚ óÂÎfl·ËÌÒÍÂ ‚ 1923 „Ó‰Û. ÇÓÂ‚‡Î Ì‡ ÙÓÌÚ‡ı

ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ·˚Î ‡-

ÌÂÌ, ÍÓÌÚÛÊÂÌ. Ç ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl ÒÎÛÊËÎ Ì‡

ÏÌÓ„Ëı ‚˚ÒÓÍËı ÍÓÏ‡Ì‰Ì˚ı Ë ¯Ú‡·Ì˚ı ‰ÓÎÊÌÓÒ-

Úflı Ì‡ Ñ‡Î¸ÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ, ‚ ÅÂÎÓÛÒÒËË, Ì‡ ì‡ÎÂ.

Ç ÅÂÎÓÛÒÒËË ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ÇÓ-

ÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ‡ı ‰Ë‚ËÁËÂÈ. í‡Ï ÊÂ ·˚Î Ì‡˜‡Î¸-

ÌËÍÓÏ ¯Ú‡·‡ ‡ÏËË. èÓÚÓÏ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ ¯Ú‡·˚

‚ÓÂÌÌ˚ı ÓÍÛ„Ó‚. èÓÒÎÂ‰Ìflfl ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ —

Á‡ÏÌ‡˜ ÉÂÌ¯Ú‡·‡.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÙÂ‚‡Îfl 1989 „Ó‰‡ Â„Ó Ë Ì‡ÁÌ‡˜ Ë Î Ë

„Î‡‚ÓÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÔË ÔÂÁË-

‰ÂÌÚÂ ç‡‰ÊË·ÛÎÎÂ — „Î‡‚Ì˚Ï ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚÌË-

ÍÓÏ ‚ÂıÓ ‚ Ì Ó „Ó „Î ‡ ‚ Ì Ó Í Ó Ï ‡ Ì ‰ Û ̨  ̆  Â „Ó ‚ÓÓÛÊÂÌ-

Ì˚ÏË ÒËÎ‡ÏË êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì, ÍÓÚÓ  ̊  Ï

·˚Î ÔÂÁË‰ÂÌÚ. ä ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË å.É‡ÂÂ‚ ·˚Î ÛÊÂ

ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï, ¯ËÓÍÓ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï Û˜ÂÌ˚Ï — ‚ÓÂÌ-

Ì˚Ï ËÒÚÓ  Ë Í Ó Ï .

èÓÒÎÂ ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ‰Îfl ÏÓÎÓ‰ÓÈ

ÂÒÔÛ·ÎËÍË Ì‡ÒÚÛÔËÎË, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ò‡Ï˚Â ÚÛ‰Ì˚Â

‚ÂÏÂÌ‡. éÌ‡ Ó‰Ì‡, ÔÓÍËÌÛÚ‡fl ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï

ÒÓ˛ÁÌËÍÓÏ, ‚ 1989—1990 „Ó‰‡ı ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÎ‡

Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Ï ÒËÎ‡Ï ÏÓ‰Ê‡ıÂ‰‰ËÌÓ‚ ‡ÁÌÓ„Ó

ÚÓÎÍ‡.

ÇÓÈÌ‡ ·˚Î‡ ÊÂÒÚÓÍ‡fl Ë ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‡‚Ì‡fl. ëÓ-

‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á ‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯Â Ë ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÏÓ„‡Î Ò‚Ó-

ËÏ ·˚‚¯ËÏ ‰ÛÁ¸flÏ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ

ÔÂÍ‡ÚËÎ ÔÓÒÚ‡‚ÍË. åÂÊ‰Û ÚÂÏ è‡ÍËÒÚ‡Ì Ë ëòÄ

‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÊÂÌÂ‚ÒÍËı ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ ÔÓ ÄÙ„‡ÌËÒ-

Ú‡ÌÛ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ˘Â‰Ó ÒÌ‡·Ê‡Ú¸ ÏÓ‰Ê‡ıÂ‰Ó‚

ÓÛÊËÂÏ, ·ÓÂ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ, ÒÌ‡flÊÂÌËÂÏ.

ÇÓÚ Ó ÚÓÈ, ÔÓ˜ÚË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ Ì‡Ï ‚ÓÈÌÂ ‚ ÌÂ-

‡‚Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ·Ó¸·˚ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚ-

‚ÛÂÚ „ÂÌÂ‡Î É‡ÂÂ‚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÍÌË„Â.*

èÂÂ‰‡‚‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‡‚ÚÓÒÍÓ-

„Ó ÚÛ‰‡ — ‰ÂÎÓ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓÂ. á‡ÏÂ˜Û ÎË¯¸, ˜ÚÓ

ÊË‚˚Ï Ó·‡ÁÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ „ÂÌÂ‡Î ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ·ÂÁ

ÔËÍ‡Ò ÒÓ·˚ÚËfl ÚÓÈ ÔÓ˚. éÌ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ

·˚‚‡Î Ì‡ ·ÓÂ‚˚ı ÔÓÁËˆËflı, ÔËÌËÏ‡Î ‡ÍÚË‚ÌÓÂ

Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ó·ÓÓÌ˚ ‡Ù„‡ÌÒÍÓÈ ÒÚÓ-

ÎËˆ˚. êÂÊËÏÛ ç‡‰ÊË·ÛÎÎ˚ ÔÂ‰ÂÍ‡ÎË ÒÍÓÛ˛

„Ë·ÂÎ¸. ë˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ åÓÒÍ‚Â, ˜ÚÓ

ÓÌ ÔÓ‰ÂÊËÚÒfl Â‰‚‡ ÎË ·ÓÎÂÂ ÚÂı ÏÂÒflˆÂ‚. êÂ -

ÊËÏ ‰ÂÊ‡ÎÒfl ‰‚‡ „Ó‰‡, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÎ

·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓÏÛ ÔÓÚË‚ÌËÍÛ.

ïÓÓ¯Ó ‚ ÍÌË„Â ÓÔËÒ‡Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎË-

ÚË˜ÂÒÍ‡fl Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÓÈ ÔÓ˚ ‚ ÑêÄ Ë Á‡ ÂÂ ÔÂ-

‰ÂÎ‡ÏË. ëÓ ÁÌ‡ÌËÂÏ ‰ÂÎ‡, Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ Ë Ó˜ÂÌ¸

ÚÓ˜ÌÓ å.É‡ÂÂ‚ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÔÓÚË‚Ó·ÓÒÚ‚Û˛˘ËÂ

ÒËÎ˚, ‰‡ÂÚ ˜ÂÚÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Í‡Í ÔÂÁË‰ÂÌ-

ÚÛ ç‡‰ÊË·ÛÎÎÂ Ë Â„Ó

ÒÓ‡ÚÌËÍ‡Ï, Ú‡Í Ë „Î‡‚Ì˚Ï ‚ÓÊ‰flÏ ÏÓ‰Ê‡ıÂ‰Ó‚.

ì‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÂÌ ‡ÒÒÍ‡Á Ó˜Â‚Ë‰ˆ‡ Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ-

‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÒÓ·˚ÚËÈ Ó ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ë-

flı, Ó ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔËÌflÚËË ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÔÓÎË-

ÚË˜ÂÒÍËı Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ.

èÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ „ÎÛ·ÓÍËÈ ËÌÚÂÂÒ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡-

ÌËÂ ‡‚ÚÓ‡ Ó ·˚‚¯Ëı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflı

— ÉÓ·‡˜Â‚Â, òÂ‚‡‰Ì‡‰ÁÂ, ä˛˜ÍÓ‚Â, üÁÓ‚Â Ë

‰Û„Ëı, Ó ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‰ËÔÎÓÏ‡Ú‡ı, ÍÓÌÚ‡Á‚Â‰˜Ë-

Í‡ı, Ó Ò‚ÓËı ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ı.

çÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ÍÌË„Ë fl‚Îfl˛Ú-

Òfl ÛÓÍË Ë ‚˚‚Ó‰˚ ‡‚ÚÓ‡ ËÁ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ı ÒÓ· -̊

ÚËÈ, ËÁ ‡Ù„‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ. ùÚË ÒÚ‡ÌËˆ˚

ÍÌË„Ë ÌÂ Ó ÔÓÊËÚÓÏ ÔÓ¯ÎÓÏ, ‡ Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÏ

‰ÌÂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË, ÂÂ ·Û‰Û˘ÂÏ. ÇÓÔÓÒ˚

ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl, ·ÓÂ‚ÓÈ ‚˚Û˜ÍË ÎË˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡,

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÓÙËˆÂÓ‚ Ë „ÂÌÂ‡ÎÓ‚, ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸-

ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ‚ÓÈÒÍ‡ı, ˜ÂÏÛ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì˚Ì˜Â

ÔÓ˜ÚË ÌÂ Û‰ÂÎflÂÚÒfl ‰ÓÎÊÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl, ‡ÒÍ˚-

Ú˚ Ò ÔÓÁËˆËÈ „ÎÛ·ÓÍËı ÁÌ‡ÌËÈ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ËÒÚÓË-

Í‡ Ë Ô‡ÍÚËÍ‡, Í‡ÍÓ‚˚Ï Ë fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÓÍÚÓ ‚ÓÂÌ-

Ì˚ı Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ, ÚÂÔÂ¸

ÛÊÂ „ÂÌÂ‡Î ‡ÏËË å‡ıÏÛÚ É‡ÂÂ‚, ÔÂÁË-

‰ÂÌÚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ‚ÓÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ.

Ç‡ÒËÎËÈ àáÉÄêòÖÇ.
èÓÎÍÓ‚ÌËÍ.

НОВЫЕ КНИГИèÓÒÎÂ‰Ìflfl ‚ÓÈÌ‡
„ÂÌÂ‡Î‡ É‡ÂÂ‚‡

*  å.Ä. É‡ÂÂ‚. «åÓfl ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl ‚ÓÈÌ‡.

(ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì ·ÂÁ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ)».

åèé—àçëÄà. êîä. 1996 „. 432 ÒÚ.

ÉÓÒÔÓ‰‡ ËÒÔÛ„‡ÎËÒ¸. èÂ‚ÓÏ‡È, ÔÓ¯Â‰¯ËÈ ÔÓ ‚ÒÂÈ
êÓÒÒËË Ï‡ÒÒÓ‚˚ÏË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËflÏË, Ì‡ÔÓÏÌËÎ ËÏ, ˜ÚÓ
Ëı ‚ÂÏfl ÍÓÌ˜‡ÂÚÒfl. Ä „‰Â ÊÂ ÚÂ «‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ»
Ï Ì Ó „ÓÚ˚Òfl˜Ì˚Â ÚÛÒÓ‚ÍË 90-„Ó „Ó‰‡?.. ç‡ ÒÏÂÌÛ ÔÂÒÚ-
ÂÌ¸ÍËÏ ÙÎ‡ÊÍ‡Ï ÒÌÓ‚‡ ÔË¯ÎË Ì‡¯Ë Í‡ÒÌ˚Â ÒÚfl„Ë.
ç‡Ó‰ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl Ë ‚ÒÂ „ÓÏ˜Â Á‡fl‚ÎflÂÚ Ó Ô‡‚Â Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ êÓ‰ËÌÛ, Ì˚ÌÂ ÓÚ‰‡ÌÌÛ˛ Ì‡ ‡Á„‡·Î Â Ì Ë Â .

çÓ ÒÚ‡ı ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ ÓÔ‡ÒÂÌ. «ïÓÓ¯ËÈ ÍÓÏÏÛ-
ÌËÒÚ — ÏÂÚ‚˚È ÍÓÏÏÛÌËÒÚ» — ‚ÓÚ Ú‡ÍËÂ ÎÓÁÛÌ„Ë
ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ì‡ èÂ‚ÓÏ‡È. äÛ˜ÍË ‰ÂÏÓ‡‰ËÍ‡ÎÓ‚, Ó· -̇
Â‰ËÌË‚¯ËÂÒfl ‚ÓÍÛ„ ÅÓÓ‚Ó„Ó Ë çÓ‚Ó‰‚ÓÒÍÓÈ, Ò‰‡-
‚‡Ú¸Òfl ÌÂ ıÓÚflÚ. èÓÒÎÂ ÔÓÚÛÒÍÌÂ‚¯Â„Ó Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÒˆÂÌÂ É‡È‰‡‡ «ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡-
ÚËË» ÒÚ‡Î ÉË„ÓËÈ ü‚ÎËÌÒÍËÈ, Ó ˜ÂÏ ‚Ó ‚ÒÂÛÒÎ˚¯‡-
ÌËÂ Á‡fl‚ÎflÂÚ Ò‡Ï‡ çÓ‚Ó‰‚ÓÒÍ‡fl. É-Ì ÅÓÓ‚ÓÈ Ë‰ÂÚ
‰‡Î¸¯Â — ÓÌ «ÔÓ‰ÛÏ˚‚‡ÂÚ Ó ‚ÓÓÛÊÂÌÌÓÈ ·Ó¸·Â».

á‡‰ÛÏ‡ÂÏÒfl, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÎË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ˝ÚË
Î˛‰Ë Á‡¯Â‚ÂÎËÎËÒ¸ Ë ÔÓ‰ÌflÎË „ÓÎÓ‚Û? äÓÌÂ˜ÌÓ,
ÌÂÚ. ÇÒÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·Ó¯ÂÌÓ ËÏË Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÎÂ‚Ó, ‚ÍÎ˛˜‡fl ·ÓÂ‚Ë-
ÍÓ‚-Ù‡Ì‡ÚËÍÓ‚ ËÁ óÂ˜ÌË.

à‰ÂÚ Í‡ÈÌÂ ÓÔ‡ÒÌ‡fl Ë„‡ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ Ì‡Í‡ÎÂÌÌÓÈ
‰Ó ÔÂ‰ÂÎ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ êÓÒÒËË. à ÍÓÂ-
Í ÚÓ, ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ ÔÓ˜¸ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ˝ÚËÏ, ˜ÚÓ · ̊
ÛÈÚË ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl Ì‡ „fl‰Û˘Ëı ‚˚·Ó‡ı. Ñ‡ Ë ‰Îfl
Ú Â   Ó  Ë Ò ÚÓ‚, ‚Á‰ÛÏ‡È ÚÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÎ‡Ì˚, ÍÛ-
‰‡ Í‡Í Ì‡ ÛÍÛ ·˚ÎÓ ·˚ ÔËÍ˚Ú¸Òfl ÔÂÂ‰ á‡Ô‡‰ÓÏ
ÁÌ‡ÏÂÌÂÏ «‡ÌÚËÍÓÏÏÛÌËÁÏ‡».

äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ åÓÒÍ‚Â Â‰ÍÓ ‚ÒÚÂÚË¯¸ ‚ fl‰‡ı ÔËÍÂÚ-
˜ Ë Í Ó ‚ - Ô  Ó ‚ Ó Í ‡ ÚÓÓ‚ Î˛‰ÂÈ Ò ÁÂÎÂÌ˚ÏË ÔÓ‚flÁÍ‡ÏË Ì‡
„ÓÎÓ‚‡ı. çÓ ‰Îfl ˜Â„Ó ‚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ‰ÂÌ¸ èÂ‚ÓÏ‡fl
ÔËÒÎ‡ÎË ˛ÌˆÓ‚ ËÁ «ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı „ÛÔÔ» Ò ÔÎ‡Í‡Ú‡-
ÏË «ïÓÓ¯ËÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ — ÏÂÚ‚˚È ÍÓÏÏÛÌËÒÚ». çÂ
‰Îfl ÚÓ „Ó ÎË, ˜ÚÓ·˚ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Ú¸ ÒÚÓ Î Í Ì Ó ‚ Â Ì Ë Â ,
Í Ó ÚÓÓÂ Ì‡ ÛÍÛ ÚÂÏ, ÍÚÓ ıÓÚÂÎ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ
‚ ÍÓ‚‡‚ÓÂ ÔÓ·ÓË˘Â?

èÓ¯ÎË ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡Ò ÔÓÛ˜‡ÎË ÔÓ‰ ÔË-
Í˚ÚËÂÏ éåéç‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ‰ÂÏÓ‡‰ËÍ‡Î˚ ·ÓflÚÒfl
Ì‡Ó‰‡. çÓ Á‡„Ì‡ÌÌ˚Â ‚ Û„ÓÎ, ÓÌË „Ó ÚÓ‚˚ Í Î˛·˚Ï

ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ. àÎË Ëı ÍÚÓ - ÚÓ „Ó ÚÓ ‚ Ë Ú ?
ëÂ‰Ë ÌÓ‚˚ı ÓÒÒËÈÒÍËı ÏËÎÎËÓÌÂÓ‚, Í‡Í ËÁ‚Â-

ÒÚÌÓ, ÔÓ˜ÚË ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ ·˚-
ÎÓ ·˚ Ì‡ÊËÚÓ Á‡ Ò˜ÂÚ Ó„‡·ÎÂÌËfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó-
‰‡. à ‚ÓÚ ‚Â‰Û˘ËÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË êÓÒÒËË ÔËÁ˚-
‚‡˛Ú Í «ÔÂÂ„Ó‚Ó‡Ï». èËÁ˚‚‡˛Ú Â‰ËÌÓ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡-
Ú‡ ÓÚ Ì‡Ó‰ÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËı ÒËÎ Í «ÍÓÏÔÓÏËÒ-
Ò‡Ï» Ò ÔÓÚÂfl‚¯ËÏ ‰Ó‚ÂËÂ Ì‡Ó‰‡ ÖÎ¸ˆËÌ˚Ï. óÚÓ
Ê, ‡‚ÚÓÓ‚ Ó·‡˘ÂÌËfl ÔÓÌflÚ¸ ÏÓÊÌÓ. 16 Ë˛Ìfl ÒÚ‡-
‚ËÚ ÔÓ‰ ‚ÓÔÓÒ Ëı «·ÎÂÒÚfl˘ËÂ» Í‡¸Â˚, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ
ÔÂÂÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓÚÓÍË ÁÓÎÓÚÓ„Ó ‰ÓÊ‰fl, ÔÓÎË‚‡˛˘ËÂ-
Òfl ÛÊÂ ÍÓÚÓ˚È „Ó‰ Ì‡ Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ÙË„Û˚. çÓ
‚ÒÔÓÏÌËÏ ÍÓÌˆÓ‚ÍÛ ·‡ÌÍËÒÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl. éÔflÚ¸
— Ó ÒËÎÂ, ‚ÓÎÂ Ë «ÂÒÛÒ‡ı», Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ Ëı ‡Ò-
ÔÓflÊÂÌËË, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‚‡-
ÁÛÏÎflÚ¸ ÔÓÎËÚËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌË˛, ÏÓ„ÛÚ
ÌÂ Ì‡ÈÚË ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl. à ÌË ÒÎÓ‚‡ Ó Á‡ÍÓÌÂ, ‰‡-
ÊÂ Ó «Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ» äÓÌÒÚËÚÛˆËË.

éÌË ‚ÒÂ Â˘Â ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ·fl ÒÛ‰¸flÏË, ‡·ËÚ‡ÏË,
ÓÌË „Ó ÚÓ‚˚ ‰ËÍÚÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÒÔËÌÓÈ Ì‡Ó‰‡ ÌÂÍËÂ «ÛÒÎÓ-
‚Ëfl». áÌ‡ÍÓÏ‡fl ÎÂÍÒËÍ‡, ÌÂ Ô‡‚‰‡ ÎË? é˜ÂÌ¸ «ÔÓ-‰Â-
ÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍË»: ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‰Ë‡ÎÓ„, ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ë‚,
˜ ÚÓ ‚ Í‡Ï‡ÌÂ Û ÚÂ·fl — Á‡flÊÂÌÌ˚È ÔËÒÚÓ Î Â Ú. à ËÒ-
˜ÂÁ‡ÂÚ ·Î ‡ „ÓÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎfl-ÏËÓ-
Ú‚Óˆ‡, ÔÂÍÛ˘Â„ÓÒfl flÍÓ·˚ Ó· ËÌÚÂÂÒ‡ı êÓÒÒËË. à
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÁÌ‡ÍÓÏ˚È ÔÎ‡Í‡Ú: «ïÓÓ¯ËÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ —
ÏÂÚ‚˚È ÍÓÏÏÛÌËÒÚ». à ÍÚÓ - ÚÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚË
Î ̨ ‰Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔ‡Ò‡˛ÚÒfl „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚?
ç‡Ô‡ÒÌ‡fl Ì‡‰ÂÊ‰‡!

ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ÂÏÂÌ‡ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸. çË ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËË
ÏÂÎÍÓÈ «‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ» ÒÓ¯ÍË ÚËÔ‡ ÌÓ‚Ó‰‚ÓÒÍËı
Ë ·ÓÓ‚˚ı, ÌË Û„ÓÁ˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÚÛÁÓ‚ ËÒÚÓ  Ë ̨
‚ÒÔflÚ¸ ÌÂ ÔÓ‚ÂÌÛÚ. ë‡Ï˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ «ÂÒÛÒ» — ÌÂ ‚
Ëı ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı Ò˜ÂÚ‡ı Ë ÌÂ ‚ ÎÛÊÂÌ˚ı „ÎÓÚÍ‡ı Ëı ÔÎ‡Ú-
Ì˚ı „ÓÎÓÔ‡ÌÓ‚. çÂÔÂÓ‰ÓÎËÏ˚È ÂÒÛÒ ÒÂ„Ó ‰ Ì fl
ÓÔflÚ¸ ‚ ‚ÓÎÂ Ì‡Ó‰‡. ÇÓÚ ̃ ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ
«ÒÂÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ÂÚÂ». éÌË ËÒÍÛ˛Ú ÔÓÊ‡Ú¸ ·Û  ̨  .

çËÍÓÎ‡È ëÖåàâñÖÇ.

é ÚÂı, ÍÓÏÛ ıÓÓ¯Ë ÚÓÎ ̧  ÍÓ «ÏÂÚ‚˚Â ÍÓ Ï Ï Û Ì Ë ÒÚ ̊  »



10 8 – 17 Ï‡fl 1996 „. ‹ 17 (46) ùÔÓı‡ ‚ ÎËˆ‡ı

(Продолжение.
Начало в №№ 11 — 13, 15, 16).

èÓËÒÍË èÂÎÂ, Í‡ÔËÚ‡Ì‡ É‡Î‚‡Ó
Ë „ÂÌÂ‡Î‡ ÑÂÎ„‡‰Ó

11 августа рано утром из Москвы
телеграммой срочное задание: «В
связи с началом полета третьего
с о в е т с кого космонавта Андрияна
Николаева телеграфируйте отклик
из Бразилии тчк Желательно Пеле
или капитана Галвао». Под п и с а л
т елеграмму заведующий отд ел о м
внутренней информации АПН
Карл Непомнящий.

Почему Пеле или капитан Га л-
вао? — спросите вы. Просто пото-
му, что из многих десятков милли-
онов жителей Бразилии эти два че-
ловека в 1962 году были особенно
п о п улярны в Советском Союзе.
П еле и по сей день в пред с т а в л е-
нии не нуждается, что же касается
капитана Галвао, то для современ-
ного читателя есть смысл напом-
нить о нем.

Капитан Энрике Галвао — порту-
галец, занимал высокие посты в са-
л а з а р о в с кой колониальной админи-
страции. Потом у него возник ко н-
фликт с Салазаром, и Галвао эмиг-
рировал в Венесуэлу. В конце 1960
г ода Галвао разработал план захвата
одного из португальских пассажир-
ских судов, чтобы привлечь внима-
ние мировой общественности к об-
с т а н о в ке в Португалии. В разработ-
ке этого плана, названного «Опера-
ция «Дульсинея», принял также
участие другой португальский эмиг-
р а н т, проживавший в Бразилии, —
генерал Умберто Делгадо, ко т о р ы й
считал себя идейным ру ко в од и т е-
лем операции, под г о т а в л и в а е м о й
капитаном Га л в а о .

Пеле обнаружить не удалось. Ру-
ководство клуба «Сантос», за кото-
рый выступал «король футбола»,
сообщить номер его телефона от-
казалось. Оставалась кандидатура
капитана Галвао. На его след на-
пасть оказалось легче. Один из мо-
их знакомых — Алваро Линс, рабо-
тавший несколько лет послом Бра-
зилии в Португалии и питавший
симпатии к салазаровской оппози-
ции, сказал, что Галвао проживает
в Сан-Пауло, и тут же продиктовал
номер его телефона. В конце разго-
вора посол спросил, не намерева-
юсь ли я взять у капитана интервью
для публикации в советской прес-
се. Услышав утвердительный ответ,
Линс посоветовал взять также ин-
тервью у генерала Умберто Делга-
до, чтобы в дальнейшем избежать
дипломатических неприятностей с
п р ед с т а в и т елями португальско й
оппозиции.

Ä‰ÂÒ‡ ÂÒÚ¸, ÌÛÊÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Немедленно соединился с Сан-

Пауло, набрав номер Галвао. Слы-
шу мужской голос: «Капитан Гал-
вао у телефона». Объясняю, кто я
т а кой, прошу назначить встречу,
если можно, — сегодня вечером.
Получаю согласие.

Между Рио и Сан-Пауло дейст-
вует воздушный мост: каждый час
вылет самолета. 50 минут лета — и
вы в Сан-Пауло.

Капитан Энрике Галвао впервые
давал интервью советскому журна-
листу. Вот оно лежит сейчас пере-
до мной: два листка с четырьмя во-
просами и ответами, отпечатанны-
ми самим капитаном, с его подпи-
сью. Тут же, в Сан-Пауло, отпра-
вился на телеграф и переслал полу-
ченный текст в Москву. Из двух
страниц опубликовали 6 строчек.

А встреча с генералом Дел г а д о
состоялась дня через три. Мы сразу
к а к-то прониклись симпатией друг к
д ругу. Потом он нескол ь ко раз бы-
вал в моем доме, я приходил к нему
в гости. Последний раз генерал по-
просил меня прийти 16 декабря
1963 года. Прийти, чтобы попро-
щаться: Делгадо покидал Бразилию,
решив, как он выразился, «прод ол-
жать борьбу против диктатуры Са-
лазара». И еще добавил: «Ко гда я
в е р н усь в Португалию и народ избе-
рет меня президентом страны, пер-
вое интервью я дам вам».

Это интервью не состоялось. 13
февраля 1965 года генерал Умбер-
то Делгадо и его секретарь Аража-
рир Кампос были зверски убиты на
испанской территории, вблизи гра-
ницы с Португалией, агентами пор-
тугальской охранки и ЦРУ.

«ä‡Ë·ÒÍËÈ ÍËÁËÒ»
‚ ÒÚÓÈ·Ë˘Â íË‚‡ÚË‚‡Ë

Директор национального агент-
ства Жозуэ Гимараис познакомил
меня вскоре после приезда в Рио с
з а м е ч а т ельным чел о в е ком. Звали
его Ноэл Нутелс.

Семья Нутелса до революции жи-
ла в Одессе. В 1904 году Нутел с ы
в ы ехали из России, добрались до
Бразилии и обосновались там. Ноэ-
лу было тогда всего пять лет от ро-
ду. Поселилось семейство Нутел с о в
в Сан-Ж о з е -д а -Л а же, маленьком го-
р од ке штата Алагоас. Ноэл после
ш колы поступил на мед и ц и н с к и й
ф а к ул ь т е т, стал врачом, женился на
д е ву ш ке Элизе и отправился с ней
на один из санитарных постов в рай-
он Шавантино, в глубокие джунгли,
где жили индейские племена. Та м
они пробыли 6 лет. К моменту на-
шей встречи Ноэл вот уже бол е е
тридцати лет считался одним из са-
мых крупных специалистов по ин-
д е й с кой проблеме в Бразилии.

По его инициативе правительст-
во организовало санитарные отря-
ды авиации по обслуживанию ин-
дейского населения. С той поры
Ноэл сам хотя бы раз в год вылетал
с такими экспедициями.

В одну из таких поездок Ноэл и
обещал взять меня с собой. 

Вылет экспедиции еще в сентяб-
ре решили назначить на раннее ут-
ро 25 октября.

Ноэл был пунктуальным челове-
ком. 25 октября ровно в 4 часа утра
раздался телефонный звонок, и Но-
эл сообщил, что через полчаса «пи-
кап» подъедет к подъезду нашего
дома. «Будьте внизу с рюкзаком»,
— предупредил Нутелс.

Рюкзак и кофр с аппаратурой я
приготовил еще с вечера, и они
стояли около входной двери. Одел-
ся, нагнулся зашнуровать кеды —
и, о ужас! Так и замер в согнутом
п ол ожении. Малейшее движе н и е
причиняло острейшую боль в по-
яснице. Нико гда в жизни такого со
мной не случалось. Слышать слы-
шал о «прострелах», но чтобы со
м н о й ! . .

«Полет не отменяется, — твер-
дым тоном заявил я жене. — Сей-
час ты зашнуруешь кеды, дашь мне
палку от щетки для опоры и прово-
дишь до лифта. Подтянешь туда
рюкзак и кофр. Внизу вместе дож-
демся Нутелса. Не забудь ключи от
двери. Ко гда «пикап» под ъ ед е т,
«мы простимся с тобой у порога».

Ноэл охнул, узрев меня в сло-
женном пополам виде. «Так никуда
не годится, — произнес огорченно
доктор. — Вам не долететь». «До-
лечу, — убежденно сказал я, — ес-
ли вы с водителем сумеете погру-
зить меня в этот драндулет, а потом
внести в самолет».

Нутелс понял, что в данном слу-
чае спорить бесполезно.

Даже не хочется вспоминать, как
мы долетели до места назначения.

Меня поместили между дву м я
какими-то тюками. Так, скрючив-
шись, сидел я, уткнувшись лицом в
иллюминатор. В таком положении
находился не менее десяти часов.

Но вот из кабины экипажа вышел
командир и объявил о под ходе к по-
сту Леонардо Вилас-Боас. Самол е т
сд елал вираж, и под крылом оказа-
лась небольшая поляна с нескол ь к и-
ми странными на вид хижинами.

... Летчики ухитрились вынести
меня из самолета и пол ожили по-
одаль на землю. Затем принялись
выбрасывать тюки и прочую утварь.
Я приподнял с земли гол о ву и уви-
д ел, как прямо на самолет бежала с
луками и копьями в руках бол ь ш а я
г руппа индейцев. Это торопились
на встречу с нами друзья Ноэла —
индейцы племени иол а п и т и .

Меня донесли до навеса, под ко-
торым на столбах висели гамаки.
Остановились около одного, о чем-
то посовещались на своем языке и
вывалили в него мою скрюченную
фигуру.

Ноэл снова подошел ко мне в со-
п р о в ождении здорового парня и

пожилой женщины. Женщина, по-
смотрев на меня, что-то спросила у
парня. Парень обратился к Ноэлу
на очень ломаном португальском
языке: «Ноэл, она спрашивает, что
с этим караиба?»

Тут необходимо пояснить, что
всех белых людей индейцы племен
Алта-Шингу называют караиба. На
самом деле караиба — это племя,
обитающее на севере Амазонки.
Но здесь для индейцев все при-
шельцы были «караиба». Без со-
мнения, индейцы племени караиба
оказались первыми «иностранца-
ми» в районе Алта-Шингу.

Ноэл пояснил, что у этого караи-
ба болит спина. Женщина понима-
юще кивнула головой и удалилась.

Через несколько минут эта граж-
даночка возвращается с миской из
калабасы, наполненной глиной
грязного серого цвета. Она молча
подходит к моему гамаку, молча за-
дирает на спине мою рубашку и
принимается обкладывать мой
«мощный» торс этой глиной. Затем
начинает месить ее — тоже на мо-
ей спине. В результате длительного
процесса перевода выяснилось, что
мне нужно, не двигаясь, пролежать
так, замазанным, какое-то время.
Какое? Установить не удалось.

Мне показалось, что прошло не
меньше часа, пока снова не появи-
лась эта женщина. Она опять под-
няла рубашку и соскребла со спи-
ны засохшую грязь. Я ничего не по-
чувствовал.

Она попыталась перевернуть ме-

ня в гамаке. Я ничего не почувство-
вал.

То гда она жестами дала мне
знать, что нужно вылезать из гама-
ка! Я, представьте себе, послушал-
ся и вылез. И ничего не почувство-
вал. Это было какое-то чудо!

Я сделал несколько шагов и убе-
дился, что от «прострела» никаких
следов не осталось. Вот вам и на-
родная медицина!

На второй день Орландо, сидя у
костра в окружении вождей этих
племен и других индейцев, судя по
всему, тоже номенклатурных ра-
ботников, вдруг обратился ко мне и
сказал: «Ты, как мне кажется, уже
все отснял здесь и сделал все запи-
си. Почему бы не поехать с Такуни
в его племя камаюра?» И посмот-
рел на сидящего у костра индейца.
Между Такуни и Орландо завязал-
ся неторопливый разговор, понять
смысл которого, не зная языка, бы-
ло довольно сложно.

— Высокие договаривающиеся
стороны достигли полного согла-
сия, — серьезно произнес Орлан-
до, завершив разговор с Такуни. —
Завтра днем можешь отправляться
в путешествие. Он обещает на вто-
рые сутки доставить тебя в стойби-
ще племени. Учти, что Такуни —
важный пред с т а в и т ель племени ка-
маюра, своего рода заместител ь
в ож д я .

П е р ед тем как отправиться в
свой гамак, подошел к гамаку Ноэ-
ла проинформировать его о пред-
стоящем путешествии.

Перед сном по привычке вклю-
чил транзисторный приемник и,
вставив в ухо микрофончик, стал
слушать, что творится в остальном
мире. Новости были не из хороших.
Бразильские, перуанские чилий-
ские радиостанции, захлебываясь,
кричали о неминуемом столкнове-
нии двух великих держав — США
и СССР — из-за так называемого
«карибского кризиса».

Часов в семь утра Орландо уже
стоял у порога своей хижины, дер-
жа в руке небольшой мешок.

— Пора отправляться. Ко гд а
с олнце стоит над головой, путеше-
ствие перестает быть приятным.
Вот возьми этот мешок. Здесь кило-
грамма два бус для главного вож д я
камаюра. Пол ожи сюда свои сигаре-
ты. Если у тебя есть какие-нибуд ь
п одарки, то возьми их с собой. По-
мни, что через двое с половиной су-
ток за тобой прилетает в стойбище
камаюра авиетка. К нам сюда она
прилетит завтра. На пироге пойдете
втроем: ты, Такуни и его сын. Зову т
его, по-моему, Уа ю к у м а .

Солнце уже стояло высоко над
головой, когда Такуни резко повер-
нул пирогу к берегу, и через не-
сколько секунд она мягко ткнулась
в песчаную отмель.

— Комер (есть)! — сказал он по-
португальски и выпрыгнул на бе-
рег.

Я молча последовал за ним. По
знаку отца Уаюкума вытащил из
лодки глиняный горшочек и, юрк-
нув в заросли, вернулся через ми-
нуту, неся в руке пачку широких
пальмовых листьев.

Такуни стал готовить приспо-
собление для добывания огня. Сре-
зав су хой тростник, он отд елил от
у т олщенной части четыре равные
палочки и связал их стеблем лиа-
ны. Получилось нечто вроде игру-
шечной стены сруба. Укрепив это
с о о ру жение на земле между че-
тырьмя колышками, Такуни обло-
жил его вокруг сухими листьями и
в верхнем венце тростнико в о й
плетенки проковырял ко н ч и ко м
н ожа небольшое углубление. За-
тем взял круглую палочку из твер-
дого дерева, заостренную на ко н ц е ,
и, вставив в углубление, стал быс-
тро вращать ее между ладонями:
т уд а - с юда, туд а - с юда. Прошло ми-
нуты три, и тростинки задымились.
Уаюкума, помогая отцу, присел на
корточки и осторожно разд у в а л
пламя. Через нескол ь ко секунд Та-
куни выпрямился, переводя дух, а
на крошечной пол я н ке весело по-
трескивал ко с т е р .

Ра з л ожив невдалеке от ко с т р а
принесенные сыном пальмовые ли-
стья, он взял маленькое весло, ко-
торое обычно служило для гребли в
узких протоках, и сшиб им верху ш-
ку муравейника. Затем, зацепив на
широкую часть весла солидное ко-
личество муравьев вместе с их жи-
лищем, Такуни опрокинул добычу в
кипящую воду. Земля муравейника
о п устилась на дно посудины, а мо-
ментально сварившиеся муравьи
всплыли. Ко н ч и ком весла Та к у н и
о с т о р ожно собрал муравьев, вынул
их из воды и аккуратно счистил на
пальмовый лист. Затем операция
повторялась снова и снова. Нако н е ц
от муравейника почти ничего не ос-
талось, а на пальмовых листьях ле-
жали небольшие пирамидки из ва-
реных муравьев.

Затушив костер, Такуни взял в
горсть одну из пирамидок и стал
мять ее в ладонях, пока она не при-
няла форму шара. Сплющив его,
Такуни получил небольшую лепе-
шечку, которую положил обратно
на пальмовый лист — пусть сушит-
ся. Честно говоря, когда другого
ничего нет, есть их можно. Меню
нашего обеда составило одно-един-
ственное блюдо. С точки зрения
чисто профессиональной, журна-
листской, я получил стопроцент-
ное удовлетворение.

... Над Кулуэни уже опустилась
темная тропическая ночь, а пирога
продолжала идти вперед. Но вот
Такуни изменил направление дви-
жения пироги, и она с легким шо-
рохом, подминая под себя ветки,
нежно уткнулась в берег.

— Домир (спать)! — сказал Таку-
ни, выпрыгивая из пироги.

Едва забрезжил рассвет, как отец
и сын уже были на ногах.

Решив подготовиться к прибы-
тию в стойбище, я взялся рассор-
тировывать захваченные с собой
по совету Орландо подарки. Выни-
мая из рюкзака пакетики и свер-
точки, обнаружил, что четыре
складных ножа завернуты в ста-
рый номер «Ко м с о м ол ь с кой прав-
ды». Уаюкума с любопытством
с м о т р ел на газетные страницы, аб-
с олютно не догадываясь об их на-
значении. Он сел на заменявшую
скамью палку, пол оженную попе-
рек пироги, взял газету и стал рас-
сматривать ее, правда, вверх нога-
ми. Потом, увидев фотографии,
видимо, понял свою ошибку и пе-
р е в е р н ул газету в нормальное по-
л ожение. Невозможно было упус-
тить такой интересный кадр: пер-
вый мол одой индеец в бразиль-
ских джунглях, знакомящийся с
печатным словом, и каким —
« Ко м с о м ол ь с кой правдой»! Я по-
спешил запечатлеть на пленку это
уникальное событие.

Уаюкума, по достоинству оце-
нив все помещенные в газете ма-
териалы и повертев ее в руках, от-
дал мне: пирога с тремя путника-
ми под ходила к обрывистому бе-
регу. Вдали поднимались тонень-
кие струйки дыма от гревших ко-
стров. Мы прибыли в стойбище ка-
маюра, в деревню, которая называ-
лась Тивативари.

ò‡Ï‡Ì˚, ‚ÓÊ ‰ Ë ,
Ô ‡  Ú Ë Á ‡ Ì ̊  . . .

(Продолжение следует).
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Фальшивки, подделки сопровождали
всю историю существования почтовых
марок. Недаром еще в конце 20-х годов
нашего века в Ницце (Франция) было
о п у б л и ковано двухтомное исслед о в а-
ние, в которое вошли описания подде-
лок марок более 350 государств и тер-
риторий, когда-либо их выпускавших.
Более скромное по объему, но не менее

значимое исследование было издано и в
нашей стране (Вовин Я.М. «Справоч-
ник по экспертизе советских почтовых
марок». М., 1992).

В зависимости от того, какая цель
п р е с л едовалась фальсификаторами,
поддельные марки фабриковались либо
для обмана филателистов, либо в
ущерб почте, либо в целях пропаганды.

Подделка марок для обмана коллек-
ционеров наносит прямой ущерб инте-
ресам филателии, так как на рынке по-
являются реально не су щ е с т ву ю щ и е
разновидности. В коллекции итальянца

Филиппа Феррари (Париж), одной из
трех лучших в мире коллекций начала
ХХ века, было огромное количество
фальшивок и подд елок. Мошенники,
пользуясь страстью Феррари к различ-
ным уникам и разновидностям, специ-
ально их изготовляли, зная, что он не
поскупится и купит их обязател ь н о .
«Ферраритеты» — так позднее стали
называть фальшивки из его коллекции.

Фальшивки в ущерб коллекционерам
изготовлялись время от времени не
только в единичных экземплярах, но по-
рой и в значительных объемах в настоя-
щих мастерских (например, подделки
Фурнье, де Сперати и т.п.).

П одд елки марок в ущерб почте по-
явились раньше, чем подд елки в ущерб
коллекционерам. Первые известные
такие фальшивки появились в Ломбар-
дии-Венеции в 1853 году. Часто фаль-
сификация марок осуществлялась в
к рупных масштабах и наносила значи-
т ельный урон госуд а р с т ву, например, в
Испании в 50-х годах XIX века или в

начале ХХ века в России. В 1907 год у
в Варшаве проходил судебный процесс
над группой фальсификаторов марок,
которые нанесли ущерб Ро с с и й с ко м у
г о суд а р с т ву в семь миллионов зол о т ы х
ру б л е й .

Авторы «Филателистического слова-
ря» В.Граллерт и В.Грушке отмечают,
что «распространялись фальшивки по
цене ниже номинала через частных по-
средников или через нечестных почто-
вых служащих путем использования их
служебного положения, в том числе
прямой продажи в почтовых окошках». 

С р еди подд елок советских марок
полных фальсификатов, то есть не час-
тично измененных, а полностью отпеча-
танных с «новых» клише, не так уж
много. К тому же большая их часть бы-
ла изготовлена за рубежом в целях об-
мана коллекционеров. Что же касается
подделки марок в ущерб почте, то дол-
гое время считалось, что в СССР тако-
го явления нет. Правда, были случаи из-
готовления фальшивок в 1949 году, но
они практически не брались в расчет.

Тогда в г. Андижане Узбекской ССР
были подделаны и использованы в поч-
товом обращении марки рублевого но-
минала со Спасской башней Кремля
(двух выпусков: 1941 и 1948 годов, по
каталогу ЦФА № 806 и № 1255), а так-
же 40-копеечная марка с изображением
герба и флага СССР (1948 года выпус-
ка, по каталогу ЦФА № 1383). Марки
использовались в почтовом обращении
непродолжительное время. Фальсифи-
каторов быстро обнаружили, клише и
оставшиеся неизрасходованные марки
были изъяты и уничтожены. После это-
го инцидента почта жила спокойно.

Но ситуация резко изменилась, когда
в 1992 году в России методом «шоковой
терапии» начали проводиться экономи -
ческие преобразования. Кризисное со-
стояние производства, тяжелое финан-
совое положение, высокая инфляция, с
одной стороны, и появление дельцов,
располагающих достаточной производ-
ственной базой, — с другой, не могли
не создать тот питательный бульон, в
котором возродилось такое явление,
как подделка марок в ущерб почте.

В основном подд елываются марки
Стандартного выпуска России.

Первые фальшивки появились в 1993
году. Это была 10-рублевая марка с изо-
б р а жением Исаакиевского собора в
С а н к т - П е т е р б у р г е
(№19. — Здесь и да-
лее все номера по
каталогу ИТЦ
«Марка»).

М ожно сказать,
что «плод о т в о р н ы м »
для фальшивомароч-
н и ков был 1994 год ,
ко гда ими были под-

д еланы и пущены в обращение марки но-
миналами в 25, 45, 75, 100, 150, 250, 300
и 500 рублей (№№ 20, 68, 69, 21, 138,
61, 139, 62). В 1995 году филател и с т а м и
была обнару жена фальшивая марка
1 0 0 0 - рублевого достоинства с изображе-
нием Петропавловской крепости (№
1 9 5 ) .

Характеристики фальшивых марок
п о з в оляют сд елать вывод о двух источ-
никах их происхож д е н и я .

Первый — это производство отдель-
ными гражданами небольшого или от-
носительно небольшого их количества
с целью экономии личных средств (так,
например, марка номиналом в 45 руб-
лей отпечатана на ксероксе, а зубцы
сд еланы при помощи обыкновенной
швейной машинки).

Второй источник — явно криминаль-
ный, обусловленный су щ е с т в о в а н и е м
некоей группы или групп лиц, распола-
гающих хорошей типографской базой и
имеющих возможности сбыта своей
продукции через почту (то есть по офи-
циальным каналам).

Об этом свидетельствуют характ е р и-
стики фальшивок: они отпечатаны на
глянцевой бумаге (номиналы 25, 75,
100, 150, 250, 300, 500 рублей) или на
простой бумаге (номиналы 10, 25, 75,
100, 250, 1000 рублей) и имеют од и н а-
ко вую зубцовку — 103/4 (у оригиналов
1 21/2 : 12). Все марки отличаются от
оригиналов измененным цветом и ме-
нее четкой печатью. Для них характер-
ны также нечеткость деталей, слившие-
ся между собой буквы «Р» и «О» или
«Р», «О» и «С» в слове «РОССИЯ».

Появление в конце 1995 года 1000-
рублевой марки со слож н о - ко м б и н и р о-
ванной зубцовкой (133/4 : 14 : 133/4 :
1 33/4) м ожет свидетельствовать либо о
появлении новой группы фальсифика-

торов, либо о совершенствовании тех-
н ологии подд елки марок. По цвету эта
фальшивка очень близка к оригиналу,
имеет серо-синий цвет, но менее яркий,
как бы «матовый».

Следует добавить, что в конце 1995
года появилось несколько подделок в
ущерб коллекционерам. В филателис-
тических клубах Москвы коллекционе-
рам предлагались беззубцовые поддел-
ки Стандартного выпуска РФ, выпол-
ненные на плотной мелованной бумаге
способом офсетной печати, следующих
номиналов: 15 руб. — Укротитель коня
в Санкт-Петербурге (№ 59), 50 руб. —
Ростовский Кремль (№ 60), 250 руб. —
Ц е р ковь Покрова на Нерли (№ 61), 500
руб. — Московский государственный
университет (№ 62).

Безусловно, изготовление и продажа
фальшивых марок наносят ущерб поч-
те. И с этим надо бороться. Однако вы-
зывает недоумение тот факт, что если в
1949 году потребовалось незначитель-
ное время, чтобы обнаружить фальси-
фикаторов, то сейчас широко, особо не
скрываясь, они действуют почти четыре
года, но что-то не слышно, чтобы кого-
то привлекли за это к ответственности.

Но Бог с ними. Это — дело компе-
тентных органов. А вот коллекционе-
рам прибавилось, как говорится, голо-
вной боли. Ведь филателия — это не
просто увлечение, но и исследование,
наука. А наука не терпит половинчатос-
ти. Поэтому теперь любое исследова-
ние марок Первого стандартного выпу-
ска России, любая серьезная коллекция
будут не полными, если в них не будет
упоминания об этих фальшивках.

Ç‡ÎÂÌÚËÌ äìãÄäéÇ.

ÅÂÁÁÛ·ˆÓ‚˚Â ÔÓ‰‰ÂÎÍË ‚ Û˘Â· ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ‡Ï.

11 8 – 17 Ï‡fl 1996 „. ‹ 17 (46) äÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ

åÂÌfl˛
● Боны разных стран. 413115, Сара-

товская область, г. Энгельс, ул.  Смо-
ленская, д. 21, кв. 56. Бурцев А. А.

● Боны, монеты, почтовые марки,
м едали на аналогичный материал.
656058, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 57,
кв. 45. Булдычков В. М.

● Видовые открытки городов Рос-
сии до 1917 года. 414056, г. Астрахань,
Комсомольская набережная, д. 8, кв.
41. Львов С. Г.

● Открытки поздравительные, оп-
лаченные по России, на оплаченные
конверты (3:1) или продам. Темы и ко-
личество любые. 198215, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Кузьмина, д. 13, кв. 3. «От-
крытки».

● Почтовые марки и боны СНГ.
457140, Челябинская область, с. Ок-
тябрьское, ул. Кирова, д. 76, кв. 3.
Степченко В. В.

● Телефонные карточки, боны, чис-
тые и гашеные марки, видовые от-
крытки. 246012, Беларусь, г. Гомель,
а/я 34. Черкашин А. Н.

à˘Û
● Марки всего мира на тему «Фут-

бол». 210015, Беларусь, г. Витебск,
проспект Черняховского, д. 27, кв. 4.
Суслин Т. В.

● Коллег, увлеченных стендовым
м од елизмом для обмена опытом, чер-
т ежами, мод елями и др. 212012, Бел а-
русь, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д.
150а, кв. 97. Масленников В. М.

● Почтовые марки и банкноты Ал-
бании. 693005, г. Южно-Сахалинск- 5 ,
а / я 28. Алексей.

äÛÔÎ˛
● Журналы «Филателия СССР»

1971–1972, 1977–1988 годов, сборник
«Советский коллекционер». Меняю
открытки на гашеные почтовые марки.
307002, Курская обл., Курский р-н, п.
Жукова, д. 2, к. 3, кв. 13.

● Книги, газеты, значки, мед а л и ,
филматериал и др. по теме «Ко с м о с » .
167031, г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, д.
172, кв. 118. Васильев П.И.

26 мая 1996 года (14-го по ст. сти-
лю) исполняется 100 лет со дня вос -
шествия на престол Российской им-
перии Николая II.

Серебряная наградная медаль (ди-
аметром 27 мм) в память коронации
Николая II была учреждена «высо-
чайшим именным Указом» 26 мая
1896 года.

На лицевой стороне медали — по-
плечное изображение Николая II в
профиль и по окружности надпись:
«Б.М. (Божьей Милостью. — Н.Ч.)
НИКОЛАЙII ИМПЕРАТОРЪ И СА-
МОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.».

На оборотной стороне под импе-
раторской короной надпись: «КОРО-
НОВАНЪ ВЪ МОСКВЕ 14 МАЯ
1896».

Заказ на чеканку этой медали был
очень большим, и Санкт-Петербург-
ский монетный двор не смог с ним
справиться. Здесь отчеканили 151
тысячу экземпляров, а остальная
часть заказа была передана частным
фирмам. Поэтому у медали су щ е с т-

вуют разновидности. Медаль чекани-
лась и из «белого металла» (теми же
ш т е м п елями, что и из серебра) спе-
циально для реализации по дешевым
ц е н а м .

Существуют и «фрачные» вариан-
ты этой медали.

Медаль предназначалась в качест-
ве награды следующим лицам:

«1) всем состоящим на действи-
т ельной службе классным и не-
классным, а также нижним чинам,
находившимся в Москве во время
торжеств Священного Коронования;

2) всем сословиям и дру г и м
п р ед с т а в и т елям, бывшим в
Москве на торжествах ко р о н а-
ции, и

3) всем без исключения ли-
цам, принимавшим участие в
работах по приготовлению и
устройству торжеств Священ-
ного Коронования, в том числе
медальеров, мастеровых и ра-
бочих Санкт-Петербургско г о
Монетного двора, изготавли-

вавших медали».
Несколько позднее действие указа

о награждении серебряной медалью
в честь коронации было распростра-
нено и на женщин, занимавших в
различных ведомствах дол ж н о с т и ,
соответствующие классным чинам.

Медаль вручалась награжденным
«на Андреевской ленте для ношения
в петлице».

çËÍÓÎ‡È óÖèìêçéÇ.

„. óÂ·ÓÍÒ‡˚.
êËÒÛÌÓÍ ‡‚ÚÓ‡.

Ç Ó Á  ÓÊ‰ÂÌËÂ Ù‡Î¸¯Ë‚ÓÍ

äÓÓÌ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÏÂ‰‡Î¸ çËÍÓÎ‡fl II

èÂ‚˚È ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ‚˚ÔÛÒÍ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.

é·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÔÓ‰‰ÂÎÍË ˝ÚËı Ï‡ÓÍ (Ù‡Î¸¯Ë‚ÍË) ‚ Û˘Â· ÔÓ˜ÚÂ.

àÁÓ·ÂÚÂÌËÂ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ï‡-
ÍË ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Û‰Ó·ÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡ ÓÔ-
Î‡Ú˚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„, ÌÓ Ë ÌÓ-
‚Ó„Ó, ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓÎ˛·Ë‚-
¯Â„ÓÒfl ÏËÎÎËÓÌ‡Ï Î˛‰ÂÈ ‚Ó
‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡, ÔÂ‰ÏÂÚ‡
ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ
ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ ˝ÚÓ ‡Ò¯ËËÎÓ
Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂı ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó ÏË-
‡, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ò‚ÓÂ
·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ù‡Î¸-
¯Ë‚ÓÍ, ÔÓ‰‰ÂÎÓÍ Ë Ó·Ï‡Ì‡.

î‡Î¸¯Ë‚ÍË, ÔÓ¯Â‰¯ËÂ ÔÓ˜ÚÛ: 250 Û·. (‚‚ÂıÛ, ÒÎÂ‚‡);

300 Û·. (‚ ˆÂÌÚÂ, ÒÎÂ‚‡); 1000 Û·. (‚ÌËÁÛ, ÒÔ‡‚‡).

í˚ — ÏÌÂ, fl — ÚÂ·Â
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Ç мае прошлого года в Голливуд-
Хиллсе в Калифорнии некто Ро-

берт Хоскинс — человек без опре-
д еленных занятий пробрался на
территорию, где расположен дом
р о к-певицы Мадонны. Хозяйка в
это время наслаждалась прохлад-
ной водой бассейна. Недолго ду-
мая, Хоскинс присоединился к ней
и стал угрожать смертью в том слу-
чае, если Мадонна не согласится

выйти за него замуж. Подоспевшая
на подмогу охрана певицы быст-
ренько нейтрализовала «жениха».

С А.Болдуином неприятность
произошла в октябре прошлого го-
да, в тот день, ко гда он выписал из
р оддома свою жену — известную
г ол л и вудскую актрису Ким Бессин-
д жер и их трехдневную дочку. На
п од ходе к дому чету «звезд» под ж и-
дал свободный фотограф Алан Зан-

гер. Он излишне настырно старался
заснять новоиспеченных род и т ел е й
и их чадо на видеопленку.

Алек Болдуин попытался поме-
шать съемкам, в результате чего
фотограф (он же оператор) остался
с расквашенным носом. Зангер по-
дал в суд на Болдуина за нанесение
телесных оскорблений.

Семь часов понадобилось при-
сяжным заседателям для того, что-
бы обсудить степень виновности
киноактера, который доказывал в
суде, что он не бил пострадавшего,
а просто вышиб у него из рук ви-
деокамеру, полагая, что фотограф
собирается ударить его ею. Как уж
камера угодила в лицо Зангеру, он,
Болдуин, не ведает.

Судебное жюри больше поверило
неотразимому актеру, признав его
невиновным в совершении преступ-
ления по статье «хулиганское изби-
ение».

А вот обидчик Мадонны пол у-
чил сполна. Суд приговорил его к
десяти годам лишения свободы за
хул и г а н с кое приставание, бандит-
с кое нападение и террористичес-
кую угрозу. И под елом: надо знать,
кому и как можно предлагать ру к у
и сердце.

ÇÎ‡‰ËÏË òÖãäéÇ.
„.Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ.

åÄëíÖêéÇõÖ «îÄÅêàäà ÉêÖá»

ä ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ÎÛ˜¯Â
ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òfl —

ÏÓÊÌÓ Ó·ÊÂ˜¸Òfl
ËÎË Ò„ÓÂÚ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ

Ñ‚‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚ ëòÄ ÔÓıÓ‰ËÎË Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‡‰-
‚ Ó Í ‡ ÚÓ‚ ‰‚Ûı ËÁ‚ÂÒÚÌÂÈ¯Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ËÌ‰ÛÒ Ú  Ë Ë
‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ — ÔÂ‚Ëˆ˚ å‡‰ÓÌÌ˚ Ë ÍËÌÓ‡ÍÚÂ‡ ÄÎÂÍ‡ ÅÓÎ-
‰ÛËÌ‡. à ‚ Ó·ÓËı ÒÎÛ˜‡flı «Á‚ÂÁ‰˚» ·˚ÎË ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌ˚
îÂÏË‰ÓÈ Á‡ ËÁ‰ÂÊÍË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË. çÓ ÂÒÎË
å‡‰ÓÌÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ ‚ ÒÛ‰Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚËˆ˚, ÚÓ ÅÓÎ‰ÛËÌ
·˚Î ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍÓÏ.

ÇÓÚ ‚Í‡ÚˆÂ ÒÛÚ¸ ˝ÚËı ÒÛ‰Â·Ì˚ı ‰ÂÎ.

Ç àÚ‡ÎËË
ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ

Ì‡ ‡‚‡ÌÒˆÂÌÛ
èÓ·Â‰Ë‚¯ËÈ Ì‡ ÌÂ‰‡‚ÌËı ‚ÌÂ-

Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı ‚˚·Ó-
‡ı ‚ àÚ‡ÎËË ÎÂ‚ÓˆÂÌÚËÒÚÒÍËÈ

·ÎÓÍ «éÎË‚ÍÓ‚ÓÂ ‰ÂÂ‚Ó» Ì‡ÏÂ-
ÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ‚Î‡ÒÚË ÔÓ Í‡È-
ÌÂÈ ÏÂÂ 5 ÎÂÚ, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ó˜ÂÂ‰-
Ì˚ı ‚˚·ÓÓ‚. é· ˝ÚÓÏ Á‡fl‚ËÎ Ì‡

ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚ êËÏÂ ÎË‰Â
·ÎÓÍ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ êÓ-
Ï‡ÌÓ èÓ‰Ë, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡‚-

¯ËÈ ‰Ó ˝ÚÓ „Ó ÍÛÔÌ˚ı ‚˚·ÓÌ˚ı
Ô Ó Ò ÚÓ‚. ëÂ‰Ë „Î‡‚Ì˚ı ‚ÌÛÚËÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Í Ó ÚÓÓÂ ·Û‰ÂÚ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÓ

«éÎË‚ÍÓ‚˚Ï ‰ÂÂ‚ÓÏ», ·Û‰ Û ̆  Ë È
(Í‡Í ÏÌÓ„ËÂ ‚ àÚ‡ÎËË Û‚ÂÂÌ˚)
ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ‚˚‰ÂÎËÎ: Ó·Û Á-

‰‡ÌËÂ ËÌÙÎflˆËË, ÛÍÂÔÎÂÌËÂ Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‚‡Î˛Ú˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı Â‚-
ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÏÓÌÂÚ‡ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚,
ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÍÛÒ‡ Ì‡ ÔË‚‡ÚË-

Á‡ˆË˛ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÍÓÌÒÚËÚÛˆË-
ÓÌÌ˚ı ÂÙÓÏ.

äÓÒÚflÍ ÎÂ‚ÓˆÂÌÚËÒÚÒÍÓ„Ó ·Î Ó-
Í‡ — ˝ÚÓ ÑÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl Ô‡-

ÚËfl ÎÂ‚˚ı, ÒÓÒÚÓfl˘‡fl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ËÁ ·˚‚¯Ëı ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚. Ç Í‡˜ Â-
ÒÚ‚Â «ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ˛ÁÌËÍ‡»

« é Î Ë ‚ Í Ó ‚ Ó „Ó ‰ÂÂ‚‡» ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ
è‡ÚËfl ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂ-
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓÓÈ ‚ Ô‡Î‡ÚÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ 35

ËÁ 630 ÏÂÒÚ Ë ÍÓÚÓ‡fl Ì‡Á˚‚‡ÂÚ
ÒÂ·fl Ï‡ÍÒËÒÚÒÍÓÈ. óÚÓ·˚ ÒÓ-
Á‰‡Ú¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÓÔË‡˛˘Â-

ÂÒfl Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÂ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍÓÂ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó, êÓÏ‡ÌÓ èÓ‰Ë
‰ÓÎÊÂÌ Á‡Û˜ËÚ¸Òfl ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ
Ï ‡  Í Ò Ë Ò ÚÓ‚. Ä ˝ÚÓ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú

ËÚ‡Î¸flÌÒÍËÂ Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎË, ·Û‰ Â Ú
Ì Â Ô  Ó Ò ÚÓ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ ÔÓ·Î Â-
Ï‡Ï ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó

ı‡‡ÍÚÂ‡. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÌË Ó‰-
ÌÓ ËÁ 54 Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓÒÎÂ‚Ó-
ÂÌÌÓÈ àÚ‡ÎËË ÌÂ Û‰ÂÊ‡ÎÓÒ¸ Û
‚Î‡ÒÚË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 5 ÎÂÚ — ÒÓÍ‡,

Ó Ô  Â ‰ Â Î Â Ì Ì Ó „Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÂÈ
ÏÂÊ‰Û Ó˜ÂÂ‰Ì˚ÏË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ-
ÒÍËÏË ‚˚·Ó‡ÏË. Ç ÒÂ‰ÌÂÏ
«ÊËÁÌ¸» ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚ı Í‡·ËÌÂ-

ÚÓ‚ ÏËÌËÒÚÓ‚ Ì‡ ÄÔÂÌÌËÌ‡ı ÌÂ
ÔÂ‚˚¯‡Î‡ ‰ÂÒflÚË ÏÂÒflˆÂ‚.

«è  Ó ˆÂ Ò Ò  ‚ Â Í‡ » ‚  íÓ Í Ë Ó
24 ‡ÔÂÎfl ÏÌÓ„ËÂ ÊËÚÂÎË flÔÓÌ-

ÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚ ËÁ·Â„‡ÎË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸-
Òfl ÏÂÚÓ, ÓÔ‡Ò‡flÒ¸ ÌÓ‚˚ı ÚÂÓË-
ÒÚË˜ÂÒÍËı ‡ÍˆËÈ. Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ íÓ-
ÍËÓ Ì‡˜‡ÎÒfl ÒÛ‰ Ì‡‰ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ Ë
ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÁÎÓ‚Â˘ÂÈ ÒÂÍÚ˚
« Äìå ÒËÌËÍfi» ëfiÍÓ ÄÒ‡ı‡‡. ä‡Í
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡, ˝ÚÓÚ ÔÓ-
ÎÛÒÎÂÔÓÈ Ë ·ÓÓ‰‡Ú˚È „ÛÛ ÌÂÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚ‰‡Î ÔËÍ‡Á Ò‚ÓËÏ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË „‡-
ÁÓ‚ÓÈ ‡Ú‡ÍË ‚ ÚÓÍËÈÒÍÓÏ ÏÂÚÓ 20
Ï‡Ú‡ 1995 „Ó‰‡. ÜÂÚ‚‡ÏË ˝ÚÓ È
‡ÍˆËË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÓÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
· Ó Â ‚ Ó „Ó ÌÂ‚ÌÓ-Ô‡‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
„‡Á‡ Á‡ËÌ, ÒÚ‡ÎË 11 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÓÍÓÎÓ
5,5 Ú˚Òfl˜Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ Ë ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚ ÏÂÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ‡‚ÎÂÌËfl
‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÚflÊÂÒÚË.

ç‡ 48 ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÏÂÒÚ Ì‡ ·‡Î-
ÍÓÌÂ ‚ Á‡ÎÂ ÒÛ‰‡ Ì‡‰ ÔÂÒÚÛÔÌË-
ÍÓÏ — ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓÏ ÒÍÓÓ„Ó

ÍÓÌˆ‡ Ò‚ÂÚ‡ — ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡ÎË ·Ó-
ÎÂÂ 12 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔËÌfl‚¯Ëı
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÎÓÚÂÂÂ. «Äìå ÒËÌËÍfi»
ÛÊÂ ÎË¯ÂÌ‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÏÌÓ„ËÂ ÂÂ ‡ÍÚË‚ËÒ-
Ú˚ ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÙË-
ÒÍÓ‚‡ÌÓ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÔË˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚ¸ ÒÂÍÚ˚ Í ÒÂËË Û·ËÈÒÚ‚ Ë ÚÂ-
ÓËÒÚË˜ÂÒÍËı ‡ÍÚÓ‚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËÂÏ ÓÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Í
‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë ÔÓıË˘ÂÌË˛ Î˛-
‰ÂÈ, Í ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÓÛÊËfl, Ì‡-
ÍÓÚËÍÓ‚ Ë ·ÓÂ‚Ó„Ó „‡Á‡ Á‡ËÌ.
ÇÓÊ‰˛ ÒÂÍÚ‡ÌÚÓ‚ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÓ ‚
Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË 17 Ó·‚ËÌÂÌËÈ. Ç
ÒÎÛ˜‡Â ÔËÁÌ‡ÌËfl ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï ÄÒ‡-
ı‡Â „ÓÁËÚ ÒÏÂÚÌ‡fl Í‡ÁÌ¸ ˜ÂÂÁ
ÔÓ‚Â¯ÂÌËÂ. éÊË‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ «ÔÓ-
ˆÂÒÒ ‚ÂÍ‡» Ì‡‰ flÔÓÌÒÍËÏ «ÔÂ-
ÒÚÛÔÌËÍÓÏ ÌÓÏÂ Ó‰ËÌ» ÔÓ‰ÎËÚ-
Òfl ÌÂ Ó‰ËÌ „Ó‰. äÒÚ‡ÚË, ‚ êÓÒÒËË Û
Ì Â „Ó ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË.

à «Á‚ÂÁ‰‡Ï» ÌË˜ÚÓ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÌÂ ˜ÛÊ‰Ó
ë·˚Î‡Ò¸ Á‡‚ÂÚÌ‡fl ÏÂ˜Ú‡ ‚ÒÂ-

ÏËÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ «ÒÛÔÂÁ‚ÂÁ‰˚»

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ˝ÒÚ‡‰˚ å‡‰ÓÌÌ˚

— ‚ 37 ÎÂÚ ÓÌ‡ Ê‰ÂÚ ÔÂ‚Ó„Ó Â-

·ÂÌÍ‡. ùÚÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ

‰ÓÎÊÌÓ ÔÓËÁÓÈÚË ‚ ÌÓfl·Â.

éÚÂˆ ·Û‰ Û ̆  Â „Ó Ï‡Î˚¯‡ — ä‡ÎÓÒ

ãÂÓÌ, ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÚÂÌÂ Ë ÔÓ-

Ò ÚÓflÌÌ˚È ÒÔÛÚÌËÍ ÔÂ‚Ëˆ˚ ‚ ÔÓ-

ÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl. 

é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÍ‡ å‡‰ÓÌÌ‡ ÌÂ ÒÓ·Ë-

‡ÂÚÒfl ÓÚıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ ‰ÂÎ. ëÂÈ˜‡Ò

ÓÌ‡ Á‡‚Â¯‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ Ì‡‰ „Î‡‚ÌÓÈ

ÓÎ¸˛ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ «ù‚ËÚ‡», ÔÓÒ‚fl-

˘ÂÌÌÓÏ ÊÂÌÂ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡

Ä„ÂÌÚËÌ˚ ù‚Â èÂÓÌ, ÍÓÚÓ  Û ̨

‡„ÂÌÚËÌˆ˚ ·Ó„ÓÚ‚ÓflÚ. èËÏÂ˜‡-

ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ å‡‰ÓÌÌ‡ ‚ÌÂ¯ÌÂ ÔÓ-

ıÓÊ‡ Ì‡ ÔÓÍÓÈÌÛ˛ ÔÂ‚Û˛ ÎÂ‰Ë

Ä„ÂÌÚËÌ˚.

ë˙ÂÏÍË ÙËÎ¸Ï‡ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓıÓ-

‰ËÎË ‚ ÅÛ˝ÌÓÒ-ÄÈÂÒÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚

ÅÛ‰‡ÔÂ¯ÚÂ, „‰Â ÔÂ‚Ëˆ‡ Ë Ó·˙fl‚Ë-

Î‡, ˜ÚÓ „Ó ÚÓ‚ËÚÒfl ÒÚ‡Ú¸ Ï‡ÚÂ¸˛.

ó ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ‰Âfl-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÚÓ Ë Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÔË˘Â

«ÔÓÔ-Á‚ÂÁ‰‡» ÚÛ‰ËÚÒfl ·ÂÁ ÛÒÚ‡-

ÎË, ‚˚ÔÛÒÍ‡fl ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â

‰ËÒÍË Ë Û˜‡ÒÚ‚Ûfl ‚ ‡ÁÎË˜-
Ì˚ı ¯ÓÛ Ë ˆÂÂÏÓÌËflı.
ä‡Í ÓÚ‡ÁËÚÒfl ÓÊ‰ÂÌËÂ
Â·ÂÌÍ‡ Ì‡ ÂÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â
— ÔÓÍ‡ÊÂÚ ‚ÂÏfl.

ÖÎÂÌ‡ åéêéáéÇÄ.

Ç ÏËÂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl
Ò‚˚¯Â 400 Äùë

ëÂÈ˜‡Ò ‚ ÏËÂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl
Ò‚˚¯Â 400 ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‡ÚÓ Ï Ì ̊  ı
˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËÈ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åÂÊ-
‰ Û Ì ‡  Ó ‰ Ì Ó „Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ‡ÚÓ Ï-
ÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË, ÎË‰ËÛ˛Ú ‚ ˝ÚÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË ëòÄ, „‰Â ‡·ÓÚ‡˛Ú 109
Äùë, ‚Ó î‡ÌˆËË — 56, ‚ üÔÓÌËË
— 50. Ç êÓÒÒËË ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Ì ‡ ıÓ‰flÚÒfl 26 Äùë.

ç‡ ÔÂ‰ÔËflÚËflı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
fl‰ÂÌÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍË Ë ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË Á‡ÌflÚÓ ÓÍÓÎÓ ÏËÎÎËÓÌ‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ì‡
ÌËı Û‰‡ÎÓÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡·ËÎË-

ÁËÓ‚‡Ú¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
ÌÓ Ë ‰Ó·ËÚ¸Òfl Â„Ó ÓÒÚ‡ Ì‡ 1—2
ÔÓˆÂÌÚ‡. ç‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ı åËÌ‡ÚÓ-
Ï‡ êî ‚˚ÔÛÒÍ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË ÒÓÍ‡ÚËÎÒfl ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó ‰ Û
Ì‡ 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
1994 „Ó‰ÓÏ. èÓ ËÚÓ„‡Ï ÔÓ¯ÎÓ„Ó
„Ó‰‡ Ó·˙ÂÏ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ åËÌ‡ÚÓÏ‡ ‚ ÒÚÓ Ë-
ÏÓÒÚÌÓÏ ËÁÏÂÂÌËË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ (‚
1992 „Ó‰Û — ÓÍÓÎÓ 700 ÏËÎÎËÓ-
ÌÓ‚), ‡ ËÏÔÓÚ — ÔÓfl‰Í‡ 100
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

● å‡‰ÓÌÌ‡ ‚ ÅÛ‰‡ÔÂ¯ÚÂ.
îÓÚÓ êÖâíÖê.

ÇÓÂÌÌ‡fl ÔÓÏÓ˘¸ ëòÄ ÄÎ·‡ÌËË
ëòÄ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚flÚ ÄÎ·‡ÌËË ‚Ó-

ÂÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ Ì‡ ÒÚÓ ÏËÎÎËÓÌÓ‚
‰ÓÎÎ‡Ó‚. é· ˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘ËÎ ÔË
ÔÓÒÂ˘ÂÌËË ˝ÚÓÈ ·‡ÎÍ‡ÌÒÍÓÈ
ÒÚ‡Ì˚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ ÏËÌËÒÚ
Ó·ÓÓÌ˚ ìËÎ¸flÏ èÂË. ëÓÂ‰Ë-
ÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚, Á‡fl‚ËÎ ÓÌ, ÔÓÒÚ‡-
‚flÚ ‡Î·‡ÌÒÍÓÈ ‡ÏËË ÔÓÚË‚Ó-
Ú‡ÌÍÓ‚˚Â Ë ÁÂÌËÚÌ˚Â ‡ÍÂÚ˚, ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ „ÛÁÓ‚ËÍÓ‚, Ó·-
ÏÛÌ‰ËÓ‚‡ÌËÂ, Ó·ÓÛ‰ Ó ‚ ‡ Ì Ë Â
‰Îfl ‚ÓÂÌÌ˚ı „ÓÒÔËÚ‡ÎÂÈ. ÄÏÂË-
Í‡Ìˆ˚ ÓÍ‡ÊÛÚ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË ÓÍÓÎÓ íË‡Ì˚ ‚ÓÂÌ-

Ì Ó „Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËfl. ÑÎfl
Ò‡‚ÌÂÌËfl, Ò 1991 ÔÓ 1995 „Ó‰ ‚Ó-
ÂÌÌ‡fl ÔÓÏÓ˘¸ ëòÄ ÄÎ·‡ÌËË ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔÓfl‰Í‡ 10 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
‰ÓÎÎ‡Ó‚. ç‡·Î ̨ ‰‡ÚÂÎË ÒÍÎÓÌÌ˚
Ó·˙flÒÌflÚ¸ «˘Â‰ÓÒÚ¸» Ç‡¯ËÌ„-
ÚÓÌ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓÒÚÍÓÏÏÛÌËÒ-
Ú Ë ̃  Â Ò Í Ó „Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ íË  ‡ Ì Â
Â „Ó ÒÓ„Î‡ÒËÂÏ Ì‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
ÄÎ·‡ÌËË Í ÔÓ„‡ÏÏÂ çÄíé «ëÓ-
Ú  Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó ËÏfl ÏË‡», Ì‡
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ çÄíé Ë ëòÄ ‚Ó-
ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡ ‡Î·‡ÌÒÍÓÈ
Ú Â   Ë ÚÓ  Ë Ë .

Å‡ÍÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ
‚ ÍÎÂÚÍÂ Ò ÚË„‡ÏË

Мэр столицы Колумбии — Бо-
готы Антанас Москус отпразд н о-
вал свое бракосочетание с Андри-
аной Кордовой в клетке цирка в
п р и сутствии семи «свидетел е й »
— бенгальских тигров. Жел а ю щ и е

поглазеть на необычную церемо-
нию должны были заплатить 40
д олларов за вход в цирк. Мэр был
в о о ру жен хлыстом и на всякий
« п ожарный» случай вызвал маши-
ну «скорой помощи», деж у р и в-
шую у здания цирка. Однако тиг-
ры, находившиеся под бдител ь н ы м
присмотром дрессировщика, вел и
себя на удивление споко й н о .

í‡Û
‚ ÅÛÍËÌ„ÂÏÒÍÓÏ

‰‚ÓˆÂ
В Букингемском дворце на

днях был объявлен траур по по-
в оду «кончины» семи редких ро-
зовых фламинго, обитавших на

п руду в парке резиденции бри-
танских монархов. Экзотические
птицы привлекали в ко р ол е в с к и й
дворец многочисленных посети-
т елей и туристов своей необыч-
ной расцветкой. Чтобы она не
потеряла яркость, фламинго ре-
г улярно подкармливали особыми
креветками. Как выяснила пол и-
ция, на птиц напала незаметно

п одобравшаяся к ним лиса.
Шесть из них она разорвала, а
с едьмая — скончалась... от стрес-
са от увиденного злодеяния. За
поимку преступницы объявлена
н а г р а д а .

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ «í‡ÈÏ»,
‡„ÂÌÚÒÚ‚ àíÄê—íÄëë Ë êÂÈÚÂ

ÔÓÎÓÒÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ
Çfl˜ÂÒÎ‡‚ áÄãéåéÇ.

● é‰Ì‡ ËÁ ÊÂÚ‚ „‡ÁÓ‚ÓÈ ‡Ú‡ÍË ÒÂÍÚ˚ «Äìå ÒËÌËÍfi» ‚ ÚÓÍËÈÒÍÓÏ
ÏÂÚÓ. Ç ÙÓÚÓ‚ÂÁÍÂ: ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÂÍÚ‡ÌÚÓ‚ ëfiÍÓ ÄÒ‡ı‡‡.

îÓÚÓ êÖâíÖê.

äçê ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÚ ëòÄ
äçê ÔËÏÂÚ ÊÂÒÚÍËÂ ÓÚ‚ÂÚÌ˚Â

ÏÂ˚, ÂÒÎË ëòÄ ‚‚Â‰ÛÚ ÔÓÚË‚

äËÚ‡fl Ò‡ÌÍˆËË ËÁ-Á‡ ‡ÁÌÓ„Î ‡ Ò Ë È

ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ Á‡˘ËÚ˚ ‡‚ÚÓ  Ò Í Ë ı

Ô‡‚ Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â ÔÓ„‡Ï-

Ï˚ Ë ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË. ë Ú‡ÍËÏ
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÍË-

Ú‡ÈÒÍËÈ ÏËÌËÒÚ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ -

„Ó‚ÎË ì à. èÓ ÂÂ ÒÎÓ‚‡Ï, ëÓÂ‰Ë-

ÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚ ÓÊË‰‡˛Ú ÚflÊÂ-

Î˚Â ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,
ÂÒÎË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ ÍÓÌ„ÂÒÒ ÎÂ-

ÚÓÏ ˝ÚÓ „Ó „Ó‰‡ ÓÚÍ‡ÊÂÚÒfl ÔÓ-

‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÂÊËÏ‡ Ì‡-

Ë · Ó Î ̧  ̄  Â „Ó ·Î ‡ „Ó Ô  Ë fl Ú Ò Ú ‚ Ó ‚ ‡-
ÌËfl ‚ ÚÓ  „Ó‚ÎÂ Ò äçê. ÉÓÒÔÓÊ‡ ì

à ÔÓflÒÌËÎ‡, ˜ÚÓ èÂÍËÌ ÏÓÊÂÚ

ÔÓÈÚË Ì‡ ÔËÌflÚËÂ ÊÂÒÚÍËı ÏÂ

‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ÍÓÏ-

Ô‡ÌËÈ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ äËÚ‡Â.
éÌ‡ Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡, ˜ÚÓ ëòÄ ‚ÎÓÊË-

ÎË 9,4 ÏËÎÎË‡‰‡ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‚

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ 18 Ú˚Òfl˜ ÔÓÂÍ-

ÚÓ‚ ‚ äçê. í‡Í ˜ÚÓ ÂÒÎË ÂÊËÏ Ì‡-

Ë · Ó Î ̧  ̄  Â „Ó ·Î ‡ „Ó Ô  Ë fl Ú Ò Ú ‚ Ó ‚ ‡-
ÌËfl ‚ ÚÓ  „Ó‚ÎÂ Ò äçê ÌÂ ·Û‰ Â Ú

ÔÓ‰ÎÂÌ, ÚÓ ˝ÚÓ Û‰‡ËÚ Ë ÔÓ ‡ÏÂ-

ËÍ‡ÌÒÍËÏ ËÌÚÂÂÒ‡Ï.
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ä Ó„‰‡ ˝Ú‡ ÙÓÏÛÎ‡ Ú‡ÍÚÛÂÚÒfl Ó·˚‚‡-

ÚÂÎ¸ÒÍË ÛÁÍÓ Ë ÔÂÒÓÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ, ‚

Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÂ·˚‚‡ÌËfl ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl

« ‡  ı Ë Ú Â Í ÚÓ‡ ÔÂÂÒÚÓÈÍË» ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ-

ÒÍÓÏ ÍÂÒÎÂ, ‡‚ÚÓ ÏÓÌÓ„‡ÙËË ËÓÌË˜ÂÒÍË

ÛÎ˚·‡ÂÚÒfl ÒÓ Ò‚ÓËı ÔÓÙÂÒÒÓÒÍËı ‚˚ÒÓÚ.

Ç ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÊÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒÒËflÌÂ

ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ ‚Ë‰flÚ Ì‡  Ò‚ÓÂÏ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ

ÓÎËÏÔÂ, ÓÚ Ì‡˜‡Î‡ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÔÓÔËÚ‡ÌÓ „Ó-

·‡˜Â‚ÒÍËÏ ‰ÛıÓÏ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏÂÒÚ‡ ÔÂ-

·˚‚‡ÌËfl Ë ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚ı ¯‡ÌÒÓ‚ ÔÓ‚ÓÁ‚Â-

ÒÚÌËÍ‡ «ÌÓ‚Ó„Ó Ï˚¯ÎÂÌËfl» Ë «Ó·˘Â˜ÂÎÓ‚Â-

˜ÂÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ». Ç ˝ÚÛ Ò‚Ó˛ Ï˚ÒÎ¸ Ä˜Ë

Å‡ÛÌ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÍÓÌÍÂÚÌ˚È

ÔÓ‰ÚÂÍÒÚ: êÓÒÒËÂÈ, ıÓÚfl Ë ‚ ËÁÏÂÌË‚¯ËıÒfl

ÛÒÎÓ‚Ëflı, Ô‡‚ËÚ ‚ÒÂ ÚÓÚ ÊÂ äÉÅ, ÍÓÚÓ˚È

flÍÓ·˚ Ë ÔË‚ÂÎ — ÒÍ‚ÓÁ¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â

ÚÂÌËË — ÉÓ·‡˜Â‚‡ Í ‚Î‡ÒÚË.

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÚÓ˜ÍË ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ‡‚ÚÓ ÏÓÌÓ„‡-

ÙËË ·ÂÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛ ·ÂÒÂ‰Û 1977 „Ó‰‡ ÏÂÊ-

‰Û ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ äÉÅ ûËÂÏ ÄÌ‰ÓÔÓ‚˚Ï

Ë ‰ËÂÍÚÓÓÏ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ëòÄ Ë ä‡Ì‡‰˚ ÉÂ-

Ó„ËÂÏ Ä·‡ÚÓ‚˚Ï. èÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÔÓ-

ÒÎÂ‰ÌÂ„Ó, ÄÌ‰ÓÔÓ‚ ÓÚÓÁ‚‡ÎÒfl Ó ÉÓ·‡˜Â‚Â

Í‡Í Ó· Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÚÂı «ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚ı Î˛-

‰ÂÈ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÊÌÓ Ò‚fl-

Á‡Ú¸ Ì‡¯Ë Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ». çÂ Ô‡‚‰‡

ÎË, ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰‚ÓÒıËÚËÎË,

ÒÎÓ‚ÌÓ ËÁ Á‡ÁÂÍ‡Î¸fl, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ,

‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ÒÔÛÒÚfl ·ËÚ‡Ì-

ÒÍËÏ ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚÓÏ å.í˝Ú˜Â?

ëÒ˚Î‡flÒ¸ Ì‡ «ÌÂÏÌÓ„Ó Ú‡‚ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛»

Ú‡ÛÌÛ˛ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ «è‡‚‰˚» Ó ÍÓÌ˜ËÌÂ

˜ÎÂÌ‡ èÓÎËÚ·˛Ó ñä äèëë î.Ñ.äÛÎ‡ÍÓ‚‡ 17

Ë˛Îfl 1978  „Ó‰‡, ÔÓÙÂÒÒÓ Å‡ÛÌ Ó·‡˘‡ÂÚ

ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ú‡ÍËÂ ÓˆÂÌÍË ÒÏÂÚË

Í  Û Ô Ì Ó „Ó Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡¯Â„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó

ıÓÁflÈÒÚ‚‡, Í‡Í «‚ÌÂÁ‡ÔÌ‡fl» Ë «·ÂÁ‚ÂÏÂÌ-

Ì‡fl». çÂ‰‡ÓÏ, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‡‚ÚÓ ÏÓÌÓ„‡-

ÙËË, ÒÂ‰Ë ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ ÚÓ„‰‡ ıÓ‰ËÎË ÒÎÛıË Ó

Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Â. í‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ˘‡-

ÌËÂ Ò äÛÎ‡ÍÓ‚˚Ï ÓÚÍ˚ÎÓ Ï‡ÎÓ ÍÓÏÛ ËÁ‚ÂÒÚ-

ÌÓÏÛ ÒÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ˆÛ ‰ÓÓ„Û Ì‡ ‚‡Í‡ÌÚÌÛ˛

‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ Ô‡ÚËÈÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ-

‚Â.

í‡ÍËı ÒËÏÔÚÓÏ‡ÚË˜Ì˚ı — Ë ‚ÒÂ„‰‡ ·Î‡„Ó-

ÔËflÚÌ˚ı! — ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÈ ‚ ·ËÓ„‡ÙËË

å.ë.ÉÓ·‡˜Â‚‡ ·˚ÎÓ ÌÂÏ‡ÎÓ. çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ

ÌËı ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚Ó¯ÎË ‚ Ì˚ÌÂ¯Ì˛˛ ÍÌË„Û. á‡

·ÓÚÓÏ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸, Í ÔËÏÂÛ, ÏËÌÒÍ‡fl ‡‚ÚÓÍ‡-

Ú‡ÒÚÓÙ‡ ÓÍÚfl·fl 1980 „Ó‰‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ú‡-

„Ë˜ÂÒÍË ÔÓ„Ë· ÔÂ‚˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ñä äÓÏÔ‡-

ÚËË ÅÂÎÓÛÒÒËË Ë Í‡Ì‰Ë‰‡Ú (‡Ê Ò 1966 „Ó‰‡) ‚

˜ÎÂÌ˚ èÓÎËÚ·˛Ó ñä äèëë è.å.å‡¯ÂÓ‚.

åÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, Ì‡ ÔÎÂÌÛÏÂ ñä äèëë,

Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏ Ì‡ 21 ÓÍÚfl·fl, ËÏÂÌÌÓ ÓÌ ‰ÓÎ-

ÊÂÌ ·˚Î ·˚Ú¸ ËÁ·‡Ì ˜ÎÂÌÓÏ èÓÎËÚ·˛Ó. à

ÓÔflÚ¸, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÔÛ·ÎËˆËÒÚ ÄÌ‰ÂÈ ç‡‚Ó-

ÁÓ‚ ‚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı «í‡ÈÏÒ»

ÂˆÂÌÁËË, «‚ÏÂÒÚÓ ·ÂÊÌÂ‚ÒÍÓ„Ó ÒÚ‡‚ÎÂÌÌË-

Í‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÉÓ·‡˜Â‚».

Å˚‚¯ËÈ ÔÂ‚˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸-

ÒÍÓ„Ó Í‡ÈÍÓÏ‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎÒfl ÏÓ„Û˘ÂÒÚ-

‚ÂÌÌ˚ÏË Á‡ÍÛÎËÒÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË ÌÂ ÚÓ Î ̧  Í Ó

ÎË˜ÌÓ, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ Ä˜Ë Å‡ÛÌ. è˚Ú‡flÒ¸ ÛÒÚ-

‡ÌËÚ¸ Ò Ù‡Ò‡‰‡ ÒÚ‡Ì˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡ÒÍÓÛÁ-

Î˚Â Ë ˜ÂÂÒ˜Û ÛÁÌ‡‚‡ÂÏ˚Â ˜ÂÚ˚ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡-

ËÁÏ‡, äÉÅ flÍÓ·˚ ÔÓ‚Ò˛‰Û ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Î ÒÓ-

Á‰‡ÌËÂ «·ÓÎÂÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı» Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ-

‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡-

ÌËÁ‡ˆËÈ, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ‚˚¯ÂÛÔÓÏflÌÛÚ˚È

àÌÒÚËÚÛÚ ëòÄ Ë ä‡Ì‡‰˚ ·˚Î ÎË¯¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ

ÏÌÓ„Ëı. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Â˘Â ‚ ÌÂ‰‡ı ÔÂÊ-

ÌÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰ÒÔÛ‰ÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Î‡Ò¸ «ËÌÚÂÎ-

ÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ-Ó·ÌÓ‚ÎÂÌ˜ÂÒÍ‡fl» ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ-

‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÓÚÓÓÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË, ÔÓ

Ë‰ÂÂ, ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ — ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÉÓ·‡˜Â-

‚˚Ï — ÍÛÒ ÒÚ‡Ì˚ ‚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ.

...24 ‰ÂÍ‡·fl 1983 „Ó‰‡ ÄÌ‰ÓÔÓ‚ ‰ËÍÚÛÂÚ

ÄÍ‡‰Ë˛ ÇÓÎ¸ÒÍÓÏÛ ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‰ÒÏÂÚÌÓ-

„Ó Ó‰‡ Á‡ÔËÒÍÛ ‚ èÓÎËÚ·˛Ó Ò Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸-

ÌÓÈ ÔÓÒ¸·ÓÈ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó «ÔÂ-

ÒÚÓÎÓÌ‡ÒÎÂ‰ËË» ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÉÓ·‡˜Â‚‡. à ıÓÚfl

˝ÚÓÚ Á‡Ï˚ÒÂÎ ‚ÓÔÎÓÚËÎÒfl ‚ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÌÂ

Ò‡ÁÛ, ‡ ‚ 1985-Ï, ÌÓ ı‡‡ÍÚÂÌÓ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛

‰-‡ Å‡ÛÌ‡, ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: ÔÂ‚˚Ï ˜ÎÂÌÓÏ ÌÓ-

‚Ó„Ó, ÛÊÂ „Ó·‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó Ô‡ÚËÈÌÓ-„ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔËÁ‚‡‚¯ËÏ fl‰Ó-

‚˚ı  ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚ Í ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ «„Î‡ÒÌÓÒÚË»

Ë «ÔÂÂÒÚÓÈÍË», ÒÚ‡Î... Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ ÄÌ‰ÓÔÓ-

‚‡ Ì‡ ÔÓÒÚÛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÉÅ ÇËÍÚÓ óÂ·Ë-

ÍÓ‚.

Ç˚‚Ó‰ ‡‚ÚÓ‡ ÍÌË„Ë Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÂÌ: ÒÚ‡‚ÍÛ

Ì‡ ÔÂÂÏÂÌ˚ ‚ êÓÒÒËË, Í‡Í ·˚ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸-

ÌÓ ˝ÚÓ ÌË Á‚Û˜‡ÎÓ, ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ Ò‰ÂÎ‡Î ËÏÂÌÌÓ

äÉÅ! êÛÍ‡ Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚ ·Û‰ÚÓ ·˚ ÒÚÓÎ¸

ÊÂ ·ÂÁÓ¯Ë·Ó˜ÌÓ ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl Ë ‚ ‰ÂÈÒÚ-

‚Ëflı Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-

ˆËË. åÓÎ, ·ÂÁ „Ó·‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó «‰ÊËÌÌ‡», ‚˚-

ÔÛ˘ÂÌÌÓ„Ó ËÁ ·ÛÚ˚ÎÍË «ÎÛ·flÌÒÍËÏË ËÎÎ˛ÁË-

ÓÌËÒÚ‡ÏË», ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Å‡ÛÌ, Ë

Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ «ÂÎ¸ˆËÌË‡Ì˚». ê‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÂÚÒfl

flÍÓ·˚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡ÍÚ ÔÂÊÌÂÈ Ô¸ÂÒ˚, ÍÛ‰‡

ÎË¯¸ ‚ÌÓÒflÚÒfl — ‚‚Ë‰Û ÊÂÒÚÓ˜‡È¯Â„Ó ÍË-

ÁËÒ‡ êÓÒÒËË — ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÒˆÂ-

Ì‡Ì˚Â ÔÓÔ‡‚ÍË. ÑÂÒÍ‡Ú¸, ÚÂ ÊÂ Ò‡Ï˚Â ÌÂ-

‚Ë‰ËÏ˚Â «ÍÛÍÎÓ‚Ó-

‰˚», ÍÓÚÓ˚Â Â˘Â

‚˜Â‡ ‰Â„‡ÎË Á‡

« ‰ Â Ï Ó Í  ‡ Ú Ë ̃  Â Ò Í Ë -

ÔÓÁ‡Ô‡‰Ì˚Â ÌËÚË»,

Ò Â „Ó‰Ìfl ÒÚ‡ÎË ÔÓ-

ˆ‡ÒÍË ·ÂÒÍÓÏÔÓ-

ÏËÒÒÌÓ Ì‡Úfl„Ë‚‡Ú¸

·‡Á‰˚ ÌÓ‚ÓÈ ‰Â-

Ê‡‚ÌÓÈ ‡‚ÚÓ Í  ‡ Ú Ë Ë .

ÇÓ‰Â ·˚ ˝ÚÓ Ì‡-

ÒÎÂ‰ÌËÍË ÄÌ‰ÓÔÓ-

‚‡, ‡ ÌËÍÚÓ ËÌÓÈ,

ÒÚÓflÚ «ÚÓ Ú ‡ Î Ë Ú ‡-

ËÁÏ Ò Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË-

˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ» (!)

Ñ- Å‡ÛÌ, Í‡Í Ë

ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ

« Í  Â Ï Î Â Ì Ó Î Ó „ Ë » ,

ÒÔÂ¯ËÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÚ-

ÏÂÊÂ‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ÒÎË -̄

ÍÓÏ fl‚Ì˚ı ËÁ‰ÂÊÂÍ

Ô‡‚ÎÂÌËfl Ì˚ÌÂ¯-

ÌÂ„Ó èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî:

Ú‡ÌÍË ÔÓÚË‚ ÇÂ-

ıÓ‚ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡, ÌÂ-

‰ÓÂ‰‡ÌËÂ ‚ ·Â‰ÒÚ‚Û-

˛˘Ëı Â„ËÓÌ‡ı, ÌÂÒÎ˚ı‡ÌÌ‡fl ˆÂÌ‡ ˜Â˜ÂÌ-

ÒÍÓÈ ÏflÒÓÛ·ÍË... çÓ ÓÚÏÂÊÂ‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ˝ÚÓ„Ó

Ò‡ÏÓÍËÚË˜ÌÓ, ‚ÓÁÎÓÊË‚ ıÓÚfl ·˚ ˜‡ÒÚ¸ ‚ËÌ˚

Á‡ ‚˚¯ÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ Ì‡ á‡Ô‡‰ Ò Â„Ó ÌÂÓÎË·Â-

‡Î¸ÌÓ-˜ËÍ‡„ÒÍËÏË ÂˆÂÔÚ‡ÏË, «¯ÓÍÓ‚ÓÈ

ÚÂ‡ÔËÂÈ» Ë ÔËÁ˚‚‡ÏË Í «Ò‡ÏÓÓÒÔÛÒÍÛ ËÏ-

ÔÂËË», ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÔÓ êÓÒÒËË ÌËÍ‡Í ÌÂ ÊÂÎ‡-

˛Ú. ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú-

Òfl ÓÍÓÎ¸Ì˚Â ÒıÂÏ˚, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚ÂÒËflÏ Ä˜Ë

Å‡ÛÌ‡. 

ó ÚÓ Ê, Ë ‚ ˝ÚËı ÒıÂÏ‡ı ÂÒÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ

‰ÂÚÂÍÚË‚ÌÓ„Ó. çÓ ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ Ò˛ÊÂÚ‡Ï ıÓÚÂ-

ÎÓÒ¸ ·˚ ‚ÓÁ‡ÁËÚ¸ ‡‚ÚÓÛ ÏÓÌÓ„‡ÙËË. Ä Á‡-

Ó‰ÌÓ Ë ÒÔÓÒËÚ¸ Â„Ó Ì‡ÔflÏËÍ: Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ ÎË

ËÒıÓ‰ ‡‚„ÛÒÚ‡-91 ‚ÒÂ ÚÓÚ ÊÂ äÉÅ ËÎË Í ˝ÚÓÏÛ

ÔËÎÓÊËÎÓ ÛÍÛ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÂ ñêì? Ö„Ó ÎË

‰ËÂÍÚÓ Û„Ó‰ËÎ ÚÓ„‰‡ ‚ «å‡ÚÓÒÒÍÛ˛ ÚË¯Ë-

ÌÛ», ËÎË, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ÔÓÔ‡Î ‚ Á‡ÒÚÂÌÓÍ ‚ÒÂ-

Ú‡ÍË Ç.ä˛˜ÍÓ‚? èÓÒÚÓÈ ‚ÓÔÓÒ, ÌÓ Í‡Í

ÏÌÓ„Ó ÔÛÚ‡ÌËˆ˚ ‚ „ÓÎÓ‚‡ı ÛÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ÔË

Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ÓÚ‚ÂÚÂ.

è‡‚ÂÎ ÅéÉéåéãéÇ.

(ëÓ·. ÍÓ. «è‡‚‰˚»).

„.ãÓÌ‰ÓÌ.

çÂ á‡Ô‡‰, ‡ ÔËÁ‡Í ãÛ·flÌÍË — ÔË˜ËÌ‡ ‚‡¯Ëı ·Â‰,
ÎÛÍ‡‚Ó ‚ÌÛ¯‡˛Ú ÓÒÒËflÌ‡Ï «ÍÂÏÎÂÌÓÎÓ„Ë» ÌÓ‚ÓÈ ‚ÓÎÌ˚

é·˙flÒÌflÚ¸ «ÔÓÂÙÓÏÂÌÌ˚Â» ·Â‰ÒÚ‚Ëfl
êÓÒÒËË ÌÂ ÔÓÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰·Ó¯ÂÌÌ˚ı ÂÈ
Á ‡ Û·ÂÊÌ˚ı ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ, ‡ ÌÂÁËÏ˚Ï
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ «ÏÓÌÒÚ‡ äÉÅ» ‚ Ì‡¯Ëı „Ó Ò Û-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı — Ì‡
˝ ÚÓ Ì‡ˆÂÎÂÌ‡ ¯ËÓÍ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÔÓ-

Ô‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍ‡fl Í‡ÏÔ‡ÌËfl ‚ ÒÚ‡Ì‡ı á‡Ô‡‰‡.
çÓ‚˚Ï ÂÂ ‚ÒÔÎÂÒÍÓÏ, fl‚ÌÓ ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚Ï Í
Ô  Â ‰ Ò ÚÓfl˘ËÏ ‚˚·Ó‡Ï ‚ êî, ÒÚ‡Î ‚˚ıÓ‰ ‚
Ò‚ÂÚ ÍÌË„Ë ‚Ë‰ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚÓÎÓ„‡ Ä˜Ë Å‡ÛÌ‡
ÔÓ‰ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ÉÓ  · ‡˜ Â ‚ Ò Í Ë È
Ù ‡ Í ÚÓ  » .

ìÊÂ ÌÂ Ó‰ÌÛ ÌÂ‰ÂÎ˛ Ë ÌÂ Ó‰ËÌ ÏÂÒflˆ Â¯‡ÂÚ-
Òfl ·Û‰Û˘ÂÂ «·ÂÎÓ„Ë» Ä‰ÓÎ¸Ù‡ ÉËÚÎÂ‡ ‚

é·ÂÁ‡Î¸ˆ·Â„Â. ëÂ„Ó‰Ìfl Á‰ÂÒ¸ ‡ÒÍ‚‡ÚËÓ‚‡-
Ì˚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ. ìÊÂ 50 ÎÂÚ
ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ‚ÓÈÌ˚ ÒÓÎ‰‡Ú˚ Ë ÓÙËˆÂ˚ ‡-
ÏËË ëòÄ Ò˙ÂÁÊ‡˛ÚÒfl ‚ ˝ÚÓ ÔÂÂÓ·ÓÛ‰ Ó ‚ ‡ Ì Ì Ó Â
Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ Ï‡ÌÂ «„ÓÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó» Ù˛Â-
‡ Ë Ì‡·Ë‡˛ÚÒfl ÒËÎ Ë Á‰ÓÓ‚¸fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡
Ò˜ÂÚ ÔÂ¯Ëı ÔÂÂıÓ‰Ó‚, ÌÓ Ë ·Î ‡ „Ó‰‡fl Î˚ÊÌ˚Ï
„ÓÌÍ‡Ï, Ò‡ÌÌ˚Ï ÔÓÂÁ‰Í‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë„‡Ï ‚
„ÓÎ¸Ù, ·ËÎ¸fl‰ Ë ÔËÌ„- Ô Ó Ì „. í‡Í, Û˜‡ÒÚÌËÍË «ÅÛ-
Ë ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ» ÔÓÒÎÂ ·ÎËˆ‚ÓÈÌ˚ ‚ à‡ÍÂ ÔÓ‚Â-
ÎË ÔÓ ÌÂ‰ÂÎÂ Í‡Ê‰˚È Á‰ÂÒ¸, ‚ «éÚÂÎÂ „ÂÌÂ‡Î‡
ÇÓÎÍÂ‡», Í‡Í ÓÌ ÁÓ‚ÂÚÒfl ÒÂ‰Ë ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡-
˘Ëı. 

ç˚ÌÂ¯ÌÂÂ «Û·ÂÊË˘Â ‚ÓÎÍ‡» ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓÒÂ-
˘‡˛Ú ‰Ó 300 Ú˚Òfl˜ ÚÛËÒÚÓ‚, ÒÚ‡Ê‰Û˘Ëı ÓÍÛ-
ÌÛÚ¸Òfl ‚ Ì‡ˆËÒÚÒÍÓ-‡ËÈÒÍËÂ ‚ÓÁ‰ÛÒfl, „‰Â ÌÂÍÓ„-
‰‡ ÔÓÁËÓ‚‡Î ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Ô‡ÒÒËÂÈ Ö‚ÓÈ Å‡ÛÌ Ë
Î˛·ËÏÓÈ ÌÂÏÂˆÍÓÈ Ó‚˜‡ÍÓÈ Ä‰ÓÎ¸Ù ÉËÚÎÂ.
ëÂ‰Ë ËÌÓÔÛ·ÎËÍË, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ, ÔÓ‰‡‚Îfl-
˛˘ÂÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó — ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ˚ Ë flÔÓÌˆ˚.
ÉÂÏ‡ÌÒÍËÂ ·˛„Â˚ Ë ·˛„Â¯Ë ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂ
ÒÚ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÌÓÒÚ‡Î¸„ËÂÈ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ·˚‚-
¯ÂÏÛ Ù˛ÂÛ.

çÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡-
˘Ëı ‚ Ö‚ÓÔÂ, ÔÓıÓÊÂ, Ì‡ÔflÏÛ˛ Á‡ˆÂÔËÎÓ Ë
«‚ÓÎ˜¸Â Û·ÂÊË˘Â» ÉËÚÎÂ‡. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˆÂÌÚ˚
ÓÚ‰˚ı‡ Ë Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ‚ ÉÂÏ‡ÌËË ‰Îfl flÌÍË ·Û-
‰ÛÚ ‰Ó‚Â‰ÂÌ˚ ‰Ó ÚÂı: ‚ É‡ÏË¯Â, ïËÏÁÂÂ Ë
ÅÂıÒÚÂÌ„‡‰ÂÌÂ. çÛ ‡ é·ÂÁ‡Î¸ˆ·Â„ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ
‚ ‡Áfl‰ «ÌË˜ÂÈÌ˚ı». ïÓÚfl ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ˚ Ë ‰‡Î¸-
¯Â ÌÂ ÔÓ˜¸ ·˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó-
Ì˚È ÓÒÓ·ÌflÍ Ù˛Â‡, ÌÓ ÒÚ‡‚flÚ ÊÂÒÚÍËÂ ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl: ÓÌË ÚÂ·Û˛Ú Û ÏËÌËÒÚ‡ ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚ íÂÓ Ç‡È„ÂÎfl ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ‰Îfl ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÓÒÓ·ÌflÍ‡ ÍÛ„ÎÂÌ¸ÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ ‚ 30 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
Ï‡ÓÍ! üÌÍË, ÒÍÎÓÌÌ˚Â Í ÛÎ¸ÚËÏ‡ÚÛÏ‡Ï, Á‡fl‚Îfl-
˛Ú: ‰ÂÒÍ‡Ú¸, ÂÒÎË ÅÓÌÌ ÌÂ ÓÔÎ‡ÚËÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÂÏÓÌÚÌ˚Â ËÁ‰ÂÊÍË, ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÚÓ
ÛÏ˚Ú¸ ÛÍË Ë ‚ÓÓ·˘Â ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ «ÓÚÂÎfl» ‚
é·ÂÁ‡Î¸ˆ·Â„Â. 

í‡ÍÓ‚‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯Ìflfl Ô‡‚‰‡ ÊËÁÌË. èÓÍ‡ ‡ÏÂ-
ËÍ‡Ìˆ˚ Á‡ÌËÏ‡ÎË ÒËË ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌ˚Â ‡ÈÒÍËÂ
ÏÂÒÚ‡, ÓÒÓ·˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎÓ. çÓ ·‡-
‚‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÛÊÂ Â‡Î¸ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ
Ò„Û˘‡˛˘ËÂÒfl ÚÛ˜Ë. ç‡˜ÂÚ‡ÌÌ‡fl Ì‡ ÒÚÂÌÂ ·ÛÌ-
ÍÂ‡ ‚ é·ÂÁ‡Î¸ˆ·Â„Â Ì‡‰ÔËÒ¸ «î˛Â ÊË‚ÂÚ
‚ Ì‡¯Ëı ÒÂ‰ˆ‡ı» Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÓÚÁÓ‚ÂÚÒfl ‚ ‰Û¯‡ı
ÒÍ˚Ú˚ı Ë fl‚Ì˚ı Ì‡ˆË.

èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ Å‡‚‡ËË ù‰ÏÛÌ‰ òÚÓ È · Â 

ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl «ÔÂ‰ÔËÌflÚ¸ ‚ÒÂ Ë ‰‡ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â»,
ÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚ «‚ÓÎ˜¸Â ÎÓ„Ó‚Ó» ÉËÚÎÂ‡ ‚ é·Â-
Á‡Î¸ˆ·Â„Â ÌÂ Ó·Û¯ËÎËÒ¸ ÚÓÎÔ˚ «ÍÓË˜ÌÂ-
‚˚ı» Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚ Í‡Í ËÁ Ò‡ÏÓÈ ÉÂÏ‡ÌËË, Ú‡Í Ë
ËÁ «‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ» êÓÒÒËË, ‡ ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
ËÁ ëòÄ, Ú‡Í ·Ó„‡Ú˚ı Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 50 ÎÂÚ Ì‡
ÛÎ ̧ Ú‡Ô‡‚˚Â Ù‡¯ËÒÚÒÍËÂ Ú‡‰ËˆËË. Ä Ï˛Ì-
ıÂÌÒÍËÈ ÒÔËÍÂ Ę́ ÌÚÂ òÛÒÚÂ ÔÓ ÒÂÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û
„  Ó Ï Ó „Î‡ÒÌÓ ÔÓÍÎflÎÒfl: «å˚ Ò‰ÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÂ Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó «ÍÓ-
 Ë ̃  Ì Â ‚ Ó „Ó» ·ÂÁÓ·‡ÁËfl Á‰ÂÒ¸ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÎÛ-
˜ËÎÓÒ¸». á‡ÚÓ Û ·‡‚‡ÒÍÓ„Ó ÏËÌËÒÚ‡ ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚ ÇÂÌÂ‡ ÅÂÏÂ ËÏÂÂÚÒfl Ì‡ ÒÂÈ Ò˜ÂÚ, Í‡Í ÓÌ
„Ó ‚ Ó  Ë Ú, «‡‰ÓÒÚÌÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÛÊÂ ÓÚ ÚÓ „Ó ,
˜ ÚÓ ‰‡ÌÌ‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡ Í‡Í ·˚ ÔÓ‚ËÒÎ‡ ‚ ‚ÓÁ‰Û-
ıÂ». èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, Í‡Í Á‡fl‚ÎflÂÚ ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ
Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚È ÏËÌËÒÚ, ÒËfl Á‡‰‡˜Í‡ ÔÓÒÚÓ Â-
¯‡ÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓ˚ı Ë ÌÂÚÛ‰ Ó-
ÂÏÍËı ÏÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡». à ÒÓ ‚Á‰ÓıÓ Ï
Ó ·ÎÂ„˜ÂÌËfl ‰ÂÎËÚÒfl ÒÂÍÂÚÓÏ: «å˚ ËÏÂÂÏ ÌÂ-
ıËÚÛ˛ ‡ËÙÏÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ Á‡‰‡˜ÍÛ Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ-
ÒÚ¸˛, ÓÚ‚ÂÚ Í ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ó‰ÌËÏ Ï‡-
ıÓÏ». ä‡Í ‚˚ ÛÊÂ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ‰Ó„‡‰‡ÎËÒ¸, ÙÓ-
Ï ÛÎ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ „ÂÌË‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÚ‡: ÔÓ-
‰‡Ú¸ «ÓÒÓ·ÌflÍ Ù˛Â‡» Ë — Á‡·˚Ú¸!..

Ä ‚Â‰¸ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ˝ÚÓÚ «˜‡ÈÌ˚È ‰ÓÏËÍ»
Ä.ÉËÚÎÂ‡ ·˚Î Ó·Î˛·Ó‚‡Ì ·Û‰Û˘ËÏ Ù˛ÂÓÏ Ë
ÔËÓ·ÂÚÂÌ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í Ì‡¯ „ÂÓÈ ÒÚ‡Î
ÂÈıÒÍ‡ÌˆÎÂÓÏ ÉÂÏ‡ÌËË 30 flÌ‚‡fl 1933 „Ó‰‡.
è‡‚‰‡, ÔÓÍÛÔ‡Î‡ Â„Ó ÌÂÍ‡fl ‡ÌÓÌËÏÌ‡fl å‡„‡-
ÂÚÂ ÇËÌÚÂ-Ç‡ıÂÌÙÂÎ¸‰ Á‡ ÛÏÂÂÌÌÛ˛ ˆÂÌÛ ‚
40 Ú˚Òfl˜ ÚÓ„‰‡¯ÌËı Ï‡ÓÍ. ëÚ‡‚ ÂÈıÒÍ‡ÌˆÎÂ-
ÓÏ, ÉËÚÎÂ ÔÓfl‚ËÎÒfl Í‡Í ËÒÚËÌÌ˚È ‚Î‡‰ÂÎÂˆ
ÓÒÓ·ÌflÍ‡ ‚ é·ÂÁ‡Î¸ˆ·Â„Â, ‡ «„ÓÌ˚Â» ‰ÛÁ¸fl
Ù˛Â‡ ‚ ÎËˆÂ Ô‡Ú‡È„ÂÌÓÒÒÂ å‡ÚËÌ‡ ÅÓÏ‡-
Ì‡ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ‚ÎÓÊËÎË ‚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛
«‚ÓÎ˜¸Â„Ó ÎÓ„Ó‚‡» Â˘Â 130 Ú˚Òfl˜ Ï‡ÓÍ, ‡ 70
ÁÂÏÎÂ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚-ÒÓÒÂ‰ÂÈ Ì‡ˆËÒÚ˚ ‚˚ÌÛ‰ Ë Î Ë
ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ò‚ÓËı Û„Ó‰ËÈ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ Ä.ÉËÚÎÂ‡, Ë 400 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â
ÒÚ‡ÎË ËÁ„ÓflÏË Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó‰ËÌÂ.

ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ ·‡‚‡ÒÍÓÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ıÓ‰flÚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ËÂ ÓÔÚËÏËÒÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ·¸˛ÚÒfl Ó· Á‡ÍÎ‡‰:
‰ÂÒÍ‡Ú¸, ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÒÚ‡ÓÏÛ ÌÂÚ Ë ÌÂ ÔÂ‰‚Ë‰ËÚ-
Òfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Â„Ó ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÔËÓ‰Â. à
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË Á‡ÌflÚ˚ ÔÓËÒÍÓÏ ÌÓ‚˚ı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍÓ‚ «‚ÓÎ˜¸Â„Ó ÎÓ„Ó‚‡» Ä.ÉËÚÎÂ‡.

çÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÎË ‚ÌÓ‚¸ ‡ÌÓÌËÏÌ‡fl å‡„‡ÂÚÂ
ÇËÌÚÂ-Ç‡ıÂÌÙÂÎ¸‰, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÚË ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÓÒÓ·ÌflÍ ‚ é·ÂÁ‡Î¸ˆ·Â„Â?

èÂÂ‚Ó‰ Ò ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ËÁ ÊÛÌ‡Î‡ «òÔË„ÂÎ¸» ÉÂÌÌ‡‰Ëfl ëåéãàçÄ.

ë Û‰¸·‡ «Û· ÂÊË˘‡ ‚ÓÎÍ‡»

ç ‡ ‚ Â  Ì Ó Â ,
Ò Ë Ï ‚ Ó Î Ë ̃  Ì Ó ,

˜ ÚÓ ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl
ÔÓ ËÒÚÓËË «ıÓ-
ÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚» ‚
ÄÁËË ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚
˝ ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ÉÓ Ì-
ÍÓÌ„Â — Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË, ÍÓÚÓ‡fl Ò 1
Ë˛Îfl 1997 „Ó ‰ ‡
ÓÚÓÈ‰ÂÚ ÔÓ‰ ˛ËÒ-
‰ËÍˆË˛ äËÚ‡fl Ë
ÒÚ‡ÌÂÚ ÛÊÂ ·˚‚-
¯ÂÈ ÍÓÎÓÌËÂÈ ÇÂ-
ÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË. á‡-
ÍÓÂÚÒfl Â˘Â Ó‰Ì‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡ ÔÓ¯ÎÓ-
„Ó. èÓ ÒÛÚË ÒıÓ‰-
ÌÛ˛ Á‡‰‡˜Û — ÔÓ‰-
‚ÂÒÚË ÌÂÍÓÚÓ  ̊  Â
Ë ÚÓ„Ë «ıÓ Î Ó ‰ Ì Ó È
‚ÓÈÌ˚» ‚ ÄÁËË —
ÒÚ‡‚ËÎË ÔÂÂ‰ ÒÓ-
·ÓÈ ËÒÚÓËÍË, ÒÓ·‡‚¯ËÂÒfl Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛.

ïÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‡ÏÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡
ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ‡·ÓÚ Óı‚‡Ú˚‚‡˛Ú ÔÂËÓ‰ ‚ÚÓÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 40-ı — ÍÓÌˆ‡ 60-ı „Ó‰Ó‚.

èÓÊ‡ÎÛÈ, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡-
ÎË ‚ Ò‚ÓËı ‰ÓÍÎ‡‰‡ı ÌÂÔÂ‰‚ÁflÚ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í
ËÁÛ˜ÂÌË˛ Ë ‡Ì‡ÎËÁÛ ÒÓ·˚ÚËÈ, Ë ˝ÚÓ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÏÂÌÛ ÏÌÂÌË-
flÏË. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÒÚÂÏ-
ÎÂÌËÂ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı Û˜ÂÌ˚ı Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ‚ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ı ËÁ ‡ıË‚Ó‚ êÓÒÒËË ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂÌ-
Ò‡ˆËÓÌÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl, ‰‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛, ÌÂÂ‰ÍÓ ÔÓÔÛ-
ÎËÒÚÒÍÛ˛ Ú‡ÍÚÓ‚ÍÛ ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,
ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ÛÒÚÓfl‚¯ËÂÒfl ‚ ÏËÓ‚ÓÈ Ë Ì‡¯ÂÈ
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËÓ„‡ÙËË ÓˆÂÌÍË ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ „Î‡‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÎËˆ ÒÓ-
·˚ÚËÈ ÚÂı ÎÂÚ — à. Ç. ëÚ‡ÎËÌ‡, ç. ë. ïÛ˘Â‚‡,
å‡Ó ñÁ˝‰ÛÌ‡, ÔÂÁË‰ÂÌÚÓ‚ ëòÄ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ˝Ú‡
ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á‚Ë-
ÚËfl.

éÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ËÒÚÓËÍÓ‚ ‚˚Á‚‡ÎÓ Ó·ÒÛÊ-
‰ÂÌËÂ fl‰‡ ‰ËÒÍÛÒÒËÓÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. í‡Í, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ‚ Ëı ˜ËÒÎÂ ·˚ÎË ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, ˜ÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎÒfl à.Ç. ëÚ‡ÎËÌ, ÍÓ„‰‡ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓÒÎ‡ÌËË
å‡Ó ñÁ˝‰ÛÌÛ ‚ ÓÍÚfl·Â 1950 „Ó‰‡ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Î Ì‡
ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ äçê Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ Ò‚ÓË ‚ÓËÌÒÍËÂ ÒÓÂ‰Ë-
ÌÂÌËfl ‚ ÔÓÏÓ˘¸ èıÂÌ¸flÌÛ, Ë ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, ‚ Í‡-
ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚
äÓÂÂ ëÚ‡ÎËÌ Ò˜ËÚ‡Î ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚Ï ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-
ÌËÂ ÚÂÚ¸ÂÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ÇË‰ËÏÓ, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ å‡Ó, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ì‡ÊËÏ ËÁ
åÓÒÍ‚˚, ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ò‡ÁÛ ÔËÌflÎ Â¯ÂÌËÂ Ó· ÓÚ-
Ô‡‚ÍÂ ‚ äçÑê ÍËÚ‡ÈÒÍËı ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆÂ‚. å‡Ó
Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ‡ÏÂËÍ‡-
ÌÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËfl ‚ äÓ-
ÂÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË ‰Îfl äËÚ‡fl Ë
‰‡ÊÂ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË äçê Í ‚ÓÈÌÂ Ò ëòÄ.

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ËÌÚÂÂÒ ‚˚Á‚‡ÎÓ Ë Ó·ÒÛÊ‰Â-
ÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍËı
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÔÓÒÎÂ ÔÓ·Â‰˚ ‚ äËÚ‡Â ‚ 1949 „Ó‰Û
Ì‡Ó‰ÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË. Ç‡ÊÌ˚Â
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÚÓ„Ó, Í‡Í ëÚ‡ÎËÌ Ë å‡Ó ÔÓ‰ıÓ‰Ë-
ÎË Í ˝ÚËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ËÏÂ˛ÚÒfl ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı, ‚ÓÒ-
ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘Ëı Á‡ÔËÒË ·ÂÒÂ‰ ÎË‰ÂÓ‚ ‰‚Ûı ÒÚ‡Ì
‚ ‰ÂÍ‡·Â 1949 „Ó‰‡ Ë ‚ flÌ‚‡Â 1950 „Ó‰‡. ëÚ‡-
ÎËÌ ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î ÔÓÒ¸·Û å‡Ó ÛÒÍÓËÚ¸ Á‡ı‚‡Ú
í‡È‚‡Ìfl, ÌÓ ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ Ò äçê ‰Ó„Ó-
‚Ó, ÍÓÚÓ˚È Ë ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 1950 „Ó-
‰‡. Ç Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ ‡-
ıË‚Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï, ˝ÚÓÚ ‰Ó„Ó‚Ó ‡ÒˆÂÌËÎË
Í‡Í «ÓÚÍ˚ÚËÂ ÙÓÌÚ‡ «ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚» ‚
ÄÁËË».

çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÏÌÓ„ËÂ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓ ËÒÚÓËË «ıÓÎÓ‰ÌÓÈ, ‚ÓÈÌ˚», ÍÓ-
ÚÓ˚Â ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ı
ËÁ ‡ıË‚Ó‚ êÓÒÒËË, ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÙË-
Ì‡ÌÒËÛ˛ÚÒfl ËÁ-Á‡ Û·ÂÊ‡. çË Û Ì‡¯Ëı ‡ıË‚Ó‚,
ÌË Û Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ êÄç
Ú‡ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÌÂÚ. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸Ì‡fl Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl ÓÒÒËÈÒÍËı ËÒÚÓËÍÓ‚, Ë
ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ‚ ÉÓÌÍÓÌ„Â Â˘Â ‡Á ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚË-
Ó‚‡Î‡ ˝ÚÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡„Îfl‰ÌÓ, ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚˚ÒÓ-
Í‡. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Á‡Û·ÂÊÌ˚Â ‡‚ÚÓ˚
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·‡˘‡˛ÚÒfl Í ÏÓÌÓ„‡ÙËflÏ Ë ‰Û-
„ËÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ Ì‡¯Ëı ËÒÚÓËÍÓ‚, ÔÛ·ÎËÍÛÂ-
Ï˚Ï ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ËÁ‰‡ÌËflı. ä‡Í
Ò˜ËÚ‡˛Ú Á‡Û·ÂÊÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË, Í ˜ËÒÎÛ Ì‡-
Ë·ÓÎÂÂ flÍËı Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Á‡Ú‡„Ë‚‡˛˘Ëı ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ-
ÎÂ ‚ÓÔÓÒ˚ «ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚» ‚ ÄÁËË, ÓÚÌÓÒflÚ-
Òfl ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÒÚÓ-
ËÍ‡ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ êÄç ë.ã. íËı‚ËÌÒÍÓ„Ó «èÂÂÔËÒ-
Í‡ à.Ç. ëÚ‡ÎËÌ‡ Ò å‡Ó ñÁ˝‰ÛÌÓÏ ‚ flÌ‚‡Â 1949
„Ó‰‡» ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «çÓ‚‡fl Ë ÌÓ‚ÂÈ¯‡fl ËÒÚÓËfl»
(‹‹ 4–5, 1994) Ë ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËfl Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ Ä.å. ãÂ‰Ó‚ÒÍÓ„Ó «ëÂÍÂÚÌ‡fl ÏËÒÒËfl
Ä.à. åËÍÓflÌ‡ ‚ äËÚ‡È (flÌ‚‡¸-ÙÂ‚‡Î¸ 1949 „Ó-
‰‡)» ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «èÓ·ÎÂÏ˚ Ñ‡Î¸ÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡»
(‹‹. 2-3, 1995). è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂı ‰ÓÍÎ‡‰‡ı,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚ ÉÓÌÍÓÌ„Â,
¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔË‚Â‰ÂÌ-
Ì˚Â ‚ ˝ÚËı ‰‚Ûı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËflı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓˆÂÌÍË Ë
ÒÛÊ‰ÂÌËfl, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ˝ÚËı Ë ‰Û„Ëı ‡·ÓÚ‡ı
ÓÒÒËÈÒÍËı ‡‚ÚÓÓ‚.

ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÔÓÂÍÚ‡ «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ËÒÚÓËfl «ıÓÎÓ‰ÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚» ÔÓ‰„Ó ÚÓ‚ÎÂÌÓ Ë ÛÊÂ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ ÔflÚ¸
·˛ÎÎÂÚÂÌÂÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â Ì‡ ‡Ì„ÎËÈ-
ÒÍËÈ flÁ˚Í ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ÚÂÍÒÚ˚ ÌÂÍÓ„‰‡ ÒÂÍÂÚÌ˚ı
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl Í ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓÏÛ ÔÂ-
ËÓ‰Û. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ËÁ ‡ıË‚Ó‚
êÓÒÒËË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÒÚÓÓ-
ÌÂ ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ 90-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÏÂÊÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸˛.

ì̃ ‡ÒÚÌËÍË ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚ ÉÓÌÍÓÌ„Â ÌÂÓ‰ÌÓ-
Í‡ÚÌÓ ÓÚÏÂ˜‡ÎË, ˜ÚÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓ ‚ÒÂÏ ‡Ò-
ÔÂÍÚ‡Ï ËÒÚÓËË «ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚» ‚ ÄÁËË ÏÓ„-
ÎË ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚Ë„‡Ú¸, ÂÒÎË ·˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏ
ÒÚ‡ÎË ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‡ıË‚˚ äçê.

èÓÍ‡ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ, ‚fl‰ ÎË ÏÓÊÌÓ
‚ÒÂ¸ÂÁ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÎÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ
ÒÓ·˚ÚËÈ ÚÂı ÎÂÚ.

ëÂ„ÂÈ ÑÖçàëéÇ.
åÓÒÍ‚‡ — ÉÓÌÍÓÌ„ — åÓÒÍ‚‡.

ëÚ‡ÎËÌ, å‡Ó Ë ‰Û „ Ë Â
ÇÁ„Îfl‰ ËÁ ÉÓÌÍÓÌ„‡
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— ë˜ Â „Ó Ì‡˜ÌÂÏ, ÄÎÂÍÒ ‡ Ì ‰ 
åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜?

— ë Ì‡˜‡Î‡, ÂÒÎË ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ.
Ç Á „Îfl‰˚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Û
ÏÂÌfl ÌÂ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸. ÇÒÂ ÏÓÂ
ÔË ÏÌÂ. èÓÎËÚËÍÛ ÔÓ-ÔÂÊÌÂ-
ÏÛ Ë„ÌÓËÛ˛. çÓ ‡Á‚ËÚËÂ
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÊËÁÌË Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‰‡ ÔÓ-
ÒÚÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÚÂ‚Ó„Û. ÖÒÚ¸ ‚Â-
˘Ë ÌÂÚÂÔËÏ˚Â, „ÓÁfl˘ËÂ Í‡-
Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.

— óÚÓ ‚˚ ËÏÂÂÚÂ ‚ ‚Ë‰Û?
— èÓˆÂÒÒ Ò‡ÏÓ‡ÁÛ¯ÂÌËfl.

ÖÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ë ÂÊÂ˜‡ÒÌÓ ‚ ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ı Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏ ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰Â-
ÌËÂ, ÛÁÌ‡‚‡fl ÌÓ‚ÓÒÚË ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍÓÈ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË
êÓÒÒËË. ëÛ‰¸·˚ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, Ì‡-
ÛÍË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ó·ÒÛÊ‰‡˛Ú-
Òfl ÂÊÂ, Í‡ÈÌÂ ˝ÔËÁÓ‰Ë˜ÂÒÍË
Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ. ç‡Ï Í‡Í ·˚ „Ó-
‚ÓflÚ: «çÂÛÊÂÎË ‚˚ ÌÂ ‚Ë‰ËÚÂ,
˜ÚÓ Ë‰ÂÚ ·Ó¸·‡ Á‡ ‚Î‡ÒÚ¸ Ë
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸? ÇÓÚ ‰Ó·ÓÂÏ-
Ò fl — ÚÓ „‰‡ Ë ‰ÓÈ‰ÛÚ ÛÍË ‰Ó
Í ÛÎ ̧ ÚÛ˚». çÂ ‰ÓÈ‰ÛÚ. à ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ «ÔÓ·Â‰ËÚÂ-
ÎÂÈ» ·Û‰ÛÚ ÒÏÂÌflÚ¸ Ó˜ÂÂ‰Ì˚Â
«·Óˆ˚». èË  ÒÓı‡ÌÂÌËË ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ Í ‰Â„‡-
‰‡ˆËË ÍÛÎ ̧ ÚÛ˚ Ë Ó‰Ë˜‡ÌË˛
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓÁ‰ÌÓ ·Û‰ÂÚ ˜ÚÓ-ÎË-
·Ó ÒÔ‡Ò‡Ú¸.

èËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ‚‡ÊÌÓ Á‡ÏÂ-
ÚËÚ¸, ˜ÚÓ, „Ó‚Ófl Ó ÍÛÎ ̧ ÚÛÂ, fl
ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÙÂ˚,
Í Ó ÚÓ˚Â «ÔÓıÓ‰flÚ ÔÓ ‚Â‰ÓÏÒÚ-
‚Û» åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÍÛÎ ̧ Ú Û  ̊  .
ç Â Ó · ıÓ‰ËÏÓ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÂ
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ: ÍÛÎ ̧ ÚÛ‡ êÓÒÒËË—
˝ ÚÓ ‚ÂÒ¸ ÚÓÚ ÍÛÎ ̧ ÚÛÌ˚È ÓÔ˚Ú,
Í Ó ÚÓ˚È Ì‡ÍÓÔÎÂÌ Á‡ ·ÓÎÂÂ ̃ ÂÏ
Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚÌ˛˛ ËÒÚÓË˛ ÒÚ‡-
Ì˚. ùÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ì‡¯Ë ‚Â-
ÎËÍËÂ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó.
çÓ ˝ÚÓ Ë Ô‡ÏflÚÌËÍË Ì‡Û˜ÌÓÈ Ë
ËÌÊÂÌÂÌÓÈ Ï˚ÒÎË, ÂÏÂÒÎ‡,
˝ ÚÓ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÍÛÎ ̧ Ú Û  ‡ —
ÒÎÓ‚ÓÏ, ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÒ‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl
Ë ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl ÌÓ‚˚ÏË ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËflÏË, ÔËÚ‡ÂÚ ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
ÔÓˆÂÒÒ˚ ‚ êÓÒÒËË.

äÓ„‰‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl „Ó‚ÓflÚ Ó Úfl-
ÊÂÎÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÍÛÎ ̧ Ú Û  ̊  ,
Ì‡ÛÍË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÚÓ, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÔË‚Ó‰flÚ Ù‡ÍÚ˚, Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ó ‡ÁÛ¯Â-
ÌËË Ëı Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ Ë ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚ÓÈ ·‡Á˚. î‡ÍÚ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Û·ËÈÒÚ‚ÂÌÌ˚. ÑÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÓÔÂÍË
Á‡ÍÓÌÛ «é· Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË»,
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ÂÏÛ Ì‡ ÌÛÊ-
‰˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10%
·˛‰ÊÂÚ‡, ‚ 1995 „. ‚˚‰ÂÎÂÌÓ
3,7%. çÓ ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ „ÓÁÌ˚Ï
ÒËÏÔÚÓÏÓÏ fl‚Îfl˛ÚÒfl  ÛÒÍÓfl-
˛˘ËÂÒfl ÔÓˆÂÒÒ˚ ‡ÁÛ¯ÂÌËfl
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÍÛÎ¸-
ÚÛ˚ ‚ êÓÒÒËË.

— é·˙flÒÌËÚÂ. ùÚÓ ÌÓ‚˚È
‚Á„Îfl‰ Ì‡ fl‚ÎÂÌËfl, ÔÓËÒıÓ‰fl-
˘ËÂ ‚ êÓÒÒËË?

— ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÛÎ¸ÚÛ‡,
Ì‡ıÓ‰fl˘‡fl ‚˚‡ÊÂÌËÂ ‚ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚflı, ÊË‚ÂÚ
ÎË¯¸ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ì‡ıÓ‰flÚ-
Òfl Î˛‰Ë, ÓÒÓÁÌ‡˛˘ËÂ Ëı ˆÂÌ-
ÌÓÒÚ¸. èËÓ·˘ÂÌËÂ Í ÍÛÎ¸ÚÛÂ
ÒÓ‰ÌË ÂÎË„ËÓÁÌÓÏÛ Ú‡ËÌÒÚ-
‚Û: Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÂ ‚
˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ËÌÚÂÂÒ‡ Í ÎËÚÂ‡ÚÛ-
Â Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó  Ë ËÒÍÂÌÌÂ„Ó ÒÚÂÏÎÂÌËfl
˜ËÚ‡Ú¸, ˜ËÚ‡Ú¸ Ë ˜ËÚ‡Ú¸—ÚÓÊÂ
˜Û‰Ó. ëÓı‡ÌÂÌËÂ Ë ÔËÛÏÌÓ-
ÊÂÌËÂ ÍÛÎ ̧ Ú Û  ̊  —  Â Á ÛÎ ̧ Ú ‡ Ú
ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸ÌÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ‡-
·ÓÚ˚ ÏÌÓ„Ëı Î˛‰ÂÈ.

ÇÂÚ¯‡ÌËÂ ÍÛÎ ̧ ÚÛÌ˚ı ˆÂÌ-
ÌÓÒÚÂÈ—ÔËÁÌ‡Í Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl
Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ìÚ‡Ú‡ ˆÂÌÌÓÒÚË
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË Î˛‰ÂÈ—
ÔËÁÌ‡Í ÂÂ ÛÏË‡ÌËfl. Ç ÎÛ˜-
¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â—Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl
Ì‡ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl. (ìÏÂÒÚÌÓ Ì‡-
ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ „Ë·ÂÎ¸ êËÏÒÍÓÈ
ËÏÔÂËË ÔÓ‚ÎÂÍÎ‡ Á‡ ÒÓ·ÓÈ

Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ Á‡·‚Â-
ÌËfl ËÎË ËÒÍ‡ÊÂÌËfl ÍÛÎ¸ÚÛ˚
‡ÌÚË˜ÌÓÒÚË, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓ-
ÒËflÎ ‡Òˆ‚ÂÚ ˝ÔÓıË ÇÓÁÓÊ‰Â-
ÌËfl).

ä‡Í ‚ÓÔË˛˘ËÈ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
fl‚Ì˚È ÒËÏÔÚÓÏ ÍÛÎ ̧ ÚÛÌÓÈ ‡Á-
ÛıË Ó·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·fl ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ù‡ÍÚ: ÍÌËÊÌ˚Â
ÎÓÚÍË ‚ êÓÒÒËË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Á‡‚‡-
ÎÂÌ˚ ÎËÚÏ‡ÍÛÎ‡ÚÛÓÈ, ‡ ‚˚ÔÛÒÍ
ÍÌË„ èÛ¯ÍËÌ‡, óÂıÓ‚‡, íÓ Î Ò ÚÓ „Ó
‚ «Ò‡ÏÓÈ ˜ËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÏË-
‡» ÛÒÚÂÏËÎÒfl Í ÌÛÎ ̨  .

— ê‡ÁÛı‡. Ç ‰Û¯‡ı, ÍÓÌÂ˜-
ÌÓ. ãÓÚÍË Û·˚ÚÍÓ‚ ÌÂ ÌÂÒÛÚ.
ã˛·ËÚÂÎÂÈ ‰Â¯Â‚ÍË Ë «ÍÎÛ·-
ÌË˜ÍË» ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ ËÁ·˚ÚÍÂ.
ù ÚÓÚ ıÓÓ¯ËÈ ‚ÍÛÒ ÔË‚ËÚ¸
ÚÛ‰ÌÓ, ‡ ‰ÛÌÓÈ Ò‡Ï ÔËÎËÔ-
ÌÂÚ.

— èÓÔÛÎflÌ‡fl ÚÓ˜Í‡ ÁÂÌËfl
Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Á‡-
ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÓÒÌÓ‚Â
ÍËÁËÒ‡, ÔÂÂÊË‚‡ÂÏÓ„Ó êÓÒÒË-
ÂÈ, ÎÂÊ‡Ú ˜ËÒÚÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ë
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ Ù‡ÍÚÓ˚. ì· Â Ê-
‰ÂÌ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ‚ÂÌÓ: Ì‡-
¯Ë ·Â‰˚ ËÏÂ˛Ú „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡-
ÁÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ  ̨ÔËÓ‰Û.

Å˚ÒÚÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‡ÒÒÎÓ-
ÂÌËÂ, ÚÛ‰Ì˚Â ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÔÓ-
·ÎÂÏ˚, Ó·ÌË˘‡ÌËÂ—Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡Á‡ÒÚ‡ÌËfl ÒÓˆË‡Î -̧
ÌÓ„Ó ÍËÁËÒ‡. èÓËÒıÓ‰ËÚ Ï‡Ò-
ÒÓ‚‡fl ÒÏÂÌ‡ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÓËÂÌ-
Ú‡ˆËÈ, Ë ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËË Í ÒÓÁË‰‡ÌË˛. 

ÑÂÚÒÚ‚Ó, ÓÚÓ˜ÂÒÚ‚Ó,
˛ÌÓÒÚ¸—ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÂ ÔÂË-
Ó‰˚ ‚ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ë ‰Û-
„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡Ë-
ÏÂÌ¸¯ÂÈ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡ ÓÚ ‚Â‰Ì˚ı ‚ÌÂ¯ÌËı ‚ÎË-
flÌËÈ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÂÁÓÌ‡ÌÒ
‚ÒÂı ˝ÚËı ÍËÁËÒÓ‚—ÔÓÎËÚË˜Â-
Ò Í Ó „Ó, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÍÛÎ ̧ -
Ú Û  Ì Ó „Ó, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó, ‰ÂÏÓ-
„  ‡ Ù Ë ̃  Â Ò Í Ó „Ó (‡ Â˘Â ÂÒÚ¸ Ë
˝ Í Ó Î Ó „ Ë ̃  Â Ò Í Ë È ! ) — Ì ‡ Ë · Ó Î Â Â
ÒÚ‡¯ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ.

— Ç ˜ÂÏ ÓÌÓ ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl,
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜?

— ÇÒÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒfl ‰‡ÌÌ˚Â
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó·  ÛÊ‡Ò‡˛-
˘ÂÏ Â„ÂÒÒÂ: ‰ÂÚË ·ÓÎ¸Ì˚,
ÓÌË ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛ Ë
ÒÓ‚Â¯‡˛Ú Ì‡ÒËÎËfl; Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ÔÂÂÒÚ‡˛Ú ·˚Ú¸
ˆÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl Ï‡ÒÒÓ-
‚˚È ËÒıÓ‰ ËÁ ¯ÍÓÎ˚; ÚÂ, ÍÚÓ
ÓÍÓÌ˜ËÎ ¯ÍÓÎÛ, ÌÂ Ì‡ıÓ‰flÚ ‰Ó-
ÒÚÓÈÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. ìıÓ‰ ‚ ÔÂ-
ÒÚÛÔÌÓÒÚ¸, ‚ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËfl—‚ÓÚ
Ëı ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‚˚ÁÓ‚˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. çÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ, ‡
‚˚ÓÊ‰ÂÌËÂ „ÓÁËÚ êÓÒÒËË. 

íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ ÔË‚ÂÒÚË ÔÓ‰-
Ò˜ÂÚ˚. Ç 1992 „Ó‰Û ÔÓËÁÓ¯ÂÎ
ÒÎÓÏ ÔË‚˚˜ÌÓ„Ó ÛÍÎ‡‰‡ ÊËÁ-
ÌË, ÔË‚Â‰¯ËÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Í
‡ÁÛ¯ÂÌË˛ ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÎÂÍÓÈ ÓÚ
Ë‰Â‡Î‡, ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÍÛÎ ̧ ÚÛÌÓÈ Ú‡-
‰ËˆËË. ÖÒÎË ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ
Â Ê Â „Ó‰ÌÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Û˜‡˘ËıÒfl,
ÓÍ‡Ì˜Ë‚‡˛˘Ëı ¯ÍÓÎÛ (‡ ÔÓ Á‡-
ÌËÊÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ, ˝ÚÓ ÓÍÓÎÓ 1
ÏÎÌ. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ), ÌÂ Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÌÂ-
Ó · ıÓ‰ËÏÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚˚,
ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÏ Í 2005—2007 „„. ‚
ÌÓ‚ÓÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË ÓÍÓÎÓ 15
ÏÎÌ. ÌÓ‚˚ı Î˛ÏÔÂÌÓ‚.

éÌË ÔË‰ÛÚ ‚ ÏË, ÔÂÂ‰Â-
Î‡ÌÌ˚È ‰Ó ÌËı, ‚ ÏË, ÍÓÚÓ  Ó-

ÏÛ ÓÌË ÌÂ ÌÛÊÌ˚. ùÚÓ ·Û‰ Â Ú
Á Ì ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡Í-
ÚË‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÍÓÚÓ-
‡fl ÔÓÚÂ·ÛÂÚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÓÎË. íÂ Ï
Ò‡Ï˚Ï ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl
ÌÓ‚‡fl ÍËÚË˜ÂÒÍ‡fl Ï‡ÒÒ‡. ÇÓÁ-
ÌËÍ‡ÂÚ ˆÂÔÌ‡fl Â‡ÍˆËfl, Á‡‚Â-
¯‡˛˘‡flÒfl ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ‚Á˚-
‚ Ó Ï .

— Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂËÁ-
·ÂÊÌÓ, ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ?

— ÇÓ‚ÒÂ ÌÂÚ. èÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ
˝ ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÂÒÚÂ-
Ò Ú ‚ Â Ì Ì Ó „Ó ÒÚÂÏÎÂÌËfl ËÁ·Â-
Ê‡Ú¸ Â„Ó. ÑÎfl ˝ÚÓ „Ó ÌÂÓ·ıÓ ‰ Ë-
ÏÓ ÔÓÌflÚ¸, Í‡ÍËÂ ÔË˜ËÌ˚ ‰Â-
Î ‡ ̨ Ú Â„Ó ‚ÂÓflÚÌ˚Ï. èÓÒÍÓÎ¸-
ÍÛ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ÌÂ·Î ‡-
„ÓÔËflÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË fl‚-
ÌÓ ÛÒÍÓËÎÓÒ¸, ‡ÁÛÏÌÓ ÔÂ‰-
ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú

‚ÂÒ¸Ï‡ ÁÌ‡˜ËÏ˚Â, ÌÂ ÎÂÊ‡˘ËÂ
Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â
Ù ‡ Í ÚÓ˚, ÌÂ Û˜ÚÂÌÌ˚Â, ‡, ÒÍÓ-
ÂÂ, ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡ÌÌ˚Â Â-
Ù Ó  Ï ‡ ÚÓ  ‡ Ï Ë .

ä ˝ÚÓÈ ÊÂ „ËÔÓÚÂÁÂ ÔÓ‰Ú‡Î-
ÍË‚‡ÂÚ Ë ÚÓÚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ Ô‡-
‡‰ÓÍÒ, ÍÓÚÓ˚È Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡-
ÂÏ: Ì‡Ó‰ ·Ó„‡ÚÂÈ¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚
ÏË‡—ÒÚ‡Ì˚, ‚Î‡‰Â˛˘ÂÈ ÓÚ-
Ì˛‰¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ÏË
ÔËÓ‰Ì˚ÏË ÂÒÛÒ‡ÏË, ÌÓ Ë
„ÓÏ‡‰Ì˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÓÏ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ
— Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ÏË, ‰Ó·ÓÒÓ‚Â-
ÒÚÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, ‚Î‡˜ËÚ Ê‡Î-
ÍÓÂ, ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÌËÂ. èÓ˜ÂÏÛ?

çÂ ÔÂÚÂÌ‰Ûfl Ì‡ ÔÓÎÌÓÚÛ,
‚˚‰ÂÎËÏ Ù‡ÍÚÓ˚, ÍÓÚÓ  ̊  Â
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÍÎ˛˜Â‚˚ÏË Ë
ÍÓÚÓ˚Â Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚÒÛÚÒÚ-
‚Û˛Ú ‚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‰ËÒ-
ÍÛÒÒËflı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓÎËÚË-
ÍÓ‚, ÔÓÎËÚÓ Î Ó „Ó‚, ÔÛ·Î Ë ̂  Ë Ò-
ÚÓ‚.

ÇÂÍÚÓ ‡Á‚ËÚËfl ÒÚ‡Ì˚ ÓÔ-
Â‰ÂÎfl˛Ú ÚË „Î‡‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ-
‚Û˛˘Ëı ÎËˆ‡: ‚Î‡ÒÚ¸, Ó·˘ÂÒÚ-
‚Ó, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÇÂ‰Û˘ËÈ ÌÂ„‡ÚË‚-
Ì˚È Ù‡ÍÚÓ, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÈ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó ‚Î‡ÒÚË ‚ êÓÒ-
ÒËË,— ÔÓÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚
ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËÈ. é· ˝ÚÓ Ï
„Ó‚ÓflÚ ‚ÒÂ ÍÛÔÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ: Ó·ÌË˘‡ÌËÂ, Ô‡-
‰ÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÓÍÚfl·¸
93-„Ó, ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËfl, óÂ˜Ìfl.

ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌÓÈ ‰Îfl êÓÒÒËË ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ-
Û˛ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚ÌÓ-ÍÓÏ‡Ì‰Ì˚È ÒÚËÎ¸, ‚˚-
ÚÂÍ‡˛˘ËÈ ËÁ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl,
˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂÏÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ-
˚Â «ÁÌ‡˛Ú, Í‡Í Ì‡‰Ó», ‰ÓÍ‡Á‡-
Ì‡ ËÒÚÓËÂÈ. ä‡Í ıÓÓ¯Ó ÒÂ„Ó-
‰Ìfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ÒÂ ‰Â‚flÚ¸ ÂÊË-
ÏÓ‚, Ô‡‚fl˘Ëı ‚ êÓÒÒËË Ì‡
ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÒÚÓÎÂ-
ÚËfl, ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ‚ÂÒ¸Ï‡ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡
ÍÛÔÌ˚ÏË Ó¯Ë·Í‡ÏË.

ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ì‡‰ ÔË˜ËÌ‡-
ÏË Í‡ÈÌÂ„Ó ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡
ÔÓˆÂ‰Û ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËÈ
ÔÓ‰‚Ó‰flÚ Í „Î‡‚ÌÓÏÛ ÌÂ„‡ÚË‚-
ÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÓ  Û, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ÂÏÛ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, — ÒÓı  ‡-
ÌÂÌËÂ ÂÎËÍÚÓ‚ ‡·ÒÍÓÈ ÔÒËıÓ-
ÎÓ„ËË Ë Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ — ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚ËÂ Ò‡ÏÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë „‡Ê-
‰‡ÌÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. àÌ˚-
ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˝ÚÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘Â-
ÒÚ‚‡. Ç ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ‰ÛÌ‡fl

‚Î‡ÒÚ¸—fl‚ÎÂÌËÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ.
èË‚˚˜ÌÓÂ. çÓ ‚Î‡ÒÚ¸ ‰ÂÎ‡ÂÚ
ÎË¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÈ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ì‡-
 Ó ‰ .

èÓ·ÎÂÏ‡ Ò‡ÏÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Á‡
‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ‚Î‡ÒÚÂÈ ÌÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÔÓ·ÎÂÏÓÈ
‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆËË. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ
‚ÂÏfl ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË
‚ êÓÒÒËË ÌÂÚ — ÔÂ‰ÔÓÎÓÊË‚
ÔÓÚË‚ÌÓÂ, Ï˚ ÔË‰ÂÏ Í ‚˚‚Ó-
‰Û Ó· Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË ÛÏÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ ˆÂÎÓ„Ó
Ì‡Ó‰‡: ÚÓÚ ÓÚıÓ‰ ÓÚ ÌÓÏ˚
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, ÍÓÚÓ˚È
Ï˚ ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ, ÌÂ ÏÓ„ ·˚Ú¸

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ ‚Î‡ÒÚ¸˛ Ì‡Ó‰‡,
Â „Ó ‚ÓÎÂÈ. èÓ‰ÎËÌÌ‡fl ‰ÂÏÓ-
Í‡ÚËfl ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl ÌÂ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÎË˜ËÂÏ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ-
ÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë ‚˚·ÓÓ‚,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ Á‡˘ËÚ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ ‰Û-
‡Í‡, ÊÛÎËÍ‡, ÚË‡Ì‡, ÌÂÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡.

ç‡ÍÓÌÂˆ, ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ Ù‡ÍÚÓ  ,
ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÈ ÌÂ‚ÍÎ˛˜ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÂÙÓÏ˚,—
Ù ‡ Í ÚÓ «ÁÓÎÓÚÓ „Ó ÚÂÎ¸ˆ‡». Ç
ÔËÌˆËÔÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÂÂıÓ ‰ ‡
Í ˚ÌÓ˜Ì˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏ ÓÎ¸
‰ÂÌÂ„ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ. ÑÂÌ¸„Ë, Ó‰Ì‡-
ÍÓ, Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â Â˘Â ÌËÍÓ„Ó ÌÂ
Ò‰ÂÎ‡ÎË ÌË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÂÂ, ÌË ÎÛ˜-
¯Â. ÑÎfl ÚÓ „Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÏÓ„Î Ë
ÒÎÛÊËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ÒÂ‰ÒÚ-
‚ÓÏ ‡Á‚ËÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‰ÂÊÂÍ—ÏÓ-
‡Î¸, ‡ÁÛÏÌ˚Â Ë ÒÓ„Î ‡ Ò Ó ‚ ‡ Ì-
Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚, Ô‡‚ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ,
·ÂÁ ÍÓÚÓ  Ó „Ó Á‡ÍÓÌ˚ ÌÂ ‰ÂÈÒÚ-
‚ Û ̨ Ú. î‡ÍÚË˜ÂÒÍË, Ó‰Ì‡ÍÓ, Ï˚Ò-
ÎË Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Î˛‰ÂÈ ÒÂ„Ó ‰ Ì fl
Ó Ô  Â ‰ Â Î fl ̨ Ú ‰‚‡ ÎÓÁÛÌ„‡: Ó·‡-
˘ÂÌÌ˚È Í ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ÂÏÛ ÏÂÌ¸-
¯ËÌÒÚ‚Û «Ó·Ó„‡˘‡ÈÚÂÒ¸» Ë
Ô  Â ‰ Ì ‡ Á Ì ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl ÔÓ‰‡‚Îfl-
˛ ̆  Â „Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ «‚˚ÊË‚‡È-
ÚÂ». Ç Ú‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ÌÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÚÛ‰ ‡
Û·Â‰ËÚ¸ ÒÂ·fl: «ÖÒÎË ÌÂÎ¸Áfl, ‡
Ó˜ÂÌ¸ ıÓ˜ÂÚÒfl, ÚÓ ÏÓÊÌÓ» — ‚
ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ÔÓ‰ÎËÌÌ˚È ËÏÔÂ-
‡ÚË‚, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÈ Ë Ì‡‚-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Á‰ÓÓ‚¸Â Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ë
Â „Ó ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î,
ËÌÓÈ: «ÖÒÎË ÌÂÎ¸Áfl, ‡ Ó˜ÂÌ¸ ıÓ-
˜ÂÚÒfl, ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl». çÂ ÒÚÓËÚ ÔÓ-
˝ ÚÓÏÛ Û‰Ë‚ÎflÚ¸Òfl ÓÒÚÛ ÔÂ-
ÒÚÛÔÌÓÒÚË, ÍÓÛÔˆËË Ë ÔÓ‚ÒÂ-
ÏÂÒÚÌÓÏÛ Ì‡Û¯ÂÌË˛ Ó·flÁ‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚. ä‡Í ÂÁÛÎ ̧ Ú‡Ú — Ì‡‡-
Ò Ú ‡ ̨ Ú ÔËÁÌ‡ÍË ÚÓ „Ó „ÓÁÌÓ„Ó
fl‚ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ëÓÎÊÂÌËˆ˚Ì
ÚÓ˜ÌÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎ Í‡Í ÜÂÎÚÓ Â
äÓÎÂÒÓ—fl‚ÎÂÌËÂ, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ÓÔ‡ÒÌÓÂ, ˜ÂÏ äÓÎÂÒÓ ä‡ÒÌÓÂ,
ÔÂÂÏÓÎÓ‚¯ÂÂ ÒÛ‰¸·˚ ÒÓÚÂÌ
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Î˛‰ Â È .

— å‡˜Ì˚Â Û Ì‡Ò Ò ‚‡ÏË Ì‡-
ÏÂ˜‡˛ÚÒfl ‚˚‚Ó‰˚. 

— Ä ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸? ê‡ÒÒÎÂ‰Ûfl
ÔË˜ËÌ˚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÔÓfl‚ÎÂ-
ÌËÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁ-
ÌË, Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÏ
ÎË·Ó Ó¯Ë·ÍÛ, ÎË·Ó ÛÏ˚ÒÂÎ
‚ÔÓÎÌÂ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Î˛‰ÂÈ. ùÚÓ
Ì Â Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ: ‡·ÒÓÎ˛Ú Ì Ó
‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ˜ÂÎÓ‚Â-

˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËË, ÎË·Ó ‚ÓÁÌËÍ-
ÎÓ Í‡Í Ë‰Âfl ‚ „ÓÎÓ‚Â ÍÓÌÍÂÚ-
ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÎË·Ó Ò‰ÂÎ‡ÌÓ
‚ÔÓÎÌÂ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ÏË ÛÍ‡ÏË.
ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ÒÂ ÚË ÒËÏÔÚÓÏ‡
(ÔÓÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔËÌfl-
ÚËfl Â¯ÂÌËÈ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ò‡ÏÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
ÍÛÎ¸Ú‡ ‰ÂÌÂ„ ‚ ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ)
ÔÓÓÊ‰ÂÌ˚ Ó‰ÌÓÈ Ó·˘ÂÈ ·Ó-
ÎÂÁÌ¸˛.

ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÚÓ˜Ì˚È ÂÂ ‰Ë‡„ÌÓÁ
‰‡Î Ä. è. óÂıÓ‚: «óÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡-
·˚ÎË».

àÏÂÌÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁÏÂÂÌËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
Ó Ô  Â ‰ Â Î fl ̨ ÚÒfl ÒÂ„Ó ‰ Ì fl ̄  Ì Ë Â
·Â‰˚.

á‡·‚ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í ÏÂË-
Î‡ ‚ÒÂı ‚Â˘ÂÈ ÔË‚ÂÎÓ Í ÛÚ‡-
ÚÂ ˆÂÎË: ÍËÚÂËÂÏ ÛÒÔÂ¯ÌÓÒ-
ÚË ÂÙÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸
ÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔËÌflÚ˚ı Á‡ÍÓ-
ÌÓ‚, ÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔË‚‡ÚËÁË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ. äË-
ÚÂËÈ Ó‰ËÌ: Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

á‡·‚ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í „Î‡‚-
ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÎËˆ‡ ËÒÚÓ-
ËË ÓÔÂ‰ÂÎËÎÓ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÒÚ¸
Ó·˘ÂÒÚ‚‡: ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÌË·Û‰¸ ÒÂ-
¸ÂÁÌ˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË Ó·˙flÒÌËÚ¸
Á‡Ï˚ÒÂÎ ÂÙÓÏ, ÔÓÔ˚ÚÍË Á‡-
˘ËÚËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ÌÂ„‡ÚË‚-
Ì˚ı Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û-
˛Ú—‚ ˝ÚËı Ó·ÒÚÓ fl Ú Â Î ̧  Ò Ú ‚ ‡ ı
‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡-
ÒÚËÂ „‡Ê‰‡Ì ‚ ÂÙÓÏ‡ı Ì‡-
Ë‚ÌÓ. í‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ ‰Îfl ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÌÂ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í
ÎË˜ÌÓÒÚË ËÏÂÎÓ Ë ËÏÂÂÚ ÓÍÓ-
‚˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl.

àÁ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ‚˚ÚÂÍ‡ÂÚ: ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡—ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ·
Â¯ÂÌËfl ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë—Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËÂ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ˝ÍÓÌÓÏË-
Í‡ Ë ÌÂ ÔÓÎËÚËÍ‡ fl‚Îfl˛Ú Ò fl
„Î‡‚Ì˚ÏË ÔËÓËÚÂÚ‡ÏË ‚ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË: ÔËÓËÚÂÚ
‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È—Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ.

èÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ ÍÓÂÌÌ˚Â ËÁ-
ÏÂÌÂÌËfl ÛÍÎ‡‰‡ ÊËÁÌË ÚÂ·Û-
˛Ú ÓÚ Í‡Ê‰Ó„Ó ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡ÌËÈ;
ÔÂ‰ÒÚÓfl˘‡fl ÒÚÛÍÚÛÌ‡fl ÔÂ-
ÂÒÚÓÈÍ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ‡ ·ÂÁ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÂÂÓ·Û-
˜ÂÌËfl, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ·ÂÁ
‡Á‚ËÚ˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ. èËÓ‰Ì˚È
ËÌÒÚËÌÍÚ—Á‡·ÓÚ‡ Ó ·Û‰ Û ̆  Â Ï
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ—ÏÓ˘Ì˚È
ÒÚËÏÛÎ Í ¯ËÓÍÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÌË˛
ÔËÌˆËÔ‡ ÔËÓËÚÂÚÌÓÒÚË. ç‡-
ÍÓÌÂˆ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËÂ Ú‡ÍËı ÒÚ‡Ì,
Í‡Í ÉÂÏ‡ÌËfl, üÔÓÌËfl, äËÚ‡È,
äÓÂfl, ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl, ‚ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚËı ÒÚ‡-
Ì‡ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‡Á‚Ë‚‡ÎÓÒ¸
ÓÔÂÂÊ‡˛˘ËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË.

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ
˜ Â Î Ó ‚ Â Í ‡ — ‰ Ó Ò ÚÓÈÌÓÂ ÔÓÊË-
‚‡ÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ó „  Û ·Îflfl Ë‰Â˛, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÂÒÚ¸
‚ÒÂ„Ó ÚË ‰ÂÎ‡ ‚ ÊËÁÌË: ıÎÂ·
Ì‡ÒÛ˘Ì˚È, Ò‡ÏÓÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl,
ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÂ·fl ‚ ‰ÂÚflı.
î‡ÍÚÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó-
‰Ìfl Ï˚ ÊË‚ÂÏ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı
Í‡ÈÌÂ„Ó ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌËfl ·Ó¸·˚
Á‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ë ÔÓÎÌÓÈ
 ‡ Á Ì Ó „ÓÎÓÒËˆ˚ ÏÌÂÌËÈ. èÓ-
˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡
ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆË˛ ÛÒËÎËÈ Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÍÛ„ Á‡‰‡˜Ë ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌËfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ:
ÚÓÎ¸ÍÓ ˝Ú‡ Á‡‰‡˜‡ ·ÎËÁÍ‡ Í‡Ê-
‰ÓÏÛ Ë ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸
‚ÒÂı. ÅÂÁ ÂÂ Â¯ÂÌËfl ÌÂ‚ÓÁÏÓ-
ÊÂÌ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ„ÂÒÒ.

— Ç˚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓ·Â-
ÒÂ‰ÌËÍ. åÌÂ ÌÂ ‰‡ÂÚÂ ‰‡ÊÂ ‚Ó-
ÔÓÒ‡ Á‡‰‡Ú¸. éÚ‚Â˜‡ÂÚÂ Ì‡ ÚÓ,
Ó ˜ÂÏ fl ÌÂ ÛÒÔÂ‚‡˛ ÒÔÓÒËÚ¸.

— é·Ó·˘‡fl, ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂË ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÚ¸ Ë‰Â˛ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÇÓÁ-
ÓÊ‰ÂÌËfl. êÓÒÒËfl ÌÂ ÔÓ¯Î‡
˜ÂÂÁ ˝ÔÓıÛ ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl, ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÈ ÒÏ˚ÒÎ ÍÓÚÓÓÈ—„ÛÏ‡-
ÌËÁÏ, ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ÎË˜ÌÓÒÚË.
ïÓ˜ÂÚÒfl ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡˜ ‡ Î Ó
Ú  Â Ú ̧  Â „Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ Ì‡˜‡ÎÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡
‚ ËÒÚÓËË êÓÒÒËË.

— ê‡Á‰ÂÎfl˛ ‚‡¯Ë Ì‡‰ÂÊ‰˚.

ÅÂÒÂ‰Ó‚‡Î

éÎÂ„ åÄíüíàç.

Ñ‡‚ÌÓ ÁÌ‡˛ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡
Ä·‡ÏÓ‚‡, ˜ÎÂÌÍÓ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰Â-
ÏËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‰‡ÎÂÍÓ„Ó
ÓÚ ÔÓÎËÚËÍË. é·Î‡ÒÚ¸ Â„Ó ‡·ÓÚ˚—ÌÓ‚˚Â
ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·Û˜ÂÌËfl, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‡Î¸ÚÂÌ‡-
ÚË‚ÌÓÈ ̄ ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. Ö„Ó ÓÚÒÚ‡-
ÌÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÚ ÁÎÓ·˚ ‰Ìfl, ÌÂÊ‰‡ÌÌÓ ‚ÒÍË-
Ô‡‚¯ÂÈ ‚ ‡Á„Ó‚ÓÂ, ÔÓfl‚ÎflÎ‡Ò¸ ÌÂ ‚
ÒÎÓ‚‡ı. èÓ ÎËˆÛ ÔÓ·Â„‡Î‡ ‚‰Û„ ÚÂÌ¸ ·Ó-
ÎË Ë ·ÂÁ„ÎË‚ÓÒÚË. éÌ Á‡Ï˚Í‡ÎÒfl, ÓÚÍ‡Á˚-
‚‡flÒ¸ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚Ó ‚ÒÔ˚ıÌÛ‚¯ÂÈ
ÔÂÂÔ‡ÎÍÂ. ÉÎfl‰fl ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ÌÂ„Ó,

‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎËÒ¸ ÏÌÂ ˜ÂıÓ‚ÒÍËÂ ËÓÌË˜ÂÒ-
ÍËÂ ÒÎÓ‚‡: «ÑÂÎÓ Ì‡‰Ó ‰ÂÎ‡Ú¸, „ÓÒÔÓ‰‡.
ÑÂÎÓ ‰ÂÎ‡Ú¸...»

à ‚ÓÚ  ‚‰Û„ ‚Â˜ÂÌËÈ Á‚ÓÌÓÍ ‚ ‰ÂÍ‡·Â:
— èÓÁ‰‡‚Îfl˛.
— ë ˜ÂÏ? — ‡ÒÚÂflÎÒfl fl.
— ë ÛÒÔÂıÓÏ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı... ‚ ÑÛÏÛ.
å˚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ò ÌËÏ ÔÓÁÊÂ. ê‡Á„Ó‚Ó

ÔÓÎÛ˜ËÎÒfl ‰ÓÎ„ËÏ Ë, ‰ÛÏ‡˛, ‚‡ÊÌ˚Ï. çÂ-
Á‡‚ËÒËÏ˚È ‚Á„Îfl‰ Û˜ÂÌÓ„Ó Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‰ÂÎ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‚ Î˛·ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÏÌÓ„Ó„Ó
ÒÚÓËÚ.

óÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡·˚ÎË,
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÂ‰‡ÎË
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П охоже, кроме тенниса, любимым
видом спорта первых лиц России стано-
вятся шахматы: третий год подряд во
Дворце съездов проводится меж д у н а-
родный турнир по быстрым шахматам
«Кремлевские звезды».

Как и в прежние годы, соревнование
проводилось в два этапа: классифика-
ция и «реактивный» финал. На
решающий этап персонально пригла-
шались 10 игроков во главе с Каспаро-
вым. Однако если В.Ананда (Индия),
В.Крамника (Россия), В.Иванчука (Ук-
раина), Н.Шорта (Англия) и даже В.То-
палова (Болгария) можно отнести к
высшей элите мировых шахмат вне за-
висимости от вражды между ФИДЕ и

ПША, то Е.Бареева (Россия), Б.Гель-
фанда (Белоруссия) и А.Широва (Испа -
ния) причисляют к супергроссмейсте-
рам с натяжкой.

Согласно рейтингу, 19-й в списке
стоит фамилия Виктора Корчного, чье
65-летие весьма скромно отметила рос-
сийская пресса, вероятно, до сих пор
относящаяся к своему соотечественни-
ку как к «диссиденту № 1 советского
спорта». 

Организаторы предстоящего турнира
так и не удосужились пригласить вете-
рана даже в квалификационный турнир.

Видимо, на этот раз Виктор Львович
почему-то перешел в разряд «персон
нон грата». Складывается впечатление,
что кто-то из «всемогущих» людей, как
и в прежние годы, имеет «особое мне-
ние».

Таким образом, В.Корчной вновь
стал для спортивных чиновников «голо-
вной болью», которую «снимают» изве-
стным «лекарством»: из сердца вон, в
Россию не пущать! Причем самое пара-
доксальное: среди этих могуществен-
ных лиц находятся те, которые выдают
себя за представителей «молодой рос-
сийской демократии».

óÂÌÓÂ Ë ·ÂÎÓÂ

ÓÚ ÄÚÂÏ‡ ÅÄêéÇÄ

ä‡ÒÔ‡Ó‚,ÔÓË„‡‚¯ËÈ ä‡ÏÌËÍÛ.

ÇÂÓflÚÌÓ, Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ÔÓÏÌËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÔÛÎflÌ˚È ÙÓ‚‡‰
ÍËÂ‚ÒÍÓ„Ó «ÑËÌ‡ÏÓ» Ë Ò·ÓÌÓÈ ëëëê ÄÌ‡ÚÓÎËÈ Å˚¯Ó-
‚Âˆ, ÒÚ‡‚¯ËÈ ÔÓÒÎÂ ÒÍÓÓÔÓÒÚËÊÌÓ„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl Í‡¸-
Â˚ Ë„ÓÍ‡ Â˘Â Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÚÂÌÂÓÏ (˜Â„Ó ÒÚÓËÚ
Ó‰Ì‡ ÎË¯¸ ‚Â¯ËÌ‡ — ÓÎËÏÔËÈÒÍÓÂ «ÁÓÎÓÚÓ» ëÂÛÎ‡-88),
ÔÓ ÒÛÚË ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ‚ ÄÚÎ‡ÌÚÂ-96 Â‰ËÌÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Ï ÓÒÒËflÌËÌÓÏ, Á‡‚ÓÂ‚‡‚¯ËÏ ÔÛ-
ÚÂ‚ÍÛ Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È ÚÛÌË.

ÑÎfl Ò‡‚ÌÂÌËfl: ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
ÌË Ó‰Ì‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ëçÉ, ‚ÍÎ˛˜‡fl êÓÒÒË˛,
˜¸fl Ò·ÓÌ‡fl ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ·˚‚¯Â„Ó ÔÂÒÒ-‡ÚÚ‡¯Â
êîë Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÎ‡·Ó„Ó ÚÂÌÂ‡ åËı‡ËÎ‡ ÉÂ¯ÍÓ‚Ë˜‡ ÔÓ-
ÒÚÓ-Ú‡ÍË ÔÓ‚‡ÎËÎ‡Ò¸ ‚ ÓÚ·ÓÓ˜ÌÓÏ ˆËÍÎÂ. Ä Ì‡¯ ÒÓÓÚÂ-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ Á‡ ÌÂÔÓÎÌ˚ı ‰‚‡ „Ó‰‡ ‰Ó·˚Î ‰Îfl ûÊÌÓÈ äÓ-
ÂË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ ÎÂÚÌËÂ à„˚.

ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÎ‡„‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÛÚ·ÓÎ‡ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ Ä. Å˚¯Ó‚ˆ‡ ÒÓ
ÒÚÓÎ¸ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï ÛÒÔÂıÓÏ, ÚÓ „ÎÛ·ÓÍÓ Ó¯Ë·‡ÂÚÂÒ¸. ÅÓÎÂÂ
ÚÓ„Ó, ÍÓ„‰‡ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ îÂ‰ÓÓ‚Ë˜, ‚Áfl‚ Á‡ÍÓÌÌ˚È ÓÚÔÛÒÍ,
‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚ ëÂÛÎ ˜ÂÂÁ åÓÒÍ‚Û, Í ÌÂÏÛ ·ÓflÎËÒ¸ ÔÓ-
‰ÓÈÚË... Ò‚ÓË ÊÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÚÂÌÂ˚. èÓ˜ÂÏÛ? 

ùÚË „ÓÂ-ÍÓÎÎÂ„Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ „ÌÂ‚
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ êîë Ë èîã. «ÇÂıË» ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌÌ˚ı ÒÚ‡ÎË «‰ËÔÎÓÏ‡Ú‡ÏË», ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÒÍ‡Ì‰‡Î ‚Ó-
ÍÛ„ Ò·ÓÌÓÈ êÓÒÒËË ‰‚ÛıÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÎÂ„ËÓ-
ÌÂ˚ ÓÚÍ˚ÚÓ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÒÎ‡·Ó„Ó Ì‡ÒÚ‡‚ÌË-
Í‡ è. ë‡‰˚ËÌ‡ Ì‡ Â„Ó ÍÓÎÎÂ„Û Ä. Å˚¯Ó‚ˆ‡. 

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ë Ç. äÓÎÓÒÍÓ‚, Ë ç. íÓÎÒÚ˚ı Ò‡ÏË ÔÓ‰Ó-
¯ÎË Í Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏÛ «ËÌÓÒÚ‡ÌˆÛ», ‡ÒÒÔÓÒË‚ Â„Ó Ó ÒÂ„Ó-
‰Ìfl¯ÌÂÏ ÊËÚ¸Â-·˚Ú¸Â.

é‰Ì‡ÍÓ Ò‡ÏÓÂ Ú‡„ËÍÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Å˚¯Ó‚ˆÛ
ÔÓfl‚ËÎË Â„Ó ·˚‚¯ËÂ ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚Â — Ë„ÓÍË Ò·ÓÌÓÈ
êÓÒÒËË, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÍÎÛ·‡ı ñëäÄ Ë
«ëÔ‡Ú‡Í». éÌË ‚ ‡Á‰Â‚‡ÎÍÂ ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ Ì‡ Û¯-
ÍÓ ÒÓÓ·˘‡ÎË Ó ÔË·˚ÚËË ÒÚÓÎ¸ «ÊÂÎ‡ÌÌÓ„Ó» „ÓÒÚfl. óÂÏ

‚˚Á‚‡Ì ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÒÚ‡ı? éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl,
Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ „Î‡‚Ì˚È ÚÂÌÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ é. êÓÏ‡ÌˆÂ‚ Ë Â„Ó ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌÌ˚Â ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ Ú‡·Û Ì‡ÎÓÊËÎË Ì‡
ÛÔÓÏËÌ‡ÌËÂ... ËÏÂÌË ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó Ë„ÓÍ‡

Ë ÚÂÌÂ‡, ÍÓÚÓ˚È ‰Ó ÒËı ÔÓ Û‚‡Ê‡ÂÏ ÚÂÏË ÙÛÚ·ÓÎËÒ-
Ú‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓfl‚ËÎË ÒÂ·fl Â˘Â ‚ ˛ÌÓ¯ÂÒÍËı Ò·ÓÌ˚ı
ÒÚ‡Ì˚, ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯Ëı ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÄÌ‡ÚÓÎËfl îÂ‰Ó-
Ó‚Ë˜‡.

äÒÚ‡ÚË, Ì‡ ‚ÓÔÓÒ, ÔÓ˜ÂÏÛ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌËÍÚÓ ËÁ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ êîë ËÎË ‚Â‰Û˘Ëı ÍÎÛ·Ó‚ ÌÂ ÔÓfl‚ÎflÂÚ ËÌÚÂ-
ÂÒ‡ Í ‡·ÓÚÂ Ï‡ÒÚËÚÓ„Ó ÚÂÌÂ‡, ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸: ÔÂ-
‚˚Â ÎËˆ‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÛÚ·ÓÎ‡ ·ÓflÚÒfl ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏ˚Ï ‚ ÒÛÊ‰ÂÌËflı ÄÌ‡ÚÓÎËÂÏ îÂ‰ÓÓ‚Ë˜ÂÏ. 

ëÔÂ¯ËÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÛÒÔÓÍÓËÚ¸ ÓÔÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ä. Å˚¯Ó‚ˆ‡:
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÏÂ˛˘ÂÈÒfl Û Ì‡Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÂÏÛ ÛÊÂ ÔÂ‰-
ÎÓÊËÎË ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ëÂÛÎÂ Â˘Â Ì‡ ‰‚‡ „Ó‰‡. íÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ë Á‡‚ËÒÚÌËÍ‡Ï ÏÓÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓ·Î‡„ÓÓ‰ÌÂÂ, ˜Â -
ÎÓ‚Â˜ÌÂÂ: Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ËÁ ÌËı ‚ÒÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ 23 ‡ÔÂÎfl Á‡ÏÂ-
˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ï‡ÒÚÂÛ ÙÛÚ·ÓÎ‡ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 50 ÎÂÚ! éÚ
ËÏÂÌË Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ËÒÍÂÌÌÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÄÌ‡ÚÓ-
ÎËfl îÂ‰ÓÓ‚Ë˜‡, ÊÂÎ‡ÂÏ: Ú‡Í ‰ÂÊ‡Ú¸ Â˘Â ÔÓÎ‚ÂÍ‡! ÇÌÂ
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, „‰Â ÔË‰ÂÚÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ — ‚ ëÂÛÎÂ,
åÓÒÍ‚Â ËÎË äËÂ‚Â, ıÓÚfl ÂÒÚ¸ ÔË„Î‡¯ÂÌËfl ËÁ ·ÓÎÂÂ ÒÓ-
ÎË‰Ì˚ı ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÂÊ‡‚.

ë í êÄòçõâ ÅõòéÇÖñ

ÓÚ ÇÎ‡‰ËÏË‡ îÖÑéêéÇÄ

Ç ÊËÁÌË ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÓ‚ —

Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÌËı — ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸ Ò‡Ï˚Â

‡ÁÎË˜Ì˚Â ËÒÚÓËË, ‚˚Á˚‚‡˛˘ËÂ

ÛÎ˚·ÍÛ. ìÏÂÒÚÌÓ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ «è‡-

‚ËÎ‡ ıÓÓ¯Â„Ó ÚÓÌ‡» Â˘Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ

‚ÂÍÂ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÎË Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÏ Î˛-

·ËÚÂÎflÏ Ò‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ‰ÓÒ-

ÍÂ: «ÖÒÎË,  Ë„‡fl ‚ ¯‡ıÏ‡Ú˚, ‚˚ ÒÚ‡‚ËÚÂ

ÒÓÔÂÌËÍÛ Ï‡Ú, ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÒÍ˚Ú¸

‚˚‡ÊÂÌËÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÎË-

ˆÂ. èÓÎÛ˜Ë‚ ÊÂ Ï‡Ú, ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔË-

‰‡Ú¸ Ò‚ÓÂÏÛ ÎËˆÛ Ú‡ÍÓÂ ‚˚‡ÊÂÌËÂ,

·Û‰ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó Á‡·‡‚ÌÓÏ ÔÓËÒ¯Â-

ÒÚ‚ËË — ÌÛ, ÒÍ‡ÊÂÏ, ‚Ó‰Â ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Û

‚‡Ò ‚ÂÚÓÏ ÒÓ‚‡ÎÓ ¯ÎflÔÛ...»

...é‰Ì‡Ê‰˚ Û ˜ÂÏÔËÓÌ‡ ÏË‡ „ÓÒÒ-

ÏÂÈÒÚÂ‡ Ç.ëÚÂÈÌËˆ‡ ÒÔÓÒËÎË ÔÂÂ‰

Ì‡˜‡ÎÓÏ ÚÛÌË‡:

— ä‡Í, ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ, ÍÚÓ ËÏÂÂÚ ÎÛ˜¯ËÂ

¯‡ÌÒ˚ Ì‡ ÔÂ‚˚È ÔËÁ?

— ü, — ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ ˜ÂÏÔËÓÌ

ÏË‡. — ÇÂ‰¸ Û ÏÂÌfl ·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍËÂ ÔÓ-

ÚË‚ÌËÍË, ˜ÂÏ Û ÏÓËı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚.

— èÓ˜ÂÏÛ?

— ÇÒÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÚÛÌË‡ Ì‡‰Ó Ë„-

‡Ú¸ Ò ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ÏË‡, ‡ ÏÌÂ ÌÂÚ!

ÄÙÓËÁÏ Ç.ëÚÂÈÌËˆ‡: «ò‡ıÏ‡Ú˚ ÌÂ

‰Îfl Î˛‰ÂÈ ÒÎ‡·˚ı ‰ÛıÓÏ... ò‡ıÏ‡Ú˚

ÚÛ‰Ì˚, ÓÌË ÚÂ·Û˛Ú ‡·ÓÚ˚».

...é‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡¯Ë „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ˚ è‡-

ÛÎ¸ äÂÂÒ Ë Ñ‡‚Ë‰ ÅÓÌ¯ÚÂÈÌ ‰‡‚‡ÎË ‚

ãÓÌ‰ÓÌÂ ÒÂ‡ÌÒ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ë„˚

˜ÎÂÌ‡Ï ‡Ì„Î Ë È Ò Í Ó „Ó Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡.

é·˚˜ÌÓ ÒÂ‡ÌÒÂ˚ Ë„‡˛Ú ·ÂÎ˚ÏË ÙË-

„Û‡ÏË. ÅÓÌ¯ÚÂÈÌ ÊÂ

ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ˜ÎÂÌ‡Ï

Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Ò‡ÏËÏ ‚˚-

·‡Ú¸ ˆ‚ÂÚ ÙË„Û. ÇÒÂ

ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó Ì‡ ·ÂÎÓÏ ˆ‚Â-

ÚÂ. ùÚÓ ‰‡ÎÓ ÔÂÒÒÂ ÔÓ‚Ó‰ ËÓÌË˜ÂÒÍË

Á‡ÏÂÚËÚ¸ , ˜ÚÓ ‚ ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÓÈ ËÒÚÓËË

‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Ò Â„Ó ‚Â˜Ì˚ÏË

ÒÔÓ‡ÏË Ë ‡Á‰Ó‡ÏË ÏÂÊ‰Û ‰ÂflÚÂÎfl-

ÏË ‡ÁÌ˚ı Ô‡ÚËÈ ‚ÔÂ‚˚Â ‚ÓÁÌËÍÎ‡

ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÔÓfl‚ËÎË Û‰Ë‚Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÂ Â‰ËÌÓ‰Û¯ËÂ.

...ìÔ‡‚Îflfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ, Ì‡ Ó‰ÌÓÈ

ËÁ ÓÊË‚ÎÂÌÌ˚ı ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı Ï‡„ËÒÚ‡-

ÎÂÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ ÔÓ

¯‡ıÏ‡Ú‡Ï åËı‡ËÎ äÓÚÓ‚ ÒÎÂ„Í‡ ÔÂ‚˚-

ÒËÎ ÒÍÓÓÒÚ¸. íÛÚ ÊÂ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ

«‚˚ÓÒ» ‚˚ÒÓÍËÈ Ë ‰˛ÊËÈ ÒÂÊ‡ÌÚ ÉÓ-

Ò‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËË. ä‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó Ï‡ıÌÛ‚

ÊÂÁÎÓÏ, ÔËÍ‡Á‡Î ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl. ÉÓÒÒ-

ÏÂÈÒÚÂ ÔËÚÍÌÛÎ Ï‡¯ËÌÛ Í ÚÓÚÛ‡Û.

— ç‡Û¯‡ÂÚÂ, ÚÓ‚‡Ë˘ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, —

‚ÁflÎ ÔÓ‰ ÍÓÁ˚ÂÍ ËÌÒÔÂÍÚÓ. — á‡·˚-

ÎË, Ò Í‡ÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ÂÁ‰flÚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı

ë‡‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡?

— ÇËÌÓ‚‡Ú, — äÓÚÓ‚ Û‰Û˜ÂÌÌÓ ‡Á-

‚ÂÎ ÛÍË ‚ ÒÚÓÓÌ˚.

— èÓÔÓ¯Û ‚‡¯Ë Ô‡‚‡.

ò‡ıÏ‡ÚËÒÚ ÌÂıÓÚfl ‰ÓÒÚ‡Î ËÁ Í‡Ï‡-

Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Û‰ Ó Ò ÚÓ‚ÂÂÌËÂ Ë ÔÓ-

Ú fl Ì ÛÎ Â„Ó ÏËÎËˆËÓÌÂÛ. íÓÚ ‚ÔËÎÒfl „Î ‡-

Á‡ÏË ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ. á‡ÚÂÏ ‚‰Û„ ÎËˆÓ ÒÂ-

Ê‡ÌÚ‡ ÓÁ‡ËÎ‡ ÛÎ˚·Í‡: «Ä, äÓÚÓ‚... ü —

ÚÓÊÂ äÓÚÓ‚... èÓÂÁÊ‡ÈÚÂ. çÓ ˜ÚÓ· ‚ ÔÂ-

‚˚È Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á...»

— çÂÔÂÏÂÌÌÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ, — ÚÓÊÂ

ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ. — ÅÓÎ¸¯ÓÂ

ÒÔ‡ÒË·Ó.

...ÅÓÎ„‡ÒÍËÈ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ å.ÅÓ·Ó-

ˆÓ‚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÒÔÓÒËÎ:

— óÂÏ Ó·˙flÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ å‡Í í‡ÈÏ‡-

ÌÓ‚ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ıÓÓ¯Ó Ë„‡ÂÚ Ë ·ÂÎ˚-

ÏË, Ë ˜ÂÌ˚ÏË ÙË„Û‡ÏË?

à ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚ:

— íÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔË‡ÌËÒÚ...

...ç‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÂ‡ÌÒÓ‚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌ-

ÌÓÈ Ë„˚ Ä.ÄÎÂıËÌ‡ ‚  Ä„ÂÌÚËÌÂ Í‡-

ÍÓÈ-ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚÌ˚È Ô‡ÚÌÂ ˜ÂÏ-

ÔËÓÌ‡ ÏË‡ ‡‰ÓÒÚÌÓ ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ, ‰Â-

Î‡fl Ò‚ÓÈ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ıÓ‰:

— ÉÓÒÒÏÂÈÒÚÂ, ‚‡Ï ·Û‰ÂÚ Ï‡Ú ‚ ÚË

ıÓ‰‡!

— çÂ ‚ÓÎÌÛÈÚÂÒ¸, ÒÂÌ¸Ó, — ÛÎ˚·-

ÌÛÎÒfl ÄÎÂıËÌ. — çÓ ÔÓÍ‡ ÏÓÈ ıÓ‰, Ë fl

‚‡Ï Ó·˙fl‚Îfl˛ Ï‡Ú ‚ ‰‚‡ ıÓ‰‡.

ÄÙÓËÁÏ Ä.ÄÎÂıËÌ‡: «ÑÎfl ÏÂÌfl ¯‡ı-

Ï‡Ú˚ ÌÂ Ë„‡, ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. Ñ‡, fl Ò˜ËÚ‡˛

¯‡ıÏ‡Ú˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ Ë ·ÂÛ Ì‡ ÒÂ·fl ‚ÒÂ

ÚÂ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌÓ Ì‡Î‡„‡ÂÚ

Ì‡ Ò‚ÓËı ÔË‚ÂÊÂÌˆÂ‚».

...Ç Ó‰ÌÓÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÚÛÌËÂ

Ä.ÄÎÂıËÌ ÓÚÎÓÊËÎ Ô‡ÚË˛ ‚ ÚÛ‰ÌÓÏ

‰Îfl ÒÂ·fl ÔÓÎÓÊÂÌËË. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ

‰ÂÌ¸ ÔÓÚË‚ÌËÍ ÄÎÂıËÌ‡ Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛

ÔÓÍ‡Á˚‚‡Î ÓÚÎÓÊÂÌÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛

„ÓÒÒÏÂÈÒÚÂÛ ë.í‡  Ú ‡ Í Ó ‚ Â  Û. ÑÂÏÓÌ-

ÒÚËÛfl «Â¯‡˛˘ËÂ» ‚‡Ë‡ÌÚ˚, ÓÌ

ÒÔÓÒËÎ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ‡:

— ä‡Í, ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ, ÍÚÓ ‚˚Ë„‡ÂÚ ˝ÚÛ

Ô‡ÚË˛?

í‡Ú‡ÍÓ‚Â, ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡flÒ¸, ÓÚ‚Â-

ÚËÎ:

— ÄÎÂıËÌ.

— ä‡Í Ú‡Í? — Û‰Ë‚ËÎÒfl Ï‡ÒÚÂ. —

ÇÂ‰¸ ÏÓfl ÔÓÁËˆËfl „Ó‡Á‰Ó ÎÛ˜¯Â?

— Ç˚ ‚Â‰¸ ÌÂ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, ˜¸fl ÔÓÁË-

ˆËfl ÎÛ˜¯Â, — ÓÚ‚ÂÚËÎ í‡Ú‡ÍÓ‚Â, — ‡

ıÓÚÂÎË ÁÌ‡Ú¸, ÍÚÓ ‚˚Ë„‡ÂÚ.

èË ‰ÓË„˚‚‡ÌËË ÔÓ·Â‰Û Ó‰ÂÊ‡Î

ÄÎÂıËÌ.

... — ä‡Í ‚˚ ‰ÓË„‡-

ÎË ÓÚÎÓÊÂÌÌÛ˛ Ô‡-

ÚË˛? — ÒÔÓÒËÎË Ó‰-
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Ò‡ÚÂÎfl ùÌÂÒÚ‡ ïÂÏËÌ„Û˝fl ·˚Î‡ ÍÓÎ-

ÎÂÍˆËfl Í‡ÚËÌ, ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ Ó˜ÂÌ¸ „Ó-
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«ò‡ıÏ‡ÚÌ‡fl Ô‡ÚËfl», ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ë
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ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, ÛÊÂ ÁÌ‡‚¯ËÈ

ÒÎ‡·Û˛ Ë„Û ÓÍÂÒÚ‡, — ÂÒÎË ·˚ ‚˚

Ò˚„‡ÎË Ô‡ÚË˛ ‚ ¯‡ıÏ‡Ú˚.

...Ç Ó‰ÌÓÏ ÎÓÌ‰ÓÌÒÍÓÏ Í‡ÙÂ Ë„‡ÎË ‚

¯‡ıÏ‡Ú˚ ‰‚‡ ‰ÊÂÌÚÎ¸ÏÂÌ‡. é‰ËÌ ËÁ

ÌËı ‚‰Û„ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl ÔÎÓıÓ Ë...

ÛÔ‡Î. Ç Í‡ÙÂ ÔÓ‰ÌflÎÒfl ÔÂÂÔÓÎÓı .

é‰ËÌ ËÁ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÒÚÓÎË-

ÍÛ, „‰Â Ë„‡Î‡Ò¸ Ô‡ÚËfl, ÔÓÒÏÓÚÂÎ Ì‡
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é ¯‡ıÏ‡Ú‡ı Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ

Ö˘Â ÎÂÚ ÒÂÏ¸ Ì‡Á‡‰ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È „‡Ì‰·ÓÎ ËÏÂÎ
ÓÚÎ‡ÊÂÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÂÁÂ‚‡ Ë ÔÓÎÌÓ-
ˆÂÌÌ˚Â, ËÌÚË„Û˛˘ËÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú˚ ÒÂ‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ Ë
ÏÛÊ˜ËÌ. íÂÔÂ¸ ‚ ‡Á„‡·ÎÂÌÌÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡Ú‡ÏË êÓÒ-
ÒËË Ó ÂÁÂ‚Â ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÍÎÛ·Ó‚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‰‡ÊÂ
ÏÂ˜Ú‡Ú¸, ‰‡ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÔËÌflÎ ÍÛ-
ˆ˚È, ÛÂÁ‡ÌÌ˚È ‚Ë‰, Á‡ ıÓ‰ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÎÂ‰flÚ ‡Á‚Â
˜ÚÓ Ò‡ÏË Ë„ÓÍË.

Однако, вопреки логике, сборная России пробилась в фи-
нальную часть европейского первенства, которое стартует в
конце мая в Испании.

— Наши гандбольные команды были силь-
нейшими в мире, — говорит наставник муж-
ской сборной Владимир Максимов. — Все де -
лаем для того, чтобы не отдать завоеванных позиций.

— Победа в отборочном турнире да-
лась нелегко. А как идет подготовка к
матчам в Испании?

— По плану, который реализуется
сразу после финального свистка в за-
ключительном отборочном поединке
с румынами. Он, напомню, и стал решаю-

щим. Кстати, по ходу турнира наша команда не раз оказыва-
лась в сложных ситуациях, но с честью из них выходила. Про-
блемы? С составом: за игрой легионеров, например, слежу
преимущественно по газетным отчетам.

— И когда определитесь с составом?
— Тол ь ко на заключительном сборе, который пройдет в Но-

в о г о р с ке в самый канун континентального первенства. Лишь
т о гда получим в распоряжение всех игроков. В Испанию на-
верняка едут пока трое — Лавров, Кудинов, Французов. Если,
конечно, не произойдет неожиданностей, скажем, в виде

травм. У других шансы на поездку примерно
р а в н ы .

— На что рассчитывает команда в Испа-
нии?

— Надеемся попасть в пятерку сильнейших, это даст воз-
можность сыграть на чемпионате мира. На предыдущем пер-
венстве мы утратили звание чемпионов, и теперь попасть ту-
да — дело чести. Мечтаю об успехе в Испании, подтверж-
дении класса отечественной школы, продолжении тра-
диций. Но союзники могут не позволить прыгнуть вы-
ше головы...

Ä ˜ÚÓ ÏÂÌfl, Å˚¯Ó‚ˆ‡, ·ÓflÚ¸Òfl-ÚÓ?

ÓÚ à„Ófl íêéîàåÖçäé

äéåÄçÑÄ ëõÉêÄ Ö í... ÇíêéÖå?

ÓÚ ÄÌ‡ÚÓÎËfl ëÄîéçéÇÄ
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ÓÍÓÌ˜Ë‚¯ËÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ Ï‡ÚÂ
1951 „Ó‰‡. ã‡ËÌ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ è‡‚-
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ÒÛ˛Ò¸ ÙËÎ‡ÚÂÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÎË-
ÚÂ‡ÚÛÓÈ. éÚ‚Â˜Û ‚ÒÂÏ. èË-
Ò‡Ú¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 307002, äÛ-
ÒÍ‡fl Ó·Î., äÛÒÍËÈ -Ì, Ô. ÜÛ-
ÍÓ‚‡, 2-3-13.
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êË„‡-55, ‡/fl 72. íÂÎ. ‚ êË„Â —
4 6 - 4 1 - 6 3 .

● é˜ÂÌ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡fl Ï‡Á¸
ÔÓ ÒÚ‡ËÌÌÓÏÛ ÂˆÂÔÚÛ.
ê‡ÒÒ‡Ò˚‚‡ÂÚ ÓÔÛıÓÎË. Ç˚-
ÎÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÚÓÏ·ÓÙÎÂ·ËÚ, „Â-
ÏÓÓÈ, ÓÊÛ Ë ‰. Å˚ÒÚÓ
ÒÌËÏ‡ÂÚ ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂ. íÂ Î .
9 0 3 - 0 5 - 5 1 .
● çÂ‰ÓÓ„Ó ‚˚¯ÎÂÏ Ò‡ÊÂÌ-
ˆ˚ Ò‡Ï˚ı ÍÛÔÌÓÔÎÓ‰Ì˚ı,
Û Ò ÚÓÈ˜Ë‚˚ı Í ·ÓÎÂÁÌflÏ Ë
‚Â‰ËÚÂÎflÏ ÒÓÚÓ‚ ˜ÂÌ.
ÒÏÓÓ‰ËÌ˚ ÒÂÎÂÍˆËË Ççà-
àëèä — «ãÂÌÚflÈ», «Ñ‡˜ÌË-
ˆ‡», «ùÍÁÓÚËÍ‡», ÎÛ˜¯Ëı ˜Â-
ÂÌÍÛ˛˘ËıÒfl ÒÓÚÓ‚ Í.
ÒÏÓÓ‰., Í˚ÊÓ‚ÌËÍ‡.
303140, ÅÓÎıÓ‚ éÎÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î., ‡/fl 10, ëÂÏÂÌÓ‚ û. Ç.
● èÓ‰‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓ Ï ‡ ̄  Ë Ì ‡
„ÛÁÓ‚‡fl, ÙÛ„ÓÌ, îêÉ.
åÓÒÍ. Ó·Î., „. ÜÛÍÓ‚ÒÍËÈ,
ÛÎ. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡, ‰ÓÏ 3
(‚ÓÁÎÂ ÒÚ‡‰ËÓÌ‡). íÂ Î .
(ÏÓÒÍ.) 556-61-61. í‡ „ ‡ Ì Ó ‚
çËÍÓÎ‡È ÉÂÌÌ‡‰ËÂ‚Ë˜. íÂ-
ÎÂÙÓÌ ËÁ ÜÛÍ. 9-556-61-61.

● èÓ‰‡ÂÚÒfl ÒÔÓÚË‚Ì˚È
ÚÂÌ‡ÊÂ, ÒÊË„‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â
ÍÍ‡Î., ˜ÂÏ ÔË ·Â„Â Ë ÔÎ‡‚‡-
ÌËË, ËÏÂÂÚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È
‰‡Ú˜ËÍ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ ÍÓÌ-
ÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ
Ò Ó Ò ÚÓflÌËÂ. íÂÎ. 526-37-54.,
„. åÓÒÍ‚‡. ÅÛ ıÓÌÍËÌ‡ çËÌ‡
ëÂ„ÂÂ‚Ì‡, åÓÒ. Ó·Î., á‚Â-
Á‰Ì˚È „ÓÓ‰ÓÍ, ‰. 43, Í‚. 53.
● Ç˚Ò˚Î‡˛ ÍÌË„Û Ç. É. ÅÓ-
 Û ıÓ‚Ë˜‡ «ä‚ËÌÚ ÉÓ  ‡ ̂  Ë È
îÎ‡ÍÍ: ÔÓ˝ÁËfl Ë ‚ÂÏfl».
376 Ò.(Ó.), ˆ. 8000 Û·.,
‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÂÂÒ˚ÎÍÛ ÔÓ êÓÒ-
ÒËË. èÂ‰ÓÔÎ‡Ú‡ ÔÓ˜Ú. ÔÂ-
Â‚Ó‰ÓÏ ‰Ó 30.04.96.
410001, ë‡‡ÚÓ‚-1, ‡/fl 3245,
Ç‡ÒËÎ¸Â‚Û ëÂ„Â˛ Ç‡ÒËÎ¸-
Â‚Ë˜Û.
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ÑÂÚÒÍ‡fl ÒÚÛ‰Ëfl
ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÔË
Äé «ÑÓÏ áÛ·Ó‚‡»

Ó·˙fl‚ÎflÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È
Ì‡·Ó ‰ÂÚÂÈ

П од ру ко в одством профессио-
нального художника-дизайнера ва-
ши дети научатся рисовать, лепить,
конструировать из бумаги, делать
аппликации.

Это разовьет их фантазию и
творческие способности, а регу-
лярные посещения музеев сформи-
руют их художественный вкус.

Занятия два раза в нед елю (среда и су б б о-

та) по два академических часа. Две гру п-

пы: с 15.00 и с 16.30.

Наш адрес: м. «Таганская»,

ул. Б. Коммунистическая, д. 9.
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ÉÎ‡‚‡ I
ÅÓÎÂÁÌ¸ Ë ÒÏÂÚ¸

ü стоял на берегу сибирской реки,
ш и р о ко и свободно несу щ е й

свои прозрачные воды из глубины
материка к океану. Со стороны
океана шла по реке рыба. Мощ-
ные, сплетенные из упругих мышц
рыбьи тела скользили вдоль реки
плотной колонной, пробираясь
вверх против мощного течения во-
ды. Они двигались день и ночь все
выше и выше, перескакивая с раз-
бега через скалистые пороги, раз-
биваясь нередко в кровь об острые
камни. Они забывали о пище, об
отдыхе и обо всем на свете. Одно
неодолимое стремление, одна мо-
гучая сила толкала, гнала, призы-
вала их — вперед и выше!

Н а конец, они достигали цели —
с п о койных заводей в верховьях ре-
ки, и здесь им предстояло выпол-
нить высшую задачу, ко н е ч н у ю
ц ель, их святое пред н а з н а ч е н и е ,
смысл всей пред ш е с т вующей жизни:
п ол ожить начало новой жизни, но-
вому потомству. Сделав это, выме-
тав икру, рыбы бессильно отд а в а л и
себя реке, которая несла их исто-
щенные полуживые тела вниз к оке-
ану. Дорогой они умирали от крово-
излияний в мозг, разрывов сердца,
от истощения, от тяжелых повреж-
дений кровеносных сосудов, не вы-
державших сверхтяжелых нагру з о к .

И я невольно подумал о суд ь б е
Ленина. Не так ли он упорно и не-
утомимо шел долгие годы по
опасной дороге револ ю ц и о н е р а .
Фанатик, аске т, жил тол ь ко од н о й
идеей, одним желанием. Достиг-
нув цели — свершив невиданный
в истории человечества переворот
в России, Ленин погиб от истоще-
ния всех своих жизненных сил, от
о п устошения многострадального
мозга, едва перевалив 50-л е т н и й
ру б еж .

ÅÓÎÂÁÌ¸
Б олезнь В.И.Ленина, первые

признаки которой появились в се-
редине 1921 года, протекала свое-
образно, не укладываясь ни в одну
из обычных форм мозговых забо-
леваний. Начальные ее проявле-
ния в виде кратковременных голо-
вокружений с потерей сознания,
дважды случившиеся с ним в 1921
году, как, впрочем, и субъектив-
ные ощущения навалившейся тя-
желой усталости, мучител ь н ы е
страдания от постоянной бессон-
ницы и головных болей вначале
рассматривались близкими (да и
лечащими врачами) как признаки
переутомления, результат чрез-
мерного напряжения...

В августе 1921 года Ленин пи-
сал А.М.Го р ь кому: «Я устал так,
что ничегошеньки не могу». Да и
было от чего устать: работать Ле-
нину приходилось невероятно
много. Сестра Ленина М.И.Ул ь я-
нова свидетел ь с т вуе т, что, напри-
мер, 23 февраля 1921 года Ленин
принимал участие в 40 (!) засед а-
ниях, на которых он пред с ед а т ел ь-
ствовал, давал распоряжения, пи-
сал проекты постановлений. Кро-
ме того, в этот же день он принял
68 человек для бесед по текущим
проблемам. И так было по су щ е-
с т ву ежед н е в н о .

Врачи, его лечившие (даже та-
кой опытный терапевт, как профес-
сор Ф.А.Гетье, невропатол о г
Л.О.Даркшевич и вызванные из
Германии профессора О.Ферстер и
Г.Клемперер), на первых порах
считали, что у Ленина ничего, кро-

ме сильного переутомления, нет.
«Никаких признаков органичес-

кой болезни центральной нервной
системы, в особенности мозга, на-
лицо не имеется» — таково было
заключение немецких профессо-
ров. Все сходились на необходимо-
сти длительного отдыха.

Зиму 1921—1922 года В.И.Ленин
п е р ежил тяжело: у него вновь по-
явились гол о в о к ру жения, бессонни-
ца и головные боли. По свидетел ь-
с т ву профессора Даркшевича, при-
глашенного к нему 4 марта 1922 го-
да, имелись «два тягостных для Вл а-
димира Ильича явления: во-первых,
масса чрезвычайно тяжелых неврас-
тенических проявлений, совершен-
но лишавших его возможности ра-

ботать так, как он работал раньше, а
во-вторых, ряд навязчивостей, ко т о-
рые по своим проявлениям сильно
пугали бол ь н о г о » .

Ленин с тревогой спрашивал
Даркшевича: «Ведь это, конечно,
не грозит сумасшествием?» В от-
личие от врачей, лечивших и на-
блюдавших Ленина и уверявших
его, что все симптомы — это ре-
зультат переутомления, сам Ле-
нин уже к этому времени понимал,
что он болен тяжело.

По поводу первых своих обморо-
ков (гол о в о к ру жений) он уверял
Н . А . С е м а ш ко, что «это первый зво-
нок». А нескол ь ко позже в разгово-
ре с профессорами В.В.Крамером и
А . М . Коже в н и ковым после очеред-
ного приступа Ленин заметил: «Та к
ко гд а - н и б удь будет у меня ко н-
драшка. Мне уже много лет назад
один крестьянин сказал: «А ты,
Ильич, помрешь от ко н д р а ш к и » , —
и на мой вопрос почему он так ду-
м а е т, он ответил: «Да шея у тебя
уж больно ко р о т к а я » .

6 марта 1922 года Ленин уех а л
на две нед ели в деревню Ко р з и н к и-
но Моско в с кого уе зда. Оставлен-
ные в Москве дела и заботы, од н а-
ко, не отпускали его ни на минуту.
В Корзинкине он пишет статью «О

значении воинствующего материа-
лизма», готовится к выступлению
с политическим отчетом на XI
с ъ е зде партии бол ь ш е в и ков. Его
т р е в ожат проблемы монопол и и
внешней торговли, судьба Публич-
ной библиотеки, возвращение
г руппы МХАТ из-за границы, фи-
нансовое пол ожение высшей шко-
лы, развитие концессий, под г о т о в-
ка к Ге н у э з с кой конференции, со-
стояние кинофотод ела в стране.
Он приходит к непростому, но вы-
нужденному решению о необход и-
мости изъятия церковных ценнос-
тей для борьбы с гол одом, ох в а т и в-
шим в это время Поволжье. Его
н е р в и руют факты злоу п о т р е б л е-
ния местных властей, волокита с
з а к у п кой за границей мясных ко н-
сервов, работа Совета труда и обо-
роны и т.д. и т. д .

25 марта 1922 года он возвраща-
ется в Москву. 26 марта дорабатыва-
ет план пол и т и ч е с кого отчета пар-
тии. 27 марта он открывает XI съезд
РКП(б) и выступает с пол у т о р а ч а с о-
вым политическим отчетом.

В начале апреля состояние Ле-
нина несколько улучшилось, одна-
ко вскоре все тягостные симптомы
болезни проявились с новой си-
лой: появились мучительные голо-
вные боли, изнуряющая бессонни-
ца, нервозность. Ленин не смог
участвовать во всех заседаниях XI
съезда партии и только в конце (2
апреля) выступил с очень корот-
ким заключительным словом.

10 апреля он отказывает
Е.С.Варге в его просьбе написать
статью о новой экономической по-
литике — его любимом детище
для ежегодного журнала Комин-
терна, ссылаясь на скверное само-
чувствие.

Немецкие профессора Клемперер
и Ферстер настаивают на уд а л е н и и
п уль, находившихся в тканях левого
плеча и в правой надключичной об-
ласти после покушения на Ленина
30 августа 1918 года на заводе Ми-
хельсона в Москве. Они пол а г а л и ,
что плохое самочувствие В.И.Лени-
на может быть результатом хрони-
ч е с кого свинцового отравления
( п о з же Клемперер отрицал это). Ре-
шение весьма спорное и сомнител ь-
ное, учитывая, что за четыре год а ,
п р о ш едших после покушения, пул и
у же осу м ковались, и, как пол а г а л
профессор В.Н.Розанов, операция
по их извлечению принесет бол ь ш е
в р еда, чем пользы. Да и сам Ленин
относился к этому пред л оже н и ю
с кептически: «Ну одну-то давайте
удалим»,— согласился он с Ро з а н о-
вым, пред л ожившим извлечь пул ю ,
р а с п ол оженную под кожей над пра-
вой ключицей, и не трогать дру г у ю .
И добавил: «Чтобы ко мне не при-
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É‡ÁÂÚ‡ ÔÂ‚˚ı ÔÛ·Î Ë Í ‡ ̂  Ë È
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È

‚˚ÔÛÒÍ

‰Îfl ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ

åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó

Â„ËÓÌ‡

èÂÂ‰ ‚‡ÏË ‡ÒÒÍ‡Á Ó Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ·ËÓ„‡ÙËË
Ç.à.ãÂÌËÌ‡ (ìÎ¸flÌÓ‚‡) — Ó Â„Ó ·ÓÎÂÁÌË, ÒÏÂÚË Ë Ó ·‡Î¸Á‡-
ÏËÓ‚‡ÌËË Â„Ó ÚÂÎ‡. Ä‚ÚÓ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ Â¯‡ÎÒfl Ì‡˜‡Ú¸ ‡·Ó-
ÚÛ Ì‡‰ ˝ÚËÏË ÌÂÔÓÒÚ˚ÏË ÚÂÏ‡ÏË Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÔÛ·Î Ë ÍÓ ‚ ‡ Ú ̧
Í Ì Ë „ Û, ÔÓÌËÏ‡fl ‚Ò˛ ÏÂÛ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ë ÓÚ ‚ Â Ú Ò Ú ‚ Â Ì Ì Ó Ò Ú Ë ,
Ò‚flÁ‡ÌÌÛ˛ Ò fl‰ÓÏ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÒÛ˘Â-
Ò Ú ‚ ÛÂÚ ÌÂÓ·˙flÚÌÓÂ ÏÓÂ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Ó ãÂÌËÌÂ, ‚ ÍÓÚÓ  Ó È
Ì Â Ú Û‰ÌÓ ÔÓÚÂflÚ¸ Ò‚ÓÈ „ÓÎÓÒ, Ò‚ÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ. ë
‰ Û „ÓÈ — ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÒÓ ÒÎÓÊÌ˚Ï Ë ÔÓÚ Ë ‚ Ó  Â ̃  Ë-
‚˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÒÚÍÓ Ï Ï Û Ì Ë Ò Ú Ë ̃  Â Ò ÍÓ „Ó Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡ Í ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ „Ë„‡ÌÚÒÍÓÈ ÙË„ÛÂ ãÂÌËÌ‡.

êÂ‰‡ÍˆËfl «è‡‚‰˚-5» Â¯ËÎ‡Ò¸ ÓÔÛ·Î Ë ÍÓ‚‡Ú¸ Û ÍÓ Ô Ë Ò ̧
ÍÌË„Ë ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ û.å.ãÓÔÛıËÌ‡, Ò˜ËÚ‡fl, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ Í‡ÍÓ È -
ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË ‚ÌÂÒÂÚ flÒÌÓÒÚ¸ ‚ ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÒÛ˘ÌÓÒ-
Ú¸˛ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl ãÂÌËÌ‡ Ë ÔË˜ËÌ‡ÏË Â„Ó ÒÏÂÚË, ‚ÓÍÛ „
˜ Â „Ó ÒÂÈ˜‡Ò Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ‰ÓÏ˚ÒÎÓ‚ Ë ÒÔÂÍÛÎ fl ̂  Ë È .

êÛÍÓÔËÒ¸ ÔÛ·ÎËÍÛÂÚÒfl Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ÒÓÍ‡˘ÂÌËflÏË.

ÄÍ‡‰ÂÏËÍ ûËÈ ãéèìïàç

è‡‚‰‡ Ë ÏËÙ˚ Ó ·ÓÎÂÁÌË, ÒÏÂÚË
Ë ·‡Î¸Á‡ÏËÓ‚‡ÌËË ãÂÌËÌ‡

ãÓÔÛıËÌ ûËÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜, 1924 „Ó‰‡
 ÓÊ‰ÂÌËfl, ‰ÓÍÚÓ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ì‡ÛÍ,
ÔÓÙÂÒÒÓ, ‡Í‡‰ÂÏËÍ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰Â-
ÏËË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ì‡ÛÍ, Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‰Â-
flÚÂÎ¸ Ì‡ÛÍË êÓÒÒËË, ‰ËÂÍÚÓ ç‡Û˜ÌÓ-ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÙËÁËÍÓ-ıË-
ÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚. ë 1951 „Ó‰‡ — ÒÓ-
ÚÛ‰ÌËÍ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÔË å‡‚ÁÓÎÂÂ ãÂ-

ÌËÌ‡, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÒÓ-
ı‡ÌÂÌËÂÏ ÚÂÎ‡ ãÂÌËÌ‡.

éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ — ıËÛ„Ë˜Â-
ÒÍ‡fl ‡Ì‡ÚÓÏËfl Ë ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ıË-
Û„Ëfl.

Ä ‚ ÚÓ 320 Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
12 ÏÓÌÓ„‡ÙËÈ Ë Û˜Â·ÌËÍÓ‚ («ÉÂ Ï Ó Ò Ó  ·-
ˆËfl», «ïÓÎÂÒÚÂËÌÓÁ», «ùÍÒ Ô Â  Ë Ï Â Ì Ú ‡ Î ̧ -
Ì‡fl ıËÛ„Ëfl» Ë ‰.). ã‡ÛÂ‡Ú ÚÂı „Ó Ò Û-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÏËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍË.

é· ‡‚ÚÓÂ

«É‰Â ÊÂ ÚÓÚ, ÍÚÓ Ì‡ Ó‰-
ÌÓÏ flÁ˚ÍÂ ÛÒÒÍÓÈ ‰Û¯Ë
Ì‡¯ÂÈ ÛÏÂÎ ·˚ Ì‡Ï ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ˝ÚÓ ‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÂ ÒÎÓ-
‚Ó: ‚ÔÂÂ‰?»

ç.ÉÓ„ÓÎ¸. åÂÚ‚˚Â ‰Û-
¯Ë, Ú. 2, „Î. 1

«çÂ ‰ÛÏ‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ fl ÔË-
¯ÂÎ ÔËÌÂÒÚË ÏË Ì‡
ÁÂÏÎ˛; ÌÂ ÏË ÔË¯ÂÎ fl
ÔËÌÂÒÚË, ÌÓ ÏÂ˜».

Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ÓÚ å‡ÚÙÂfl,
„Î. 10, 34

● Ç.à.ãÂÌËÌ Ë ç.ä.äÛÔÒÍ‡fl ‚ ÉÓÍ‡ı Û ÚÂÎÂÒÍÓÔ‡. 1922 „.
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ставали и чтобы об этом никому не
д у м а л о с ь » .

22 апреля 1922 года в институте
биофизики Ленину сделали рент-
генограмму грудной клетки, а 23
а п р еля его госпитализируют в
С ол д а т е н ковскую больницу. Из
Германии был приглашен хирург
М . Б о р х а р д т, который и уд а л и л
надключичную пулю. (Спустя мно-
го лет профессор А.Д.Очкин не-
верно, но видно не без умысла и не
без помощи цензуры написал, что
Ленина оперировал Розанов, а не
Борхардт). Ленин хотел тотчас по-
сле операции уехать, однако врачи
настояли оставить его в 44-й пала-
те нынешней Боткинской больни-
цы на сутки.

24 апреля Ленин продиктовал
проект директивной тел е г р а м м ы
на Генуэзскую конференцию, 27-го
— участвовал в заседании полит-
бюро, 28-го — правил корректуру
брошюры «Старые статьи на близ-
кие к новым темы». Май был насы-
щен как всегда текущими делами.
Ленин пишет статью (2 мая) «К де-
сятилетнему юбилею «Правды»;
решает вопросы о внутреннем
хлебном займе, разделении желез-
ных дорог, увеличении ассигнова-
ний на народное образование; он
б е с п о коится о ходе Ге н у э з с ко й
конференции и шлет директивную
телеграмму Г.В.Чичерину.

4 мая участвует в заседании по-
литбюро партии, где око н ч а т ел ь н о
принимается решение о борьбе с
г ол одом путем продажи церко в н ы х
ценностей за границей (этот акт, в
котором нынешние историки ус м а-
тривают тол ь ко варварство, на са-
мом деле был мотивирован чуд о-
вищным гол одом в Поволжье из-за
небывалой засухи и неурож а я ,
иными словами соображениями гу-
манности. Другое дело — неред ко
в а р в а р с кое исполнение этого ре-
шения на местах). Трижды — 11,
16 и 18 мая — Ленин принимает
участие в заседаниях политбюро и
пленума, где принимались важные
решения: о натуральном налоге, о
библиотечном деле, развитии ака-
демии наук, уголовном код е ксе, о
с о здании радиотелефонного цент-
ра и развитии радиотехники, иссле-
довании Курской аномалии, о мо-
н о п олии внешней торговли (этот
вопрос еще долго не будет сход и т ь
со сцены).

О д н а ко самочувствие Ленина
было очень плохим: мучила бес-
сонница с бесконечным ночным
« п р о к ручиванием» нерешенных
проблем, участились головные бо-
ли, снизилась работоспособность.

23 мая Ленин уехал в Горки, где
пытался работать, однако вид у не-
го, по свидетельству близких, был
больной и подавленный. 25 мая по-
сле ужина у Ленина появилась из-
жога, что, впрочем, случалось и
ранее. Вечером перед сном он по-
чувствовал слабость в правой ру-
ке; около 4 часов утра у него была
рвота, сопровождавшаяся гол о-
вной болью. Утром 26 мая Ленин с
трудом объяснил случившееся, не
мог читать (буквы поплыли), по-
пробовал писать, но сумел вывес-
ти только букву «м». Он ощущал
слабость в правой руке и ноге. Та-
кие ощущения продолжались не-
долго, около часа, и затем исчезли.
Парадоксально, но никто из при-
глашенных врачей: ни многоопыт-
ный профессор Гетье, ни лечив-
ший его постоянно доктор Левин
не заподозрили мозговое заболе-
вание, а полагали, что все это
следствие гастрита, тем более что
и у матери Ленина подобное слу-
чалось. По совету Гетье Ленин
принял слабительное (английскую
соль), и ему был предписан покой.

Поздно вечером в субботу 27
мая появилась головная боль, пол-
ная потеря речи и слабость правых
конечностей. Утром 28 мая при-
ехал профессор Крамер, который

впервые пришел к выводу, что у
Ленина мозговое заболевание, ха-
рактер которого ему был не сов-
сем ясен. Диагноз его был такой:
«явление транскортикальной мо-
торной афазии на почве тромбо-
за». Иными словами — утрата ре-
чи из-за поражения моторно-рече-
вой зоны головного мозга на почве
закупорки (тромбоза) сосудов. Ка-
кова природа тромбоза, остава-
лось неясным. Крамер полагал: в
основе лежит атеросклероз, одна-
ко то обстоятельство, что явление
паралича конечностей и расстрой-
ство речи быстро прошли, Крамер
объяснял поражением не магист-
ральных (как это чаще бывает при
атеросклерозе), а мелких сосудов
головного мозга. 

Б олезнь и в самом деле носила
необычный характер. Параличи и
парезы то правой руки или правой
ноги, то той и другой вместе повто-
рялись в дальнейшем многократно
и быстро исчезали. Головные бол и
носили тоже периодический харак-
тер и без како й -либо одной опред е-
ленной локализации. У Ленина из-
менился почерк — он стал мел к и м ,
бросалась в глаза трудность выпол-
нения простых арифметических за-
дач, утрата способности к запоми-
нанию, но, что самое поразител ь-
ное, полностью, до последней фи-
нальной стадии, сохранялся про-
фессиональный интел л е к т. 

Для тяжелого атеросклероза
многое было нетипичным: сравни-
т ельно мол одой возраст (ему ед в а
м и н уло 50 лет), сохранившийся ин-
т ел л е к т, отсутствие каких-л и б о
п р и з н а ков нарушения кровообра-
щения в сердце, конечностях; не
было и явных признаков повышен-
ного кровяного давления, способ-
с т вующего появлению инсультов и
тромбозов мозговых сосудов. Кро-
ме того, как правило, пораже н и я
мозга при инсультах или тромбо-
зах необратимы и имеют тенден-
цию к прогрессированию и в прин-
ципе бесследно не исчезают. При
характерном для атеросклероза не-
д о с т а т ке кровоснабжения мозга
(ишемии), особенно длител ь н о м ,
и н т еллектуальные дефекты неиз-
б ежны, и чаще всего они выража-
ются в виде слабоумия или психо-
за, чего у Ленина по крайней мере
до конца 1923 года не отмечалось. 

30 мая собрался большой конси-
лиум: профессора Россолимо, Кра-
мер, Гетье, Кожевников, Семашко
(нарком здравоохранения). Вот за-
пись невропатолога Ро с с ол и м о :
«Зрачки равномерны. Парез пра-
вого n. facialis.*) Язык не отклоня-
ется. Апраксия**) в правой ру ке и
н е б ольшой парез в ней. Право-
сторонняя гемианопсия...***) Дву-
сторонний Бабинский (имеется в
виду особый диагностический ре-
ф л е кс. — Ю.Л.), затушеванный
в с л едствие защитной реакции.
Д вусторонний ясный Опенгейм.
Речь невнятная, дизартричная с яв-
лениями амнестической афазии».
Профессор Г.И.Россолимо призна-
вал, что болезнь Ленина имеет
«своеобразное, несвойственное
обычной картине атеросклероза
течение», а Крамер, пораженный
с охранностью интеллекта и, как
показали дальнейшие наблюдения,
периодическими улучшениями со-
стояния, считал, что это не укла-
дывается в картину артериоскле-
роза (в принятой в те годы терми-
нологии не было привычного нам
термина «атеросклероз»), ибо «ар-
териосклероз представляет собой
заболевание, имеющее уже в са-
мой природе нечто такое, что ве-
дет за собой к немедленному, но
всегда прогрессирующему нарас-
танию раз возникших бол е з н е н-
ных процессов». Словом, было
много непонятного. Гетье, по сло-

вам Троцкого, «откровенно при-
знавался, что не понимает болезни
Владимира Ильича».

Одно из предположений, кото-
рое, естественно, составляло вра-
чебную тайну, будучи только до-
гадкой, сводилось к возможности
сифилитического поражения голо-
вного мозга. 

Это предположение было мало
и даже ничтожно маловероятным
хотя бы потому, что Ленин отли-
чался в вопросах семьи и брака аб-
солютным пуританством, хорошо
известным всем, кто его окружал.
Однако консилиум врачей решил
тщательно проверить и эту вер-
сию. Профессор Россолимо в раз-
говоре с сестрой Ленина Анной
Ильиничной Ульяновой 30 мая
1922 года сказал: «Пол оже н и е
крайне серьезное, и надежда на вы-
здоровление явилась бы в том слу-
чае, если в основе мозгового про-
цесса лежали бы сифилитические
изменения».

29 мая на ко н сультацию был
приглашен профессор А.М.Кожев-
ников — невропатолог, специаль-
но исследовавший сифилитичес-
кие поражения мозга (еще в 1913
году он опубликовал статью «К ка-
зуистике детских и семейных пара-
люэтических заболеваний нервной
системы», журнал «Невропатоло-
гия и психиатрия» кн. III-IV, 1913
). Он взял кровь из вены и спинно-
мозговую жидкость из позвоноч-
ного канала для исследования на
реакцию Вассермана и изучения
клеточного состава пол у ч е н н о г о
материала. 

На следующий день был  пригла-
шен и опытный окулист М.И.Авер-
бах для изучения глазного дна.
Глазное дно позволяет оценить со-
стояние кровеносных сосудов моз-
га, так как глаз (точнее его сетчат-
ка) — это по сути выведенная на-
ружу часть мозга. И здесь не было
никаких заметных изменений сосу-
дов или патологических образова-
ний, которые указывали бы на ате-
росклероз, сифилис или дру г у ю
причину болезни мозга. 

По-видимому, Ленин понял по-
дозрения врачей и как-то во время
визита Кожевникова в начале ию-
ля 1923 года заметил: «Може т
быть, это и не прогрессивный па-
ралич, но во всяком случае пара-
лич прогрессирующий». 

Сам Ленин не обольщался обыч-
ными врачебными утешениями и
объяснениями всего случившегося
нервным переутомлением. Более
того, он был уверен, что близок
конец, что он уже не поправится. 

30 мая 1922 года, будучи в край-
не угнетенном состоянии, Ленин
попросил, чтобы к нему приехал
Сталин. Зная твердый характер
Сталина, Ленин обратился к нему
с просьбой принести ему яд, чтобы
покончить счеты с жизнью. Сталин
п е р едал содержание разговора
Марии Ильиничне Ул ь я н о в о й .
«Теперь момент, о котором я вам
раньше говорил, наступил, — буд-
то бы сказал Владимир Ильич Ста-
лину, — у меня паралич, и мне
нужна ваша помощь». Сталин обе-
щал привезти яд, однако тут же пе-
редумал, боясь, что это согласие
как бы подтвердит безнадежность
болезни Ленина. «Я обещал, чтобы
его успокоить, — сказал Сталин,
— но если он в самом деле истол-
кует мои слова в том смысле, что
надежды больше нет? И выйдет
как бы подтверждение его безна-
дежности». Сталин немедля вер-
нулся к больному и уговорил его
подождать до времени, когда на-
дежды на выздоровление уже не
будет. Более того, Сталин оставил
письменный документ, из которого
явствует, что он не может взять на
себя такую тяжкую миссию. Он хо-
рошо понимал всю историческую
ответственность и возможные по-
литические последствия такого ак-

та. 
После 1 июня 1922 года здоро-

вье Ленина начало ул у ч ш а т ь с я .
Уже 2 июня профессор Ферстер
отметил: «Исчезли симптомы по-
р а жения черепно-мозговых нер-
вов, в частности лицевого и подъя-
зычного, исчез парез правой руки,
нет атаксии, ненормальные ре-
ф л е ксы (Бабинского, Ро с с ол и м о ,
Б ехтерева) отсу т с т ву ю т. Восста-
новилась речь. Чтение беглое.
Письмо: делает отдельные ошиб-
ки, пропускает буквы, но сейчас
же замечает ошибки и правильно
их исправляет». Ферстер отмечает
возбужденное психическое состо-
яние Ленина. 

11 июня Ленину стало уже зна-
чительно лучше. Проснувшись, он
сказал: «Сразу почувствовал, что в
меня вошла новая сила. Чувствую
себя совсем хорошо. Странная бо-
лезнь, — прибавил он, — что это
могло быть? Хотелось бы об этом
почитать».

И Ленин в самом деле начал чи-
тать медицинские книги, заимство-
ванные у младшего брата — врача
Дмитрия Ильича.

13 июня в Горках Ленина пере-
несли на носилках в Большой дом,
в комнату, из которой выходила
дверь на террасу.

16 июня Ленину разрешили
встать с постели, и он, как расска-
зывала медицинская сестра Петра-
шева: «Пустился даже со мной в
пляс».

Несмотря на хорошее в целом
состояние, время от времени у Ле-
нина появлялись непродолжитель-
ные (от нескольких секунд до ми-
нут) спазмы сосудов с параличами
правых конечностей, не оставляя,
впрочем, после себя заметных сле-
дов. 

Спазмы, которых до конца июня
у него было 10, его беспокоили и
расстраивали. В течение лета, в
июле, августе, припадки были зна-
чительно реже. Сильный спазм с
потерей речи и парезом конечнос-
тей случился 4 августа после инъ-
екции мышьяка, который зако н-
чился через 2 часа полным восста-
новлением функций. В сентябре
их было только 2, да и то слабые.
Головные боли, бывшие в июне

почти ежедневно, в августе пре-
кратились. Наладился и сон; бес-
сонница была только после свида-
ний с коллегами по партии.

Профессор Ферстер, которому
Ленин верил больше других, 25 ав-
густа отметил полное восстанов-
ление двигательных функций, ис-
чезновение патологических ре-
флексов. Он разрешил чтение га-
зет и книг.

В августе Ленина более всего за-
нимали проблемы контроля и ра-
бота Наркомата рабоче-крестьян-
ской инспекции.

В сентябре он уже пишет обсто-
ятельную записку в рабоче-кресть-
янскую инспекцию В.А.Аванесову
«Об изучении зарубежного опыта
и организации работы канцеляр-
ского труда в советских учрежде-
ниях».

10 сентября пишет рецензию на
книгу О.А.Ерманского «Лож к а
дегтя в бочке меда». 11 сентября
консилиум в составе профессоров
О . Ф е р с т е р а , В.В.Крамера, Ф.А.Ге-
тье разрешает Ленину приступить
к работе с 1 октября. 

2 октября 1922 года Ленин воз-

вращается в Москву. Дела захлес-
тывают его через край, 3 октября
он председательствует на заседа-
нии Совнаркома, 6 октября участ-
вует в работе пленума ЦК партии,
но чувствует себя очень плохо. 10
октября вновь заседание Совнар-
кома. Он отказывается принять
участие в съезде рабочих текс-
тильной промышленности и вы-
ступить на V Всероссийском съез-
де ко м с о м ола (10 октября). По
воспоминаниям И.С.Ун ш л и х т а
(1934 г.), Ленин признавался: «Фи-
зически чувствую себя хорошо, но
нет уже прежней свежести мысли.
Выражаясь языком профессиона-
листа, потерял работоспособность
на довольно длительный срок».

Однако 17, 19, 20, 24, 26 октября
1922 года он по-прежнему предсе-
дательствует на заседаниях Сов-
наркома, решает множество круп-
ных и мелких дел (Лозаннская кон-
ференция, ближневосточные про-
блемы, селекционная работа, тор-
фяные разработки и т.д.)

29 октября прису т с т вует на спек-
такле первой студии МХАТ «Свер-

*) лицевой нерв
**) онемение
***) выпадение поля зрения

● Ç.à.ãÂÌËÌ ‚ ÉÓÍ‡ı. 1922 „.



3‡ 8 – 17 Ï‡fl 1996 „. ‹ 17 (46)

чок на печи» по Ч.Дикке н су, но, не
досмотрев, покидает театр, пол н о-
стью потеряв интерес к пьесе. 

31 октября произносит большую
речь на заключительном заседании
IV сессии ВЦИК IX созыва, а вече-
ром проводит длительное заседа-
ние Совнаркома. 

Ноябрь 1922 года — последний
активный месяц в пол и т и ч е с ко й
жизни В.И.Ленина. Он по-прежне-
му ведет заседания Совнаркома,
участвует в заседаниях политбю-
ро, Совета труда и обороны, вы-
ступает на немецком языке 13 ок-
тября на IV конгрессе Коминтерна
с докладом «Пять лет российской
революции». Последнее его пуб-
личное выступление было 20 нояб-
ря 1922 года на пленуме Москов-
ского Совета. 

25 ноября врачебный ко н с и л и у м
настаивает на немедленном и абсо-
лютном отд ы хе. Однако Ленин мед-
лит с отъездом; остаются нерешен-
ными тысячи дел: строительство се-
м и р е ч е н с кой железной дороги, все
еще неясен вопрос о монопол и и
внешней торговли, необход и м о
усиление борьбы со скупщиками
платины, с хищническим ловом ры-
бы в Азовском море и т.д. и т.п. Ле-
нин находит время написать в эти
дни статью «Нескол ь ко слов о
Н . Е . Ф едосееве». Однако силы поки-
дают его и, 7 декабря он уезжает в
Горки. Несмотря на усталость, Ле-
нин готовится к выступлению на X
В с е р о с с и й с ком съезде Советов, 12
декабря он возвращается в Москву .
13 декабря у него случилось два тя-
желых приступа с парезами ко н е ч-
ностей и полной потерей речи. Вра-
чебный консилиум запишет: «С
б ольшим трудом удалось уговорить
Владимира Ильича не выступать ни
в каких заседаниях и на время со-
вершенно отказаться от работы.
Владимир Ильич в конце концов на
это согласился и сказал, что сего-
дня же начнет ликвидировать свои
д ела». 

Придя в себя после приступов,
Ленин, не откладывая, пишет пись-
ма, касающиеся вопросов, которые
более всего его волнуют: о моно-
полии внешней торговли, о рас-
п р ед елении обязанностей меж д у
Советом народных комиссаров и
Советом труда и обороны. 

15 и 16 декабря 1922 года вновь
р е з кое ухудшение состояния Ле-
нина. Он страшно вол н уется за
и с ход обсуждения на пленуме
партии проблемы монопол и и
внешней торговли. Просит
Е . М . Я р о с л а в с кого записать вы-
ступления Н.И.Бухарина, Г. Л . П я-
т а кова и других по этому вопросу
на пленуме партии и непременно
показать ему. 18 декабря пленум
ЦК принял пред л ожения Ленина
о монополии внешней торговли и
персонально возложил на Стали-
на ответственность за соблюд е-
нием режима, ус т а н о в л е н н о г о
для Ленина врачами. С этого мо-
мента начинается период изол я-
ции, заточения Ленина, пол н о е
отстранение его от партийных и
г о сударственных дел. 22—23 де-
кабря 1922 года здоровье Ленина
вновь ухудшается — парализова-
ны правая рука и правая нога. Ле-
нин не может смириться со своим
п ол ожением. Еще так много нере-
шенного и нед од еланного. Он
просит консилиум врачей «хо т я
бы в течение ко р о т кого времени
диктовать дневники». На совеща-
нии, которое собрал Сталин 24
декабря 1922 года с участием Ка-
менева, Бухарина и врачей, было
принято следующее решение:

1. Владимиру Ильичу предоста-
вить право диктовать ежедневно 5-
10 минут, но это не должно носить
характера переписки и на эти запи-
ски Владимир Ильич не должен
ждать ответа. Свидания запреща-
ются.

2. Ни друзья, ни домашние не

д олжны сообщать Вл а д и м и ру Иль-
ичу ничего из пол и т и ч е с кой жизни,
чтобы этим не давать материала
для размышлений и вол н е н и й .

Это было суровое решение.

á‡‚Â˘‡ÌËÂ
О д н а ко нельзя запретить ду-

мать, анализировать, размышлять.
Каждый день начиная с 23 дека-

бря 1922  по 5 марта 1923 года Ле-
нин диктует последние свои мыс-
ли, редактирует и исправляет их.

Не будучи политиком, автор не
берется оценить по существу зна-
чения этих статей-размышлений.
С точки зрения врачебной, имея в
виду ту опустошительную работу,
которую проделала болезнь в моз-
гу Ленина, уже приведшая к этому
времени к огромным дефектам
мозговых структур, невозмож н о
отделаться от ощущения чуда: в
статьях, продиктованных в это тя-
желое время, — характерные для
Ленина ясный анализ, полемичес-
кая убежденность, твердая вера в
возможность и реальность созда-
ния в России подлинно социалис-
тического государства, богатого и
свободного общества, вера в миро-
вую революцию. К сожалению, все
эти статьи, обычно именуемые за-
вещанием Ленина, не смогли пере-
ломить хода истории нашего госу-
дарства, она пошла не так, как
виделось и хотелось ему.

äÓÌ˜ËÌ‡
Н ельзя пройти мимо эпизода, ко-

торый, несомненно, ус корил ги-
б ель Ленина. В декабре 1922 год а
Сталин, как уже было упомянуто,
в ы п олняя поручение партии об
и з оляции Ленина, в разговоре по
т елефону оскорбил Н.К.Кру п с к у ю ,
г рубо потребовав, чтобы она не го-
ворила с Лениным о делах, иначе
он «потянет» ее в ЦКК. Не исклю-
чено, что в ответ на то, что она
и м ела разрешение от врачей и она
как жена Владимира Ильича лучше
з н а е т, что ему можно и что нел ь з я ,
Сталин грубо оборвал ее: «Мы еще
посмотрим, какая вы жена Лени-
на», — намекая на старую дру ж б у
Ленина с И.Ф.Арманд. «Ра з г о в о р
э т о т, — вспоминает Мария Ильи-
нична, — чрезвычайно взвол н о в а л
К рупскую, нервы которой были на-
тянуты до пред ела, она была не по-
хожа на себя, рыдала». Спустя два
с половиной месяца об этом эпизо-
де Н.К.Крупская рассказала Лени-
ну, который пришел в страшное
в олнение и написал резкое письмо
Сталину. «Уважаемый т. С т а л и н !
Вы имели грубость обозвать мою
жену по телефону и обругать ее,
хотя она вам выразила согласие за-
быть сказанное, но тем не менее
этот факт стал известен через нее
же Зиновьеву и Каменеву. Поэтому
прошу вас взвесить, согласны ли
вы взять сказанное назад и изви-
ниться или предпочитаете пре-
рвать между нами отношения. С
у в а жением Ленин». Ответ Сталина
п о р а з и т елен по прямол и н е й н о й
циничности. Он не пишет «Уважа-
емый» и «С уважением», как это
д елает Ленин. К Ленину он обра-
щается официально су хо (т. Л е н и н ) ,
и н ф о р м и руя, что он всего-то и ска-
зал о нарушении режима со сторо-
ны Н.К.Кру п с кой. «Впрочем, — пи-
шет он в конце письма, — если вы
считаете, что для сохранения «от-
ношений» я дол жен взять назад
сказанные выше слова, я могу их
взять назад, отказываясь, од н а ко ,
понять, в чем тут дело, где моя ви-
на и чего собственно от меня хо т я т.
И . С т а л и н » .

Инцидент этот тяжело повлиял
на течение заболевания Ленина. 6
марта 1923 года наступило резкое
у худшение состояния Ленина.
«Без всяких видимых к тому при-
чин, — запишет В.В.Крамер (он не

знал о конфликте), — наступил
д вухчасовой припадок, выразив-
шийся в полной потере речи и пол-
ном параличе правой конечности».

10 марта 1923 года припадок по-
вторился и привел к стойким изме-
нениям как со стороны речи, так и
правых конечностей. 14 марта на-
чинается регулярная публикация
официальных бюллетеней о состо-
янии здоровья Ленина. Ленин ока-
зался прикованным к постели, без
какой-либо возможности общаться
с окружающими, тем более читать
и писать. 

Однако в середине мая 1923 года
состояние здоровья начинает улуч-
шаться, и 15 мая Ленина увозят из
к р е м л е в с кой квартиры в Го р к и .
Профессор Коже в н и ков пишет,
что Ленин «окреп физически, стал
проявлять интерес как к своему
состоянию, так и ко всему окружа-
ющему, оправился от так называе-
мых сенсорных явлений афазий,
начал учиться говорить».

Летом 1923 года начиная с 15—
18 июля Ленин начинает ходить,
пробует писать левой рукой, в ав-
густе уже просматривает газеты.
П р еданная Надежда Ко н с т а н т и-
новна Крупская ухаживает за боль-
ным, учится понимать его жесты,
отдельные слова, интонации, ми-
мику.

18 октября 1923 года Ленин про-
сит отвезти его в Москву. Это был
г рустный прощальный визит в
Кремль, где он осмотрел свой ка-
бинет, проехал по Сельскохозяйст-
венной выставке, переночевал в
своей квартире и утром уехал в
Горки, где ему предстояло остать-
ся до своей кончины.

Ноябрь и декабрь 1923 года Ле-
нин провел в сущности в полной
и з оляции, его посетили тол ь ко
Н.И.Бухарин, Е.А.Преображе н-
ский и некоторые другие малоиз-
вестные лица. 7 января 1924 года
Ленин устраивает елку для детей
совхоза и санатория. 17-18 января
Крупская читает Ленину отчет о
XIII партийной конференции. 19
января выезжает в лес на санях,
наблюдая за охотой. 19-20 января
читает принятую на XIII конфе-
ренции резолюцию. «Когда в суб-
боту (19 января 1924 года), —
вспоминала Н.К.Крупская, — Вла-
димир Ильич стал волноваться, я
сказала ему, что резолюция приня-
та единогласно». 21 января после
обеда больного осматривают про-
фессора О.Ферстер и В.П.Осипов.

Вскоре начался последний при-
ступ болезни. Ленину дали бульон,
который он «пил с жадностью, по-
том успокоился, но скоро заклоко-
тало у него в груди», — вспомина-
ла Н.К.Крупская. — Все больше и
больше клокотало у него в груди.
Б е с с о з н а т ельнее становился
взгляд, Владимир Александрович
и Петр Петрович (медбрат и ох-
ранник) держали его почти на весу
на руках, временами он глухо сто-
нал, судорога пробегала по телу, я
держала его сначала за горячую
мокрую руку, потом только смот-
рела, как кровью окрасился пла-
ток, как печать смерти ложилась
на мертвенно побледневшее лицо.
Профессор Ферстер и доктор Ели-
стратов впрыскивали камфару ,
старались поддержать искусствен-
ное дыхание, ничего не вышло,
спасти нельзя было». 

Вечером в 6 часов 50 минут 21
января 1924 года Ленин умер. Ему
было 54 года.

ÉÎ‡‚‡ II
óÂÏ ÊÂ ·ÓÎÂÎ ãÂÌËÌ?

Я не предполагал и не мог себе
представить, что старые архивные
документы, относящиеся к перио-
ду болезни и смерти Ленина, мо-
гут обладать таким сильным эмо-
циональным воздействием. Мно-
гое можно почувствовать, понять
и прочесть между строк в пожух-
лых от времени немых свидетелях
ушедшего времени.

Вот торопливо крупным разма-
шистым почерком исписанный
Н . А . С е м а ш ко листок отрывного
блокнота. Интеллигент старой
формации, близкий Ленину нар-
ком зд р а в о охранения, ко т о р ы й ,
как утверждал позже на заседании
комиссии по увековечению памяти
Ленина К.Ворошилов, был против
длительного сохранения тела  по-
койного вождя и которого поэтому
«надо гнать из комиссии», этот со-
вестливый врач, принимая близко
к сердцу свою ответственность и,
может быть, чувствуя даже особую
личную вину за печальный исход
болезни глубоко почитаемого им
человека, мучая себя за бессилие
сохранить жизнь Ленина, взволно-
ванно просит патол о г о а н а т о м а
А.И.Абрикосова обратить особое
внимание на необходимость вес-
ких морфологических доказа-
тельств отсутствия у Ленина люэ-
тических поражений ради сохране-
ния его светлого образа.

А вот аккуратно сброшюрован-
ные красивые книжечки с черным
коленкоровым переплетом и сере-
бряным тиснением, сод е р ж а щ и е
огромное количество анализов мо-
чи и длиннейших графиков дина-
мики основных ее показателей —
анализов, в принципе не очень
нужных и ничего не проясняющих.
Но зато как аккуратна и добросо-
вестна лечебно-санитарная служба
Кремля, как красиво все оформле-
но!

Хранятся разные варианты (по
крайней мере 3) протокол о в
вскрытия тела Ленина. Написан-
ные от руки под диктовку, они не-
сут многочисленные следы правок,
п о и с ков наиболее правильных
ф о р м улировок, испещрены пере-
черкнутыми абзацами, вставками и
т.д. Видно, что особую трудность
доставило сочинение итогового
документа, в котором на трех стра-
ницах убористого текста изложена
история болезни, этапы лечения и
причина смерти Ленина.

Здесь есть все — и оправдания
лечебных действий врачей, в боль-
шинстве своем (если учесть истин-
ный диагноз) сомнительных и да-
же неверных, и выдвинутые на
первый план якобы успехи пред-
принятого лечения. К сожалению,
в архивах не нашлись анализы кро-
ви, хотя известно, что их делали
многократно. А вот тонкий полу-
прозрачный листок с анализом
спинномозговой жидкости, к счас-
тью, сохранился.

В больших папках собраны фо-
тографии и подробное описание
мозга Ленина. Как жестоко иско-
веркала болезнь могучий мысли-
тельный аппарат: вмятины, рубцы,
полости заняли всю левую полови-
ну мозга.

В картонных архивных папках,
содержащих снимки мозга и окра-
шенные срезы разных тканей (моз-
га, аорты, сосудов, почек, печени),
заключенные в прозрачные стек-
лышки, еще ощущаются острые за-
пахи формалина и чего-то неуло-
вимого, свойственного только ана-
томическим театрам.

Нельзя было, однако, не заме-
тить, что подавляющая часть уви-
денных документов все эти долгие

годы оставалась практически вне
п оля зрения историков, что все
они более 70 лет лежат невостре-
бованными. Между тем именно
эти документы и только они могут
пролить свет на одну из самых
вольно или невольно запутанных
проблем биографии Ленина — на
суть его болезни.

Вряд ли разумно отмахиваться
от необходимости полных доку-
ментальных доказательств истин-
ного заболевания, голословно от-
рицая все другие версии, кроме
атеросклероза, уподобляясь уче-
ному соседу А.П.Чехова, утверж-
давшему, что «этого не може т
быть, потому что этого не может
быть никогда».

История, как и природа, не тер-
пит пустот и белых пятен. При от-
сутствии достоверных данных они
заполняются вымыслами или по-
хожей на правду ложью.

ÑË‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËÂ
ÔÓÚÂÏÍË

Как это, к сожалению, нередко
бывает при сверхвнимател ь н о м
отношении к пациенту и привлече-
нии к его лечению сразу многих
авторитетных специалистов, оче-
видный и даже «студенческий» ди-
агноз, удивительным образом за-
меняется каким-нибудь умным,
коллегиально принятым, разумно
обоснованным и в конце концов
ошибочным диагнозом.

Н.А.Семашко разумеется из луч-
ших побуждений, особенно в пери-
оды ухудшения здоровья Ленина,
приглашал на консультации мно-
гих крупных и известных специа-
листов России и Европы. К сожа-
лению, все они скорее запутали,
чем прояснили суть заболевания
Ленина. Больному были последо-
в а т ельно поставлены три невер-
ных диагноза, в соответствии с ко-
торыми и лечили его неверно: не-
врастения (переутомление), хро-
н и ч е с кое отравление свинцом и
сифилис мозга.

В самом начале заболевания в
конце 1921 года, когда усталость
тяжким грузом навалилась на все
еще крепкого и сильного Ленина,
лечащие врачи единодушно сходи-
лись на диагнозе — переутомле-
ние. Очень скоро, однако, стало яс-
но, что отдых мало приносит поль-
зы, и все мучительные симптомы
— головные боли, бессонница,
снижение работоспособности и т.д.
— не прекращаются.

В начале 1922 года, еще до пер-
вого инсульта, была выдвинута
вторая концепция — хроническое
отравление свинцом от двух пуль,
оставшихся в мягких тканях после
покушения в 1918 году. Не исклю-
чали, впрочем, и последствий от-
равления от яда кураре, который
будто бы содержали пули.

Было решено удалить одну из
пуль (операция 23 апреля 1922 г.),
что тоже, как известно, не оказало
никакого положительного влияния
на все ухудшающееся здоровье Ле-
нина. Тогда-то, вероятно, и возник-
ло предположение о сифилисе как
основе поражения мозга Ленина.
Теперь трудно сказать, кто выдви-
нул такую версию, которая про-
шла далее красной нитью через
весь мучительный предсмертный
путь Ленина и никогда при его
жизни не подвергалась ревизии. 

В архивных документах и откры-
той литературе почти все участни-
ки тех далеких консилиумов ут-
верждают, что они-то как раз были
против такого диагноза, уже тогда
предполагали, что у Ленина пора-
жение сосудов мозга имеет атеро-
склеротическую природу. О.Фер-
стер, который с 1922 года практи-
чески постоянно наблюдал Лени-
на, сразу после мартовского эпизо-
да с якобы «пищевым» отравлени-

«à·Ó ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ÒÓÍÓ-
‚ Â Ì Ì Ó „Ó, ˜ÚÓ ÌÂ ÓÚ Í  ̊ -
ÎÓÒ¸ ·˚, Ë Ú‡ÈÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ÌÂ
·˚ÎÓ ·˚ ÛÁÌ‡ÌÓ».

Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ÓÚ å‡ÚÙÂfl,
„Î. 10, 26
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ем, утверждал, что он уже тогда
диагностировал «тромбоз сосудов
мозга с размягчением» (мозга,—
Ю.Л.). С этим диагнозом был со-
гласен и Г.Клемперер, наблюдав-
ший Ленина вместе с Ферстером
достаточно длительное время. 

В июне 1922 года в официальном
докладе, по словам Клемперера, он
заявил в связи с проведенной опе-
рацией по извлечению пули: по его
мнению, у Ленина — атеросклеро-
т и ч е с кое кровоизлияние в мозг и
это заболевание никакой связи с
п улей не имеет. А спустя пятнад-
цать лет после смерти Ленина, в
1939 году, Клемперер опред ел е н н о
напишет: «Возможность венериче-
с кого заболевания была исключе-
на». Но ведь лечили Ленина проти-
в олюетическими средствами: инъ-
екциями препаратов мышьяка, ио-
дистых соединений и т. п .

В связи с резким ухуд ш е н и е м
здоровья Ленина после очеред н о г о
и н сульта в марте 1923 года в Моск-
ву приехали: А.Штрюмпель — 70-
летний патриарх-невропатолог из
Германии, один из кру п н е й ш и х
специалистов по спинной су хо т ке
и спастическим параличам;
С . Е . Геншен — специалист по бо-
лезням головного мозга из Шве-
ции; О.Минковский — знаменитый
т е р а п е в т -д и а б е т олог; О.Бумке —
психиатр; профессор М.Нонне —
к рупный специалист в области
н е й р олюеса (все из Ге р м а н и и ) .

Интернациональный консилиум
с участием вышеупомянутых лиц,
вместе с ранее прибывшим в
Москву Ферстером, а также Се-
машко, Крамером, Кожевниковым
и др. не отверг сифилитический ге-
нез заболевания Ленина. 

После осмотра Ленина, 21 марта,
профессор Штрюмпель ставит диа-
гноз: endarteriitis luetica (сифилити-
ч е с кое воспаление внутренней обо-
лочки артерий — эндартериит) с
вторичным размягчением мозга. И
хоть лабораторно сифилис не под-
твержден (реакция Вассермана
крови и спинномозговой жидко с т и
— отрицательная), он безапел л я ц и-
онно утверждает: «Терапия дол ж н а
быть тол ь ко специфической (то
есть антилюетическо й ) » .

Весь врачебный ареопаг с этим
согласился. 

Ленину стали энергично прово-
дить специфическое лечение. Уже
после его смерти, ко гда диагноз
был ясен, при описании всей исто-
рии болезни это противосифилити-
ч е с кое лечение находит своеобраз-
ное оправдание: «Врачи опред ел и-
ли заболевание как послед с т в и е
распространенного, а частью мест-
ного сосудистого процесса в гол о-
вном мозгу (sclerosis vasorum cere-
bri) и пред п олагали возмож н о с т ь
его специфического происхож д е-
ния (какой там — «пред п ол а г а л и » ,
они были в гипнотическом заблуж-
дении.— Ю.Л.), вследствие этого
были сд еланы попытки осторож н о-
го применения арсенобензольных и
и одистых препаратов». Дальше че-
рез запятую идет оправдател ь н а я
извиняющая вставка, написанная
слева на полях, «чтобы не упус т и т ь
эту меру в случае, если бы тако е
п р ед п ол ожение подтвердилось». А
затем и вовсе мажорное прод ол же-
ние: «в течение этого лечения на-
ступило весьма су щ е с т в е н н о е
улучшение до степени исчезнове-
ния болезненных симптомов об-
щих и местных, причем гол о в н ы е
б оли прекратились уже после пер-
вого вливания».

О с т о р ожные доктора (Ге т ь е ,
Ферстер, Крамер, Кожевников и
др.), конечно, лукавили — улучше-
ние действительно наступило, но
уж во всяком случае вне всякой
связи с введением противолюети-
ческих препаратов. 

Более того, они далее пишут:
«10 марта наступил полный пара-
лич правой конечности с явления-

ми глубокой афазии, такое состоя-
ние приняло стойкое и длительное
течение. Принимая во внимание
тяжесть симптомов, было решено
прибегнуть к ртутному лечению в
форме втираний и Bismugenal’a, но
их пришлось очень скоро прекра-
тить (уже после трех втираний),
в с л едствие обнаружившегося у
больного воспаления легких» или
же, как писал В.Крамер, «идиосин-
кразии, то есть непереносимости». 

Надо заметить, что непереноси-
мость у Ленина была и к немецким
докторам. Он интуитивно понимал,
что они ему скорее вред я т, чем по-
м о г а ю т. «Для рус с кого чел о в е к а ,
— признавался он Коже в н и ко ву ,
— немецкие врачи невыносимы».

А были ли в самом деле аргу-
менты в пользу нейросифилиса?
Прямых или безусловных призна-
ков сифилиса не было. Ре а к ц и я
Вассермана крови и спинномозго-

вой жидкости, поставленная не
один раз, была отрицательной. 

Что касается эпилепсии, точнее
малых припадков, наблюдавшихся
во время болезни Ленина, то они
являлись результатом очаговых
раздражений коры головного моз-
га спаечным процессом при рубце-
вании зон омертвений (ишемий)
разных участков мозга, что было
подтверждено при аутопсии.

Д ругой вероятный диагноз —
атеросклероз сосудов мозга, тоже
не имел абсолютных клинических
п р и з н а ков и во время болезни Ле-
нина серьезно не обсуждался. Про-
тив атеросклероза было нескол ь ко
веских доводов. Во-первых, у бол ь-
ного отсутствовали симптомы
ишемии (нарушения кровообраще-
ния) других органов, столь харак-
терные для генерализованного ате-
росклероза. Ленин не жаловался
на боли в сердце, любил много хо-
дить, не испытывал болей в ко н е ч-
ностях с характерной перемеж а ю-
щейся хромотой. Словом, у него не
было стенокардии, не было и при-
з н а ков поражения сосудов нижних
ко н е ч н о с т е й .

Во-вторых, течение болезни бы-
ло нетипичным для атеросклероза
— эпизоды с резким ухудшением
состояния, парезами и параличами
заканчивались почти полным и до-
вольно быстрым восстановлением
всех функций, что наблюдалось по
крайней мере до середины 1923 го-
да. Конечно, удивительной была и
сохранность интеллекта, который
обычно после первого же инсульта
сильно страдает. Другие возмож-
ные заболевания: болезни Альц-
геймера, Пика или рассеянный

склероз так или иначе фигуриро-
вали во врачебных дискуссиях, но
все они единодушно отвергались. 

Был ли резон лечить Ленина
п р о т и в олюетическими сред с т-
вами при таком зыбком диагно-
з е ?

В медицине бывают ситуации,
ко гда лечение проводят нау г а д ,
вслепую, при непонятной или не-
разгаданной причине болезни, так
называемое лечение ex juv a n t i b u s .
В случае с Лениным скорее всего
это так и было. В принципе при
диагнозе «люетическое пораже-
ние сосудов» соответству ю щ е е
лечение не сказалось на течении
атеросклероза и не повлияло на
п р ед о п р ед еленный исход. Сл о в о м ,
оно не принесло физического вре-
да Ленину (не считая бол е з н е н н о-
сти процедур). Но ложный диа-
гноз — нейролюес очень быстро
стал инструментом пол и т и ч е с к и х

инсинуаций и, конечно, нанес не-
малый моральный ущерб личнос-
ти Ленина. 

ÄÛÚÓÔÒËfl. ÇÂÏÂÌÌÓÂ
·‡Î¸Á‡ÏËÓ‚‡ÌËÂ

В ночь после смерти Ленина, 22
января 1924 года, была создана ко-
миссия по организации похорон. В
ее состав вошли Ф.Э.Дзержинский
( п р ед с ед а т ель), В.М.Мол о т о в ,
К.Е.Ворошилов, В.Д.Бонч-Бруевич
и другие. Комиссия приняла не-
сколько неотложных решений: по-
ручила скульптору С.Д.Меркурову
немедленно снять гипсовую маску
с лица и рук Ленина (что было сде-
лано в 4 часа утра), пригласить из-
вестного московского патологоа-
натома А.И.Абрикосова для вре-
менного бальзамирования (на 3 су-
ток до похорон) и произвести
вскрытие тела. Гроб с телом было
решено поместить в Колонном за-
ле для прощания с последующим
захоронением на Красной площа-
ди.

В протоколе вскрытия записано:
« П ожилой мужчина, правильного
т ел о с л ожения, уд о в л е т в о р и т ел ь-
ного питания. На коже перед н е г о
конца правой ключицы линейный
рубец длиной 2 см. На нару ж н о й
поверхности левого плеча еще
один рубец неправильного очерта-
ния, 2х1 см (первый след пул и ) .
На коже спины под углом левой
лопатки — кругловатый рубец 1
см (след второй пули). На границе
нижней и средней части плечевой
кости прощупывается костная мо-
з оль. Выше этого места на плече

прощупывается в мягких тканях
первая пуля, окру женная соед и н и-
т ельно-тканной обол о ч кой. Череп
— по вскрытии — твердая мозго-
вая оболочка утолщена по ход у
п р од ольного синуса, тус к л а я ,
б л едная. В левой височной и час-
тично лобной области имеется
пигментация желтого цвета. Пе-
р едняя часть левого пол у ш а р и я ,
по сравнению с правой, нескол ь ко
запавшая. Сращение мягкой и
твердой мозговых оболочек у ле-
вой Сильвиевой борозды. Гол о-
вной мозг — без мозговой обол о ч-
ки — весит 1.340 гр. В левом по-
лушарии, в области прецентраль-
ных извилин, теменной и затылоч-
ных долях, парацентральных ще-
лей и височных извилин — участ-
ки сильного западения поверхнос-
ти мозга. Мягкая мозговая обо-
лочка в этих местах мутная, бел е-
соватая с желтоватым оттенком. 

С о суды основания мозга. Обе
позвоночные артерии не спадают-
ся, стенки их плотные, просвет на
разрезе резко сужен (щель). Такие
же изменения в задних мозговых
артериях. Внутренние сонные ар-
терии, а также передние артерии
мозга плотные, с неравномерным
утолщением стенок; значительно
сужен их просвет. Левая внутрен-
няя сонная артерия в ее внутриче-
репной части просвета не имеет и
на разрезе представляется в виде
сплошного, плотного, белесовато-
го тяжа. Левая Сильвиева артерия
очень тонка, уплотнена, но на раз-
резе сохраняет небольшой щеле-
видный просвет. При разрезе моз-
га желудочки его расширены, осо-
бенно левый, и содержат жид-
кость. В местах западений — раз-
мягчения тканей мозга с множест-
вом кистозных полостей. Очаги
свежего кровоизлияния в области
сосудистого сплетения, покрываю-
щего четверохолмие.

Внутренние органы. Имеются
спайки плевральных пол о с т е й .
Сердце увеличено в размерах, от-
мечается утолщение полулунных
и двустворчатых клапанов. В вос-
ходящей аорте небольшое количе-
ство выбухающих жел т о в а т ы х
бляшек. Венечные артерии сильно
уплотнены, просвет их зияет, ясно
сужен. На внутренней поверхнос-
ти нисходящей аорты, а также и
более крупных артерий брюшной
полости — многочисленные, силь-
но выбухающие желтоватые бляш-
ки, часть которых изъязвлена, пет-
рифицированна. 

Легкие. В верхней части левого
легкого имеется рубец, на 1 см

проникающий в глубину легкого.
Вверху фиброзное утолщение пле-
вры. 

С елезенка, печень, кишечник,
п од жел удочная железа, органы
внутренней секреции, почки без
видимых особенностей. 

Анатомический диагноз. Распро-
страненный атеросклероз артерий
с резко выраженным поражением
артерий головного мозга. Атероск-
лероз нисходящей части аорты. Ги-
пертрофия левого желудочка серд-
ца, множественные очаги желтого
размягчения (на почве склероза
сосудов) в левом полушарии голо -
вного мозга в периоде рассасыва-
ния и превращения в кисты. Све-
жее кровоизлияние в сосудистое
сплетение головного мозга над
четверохолмием. Костная мозоль
плечевой кости.

Инкапсулированная пуля в мяг-
ких тканях в верхней части левого
плеча. 

З а к л ю ч е н и е . Основой бол е з н и
умершего является распростра-
ненный атеросклероз сосудов на
почве преждевременного их изна-
шивания (Abnutzungssclero s e ) .
Вследствие сужения просвета ар-
терий мозга и нарушения его пита-
ния от недостаточности подтока
крови наступали очаговые размяг-
чения тканей мозга, объясняющие
все предшествовавшие симптомы
болезни (параличи, расстройства
речи). Непосредственной причи-
ной смерти явилось: 1) усиление
нарушения кровообращения в го-
ловном мозгу;  2) кровоизлияние в
мягкую мозговую оболочку в об-
ласти четверохолмия».

Аутопсия была начата в 11 часов
10 минут и закончена в 15 часов 50
минут 22 января 1924 года.

А вот заключение от 16 февраля
1924 г. после микроскопического
анализа, проведенного А.И.Абри-
косовым: «Атеросклероз — скле-
роз изнашивания. Изменение сосу-
дов сердца, нарушение питания ор-
гана».

« Таким образом, — пишет он, —
м и к р о с ко п и ч е с кое исслед о в а н и е
п одтвердило данные вскрытия, ус-
тановив, что единственной осно-
вой всех изменений является ате-
росклероз артериальной системы с
преимущественным пораже н и е м
артерий мозга. Никаких указаний
на специфический характер про-
цесса (сифилис и др.) ни в сосуд и с-
той системе, ни в других органах
не обнару же н о » .

Любопытно, что эксперты, в со-
став которых входили Ферстер,
Осипов, Дешин, Розанов, Вей-
сборд, Бунак, Гетье, Елистратов,
Обух и Семашко, нашли необыч-
ный, но, видимо, достаточно под-
ходящий в данном случае термин,
определяющий особенности сосу-
дистой патологии мозга Ленина,
— Abnutzungssclerose, то есть
склероз от изнашивания.

ÄÚÂÓÒÍÎÂÓÁ
Надо заметить, что вскрытие те-

ла В.И.Ленина было произведено
22 января в непривычных услови-
ях «на втором этаже дома в комна-
те с выходом на запад террасой.
Тело Владимира Ильича лежало
на составленных рядом двух сто-
лах, покрытых клеенкой» (приме-
чание к Акту вскрытия). Так как
п р ед п олагались кратко в р е м е н н о е
сохранение тела и подготовка его
к обозрению, при аутопсии были
допущены некоторые упрощения.
Не был сделан разрез на шее и, та-
ким образом, не были обнаруже-
ны, осмотрены и взяты на микро-
скопическое исследование сонные
и позвоночные артерии. Для мик-
роскопического анализа были взя-
ты кусочки мозга, почек и стенки
только брюшного отдела аорты. 

Итак, что же следует выделить
из акта вскрытия?

● ì „Ó·‡ Ç.à.ãÂÌËÌ‡.  1924 „Ó‰, flÌ‚‡¸. îÓÚÓ ËÁ ‡ıË‚‡ «è‡‚‰˚».
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Во-первых, наличие многочис-
ленных очагов некроза мозговой
ткани, преимущественно в левом
п олушарии. На его поверхности
были заметны 6 зон западения
(провалов) коры мозга. Одна из
них находилась в теменной облас-
ти и охватывала крупные извили-
ны, ограничивающие спереди и
сзади глубокую центральную бо-
розду, идущую от макушки книзу.
Эти борозды ведают чувствитель-
ными и двигательными функциями
всей правой половины тела, и чем
выше к макушке расположен очаг
омертвения мозговой ткани, тем
ниже на теле наблюдаются расст-
ройства движения и чувствитель-
ности (стопа, голень, бедро и т. д.).
Вторая зона относится к лобной
доле мозга, которая, как известно,
имеет отношение к интел л е к т у-
альной сфере. Третья зона распо-
лагалась в височной и четвертая
— в затылочной долях.

Снаружи кора мозга во всех этих
участках и особенно в зоне цент-
ральной борозды была спаяна гру-
быми рубцами с оболочками моз-
га, глубже же находились пустоты,
наполненные жидкостью (кисты),
образовавшиеся в результате рас-
сасывания омертвевшего мозгово-
го вещества.

Левое полушарие потеряло не
менее трети своей массы. Правое
п олушарие пострадало незначи-
тельно.

Общий вес мозга не превышал
средних цифр (1340 г), но с учетом
потерь вещества в левом полуша-
рии следует считать его достаточ-
но крупным. (Впрочем, вес, как и
размеры мозга и отдельных его ча-
стей, в принципе мало значимы.
Самый большой мозг  среди знаме-
нитых людей был зафиксирован у
И.Тургенева — более 2 кг, а самый
маленький у А.Франса — чуть бо-
лее 1 кг).

Эти находки вполне объясняют
картину заболевания: правосто-
ронний паралич без вовлечения
мышц шеи и лица, трудности со
счетом (сложение, умноже н и е ) ,
что свидетельствует о выпадении в
первую очередь непрофессиональ-
ных навыков.

И н т еллектуальная же сфера,
связанная более всего с лобными
долями, даже в финальной стадии
болезни, была достаточно сохран-
ной. Когда врачи предложили Ле-
нину в качестве отвлекающего
(или успокаивающего) сред с т в а
играть в шашки, да еще непремен-
но со слабым противником, он раз-
драженно заметил: «Что они за ду-
рака что ли меня считают?»

Сращения же коры мозга с обо-
лочками, особенно выраженные в
области центральных извилин, не-
сомненно, явились причиной тех
частых эпизодов кратко в р е м е н н ы х
суд о р ожных припадков, ко т о р ы е
так беспокоили больного Ленина.

Дало ли что-нибудь исследова-
ние мозга для определения изна-
чальной причины его поражения?
Отмечено в первую очередь, что
типичных сифилитических изме-
нений типа гумм, особых опухоле-
подобных разрастаний, характер-
ных для третичного сифилиса,
найдено не было. Были обнаруже-
ны зернистые шары в окружности
кистозных полостей — результат
д е я т ельности фагоцитов — кле-
ток, рассасывающих гемоглобин и
омертвевшие ткани.

Не подтвержден диагноз
Ш т р ю м п еля — люэтический эн-
д а р т е р и и т. Просвет артерий моз-
га, отходящих от Виллизиева кру-
га, действительно был су жен, од-
н а ко что явилось причиной этого
— инфекция или атеросклероз —
по морфол о г и ч е с кой картине оп-
р ед елить практически невозмож-
но. Скорее всего речь может идти
о плохом наполнении этих сосу-
дов за счет су жения или закупор-

ки левой внутренней сонной арте-
рии. Известные патологи —
А . И . С т ру ков, А.И.Авцын, Н.Н.Бо-
г олепов, неоднократно провод и в-
шие экспертизу препаратов мозга
Ленина, категорически отрицают
наличие каких-либо морфол о г и-
ческих признаков специфическо г о
( л ю э т и ч е с кого) пораже н и я .

Далее были осмотрены крове-
носные сосуды самого мозга после
его извлечения из черепной короб-
ки. Видимо, удалось увидеть из по-
лости черепа разрезанную левую
внутреннюю сонную артерию, ко-
торая оказалась полностью обли-
терированной. Правая сонная ар-
терия тоже выглядела пораженной
с несколько суженным просветом.

Заметим, что большая масса
мозга снабжается кровью только
за счет четырех сосудов, из кото-
рых две крупные внутренние сон-
ные артерии обеспечивают пита-
ние передних двух третей мозга, а
две сравнительно тонкие позво-
ночные артерии — орошают моз-
жечок и затылочные доли  мозга
(заднюю треть мозга).

Одной из созданных разумной
природой мер, снижающих опас-
ность немедленной смерти от за-
купорки или повреждения одной-
двух и даже трех из вышеупомяну-
тых артерий, является соединение
всех четырех артерий друг с дру-
гом в основании мозга в виде
сплошного сосудистого кольца —
Виллизиева круга. А уж от этого
круга идут артериальные ветви —
вперед, к середине и назад. Все
крупные артериальные ветви моз-
га располагаются в щелях между
многочисленными извилинами и
отдают мелкие сосудики с поверх-
ности в глубину мозга.

Мозговые клетки, надо сказать,
необычайно чувствительны к обес-
кровливанию и погибают невоз-
вратимо уже после пятиминутной
остановки кровоснабжения.

И если у Ленина была поражена
более всего левая внутренняя сон-
ная артерия, то снабжение кровью
левого полушария происходило за
счет правой сонной артерии через
Виллизиев круг. Разумеется, оно
было неполноценным. Более того,
левое полушарие как бы «обкра-
дывало» кровоснабжение и здоро-
вого правого полушария. А в акте
вскрытия указывается, что сужен-
ным был просвет основной арте-
рии (а. basilaris), которая образует-
ся из слияния обеих позвоночных
артерий, а также всех шести собст-
венно мозговых артерий (перед-
них, средних и задних).

Д а же кратковременный спазм
мозговых сосудов, не говоря уже о
тромбировании или разрывах сте-
нок, при таких глубоко зашедших
поражениях основных питающих
мозг артерий, разумеется, приво-
дил или к непродолжительным па-
резам конечностей и дефектам ре-
чи или к стойким параличам, что и
наблюдалось в конечной стадии за-
болевания.

М ожно тол ь ко сожалеть, что не
были исследованы сосуды на шее,
так называемые экс т р а к р а н и а л ь н ы е
с о суды: общие наружные и внут-
ренние сонные артерии, а также по-
звоночные артерии, отходящие от
к рупных щитовидно-шейных ство-
лов. Теперь хорошо известно, что
именно здесь, в этих сосудах, разы-
грывается главная трагедия — ате-
р о с к л е р о т и ч е с кое их пораже н и е ,
в едущее к постепенному су же н и ю
просветов из-за развития выступа-
ющих в просвет бляшек и утол щ е-
ния оболочек сосудов вплоть до
п олного их закрытия.

Во времена Ленина эта форма
болезней мозга (т. н. экстракрани-
альная патология) была по сущест-
ву неизвестной. В 20-х годах не бы-
ло средств диагностики таких за-
болеваний — ангиографии, разных
видов энцефалографии, определе-

ния объемной скорости кровотока
с помощью ультразвуковых иссле-
дований и т. д. Не было и эффек-
тивных средств лечения: ангиопла-
стики, шунтирования сосудов в об-
ход суженного места и многих дру-
гих.

Атеросклеротические типичные
бляшки были обнаружены при ау-
топсии тела Ленина в стенках
брюшного отдела аорты. Сосуды
сердца были изменены незначи-
тельно, как и сосуды всех внутрен-
них органов.

Вот как сообщает О.Ферстер 7
февраля 1924 года в своем письме
коллеге О.Витке о происхождении
болезни Ленина: «Аутопсия пока-
зала тотальную облитерацию ле-
вой внутренней сонной артерии,
всей а. basilaris. Правая а. carotis
int. — с тяжелым кальцинозом. Ле-
вое полушарие за малым исключе-
нием тотально разрушено, правое
имеет изменения. Тяжелый aortitis
abdominalae, легкий коронароскле-
роз». (Kuhlendahl. Der Pa t i e n t
Lenin, 1974).

Н.А.Семашко в статье «Что дало
вскрытие тела Владимира Ильича»
(1924 г.) писал: «Основная арте-
рия, которая питает примерно 2/3
всего мозга «внутренняя сонная
артерия» (аrteria carotis interna)
при самом входе в череп оказалась
настолько затверделой, что стенки
ее при поперечном разрезе не спа-
дались, значительно закрывали
просвет, а в некоторых местах бы-
ли пропитаны настолько известью,
что пинцетом ударяли по ним, как
по кости».

Что касается сифилиса, то ни па-
т ол о г о а н а т о м и ч е с кое вскрытие,
ни микроскопические анализы взя-
тых на исследование кусочков тка-
ней никаких специфических для
этого заболевания изменений не
обнаружили.

Лечащих врачей, как и последу-
ющих исследователей, более всего
поражало несоответствие течения
з а б олевания Ленина с обычным
ходом атеросклероза сосудов голо-
вного мозга, описанным в меди-
цинской литературе. Раз наступив-
шие дефекты быстро исчезали, а
не утяжелялись, как это обычно
б ы в а е т, болезнь шла какими-то
волнами, а не по наклонной, как
обычно. По этому поводу было со-
здано несколько своеобразных ги-
потез.

П ожалуй, разумнее всего согла-
ситься с мнением В.Крамера, ко-
торое разд елял и А.М.Коже в н и-
ко в .

В марте 1924 года в статье «Мои
воспоминания о В.И.Ульянове-Ле-
нине» он пишет: «Чем же объясня-
ется своеобразие, несвойственное
обычной картине общего мозгово-
го атеросклероза, течение болезни
Владимира Ильича? Ответ может
быть только один — у выдающих-
ся людей, как гласит внедрившееся
в сознание врачей убеждение, все
необычно: как жизнь, так и болезнь
течет у них всегда не так, как у
других смертных».

Ну что же, объяснение далеко не
научное, но зато по-человечески
вполне понятное.

Полагаю, сказанного достаточ-
но, чтобы сделать определенный и
ясный вывод: у Ленина было тяже-
лое поражение мозговых сосудов,
особенно системы левой сонной
артерии. Неясным, однако, остает-
ся причина столь необычного пре-
валирующего одностороннего по-
ражения именно левой сонной ар-
терии.

åÓÁ„ ãÂÌËÌ‡
В с коре после смерти Ленина

правительством России было при-
нято решение о создании специ-
ального научного института по
изучению мозга Ленина (Научно-
исследовательский институт мозга

Ро с с и й с кой академии мед и ц и н-
ских наук).

Соратникам Ленина представля-
лось важным и вполне вероятным
обнаружить те особенности строе-
ния мозга вождя, которые опреде-
лили его необычайные способнос-
ти. К изучению мозга Ленина были
привлечены крупнейшие нейро-
морфологи России: Г.И.Россолимо,
С.А.Саркисов, А.И.Аб р и косов и
другие. Из Германии были пригла-
шены известный ученый Фохт и
его ассистенты.

Антрополог В.В.Бунак и анатом
А.А.Дешин тщательно описали
внешнее строение мозга: особен-
ности расположения и величины
борозд, извилин и долей. Единст-
венно, что можно извлечь из этого
скрупулезного описания,— пред-
ставление о хорошо сформирован-
ной без каких-либо заметных от-
клонений от нормы коре головно-
го мозга (разумеется, правого здо-
рового полушария).

Большие надежды на выявление
ч е г о -либо необычного возлагали
на исследование цитоархитектони-
ки мозга Ленина, иными словами,
на изучение количества мозговых
клеток, их послойного расположе-
ния, величины клеток, их отрост-
ков и т. д.

Среди множества различных на-
ходок, не имеющих, впрочем, стро-
го функциональной оценки, следу-
ет отметить хорошо развитый тре-
тий и пятый (клетки Беца) слои
клеток. Возможно, их сильная вы-
раженность связана с необычными
свойствами мозга Ленина. Впро-
чем, это могло быть результатом
компенсаторного их развития вза-
мен потери части нейронов левого
полушария.

Учитывая ограниченные воз-
можности морфологии своего вре-
мени, было решено мозг Ленина
рассечь на тонкие срезы, заключив
их между двумя стеклами. Таких
срезов получилось около двух ты-
сяч, и они вот уже более 70 лет по-
коятся в хранилище Института
мозга, ожидая новых методик и но-
вых исследователей.

Впрочем, получения в будущем
каких-либо особых результатов от
м о р ф ологических исслед о в а н и й ,
вероятно, ожидать трудно.

Мозг — уникальный и необыч-
ный орган. Созданный из жиропо-
добных веществ, компактно упако-
ванный в замкнутую костную по-
лость, связанный с внешним ми-
ром только через глаз, ухо, нос и
кожу, он определяет всю суть его
н о с и т еля: память, способности,
эмоции, неповторимые нравствен-
ные и психологические черты.

Но самое парадоксальное заклю-
чается в том, что мозг, хранящий
колоссальную по объему информа-
цию, являясь совершеннейшим ап-
паратом ее переработки, будучи
мертвым, уже ничего существен-
ного не может сообщить исследо-
вателям о своих функциональных
особенностях (по крайней мере на
современном этапе), точно так же,
как по расположению и количест-
ву элементов современной ЭВМ
н е в о з м ожно опред елить, на что
она способна, какова у нее память,
какие программы в нее заложены,
каково ее быстродействие. 

Мозг гения может быть таким
же по своему строению, как мозг
идиота. Впрочем, сотрудники Ин-
ститута мозга, занимающиеся ци-
т о а р х и т е к т о н и кой мозга Ленина,
полагают, что это совсем не так
или не совсем так.

êÓÍÓ‚‡fl ÔÛÎfl
î‡ÌÌË ä‡ÔÎ‡Ì

Ранение Ленина, случившееся
на заводе Михельсона 30 августа
1918 года, в конце концов сыграло
едва ли не решающую роль в забо-

левании и смерти Ленина.
Фанни Каплан стреляла в Лени-

на с расстояния не более трех мет-
ров из пистолета системы Брау-
нинг пулями среднего калибра. Су-
дя по воспроизведенной картине
следственного эксперимента, про-
веденного Кингисеппом, в момент
выстрелов Ленин разговаривал с
Поповой, повернувшись к убийце
левым боком. Одна из пуль попала
в верхнюю треть левого плеча и,
разрушив плечевую кость, застря-
ла в мягких тканях надплечья.
Другая же, войдя в левое надпле-
чье, зацепила ость лопатки и, про-
низав шею насквозь, вышла с про-
т и в о п ол ожной правой стороны
под кожу вблизи соединения клю-
чицы с грудной костью.

На рентгенограмме, сделанной
Д.Т.Будиновым (ординатором Ека-
теринской больницы) 1 сентября
1918 года, хорошо видно положе-
ние обеих пуль.

Каков же был разрушительный
ход пули от входного отверстия на
задней поверхности надплечья до
края правой грудино-ключично-со-
сковой мышцы?

Пройдя чрез слой мягких тка-
ней, пуля с уже с расщепившейся
от удара в ость лопатки зазубрен-
ной головкой прошла через вер-
хушку левого легкого, выступаю-
щую на 3-4 см. выше ключицы, ра-
зорвав покрывавшую ее плевру и
повредив легочную ткань на глу-
бину около 2 см. В этом участке
шеи (так называемом лестнично-
позвоночном треугольнике) распо-
ложена густая сеть кровеносных
с о судов (щитовидно-шейный
ствол, глубокая артерия шеи, по-
звоночные артерии, венозное
сплетение), но что самое важное
— здесь проходит главная арте-
рия, питающая мозг: общая сонная
артерия вместе с толстой яремной
веной, блуждающим и симпатичес-
ким нервами.

Пуля не могла не разрушить гу-
стую сеть артерий и вен в этой об-
ласти и так или иначе не повре-
дить или ушибить (ко н т у з и т ь )
стенку сонной артерии. Из раны на
спине сразу после ранения наружу
обильно вытекала кровь, которая в
глубине раны поступала также и в
плевральную полость, вскоре пол-
ностью ее заполнив. «Громадное
кровоизлияние в левую плевраль-
ную полость, которое сместило
так далеко сердце вправо», —
вспоминал в 1924 году В.Н.Роза-
нов.

Далее пуля проскол ь з н ула поза-
ди глотки и, столкнувшись с по-
з в о н о ч н и ком, изменила свое на-
правление, проникнув на праву ю
сторону шеи, в область внутрен-
него конца ключицы. Здесь обра-
зовалась под кожная гематома
( с копление крови в жировой клет-
ч а т ке ) .

Несмотря на тяжесть ранения,
Ленин довольно быстро поправил-
ся и после кратковременного от-
дыха приступил к активной дея-
тельности.

Однако уже через полтора года
появились явления, связанные с
н едостаточностью кровоснабже-
ния мозга: головные боли, бессон-
ница, частичная потеря работоспо-
собности.

Удаление пули из шеи в 1922 го-
ду не принесло облегчения. Под-
черкнем, что, по наблюд е н и ю
В.Н.Розанова, участвовшего в опе-
рации, у Ленина никаких призна-
ков атеросклероза в то время не
было. «Я не помню, чтобы тогда
мы отмечали что-либо особенное в
смысле склероза, склероз был со-
ответственно возрасту», — вспо-
минал Розанов.

Все дальнейшие события четко
укладываются в картину посте-
пенного су жения левой сонной
артерии, что связано с рассасыва-
нием и рубцеванием тканей во-
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к руг нее. Наряду с этим очевидно,
что в левой сонной артерии, трав-
мированной пулей, начался и про-
цесс формирования внутрисосу-
дистого тромба, прочно спаянно-
го с внутренней обол о ч кой в зоне
первичного ушиба артериальной
стенки. Постепенное увел и ч е н и е
размеров тромба может проте-
кать бессимптомно до того мо-
мента, пока он не перекроет про-
свет сосуда на 80 процентов, что
по всей видимости и произошло к
началу 1921 год а .

Дальнейший ход болезни с пе-
р и одами улучшений и ухуд ш е н и й
типичен для такого рода ослож н е-
н и й .

Можно полагать, что атероскле-
роз, который несомненно был к
этому времени у Ленина, более
всего поразил locus minoris
resistentia, то есть наиболее уязви-
мое место — травмированную ле-
вую сонную артерию.

С изложенной концепцией со-
гласуется точка зрения одного из
известных отечественных невро-
патологов — З.Л.Лурье.

«Ни клинические исслед о в а н и я ,
— пишет он в статье «Болезнь Ле-
нина в свете современного учения
о патологии мозгового кровообра-
щения», — ни аутопсия су щ е с т-
венных признаков атеросклероза
или каких-либо других патол о г и й
со стороны внутренних органов не
о б н а ружили». Поэтому Лурье по-
л а г а е т, что у Ленина «была су же-
на левая сонная артерия не вслед-
ствие атеросклероза, а из-за стяги-
вающих ее рубцов, оставленных
п улей, прошедшей через ткани
шеи вблизи сонной артерии при
покушении на его жизнь в 1918 го-
д у » .

Так пуля, направленная убийцей
Каплан в Ленина, в конце концов
достигла своей цели.

ÉÎ‡‚‡ III
èÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ãÂÌËÌ‡

Принято считать, что решение
не предавать тело Ленина земле
было определено особыми обстоя-
тельствами. Не было возможности
остановить беспрерывный поток
людей, стремившихся проститься
с Лениным, лежащим в склепе.

При этом упоминают о бол ь-
шом количестве писем с просьба-
ми оставить тело Ленина нетл е н-
ным, сохранить его на века, сд е-
лать его символом новой эры ко м-
мунизма (см., например, Б.И.Збар-
ский. Мавзолей Ленина, М., 1945).

На самом деле все было не сов-
сем так. Письма и телеграммы от
партийных ячеек из разных мест
страны, судя по официальным до-
кументам (например, постановле-
ние ЦИК от 24.01.1924 г.), дейст-
в и т ельно поступали в ЦИК и ко-
миссию Дзержинского. Но они ка-
сались в основном вопросов уве-
ковечения памяти Ленина в архи-
тектурных соору жениях и гранди-
озных памятниках или же сод е р-
жали конкретные просьбы разре-
шить приехать делегациям в
М о с к ву от того или иного уе зд а ,
района или города, чтобы про-
ститься с Лениным.

Что касается бальзамирования
и длительного сохранения тел а
Ленина, то такого рода пред л оже-
ний в письмах практически не бы-
ло. Во всяком случае письма тако-
го содержания не обнару жены в
архивах (нельзя, од н а ко, пол н о-
стью исключить и того, что их не
с охранили). В комиссии Дзержин-
с кого проблема длительного со-
хранения тела в первые нед ели по-

сле смерти Ленина не обсу ж д а-
лась, од н а ко к критическому пери-
оду весны 1924 года эта идея неод-
нократно и тщательно рассматри-
валась. Можно  полагать, что ру-
ко в одство партии хорошо понима-
ло все политические выгоды дли-
т ельного сохранения тела Ленина
в мавзолее как  символа меж д у н а-
р одного ко м м у н и с т и ч е с кого дви-
же н и я . . .

Одним из первых ученых, кто
сразу после смерти Ленина понял
значение дела бальзамирования
его тела был химик Борис Ильич
Збарский. Будучи далеким от этой
проблемы, никогда даже не сопри-
касаясь с нею, он самыми энергич-
ными мерами вовлек В.П.Воробье-
ва — харьковского анатома, специ-
алиста действительно грамотного,
умелого и опытного в консервации
музейного материала, дать свое
согласие провести бальзамирова-
ние тела Ленина. Более того, в ре-
шающие мартовские дни, ко гд а
уже было принято решение о за-
мораживании тела Ленина и закуп-
лено необходимое оборудование,
своими энергичными действиями
он сумел отклонить этот достаточ-
но грамотный проект и получить
монопольное право на бальзами-
рование Ленина.

èÓıÓÓÌ˚
23 января 1924 года в 9 часов ут-

ра тело Ленина, одетого в необы-
чайный для него пол у в о е н н ы й
френч защитного цвета, плохо вы-
бритого, со стриженной под ма-
шинку головой, уложили в гроб. В
9.30 гроб на руках вынесли из
Большого дома и понесли по мо-
розу (—30 °С) на станцию Гераси-
мовка, что в 4 километрах от Го-
рок. В 11 часов 40 минут тело Ле-
нина поместили в вагон специаль-
ного траурного поезда, и сопро-
в ождаемый толпами народа по
всей трассе до Москвы поезд при-
был на Павелецкий вокзал, откуда
гроб также понесли на руках по
улицам Москвы до Колонного зала
Дома союзов. Весь путь от Горок
до Колонного зала занял 6 часов.

Огромные толпы людей ус т р е м и-
лись к центру Москвы, чтобы по-
смотреть на мертвого Ленина.
Сплошной поток людей в 2 кол о н-
ны с 7 часов вечера 23 января до 27
января проходил мимо гроба Лени-
на. В очереди к Колонному залу бы-
ло не меньше 50 тысяч чел о в е к .
Тол ь ко через почетный караул про-
шло около 10 тысяч человек, был
в о з л ожен 821 венок. С Лениным
прощались рабочие, крестьяне, со-
ратники по партии, иностранные
д елегации — всего около 500 тысяч
ч еловек. На улицах кру г л о су т о ч н о
г о р ели костры. Стояли лютые мо-
розы, в зале температура не под н и-
малась выше  -7 °С.

24 января Президиум ЦИК ре-
шает: гроб с телом Ленина сохра-
нить в склепе, сделав доступным
для прощания; склеп соорудить у
К р е м л е в с кой стены на Красной
площади среди братских могил
борцов Октябрьской революции.

На Красной площади срочно ро-
ют ко тлован, оттаивая мерзлую
почву кострами. Архитектор Щу-
сев предлагает простую конструк-
цию склепа: три кубических поме-
щения: в центре куб повыше со
ступенчатой крышей, справа и сле-
ва, где будут вход и выход,— кубы
пониже. Склеп едва успевают сде-
лать из дерева к 27 января.

27 января 1924 года в 16 часов
гроб с телом Ленина вынесли из
Колонного зала, и траурная про-
цессия проследовала на Красную
площадь. Там уже приготовлен по-
стамент, на который ставят гроб.
Площадь переполнена, раздаются
гудки паровозов и заводов, пушеч-
ный салют...

Наконец Сталин, Молотов, Ка-

линин и Дзержинский вносят гроб
с телом Ленина в склеп...

èÓÂÍÚ ä‡ÒËÌ‡
Тело Ленина еще долго наход и-

лось в хол одном склепе, пока в
самом конце марта, через 56
дней после смерти, не был нако-
нец решен вопрос о его бальза-
м и р о в а н и и .

Первое предложение  о длитель-
ном сохранении тела Ленина сде-
лал 28 января Леонид Борисович
Красин — инженер по образова-
нию, бывший в то время наркомом
внешней торговли.

Предложение это было принято,
и уже 30 января на заседании со-
зданной подкомиссии было  пору-
чено профессору Дешину (анато-
му) и профессору Абрикосову про-
вести опыты по замораживанию
трупов с предварительной их фик-
сацией формалином и частичным
пропитыванием глицерином.

4 февраля 1924 года для рассмо-
трения «наиболее важных про-
блем, требующих срочного разре-
шения и постоянного наблюд е-
ния», создана испол н и т ел ь н а я
тройка в составе Молотова, Краси-
на, Бонч-Бруевича, которая долж-
на была решить вопрос о дальней-
шей судьбе тела Ленина.

7 февраля тройка под председа-
т ельством Молотова разрешает
Красину закупить необход и м о е
оборудование в Германии и при-
ступить к разработке проекта и со-
оружению конструкции для замо-
раживания тела Ленина. 14 февра-
ля Дешин и Абрикосов заканчива-
ют опыты по замораживанию двух
трупов и сообщают о  прекрасных
результатах.

Между тем Абрикосову поруча-
ют наблюдать за состоянием тела
Ленина.

30 января — он считает тело
«вполне сохранившимся, пятно на
руке, появившееся от обморажива-
ния во время похорон, вполне рас-
сосалось».

3 февраля — Абрикосов отмеча-
ет небольшое отхождение нижней
губы и западение глазниц.

8 и 12 февраля — Абрикосов не
видит никаких дополнительных из-
менений на лице и руках Ленина.

14 февраля Красин сделал об-
стоятельный доклад на исполни-
тельной тройке о ходе работ по за-
мораживанию и получил полное
одобрение.

20 февраля Красину был пере-
дан акт о дополнительных иссле-
дованиях Дешина и Абрикосова на
замороженных ранее трупах с их
оттаиванием, которое по их заклю-
чению «может привести к силь-
ным изменениям цвета кожи и по-
явлению бордовых полос по ходу
подкожных вен».

15—21 февраля все подготови-
т ельные работы по заморажива-
нию тела Ленина были закончены.

А далее случилось необъясни-
мое — все усилия и вся работа
Красина, группы инженеров-разра-
ботчиков, как и опыты Дешина и
Абрикосова, были перечеркнуты и
проект глубокого замораживания
был отвергнут.

áÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl
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Случилось вот что. Л.Б.Красин
во что бы то ни стало хотел обсу-
дить с медиками или биохимиками
п р и ш едшую ему вскоре после
смерти Ленина идею глубокого за-
мораживания. Красин был хорошо
знаком с Б.И.Збарским, бывшим в
то время заместителем директора
Института биохимии. В начале фе-
враля Красин приехал к Збарскому
и рассказал ему о своей идее, кото-
рую Збарский тотчас раскритико-
вал, считая, что все равно аутолиз

( р а з л ожение) будет идти и при
низких температурах, и, кроме то-
го, из-за разницы температур внут-
ри саркофага и снаружи стекла
всегда будут запотевать. Возраже-
ния далеко не корректные, тем бо-
лее что Красин тотчас нарисовал
схему саркофага с двойными стек-
лами, устраняющими эффект запо-
тевания, а после фиксации фор-
мальдегидом и замораживания
ферменты, которые повинны в ау-
т олизе, как правильно пол а г а л
Красин, будут полностью нейтра-
лизованы.

Однако этот разговор стал свое-
образным катализатором для
Збарского. «С момента беседы с
Красиным,— вспоминает Збар-
ский,— меня уже не  покидала
мысль о необходимости принять
участие в сохранении тела Ленина.
Обдумывая возможности приме-
нения того или иного метода, я не-
редко вспоминал о Воробьеве и ду-
мал, что он явился бы чрезвычай-
но полезным человеком для реше-
ния многих вопросов, связанных с
сохранением тела Ленина».

Известно, что на ловца и зверь
бежит: вскоре Збарский встретит-
ся с В.П.Воробьевым.

В начале февраля в «Известиях»
появилось интервью с А.И.Абри-
косовым, который заявил, что не
существует пока метода, который
позволил бы надолго сохранить те-
ло Ленина в неизменном состоя-
нии.

Прочитав это интервью в Харь-
кове, В.П.Воробьев в разговоре со
своими помощниками по кафедре
анатомии сказал, что Абрикосов
не прав: «Надо бы  поставить неко-
торые опыты на трупах».

Директор Харько в с кого мед и-
цинского университета, где рабо-
тал Воробьев, профессор
И.О.Жук, узнав об этом, тотчас
п р ед л ожил написать Воробьеву
докладную записку. Воробьев ка-
тегорически отказался, не желая с
самого начала принимать участие
в бальзамировании Ленина. Тогда
Жук немедленно сообщил о рабо-
тах Воробьева наркому просвеще-
ния Украины В.П.Затонскому, ко-
торый без задержки посылает
письмо Дзержинскому, а его ко-
пию наркому Семашко. В письме
от 20 февраля 1924 года Затонский
сообщает, что у Воробьева на ка-
федре есть «отлично сохранивши-
еся мумии прямо в комнате без
всякого постоянства температуры
в течение 15 лет». Дзержинский
распорядился срочно вызвать Во-
робьева в Москву.

28 февраля в Харьков направля-
ется правительственная телеграм-
ма: «Нарко м п р о су Затонско м у .
Постановлением Комиссии срочно
направьте профессора Воробьева
в Москву. Секретарь ЦИК СССР
Енукидзе».

Приехав в Москву, Воробьев ре-
шил остановиться у Збарского, с
которым был хорошо знаком. Так
произошла встреча, изменившая
весь уже, казалось бы, отлажен-
ный ход событий...

å‡ÚÓ‚ÒÍËÂ
‰ËÒÍÛÒÒËË

В Москве наступила весна.
Энергично шли работы по соору-
жению хол одильной ус т а н о в к и
по проекту Красина. Между тем,
встретив так удачно Воробьева,
Збарский свою задачу видел в
том, чтобы, во-первых, убед и т ь
Воробьева согласиться провести
бальзамирование тела Ленина
влажным способом, оправдав-
шим себя (как это хорошо знал
Збарский) в музейном деле, и, во-
вторых, устами авторитетного
Воробьева дискред и т и р о в а т ь
идею Красина, казавшуюся Збар-
с кому ненужной и нереальной.

«Мой вам совет,— возражал Во-
робьев,— бросьте вы эту мысль,
а если вы в это дело впутаетесь,
вы погибнете». «Я не хочу упод о-
биться тем алхимикам, ко т о р ы е
согласились забальзамировать
т ело папы Александра VI,— про-
д олжал он,— выудили деньги, за-
губили тело и скрылись как по-
с л едние жулики». «А зачем же
вы тогда приехали?» «Меня вы-
звали, а сам я ничего не пред л а-
г а л » .

3 марта Воробьев пригласил
Збарского в склеп осмотреть тело
Ленина. Состояние лица изрядно
напугало Воробьева, на лбу и те-
мени были видны темно-бурые
пятна, глазницы глубоко запали.
Воробьев твердо решил ни в коем
случае не предлагать своих услуг.

Во второй половине этого же дня
Воробьев был приглашен на сове-
щание к наркому зд р а в о ох р а н е н и я
Н . А . С е м а ш ко. На совещании Воро-
бьев пред л ожил паллиативные
меры: покрыть вазелином лицо и
кисти рук, чтобы уменьшить про-
цесс высыхания и попытаться через
кровеносные сосуды подлить баль-
з а м и рующую жидкость в тело. «За-
мораживание же,— заявил он, вы-
п олняя, видимо, обещание, данное
З б а р с кому,— нежел а т ельно, так
как оно может ничего не дать и гро-
зит разрывом тканей»...

...Поздно вечером этого же дня
(3 марта) Збарский у себя дома по-
пытался убедить Воробьева согла-
ситься на бальзамирование тела
Ленина.

«Вы су м а с ш едший,— ответил
Воробьев,— и можете себе ломать
голову, если хотите. Что же каса-
ется меня, то об этом даже и речи
не может быть. Я ни в коем случае
на такое явно рискованное и безна-
дежное дело не пойду, а стать по-
смешищем среди ученых для меня
неприемлемо. С другой стороны,
вы забываете мое прошлое, кото-
рое большевики вспомнят, если
будет неудача».

На следующий день Воробьева
пригласили на большое совещание
в Кремль. На это же совещание
был приглашен и Збарский, оче-
видно, по предложению Красина,
который, естественно, рассчиты-
вал на поддержку Збарского своей
идеи замораживания тела. Сове-
щание вел Дзержинский, на нем
присутствовали Молотов, Красин,
Енукидзе и ученые-медики: Абри-
косов, Вейсброд, Дешин, Карузин,
Розанов, Савельев и упомянутые
ранее Воробьев и Збарский.

Первый вопрос, который задал
Дзержинский: «Есть ли на теле Ле-
нина уже непоправимые измене-
ния?»

« Б е з условно,— отвечал Вейс-
брод,— они касаются пигментации
носа, потемнения кожи в месте
распила черепа, западения глаз-
ниц, заострения ушей и потемне-
ния правого уха».

«Что это,— пытался уточнить
Дзержинский,— признаки разло-
жения или усыхания?»

Воробьев высказал предположе-
ние, что речь идет прежде всего о
высыхании «от химических и фи-
зических причин». Дзержинский
просит сообщить мнение ученых о
замораживании тела. «Здесь замо-
раживание отвергается. Это еди-
ногласное мнение и в этом отно-
шении сомнений нет никаких?» —
спрашивает он.

Воробьев отвечал од н о с л ож н о ,
б удто отмахиваясь: «Да,— и про-
д олжил,— тело обречено на вы-
сыхание и искажение. Его мож н о
с охранить тол ь ко полностью по-
г рузив в бальзамирующую жид-
кость. При этом,— добавил
он,— эти изменения будут за-
метны тол ь ко для тех, кто его
б л и з ко знал, но для тех лиц, ко-
торые будут приезжать из даль-
них областей, облик его сох р а-

«çÂ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ë‰Ó-
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нится настол ь ко, что они всегд а
узнают знакомое им лицо Вл а д и-
мира Ильича. Для этого,— пред-
лагает Воробьев,— надо сд ел а т ь
с о суд из металла благород н о г о ,
из серебра или из стекла, сверху
прикрыть крышкой, сд еланной из
зеркального стекла и погру з и т ь
т уда тело Ленина».

Розанов тотчас реагирует на это
убийственной репликой: «Что же
мы должны сохранять тело в ко-
робке, в ванне или в банке? А эсте-
тично ли это?»

Далее обсуждалась проблема
сохранения тела в атмосфере азо-
та, предлагаемая и горячо отстаи-
ваемая Савельевым. Эта в целом
весьма разумная идея, по крайней
мере с точки зрения приостановки
окисления жира, которое неизбеж-
но происходит при доступе кисло-
р ода воздуха, встречает, од н а ко ,
возражения Красина. Красин, ссы-
лаясь на инженерный опыт, пола-
гает, что вытеснение воздуха из
саркофага и замена его азотом —
проблема технически весьма
сложная. Кроме того ведь в теле
все равно будут идти анаэробные
процессы, в том числе микроорга-
низменные, кроме того наступят
различного рода восстановитель-
ные реакции.

Наконец, Красин выступает со
своим предложением о заморажи-
вании. Ему тотчас возражает Вейс-
брод: «Но ведь товарищи опреде-
ленно высказываются, что насту-
пит разрыв тканей и клеток и это
может изменить очертания». Сдер-
живая раздражение, Красин спра-
шивает его: «В момент заморажи-
вания или в связи с последующим
оттаиванием?» Ответ: «В самый
момент замораживания». Красин
взрывается: «Я не совсем уясняю
себе последнее возражение. Опы-
ты с замораживанием трупов в
анатомическом театре установили,
да и вообще нам известно, что за-
м о р оженные трупы чел о в е к а
внешне отличий особенно силь-
ных не имеют. Что будет дальше в
результате оттаивания? Тут можно
опасаться больших изменений. Но
само замораживание при условии,
что дальше температура остается
неизменной, как будто бол ь ш и х
изменений, вроде разрыва тканей
и сосудов, которые меняли бы
форму лица, не производит». Во-
робьев, внимательно его слушав-
ший, неожиданно его поддержива-
ет: «Да, при температуре минус
10—12 °С тело не будет изменять-
ся». Казалось бы, чего еще искать!
Лучше, чем предложение Красина,
найти трудно. Однако Дзержин-
ский осторожен: «Это вопрос, ко-
торый подлежит более детальному
обсуждению. Нужно его еще про-
работать»...

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
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...12 марта сделана еще одна по-
пытка найти решение. Красин со-
бирает на совещание медицинскую
комиссию и приглашает принять
участие в дискуссии известного
л е н и н г р а д с кого патол о г о а н а т о м а
Г.В.Шора, который разработал
свой метод изготовления анатоми-
ческих препаратов с применением
глицерина. Это совещание, полное
н едоговоренностей, осторож н ы х
формулировок и пессимизма, сто-
ит того, чтобы о нем рассказать
подробно.

На вопрос «Что же дел а т ь ? »
Шор предлагает прежде всего
уменьшить воздушное пространст-
во над телом, чтобы меньше было
высыхание, затем он убежден в
том, что и в бальзамирующей жид-
кости тело не удастся сох р а н и т ь ,
так как од ежда даст окрашивание.
« Так что я думаю, — резюмировал
он, — что от сохранения в жидко с-

ти придется совершенно отказать-
ся, это является нецел е с о о б р а з-
ным». Затем вдруг Шор пред л а г а е т
лакировать кожу лица для разгла-
живания морщин, как это дел а е т с я
ко с м е т ологами, тело же «в тако м
виде, в каком оно находится сей-
час, может быть сохранено еще
м а ксимум на 3—4 месяца». А что-
бы вид тела был лучше, Шор пред-
лагает бесцветные стекла в крыш-
ке гроба заменить на розовые.

Абрикосов пытался осторожно
п оддержать уважаемого Шора:
«Вопрос ставится так, что, может
быть, у нас имеется средство, ко-
торое даст профессор Шор, а
именно обеззараживание с после-
дующим применением глицерина,
и в таком случае тело может быть
сохранено».

Шор упорно ищет возраже н и я :
«Да, у нас хорошие резул ь т а т ы ,
но не для кожи: тут без пигмента-
ции не обойдется. Так что я лично
как автор этого способа сказал
бы, что в данном случае он непри-
е м л е м » .

Красин пытается уточнить: «Вы
опасаетесь изменения цвета ко-
жи?».

«Да, но и усыхание возможно»,
— отвечает Шор.

Красин как инженер грамотно
объясняет ему, что уменьшение
закрытого пространства над телом
для установления водного равно-
весия особенно при низких темпе-
ратурах не имеет большого значе-
ния. «У меня нет справочной
книжки Хита под рукой, — гово-
рит он, — но я могу вас уверить,
что речь идет тут лишь о несколь-
ких кубических сантиметрах».

П р я м олинейный Савельев не
выдерживает и грубо спрашива-
ет Шора: «Вы чего собственно
б о и т е с ь ? »

Шор вновь говорит об усыхании
и изменении цвета кожи: «Просто
она делается буроватой и имеет
вид высохшей кожи».

Красин пытается в наилучшем
виде представить способ Шора:
«Погружение тела в ванну и дер-
жание его в жидкости с постоянно
возрастающей ко н ц е н т р а ц и е й
спирта, а затем введение глицери-
на и оставление на несколько ме-
сяцев в такой жидкости по всей ве-
роятности гарантирует нам, что по
истечении опред еленного числа
месяцев мы будем иметь возмож-
ность вынуть тело из этой жидкос-
ти и открыть доступ к нему для
обозрения».

Ответ Шора: «Я думаю, что это
не выйдет». На все вопросы Шор
упорно твердит об изменении цве-
та кожи, которая станет перга-
ментной и более коричневой. «Ес-
ли употреблять формалин, — ут-
верждает он, — то он всегда дает
бурый цвет». И далее: «Вероятнее
всего появление этих пятен можно
объяснить влиянием формалина от
сернистых газов, соединенных с
кровяными пигментами».

Туманные ответы Шора в конце
концов вынуждают Воробьева вы-
ступить с подробной программой
действий. Воробьев судя по всему
изменил обычной своей осторож-
ности. «Поскольку, — говорит он,
— имеется предоставленный трех-
месячный срок, необходимо обра-
ботать тело тремя способами: вве-
сти бальзамирующую жидкость че-
рез оставшиеся сосуды, погрузить
тело в жидкость, а в труднодоступ-
ные места ввести раствор путем
инъекции. Затем, — утверждает
он, — я убежден, что глицерин не
у худшит цвет лица Вл а д и м и р а
Ильича. Также возможно будет в
дальнейшем применять и цветное
освещение. То есть цвет лампочек.
Поскольку голова находится еще в
таком состоянии, которое допуска-
ет поправление, то способ Шора в
настоящее время дол жен быть
применен», — заключает Воробь-

ев.
Дешин спрашивает его: «А что

же надо делать конкретно?» Воро-
бьев излагает по сути готову ю
программу, в которую он уже и
сам верит безусловно. «Вынуть те-
ло — раз, удалить всю жидкость —
два, подвергнуть тщательной про-
чистке все тело, промыть, если это
возможно, все сосуды, кроме голо-
вы, для того, чтобы удалить ото-
всюду кровь, заменить эту жид-
кость, которая в данный момент
там находится, спиртами, удалить
предварительно хлористый цинк,
вычистить тщательно внутренние
органы, а по отношению к глице-
рину применить способ препари-
рования глицерином».

Эта программа воодушевила да-
же Шора: «Нельзя брать сразу гли-
церин, — замечает он, — а снача-
ла — более слабый раствор. Все
места, где замечено гниение, надо
обработать формалином, частично
удалить их, заменив марлей».

Осторожный Дешин предлагает
скромные меры: «Где немного
впрыснуть, где немного помазать,
где ввести формалин, но если все
это будет недостаточно, то остает-
ся единственный способ — замо-
розить». Красин тут же спрашива-
ет: «Профессор Шор, по поводу за-
мораживания вы не считаете воз-
м ожным высказаться?» Шор:
«Мне трудно».

В заключение все согласились с
Красиным, что такого метода баль-
замирования, который обеспечил
бы сохранение тела Вл а д и м и р а
Ильича в его теперешнем состоя-
нии на неопред еленно дол г и й
срок, по-видимому, не имеется.

В этот же день другая более вы-
сокая инстанция — испол н и т ел ь-
ная тройка под пред с ед а т ел ь с т в о м
М олотова приняла решение: «При-
знать необходимым немед л е н н о
приступить к обработке тел а
В.И.Ленина жидкостями по метод у
с охранения естественной окраски
т ела, разработанному профессо-
ром Шором». Однако и это реше-
ние осталось тол ь ко на бумаге.

íÂÔÂ¸ ËÎË ÌËÍÓ„‰‡
Домашний анализ итогов по-

следних совещаний, о которых по-
дробно рассказал Воробьев Збар-
скому, убедил последнего по край-
ней мере в том, что, во-первых, ни-
какого определенного решения в
п р а в и т ельственной комиссии по
сохранению тела Ленина еще нет,
во-вторых, что Воробьев за время
д и с к уссий постепенно преиспол-
нился уверенностью, что он все-
таки лучше других понимает дело
и вполне справился бы с бальзами-
рованием тела Ленина, в-третьих,
что эту проблему надо решать не-
медленно, так как в теле скоро на-
ступят совсем уже необратимые
изменения, и оно будет погребено.

Однако ведь уже есть решение
Молотова о закупке оборудования
и создании условий для глубокого
замораживания тела Ленина в со-
ответствии с предложениями Кра-
сина! Более того работы в Сенат-
ской башне уже начались. Вот тог-
да-то и возник совершенно нео-
бычный план у Збарского, который
он блестяще исполнил.

Перед самым отъездом Воробье-
ва в Харьков 12 марта Збарский
уговаривает того написать письмо
ему, Збарскому, задним числом
под его диктовку. Збарский объяс-
няет нерешительному Воробьеву:
т а кое письмо позволит сд ел а т ь
предложение «от нашего общего
имени», конечно, оговорив, что
это будет только попытка. «Кроме
того, — вспоминает Збарский, — я
ему обещал, что я договорюсь, в
случае если это дело будет поруче-
но, что оно будет сохранено в пол-
ной тайне. Таким образом, как буд-
то бы большого риска нет, а глав-

ное — нет опасности, что нас «за-
тюкают», чего особенно боялся
Воробьев».

Вот основные выдержки из текс-
та этого необычного письма:

«Москва, 11 марта
Дорогой Борис Ильич!
Теперь я уезжаю с убеждением

— волынка будет тянуться дальше,
что решительных мер принято не
будет и что все дело скоро окон-
чится, так как лицо уже теперь
землистое, скоро почернеет, а там
и высохнет, что показывать покой-
ника публике будет невозможно.
Если будете в комиссии, продол-
жайте настаивать на методе обра-
ботки жидкостями». А уж чтобы
окончательно выбить почву из-под
Красина, Збарский диктует фразу:
«Кстати сказать, против заморажи-
вания, основываясь на литератур-
ных данных, абсолютно все члены
комиссии».

«Нечего и говорить, — вспоми-
нает Збарский, — с каким труд о м
он (Воробьев) вымучивал каждую
фразу этого письма, боясь, чтобы
я это не мог использовать как его
о п р ед еленное пред л ожение взять
на себя эту работу». Збарский
тотчас забрал письмо из рук Во-
робьева, боясь, что он может еще
п е р едумать, и тут же убедил напи-
сать второе письмо на имя Краси-
н а .

Это письмо звучит нескол ь ко
иначе: «...при всех условиях, даже
при последующем замораживании
(подчеркнуто мною. — Ю.Л.) не-
обходимо погружение тела в жид-
кости для пропитывания, так как
это единственный способ, в комби-
нации с инъекциями и другими ма-
нипуляциями, который остановит
процесс».

На следующий день, 13 марта,
Збарский передал письмо Воробь-
ева в секретариат Красина. Сам
же он решил сыграть ва-банк, об-
ратившись лично к Дзержинско-
му, который дол жен был высту-
пить в роли козырного туза. Вече-
ром, 13 марта, Збарский отпра-
вился на квартиру к П.А.Богд а н о-
ву, который хорошо знал Збарско-
го по работе химического инсти-
тута, и обратился с просьбой ус т-
роить ему аудиенцию у Дзержин-
с кого, занимавшего в это время
пост пред с ед а т еля ВСНХ СССР.
Б о гданов тотчас позвонил Дзер-
ж и н с кому, и тот, будучи бол ь н ы м
ангиной, назначил Збарскому сви-
дание в субботу, 14 марта, у себя
на квартире в Кремле в 10 часов
у т р а .

В назначенный час Збарский
был у Дзержинского. Збарский
прекрасно продумал сценарий все-
го разговора. Он спросил Дзер-
жинского, есть ли решение о захо-
ронении тела Ленина, и, получив
н е о п р ед еленный ответ, заявил:
«Мы готовы спасти тело». На во-
прос Дзержинского: «Кто это
мы?» — Збарский твердо ответил:
«Я и Воробьев». Дзержинский вна-
чале был озадачен, но, подумав,
сказал: «Вы знаете, мне это нра-
вится. Все-таки, значит, есть люди,
которые могут взять на себя это
дело и рискнуть». Затем Збарский
дал прочитать Дзержинско м у
письмо Воробьева, которое, види-
мо, окончательно убедило Дзер-
ж и н с кого принять пред л оже н и е
своего необычного гостя. Своей
смелостью (или дерзостью) Збар-
ский распол ожил Дзержинско г о ,
который повел с ним разговор да-
лее в дружеском тоне, заметив: «Я
один, конечно, не могу принять ни-
какого решения и доложу об этом
правительству. Я полагаю, что ва-
ше предложение будет принято, и
с моей стороны вы встретите вся-
кое содействие и помощь в столь
трудной работе». Збарский понял,
что он окончательно выиграл дело,
его уже не смутило малоприятное
п р ед л ожение Дзержинского: «Я

советую вам сейчас же повидаться
с Красиным, так как неудобно, что
вы, будучи знакомы с ним, обрати-
лись не к нему, а прямо ко мне».

Тут же Дзержинский позвонил
Красину и просил незамедлитель-
но принять Збарского. Мож н о
представить себе, как был расстро-
ен и взбудоражен Красин. Он при-
нял Збарского стоя, не подав ему
руки: «Что вы там надумали с Во-
робьевым? Ваш Воробьев баба, он
выступал на совещаниях, ничего
конкретного не предлагая, а боль-
ше критикуя другие предложения.
Вы же совсем набрали в рот воды
и даже не произнесли ни одного
слова. Между тем вы больше дру-
гих понимаете, что замораживание
должно дать свои результаты. Я с
вами разговаривал больше месяца
назад об этом и мог надеяться, что
вы за это время обдумаете мое
предложение и поддержите его. А
теперь вы прибежали с каким-то
н е конкретным пред л оже н и е м .
Скажите мне, что вы собираетесь
делать?»

Збарский оправдывался, что все
равно уже решено тело похоро-
нить, а если ничего и не получит-
ся, то не все ли равно похоронить
его сегодня или одним-двумя меся-
цами позже. Красин же был оскор-
блен тем, как за его спиной его
«обошли», и на вопрос: «Что вы
собственно теперь от меня хоти-
те?» Збарский, чувствуя свою неу-
язвимость, пренебрегая вежливос-
тью, заявил: «Меня к вам направил
Дзержинский, а я собственно от
вас ничего не хочу».

На следующий день, в воскресе-
нье, Збарский позвонил Воробьеву
в Харьков, сообщив ему, что «дело
окончательно решено и нам, —
подчеркнул он, — будет поручена
эта работа» и что «обратного хода
уже нет», на что расстроенный Во-
робьев сказал: «Вы и себя и меня
погубите».

Самое любопытное состояло в
том, что 14 же марта, ко гд а
Збарский совершил свой визит к
Д з е р ж и н с кому, а потом и к Кра-
сину, состоялось засед а н и е
тройки во главе с Мол о т о в ы м .
Оно полностью одобрило пред-
л ожение Красина и все инже н е р-
ные решения этого проекта. В
постановлении было сказано: «1.
Приступить немедленно к де-
тальной разработке и осу щ е с т в-
лению сохранения тела В.И.Ле-
нина при низких температурах.
2. Утвердить проект стеклянно-
го саркофага, пред с т а в л е н н ы й
М ел ь н и ковым». Более того, на-
мечен даже срок исполнения —
6 нед ел ь .

Однако Збарский своим неожи-
данным ходом полностью заблоки-
ровал эту в целом вполне обосно-
ванную и грамотную идею.

Красину ничего не оставалось,
как немедленно отправиться в
Харьков и самому познакомиться с
музеем и всем, чем располагал Во-
робьев. «Что вы предлагаете по со-
хранению тела Ленина?», — спро-
сил Воробьева Красин в Харькове.
«Я ничего не предлагаю и думаю,
что Збарский никаких в этом
смысле заявлений не делал», —
ответил Воробьев. «То гда непо-
нятно, почему Збарский от своего
и вашего имени сделал такое заяв-
ление. Правильно ли я вас пони-
маю, — продолжал Красин, что вы
хотите иметь официальное пред-
ложение от комиссии и тогда вы
дадите ответ?». «Совершенно пра-
вильно», — ответил Воробьев.
Красин передал через нарко м а
здравоохранения Украины письмо
Воробьеву с предложением при-
нять участие в работе по сохране-
нию тела В.И.Ленина. «В случае
вашего согласия, — написал Кра-
син, — прошу вас меня об этом
известить, а также о сроках, ко гд а
бы вы могли бы приступить к этой
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работе». Это было 17 марта 1924
г од а .

Воробьев написал ответ Краси-
ну 18 марта: «Сочту долгом пред-
л ожение принять. Уб ежден, что
предлагаемый метод погружения в
жидкость является единственным
из безопасных и что другого мето-
да столь достоверного для даль-
нейшего сохранения тела в данное
время нет. После четырехмесяч-
ной обработки тело, уже изменив-
шее форму и окраску, может быть
не менее, чем в настоящее время,
пригодно для обозрения и что про-
исходящие процессы разложения
и усыхания прекратятся».

В письме Воробьев оговаривает
свои права: производить необходи-
мые разрезы на теле, инъекции и
те манипуляции, которые буд у т
необходимы; право выбора сотруд-
ников и просьбу об осмотре члена-
ми исполнительной тройки тела до
начала работы.

Письмо Воробьева нарком здра-
воохранения Украины Гуревич пе-
редал Красину, присовокупив свое
мнение на этот счет: «Я знаю про-
фессора Воробьева как лучшего в
составе техника и практика в деле
консервации трупов. Он буквально
худ ожник в этой области. Если
кто-нибудь еще может спасти по-
ложение, так это безусловно он и
только он».

21 марта 1924 года Дзержин-
ский от имени комиссии ЦИК
СССР по организации похо р о н
В.И.Ленина направляет Воробьеву
письмо:

«Комиссия предлагает вам, Вла-
димир Петрович, принять необхо-
димые меры для возможно дли-
тельного сохранения тела в том
виде, в каком оно находится ныне.
Комиссия предоставляет вам пра-
во в выборе сотрудников и приме-
нения тех мер, какие вы найдете
нужными».

Между тем в течение этого вре-
мени на теле наступали все боль-
шие и большие изменения. 15 мар-
та Б.С.Вейсброд и В.Н.Ро з а н о в
констатируют увеличение бурого
пятна на лбу; 17 марта А.П.Саве-
льев отмечает усыхание кончика
носа, появление асимметричного
оскала; 20 марта Вейсброд и Роза-
нов отмечают увеличение почти
вдвое размера бурого пятна на
лбу, расхождение губ, потемнение
ушной раковины и т. д.

25 марта 1924 года утром
В.П.Воробьев приехал в Москву
вместе с прозектором А.Л.Шаба-
дашем и окулистом Я.Г. З а м ко в-
ским. Все они поселились в гости-
нице нед а л е ко от Красной площа-
ди. В этот же день Воробьев наве-
щает Збарского, которого он
вновь упрекает за то, что он «вта-
щил его в это дело», и просит по-
мочь написать письмо в ко м и с с и ю
ЦИК СССР, в котором еще раз
оговорить все условия пред с т о я-
щей работы. Среди постоянных
с о т руд н и ков Воробьев назвал
профессора П.И.Карузина (ана-
том), профессора Б.И.Збарско г о
( б и охимик), доктора А.Л. Шабада-
ша (прозектор анатомического те-
атра), доктора А.Н.Журавлева и
доктора Я.Г. З а м ко в с кого. Воробь-
ев просил также до начала работы
составить детальное описание со-
стояния тела с занесением в про-
т о кол расцветки кожных покро-
вов. Максимальный срок пол н о г о
о кончания работы он опред елил в
4 месяца. Начало работ — пред-
п ол ож и т ельно в среду 26 марта
1924 г.

«В результате работ, — говорит-
ся в заключение, — рассчитываю
на сохранение тела по меньшей
мере в том виде, в каком оно нахо-
дится ныне, и убежден, что про-
цессы высыхания и изменения
формы, наблюдаемые сейчас, пре-
кратятся на длительное время.
В.П.Воробьев».

ÉÎ‡‚‡ IV
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Если бы не отчаянный демарш
Б . И . З б а р с кого, тело Ленина несо-
мненно вскоре было бы похо р о н е-
но. Посмертные изменения тка-
ней тела, особенно лица и кистей
рук, к концу марта достигли кри-
т и ч е с кой точки. Красин явно
о п а здывал с монтажом ус т а н о в к и
для глубокого замораживания те-
ла, хотя в Сенатской башне Крем-
ля уже полным ходом шли рабо-
ты. Впрочем, Красин уже и сам
п р и ш ел к выводу, что одно тол ь ко

замораживание тела в ус л о в и я х ,
ко гда любая случайность, впол н е
в о з м ожная в то время, может при-
вести к размораживанию тканей с
п о с л едующей безвозвратной их
порчей. Видимо, и правител ь с т-
венная комиссия Дзержинско г о
смирилась с предстоящей неиз-
б ежностью предания тела Ленина
з е м л е .

Н.К.Крупская, сестры и брат Ле-
нина, настроенные против бальза-
мирования, по существу были от-
странены от решения дальнейшей
судьбы тела Ленина, хотя вскоре
после его смерти Бухарин был
уполномочен переговорить с На-
д еждой Константиновной о воз-
м ожности нед олгой отсрочки (в
пределах месяца) похорон Ленина.

Н.К.Крупская же в принципе не
одобряла попыток даже временно-
го сохранения тела Ленина.

« Б ольшая у меня просьба к
вам,— писала Крупская на девя-
тый день после смерти Ленина,—
не давайте своей печали по Ильи-
чу уходить во внешнее почитание
его личности. Не устраивайте ему
памятников, дворцов его имени,
пышных торжеств в его память и
т.д., всему этому он придавал при
жизни так мало значения, так тяго-
тился всем этим».

Однако никто не услышал слов
вдовы покойного. В конце марта
1924 года было начато бальзами-
рование останков В.И.Ленина, от-
срочив его похороны на долгие,
долгие годы...

В июне уже полным ходом шло
с о о ру жение деревянного мавзо-
лея по проекту А.В.Щусева (гра-
нитный будет сд елан тол ь ко в
1939 году). Наступило время поза-
ботиться о всех технических сто-
ронах будущей усыпальницы: сар-
кофаге, оформлении зала, освеще-

нии, температуре, влажности и
прочем. Эти заботы взял на себя
Збарский. Он встретился с Краси-
ным, ру ко в одившим всем ко м-
п л е ксом работ по мавзолею. С его
помощью впоследствии были ре-
шены многие технические пробле-
мы. Был утвержден проект сарко-
фага в виде трехгранной призмы,
на срезанной верхней грани ко т о-
рой укреплялись электрические
лампочки. Необходимо было
учесть в задней торцовой стенке
закрывающиеся отверстия для
в о з м ожных манипуляций снару-
жи, отверстия для измерения
влажности и т. д .

Тр ехгранный  сар ко ф а г
К.С.Мельникова, как оказалось в
дальнейшем, был крайне неудач-
ным: тело, лежащее в нем, отража-

лось как в зеркалах на боковых
гранях, и проходившие мимо сар-
кофага видели не одно, а сразу три
и з о б р а жения Ленина. Впрочем,
было много и других дефектов.
Спустя много лет их удастся уст-
ранить, и саркофаг превратится в
красивое и технически совершен-
ное сооружение.

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì‡fl
ÂÔÂÚËˆËfl

16 июня 1924 года Дзержин-
ский, имевший постоянный кон-
такт со Збарским, попросил уз-
нать, нельзя ли показать тело Ле-
нина делегатам конгресса Комин-
терна, проходившего в это время в
Москве.

Воробьев дал согласие, но про-
сил два дня на подготовку тела к
обозрению. Необходимо было сде-
лать множество дел: привести в
порядок траурный зал, одеть тело
В.И.Ленина, подготовить его к
обозрению...

День 17 июня был полностью за-
нят подготовкой тела Ленина. Бы-
ло одето белье, брюки и френч, в
которых он лежал в Колонном за-
ле. Тело было уложено в гробу на
постаменте, головой обращенное к
Кремлю так, что можно было, об-
ходя постамент, осматривать лицо
и руки Ленина с трех разных сто-
рон. Нижняя часть туловища была
покрыта знаменем ЦК партии. Все
было впервые, поэтому возникала
масса вопросов: а будет ли привы-
кать глаз зрителя, входящего в по-
лутемное помещение с ярко осве-
щенной площади? Какой должен
быть наклон головы? Как уложить
руки? Хорошо ли будет освещено
тело лампами с матовыми абажу-
рами?

Вечером 18 июня были постав-
лены часовые у постамента, и в
19 часов 30 минут процессия де-
легатов конгресса направилась к
м а в з олею от Никольских ворот.
Прошли в траурный зал и род н ы е
Ленина. Н.К.Крупская, выйдя из
м а в з олея, плакала. Дмитрий Иль-
ич пожал руки Воробьеву и Збар-
с кому, проговорив: «Я сейчас ни-
чего не могу сказать, так я взвол-
нован. Однако скажу тол ь ко, он
выглядит так, как в первый день
после смерти, а пожалуй, и луч-
ше». Взволнованы были и дел е г а-
ты съезда. Это была победа. Во-
робьев и Збарский расцел о в а-
л и с ь .

á‚ÂÁ‰Ì˚Â ˜‡Ò˚

ÇÓÓ·¸Â‚‡ Ë á·‡ÒÍÓ„Ó
22 июля, за четыре дня до офи-

циального окончания работ, по
п р ед л ожению В.П.Воробьева в
траурный зал была приглашена ко-
миссия экспертов в составе пато-
логоанатома Н.Ф.Мельникова-Раз-
веденкова из Краснодара, анато-
мов В.Н.Тонкова из Ленинграда и
Иосифова из Воронежа.

В течение четырех дней члены
комиссии тщательно изучали со-
стояние тела, скрупулезно сравни-
вая его с предыдущим описанием.

Состав комиссии действительно
был высококвалифицированным и
знающим дело бальзамирования.
Достаточно заметить, что Николай
Ф едотович Мел ь н и ко в - Ра з в ед е н-
ков еще в 1896 году предложил
оригинальный способ изготовле-
ния анатомических препаратов с
сохранением их естественной ок-
раски с помощью пропитывания
тканей спиртом, глицерином и
ацетатом калия. Это дало ему ос-
нование в интервью краснод а р-
ской газете заявить: тело Ленина
было бальзамировано по его спо-
собу. Это, кстати, не отрицал Во-
робьев, добавляя, правда, что от-
личие состоит в применении спо-
соба не на отдельных частях, а на
ц елом трупе. Кстати, этот факт
сильно задевал Збарского, ко т о-
рый отзывался о Мельникове-Раз-
веденкове как о человеке высоко-
мерном, имеющем «две фамилии и
ни одного носа» (он и на самом де-
ле был очень курнос).

24 июля прибыла и правительст-
венная комиссия, в которую вошли
н а р ком зд р а в о охранения Семаш-
ко, профессора Розанов и Савель-
ев. Комиссия не скрывала своего
восторга при осмотре бальзамиро-
ванного тела. «Семашко,— вспо-

минал Збарский,— говорил, меж-
ду прочим, что раньше он относил-
ся отрицательно к самой мысли о
сохранении тела Владимира Ильи-
ча».

Обе комиссии подготовили акты
и ожидали последнего перед от-
крытием мавзолея заседания Пра-
в и т ельственной комиссии Дзер-
жинского.

Ночь перед открытием мавзол е я
Воробьев и его команда провели в
т р аурном зале. Эмоциональное
н а п р я жение достигло высшей точ-
ки. Воробьеву то казалось, что ли-
цо Ленина вдруг стало сухим, то
— что появилось желтое пятно на
темени. Он непрестанно бранил
З б а р с кого, говоря о себе, что он
«старый дурак», который дал себя
уговорить Збарскому, и т.д., и т. п .
Збарский же был уверен в ус п ехе .
« З а м е ч а т ельно,— восклицал
он,— замечательно, полная побе-
д а ! »

26 июля 1924 года к 10 часам ут-
ра все было готово к приему посе-
тителей в Мавзолее Ленина. В 12
часов дня ожидали высоких гос-
тей. Воробьев и Збарский наблю-
дали, как через траурный зал про-
шли Дзержинский, Молотов, Во-
рошилов, Красин, Енукидзе и дру-
гие ру ко в од и т ели (Сталина в
Москве не было). Дзержинский по
выходе из мавзолея подошел к Во-
робьеву и Збарскому, положил ру-
ки на их плечи и слегка привлек
«виновников» к себе.

З а с едание правител ь с т в е н н о й
комиссии состоялось через час и
проходило в Кремле, в его Боль-
шом зале. Дзержинский предоста-
вил первому слово В.П.Воробьеву,
который, волнуясь, кратко расска-
зал об истории бальзамирования, о
вкладе Мел ь н и ко в а - Ра з в ед е н ко в а
и о проделанной работе.

М ел ь н и ко в - Ра з в ед е н ков зачи-
тал акт комиссии экспертов: «Ко-
миссия признает результаты баль-
замирования вполне уд а в ш и м и-
ся» и далее — «предпринятые для
бальзамирования мероприятия
п о коятся, по мнению экс п е р т о в ,
на прочных научных основах, да-
ющих право рассчитывать на про-
д ол ж и т ельное, в течение ряда де-
сятилетий, сохранение тела Вл а-
димира Ильича в состоянии, поз-
в оляющем обозревать его в за-
крытом стеклянном гробу при со-
б л юдении необходимых ус л о в и й
со стороны влажности и темпера-
т у р ы » .

Семашко огласил акт правитель-
ственной комиссии, заключение
которого гласит: «Общий вид зна-
ч и т ельно улучшился по сравне-
нию с тем, что наблюдалось перед
бальзамировкой, и приближается в
значительной мере к виду недавно
умерших».

В зале были выставлены бальза-
мированные анатомические препа-
раты. «Если это не будет неприят-
но, а будет угодно,— обратился к
присутствующим профессор Воро-
бьев,— здесь есть части тела (пре-
параты), приготовленные проф.
Карузиным по тому же самому ме-
тоду, по которому было произве-
дено бальзамирование тела Влади-
мира Ильича. Они висели в моей
комнате на воздухе в течение 3-х
месяцев».

С большой речью выступил Ену-
кидзе, который говорил о подвиге
советских ученых и политическом
значении сохранения тела Ленина.
Комиссия просила подробно опи-
сать все этапы проведенной рабо-
ты и передать это описание в Ин-
ститут В.И.Ленина. Кроме того,
она просила Воробьева и Збарско-
го «составить популярное описа-
ние метода», опубликовать статьи,
в том числе и на иностранных язы-
ках.

В о р о б ь е ву присвоили звание за-
с л у женного профессора. Награди-
ли и деньгами: Воробьеву дали 40

«à Û·Î‡ÊËÎ fl ÏÂÚ‚˚ı,
ÍÓÚÓ˚Â ‰‡‚ÌÓ ÛÏÂÎË».

äÌË„‡ ÖÍÍÎËÒË‡ÒÚ‡, „Î. 4, 2

● ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ï‡‚ÁÓÎÂfl. 1924 „Ó‰.


