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Главный редактор 
Татьяна Михайлова
Милое женское обаяние, 
потрясающая энергия, об-
ворожительная улыбка, 
неуемное творчество, фон-
танирующий креатив, педа-
гогический задор и роман-
тический драйв. «Скачущие 
кони» и «горящие избы» – 
не вопрос. И это все о ней – 
о главном редакторе. 

Выпускающий редактор 
Дмитрий Рогожкин 
Легко и уверенно ори-
ентируясь в безбрежном 
океане материалов, пред-
назначенных для публи-
кации в приложениях к 
журналу, как настоящий 
капитан спокойно обходит 
все редакторские мели, 
выдерживает литературные 
бури и творческие штили 
и наслаждается красотой 
исторических проливов. 

Заведующий учебно-
методической редакцией
Олег Тимохов
Есть люди, которых трудно 
не заметить и без которых 
нельзя обойтись, причем 
не в силу их высокого 
должностного положения, 
а просто потому, что они 
безотказны, они постоян-
но в движении, они всег-
да востребованы и нужны 
сразу всем. Он – именно 
такой человек.

Литературный редактор 
Владимир Баберя
Все очень просто: надо 
понять, что хотел сказать 
автор, неудачные словосо-
четания заменить на пра-
вильные, лишнее – отсечь, 
нужное добавить, где-то 
переписать заново, словом, 
сделать текст красивым и 
литературно элегантным. 
Еще придумать несколько 
вариантов заголовка, еще на-
писать поздравление в сти-
хах,  а еще пошутить, а еще… 

Верстальщик
Заместитель заведующего 
редакцией 
Наталья Гришина
Очаровательный взгляд, 
всегда хорошее настрое-
ние, готовность помочь 
каждому плюс личное и 
тесное знакомство с раз-
личными    программами 
верстки – все это неиз-
бежно выливается в яркие 
и аккуратные полосы жур-
нала. 

Дизайнер 
Борис Юшманов 
Под кажущейся замкнуто-
стью и философской от -
страненностью, абсолют-
ной невозмутимостью и 
строгим взором скрывается 
загадочная душа автори-
тетного компьютерного 
творца, способного свер-
нуть «дизайнерские Гима-
лаи» и креативно отразить 
соб ственное    мироощу-
щение. 
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Корректор 
Лариса Аввакумова 
Магическое поклонение 
перед великолепием рус-
ского языка, зоркий кор-
ректорский глаз и тонкое 
филологическое    чутье 
не изменно способствуют 
тому, чтобы недрогнувшей 
рукой поставить соответ-
ствующий знак на полях 
очередного журнального 
шедевра. 

Фотограф 
Евгений Быканов 
Как ни парадоксально, 
но иногда даже 200 тысяч 
«срабатываний затвора фо -
тоапппарата» не хватает, 
чтобы «остановить мгнове-
ние» и запечатлеть лицеист-
скую, культурологическую, 
конкурсную, да и просто 
жизнь во всем ее много-
образии, разноцветности, 
светлоликости и неповто-
римости. 

Обозреватель 
Анна Чайковская
«Обозреть необозримое» – 
таков девиз и жизненное 
кредо человека, который 
по долгу службы обязан 
быть в курсе всех событий 
культурной жизни стра-
ны и мира, знать тонкости 
образовательного процес-
са и уметь в сжатые сроки 
написать «несколько слов» 
на десяток-другой страниц 
журнала. 

Редактор 
Татьяна Лишманова 
Юный задор, пусть неболь-
шой, но реальный учитель-
ский опыт, внимательное 
отношение к советам стар-
ших, стремление научиться 
многому и желание многое 
успеть сделать – что еще 
нужно, чтобы через некото-
рое время стать настоящим 
мастером своего дела?! 

Верстальщик 
Владимир Барыбин 
Рассудительность и внеш-
няя неторопливость, умение 
сосредоточиться на главном 
даже под прессом неумо-
лимого времени, неуемное 
стремление к точности в 
изложении производствен-
ных заданий и обязательная 
аккуратность среди часто-
кола приложений, брошюр 
и лоций составляют черты 
его характера. 

Верстальщик 
Дмитрий Тишкин
Тихо и молчаливо, без лиш-
него шума и суеты, но в жест-
кие сроки и на должном 
качественном уровне, – так 
и выходят из-под принтера 
одна за одной (можно ска-
зать «гуськом») сверстан-
ные страницы и с нежным 
шелестом складываются в 
стройную стопку в ожида-
нии дальнейших приказа-
ний своего хозяина. 

Наборщица 
Татьяна Белова
Глядя на грациозно взле-
тающие над клавиатурой 
кисти рук и прислушива-
ясь к упоительной мело-
дии набора, начинаешь 
понимать, что настояще-
го виртуоза можно встре-
тить не только в концерт-
ном зале филармонии, 
а дирижировать можно не 
только оркестром. 
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10 лет в центре внимания
Пилотный номер ЛГО вышел в свет в 1997 году. Помните те времена? Наверное, все 
умеющие чувствовать ход истории ощущали себя в середине 90-х на переломе эпох. 
Коммунистическая, очевидно, сдавала позиции, постепенно уходя в небытие. Новая 
приближалась, обещая исполнение самых смелых желаний, освобождение от оков 
прошлого и, как именно тогда и стали говорить скептически настроенные шутники, 
«сбычу всех мечт».
Мы помнили, что оставалось позади, и повторения прошлого не хотели. Что мерещи-
лось нам впереди? Казалось, что уж теперь-то – только пережить смутное время, и все 
будет так, как надо…
Но «как надо» все мы понимали по-разному. И планы строили разные.
В те 90-е годы многое начиналось заново, в том числе и в школьном деле: гимназии, 
лицеи… Идея журнала, посвященного этой особой ветви школьного образования, вита-
ла в воздухе. Ведь в стране после почти векового перерыва каждый год открывались 
новые учебные заведения, ориентированные не на массовое, а на иное – более качест-
венное, более (слово из тех же времен) «продвинутое». Поначалу это были единичные 
примеры, плоды усилий отдельных энтузиастов, но уже вскоре стало ясно – перед 
нами серьезное явление, достойное столь же серьезного изучения.
Журнал возник как попытка разобраться в сути предмета: что, в самом деле, пред-
ставляет собой образование лицейско-гимназическое и в чем его отличие от просто 
хорошего школьного? Существует ли у этих особых образовательных учреждений своя 
особая педагогика? И правильно ли мы делаем, используя исторически утвердившиеся 
названия для совершенно новых школ, пытаясь провозглашать идею преемственности 
там, где справедливее было бы говорить о новаторстве?
Вот какие темы дискутировались в первом, пилотном выпуске ЛГО: «Зачем изучать 
математику в гуманитарной школе? Многим непонятно, почему надо заниматься 
здоровыми детьми в школах… Можно ли решить проблему перегрузок уничтожением 
аудиторных часов? Как вы относитесь к понятию «элитное образование»? Оно не вызы-
вает у вас аллергии?» Собственно, любую из них можно заново обсуждать сегодня, 
ведь образование – процесс, в котором ничто не может быть решено раз и навсегда, 
в котором каждое положение требует корректировки в зависимости от обстоятельств, 
места и времени.
Главные проблемы образования и сейчас остаются в центре внимания ЛГО. И хотя 
журнал постоянно меняется, то уходя в научно-популярную область, то приобретая 
черты литературно-художественного издания, он остается верен своей основной теме. 
И, конечно, своей аудитории – учителям и администрации лицеев и гимназий, работ-
никам управлений народного образования, ученым и методистам, всем, кто профес-
сионально интересуется школой, и, разумеется, самим школьникам, гимназистам, 
лицеистам и их родителям.
В юбилейном выпуске ЛГО представлены статьи авторов, которые все эти десять лет 
сотрудничали с журналом и регулярно публиковали статьи по самым разным темам. 
Актуальность многих из их материалов ничуть не поблекла за прошедшее время, и, 
надеемся, найдет своего заинтересованного читателя и сейчас.
Предлагаемый выпуск – своего рода дайджест, где под одной обложкой собраны 
наиболее яркие публикации десятилетия, или, иными словами, наш отчет о проделан-
ной работе. 
Мы будем рады, если он доставит вам интеллектуальное удовольствие, подскажет 
новые идеи или поможет ответить на вечные вопросы педагогики. Ведь в деле образо-
вания, как известно, ничто не может быть установлено окончательно.

Ваша редакция
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Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, Íàòàøà ê ýòîìó âðåìåíè óñïåëà ñìåíèòü òðîèõ ðóêîâî-
äèòåëåé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà: óïîìÿíóòîãî Áðåæíåâà, áîëüíîãî âîäÿíêîé 
Àíäðîïîâà, à òàêæå íåõîäÿ÷åãî ×åðíåíêî, è æèëà óæå ïðè ïðàâëåíèè óëûá÷èâîãî, 
ìîëîäîãî è çäîðîâîãî, õîòÿ è ïîäîçðèòåëüíî ìàëîãðàìîòíîãî Ãîðáà÷åâà.

Ïðè êðàòêîì ïðàâëåíèè Àíäðîïîâà íà÷àëè ñàæàòü áåç ðàçáîðó, ëàãåðÿ áûëè 
ïåðåïîëíåíû òàê íàçûâàåìûìè «õîçÿéñòâåííèêàìè», ò. å. òåìè, êòî çàðàáà-
òûâàë áîëüøå ñåêðåòàðåé ðàéêîìîâ ÊÏÑÑ (êòî íå çíàåò, ÷òî òàêîå ÊÏÑÑ, – 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à êòî íå çíàåò, ÷òî òàêîå Ñîâåòñêèé 
Ñîþç, ÑÑÑÐ – ýòî Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê, èõ áûëî 
16 øòóê, âêëþ÷àÿ ïî÷òè åâðîïåéñêóþ Ïðèáàëòèêó, Óêðàèíó ñ ìîðÿìè, ôðóêòîâî-
âèííóþ Ìîëäàâèþ, âåñü ìèðíûé Êàâêàç è òèõóþ, ñïÿùóþ ïîä äîæäåì ÿäîõèìèêà-
òîâ ñðåäè õëîïêîâûõ ïîëåé Ñðåäíþþ Àçèþ), à òàêæå ëàãåðÿ áûëè ïîëíû ÷èòàòå-
ëÿìè çàïðåùåííîé ëèòåðàòóðû.

Êîãäà Íàòàøå áûë ãîä, êàê ðàç è íàñòóïèë àíäðîïîâñêèé 37-é ãîä, è ó íàñ 
ïîñàäèëè äðóãà, è ìû ñòàëè òîæå ãîòîâèòüñÿ ê îáûñêó, ïîðàçäàâàëè âñå êíèãè è 
ðóêîïèñè çíàêîìûì. È íå áûëî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû îòêàçàëñÿ âçÿòü îïàñíûé 
ãðóç. Çà õðàíåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå äàâàëè äî 5 ëåò ëàãåðåé.

Àíäðîïîâ ïîìåð, çàòåì âîöàðèëñÿ ñîâñåì óæå õðîìîé íà ãîëîâó ×åðíåíêî, åãî 
çà ðóêè âîäèëè (íà ãëàçàõ âêëþ÷åííîé òåëåêàìåðû) ê óðíå ãîëîñîâàòü, íî îí óñïåë 
îáúÿâèòü «Ãîä ïèñüìà», âåðíåå, çà íåãî îáúÿâèëè è íà÷àëè îòâå÷àòü íà ïèñüìà 
òðóäÿùèõñÿ. ß íàïèñàëà ïèñüìî ×åðíåíêî (ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè), ÷òî ó 
ìåíÿ çàêðûëè ñïåêòàêëü íåèçâåñòíî ïî÷åìó, è «Òðåõ äåâóøåê â ãîëóáîì» îïÿòü 
ïîñìîòðåëè (åãî ñìîòðåëè ðåãóëÿðíî ðàç â ïîëãîäà, íî ðåøåíèÿ íå âûíîñèëè 
íèêàêîãî). Îïÿòü íå ðàçðåøèëè, íà òîì óæå è ×åðíåíêî ïîìåð.

Êñòàòè ãîâîðÿ, ïðî ýòîò êàñêàä ïîõîðîí â íàðîäå õîäèë àíåêäîò: «Ó âàñ åñòü 
ïðîïóñê â Êîëîííûé çàë íà ïîõîðîíû?» – (ãîðäî): «Ó ìåíÿ àáîíåìåíò!»

Наша дочь родилась в последний 
год правления Брежнева. Это были 
баснословные времена, другая 
эпоха.
Через двадцать дней после ее рож-
дения у меня закрыли спектакль в 
Ленкоме, «Три девушки в голубом», 
и премьера состоялась только когда 
ребенку было уже три года с гаком

ЭТО 
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Èìåíàìè óñîïøèõ òóò æå íàçûâàëè ãîðîäà. Õîðîøèé ãîðîä Ðûáèíñê ñòàë 
ã. Àíäðîïîâ. Âîçíèê ãîðîä Óñòèíîâ (â ÷åñòü ïîêîéíèêà ìàðøàëà). Áûëà æóòêàÿ 
áàéêà, êàê òåëåôîíèñòêà ìåæäóãîðîäêè êðè÷èò íà âåñü çàë: «Àíäðîïîâ, âàñ 
âûçûâàåò Óñòèíîâ!» (ìåðòâåö ìåðòâåöà). Ïðî óøåäøåãî ×åðíåíêî (åãî çâàëè 
Êîíñòàíòèí Óñòèíîâè÷) õîäèë ñëåäóþùèé àíåêäîò: «Ñòàëè äóìàòü, êàê â åãî 
÷åñòü íàçâàòü Îäåññó. ×åðíåíêîâñê – ìðà÷íî, Óñòèíîâ óæå åñòü. Ý, ïåðåèìåíóåì 
Îäåññó â Êîíñòàíòèíîïîëü!»

Èòàê, Íàòàøå èñïîëíèëîñü òðè ãîäèêà, è ÿâèëñÿ Ãîðáà÷åâ. Ýòî áûë ÷åòâåðòûé 
è ïîñëåäíèé Íàòàøèí ïàðòèéíûé ðóêîâîäèòåëü ÊÏÑÑ, è âäðóã íàø ñïåêòàêëü â 
Ëåíêîìå ðàçðåøèëè, ìû ëèêîâàëè, íà îáùåñòâåííîì ïðîñìîòðå â òåàòðå òîëïà 
çðèòåëåé ïðîðâàëà îãðàæäåíèå, ñìåëà äðóæèííèêîâ (îäíîìó ñëîìàëè ðóêó) 
è ïðîíèêëà íà âòîðîé ýòàæ â ïàëüòî.

Íèêòî íå âåðèë, ÷òî ïîñëàáëåíèå ïðèøëî íàäîëãî, ñòàðàëèñü óñïåòü. Âîîáùå 
âñå áûëî êàê â ïîñëåäíèé ðàç, äàæå êîãäà äàâàëè ñûð èëè ïîäóøêè, òîëïû 
ëîìèëèñü.

È äåéñòâèòåëüíî, ÷åðåç ïîëãîäà ñïåêòàêëü îïÿòü çàêðûëè, òåïåðü óæå ëè÷íî 
÷ëåí Ïîëèòáþðî ÊÏÑÑ ïî ôàìèëèè Ëèãà÷åâ. Ñïåêòàêëü ðàçðåøèëè òîëüêî ÷åðåç 
ïîëãîäà. Ëèãà÷åâ ïðîñëàâèëñÿ îäíèì – ôðàçîé â àäðåñ Åëüöèíà: «Áîðèñ, òû íå 
ïðàâ». Òåïåðü è ýòî çàáûëè.

Íè Íàòàøà, íè âñå ýòè äåÿòåëè íå ïîäîçðåâàëè î ñóùåñòâîâàíèè äðóã äðóãà, 
à âîò â ìîèõ âîñïîìèíàíèÿõ ðóêîâîäèòåëè âñåãî-íàâñåãî åå ñîâðåìåííèêè. Òàê 
ñòðàííî óñòðîåíû ðîäèòåëüñêèå ãëàçà!

Êîãäà Íàòàøà åùå õîäèëà â ñàäèê, íàø ñðåäíèé, Ôåäÿ, íàïèñàë ïîñëå óðîêîâ 
íà äîñêå: «Äà çäðàâñòâóåò òûñÿ÷åëåòèå êðåùåíèÿ Ðóñè!» Êëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëü-
íèöà ïîçâîíèëà íàì ñ âîçìóùåíèåì è íàòêíóëàñü íà ìåíÿ, à ÿ ìîë÷à ïåðåäàëà 
òåëåôîí ìóæó. Âñå, ÷òî ÿ óñëûøàëà (è êëàññíàÿ) îò íàøåãî ãîðÿ÷åãî ïàïû, ìîãëî 
çàñòàâèòü âåðóþùåãî ïåðåêðåñòèòüñÿ, à íåâåðóþùåãî âçäðîãíóòü. Ôåäå ïðè-
øëîñü óéòè èç ýòîé àíãëèéñêîé øêîëû.

Êîãäà Íàòàøå èñïîëíèëîñü ñåìü ëåò è â êëàññå íàäî áûëî âñòóïàòü â îêòÿá-
ðÿòà, Íàòàøà íå ïîøëà â ýòîò äåíü â øêîëó. Ïðîãóëÿëà è äîïîëíèòåëüíûé íàáîð 
â îêòÿáðÿòà, êîòîðûé óñòðàèâàëñÿ ïîçæå äëÿ ïëîõèõ, îòñòàþùèõ ó÷åíèêîâ. 
Ó÷èòåëüíèöà çàïîäîçðèëà ÷òî-òî íåëàäíîå, íàçíà÷èëà èíäèâèäóàëüíûé ïðèåì. 
Áåñïàðòèéíàÿ Íàòàøà ñî ñëåçàìè è â ýòîò äåíü îòêàçàëàñü èäòè â øêîëó.

Äåòè èç ñîñåäíèõ êëàññîâ õîäèëè íà íåå ñìîòðåòü êàê íà òó äåâî÷êó, «êîòîðàÿ 
íå ëþáèò Ëåíèíà» (ôîðìóëèðîâêà ó÷èòåëüñêîé).

Íî øëè íîâûå âðåìåíà, è íàñ íå âûçûâàëè ê äèðåêòîðó, è ðåáåíêà íå èñêëþ-
÷èëè, êàê êîãäà-òî ïîïðîñèëè èç øêîëû Ôåäþ è, åùå ðàíüøå, ìîåãî ñòàðøåãî, 
ïÿòèêëàññíèêà Êèðþøó, êîòîðûé íà îáðàòíîé ñòîðîíå òåòðàäè, ãäå áûëà êëÿòâà 
ïèîíåðîâ, âî ôðàçå «ïèîíåðû ïðåäàíû èäåàëàì êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè» 
ïåðåïðàâèë, ðàçóìååòñÿ, «ïðåäàíû» íà «ïðåäàëè», ïëþíóâ íà íåâåðíûé ïàäåæ 
«èäåàëàì». Êðîìå òîãî, ñàìî ñîáîé ïîíÿòíî, îí èñïðàâèë ñëîâà «ïèîíåðû õðàíÿò 
ïàìÿòü» íà «ïèîíåðû õîðîíÿò». ×òî òóò áûëî! Îäèí ïàïàøà, ìàéîð, ïðîèçíåñ íà 
ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè, êóäà ìåíÿ âûçâàëè, âåñêóþ ôîðìóëèðîâêó: «ñàõàðîâùè-
íó ðàçâîäÿò». Äà, ðÿäîì ñ êëÿòâîé ïèîíåðîâ Êèðþøà èçîáðàçèë åùå è âèñåëèöó! 
Íå â òîì ñìûñëå, â êàêîì åå èçîáðàæàë Ïóøêèí ñ ïîäïèñüþ «è ÿ áû ìîã», à ïðîñòî 
îíè èãðàëè â ñëîâà ñ äðóæêîì.

Ñ òåõ-òî ïîð ÿ áîþñü øêîëüíûõ ñîáðàíèé.
Èòàê, Íàòàøå ñåìü ëåò, îíà ó÷èòñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå, áàðàáàíèò «Ñàâêà 

è Ãðèøêà ñäåëàëè äóäó», íîñèò êîñè÷êè, ñìîòðèò «ñïîêóõó», à íà íî÷ü ïàïà ÷èòà-
åò èì ñ Ôåäåé Áèáëèþ èëè ÿ ðàññêàçûâàþ î÷åðåäíóþ ñêàçêó. Êîí÷èëàñü âîéíà 
â Àôãàíèñòàíå! Ýòî áûëî ñ÷àñòüå.

Ìíîãèå èç ïîêîëåíèÿ Êèðèëëà áûëè òàì. Íåêîòîðûå îñòàëèñü â ãîðàõ íàâåêè, 
èñêðîìñàííûå, î ãîðå.

8 лго. № 1–2. 2007.



9

Âñêîðå Íàòàøà íà÷àëà õîäèòü â äåòñêèé öåðêîâíûé õîð.
Â ïåðâóþ æå ìèíóòó ïóò÷à 1991 ãîäà Íàòàøà ñâàëèëàñü ñ âûñîêîé òåìïåðàòó-

ðîé, ìãíîâåííî îòîùàëà – òàê åå íàïóãàëè íàøè êðèêè è ñëåçû. È áîëåëà âñå òðè 
äíÿ, ïîêà ïàïà ñ Ôåäåé íå âîðâàëèñü â äîì ñ êðèêîì: «Îíè áåæàëè! Ãåêà÷åïèñòû 
äóíóëè!» È òóò æå îíà îæèëà è âñòàëà.

Òåì íå ìåíåå òåíü ãîëîäà íàâèñëà íàä íàìè, â ìàãàçèíàõ íè÷åãî íå áûëî. Íî 
çàêîíû ñòàëè ïîëèáåðàëüíåé – ðàçðåøàëîñü òåïåðü ïîêóïàòü äîìà â äåðåâíå. 
(Ðàíüøå íè÷åãî áûëî íåëüçÿ, è, ÷òîáû ïðèîáðåñòè èçáó, ïðèõîäèëîñü îáìàíûâàòü 
çàêîí, ñîñòàâëÿòü êàêèå-òî ëèïîâûå äîâåðåííîñòè èëè âûïèñûâàòüñÿ èç ãîðîäà 
è ïðîïèñûâàòüñÿ íà ñåëå, ïðè÷åì ñ óñòðîéñòâîì íà ðàáîòó â êîëõîç! Òîæå áûëî 
âðîäå ðàáñòâà.) Íî, ïîâòîðÿþ, âûøëî ïîñëàáëåíèå â çàêîíàõ. Íà ãîíîðàð îò íåâû-
øåäøåé êíèãè ìû êóïèëè äîì â Äóáöàõ Ìåëåíêîâñêîãî ð-íà Âëàäèìèðñêîé îáëàñ-
òè, è ñëåäóþùèå ÷åòûðå ãîäà ïîäðÿä (ïîêà íå çàáîëåëà ìîÿ ìàìà) ìû ñ Íàòàøåé 
(à èíîãäà ïðèåçæàëè è ïàïà, Ôåäÿ, Êèðþøà è åãî äåòè – Ìàøà ñ Àíþòîé) ïðîâîäè-
ëè òàì ëåòî. Ñàæàëè, ïîëîëè, ñîáèðàëè, ïîëèâàëè. Êîðìèëèñü ñ îãîðîäà.

Íàòàøà íîñèëà âîäó ñíà÷àëà â ìàëåíüêèõ ïÿòèëèòðîâûõ êàíèñòðàõ, à ïîòîì 
ñòàëà ñòåñíÿòüñÿ – âñå äåòè ñìîòðÿò – è ñòàëà íîñèòü ïî äâà îãðîìíûõ äåñÿòèëèò-
ðîâûõ âåäðà îò êîëîäöà, êàê âçðîñëàÿ. Íà÷àëà ãîâîðèòü, êàê âñå ìåñòíûå, íà «î». 
Îíà «ñÎáèðàëà ÿãÎäû, ãðèáû», âîäèëà çà ñîáîé êîìàíäó ãîëîïóçîé ìàëûøíè, 
äèêî áîÿëàñü ïàóêîâ è ñìîòðåëà íà çâåçäíîå íåáî. Ãîâîðèëà: «ß òðåïåùó ïåðåä 
íåáîì». Êðåñòèëàñü, âçãëÿíóâ íà èêîíó. Êàê âñå, ãîâîðèëà «èõîâî» âìåñòî «èõíåå» 
è óïîòðåáëÿëà ãëàãîë «çàåòûâàòü». Â äåðåâíå ó Íàòàøè îáúÿâèëñÿ ìàëîëåòíèé 
æåíèõ, Åôèìêà. Îäèí ðàç ìû äàæå íàøëè íà êðûëüöå âåòêó ñìîðîäèíû ñ ÿãîäàìè 
(ðåçóëüòàò íàáåãà íà ÷óæîé ñàä, âèäèìî, â ñâîåì ñàäî÷êå àêêóðàòíûå äåðåâåí-
ñêèå äåòè íå îçîðóþò, íå ðâóò ÿãîäû âìåñòå ñ âåòêîé). Íàòàøà ñêàçàëà «äóðàê».
Â äåðåâíå Íàòàøà ñî÷èíèëà ñâîé ïåðâûé è åäèíñòâåííûé âåðëèáð: «Òðàâà ëåëååò 
ìîè íîãè, è ïîëíûé ëóã öâåòåò».

Ýòî áûëè ñòðàííûå, ÷óäåñíûå âðåìåíà. Âäðóã îòêðûëàñü ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà.

Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ìû ñèäåëè â ñâîåé ñòðàíå, êàê â ëàãåðå, îãîðî-
æåííûå êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé. Ñòðåìëåíèå ïîåõàòü çà ãðàíèöó ñ÷èòàëîñü ïîïûò-
êîé ïîáåãà. Çà òàêèå äåëà ñàæàëè. Õîäèëè ñëóõè î ñìåëü÷àêå, êîòîðûé ïåðåïëûë 
×åðíîå ìîðå è âûëåç íà áåðåã â Òóðöèè! Åñëè áû åãî âûëîâèëè èç âîäû íàøè, 
äàëè áû åìó âîñåìü ëåò ëàãåðåé.

Çà ãðàíèöó ìû åçäèëè â Ëèòâó è Ýñòîíèþ. È âäðóã – ìû íå âåðèëè ñâîèì 
óøàì! – âîðîòà ëàãåðÿ îòêðûëèñü.

Ìîé ñòàðøèé, Êèðþøà (ãîä ðîæäåíèÿ 1964), ìàëî ãäå áûâàë (â êðàéíåì ñëó÷àå 
â Êîêòåáåëå èëè àâòîñòîïîì â Ïðèáàëòèêå), îí õîäèë â îáû÷íóþ äâîðîâóþ øêîëó 
(ó íàñ ñ ìóæåì áûëè äåìîêðàòè÷åñêèå âçãëÿäû, ïóñòü æèâåò êàê âñå), õëåáíóë 
ìíîãî ÷åãî (â ÷àñòíîñòè, ó÷èòåëüíèöà ïåðâîãî êëàññà ìåíÿ âûçâàëà è òÿæåëî 
ïðîèçíåñëà: «Âû ïîñëåäèòå çà íèì. ×îé-òî îí ñàìûé óìíûé â êëàññå»). À íà 
ïÿòîì ãîäó åãî îáó÷åíèÿ îïÿòü-òàêè ó÷èòåëüíèöà ëèòåðàòóðû òîæå âûçâàëà ìåíÿ 
è íèçêèì ãîëîñîì ñêàçàëà:

– À âû çíàåòå, ÷òî îí Äîñòîåâñêîãî ÷èòàåò?
ß óæàñíóëàñü òàêîìó ðàçîáëà÷åíèþ è ñòàëà îòðèöàòü, íî íàïðàñíî.
– À «Áåäíûõ ëþäåé»! – ïîáåäíî ñêàçàëà ó÷èòåëüíèöà.
Äåëî ïðîèñõîäèëî â òåìíîì êîðèäîðå øêîëû, ó æåíñêîãî òóàëåòà.
– Äà âû ÷òî! – âîñêëèêíóëà ÿ. – Îí òîëüêî äî ñìåðòè ñòóäåíòà Ïîêðîâñêîãî 

äî÷èòàë, çàïëàêàë è áðîñèë.
Íà äâîðå ñòîÿëà õîëîäíàÿ âåñíà 76-ãî ãîäà, Ôåäÿ òîëüêî ðîäèëñÿ, äî Íàòàøè 

áûëî åùå øåñòü ëåò.
Êèðþøà, ðîæäåííûé â 1964 ãîäó, óæå ñ 16 ëåò ðàáîòàë â áîëüíèöå, ÷åòûðå 

ãîäà ïàõàë ñàíèòàðîì â ðåàíèìàöèè, ó÷èëñÿ â óíèâåðñèòåòå, ñëóæèë äâîðíèêîì 
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â ïîäçåìíîì ïåðåõîäå, è òîëüêî êîãäà ÊÏÑÑ îòäàëà êîíöû, ñòàë ðàáîòàòü ïåðå-
âîä÷èêîì è æóðíàëèñòîì.

Çàòî Ôåäÿ ñ Íàòàøåé – äðóãîå ïîêîëåíèå – åçäèëè ñî ìíîé â ðàçíûå ñòðàíû, 
êóäà ìåíÿ ïðèãëàøàëè, ïîñêîëüêó äåòåé ìíå íå ñ êåì áûëî îñòàâèòü, à Ðîññèÿ, 
îòêðûâøàÿñÿ äëÿ ìèðà, âñåõ èíòåðåñîâàëà. È ïðèãëàøàþùàÿ ñòîðîíà áûëà 
ñîãëàñíà äàæå íà ìëàäøèõ ðîäñòâåííèêîâ.

Äåòè ó÷èëè ÿçûêè, ïåëè â îïåðå ìóçûêàëüíîé øêîëû. Ôåäÿ ñòàâèë ðîæäåñò-
âåíñêèå âåðòåïû è ñïåêòàêëè, Íàòàøà â íèõ èãðàëà ñ ïîëóòîðà ëåò, è, êîãäà ïðè-
õîäèëè ãîñòè, Ôåäÿ íåìåäëåííî âåøàë çàíàâåñ â êîðèäîðå, ðèñîâàë áèëåòû íà 
êëî÷êàõ, äàâàë «òðè çâîíêà», ñàæàë ãîñòåé íà ðàññòàâëåííûå ñòóëüÿ... Ýòî áûëè 
äëèííûå èìïðîâèçàöèè, è ìû ùåäðî õëîïàëè. Â äâåíàäöàòü ëåò Ôåäÿ ñòàë âûïóñ-
êàòü ñâîé æóðíàë, â òðèíàäöàòü íà÷àë ðàáîòàòü íà òåëåâèäåíèè, â øåñòíàäöàòü 
â îòäåëå âûïóñêà ãàçåòû «Êîììåðñàíò».

Íàòàøà, ïîêîëåíèå-82, íåìíîãîñëîâíî òðåáîâàëà êîíôåò, æâà÷êè, ìîðîæåíî-
ãî è Áàðáè, êàê ó Îëè Ñàìîéëîâîé.

Â ðåçóëüòàòå ó íåå ïîÿâèëàñü êóêëà Áàðáè, îäèíîêàÿ, íåäîðîãàÿ, èç ñòðàí 
íàðîäíîé äåìîêðàòèè, ñ ñóñòàâàìè íà çàêëåïêàõ, ëþáèìàÿ. Äëÿ íåå ìû ïî-
ñòðîèëè èç ÿùèêà äîìèê, äåëàëè ñ Íàòàøåé ñòóëüÿ è êðîâàòè, øèëè (âåñüìà 
êîðÿâî) åé þáêè è êëåèëè øëÿïû. Êóêëà âñêîðå îáëûñåëà ïîñëå î÷åðåäíîãî ìûòüÿ 
ãîëîâû, íî âñå ðàâíî îñòàëàñü ëþáèìîé, äàæå êîãäà ìîÿ ïåðåâîä÷èöà ïðèâåçëà 
Íàòàøå øèêàðíóþ, íàñòîÿùóþ Áàðáè. Áîæå, êàêèå ñåðèàëû Íàòàøà çàêàòû-
âàëà ñ ïîäðóæêîé Àíå÷êîé ïðè ó÷àñòèè òðåõ èõ «Áàðáåé»! Ìàëåíüêèå àðòèñòêè 
ñèäÿò íà ïîëó, ãëàçà òóìàííûå, ùåêè ðóìÿíûå, êóêëû ìåíÿþò íàðÿäû è ðàçãîâà-
ðèâàþò ôàëüøèâûìè ãîëîñàìè, êàêèìè âñêîðå çàïèùàëè è çàäóäåëè ãåðîèíè
ìûëüíûõ îïåð, ïîñêîëüêó âñå ðîëè äóáëèðîâàëà îäíà íåñ÷àñòíàÿ àêòðèñà çà 
ìàëûå äåíüãè è ãîâîðèëà òî êîëîðàòóðîé, òî äîðîäíûì íóòðÿíûì áàñîì, âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ íååñòåñòâåííî.

Ïîêîëåíèå-82 îòëè÷àëîñü íåëþáîâüþ ê êàøå è ñóïó, îáîæàëî êîêà-êîëó, ÷èïñû 
è òåëåâèçîð, íåíàâèäåëî óðîêè ôèçêóëüòóðû, ìàòåìàòèêè è îáùåñòâîâåäåíèÿ è 
òÿæåëî, ñ áîåì ÷èòàëî òðåáóåìûå ïî ïðîãðàììå êíèæêè. Ëþáèëî ýòî ïîêîëåíèå 
òîëüêî Êàðëñîíà, Ìóììè-òðîëëåé è Ïåïïè – Äëèííûé ×óëîê, à òàêæå ìóëüòèêè 
(ëþáûå).

Ìóçûêàëüíóþ øêîëó íàøà äåâî÷êà îêîí÷èëà íà ÷åòâåðêè, æóòêî âîëíîâàëàñü 
íà ýêçàìåíå. Äëÿ îò÷åòíîãî êîíöåðòà ìû ñ íåé êóïèëè íà ðûíêå åå ïåðâîå â æèçíè 
ìîäíîå ïëàòüå – ÷åðíîå ñâåðõó, öâåòàñòîå ñíèçó, äëèííîå. Îíà ñîãëàñèëàñü 
íàäåòü áóñèêè. Ìû, ãëîòàÿ ñëåçû, ñìîòðåëè èç çàëà, êàê îíà âûõîäèò ê ðîÿëþ, 
ñëîâíî ê ãèëüîòèíå, îáðå÷åííàÿ íåñ÷àñòíàÿ ïèàíèñòêà. Êàê ñêëîíÿåò ñâîè ñâåò-
ëûå âîëîñû íàä êëàâèàòóðîé, è åå ïàëü÷èêè, êàê ñîñóëüêè, òþêàþò ïî êëàâèøàì, 
õîðîøî, ÷òî ïî íóæíûì.

Íó ÷òî æå, âçäûõàëè ìû, ýòà ìëàäøàÿ íàøà ñîâåðøåííî ïîäàâëåíà ñâîèìè 
øóìíûìè ñòàðøèìè áðàòüÿìè è ñóðîâûìè ðîäèòåëÿìè. ×òî æå, îíà áóäåò æèòü 
òèõî. Áóäåò êîôå ïîäàâàòü â îôèñå äèðåêòîðó.

Îäíàêî â äàëüíåéøåì, â øåñòíàäöàòü ëåò, îíà ïåëà ñî ñâîåé ãðóïïîé «Ëþäè 
ñîáðàëèñü» ñîâåðøåííî áåññòðàøíî â ëþáîì çàëå. Ýòî óæå ïðîèçîøëà ñìåíà 
øêóðêè.

Êàê âñå ðîäèòåëè, ìû ñòàðàëèñü òàñêàòü äåòåé ïî ìóçåÿì, ïî ãîðîäàì, ïî 
èíòåðåñíûì çíàêîìûì – íî äåòè â ñâîèõ íàóøíèêàõ íàñ íå ñëóøàëè. Õîðîøî, ÷òî 
óñïåëè ïîó÷èòü èõ òîé, äðóãîé, êëàññè÷åñêîé, ìóçûêå è ÿçûêàì åùå â ïîðó, êîãäà 
îíè áûëè îáó÷àåìû è ïîñëóøíî õîäèëè â øêîëó.

È òóò â íàøåé æèçíè ñëó÷èëñÿ Ëèöåé.
Â ðóêè – òàê âåëåëà ñóäüáà – ëåã èíòåðåñíûé æóðíàë, âûïóñêàåìûé îäíèì 

ìîñêîâñêèì ëèöååì. Îí âîñõèòèë âñþ íàøó ñåìüþ. Ìû ïîçâîíèëè ïî óêàçàííîìó 
òåëåôîíó. Ñ íàìè ãîâîðèëè ïðåêðàñíûì ãîëîñîì. Íàòàøà ïðîøëà òåñòèðîâàíèå 
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è áûëà ïðèíÿòà. Íà÷àëàñü ñîâåðøåííî íîâàÿ øêîëüíàÿ æèçíü, ëèöåéñêàÿ. Íà 
öåðåìîíèè âñòóïëåíèÿ â çâàíèå ëèöåèñòà äåòè ñïåëè «Ãàóäåàìóñ» (òîò, êîòîðûé 
ÿ ïåëà â óíèâåðñèòåòñêîì õîðå, – áîëüøå íèêòî íå çíàë ýòèõ ñëîâ â îêðóãå, 
áîþñü ñêàçàòü, ñêîëüêèõ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ).

Íàòàøà, çíàâøàÿ äî òåõ ïîð áàíàëüíûé øêîëüíûé ðàñêëàä – óðîêè, ïåðåìåí-
êè ñ äðàêàìè, âûâîëî÷êè îò êëàññíîé ðóêîâîäèòåëüíèöû, íèêàêîãî ïðîñâåòà è 
ïðèíåñåííûå äîìîé ñèíÿêè, – ðàñöâåëà. Ýòî áûë äðóãîé ìèð, äðóãèå êíèãè, ðàç-
ãîâîðû. Ýòî áûëè èíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïåäàãîãàìè, ñ êàæäûì îñîáåííûå. 
Îò âîñòîðãà, óìèëåíèÿ äî ñîïðîòèâëåíèÿ è ñëåç. Êðèêè ïî âå÷åðàì: «Ãäå ó íàñ 
Ìàíäåëüøòàì?! (Àõìàòîâà, Ïàñòåðíàê è ò. ä.). Êóäà âñå ïîäåâàëîñü?!» Ïðèõîäû 
èç ìóçååâ, èç êèíî. Áåãîòíÿ ïî äðóçüÿì. Ðàçãîâîðû. Ïðèãîòîâëåíèå óðîêîâ ëåæà 
íà ïîëó. Âçðîñëåíèå.

Ïîêîëåíèå-82 âûëåçëî èç ñòàðîé øêóðêè, âûñîõëî, âûëóïèëî ãëàçêè è øàñòü 
âîí èç äîìó! Æèòü!

Êàê îíè ïðè ýòîì óñïåâàþò ó÷èòüñÿ, ÷èòàòü ñâîåãî Êàñòàíåäó, òàíöåâàòü íî÷è 
íàïðîëåò, ñëóøàòü ëþáèìûå ãðóïïû, ãîòîâèòüñÿ ïîñòóïàòü êòî êóäà, áîëòàòü ïî 
òåëåôîíó, ïîñåùàòü ìóçåè, êèíî, òåàòðû, åñòü áóòåðáðîäû ñ îäíèì âàðåíüåì, 
áîëòàòüñÿ â «ñåêîíä-õýíäàõ», îáùàòüñÿ, ïîäðàáàòûâàòü ãäå êòî ìîæåò, äàæå â 
òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷àõ, êàòàòüñÿ íà ðîëèêàõ, ìûòü (î÷åíü ðåäêî) ïîñóäó, ÷òî-
òî ðàññêàçûâàòü ðîäèòåëÿì â âîñòîðãå, õîäèòü õâîñòîì çà ñòàðøèìè äðóçüÿìè, 
áðèòüñÿ íàëûñî, äåëàòü êîëå÷êè, áðàñëåòèêè, ïèñàòü êàêèå-òî ñòàòüè, ó÷èòüñÿ 
ôîòîãðàôèðîâàòü, ó÷èòüñÿ ðèñîâàòü, ó÷èòüñÿ ïåòü äæàç è «ñâîäèòü» âèíèëîâûå 
ïëàñòèíêè â ïîäðàæàíèå äèäæåÿì!

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòè äåòè íå áîÿòñÿ íè÷åãî, îíè âèäÿò âîêðóã ñåáÿ ýòè ïåð-
ñïåêòèâû – èñòîùåííûõ èãëîóêàëûâàòåëåé, öèíêîâûå ÿùèêè èç àðìèè è ìíîãî 
åùå ÷åãî.

Íî äåòè òàê ñïåøàò âñå ïîíÿòü, îíè çíàþò êîìïüþòåðû, òåõíèêó, ìóçûêó, óæå 
íà âñåì ïîêàòàëèñü è, êàê ëþáûå íîâûå ñóùåñòâà, ìãíîâåííî ïðèíèìàþò êàæäîå 
ëþáîïûòíîå ïðåäëîæåíèå. Íà íèõ ðàáîòàþò öåëûå èíäóñòðèè. Çàêîëà÷èâàþòñÿ 
ìèëëèàðäû. Ýòî îíè – íàäåæäà ðåêëàìû. Ñî âñåõ ñòîðîí òÿíóòñÿ óñëóæëèâûå ðóêè 
ñ ñèäþøíèêàìè, âèäåîêàññåòàìè, êåïî÷êàìè-ìàå÷êàìè, áîòèíêàìè è øòàíàìè, 
ñèãàðåòàìè, òàáëåòêàìè è øïðèöàìè... Äåíåã, ïðàâäà, íåò. Äåíåã íåò ñòðàøíî, 
âïëîòü äî ðàçáîðîê ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå íåäîñ÷èòàëèñü äåíåã â êàðìàíå... Íî 
ïîÿâëÿþòñÿ äðóçüÿ, êîòîðûå ãîòîâû íà âñå. Óãîùàþò, ïðèíèìàþò. Âîäÿò â íî÷íûå 
êëóáû. Çâîíÿò, çàáèâàþò ñòðåëêè. Èíòåðåñóþòñÿ èõ æèçíüþ.

Äåòè äàëè ìíå ïåéäæåð, êîãäà ÿ ëåæàëà â áîëüíèöå. È íà íåãî ñòàëè ïðèõîäèòü 
ñîâåðøåííî ÷óæèå ñîîáùåíèÿ (êòî-òî «ïðèöåïèëñÿ», êàê ñêàçàë Ôåäÿ).

Ëþáîïûòñòâà ðàäè ÿ ïåðåïèñàëà ÷àñòü èç ýòèõ ïåðåãîâîðîâ:
–  Äèìà, ïîçâîíè Äàíèèëó äîìîé.
–  Äèìà, âîçìîæíî, ìû ñ òîáîé íå óñëûøèìñÿ ñåãîäíÿ, åñëè åñòü âîçìîæ-

íîñòü, ïîçâîíè ïîñëå 24 äîìîé. Äàíèèë.
–  Äèìà, ìíå íóæíî «Äæîõàí Áëåíä». Äà-äà, ýòî èìåííî òà âåùü, êîò. Ìàìåäîâ 

êðóòèë âìåñòå ñ «Äåëüòîé». Ïîìîæåøü, Àðò.
–  Âûõîäè íà óëèöó. Íèêîëàé.
–  Çàõîäè áûñòðåå, Äèìà.
–  Äèìà, ìû âûåçæàåì. Áðÿêíè ìíå íà ìîáàéë. Àðò.
–  Ñðî÷íî ïîçâîíè, ïîæàëóéñòà, ìíå äîìîé. Íèêîëàé.
–  Äèìà, òû íå òîðîïèñü, ÿ çà òîáîé çàåäó è íàïðÿìóþ ïîåäåì â «Ìàíõåòòåí».
–  Âåäü íà ñàìîì äåëå, Äèìà, ñàìîå ãëàâíîå ÿ òåáå íå ñêàçàë, à ïðîøëà óæå 

ïðàêòè÷åñêè íåäåëÿ.
–  Íà äîìàøíèé, Äèìà.
–  Ó øëàãáàóìà â ñåìü. Íèêîëàé.
–  Ó øëàãáàóìà â âîñåìü. Íèêîëàé.
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–  Íóæåí ñðî÷íî. Ãäå òû, Íèêîëàé?
–  Äèìà, ê ñîæàëåíèþ, çàäåðæèâàþñü. Âîçìîæíîñòè âñòðåòèòüñÿ íå áóäåò. 

Ïåðåçâîíþ çàâòðà.
–  Àðìåí, ñðî÷íî ïîçâîíè â «Ðîìàøêó».
–  Ïàøà, ïîçâîíè 7623150. Ýäèê.
Ýòîò Äèìà, âèäíî, óæå óøåë. Îò ðîäèòåëåé – ê äðóçüÿì. È åñëè ðàíüøå âñå 

çàâèñåëî îò ñåìüè, òî òåïåðü âñå áóäåò, êàê ñêàæóò Ýäèê-Ïàøà-Àðò è ñòðàííûé 
Íèêîëàé ó øëàãáàóìà. Îíè ÷åì-òî çàðàáàòûâàþò íà æèçíü. È Äèìà èì íóæåí.

Òåïåðü îíè áóäóò âåñòè Äèìó ïî æèçíè.
À ÷òî æå ïîêîëåíèå-82?
Çà äâà-òðè ïîñëåäíèõ ãîäà ýòî ïîêîëåíèå ïðîäåëàëî îãðîìíûé, íåâåðîÿòíûé 

ïóòü (òà ñàìàÿ «ñìåíà øêóðêè») – îò ìèðíîãî ñåìåéíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ, êîòî-
ðîå ïðîõîäèëî ïîä áî÷êîì ó ìàìû ñî âñõëèïîì «òû çíàåøü, îêàçûâàåòñÿ, ó ìåíÿ 
íåò äðóçåé» äî «ìà, ÿ ñåãîäíÿ íå ïðèäó, áóäó ãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìåíàì».

Îò æèçíè, êîãäà äåòêè ïîä áîêîì, à ðîäèòåëè çàíÿòû ïðîñòûìè âåùàìè: óëî-
æèòü íî÷üþ è ïîäíÿòü óòðîì, à âå÷åðîì âñòðåòèòü ó ìåòðî, è ýòî íå ñ÷èòàÿ íàêîð-
ìèòü-çàãíàòü â âàííó-ïðèãîòîâü âåùè íà óòðî-êàê óðîêè-îñâîáîäè òåëåôîí-îïîç-
äàåøü-îïàçäûâàåøü óæå...-âî ñêîëüêî êîí÷àþòñÿ óðîêè-îáåä íà ïëèòå-ïî÷åìó 
âñå îñòàëîñü-âûíåñè ìóñîð-âûíåñè ìóñîð-âûíåñè ìóñîð, êîìó ãîâîðÿò!!! – äî 
ðîáêîãî ðîäèòåëüñêîãî «íó òû õîòü ïîçâîíèøü?»

Òû ïîçâîíèøü íàì, ïîêîëåíèå-82?  ЛГОЛГО

Пе да го ги че с кие пер лы
Выписано нашим редактором из разных методичек

– Прошу слова! – закричал вдруг кто�то…
– Нате вам слово, – сказал председатель

Из Булгакова

Ди зайн ут ва ри.

На этом неб ла гоп ри ят ном фо не идет про цесс деп ро фес си о на ли за ции вос пи та те лей, 
а са мо вос пи та ние уп ро ща ет ся до при ми ти ва.

Есть вос пи та ние кри ми наль ной сре ды, со сво и ми цен нос тя ми, пра ви ла ми, ли де ра ми и ме то-
да ми.

От уча щих ся тре бу ет ся обуз да ние не га тив ных, аг рес сив ных или враж деб ных ре ак ций, и на 
них на ла га ет ся от ве т ствен ность за та кое обуз да ние.

В бес компь ю тер ной си ту а ции да же нез на чи тель ное исп рав ле ние мо жет по  -
т ре бо вать не со раз мер но боль ших уси лий (пе ре пи сы ва ния це лых стра ниц).

Шко ла долж на быть для всех и стать мак си маль но шко лой для каж до го.

Противоречия в мировоззрении современного ученика и ценностями учите-
ля порождают проблемы в педагогической деятельности.

Несколько слов о том, что мы можем сделать еще лучше в будущем.

лго. № 1–2. 2007.



Ìîëîäîñòü áûñòðî ëåòèò: ëîâè óõîäÿùåå âðåìÿ. 
Äåíü ìèíîâàâøèé âñåãäà ëó÷øå, ÷åì íûíåøíèé äåíü

(Îâèäèé, «Íàóêà ëþáâè»)



Útendúm (e)st aetáte, citó pede lábitur áetas:
Néc bona tám sequitúr, quám bona príma fuít

(Ovidius. Ars amandi)



Этимологический словарь
ВЕЩЬ И СЛОВО

Занимаясь этимологическим разбором слов, мы всегда выходим за рамки просто 

этимологии. Разумеется, обойтись без словарей невозможно, но дело в том, что разнообразные 

лексиконы дают лишь отдельные упорядоченные значения слов и никогда не способны 

научить пониманию. Понимание – это проникновение, создающее или, точнее, открывающее 

целостность смысла. В европейской философии XX в. был мыслитель, которого обыкновенно 

обвиняют за частое и неоправданное использование этимологий в своих размышлениях; однако в одной своей 

фразе он очень строго показал отношение мысли к происхождению слов. «По-настоящему дело здесь и в прочих 

случаях обстоит не так, что наша мысль питается этимологией, а наоборот, этимология неизменно обречена на 

то, чтобы вспоминать прежде всего о сущностных отношениях того, что неразвернутым образом именуют слова 

словаря как слова мысли». Безусловно, этимология – это наука, и в этом качестве ее необходимо уважать, но кто 

сказал, что она обязана замкнуться в себе и слушать только свой собственный голос?

Говоря «вещь» и «слово», мы, как правило, слышим «предмет» и «обозначение». Без этого, скажем, семиотике 

обойтись трудно. Радикально звучит повседневный язык: «Это все споры о словах, давайте же перейдем к 

делу!». Действительно, слово – всего лишь слово, flatus vocis, а вещь – это вещь. Мы могли бы еще долго 

приводить примеры, иллюстрирующие эту оппозицию, но наша задача заключается в другом. Важно увидеть, 

что противоположность не так безусловна, как кажется на первый взгляд, и что слова и вещи во многих языках 

связаны друг с другом тесными древними узами. 

Оба слова возникают из той области, которая отнюдь не безразлична для человека, а затрагивает самое его 

существо – оттуда, где речь идет о жизни и смерти. «Глаголю же вам, яко всяко слово праздное, еже аще рекут 

человецы, воздадят о нем слово в день судный» (Матф. 12, 36). Здесь ἀπoδώσoυσı λóγον позволяет услышать 

совершенно иное понимание слова, относящее нас к ситуации суда, по-гречески «кризиса». Людей неминуемо 

спросят, призовут к ответу, и они должны будут «дать отчет» за свои слова как за свои поступки. Сократ, 

находясь перед своими судьями, как свидетельствует платоновская «Апология», тоже говорил о требовании дать 

отчет (λóγoν δıδóνaı), причем нельзя было прибегнуть к чему-то более весомому, нежели слова.

Теперь послушаем, о чем может поведать вещь. Оказывается, что она тоже непосредственно сопряжена 

с местом, где творятся суд и правда. Немецкое слово Ding происходит из области германского права. 

В древневерхненемецком thing, ding относились к собранию свободных людей на суде. Средневерхненемецкое 

dinc вплоть до конца Средневековья означало слушание дела в суде, противоборство, судный день; 

dinc-hof – двор, на котором проходили ежегодные судебные разбирательства, dinc-stuol – судейское кресло. 

Это древнее значение до сего дня живет в шведском ting (суд), норвежском storting, датском folketing 

(парламент1). 

Так мы догадываемся, что вещь и слово происходят из одного истока, характер которого – первое 

захватывающее, вызывающее человека до всякого решения. И не случайно, что их единство проявляется в 

пространстве фундаментальных отношений между людьми – в лексиконе государства и права. В глаголе вещать 

славянскому уху это единство слышится вполне конкретно. У Даля ему даются такие толкования: «сказывать, 

говорить, объявлять, поведать», причем новгородская форма вещевать значит «осуждать». В вещать тот же 

корень, что в древнерусском вече. В церковно-славянском языке форма множественного числа слова «вещь» часто 

употребляется в значении государственных дел и скрывает в себе индоевропейский корень со значением «говорить» 

(ср. польск. rzecz и русск. речь2).

На вечевой сходке или на суде слово, сказанное ответственно, без сомнения, приравнивается к самим вещам. 

Не стоит забывать и о тех весьма серьезных отношениях, которые именуют выражения вроде  «государево слово 

и дело» или «Cosa Nostra». И там и здесь вещи задевают и проникают в нас через слова, а слушая и произнося 

слова, мы заняты самими вещами  ЛГО

Александр Михайловский

 1 Çàìåòèì, ÷òî ñàìî ñëîâî «ïàðëàìåíò» îò ôð. parler (ãîâîðèòü).
 2 Ñð. ëàò. vox (ãîëîñ), äð.-èíä. vákti (ãîâîðèò, ðàññêàçûâàåò).
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Этимологический словарь
ДЕНЬГИ

В немецком языке существует одно весьма показательное различие между Geldstück 

(монета) и Geldschein (банкнот). Первое относится к звонкой монете, второе – 

к видимости денег, к тому, что только кажется деньгами, но на самом деле «не имеет веса». 

Заглянув в историю названий денежных единиц, мы сможем увидеть, на чем основывается 

это различие. 

Английское слово «dollar» происходит от daler. Оно восходит через голландский язык к немецкому обозначению 

крупной серебряной монеты. Слово «Thaler» (талер) возникло как сокращение от St. Joachimsthal1 – местечка 

в Богемии (ныне Jáchymov), где с начала XVI в. чеканили эту монету на серебре, добывавшемся на знаменитых 

местных рудниках. Любопытным образом два корня этого сложного топонима дали равнозначные всходы 

на почве разных языков. Ведь отсюда происходит и распространенное в XVII – начале XVIII в. столичное 

обозначение крупной серебряной монеты – ефимок (от первой части слова). Один торговый устав второй 

половины XVII в. ясно свидетельствует о том, как Московская казна, наподобие современного Центробанка, 

играла на разнице стоимости денег и так же радела о «валютной выручке»: «Пошлина с продажи и мены 

иностранных товаров 2 алтына с рубля; с русских товаров, отпускаемых иноземцами в свои государства, по 

гривне с рубля; но если иноземец привезет из-за моря золотые и ефимки, то ему пошлин с них не платить, и 

что купит на золотые и ефимки, то везет в свою землю беспошлинно. Все эти золотые и ефимки в порубежных 

городах иноземцы должны отдавать в казну, из которой получают за них русские мелкие деньги: за золотой по 

рублю, за ефимок любский по полтине».

Русское слово «рубль» первоначально обозначало не денежную единицу, а кляп или отрубок. Корень со 

значением «рубить» указывает на возникновение рубля (с XIII в.), как продолговатого серебряного слитка или 

половинного обрубка гривны (слово употреблялось в Москве). Гривна же (или гривенка) вплоть до XVII в. 

имела значение веса, и употребляемые в письменных памятниках выражения «гривна серебра», «гривна золота», 

«гривна кун» подразумевали не монеты или их аналоги, а определенную меру веса (фунт). 

Равнозначной московскому «обрубку» денежной единицей была марка. Это слово восходит к сред-

неверхненемецкому marc, marke – «полфунта серебра или золота; знак». Откуда такая идентичность смыслов? 

Дело в том, что в средневековье марка исходно представляла собой начальственную отметку на серебряном слитке, 

что было впоследствии перенесено на сам слиток, а позднее и на монету установленного веса2. Подобный процесс 

наблюдается во многих языках. Для сравнения можно привести итальянскую лиру, lira (от латинского  libra, весы3), 

а также английский фунт, pound (от лат. pondus). В Новое время вес и, соответственно, ценность 

монет постоянно уменьшались, пока не достигли совершенной условности, определяемой другими вещами 

и подчиненной другой, отвлеченной игре цифр. 

Вспоминая различные экономические операции и процессы из мировой экономической истории Нового 

времени, можно с уверенностью утверждать, что деньги одновременно являются и фикцией, и наиболее 

реальной величиной, в которой выражается стоимость. Из конкретной, «весомой» величины, измерявшейся 

в коровах, шкурах или слитках, деньги, а через них и то, для чего они служат эквивалентом, превратились 

в предмет спекуляциий, т. е. приобрели как бы созерцательный, идеальный характер. Трудно сказать, когда 

и как произошло ослабление этой связи с вещественной основой, но именно оно создало необходимые условия 

для того, чтобы возникли биржевые комбинации, подобные бесконечным музыкальным композициям, и деньги, 

подобные приливам и отливам неизмеримого моря. Очевидно, что весы и рука едва ли сгодятся для того, чтобы 

определить, сколько фунтов в этих магических нулях бизнеса  ЛГО
Александр Михайловский

 1 Â ïåðåâîäå ñ íåìåöêîãî – «äîëèíà ñâÿòîãî Èîàõèìà». 
 2 ×òî êàñàåòñÿ ôðàíöóçñêîãî franc, òî ñâîå íàçâàíèå îí ïîëó÷èë îò ñðåäíåëàòèíñêîãî äåâèçà «Francorum rex» – «êîðîëü 

ôðàíêîâ», êîòîðûé ÷åêàíèëñÿ íà ïåðâûõ ìîíåòàõ ýòîãî ðîäà, èçãîòîâëåííûõ â 1360 ã.
 3 Â âåñîâîì îòíîøåíèè ëèðà èçíà÷àëüíî ðàâíÿëàñü ôóíòó ìåäè.
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Уроки Лихачева

Панорама



Из цикла «»
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В конце 2006 года в московской гимназии № 1503 прошла 
открытая городская научно-практическая конференция, 
посвященная 100-летию Д.С. Лихачева. Состоялся инте-
ресный и волнительный разговор о личности Дмитрия 
Сергеевича, о его многогранной научной и обществен-
ной деятельности. И прежде всего – о преподанных им 
уроках доброты, человечности и порядочности

Ïðåäñòàâëÿåòå ëè âû ñåáå Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à 
Ëèõà÷åâà äâàäöàòèëåòíèì? Ïÿòíàäöàòèëåòíèì? 
Æèçíü ñëîæèëàñü òàê, ÷òî áîëüøèíñòâó èç íàñ 
îí çàïîìíèëñÿ ïîæèëûì ÷åëîâåêîì, íàñòîÿùèì 
ðîññèéñêèì ïàòðèàðõîì, ìíîãîå ïîâèäàâøèì 
è ìíîãîå ïåðåäóìàâøèì. Íàâåðíîå, èìåííî ýòî 
îáñòîÿòåëüñòâî äî íåêîòîðîé ñòåïåíè îòäàëÿåò 
îò íåãî ñåãîäíÿøíèõ øêîëüíèêîâ – ÷òî èì, ìîëî-
äûì, ðàññóæäåíèÿ òîãî, êîãî äàæå èõ ó÷èòåëÿ 
è ðîäèòåëè íå ìîãóò ïðåäñòàâèòü èíà÷å êàê 
ñòàðöåì? Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ Äìèòðèÿ 
Ñåðãååâè÷à, äðåâíåðóññêàÿ ëèòåðàòóðà, òîæå 
íå èç òåõ, ÷òî çàíèìàþò ïåðâûå ïîëîñû ãàçåò; åãî 
õàðàêòåðíûé ñëîã äàëåê îò íûíåøíåãî, äà è ìàíåðà 
âûðàæàòü ñâîè ìûñëè ðàçèòåëüíî íåñîâðåìåííà. 
Êàêèå óæ òóò ìîãóò áûòü òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ?..

УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ
Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, Ñòåëëà Íèêîëàåâíà 

Öèìáàëþê ïåðåäàëà ñëîâî åå âçðîñëûì ó÷àñòíè-

êàì – òåì, êòî áûë ñâÿçàí ñ Äìèòðèåì Ñåðãååâè÷åì 
ïðîôåññèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè è ìîæåò ðàññêà-
çàòü î ñîáñòâåííûõ, íå êíèæíûõ, à íåïîñðåäñòâåí-
íî-ëè÷íûõ âïå÷àòëåíèÿõ. 

Äëÿ Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Çàõàðîâà – ñòó-
äåíòà-ôèëîëîãà ñåìèäåñÿòûõ, à íûíå äîêòîðà 
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà – 
âñòðå÷à ñ íàó÷íûìè òðóäàìè Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à 
Ëèõà÷åâà áûëà íåèçáåæíà. Ïîäãîòîâêà äîêëàäà ïî 
«Ñëîâó î ïîëêó Èãîðåâå» ïåðåðîñëà â ñïîð âòîðî-
êóðñíèêà è ó÷åíîãî-ëèòåðàòóðîâåäà. «ß òàê ïîíÿë 
(íåïðàâèëüíî ïîíÿë, ñðàçó æå ïðèçíàþñü), ÷òî 
Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ íàñòàèâàåò íà åãî ôîëüêëîð-
íîì ïðîèñõîæäåíèè. Â ïîçäíèõ òðóäàõ ÿ íàøåë êàê 
ðàç òî, ÷òî äîêàçûâàë â ñâîåé ñòóäåí÷åñêîé ðàáî-
òå: «“Ñëîâî” – àâòîðñêîå ïðîèçâåäåíèå». 

Ðàññêàç Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à ñòàë 
íà êîíôåðåíöèè ïåðâûì ìîñòèêîì, ïåðåêèíóòûì 
èç âðåìåí óæå ïðîøåäøèõ êî äíþ ñåãîäíÿøíåìó. 
Êàê íè ñòàðàòåëüíî èçó÷àëè ãèìíàçèñòû æèçíü 

УРОКИ
            ЛИХАЧЕВА

«Увы, таких людей мы больше не увидим»

Из сочинений гимназистов Петергофской гимназии



è äåÿòåëüíîñòü Ëèõà÷åâà ïðè ïîäãîòîâêå ñîá-
ñòâåííûõ âûñòóïëåíèé, íåêîòîðûå ôàêòû íàâåð-
íÿêà îêàçàëèñü äëÿ íèõ íåîæèäàííûìè. Î òîì, 
÷òî ðàáîòà î ïðåèìóùåñòâàõ ñòàðîé îðôîãðàôèè, 
íàïîëîâèíó âñåðüåç, íàïîëîâèíó â øóòêó íàïèñàí-
íàÿ åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, ïîñëóæèëà ïîâîäîì 
äëÿ àðåñòà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à è ïîñëåäóþùåé 
îòïðàâêè â ëàãåðü,  – çíàþò ñåé÷àñ âñå.

À âîò î òîì, ÷òî ñîâðåìåííàÿ òåêñòîëîãèÿ 
óòâåðæäàåò íåîáõîäèìîñòü àóòåíòè÷íîãî ïåðå-
èçäàíèÿ êíèã Äîñòîåâñêîãî â äîðåâîëþöèîííîé 
îðôîãðàôèè è àâòîðñêîé ïóíêòóàöèè, èçâåñò-

íî ìåíåå. Ëèõà÷åâ íàïèñàë âñåãî òðè ñòàòüè 
î Äîñòîåâñêîì è ïðè ýòîì ñäåëàë ñòîëü ñåðüåç-
íûå îòêðûòèÿ â åãî ïîýòèêå, ÷òî Ìåæäóíàðîäíîå 
îáùåñòâî èçó÷åíèÿ Äîñòîåâñêîãî èçáðàëî åãî 
ñâîèì ïî÷åòíûì ïðåçèäåíòîì. Óæå äåâÿíîñòîëåò-
íèì ñòàðöåì Ëèõà÷åâ ñòàë ðóêîâîäèòåëåì êîìèñ-

Óðîêè Ëèõà÷åâà
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Если слово является началом дела, общением, то в 

ложном слове, слове-штампе заключена величайшая 

опасность, которой постоянно пользуется дьявол.



ñèè ïî èíôîðìàòèêå â Ïóøêèíñêîì Äîìå, çàíè-
ìàëñÿ âíåäðåíèåì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
â ôèëîëîãèþ. 

Òàêîâû òîæå íå ñëèøêîì øèðîêî èçâåñòíûå 
îáñòîÿòåëüñòâà.

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Êîíñòàíòèíîâ, ïðî-
ôåññîð ÌÃÓ, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, íàçâàë 
Ëèõà÷åâà ñèìâîëîì ýïîõè: «Âñå, ÷òî ïðîèñ-
õîäèëî ñî ñòðàíîé, ïðîèñõîäèëî è ñ íèì». 
Êàê è âñå â ñòðàíå, Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ íå 
ïîíàñëûøêå çíàë, ÷òî òàêîå âîéíà (åãî âûâåçëè 
èç áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà â 1942 ãîäó â êðàéíåé 
ñòàäèè èñòîùåíèÿ). Êàê î÷åíü è î÷åíü ìíîãèå, ïðî-
øåë ÷åðåç ëàãåðíûé àä (ñíà÷àëà Ñîëîâêè, çàòåì 
Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêèé êàíàë) è ÷óäîì îñòàëñÿ 
â æèâûõ. Çëàÿ ãðèìàñà ñîâåòñêèé âëàñòè: êàê òîëü-
êî ôèëîëîã Ëèõà÷åâ ïîêèíóë Ñîëîâêè, òóäà òóò æå 
áûë ïðèâåçåí ôèëîñîô Ôëîðåíñêèé. Âñåãî æå, 
íàïîìíèì, ñ÷åò øåë íà ìèëëèîíû, âåäü ïî ïîëè-
òè÷åñêèì ìîòèâàì â ïåðèîä ñ 1930 ïî 1953 ãîä 
â ëàãåðÿ áûëî îòïðàâëåíî áîëåå òðåõ ñ ïîëîâèíîé 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïî -
ñâÿòèë èçó÷åíèþ äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû, ïðî-
äîëæèâ äåëî, íà÷àòîå â XIX âåêå 
Ôåäîðîì Áóñëàåâûì, Íèêîëàåì 
Òèõîíðàâîâûì, Åëïèäèôîðîì 
Áàðñîâûì. Ñîáñòâåííî, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü áëàãîäàðÿ Ëèõà÷åâó 
òåêñòû «Ñëîâà», «Ìîëåíèÿ Äà -
íèèëà Çàòî÷íèêà» è ëåòîïèñåé 
ñòàëè ôàêòîì ðóññêîé êóëüòóðû, 
ïåðåñòàâ áûòü èñêëþ÷èòåëüíûì 
äîñòîÿíèåì óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ. 

Ôèëîëîã ïî îïðåäåëåíèþ 
êàáèíåòíûé ó÷åíûé. Êàçàëîñü áû, 
èññëåäîâàòåëþ ïîýòèêè äðåâíå-
ðóññêîé ëèòåðàòóðû ñëîæíî ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà âíèìàíèå øèðî-
êèõ ìàññ. Íî ïàðàäîêñ Ëèõà÷åâà 
ñîñòîèò â òîì, ÷òî, çàíèìàÿñü 
ïðîáëåìàìè, ðàâíî äàëåêèìè êàê 

îò ïðîâîçãëàøàåìûõ êîììóíèñòè÷åñêèõ öåëåé, 
òàê è îò ïîâñåäíåâíûõ çàáîò æèòåëåé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, îí îêàçàëñÿ èìåííî òåì ÷åëîâåêîì, ê ÷üèì 
ñëîâàì ïðèñëóøèâàëèñü âñå  –  è ãóìàíèòàðèè, 
è òåõíàðè, è îáùåñòâåííîñòü, è âëàñòü. Îí ãîâî-
ðèë äîíåëüçÿ ïðîñòûå âåùè: ÷òî íåëüçÿ âðàòü, 
÷òî íóæíî â ëþáîé ñèòóàöèè îñòàâàòüñÿ ïîðÿäî÷-
íûì ÷åëîâåêîì, ÷òî íàäî áåðå÷ü ïðèðîäó è õðàíèòü 
ïàìÿòü. 

«Íåò íè îäíîãî ëèøíåãî ñëîâà, íåò íåïîíÿòíîãî 
ñëîâà, – ñêàçàëà Ñòåëëà Íèêîëàåâíà ïðî äóõîâíîå 
çàâåùàíèå Ëèõà÷åâà, èçâåñòíîå ïîä íàçâàíèåì 
“Äåñÿòü çàïîâåäåé ÷åëîâå÷íîñòè”. – Òàê ïðîñ-
òî. Òàê ñëîæíî, êàê æèçíü». È øêîëüíèêè îäèí 
çà äðóãèì ïîâòîðÿëè ñëîâà Ëèõà÷åâà, ãëÿäåâøåãî 
â çàë ñ ïîðòðåòà íà ýêðàíå: «Íå óáèé è íå íà÷èíàé 
âîéíû… Íå ïîìûñëè íàðîä ñâîé âðàãîì äðóãèõ 
íàðîäîâ… Ïóñòü òðóä è ìûñëè òâîè áóäóò òðóäîì 
è ìûñëÿìè ñâîáîäíîãî òâîðöà, à íå ðàáà…»

Ñîãëàøàëèñü ëè? Ïîíèìàëè ëè? 

«РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ»
Êîíôåðåíöèÿ ïðîäîëæèëàñü âûñòóïëåíèåì 

Èâàíà Ñêðîáîòîâà èç ãèìíàçèè ¹ 1 ÌÈÈÒ, ïðî÷è-
òàâøåãî áëîêîâñêèõ «Ñêèôîâ». ×èòàë îí ïðåêðàñíî, 
íî èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó ñòàëî âäðóã ñîâåðøåí-
íî ÿñíî, ÷òî «Ñêèôû» – ïðîèçâåäåíèå, ìàêñèìàëü-
íî äàëåêîå îò Ëèõà÷åâñêîãî ìèðîîùóùåíèÿ. Èðèíà 
Þðüåâíà Þðüåâà, ðóêîâîäèòåëü Ïóøêèíñêîé ïðî-
ãðàììû ðîññèéñêîãî Ôîíäà Êóëüòóðû, ñî÷ëà ñâîèì 
äîëãîì îòìåòèòü ýòî â ñâîåé ðåïëèêå:

«Â äàííîì ñëó÷àå Ä.Ñ. Ëèõà÷åâ áûë îïïî-
íåíòîì Áëîêó è ñòîðîííèêîì Ïóøêèíà, êîòî-
ðûé ãîâîðèë î åâðîïåéñêîì õàðàêòåðå ðóññêîé 

Пока в 20-х и в начале 30-х годов тысячами рас-

стреливали офицеров, «буржуев», профессоров и 

особенно священников и монахов вместе с русским, 

украинским и белорусским крестьянством  – все 

казалось «естественным» для горожан. Но затем 

началось «самопожирание власти», оставившее в 

стране лишь самое серое и безличное  – то, что пря-

талось, или то, что приспосабливалось к террору.

Ïàíîðàìà
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êóëüòóðû. Áëîêîì â ïîýòè÷åñêîé ôîðìå âûðà-
æåíà êðàéíÿÿ ïîçèöèÿ. Íî ìû äîëæíû ïîìíèòü 
î òîì, ÷òî Ëèõà÷åâ áûë “ðóññêèì åâðîïåéöåì”, 
è ÷òî îí íèêîãäà íå îòäåëÿë Ðîññèþ îò Åâðîïû. 
Îí ãîâîðèë, ÷òî ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîïîé íåò 
ðàçíèöû, êðîìå òàêîé æå, êàê, íàïðèìåð, ìåæäó 
ôðàíöóçñêîé è íåìåöêîé êóëüòóðîé. È ðóññêàÿ 
êóëüòóðà íàñòîëüêî âïèòàëà â ñåáÿ åâðîïåé-
ñêóþ, ÷òî èñêîðåíèòü åå íèêàêèìè âåêàìè òàòà-
ðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåâîçìîæíî. Êðîìå òîãî, 
êàê ñïåöèàëèñò ïî äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðå 
îí ïðåêðàñíî ïîíèìàë, ÷òî îñíîâà íàøåé êóëü-
òóðû  – Õðèñòèàíñòâî. À Õðèñòèàíñòâî íå èìååò 
íè÷åãî îáùåãî ñ Âîñòîêîì».

Ó êîíôåðåíöèé â æàíðå «áåñåäû î âåëèêîì 
÷åëîâåêå» âñåãäà åñòü îïàñíîñòü ïðåâðàòèòüñÿ 
â ÷åðåäó ñëàâîñëîâèé, ãäå íå ïðîðâàòüñÿ ê ïðàâäå 
ñêâîçü òîðæåñòâåííûå ðå÷è, âåíêè è äèôèðàìáû. 
Òåì áîëåå, – êîãäà ðå÷ü èäåò î ñòîëåòíåì þáèëåå 
ôèëîëîãà. Òåì áîëåå, êîãäà ðå÷è ýòè ïðîèçíîñÿò 
øåñòíàäöàòèëåòíèå ìàëü÷èêè è äåâî÷êè.

«Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ ñ÷èòàë, ÷òî æèçíü ãðàæäàíè-
íà äîëæíà áûòü íàïîëíåíà ñìûñëîì. Îí áûë èñòèí-
íûì ïàòðèîòîì», – ãîâîðÿò ñî ñöåíû íîâûå âûñòó-
ïàþùèå. Øêîëüíèêè âîëíóþòñÿ, ÷èòàþò ïî áóìàæêå, 
îãëÿäûâàþòñÿ íà ýêðàí, è âèäíî, ÷òî íå âñå è íå âñåã-
äà òîëêîì ïîíèìàþò, ÷òî îíè ÷èòàþò è î ÷åì ãîâîðÿò. 

Ýòî íåèçáåæíî, íàâåðíîå: ïðèäåòñÿ åùå ìíîãî 
ïðîæèòü è ïðîäóìàòü, ÷òîáû ïîíÿòü, íàñêîëüêî 

ïàòðèîòèçì Ëèõà÷åâà îòëè÷àåòñÿ îò ïàòðèîòèç-
ìà êàêèõ-íèáóäü ïðàâîñëàâíûõ õîðóãâåíîñöåâ. 
Íåñ÷àñòíàÿ ñóäüáà âûñîêèõ ñëîâ: èõ ïîâòîðÿþò 
èç âåêà â âåê, èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, è âñå 
ðàâíî íèêîãäà íåâîçìîæíî ïðåäóãàäàòü, ÷òî èìååò 
â âèäó ñîáåñåäíèê, ïðîèçíîñÿ ñëîâà «äîáðî», 
«÷åñòü», «ïàòðèîò», «äóõîâíîñòü», «ïàìÿòü». 

Êñòàòè î ïàìÿòè. Ìèëûå ãèìíàçèñòêè, âûñòóïàÿ 
ñ äîêëàäîì î íðàâñòâåííîì çàâåùàíèè Ëèõà÷åâà, 
ïðîèçíåñëè ìíîãî ñîâåðøåííî ïðàâèëüíûõ ñëîâ 
î òîì, ÷òî ïîìíèòü î ïðîøëîì åñòü îáÿçàí-
íîñòü êóëüòóðíîãî ÷åëîâåêà. Îíè ñîêðóøàëèñü, 
÷òî îáùåñòâî «çàáûëî» î Ïîáåäå, îòïðàçäíîâàâ 
60-ëåòíèé þáèëåé, ÷òî ïàìÿòü î Êóëèêîâñêîé 
áèòâå îæèâàåò ëèøü íà âðåìÿ óðîêà, ÷òî íå óõî-
æåíû êëàäáèùà è â çàïóñòåíèè ìîíóìåíòû… 
È íå âèäåëè íè÷åãî ñòðàííîãî â òîì, ÷òî ñàìè îíè 
â óáîðêå êëàäáèù è ìîíóìåíòîâ íå ó÷àñòâóþò. 
Îíè èëëþñòðèðîâàëè ñâîå âûñòóïëåíèå ôðàã-
ìåíòàìè èç äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà… È äàæå íå 
ïîäîçðåâàëè, ÷òî íå óïîìèíàòü èìåí åãî ñîçäà-
òåëåé – çíà÷èò ïðîÿâëÿòü òå ñàìûå çàáâåíèå 
è íåáëàãîäàðíîñòü, îò êîòîðûõ ïðåäîñòåðåãàë 
èõ ìíîãîêðàòíî öèòèðóåìûé Äìèòðèé Ñåðãååâè÷.

Âñå ýòî ãîâîðèò, îäíàêî, íå î òîì, ÷òî Ëèõà÷åâ 
íåïîíÿòåí äåòÿì (òàê æå íåïîíÿòåí îí è ìíî-
ãèì-ìíîãèì âçðîñëûì), à î òîì, ÷òî ó÷èòü ïàìÿ-
òè, äîáðó, íðàâñòâåííîñòè – äåëî òðóäíîå, êàê 
ïîäúåì ïî ëåäÿíîé ãîðêå: ÷óòü îñëàáèë óñèëèÿ – 
è ñíîâà îêàçûâàåøüñÿ âíèçó.

ПЕТЕРБУРГ ЛИХАЧЕВА
Íèêèòà Äåéíåãà è Åâãåíèÿ Ðóòêîâñêàÿ 

èç Ïåòåðãîôñêîé Ãèìíàçèè èìïåðàòîðà 
Àëåêñàíäðà  II ãîâîðèëè î ïåòåðáóðãñêèõ êîð-
íÿõ Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ, 
è ïîòîìó îñîáî âûäåëÿëè èíòîíàöèåé âòîðîå 
ïðèëàãàòåëüíîå â âûðàæåíèè «ïðåäñòàâèòåëü 
íàñòîÿùåé ïåòåðáóðãñêîé èíòåëëèãåíöèè». Îíè 
ïîïðîáîâàëè ïðîñëåäèòü ýòàïû ñóäüáû Äìèòðèÿ 
Ñåðãååâè÷à ïî óëèöàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íà÷àâ 
ñ äîìà ¹ 42 íà Íåâñêîì, ãäå åùå â 1794 ãîäó 
ïîñåëèëèñü ïðåäêè Ëèõà÷åâà, è ãäå ïðîøëî åãî 
äåòñòâî. Íà ýêðàíå ñìåíÿëè äðóã äðóãà ñòðàíèöû 

Óðîêè Ëèõà÷åâà
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Мы в ответе перед временем и не должны свали-

вать все на своих достойных всяческого уваже-

ния и почитания предков, но при этом, конечно, 

должны учитывать тяжелые последствия комму-

нистической антихристианской диктатуры.

Европейская культура – Культура 

Общечеловеческая. И мы, принадлежащие к куль-

туре России, должны принадлежать общечелове-

ческой культуре через принадлежность именно 

к культуре европейской.



ýëåêòðîííîé ïðåçåíòàöèè: Ìàðèèíñêèé òåàòð, 
Ïåòðîïàâëîâñêàÿ êðåïîñòü, øêîëà Êàðëà Ìàÿ, ãäå 
«øâåéöàð ïðèâåòñòâîâàë ó÷åíèêîâ ïî-íåìåöêè, 
à ïðîùàëñÿ ïî-èòàëüÿíñêè, ó÷à âåæëèâîñòè ñîá-
ñòâåííûì ïðèìåðîì». 

Ïåòåðáóðæöû ïîìíÿò Ëèõà÷åâà íå òîëüêî êàê 
ôèëîëîãà, íî, ìîæåò áûòü, äàæå â áîëüøåé ñòå-
ïåíè, êàê ÷åëîâåêà, åäâà ëè íå â îäèíî÷êó ïðîòè-
âîñòîÿâøåãî áåçäóìíûì ïëàíàì ãîðîäñêèõ âëàñ-
òåé ïî ïåðåñòðîéêå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Èíîãäà, 
êàê â ñëó÷àå ñ áàøíåé íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå, 
åìó óäàâàëîñü îñòàíîâèòü ÷èíîâíèêîâ, èíîãäà, 
êàê â ñëó÷àå ñ ïåðåäâèíóòûì-òàêè ïîðòèêîì Ðóñêà 
âîçëå Ãîñòèíîãî äâîðà, íå âïîëíå. 

Êàê âûÿñíèëîñü, ãèìíàçèñòû ñ÷èòàþò íåîáõî-
äèìûì ïðîäîëæàòü ëèõà÷åâñêóþ ëèíèþ çàùèòû 
ãîðîäà, à ïîòîìó âûñòóïàþò ðåøèòåëüíî ïðîòèâ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàçïðîìîâñêîãî íåáîñêðåáà, êîòî-
ðûé, ïî èõ ìíåíèþ, ðàçðóøàåò àðõèòåêòóðíûé 
îáëèê Ïåòåðáóðãà.

– Ñêàæèòå, à êàê âû îïðåäåëÿåòå, ðàçðóøàåò 
íîâîå çäàíèå îáëèê ãîðîäà èëè íåò? – ñïðîñèë ÿ 
Íèêèòó Äåéíåãó, ãîâîðèâøåãî ñ óáåæäåííîñòüþ 
÷åëîâåêà, íå æäóùåãî îò áàøíè Ãàçïðîìà íè÷å-

ãî õîðîøåãî. – Êîãäà Êâàðåíãè ñîâñåì ðÿäîì 
ñ áàðî÷íûì Ñìîëüíûì ñîáîðîì Ðàñòðåëëè ïî-
ñòðîèë ñâîé êëàññèöèñòè÷åñêèé Ñìîëüíûé èíñòè-
òóò, ïîñòðàäàë ëè îò òàêîãî êîíòðàñòíîãî ñîñåä-
ñòâà àðõèòåêòóðíûé îáëèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà?

Íèêèòà ëèøü ÷óòü-÷óòü çàäóìàëñÿ, íî òóò æå 
íàøåë îòâåò:

–  Åñëè ìû ãîâîðèì î äåìîêðàòèè â íàøåé ñòðà-
íå, òî íàäî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ìíåíèåì æèòåëåé. 
Íàñåëåíèå íå áûëî îïðîøåíî. Íàñ íå ñïðàøèâà-
ëè  – ñòðîèòü èëè íå ñòðîèòü. 

– Âû çàðàíåå óâåðåíû, ÷òî ïîëó÷èòñÿ î÷åðåä-
íàÿ áåçäóøíàÿ êîðîáêà?

–  Â ïðîåêòå åñòü îïðåäåëåííàÿ êðàñîòà, íî 
îí íå âïèøåòñÿ! ß áû îòâîäèë äëÿ òàêèõ çäàíèé 
äðóãèå ìåñòà. Óñòðàèâàòü íîâûé Ïåòåðáóðã ëó÷øå 
çà ïðåäåëàìè åãî èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè. 

–  Ñîçäàâàòü íîâûé öåíòð, íå ðàçðóøàÿ ñòà-
ðûé?

–  Èìåííî òàê.

Впервые задумался о мечте – Возвратить 

Естественное Имя для города на Неве. Это стало 

делом моей жизни с этого года. Пройдет немного 

лет, и я вновь буду жить в Санкт-Петербурге. 

Имя Ленинград для меня ненавистно своей лице-

мерной подлостью.

Ïàíîðàìà

23лго. № 1–2. 2007.



Óðîêè Ëèõà÷åâà

СВЯЗЬ КУЛЬТУР
Íà êîíôåðåíöèè ãîâîðèëè íå òîëüêî î ñàìîì Ä.Ñ. Ëèõà÷åâå. Ñâÿçü 

ìíîãèõ âûñòóïëåíèé ñ èìåíåì ðóññêîãî ôèëîëîãà áûëà íå òåìàòè-
÷åñêîé, à èäåéíîé: åãî ïîäõîä ê èçó÷åíèþ ëèòåðàòóðû, åãî îòíîøåíèå 
ê êóëüòóðå ïðåëîìëÿëèñü òî â ðàññêàçàõ î ïóòåøåñòâèÿõ ïî Ðîññèè 
(ó÷èòåëÿ ãèìíàçèè ¹ 1503 Ë.Í.  Äîðîõèíà è À.È.  Ïàðàìîíîâè÷), 
òî ìóëüòèìåäèéíîãî ïðîåêòà, ïîñâÿùåííîãî Âèòåáñêó (Ôèëèïï 
Ëóêüÿíåö, ãèìíàçèÿ ¹ 4, Âèòåáñê).

Åêàòåðèíà Ôåäîðîâà èç Ìîñêîâñêîãî êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî 
ëèöåÿ ¹ 1310, íàïðîòèâ, âûñòóïèëà ñ èññëåäîâàíèåì «Ñðàâíåíèÿ 
â ëèðèêå Ïàñòåðíàêà  – “ôåéåðâåðê ïîýòè÷åñêîé ïðàçäíè÷íî-
ñòè” (Ä.Ñ. Ëèõà÷åâ)». Ðàáîòà ïîëíîñòüþ âûäåðæàíà â ðóñëå íàó÷-
íîé òðàäèöèè Ëèõà÷åâà, ïîëàãàâøåãî çàäà÷ó ôèëîëîãèè â òîì, 
÷òîáû ó÷èòü òàêîìó ïîíèìàíèþ òåêñòîâ, êîòîðîå çà ÿçûêîâû-
ìè ÿâëåíèÿìè ïîìîãàåò óâèäåòü îòðàçèâøóþñÿ â òåêñòàõ æèçíü. 
Ïðè àíàëèòè÷åñêîì èçó÷åíèè ëèðè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé 
Ïàñòåðíàêà âûÿñíèëîñü, ÷òî 80 ïðîöåíòîâ ñðàâíåíèé âûðà-
æåíû îáîðîòîì ñî ñðàâíèòåëüíûì ñîþçîì «êàê» èëè «ñëîâíî» 
(«ãðîçà, êàê æðåö, ñîæãëà ñèðåíü»), è 20 ïðîöåíòîâ – òâîðèòåëü-
íûì ïàäåæîì ñóùåñòâèòåëüíîãî («òóìàí îòîâñþäó íàñ ìîðåì 
íàñòèã»). Îòñþäà àâòîð äåëàåò âûâîä, âîçìîæíî, íå áåñïî-
ëåçíûé äëÿ ïîíèìàíèÿ è ïðåïîäàâàíèÿ ñòîëü òîíêîé ìàòåðèè, 
êàê ïîýòè÷åñêèé òåêñò – ñðàâíåíèÿ â ñòèõàõ Ïàñòåðíàêà íå òîëüêî 
íåïðèâû÷íû, ïàðàäîêñàëüíû, çàãàäî÷íû, íî è âûïîëíÿþò ñïå-
öèôè÷åñêóþ ðîëü. Îíè ñîçäàþò ó ÷èòàòåëÿ îùóùåíèå ïðàçä-
íèêà «â òîò ìîìåíò, êîãäà ñðàâíåíèå áåðåò âåðõ íàä èñòèííûì 
ñìûñëîì». 

Îëüãà Áóðóíîâà èç Âèòåáñêà (ãèìíàçèÿ ¹ 4) ðàññêà-
çàëà î áåëîðóññêèõ ïåðåâîäàõ «Ñëîâà î ïîëêó Èãîðåâå», 
êîòîðûå âðÿä ëè ñòàëè áû âîçìîæíû áåç êðîïîòëèâûõ 
óñèëèé, ïðåäïðèíÿòûõ Äìèòðèåì Ñåðãååâè÷åì. Ìàëåíüêàÿ ïîä-
ðîáíîñòü  – êàê ïðàâèëüíî ïåðåâåñòè ñëîâî, îáîçíà÷àâøåå âçè-
ìàåìóþ äàíü è ïî-ðóññêè çâó÷àùåå ïî÷òè êàê «áåëêà» – ïîêàçàëà 
ãèãàíòñêóþ ñëîæíîñòü ïåðåâîä÷åñêîé çàäà÷è, äèêòóåìîé «Ñëîâîì». 
Â ïåðåâîäå Í.  Çàáîëîöêîãî çâó÷èò òàê: 

È íàâèñëè ïîëîâöû íàä íàìè,

Äàíü áåðóò ïî áåëêå ñî äâîðà…

Íî â áåëîðóññêèõ ãîâîðàõ åñòü áëèçêîå ñëîâî, îçíà÷àþùåå äåâóø-
êó, ðàáûíþ íà ïðîäàæó – ñòàëî áûòü, âîâñå íå î áåëêàõ ãîâîðèë àâòîð 
«Ñëîâà». È â ïåðåâîäå Ðûãîðà Áîðîäóëèíà âîññòàíàâëèâàåòñÿ èñòî-
ðè÷åñêàÿ ñïðàâåäëèâîñòü. (Î ïðåâðàòíîñòÿõ òåêñòà «Ñëîâà î ïîëêó 
Èãîðåâå» óïîìèíàë è Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Êîíñòàíòèíîâ, ñêàçàâ-
øèé íåñêîëüêî ñëîâ î çíàìåíèòîé «çèãçèöå». Ïî åãî ìíåíèþ, ïòèöà, 
ñ êîòîðîé ñðàâíèâàåòñÿ ãîðþþùàÿ ßðîñëàâíà, – ýòî íå «êóêóøêà» 
Çàáîëîöêîãî è íå «÷àéêà» Ñîëîóõèíà, à ÷èáèñ – ïòèöà, êðè÷àùàÿ «×üè 
âû? ×üè âû?» íàä ìåðòâûìè òåëàìè ïàâøèõ âîèíîâ.) 
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–  Ирина Юрьевна, 

насколько верно нынешние 

школьники понимают, чем 

был для нашей культуры 

Д.С. Лихачев? Нет ли опас-

ности, что, относясь к его 

имени с почтением и пов-

торяя произнесенные им 

слова, они, тем не менее, 

останутся внутренне чужды 

его урокам? 

–  То, что я услышала, 

свидетельствует как раз об 

обратном: ребята восприни-

мают Лихачева как своего 

современника. Самое глав-

ное, что они восприняли 

из его заветов – активная 

позиция по защите культу-

ры, памятников истории. 

Дети очень хорошо чувс-

твуют, насколько совре-

менны работы Лихачева. 

Может быть, древнерусская 

литература от них далека, 

и выступления по такой теме 

несколько академичны, но 

думаю, что они к ней еще 

придут. Человечность древ-

нерусской литературы – это 

еще у них впереди. 

Несомненно, они поня-

ли главное: Дмитрий 

Сергеевич – наш современ-

ник, он активный защит-

ник современной культуры. 

И опираясь на его имя, они 

выражают свою граждан-

Слово, язык помогают нам видеть, замечать и 

понимать то, чего мы без него не увидели бы и не 

поняли, открывают человеку окружающий мир.

Èðèíà Þðüåâà, 
ðóêîâîäèòåëü Ïóøêèíñêîé 
ïðîãðàììû ðîññèéñêîãî 

Ôîíäà Êóëüòóðû
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скую позицию. Об этом 

говорили и московские 

дети, и дети из гимназии 

Петергофа. Если бы был 

жив Дмитрий Сергеевич, 

он бы очень порадовался, 

поскольку сам он поручал 

молодежи весьма ответ-

ственные дела. Например, 

однажды он поручил одной 

из студенток написать ста-

тью в «Правду». Причем 

рекомендовал ее так: 

«Я давно знаю этого чело-

века, она вам напишет…» 

И когда потом выяснилось, 

что «давняя знакомая» 

80-летнего человека – юная 

студентка, была, что называ-

ется, сцена из «Ревизора»…

Лихачев сотрудничал с 

двумя школами Петербурга, 

приглашал детей потру-

диться в рукописном отде-

ле Публичной библиотеки. 

Один из школьников нашел 

неизвестные документы вре-

мен Петра Великого и опуб-

ликовал их: так у школьника 

появились текстологические, 

археографические, научные 

работы. 

И современные дети, 

на мой взгляд, – достой-

ные наследники Дмитрия 

Сергеевича Лихачева. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Êîíôåðåíöèÿ äëèëàñü âåñü äåíü è íàâåðíÿêà îñòàâèëà ñëåä â 

ñîçíàíèè è äóøàõ ó÷àñòíèêîâ. Íà ñëåäóþùèé äåíü èìÿ Äìèòðèÿ 
Ñåðãååâè÷à Ëèõà÷åâà ñíîâà âîçíèêëî íà ñòðàíèöàõ Èíòåðíåòà, íî óæå 
ñîâñåì â äðóãîì êîíòåêñòå. Âèêòîð Øåíäåðîâè÷ â «Åæåäíåâíîì æóð-
íàëå» ðàññêàçûâàë î áåñïðîáóäíîé ÷åëîâå÷åñêîé ãëóïîñòè, î äåáðÿõ 
äðåâíèõ ïðåäðàññóäêîâ è ñâåæèõ çàðîñëÿõ èäèîòèçìà, ðàñòóùèõ 
ñî ñêîðîñòüþ ñåëüâû, – è çàìåòèë, ÷òî «÷åëîâå÷åñêàÿ òðîïà, öåíîþ 
ñóäüáû, à èíîãäà è æèçíè ïðîðóáëåííàÿ êàêèì-íèáóäü ×ààäàåâûì 
èëè Ëèõà÷åâûì, çàðàñòàåò çà ñóòêè. 

Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî íå ñòîèò ðóáèòü òðîïó?» 
Íàâåðíîå, ñòîèò.

Ïàíîðàìà

Дмитрий 
Сергеевич 
Лихачев

[15 (28) ноября 1906, Санкт-Пе -

тербург – 30 октября 1999, там 

же] – российский ученый-литера-

туровед и общественный деятель, 

академик РАН (1991; акаде-

мик АН СССР с 1970), Герой 

Социалистического Труда (1986).

В 1928–1932 гг. был репресси-

рован, узник Соловецких лагерей. 

Фундаментальные исследования 

«Слова о полку Игореве», литерату-

ры и культуры Древней Руси, про-

блем текстологии. Книга «Поэти-

ка древнерусской литературы» 

(3 издание, 1979). Эссе «Заметки 

о русском» (1981). Работы о рус-

ской культуре и наследовании ее 

традиций (сборник «Прошлое – 

будущему», 1985). Председатель 

правления Российского междуна-

родного фонда культуры (1991–

1993; председатель правления

Советского 

фонда культу-

ры в 1986–

1991).

Государствен-

ная премия 

СССР (1952, 

1969);

Государственная премия 

Российской Федерации (1993).

В статье использованы 

материалы сайта 

http://www.vivarussia.ru/Books/

2203.HTM
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Этимологический словарь
ИСКУССТВО

Искусство – франц., англ. art, итал. arte от лат. artem (форма вин. п. от ars), нем. Kunst. 
Современное значение (творческий процесс и его результаты в определенных, достаточно тради-
ционных областях) является относительно поздним. Проследим за развитием концепта в основ-
ных европейских языках.

В греческом языке сферу искусства в современном ее понимании описывает слово τέхνη, его 
латинское соответствие – ars. Однако это более широкое понятие, нежели его аналоги в совре-
менных европейских языках. Спектр его значений – ремесло, искусство, наука. Слова Сальери 
у Пушкина: Ремесло / Поставил я подножием искусству –
можно, конечно, перевести на древние языки, но это потребует значительного напряжения фанта-

зии: античность склонна отождествлять ремесло, искусство и науку, а не противопоставлять их друг другу, да и сам пафос 
противопоставления ей был бы чужд и непонятен. τέхνη и ars как раз и описывают это тройное тождество. Кстати, тот же 
Пушкин весьма правильно поступил, отказавшись в «Евгении Онегине» переводить Ars amatoria как искусство любви, 
выбрав более правильный вариант – «наука страсти нежной»; Овидиево название типично для учебных пособий и паро-
дирует заголовок риторических руководств Ars oratoria. В греческом мы можем наблюдать параллельный процесс: оба 
слова применяются для жанра учебника. Греческие τέχναι  ἐλεύϑεραι и латинские artes liberales – «свободные искус-
ства», т. е. занятия, достойные свободного человека (не надо приписывать этому словосочетанию романтических и пост-
романтических ассоциаций, связанных со свободой творчества) – составили основу именно научного преподавания в 
европейской школе, продержавшегося до конца XX столетия. Отметим также и то, что в представлении многих греков – 
как, напр., Плутарха – изобразительные искусства были делом ремесленников, такое же отношение господствовало 
в музыке, и лишь изящная словесность была вполне благородным занятием.

Для французского слова «art» эстетический аспект искусства – далеко не самый важный. Знаменитый словарь 
Литтре в качестве первого значения указывает «способ делать что-либо в соответствии с определенным методом и 
определенными процедурами». Как видим, здесь на первом плане именно ремесленный аспект. Потому и неудивитель-
но, что в таком замечательном памятнике  старофранцузского языка, как «Песнь о Роланде», мы встречаем словосоче-
тание males arz – дурные науки, т. е. магия и оккультизм.

Второе значение у Литтре – единственное, пересекающееся с основным современным словоупотреблением. Сюда 
входят прежде всего «свободные искусства», поэзия и искусства механические. Дальше эстетики ожидать уже не 
приходится: либо «противопоставление природе» и «ловкость в достижении результата», либо устаревшее – «гума-
нитарные предметы и философия». Во французской системе ученых степеней maître ès arts (лат. magister artium) – 
тот, кто имеет право преподавать философию и словесность. Лишь с XVII века – отмечает другой знаменитый 
словарь – начали противопоставлять друг другу искусства изящные и механические, beaux arts и mécaniques; это 
противопоставление распространяется в XVIII столетии и подготавливает почву для научной эстетики (что бы ни 
понимать под этим словосочетанием).

Не иначе ведет себя art и в английском языке. Ключевое слово для объяснения – skill, сноровка (либо ее выставле-
ние напоказ или применение). Перечень значений оказался бы близок к французскому, и потому мы его не повторяем; 
отметим лишь великолепный шекспировский каламбур, основанный на сходстве этого заимствования из романского 
ареала с одной из ныне устаревших форм глагола to be: 

  Romeo (RJ II, iv, 94): now art thou what thou art, / by Art as well as by Nature.
Характерно, что значение «услаждения вкуса и творчества прекрасного», gratification of taste or production 

of what is beautiful, Оксфордский словарь английского языка дает под десятым номером и относит к периоду не ранее 
XVI века (в то время как коннотации «учености» свойственны art с раннего периода, с XIII столетия).

В немецком Kunst уже давно не слышится отзвук können (мочь). Однако изначально эта этимологическая связь 
присутствовала в языковом сознании. Прежде всего был актуален научный аспект (wisen), и, в первую очередь, 
это знание относилось к латинскому языку и связанным с ним дисциплинами. С XIV века фиксируется сближение 
с philosophia, scientia, doctrina; возникает немецкая калька freie Künste для латинского artes librales. Слово тесно 
ассоциируется со школой и школьными науками – как в хорошем, так и в пренебрежительном смысле слова. Еще 
в XVIII веке Галлер писал:

  Die Bücher, wo mein Geist von Kunst zu Künsten irrte, / Книги, где мой дух блуждал от науки к науке.
Есть у Kunst и его исходное античное значение ловкости и умения. Современное значение – эстетическое – начи-

нает просматриваться с XV–XVI веков. Так, поэт XVI века писал:
  O Gott, heiliger Geist, gib Kunst, / о Боже, Дух Святой, дай искусства.
С XVI–XVII вв. в немецком языке начинает выстраиваться связь понятия с изобразительными искусствами.
В древнерусском языке (до XIV века включительно) слово искусство не встречается; зато нередко фиксируется 

прилагательное искусный – причем с самого раннего периода, с XI–XII веков. Оно употребляется изначально в двух 
значениях: испытанный, прошедший проверку (искушенный) и опытный, знающий, умелый. Искусство как таковое 
появляется позднее. Развитие значения вполне параллельно европейскому: так, еще в начале XIX века А.П. Ермолов 
мог писать о превосходстве французских стрелков в «искусстве» (сейчас под «военным искусством мы понимаем пре-
жде всего деятельность полководца»).

Безусловно, этот параллелизм не случаен, поскольку наши ходячие представления об искусстве и эстетике – весь-
ма недавнего происхождения. Многие вполне добросовестно убеждены, что для классицизма главное «правила», в то 
время как его эстетика знает два первостепенных понятия – «красоты» и «недостатки», и правила касаются лишь того, 
чтобы избегать последних. С романтизмом пришла идея оригинальности (и, безусловно, не было более эффективно-
го способа распространить в искусстве банальность и штампы). В антично-староевропейскую концепцию ремесла 
квадрат Малевича не вписывается; вопрос заключается только в том, с чем расставаться, – с концепцией или с квадра-
том?  ЛГО

Алексей Любжин
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В апреле прошлого года отметил свой юбилей Российский 
образовательный форум, который стал уникальным 
выставочным пространством. Все, кто имеет отношение 
к образованию, могли осуществить свои планы по поис-
ку и налаживанию новых контактов, привлечению новых 
клиентов, абитуриентов и учащихся, обменяться новы-
ми разработками и опытом по актуальным проблемам 
образования!

Íûíåøíåé âåñíîé â ÊÂÖ «Ñîêîëüíèêè» âíîâü 
îòêðîåòñÿ Ðîññèéñêèé îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì. Îí 
ïîëó÷èë øèðîêîå ïðèçíàíèå ñðåäè ó÷èòåëåé, ìåòî-
äèñòîâ, ó÷åíûõ è ñòóäåíòîâ âóçîâ è êîëëåäæåé, 
øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé, ìåíåäæåðîâ â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ è ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.

Èñòîðèÿ çàðîæäåíèÿ Ôîðóìà óõîäèò â 1996 ãîä, 
êîãäà áûëà ïðîâåäåíà îäíà ëèøü âûñòàâêà 
«ØÊÎËÀ». Ïîòåíöèàë ïðîåêòà íàêàïëèâàëñÿ ãîäà-
ìè, è ñåãîäíÿ îí âïîëíå îïðàâäûâàåò îæèäàíèÿ 
îðãàíèçàòîðîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âîçðàñòà-
þùèì ÷èñëîì åãî ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ. Ïîñëåäíèé 
Ôîðóì ñîáðàë 650 ó÷àñòíèêîâ, à ýêñïîçèöèîí-
íûå ïëîùàäè ñîñòàâèëè îêîëî 10 000 êâ. ìåòðîâ. 
Â ñëîãàíå: «Âñå îá îáðàçîâàíèè! Âñå äëÿ îáðàçî-

âàíèÿ!» îòðàæåíà ñóòü âûñòàâêè, åå ñòðàòåãèÿ. 
Çà ïðîøåäøèå äåñÿòü ëåò Ôîðóì ïåðåøåë íà 

êà÷åñòâåííî íîâóþ ñòóïåíü ðàçâèòèÿ, ñâîè ïðè-
îðèòåòû è öåëè îí óñòàíàâëèâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âûçîâàìè âðåìåíè. Êëþ÷åâûìè öåëÿìè íà ñåãîäíÿ 
ÿâëÿþòñÿ: äåìîíñòðàöèÿ ýôôåêòèâíîãî, èííîâà-
öèîííîãî è â òî æå âðåìÿ äîñòóïíîãî îáðàçîâà-
íèÿ; ïîääåðæàíèå è ïîâûøåíèå ïðåñòèæà îáðà-
çîâàíèÿ êàê íàöèîíàëüíîé èäåè è, êîíå÷íî æå, 

ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ïåðâîãî 
ýòàïà Ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» 
íà âñåõ åãî íàïðàâëåíèÿõ è óðîâíÿõ îòå÷åñòâåí-
íîãî îáðàçîâàíèÿ! Ãëàâíûé ñòåíä îñâåùàåò âñå 
íàïðàâëåíèÿ ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». Îñíîâíîé 
ðàçäåë «Øêîëà» ïðåäëàãàåò âíèìàíèþ ïîñåòèòå-
ëåé ïðåçåíòàöèþ ñòåíäîâ èííîâàöèîííûõ øêîë è 
âóçîâ, ëó÷øèõ ó÷èòåëåé. Ãëàâíûé ñòåíä îñâåùàåò 
âñå íàïðàâëåíèÿ Ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» è ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå 
â 2006 ãîäó.

Â ðàìêàõ âûñòàâêè «ÏÐÎÔÈ» ñîñòîèòñÿ «Ôî -
ðóì ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà», îðãàíèçîâàí-
íûé Ôîí äîì ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ ñîâìåñòíî 
ñ Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû çàíÿòîñòè ã. Ìîñêâû. Â íåì ïðèìóò ó÷àñ-
òèå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ âîïðîñàìè 
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè è îðèåíòàöèè ìîëî-
äåæè íà äèíàìè÷åñêè ìåíÿþùåìñÿ ðûíêå òðóäà. 
Íåïîñðåäñòâåííî íà ñòåíäàõ ïîñåòèòåëè ñìîãóò 
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî ïðîôîðèåíòàöèè, ïîä-
ðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ðûíêå òðóäà è ïîòðåáíî-
ñòÿõ â ñïåöèàëèñòàõ, ïðîéòè òåñòèðîâàíèå è ñäàòü 
ïðîáíûé ÅÃÝ, à æåëàþùèå ïîëó÷èòü èëè ñìåíèòü 
ðàáîòó ñìîãóò ïîñåòèòü ÿðìàðêó âàêàíñèé.

МИР НЕ СТОИТ 
НА МЕСТЕ…



Ìèð íå ñòîèò íà ìåñòå…

Îñîáîå ìåñòî íà íûíåøíåì Ôîðóìå çàéìåò 
ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ ìîëîäåæè, åå ïðîôîðèåíòàöèè íà âîåí-
íûå ïðîôåññèè è îðãàíèçàöèè íà÷àëüíîé âîåí-
íî-ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè íà äîâóçîâñêîì 
óðîâíå. Ïðåäïîñûëêîé ê ñîçäàíèþ äàííîãî ðàçäå-
ëà ñòàëî âîçðîæäåíèå â Ðîññèè ñèñòåìû êàäåòñêèõ 
êîðïóñîâ è óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñóâîðîâñêèõ 
âîåííûõ, íàõèìîâñêèõ âîåííî-ìîðñêèõ è âîåí-
íî-ìóçûêàëüíûõ ó÷èëèù. Âñå æåëàþùèå ñìîãóò 
îçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ñîçäàíèÿ, ñîâðåìåí-
íûì ñîñòîÿíèåì, äîñòèæåíèÿìè 
è òðóäíîñòÿìè ñîâðåìåííîãî âî -
åííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â îòâåò íà ðàñòóùèé îáùå-
ñòâåííûé èíòåðåñ ê ïðîáëåìå 
ïðåïîäàâàíèÿ îñíîâ ïðàâîñëàâ-
íîé êóëüòóðû ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îðãàíèçîâàòü òåìàòè÷åñêèé ðàç-
äåë «Ïðàâîñëàâíîå îáðàçîâà-
íèå, âîñïèòàíèå, êóëüòóðà». Åãî 
îñíîâíàÿ çàäà÷à – ñîäåéñòâèå â 
ðàçâèòèè ïðàâîñëàâíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ è 
äåìîíñòðàöèÿ êîíöåïöèè ïðàâî-
ñëàâíîé ïåäàãîãèêè, ôîðì è ìåòî-
äîâ åå âîïëîùåíèÿ. Äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ïðîåêòå ïðèãëàøåíû ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ è îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè, èìåþùèå îïûò ïðåïî-
äàâàíèÿ «Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé 
êóëüòóðû», âîñêðåñíûå è ïðè-

õîäñêèå øêîëû è ïðåäñòàâèòåëè 
ñèñòåìû Äóõîâíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Îñîáåííîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâà-
åò êðóãëûé ñòîë ïî «Ïðîáëåìàì 
íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è âîï-
ðîñàì ïðåïîäàâàíèÿ ïðàâîñëàâ-
íîé ëèòåðàòóðû», îðãàíèçîâàííûé 
Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèåé è èçäà-
òåëüñòâîì «ÏÐÎ-ÏÐÅÑÑ». 

Â ðàáîòå âûñòàâîê ïðèìóò 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííîé 
äó   ìû ÐÔ è äðóãèõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, à òàêæå 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðóêî-
âîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèè è ñòðàí áëèæíåãî è äàëü-
íåãî çàðóáåæüÿ, âèäíûå ó÷åíûå. 

Äèðåêöèÿ ïðèãëàøàåò âñåõ 
æåëàþùèõ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â Ðîññèéñêîì 
îáðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå, åãî äâåðè âñåãäà îòêðû-
òû äëÿ íîâûõ èäåé è ïðåäëîæåíèé!

 Äèðåêöèÿ 
Ðîññèéñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ôîðóìà

Òåë./ôàêñ: (495)995-0595; 105-3483
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Ñ 25 ïî 28 ìàðòà 2007 ãîäà â Ìîñêâå â âûñòà-
âî÷íîì êîìïëåêñå «Êðîêóñ Ýêñïî» ñîñòîèòñÿ 
çàâåðøàþùèé ýòàï âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ïðîåê-
òà «Global education – Îáðàçîâàíèå áåç ãðàíèö-
2007», ñòàðò êîòîðîìó áûë äàí 5 îêòÿáðÿ 2006 ãî  -
äà. Îäíîâðåìåííî ñ âûñòàâêîé ïðîéäóò ïëåíàð-
íûå çàñåäàíèÿ è êðóãëûå ñòîëû íà îáðàçîâàòåëü-
íóþ òåìàòèêó. Âïåðâûå âûñòàâêà è êîíãðåññ áóäóò 
ïðîõîäèòü ïàðàëëåëüíî: â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè è â ñåòè Èíòåðíåò. 

«Êîíãðåññ-âûñòàâêà online» ïðåäîñòàâëÿåò âîç-
ìîæíîñòü ëþáîìó ÷åëîâåêó, èìåþùåìó äîñòóï â 
Èíòåðíåò, íå òîëüêî âèðòóàëüíî ïîñåùàòü ñ ïîìî-
ùüþ ñàéòà www.globaledu.ru âûñòàâî÷íûå ñòåí-
äû è ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ Êîíãðåññà, íî è ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå. 

Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñêèì ñîþçîì ïðî-
ìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè ïîääåðæ-
êå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
Ðîññèéñêîãî Ôîíäà êóëüòóðû è Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê. Åãî öåëü – ïîâûñèòü èíôîðìèðîâàííîñòü 
íàñåëåíèÿ î õîäå ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîé ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». 

Íà âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû âñå ñòóïåíè, 
ôîðìû è âèäû îáðàçîâàíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå 

óäåëåíî îïûòó èíòåãðàöèè ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíî-
ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñ êðóïíåéøèìè ïðîèçâîäñòâåííûìè êîìïàíèÿìè, 
à òàêæå ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì èíôîðìàòèçà-
öèè îáðàçîâàíèÿ.

Âïåðâûå çàÿâëåíû ïðîåêòû: «Èíòåðàêòèâíàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ êàðòà Ðîññèè», «Øêîëà XXI âåêà», 
«ÑÏÎ XXI âåêà, «Ðóññêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà» 
ñîâìåñòíî ñ Àññîöèàöèåé òåõíè÷åñêèõ âóçîâ, 
«Ðàáî÷èå íîâîãî ïîêîëåíèÿ». Äàííûé ïðîåêò, ðåà-
ëèçóåìûé Ðîññèéñêèì ñîþçîì ïðîìûøëåííèêîâ 
è ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, íàïðàâëåí íà ïîäãîòîâêó 
ñîâðåìåííûõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ êàäðîâ. 

Îäíîâðåìåííî íà ÷åòûðåõ ïëîùàäêàõ ïðîé-
äóò ìàñòåð-êëàññû ëó÷øèõ ó÷èòåëåé, ïðåçåíòàöèè 
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì è ìåòîäèê.

Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ-âûñòàâêà ñòàíåò 
ìåñòîì äèñêóññèé ïðåäñòàâèòåëåé îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñòðóêòóð, áèçíåñà è îáùåñòâà î íîâûõ 
ñòàíäàðòàõ îáðàçîâàíèÿ, îá àäàïòàöèè çíà-
íèé, ïîëó÷àåìûõ ó÷àùèìèñÿ è ñòóäåíòàìè, 
ê òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî áèçíåñà, à òàêæå 
î íîâûõ ôîðìàõ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðò-
íåðñòâà. 
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В конце марта в Москве 
пройдет первый международный 

конгресс-выставка «Global education – 
Образование без границ-2007»



Óæå ñåé÷àñ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Global education – 
Îáðàçîâàíèå áåç ãðàíèö-2007» îñóùåñòâëÿåòñÿ 
öåëûé ðÿä îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ, èòîãè êîòî-
ðûõ áóäóò ïîäâåäåíû 25–28 ìàðòà 2007 ãîäà íà 
âûñòàâêå. 

Ñðåäè íèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìà-
åò Èíòåðíåò-ïîåäèíîê «Ãëîáàëüíûé âûçîâ», 
íà÷àâøèéñÿ 18 äåêàáðÿ 2006 ãîäà â Äîìå ó÷å-
íûõ. Èçâåñòíûå ðîññèéñêèå ó÷åíûå Åâãåíèé 
Âåëèõîâ, Ôåäîð Ìèòåíêîâ è Âëàäèìèð Ôîðòîâ, 
à òàêæå Ìàéêë Òåíäëåð (Ùâåöèÿ) è Àíòîíèî 
Ëóêå (Èñïàíèÿ) ïðåäëîæèëè ìîëîäåæè ðåøèòü 
ðÿä àâòîðñêèõ ðàáîò â îáëàñòè ôèçèêè. Â áîðü-
áó âñòóïèëè óæå áîëåå 80 ñòàðøåêëàññíè-
êîâ è ñòóäåíòîâ èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
Ñàðàòîâà, Íîâîñèáèðñêà, ßðîñëàâëÿ, Òîìñêà, 
Íîâîñèáèðñêà, Êàçàíè è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. 
Ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü ó÷àñòíèêè èç Èòàëèè, 
Ãåðìàíèè, Êèòàÿ è Ñèíãàïóðà. Âûïîëíåííûå ðàáî-
òû ïðèíèìàþòñÿ äî 20 ôåâðàëÿ, à 26 ìàðòà íà 
âûñòàâêå ñîñòîèòñÿ ðàçáîð çàäà÷ ñ àâòîðàìè 
â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå è íàãðàæäåíèå ïîáå-
äèòåëåé. Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ñîâìåñòíî ñ ôîí-
äîì «Ãëîáàëüíàÿ ýíåðãèÿ» è ôîíäîì Ä. Çèìèíà 
«Äèíàñòèÿ». 

Äëÿ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ 1 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà 
ñòàðòóåò ïðîåêò «Ôîðìóëà ñâåòà» – íà ëó÷øåå 
ñâåòîâîå îôîðìëåíèå ðåàëüíîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Îãðîìíûé èíòåðåñ âûçâàë ïðîäîëæàþùèéñÿ 
êîíêóðñ ôîòîãðàôèé è ðèñóíêîâ «Ìèð ãëàçàìè 
äåòåé». Ðàáîòû â íîìèíàöèÿõ «Ìîÿ øêîëà», «Ìîÿ 
ðîäèíà», «Ìèð âîêðóã íàñ», «Ìîÿ ñåìüÿ», «Æèçíü 
ñòóäåíòà» ïðèñëàíû áîëåå ÷åì èç ñòà íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ ñòðàíû. Ñïåöèàëüíîãî ïðèçà óäîñòî-
åíû ó÷åíèêè øêîëû ñåëà Ïèâàíü Êîìñîìîëüñêîãî 
ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ çà ñåðèþ ôîòîãðà-

ôèé «Ìàñòåðîê». Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû 
11 ìàðòà 2007 ãîäà, à íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé 
ïðîéäåò â õîäå âûñòàâêè.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Èíòåëëåêòóàë» 13 ìàðòà 
2007 ãîäà äëÿ øêîëüíèêîâ ïðîéäåò ïåðâûé òóð 
Èíòåðíåò-îëèìïèàäû ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì, 
à çàâåðøèòñÿ îíà 26 ìàðòà. Ãëàâíûé ïðèç – äâóõ-
íåäåëüíîå îáó÷åíèå çà ðóáåæîì â ïåðèîä ëåòíèõ 
êàíèêóë.

Äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé èç ëþáîãî ðåãèî-
íà ñòðàíû, èìåþùèõ äîñòóï â Èíòåðíåò, 13 è 
16 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà ïðîéäóò äâà èíòåð-
àêòèâíûõ óðîêà èíôîðìàòèêè â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Âñåðîññèéñêèé óðîê èíôîðìàòèêè». 
Êîìïàíèÿ Microsoft â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè 
ïðåäñòàâèò ñâîþ ïðîãðàììó «Áåçîïàñíîñòü 
ðàáîòû øêîëüíèêîâ â ñåòè Èíòåðíåò». Òðåòèé 
óðîê áóäåò ïðîâåäåí äëÿ øêîëüíèêîâ 27 ìàðòà 
2007 ãîäà íà âûñòàâêå. 

Âñå èíòåðàêòèâíûå ïðîåêòû â ðàìêàõ ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïðîåêòà «Global education – 
Îáðàçîâàíèå áåç ãðàíèö-2007» îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ïðè ó÷àñòèè êîìïàíèé Golden Telecom, Microsoft, 
Panasonic, Hewlett Packard.

Îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà: ãðóïïà êîìïàíèé 
«Êîíêîðä» ïðè ó÷àñòèè âûñòàâî÷íîé êîìïàíèè 
«Êîíñýô». Ãåíåðàëüíûé òåëåêîììóíèêàöèîííûé 
ïàðòíåð – Golden Telecom.

Êîíòàêòû: 
(495) 961-1199; 

e-mail: efimova@globaledu.ru 

Åôèìîâà Ñâåòëàíà – 

ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ïðîåêòà
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ПЕНТИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Åãî ìîæíî íàçâàòü îòöîì-èçäàòåëåì ËÃÎ: Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ 
áûë îäíèì èç ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ æóðíàëà ñ 1997 ïî 2004 ãîä. 
Ðàçðàáîò÷èê êîíöåïöèé (îí âñå ëþáèë ïåðåâîäèòü â êîíöåïöèè), 
ïðåêðàñíî çíàþùèé è ïîíèìàþùèé øêîëó èçíóòðè (êàê ó÷èòåëü) 
è ñíàðóæè (êàê ó÷åíûé, çàíèìàþùèéñÿ ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêîé). 
À åùå è ïî òðÿñàþùå òàëàíòëèâûé æóðíàëèñò ñ èäåàëüíûì ðå÷åâûì 
ïîâåäåíèåì. Åãî ìàòåðèàëû âñåãäà îòëè÷àëèñü ãëóáèíîé è ôèëî-
ñîôñêèì íàïîëíåíèåì, õîòÿ ñòèëü èõ íàïðî÷ü ëèøåí âû÷óðíîñòè 
è «çàóì íîñòè». 

Ãëàâíûé ïðèíöèï Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à êàê ó÷èòåëÿ ôèçèêè 
çàêëþ÷àëñÿ â óõîäå îò ñêó÷íîé çóáðåæêè. Âìåñòî íåå îí ïðåäëàãàë 
èçó÷àòü ñëîæíûå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû ñ ïîìîùüþ ýëåìåíòàðíûõ ïðåä-
ìåòîâ, êîè â âåëèêîì ìíîæåñòâå âñåãäà âîçíèêàëè èç åãî ïîðòôåëÿ. 
Âçÿâ îáû÷íûé êàðàíäàø, Ïåíòèí ìîã çàïðîñòî äåìîíñòðèðîâàòü 
äåòÿì çàêîíû àýðîäèíàìèêè â äåéñòâèè, äèôôóçèþ èëè ñèëó ïðèòÿ-
æåíèÿ Çåìëè. Îí íå âîçâîäèë ñåáÿ íà ïüåäåñòàë, áûë íå ãäå-òî «íàä», 
à ðÿäîì. Îáîæàë èãðàòü ñ ðåáÿòàìè â ôóòáîë è áàñêåòáîë. Åìó âîîá-
ùå áûëè èíòåðåñíû ëþäè. Íàâåðíîå, ïîýòîìó Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ 
òîæå èíòåðåñåí âñåì, êòî ñ íèì çíàêîì. Êñòàòè, ñàì îí ñåáÿ ñ÷èòàåò 
èñòèííûì ãåäîíèñòîì, ëþáÿùèì ïîñïàòü è õîðîøî ïîêóøàòü.
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Êàçàëîñü áû, î÷åíü âåëèêà ðàçíèöà ìåæäó òåì, 
÷òî è êàê ãîâîðÿò î âðåìåíè õóäîæíèê è ó÷å-
íûé, ïîñêîëüêó âîîáùå ðàçëè÷àþòñÿ õàðàêòåð èõ 
ðàáîòû è ñïîñîá ìûñëè. Õóäîæíèê âûðàæàåò ñâîå 
ïðåäñòàâëåíèå ðèòìè÷åñêèì ñòðîåì ïðîèçâåäå-
íèÿ, ñþæåòíûìè òðþêàìè ñ ïðîøëûì è áóäóùèì, 
öèêëè÷åñêèìè ïîâòîðàìè, ðàçãëÿäûâàíèåì ÷åðåç 
«âðåìåííîé ìèêðîñêîï» êðàò÷àéøèõ îòðåçêîâ 
èëè, íàîáîðîò, «ñæàòèåì» âåêîâ äî ìãíîâåíèÿ. 
Õóäîæíèê ñâîáîäåí â îáðàùåíèè ñî âðåìåíåì, 
îí äàæå ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü èãðàòü ñ íèì, 
õîòÿ íàì âñå æå èíòåðåñíåå íå ñòîëüêî ýòà èãðà 
(èáî êîëè÷åñòâî ýòèõ èãð âñå�òàêè êîíå÷íî, è îíè 
íåèçáåæíî ïîâòîðÿþòñÿ), ñêîëüêî îñòðîòà è äàæå 
áîëåçíåííîñòü åãî ïåðåæèâàíèÿ âðåìåíè. Ó÷åíûé 
íóæäàåòñÿ â ñòðîãîñòè. Îí è ñàì õî÷åò çíàòü òî÷íî, 
êàêîâî âðåìÿ, à ïîòîìó ïðèäèð÷èâî ïðîâåðÿåò 
ñåáÿ; íî îí æå õî÷åò, ÷òîá è äðóãèå ïî åãî âûêëàä-
êàì óçíàëè òî æå, ÷òî çíàåò îí. Íî íå ïîëó÷àåòñÿ 
ëè òàê, ÷òî âîëüíûå «èãðû» õóäîæíèêîâ è ñòðîãèå 
âûêëàäêè ó÷åíûõ â êîíå÷íîì ñ÷åòå îêàçûâàþòñÿ 
ïîäîçðèòåëüíî ñõîæè? È íå âîçâðàùàåò ëè íàñ è 
òî è äðóãîå êî âñå òåì æå çíàêîìûì èäèîìàì, óæå 

ïåðåñòàþùèì áûòü ïîñëå ýòîãî ïðîñòûìè áàíàëü-
íîñòÿìè?

Ñîâñåì íåäàâíî ÿ ïðèñóòñòâîâàë íà þáèëåå 
îäíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñî äíÿ îñíîâàíèÿ êîòîðîãî 
îòìå÷àëè 10 ëåò. Êàæåòñÿ, íå ìàëîâàò ëè âîçðàñò 
äëÿ òîãî, ÷òîáû çàòåâàòü þáèëåéíûå òîðæåñòâà? 
È êàê áû â îòâåò íà ïîäîáíûå ñîìíåíèÿ íà öåðå-
ìîíèè òî è äåëî çâó÷àëè ñëîâà: «êàæäûé ãîä ýòîé 
ïîñëåäíåé äåêàäû âåêà â íàøåé ñòðàíå íàäî ñ÷è-
òàòü çà äâà...», «çà ýòî âðåìÿ ñòîëüêî âñåãî ïðî-
èçîøëî, ÷òî õâàòèò íà öåëóþ ýïîõó...», «âðåìÿ îêà-
çàëîñü ñëîâíî áû ñïðåññîâàíî...». Ñëîâíî áû? ×òî 
ýòî, âñå òà æå ðàñõîæàÿ ìåòàôîðà, îêàçàâøàÿñÿ 
óäîáíîé ôîðìîé, äëÿ òîãî ÷òîáû âûðàçèòü ÷üè�òî 
ñóáúåêòèâíûå îùóùåíèÿ? Èëè â ýòîé õàðàêòåðèñ-
òèêå âðåìåíè – íå èñòîðèè, íå ïñèõîëîãèè âîñïðè-
ÿòèÿ, à èìåííî âðåìåíè êàê òàêîâîãî  – âîçìîæ-
íî ïðèñóòñòâèå êàêîãî�òî îáúåêòèâíîãî, íàó÷íîãî 
ñìûñëà?

Êîãäà ìû ãîâîðèì «âðåìÿ ñïðåññîâàíî», òî 
îáû÷íî èìååì â âèäó, ÷òî îïðåäåëåííûé ïðîìå-
æóòîê âðåìåíè, îòìåðÿåìûé ÷àñàìè èëè êàëåíäà-
ðåì, âìåñòèë â ñåáÿ î÷åíü ìíîãî ñîáûòèé, î÷åíü 

Вряд ли найдется человек, которого бы никогда не посе-
щали мысли о времени. Но только у одних людей эти 
мысли не идут дальше некоторых банальных выводов, 
утвердившихся в языке в форме знакомых идиом, у дру-
гих они дают начало все новым и новым размышлениям, 
которые, в свою очередь, могут воплотиться в произве-
дения искусства, науки или философии

МЕТАМОРФОЗЫ 
ВРЕМЕНИ
Научные, художественные 
и «лингвистические» толкования 
одной темы 



ìíîãî âïå÷àòëåíèé, î÷åíü ìíîãî ïåðåìåí. Ãîðàçäî 
áîëüøå, ÷åì äðóãèå, òàêèå æå ïî ïðîòÿæåííîñòè 
ïðîìåæóòêè. Íî âåäü íà ýòî æå ÿâëåíèå ìîæíî 
ïîñìîòðåòü ñ èíîé òî÷êè çðåíèÿ. Ñàìî âðåìÿ 
óïëîòíèëîñü, à ïîòîìó è ñîáûòèÿ îêàçàëèñü òåñ-
íåå «ïðèæàòû» äðóã ê äðóãó â ýòîì ñïðåññîâàííîì 
âðåìåíè. Ñîæìèòå â êóëàêå áóëêó ñ èçþìîì – è âû 
óâèäèòå íà ñðåçå, ÷òî ïëîòíîñòü èçþìèí ñóùåñò-
âåííî óâåëè÷èëàñü. 

Ïðèçíàêè óïëîòíåíèÿ âðåìåíè (ïóñòü ÷èòà-
òåëü ðåøàåò, èñïîëüçîâàòü çäåñü êàâû÷êè èëè 
íåò) âèäíû íå òîëüêî íà ïðèìåðå èñòîðè÷åñêîãî 
ïåðèîäà, ïåðåæèâàåìîãî Ðîññèåé. Òåìï ñòàíî-
âèòñÿ ñàìîäîâëåþùèì ôàêòîðîì íàøåé öèâè-
ëèçàöèè. Îí ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî ðàáîòàåò íà 
êàêîé�òî ðåçóëüòàò, ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîñòè, 
íî ñàì îêàçûâàåòñÿ ñóòüþ è öåëüþ ïðîöåññà. Òåìï 
(è ðåçêîñòü) äâèæåíèé ñîâðåìåííîãî òàíöà, òåìï 
èãðû (â ôóòáîë, õîêêåé, äàæå â øàõìàòû), òåìï 
îïåðàöèé, âûïîëíÿåìûõ ïîëüçîâàòåëåì êîìïüþ-
òåðà (íå ãîâîðÿ óæ î ïðîôåññèîíàëå), òåìï ïîä-
ãîòîâêè äåëîâûõ áóìàã, íàïèñàíèÿ íîâûõ êíèã, 
ñîçäàíèÿ íîâûõ ôèëüìîâ... Èñêóññòâî âñå ÷àùå 
ïîä÷èíÿåòñÿ òîëüêî ýñòåòèêå òåìïà, è íèêàêîé 
äðóãîé. Êàëåéäîñêîïè÷åñêàÿ ñìåíà êàðòèí â ñîâ-
ðåìåííîì ïîâåñòâîâàíèè ôîêóñèðóåò âíèìàíèå 
÷èòàòåëÿ èëè çðèòåëÿ òîëüêî íà äåéñòâèè, òîëüêî 
òàì, ãäå àêòèâíî òâîðèòñÿ ñþæåò. Äèàëîã, çàíèìà-
þùèé áîëüøå ÷åì ïîëñòðàíèöû ñöåíàðèÿ, êàæåò-
ñÿ íåèìîâåðíî çàòÿíóòûì. Ìàñòåðñòâî àêòåðà óæå 
ñîâñåì íå â òîì, ÷òîáû äåðæàòü ïàóçó, – âñå 
ðàâíî íèêòî íå ñòàíåò âãëÿäûâàòüñÿ â åãî ãëàçà. 
Ðîìàíû, ôèëüìû, à êîìïîçèòîðû ãîâîðÿò, ÷òî 
è ïðîèçâåäåíèÿ ñåðüåçíîé ìóçûêè, ñòàíîâÿòñÿ 
ïîõîæè íà êëèï. Ïåäàãîãè è ïñèõîëîãè ðàññóæäàþò 
î «êëèïîâîì ìûøëåíèè» íûíåøíèõ äåòåé. Èëè, ÷òî 
ïî÷òè òî æå ñàìîå, – «êëèêîâîì». Ïðîèñõîæäåíèå 
ñëîâà ïîíÿòíî: «êëèêàþò» (îò àíãë. click – ùåë-
êàòü) «ìûøêîé» êîìïüþòåðà, âûçûâàÿ («âûêëèêè-
âàÿ») ññûëêè ãèïåðòåêñòà. Òàêîé ðåáåíîê íå ñïî-
ñîáåí ÷èòàòü òðàäèöèîííûé ó÷åáíèê, ïîòîìó ÷òî 
îí ïðèâûê «ñõâàòûâàòü» ñðàçó, à òóò íàäî ïðî÷åñòü 
ïàðàãðàô îò íà÷àëà è äî êîíöà. Îò ïîêîëåíèÿ ê 
ïîêîëåíèþ íå ñòîëüêî «ðàçðûâàåòñÿ ñâÿçü âðå-
ìåí», ñêîëüêî ìåíÿåòñÿ «îïòèêà âðåìåíè». Îïòèêà 
ñòàðøèõ ïðèñïîñîáëåíà äëÿ ãëóáîêîé ïðîðàáîòêè 
èçîáðàæåíèé – äëÿ íèõ âñå åùå âàæíû íþàíñû â 
äâèæåíèÿõ äóøè è ìûñëè. Ìëàäøèå1 èñïîëüçóþò 
«øèðîêîóãîëüíûé îáúåêòèâ» – èõ êàðòèíêà äîëæíà 
îõâàòèòü êàê ìîæíî áîëüøå åäèíèö äåéñòâèÿ.   

 1 Ïîíÿòèÿ «ñòàðøèå», «ìëàäøèå» äîñòàòî÷íî óñëîâíû. 
Ýòî ñêîðåå êóëüòóðíàÿ, ÷åì âîçðàñòíàÿ òèïîëîãèÿ. 

Îäíàêî ñóùåñòâóþò ïðîöåññû, òåìï è ðèòì 
êîòîðûõ îñòàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííû. Çåìëÿ 
âñåãäà äåëàåò îáîðîò âîêðóã Ñîëíöà çà 365 ñ 
íåáîëüøèì ñóòîê, à âîêðóã ñâîåé îñè – çà 24 ÷àñà, 
ñåðäöå ñîâåðøàåò, êàê ïðàâèëî, îò 60 äî 80 êîëå-
áàíèé â ìèíóòó, æåíùèíà âûíàøèâàåò ïëîä âñå òå 
æå 9 ìåñÿöåâ. Ïîäîáíûìè óñòîé÷èâûìè ïðîöåñ-
ñàìè ìû è èñ÷èñëÿåì âðåìÿ. Ýòî óäîáíî, ñ íèìè 
ëåãêî ñðàâíèâàòü ëþáûå äðóãèå äëèòåëüíîñòè. Íî 
ïî÷åìó íåëüçÿ âçÿòü çà ýòàëîí âðåìåíè ïðîìåæó-
òîê, ÷åðåç êîòîðûé ïîÿâëÿåòñÿ íîâîå ïîêîëåíèå 
ïðîöåññîðîâ èëè íîâàÿ ìàðêà àâòîìîáèëÿ? Òàêèå 
ïðîìåæóòêè áóäóò ïîñòîÿííî óìåíüøàòüñÿ, íî êàê 
ðàç ýòî è ñòàíåò ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî âðåìÿ 
öèâèëèçàöèè óñêîðÿåòñÿ. È âñå�òàêè ïîäîáíûå 
âûâîäû îñòàíóòñÿ äëÿ íàñ íå áîëåå ÷åì ìåòàôî-
ðàìè, ïîêà íàóêà ñ ïðèñóùåé åé ñòðîãîñòüþ íå 
îòâåòèò íà âîïðîñ: 

А МОЖЕТ ЛИ ВООБЩЕ УСКОРЯТЬСЯ 
ИЛИ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ ХОД ВРЕМЕНИ?

Ìû çíàåì, êàê íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò ôèçè-
êà. Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè ãîâîðèò (à ýêñïåðè-
ìåíòû è íàáëþäåíèÿ ïîäòâåðæäàþò), ÷òî âðåìÿ 
äåéñòâèòåëüíî çàìåäëÿåòñÿ â íåêîòîðûõ îñîáûõ 
ôèçè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ýòèìè óñëîâèÿìè ÿâëÿþòñÿ 
îãðîìíûå ñèëû òÿãîòåíèÿ èëè îãðîìíûå ñêîðîñòè 
äâèæåíèÿ. ×àñû, ðàñïîëîæåííûå âîçëå ïîâåðõ-
íîñòè çâåçäû (åñëè ïðåäñòàâèòü, ÷òî îíè íå ñãî-
ðÿò), áóäóò èäòè ìåäëåííåå, ÷åì òàêèå æå ÷àñû â 
îòêðûòîì êîñìîñå. Òî÷íî òàê æå ÷àñû, ëåòÿùèå 

Êàæåòñÿ, ÷òî íà ðèñóíêå Ìèõàèëà Âåêñëåðà 
«Çâåíÿùèé áóäèëüíèê» ìîæíî óâèäåòü íåîäíîðîäíóþ 
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ìèìî íàñ ïî÷òè ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà, èäóò ìåä-
ëåííåå, ÷åì ÷àñû ó íàñ íà ðóêàõ. Ðàçóìååòñÿ, 
ýòîãî çàìåäëåíèÿ âðåìåíè íèêàê íå çàìåòèë áû 
÷åëîâåê, êîòîðûé ñàì íàõîäèòñÿ â î÷åíü ñèëüíîì 
ïîëå òÿãîòåíèÿ èëè ïðîíîñèòñÿ ìèìî íàñ âìåñòå ñ 
«ëåòàþùèìè ÷àñàìè». Âåäü îí òîæå ñóùåñòâîâàë 
áû â òåìïå ýòîãî çàìåäëåííîãî âðåìåíè. Âñå ýòè 
ñòðàííîñòè ìîã áû çàìåòèòü òîëüêî ñòîðîííèé 
íàáëþäàòåëü, åñëè áû îí îáëàäàë ñîîòâåòñòâó -
þùèìè òåõíè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. À ïðè 
âñòðå÷å ýòîò íàáëþäàòåëü ìîã áû, ê ïðèìåðó, ñêà-
çàòü ñâîåìó âèçàâè: «Çíàåøü, òû øåâåëèëñÿ, êàê 
÷åðåïàõà». Èëè: «Äî ÷åãî æå ìåäëåííî òû ðàáî-
òàë». Òî åñòü àáñîëþòíî òî æå ñàìîå, ÷òî ñïëîøü è 
ðÿäîì ãîâîðÿò äðóã äðóãó ëþäè ïðè âïîëíå îáû÷-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. 

Äåéñòâèòåëüíî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ëîãèêè äîâîëü  -
íî òðóäíî ñêàçàòü, ÷åì, ê ïðèìåðó, ñëó÷àé, êîãäà 
«ñòàðøèå», íàáëþäàÿ çà «ìëàäøèìè», çàêëþ÷àþò, 
÷òî èõ âðåìÿ óñòðîåíî ïî�äðóãîìó, ïðèíöèïèàëü-
íî îòëè÷àåòñÿ îò òèïè÷íûõ ñèòóàöèé, èëëþñòðèðó-
þùèõ òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè. Äà è ñàì Ýéí-
øòåéí, îáúÿñíÿÿ ñóòü îòíîñèòåëüíîñòè, ãîâîðèë: 
«Åñëè âû ñèäèòå íà ðàñêàëåííîé ñêîâîðîäêå, òî 
ìãíîâåíèå êàæåòñÿ âàì âå÷íîñòüþ. À åñëè âû íà 
ñâèäàíèè ñ äåâóøêîé, òî ÷àñ çà ÷àñîì ïðîíîñèòñÿ, 
êàê îäíî ìãíîâåíèå». Øóòêà, êîíå÷íî, íî â êàæ-
äîé øóòêå – âñåãî òîëüêî äîëÿ øóòêè... Èçâåñòíî, 
íàïðèìåð, ÷òî ï÷åëû «çíàþò», â êàêîå âðåìÿ ñóòîê 
îïðåäåëåííûå öâåòû âûäåëÿþò íåêòàð, è ëåòÿò 
ê ýòèì öâåòàì òî÷íî âîâðåìÿ. Òî åñòü ó íèõ èìå-
þòñÿ õîðîøèå «âíóòðåííèå ÷àñû», îñíîâàííûå 
íà êàêèõ�òî ôèçèîëîãè÷åñêèõ ðèòìàõ â ðàáîòå èõ 
îðãàíèçìà. Òàê âîò, ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî 
åñëè ï÷åë ïîäåðæàòü â õîëîäèëüíèêå, òî îíè ïðè-
áûâàþò ê öâåòêàì ïîçäíåå, ÷åì íóæíî. È íàîáîðîò, 
åñëè èõ ñîäåðæàëè ïðè ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå 
èëè êîðìèëè õèìèêàëèÿìè, óñèëèâàþùèìè îáìåí 
âåùåñòâ, òî îíè ëåòåëè ê öâåòêàì ñëèøêîì ðàíî. 
Ñîãëàñíî äðóãèì èññëåäîâàíèÿì, ïðèìåðíî òî 
æå ïðîèñõîäèò è ñ ëþäüìè. Áîëüíîìó ñ âûñîêîé 
òåìïåðàòóðîé êàæåòñÿ, ÷òî âíåøíåå âðåìÿ (êîòî-
ðîå ïîêàçûâàþò, íàïðèìåð, íàñòåííûå ÷àñû) èäåò 
÷åðåñ÷óð ìåäëåííî, ïîòîìó ÷òî åãî âíóòðåííèå 
õèìè÷åñêèå ÷àñû óáûñòðèëè ñâîé õîä. Òàê ÷òî âñå 
ïðîèñõîäèò ïî÷òè â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ øóò-
êîé Ýéíøòåéíà: ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû óñêîðÿ-
åò (èëè óïëîòíÿåò) âíóòðåííåå âðåìÿ îðãàíèçìà, 
à ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû çàìåäëÿåò ýòî âðåìÿ. 
Åñòü è äðóãèå ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü íà 
õîä âíóòðåííåãî âðåìåíè. Èñïûòóåìîìó, êîòîðîãî 
ðàñêðó÷èâàëè â öåíòðèôóãå, ïðåäëàãàëè îöåíèòü, 
êîãäà ïðîéäåò 20 ñåêóíä. Ïðè äîñòèæåíèè öåíòðî-

áåæíîãî óñêîðåíèÿ â 3g îí íàæèìàë íà êíîïêó óæå 
÷åðåç 13 ñåêóíä, òîãäà êàê â îòñóòñòâèè óñêîðåíèÿ 
îí äåëàë ýòî ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç 16 ñåêóíä 
(èíòåðåñíî, ÷òî è â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ ÷åëîâåêó 
îêàçàëîñü ñâîéñòâåííî óêîðà÷èâàòü äîñòàòî÷íî 
äëèòåëüíûå îòðåçêè âðåìåíè è, íàîáîðîò, óäëè-
íÿòü î÷åíü êîðîòêèå)2. 

À âîò óäèâèòåëüíûé ñëó÷àé, êîòîðûé îïèñàí 
Ïàâëîì Ôëîðåíñêèì â êíèãå «Èêîíîñòàñ»3. Òàì 
ðàññêàçûâàåòñÿ î ñíîâèäåíèè íåêîåãî ÷åëîâåêà, 
â êîòîðîì «ñïÿùèé ïåðåæèë ÷óòü ëè íå ãîä èëè 
áîëåå ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè, ïðèñóòñòâîâàë 
ïðè ñàìîì åå çàðîæäåíèè è, êàæåòñÿ, ó÷àñòâîâàë 
â íåé, à çàòåì, ïîñëå äîëãèõ è ñëîæíûõ ïðèêëþ-
÷åíèé ñ ïðåñëåäîâàíèÿìè è ïîãîíÿìè, òåððîðà, 
êàçíè êîðîëÿ è ò. ä. áûë íàêîíåö âìåñòå ñ æèðîí-
äèñòàìè ñõâà÷åí, áðîøåí â òþðüìó, äîïðàøèâà-
åì, ïðåäñòàë ïåðåä ðåâîëþöèîííûì òðèáóíàëîì, 

 2 Ññûëêè íà óïîìÿíóòûå âûøå èññëåäîâàíèÿ ìîæíî íàéòè 
â êíèãå: Óèòðîó Äæ. Åñòåñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ âðåìåíè. 
Ì.: Ïðîãðåññ, 1964.

 3 ß âïåðâûå óçíàë îá ýòîé ïîðàçèòåëüíîé èñòîðèè èç 
ëåêöèè çíàìåíèòîãî ðåæèññåðà�àíèìàòîðà Þðèÿ 
Íîðøòåéíà, íà êîòîðîãî ÿ åùå áóäó ññûëàòüñÿ 
â äàëüíåéøåì.

«Ëåòàþùèå ÷àñû» åñòü íå òîëüêî â òåîðèè îòíîñèòåëüíî-
ñòè, íî è â êàðòèíå Ìàðêà Øàãàëà «Àâòîïîðòðåò 

ñ íåñêîëüêèìè ÷àñàìè. Ïåðåä ðàñïÿòèåì»
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áûë èì îñóæäåí è ïðèãîâîðåí ê ñìåðòíîé êàçíè, 
âîçâåäåí íà ýøàôîò, ãîëîâà åãî áûëà óëîæåíà íà 
ïëàõó, è õîëîäíîå îñòðèå ãèëüîòèíû óæå óäàðèëî 
åãî ïî øåå...» – è â ýòîò ìîìåíò îí â óæàñå ïðî-
ñûïàåòñÿ, êàê âûÿñíÿåòñÿ, îò òîãî, ÷òî ñëîæèëàñü 
æåëåçíàÿ êðîâàòü è óäàðèëà åãî ïî øåå õîëîäíîé 
íèêåëèðîâàííîé ñïèíêîé. Åñëè âåðèòü ðàññêàçó 
(à íå âåðèòü íåò îñíîâàíèé, ïîòîìó ÷òî íå÷òî 
ïîäîáíîå ïåðåæèâàëè ðàçíûå ëþäè, â îñîáåííî-
ñòè, êàê ãîâîðÿò, òå, êòî ñòîÿë íà êðàþ ñìåðòè, è çà 
êàêèå�òî ìãíîâåíèÿ ïåðåä èõ ìûñëåííûì âçîðîì 
ïðîáåãàëà ÷óòü ëè íå âñÿ æèçíü), òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ìíîãî÷èñëåííûå ñîáûòèÿ öåëîãî ãîäà ìîãëè óìåñ-
òèòüñÿ â äîëþ ñåêóíäû, îòäåëÿþùóþ ôèçè÷åñêèé 
óäàð æåëåçîì ïî øåå îò ìîìåíòà ïðîáóæäåíèÿ. 
Â ýêñòðåìàëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, òàê æå êàê 
â ýêñòðåìàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ (îãðîìíûå ñêîðî-
ñòè, îãðîìíûå ãðàâèòàöèîííûå ïîëÿ), âðåìÿ ïîâå-
ëî ñåáÿ êàê ïëàñòè÷íûé ìàòåðèàë, ïîääà þùèé-
ñÿ ñæàòèþ èëè ðàñòÿæåíèþ. Â ñëó÷àå, îïèñàí-
íîì Ïàâëîì Ôëîðåíñêèì, âðåìÿ îêàçàëîñü ñæàòî 
äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî ñîáûòèÿ, êîòîðûå, ñîãëàñíî 
ñþæåòó ñíà, ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñïîëàãàëèñü äðóã 
çà äðóãîì íà ïðîòÿæåíèè ãîäà, ñòàëè ïðàêòè÷åñêè 
îäíîâðåìåííûìè, è ñïÿùèé «óâèäåë» èõ âñå ðàçîì, 
ñëîâíî ïåðåä íèì ðàçëîæèëè ñòðàíèöû ñ êîìèê -
ñîì èëè ðàçâåðíóëè êèíîïëåíêó ñ óæå îòñíÿòîé 
èñòîðèåé. Äàëüøå – çàäàíèå óæå äëÿ «çðèòåëüíîé 
ïàìÿòè», êîòîðîé çà ïðåäîñòàâëåííûå ìãíîâåíèÿ 
íàäî áûëî «óõâàòèòü» êàê ìîæíî áîëüøå äåòàëåé. 
×åì áîëüøå èõ áóäåò, òåì äîëüøå ïî âðåìåíè áóäåò 
äëèòüñÿ ïîñëåäóþùàÿ èçóñòíàÿ ïåðåäà÷à ñíà è òåì 
äëèííåå áóäåò êàçàòüñÿ ñàì ñþæåò.

Â ýòîé èñòîðèè åñòü åùå îäíà âàæíàÿ îñîáåí-
íîñòü4. Ïðè÷èíà ñíîâèäåíèÿ, èëè òîë÷îê ê ðàç-
âåðòûâàíèþ åãî ñþæåòà (óäàð æåëåçîì ïî øåå), 
îêàçûâàåòñÿ â êîíöå ñàìîãî ñþæåòà (â âèäå óäàðà 
íîæà ãèëüîòèíû), ò. å. äëÿ ñïÿùåãî «êèíîïëåíêà» 
êàê áû ðàçìàòûâàëàñü îò ïîñëåäíåãî êàäðà ê ïåð-
âîìó. Â îòíîøåíèè êàòóøêè ñ ëåíòîé íå ïðèíöèïè-
àëüíî, îòêóäà êóäà îíà ðàçìàòûâàåòñÿ (ýòî çàâè-
ñèò òîëüêî îò òîãî, êàê åå ïåðåä òåì ñìîòàëè). Íî 
åñëè ãîâîðèòü î âðåìåíè, òî ïðèäåòñÿ ïðèçíàòü, 
÷òî îíî â ýòîì ñíå ïðîì÷àëîñü âñïÿòü è ëèøü â 
ïîñëåäóþùåì îò÷åòå ñíîâèäöà áûëî ðåêîíñòðóè-
ðîâàíî ïðàâèëüíîå íàïðàâëåíèå5.

 4 Ðàçóìååòñÿ, ýòó îñîáåííîñòü îáñóæäàþò è Ôëîðåíñêèé, 
è Íîðøòåéí.

 5 Âîçìîæíî, òóò óìåñòíà àíàëîãèÿ ñ îïòèêîé íàøåãî 
çðåíèÿ. Âåäü íà ñåò÷àòêó ãëàçà òàêæå ïðîåöèðóåòñÿ 
ïåðåâåðíóòîå (ñ íîã íà ãîëîâó) èçîáðàæåíèå, à çàòåì 
óæå ìîçã âñå ñòàâèò íà ìåñòî. Ïðè÷åì ìîçã ìëàäåíöà íå 
ñðàçó óìååò ýòî äåëàòü.

Êàðòèíà Ãåîðãèÿ äå ×èðèêî èìååò çàãàäî÷íîå 
íàçâàíèå «Íîñòàëüãèÿ ïîýòà». Ìîæåò áûòü,
ýòî íîñòàëüãèÿ ïî «óòðà÷åííîìó âðåìåíè», 

âåäü ãëàç, ñìîòðÿùèé íà íàñ, çàêðûò, à îòêðûò, 
âåðîÿòíî, òîò, êîòîðûé îáðàùåí 
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Çäåñü ÿ âíîâü îáðàùóñü ê ëè÷íûì âïå÷àòëå-
íèÿì. Ïðèìåðíî â òîò æå ïåðèîä, ÷òî ÿ ïîáûâàë 
íà þáèëåå íåêîåãî ó÷ðåæäåíèÿ, ìíå äîâåëîñü 
ïðèñóòñòâîâàòü íà îäíîì ìàñøòàáíîì ñîâå-
ùàíèè, ïî÷òè ñúåçäå, ïðîõîäèâøåì â Áîëüøîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ, 
ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, 
äîëæíû áûëè îäîáðèòü è ïðèíÿòü âàæíûå äîêó-
ìåíòû, îïðåäåëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòè-
êó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ñóòü, îäíàêî, íå â òîì. 
Àòìîñôåðà, öàðèâøàÿ íà ýòîì ñîáðàíèè, çàñòà-
âèëà âñïîìíèòü, ÷òî ïðåæäå â îãðîìíîì çàëå 
Äâîðöà ïðîõîäèëè ñúåçäû ÊÏÑÑ è äðóãèå êðóïíûå 
ñáîðèùà ïàðòèéíî�ñîâåòñêîé íîìåíêëàòóðû. Òî 
æå àïàòè÷íîå åäèíîäóøèå àóäèòîðèè, òà æå æåñò-
êàÿ çàäàííîñòü õîäà çàñåäàíèé, òîò æå äèêòàò 
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèõ, òî æå ëüñòèâîå ñòðåìëå-
íèå îðãàíèçàòîðîâ ïîñêîðåå îòêîçûðÿòü ñòîïðî-
öåíòíî âåðîÿòíîìó çàâòðàøíåìó õîçÿèíó ñòðàíû. 
Ñëîâîì, ïîëíîå îùóùåíèå, ÷òî íàñ âåðíóëè ëåò 
ýäàê íà 18–20 â ïðîøëîå. Êîãäà ìû îáìåíèâàëèñü 
âïå÷àòëåíèÿìè, îäèí ìîé çíàêîìûé ñêàçàë: «Çðÿ 
ãîâîðÿò, ÷òî âðåìÿ íåëüçÿ ïîâåðíóòü íàçàä». 

×èòàòåëü, êîíå÷íî, äîãàäàëñÿ, ÷òî ÿ ðàññêàçàë 
ýòî íå äëÿ òîãî, ÷òîáû äàëüøå îáñóæäàòü ïðåâðàò-
íîñòè èñòîðè÷åñêîãî ïóòè Ðîññèè. Ïðîñòî ÿ ïðè-
âåë ïðèìåð òèïè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ñ êîòîðûìè 
ìîæåò ñâÿçûâàòüñÿ åùå îäíà ãðóïïà ñóæäåíèé î 
âðåìåíè. Ñóæäåíèé, îáúåäèíåííûõ òåìîé îáðàòè-
ìîñòè èëè íåîáðàòèìîñòè âðåìåíè. «Ïåðåìåíèëñÿ 
ÿ – íî çäåñü îïÿòü // Ìèíóâøåå ìåíÿ îáúåìëåò 
æèâî». Íî: «...òîìó, ÷òî áûëî, // Óæ íå áûâàòü! óæ íå 
áûâàòü!» Äâà ýòèõ ïîëÿðíûõ âûñêàçûâàíèÿ âçÿòû 
èç ñòèõîòâîðåíèé, ñëåäóþùèõ áóêâàëüíî äðóã çà 
äðóãîì â òîìèêå ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà. 
Ýòè ïîëþñà – ñòðåìëåíèå îæèâèòü ïðîøëîå è 
íåâûïîëíèìîñòü ýòîé ïîïûòêè – ìîãóò ñîçäàâàòü 
ìåæäó ñîáîé ïîëå êîëîññàëüíîé äóøåâíîé íàïðÿ-
æåííîñòè, êîòîðîå ñïîñîáíî ëîìàòü ïñèõèêó, òîë-
êàòü ê ñàìîóáèéñòâó6 è ïîðîæäàòü âûäàþùèåñÿ 
ñîáûòèÿ òâîð÷åñòâà7. 

Ïðîèçâåäåíèÿ ëèòåðàòóðû è êèíåìàòîãðàôà, 
â êîòîðûõ àâòîðû âñïîìèíàþò ñâîå äåòñòâî èëè 

 6 Ïî�âèäèìîìó, ñþäà ìîæíî îòíåñòè ìíîãèå ñàìîóáèé-
ñòâà ñðåäè áðîøåííûõ ñóïðóãîâ èëè ëþáîâíèêîâ, 
à òàêæå ñàìîóáèéñòâà ëþäåé, êîòîðûå íå ñìîãëè 
ïåðåíåñòè íîñòàëüãèè ïî óøåäøåé ýïîõå. Òàê, ÿïîíñêèé 
ïèñàòåëü Ìèñèìà â 1970 ã. ñîâåðøèë õàðàêèðè, ïîíÿâ, 
÷òî óæå íèêîãäà íå óäàñòñÿ âåðíóòü ßïîíèþ ñàìóðàåâ. 
ß áëàãîäàðåí èñòîðèêó Ãåîðãèþ Êíàáå, îò êîòîðîãî 
óçíàë îá ýòîì ôàêòå. 

 7 Ïîäîáíî òîìó, êàê ôèçè÷åñêèå ïîëÿ îãðîìíîé ýíåðãèè 
ïîðîæäàþò ïàðíûå ÷àñòèöû (÷àñòèöà + àíòè÷àñòèöà).

þíîñòü, íåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü. Íî ïîðîé ýòî 
äàæå ïåðåñòàåò áûòü ïîõîæèì íà âîñïîìèíà-
íèÿ. Êàæåòñÿ, ÷òî õóäîæíèê ÷åðåç ñêðóïóëåçíóþ 
ðåêîíñòðóêöèþ ìàòåðèàëüíîé ñðåäû, à ãëàâíîå, 
òîí÷àéøåé òêàíè îùóùåíèé ðàññ÷èòûâàåò ôèçè-
÷åñêè âîéòè â ïðîøëîå. Âîçìîæíî, äëÿ òîãî, ÷òîáû 
íàêîíåö ïîíÿòü ÷òî�òî â ñåáå ñàìîì. Âîò «Çåðêàëî» 
Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî. Ïðîøëîå çäåñü äàíî â ïîý-
òèêå ñíà, è â ýòîì óæå çàêëþ÷åíà îïðåäåëåííàÿ 
«õèòðîñòü» àâòîðà, ïîòîìó ÷òî ñîí ÿâëÿåòñÿ, ïîæà-
ëóé, ñàìûì íàäåæíûì êîðèäîðîì â äðóãèå ïëàñòû 
âðåìåíè. Ïî ñòåïåíè âîçäåéñòâèÿ íà íàøó äóøó 
ïåðñîíàæè ñíîâèäåíèÿ ìîãóò áûòü äàæå ðåàëüíåå, 
÷åì èõ ïðîòîòèïû èç êðîâè è ïëîòè. Ñàì ãåðîé 
(à âîçìîæíî, è àâòîð) ôèëüìà áîëåå ðåàëåí äëÿ 
ñåáÿ â îáëèêå ðåáåíêà, íå ñëó÷àéíî âî âçðîñëîì 
ñâîåì ñîñòîÿíèè îí òàê íè ðàçó è íå ïîÿâëÿåòñÿ 
â êàäðå – åñòü òîëüêî åãî ãîëîñ. Ãèïíîòè÷åñêèå 
ñïîñîáû ëå÷åíèÿ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ñîí – ýòî 
äåé ñòâèòåëüíî êàêàÿ�òî âîçìîæíîñòü «ïîïàñòü» 

Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü, ÷òî íà çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè 
êàðòèíû Ìàðêà Øàãàëà «×àñû» âðåìÿ òå÷åò 

â îáðàòíóþ ñòîðîíó?
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â ñâîå ïðîøëîå, ïðîøëûå ñîñòîÿíèÿ äóøè. Îäíàêî 
ñîí ýôåìåðåí, â íåì íåëüçÿ çàêðåïèòüñÿ; òî÷-
íåå, ýòî ìîæíî ñäåëàòü, òîëüêî åñëè ïåðåâåñòè 
åãî â àáñîëþòíóþ ôàçó, èíà÷å ãîâîðÿ, â ñìåðòü 
(÷òî, ïîõîæå, è ïðîèñõîäèò ñ íåâèäèìûì ãåðîåì 
«Çåðêàëà»). Ïîýòîìó ôèëüì ìîæíî ñ÷èòàòü ïîïûò-
êîé ôèêñàöèè, õîòÿ áû ñðåäñòâàìè èñêóññòâà, 
ýòîãî âèðòóàëüíîãî ïðîøëîãî. 

«Âïàë â äåòñòâî» – òàê ãîâîðÿò èíîãäà ïðî ñòà-
ðèêîâ, ó êîòîðûõ ðàçðóøàþòñÿ ðàññóäîê è ïàìÿòü. 
Ìåæäó òåì ýòè ñëîâà ìîãóò èìåòü òî÷íûé, áóê-
âàëüíûé ñìûñë. ×åëîâåê íà÷èíàåò æèòü â ñâîåì 
äåòñòâå, âîñïðèíèìàòü ìèð êàê ðåáåíîê, îí «ïðè-
ïîìèíàåò» äåòàëè, î êîòîðûõ, êàçàëîñü, íàâñåãäà 
çàáûë, ñòàâ âçðîñëûì. Íà ýòîì ÿâëåíèè ïîñòðîåíà 
âïîëíå äåòåêòèâíàÿ èíòðèãà åâðîïåéñêîãî áåñò-
ñåëëåðà ïîñëåäíèõ ëåò, ðîìàíà «Small world» (ïðè-
áëèçèòåëüíûé ðóññêèé ýêâèâàëåíò – «Ìèð òåñåí») 
øâåéöàðñêîãî ïèñàòåëÿ Ìàðòèíà Ñóòåðà. Ãåðîé 
ðîìàíà çàáîëåâàåò áîëåçíüþ Àëüöãåéìåðà è, ïî 
ìåðå òîãî êàê íåäóã ïðîãðåññèðóåò, «ñïóñêàåòñÿ» 
âî âñå áîëåå ðàííèå ïåðèîäû ñâîåãî äåòñòâà. 
Òàì, êîãäà åìó áûëî ãîäà ÷åòûðå èëè ïÿòü, è îáíà-
ðóæèâàåòñÿ òàéíà âñåé åãî æèçíè. Âûÿñíÿåòñÿ8, 
÷òî îí áûë ñâèäåòåëåì óáèéñòâà ñâîåãî îòöà, 
à ïîòîì ìà÷åõà è åå ñåñòðà ïîñòåïåííî, ñ ïîìî-
ùüþ òîíêèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé, ñïðÿ-
òàííûõ ïîä âèäîì èãðû, ïîìåíÿëè åãî ìåñòàìè 
(èìåíàìè, ðîäîñëîâíîé, îáùåñòâåííûì ïîëîæå-
íèåì) ñ ðîäíûì ñûíîì ìà÷åõè, êîòîðûé è ñòàë 
íàñëåäíèêîì îãðîìíîãî ñîñòîÿíèÿ óáèòîãî. Ïîñëå 
òîãî êàê áîëüíîãî ïðèíÿëèñü ëå÷èòü êàêèì�òî ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûì ïðåïàðàòîì, îí íà÷èíàåò âûçäî-
ðàâëèâàòü è ïðè ýòîì áûñòðî çàáûâàòü âñå òî, 
÷òî óâèäåë â äåòñòâå. Îäíàêî ïðàâäó óæå óçíà-
ëè âñå îêðóæàþùèå. Òàêèì îáðàçîì, ïîãðóæåíèå 
â ïðîøëîå ïîìîãëî âñêðûòü ñëó÷èâøóþñÿ òàì 
íåñïðàâåäëèâîñòü è òåì ñàìûì «ñêîððåêòèðî-
âàòü» íàñòîÿùåå. Ïî ñóùåñòâó, ïðèìåðíî ýòó æå 
çàäà÷ó ðåøàåò è ïñèõîàíàëèç.

Â êàðòèíå Àëåêñåÿ Ãåðìàíà «Ìîé äðóã Èâàí 
Ëàïøèí», ãäå ãåðîé òàêæå ðåêîíñòðóèðóåò ñîáûòèÿ 
èç âðåìåíè ñâîåãî äåòñòâà, åñòü îäèí ìèìîëåò-
íûé è, êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíûé ýïèçîä, êîòî-
ðûé ïî÷åìó�òî ïðîèçâåë íà ìåíÿ ïðè ïðîñìîòðå 
íåîáúÿñíèìî ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. Â ñöåíå ïðî-
âîäîâ æóðíàëèñòà Õàíèíà (êîòîðîãî èãðàåò Àíäðåé 
Ìèðîíîâ) íàì, ïîìèìî ãëàâíûõ ïåðñîíàæåé, ïîêà-

 8 Áåçóñëîâíî, âûÿñíåíèåì çàíèìàåòñÿ íå ñàì 
ïðåáûâàþùèé â äåòñòâå ÷åëîâåê, à ëþäè, êîòîðûå 
ïûòàþòñÿ åãî âûëå÷èòü è âíèìàòåëüíî íàáëþäàþò çà 
åãî ñîñòîÿíèåì.

çûâàþò êàêèõ�òî ñëó÷àéíûõ ëþäåé, âåðîÿòíî, òîæå 
ïðîâîæàþùèõ. È âîò èç ÷èñëà ýòèõ ëþäåé íà ïåðåä-
íåì ïëàíå âíåçàïíî âîçíèêàåò ïîæèëîé ìóæ÷è-
íà ÷óäàêîâàòîãî âèäà, êîòîðûé áîðìî÷åò ÷òî�òî 
íåâíÿòíîå è áåñïàðäîííî çàãëÿäûâàåò ïðÿìî â 
êàìåðó. Ýòî ÿñíî èç òîãî, ÷òî îïòèêà òàê èñêàæà-
åò åãî ëèöî, êàê ìîãëî áû áûòü, åñëè òîëüêî îíî 
îêàçàëîñü ÷åðåñ÷óð áëèçêî ê îáúåêòèâó. Ó çðèòåëÿ 
äàæå ìåëüêàåò ìûñëü, ÷òî ýòî è âïðÿìü êàêîé�òî 
ñëó÷àéíûé çåâàêà, ïðîðâàâøèéñÿ íà ñúåìî÷íóþ 
ïëîùàäêó. Îäíàêî òåïåðü, ìíå êàæåòñÿ, ÿ ñóìåë 
îáúÿñíèòü ñåáå ìîå ñòðàííîå âïå÷àòëåíèå. Ñâîèì 
ïðèåìîì ðåæèññåð ñîîáùàåò íàì, ÷òî îí âìåñòå 
ñî ñâîåé êàìåðîé íàõîäèòñÿ òàì, â ïðîøëîì. Åãî 
ôèëüì – ýòî íå âîñïîìèíàíèÿ, à ðåïîðòàæ ñ ìåñòà 
ñîáûòèé. 

È âíîâü íàì õîòåëîñü áû ïîíÿòü, ñóùåñòâóåò 
ëè ïîä óïîðíî ïîâòîðÿþùèìèñÿ ïîïûòêàìè èñêóñ-
ñòâà îæèâèòü ìèíóâøåå õîòü êàêàÿ�òî îáúåêòèâ-
íàÿ, íàó÷íàÿ îñíîâà. Ïóñòü âîïðîñ áóäåò çâó÷àòü 
òàê:

РАССМАТРИВАЮТ ЛИ УЧЕНЫЕ 
ВСЕРЬЕЗ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОШЛОЕ ИЛИ, 
ГОВОРЯ ШИРЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ?   

Îêàçûâàåòñÿ, ðàññìàòðèâàþò. Âïðî÷åì, ôèçè-
êè, â îòëè÷èå îò õóäîæíèêîâ, íå ñòîëüêî ñòðå-
ìÿòñÿ íàéòè ñïîñîá ïîïàñòü â ïðîøëîå, ñêîëüêî 
ïîíÿòü, ïî÷åìó ýòî íåâîçìîæíî. Âåäü îñíîâíûå 
óðàâíåíèÿ ôèçèêè ëåãêî äîïóñêàþò ïîâîðîò âðå-
ìåíè, èëè çàìåíó t íà �t. Ìèð áóäåò ïîä÷èíÿòüñÿ 
òåì æå çàêîíàì, òîëüêî ñêîðîñòè äâèæåíèÿ âñåõ 
÷àñòèö èçìåíÿò ñâîå íàïðàâëåíèå íà ïðîòèâîïî-
ëîæíîå, à çíà÷èò, ïðîöåññû ïîëó÷àò îáðàòíûé õîä. 
Åñëè áû ìèð ñîñòîÿë âñåãî èç äâóõ áèëüÿðäíûõ 
øàðîâ, òî ïîñëå èõ ñîóäàðåíèÿ áûëî áû äîâîëüíî 
ïðîñòî âåðíóòüñÿ â ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå, 
ò. å. â «ïðîøëîå»: äëÿ ýòîãî íàäî óñòðîèòü äðóãîå 
ñîóäàðåíèå, êîòîðîå çåðêàëüíî ïîâòîðÿåò ïåð-
âîå. Êàçàëîñü áû, ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà «øàðîâ» 
ïîÿâëÿþòñÿ ëèøü òåõíè÷åñêèå (âêëþ÷àÿ è ìàòå-
ìàòè÷åñêèå) ñëîæíîñòè, íî íè÷åãî ïðèíöèïè-
àëüíî íîâîãî. Ïðèìåðíî ýòîò ñìûñë ñîäåðæèòñÿ 
â èçâåñòíîì âûñêàçûâàíèè Ëàïëàñà.

Ñîñòîÿíèå Âñåëåííîé â äàííûé ìîìåíò ìîæíî 

ðàññìàòðèâàòü êàê ðåçóëüòàò åå ïðîøëîãî è 

êàê ïðè÷èíó åå áóäóùåãî. Ðàçóìíîå ñóùåñòâî, 

êîòîðîå â ëþáîé ìîìåíò çíàëî áû âñå äâèæó-

ùèå ñèëû ïðèðîäû è âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå 

îáðàçóþùèõ åå ñóùåñòâ, ìîãëî áû – åñëè áû åãî 

Ìåòàìîðôîçû âðåìåíè
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ðàçóì áûë äîñòàòî÷íî îáøèðåí äëÿ òîãî, ÷òîáû 

ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå ýòè äàííûå, – âûðàçèòü 

îäíèì óðàâíåíèåì äâèæåíèå è ñàìûõ áîëüøèõ 

òåë âî Âñåëåííîé, è ìåëü÷àéøèõ àòîìîâ. Íè÷òî 

íå îñòàëîñü áû ñîêðûòûì îò íåãî – îíî ìîãëî 

áû îõâàòèòü åäèíûì âçãëÿäîì êàê áóäóùåå, òàê 

è ïðîøëîå.

Ôàêòè÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íåò íè áóäóùåãî, 
íè ïðîøëîãî, îíè ñòàíîâÿòñÿ ïîïðîñòó òàâòîëîãè-
ÿìè íàñòîÿùåãî. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ îäíîçíà÷íîñòü 
ïðîøëîãî ñîçäàåò èëëþçèþ åãî ïðèíöèïèàëüíîé 
äîñòèæèìîñòè. Âåðîÿòíî, ýòî ïîáóäèëî çíàìåíè-
òîãî ìàòåìàòèêà Êóðòà Ãåäåëÿ ïîñòðîèòü êîñìî-
ëîãè÷åñêóþ ìîäåëü, â êîòîðîé ÷åëîâåê ìîã îòïðà-
âèòüñÿ íàçàä âî âðåìåíè. Ãåäåëü äàæå ïîäñ÷èòàë 
êîëè÷åñòâî òîïëèâà, íåîáõîäèìîå äëÿ òàêîãî 
ïóòåøåñòâèÿ. Ýòî òåì áîëåå óäèâèòåëüíî, ÷òî 
îáúåêòèâíî Ãåäåëÿ ìîæíî íàçâàòü îäíèì èç ñàìûõ 
áîëüøèõ ñêåïòèêîâ â èñòîðèè íàóêè. Âåäü ýòî 
åìó ïðèíàäëåæèò çíàìåíèòàÿ òåîðåìà î íåïîëíî-
òå, ñîãëàñíî êîòîðîé â ðàìêàõ ëþáîé ëîãè÷åñêîé 
ñèñòåìû âñåãäà íàéäåòñÿ òàêîå óòâåðæäåíèå, ÷òî 
ïðî íåãî, åñëè ïîëüçîâàòüñÿ ÿçûêîì òîé æå ñèñ-
òåìû, â ïðèíöèïå íåëüçÿ ñêàçàòü, èñòèííî îíî èëè 
ëîæíî. Òåîðåìà Ãåäåëÿ ïîðîäèëà ðàñòåðÿííîñòü è 
äàæå îò÷àÿíèå ñðåäè ìàòåìàòèêîâ è ôèëîñîôîâ, 
ïî ñêîëüêó ïîñòàâèëà ïîä ñîìíåíèå ñàìó âîçìîæ-
íîñòü ðàöèîíàëüíîãî ïîçíàíèÿ ìèðà. È âîò âåëè-
êèé «ñêåïòèê» âûñòóïàåò êàê çàâçÿòûé ðîìàíòèê è 
ôàíòàñò, ïî ñóùåñòâó ïðîåêòèðóÿ «ìàøèíó âðåìå-
íè». Ñâîþ ðàáîòó, ãäå îáîñíîâûâàëîñü ïóòåøåñò-
âèå â ïðîøëîå, Ãåäåëü ïîìåñòèë â ñáîðíèê ñòàòåé, 
ïî ñâÿùåííûé Ýéíøòåéíó. Ýòîò ñáîðíèê áûë ïðå-
ïîäíåñåí ñàìîìó ñîçäàòåëþ òåîðèè îòíîñèòåëü-
íîñòè, è, âåðîÿòíî, Ãåäåëü îæèäàë îäîáðåíèÿ ñâîèõ 
èäåé, ïîñêîëüêó èìåííî Ýéíøòåéí íàçâàë íåîáðà-
òèìîñòü âðåìåíè èëëþçèåé. Îäíàêî ó Ýéíøòåéíà 
íå âûçâàëî ýíòóçèàçìà ñòîëü êàðäèíàëüíîå ïîä-
òâåðæäåíèå åãî ñîáñòâåííûõ âçãëÿäîâ. Ïóñòü â 
óðàâíåíèÿõ ôèçèêè ìîæíî áåçáîëåçíåííî ìåíÿòü 
çíàê ïåðåä ìàòåìàòè÷åñêèì ñèìâîëîì âðåìåíè 
(t), çàòî ðåàëüíîñòü íåñîâìåñòèìà ñ âîçìîæíî-
ñòüþ ïóòåøåñòâèé â ïðîøëîå.

Êàê íè óäèâèòåëüíî, íî ëåã÷å äîïóñòèòü, ÷òî íå 
îòäåëüíûé ÷åëîâåê, à Âñåëåííàÿ â öåëîì ìîæåò 
ñîâåðøèòü îáðàòíûé ïóòü âî âðåìåíè, èëè ïðîé-
òè â îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñâîè ïðåæ -
íèå ñîñòîÿíèÿ. Ìû æèâåì â ðàñøèðÿþùåéñÿ 
Âñåëåííîé, äëÿ êîòîðîé áóäóùåå – ýòî åùå áîëü-
øåå óäàëåíèå ãàëàêòèê äðóã îò äðóãà, à ïðîøëîå – 
èõ áîëåå áëèçêîå âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå. Èíà÷å 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òàê íàçûâàåìàÿ «ñòðåëà âðå-

ìåíè»9 óêàçûâàåò â íàïðàâëåíèè ðàñøèðåíèÿ 
Âñåëåííîé. À êóäà áóäåò ñìîòðåòü «ñòðåëà âðåìå-
íè», åñëè Âñåëåííàÿ íà÷íåò ñæèìàòüñÿ, ÷òî åùå 
ñîâñåì íåäàâíî ïðåäïîëàãàëîñü îäíèì èç âåðî-
ÿòíûõ êîñìîëîãè÷åñêèõ ñöåíàðèåâ? Íå ïîáåæèò ëè 
òîãäà âðåìÿ âñïÿòü? Ïîäîáíûå âîïðîñû çàäàåò íå 
êòî�íèáóäü, à çíàìåíèòûé ôèçèê�êîñìîëîã Ñòèâåí 
Õîêèíã. Â ñâîåì íàó÷íî�ïîïóëÿðíîì áåñòñåëëåðå 
«Êîðîòêàÿ èñòîðèÿ âðåìåíè. Îò áîëüøîãî âçðû-
âà äî ÷åðíûõ äûð» îí ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ïîíà÷àëó 
òàê è ñ÷èòàë: íà ñòàäèè ñæàòèÿ Âñåëåííîé âðåìÿ 
ïîòå÷åò â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè, è ëþäè â òàêîé 
Âñåëåííîé óìèðàëè áû ïðåæäå, ÷åì ðîæäàëèñü, 
îñêîëêè óïàâøåé ÷àøêè ñêëàäûâàëèñü áû âîåäè-
íî, à ÷àøêà âçëåòàëà îáðàòíî ñ ïîëà íà ñòîë, áèð-
æåâûå èãðîêè ïîìíèëè áû ðåçóëüòàòû çàâòðàøíèõ 
òîðãîâ. Íî âïîñëåäñòâèè Õîêèíã èçìåíèë ñâîå 
ìíåíèå: ñæèìàþùàÿñÿ Âñåëåííàÿ íå äîëæíà áûòü 
çåðêàëüíûì ïîâòîðåíèåì âî âðåìåíè Âñåëåííîé 
ðàñøèðÿþùåéñÿ. Îíà áóäåò ïðîõîäèòü ÷åðåç 
íîâûå ñîñòîÿíèÿ, â íåé ïðîäîëæàòñÿ ïðîöåññû, 
êîòîðûå ðàçâèâàëèñü íà ñòàäèè ðàñøèðåíèÿ, – 
ñëîâîì, Âñåëåííàÿ íèêîãäà íå âåðíåòñÿ â ñâîå 
ïðîøëîå. 

Äðóãîé âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé ñîâðåìåííî-
ñòè, Èëüÿ Ïðèãîæèí, ïîõîæå, íèêîãäà íå ñîì-
íåâàëñÿ â òîì, ÷òî íåîáðàòèìîñòü íàäî ïðèíè-

 9 Âûðàæåíèå «ñòðåëà âðåìåíè» áûëî ââåäåíî â 1928 ã. 
àíãëèéñêèì ôèçèêîì Àðòóðîì Ýääèíãòîíîì.

Ãëÿäÿ íà ðèñóíîê Ìàðêà Øàãàëà «Âèòåáñê. 
Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ», ëåãêî îïðåäåëèòü, êàêîå 

ïîëîæåíèå ïðèìåò â ñëåäóþùèé ìîìåíò âðåìåíè êàæäûé 
èç ïåðñîíàæåé. Êðîìå îäíîãî (âûäåëåííîãî îâàëüíîé 

ðàìêîé), äëÿ êîòîðîãî, êàæåòñÿ, «ñòðåëà âðåìåíè» ìîæåò 
ñ ðàâíûì îñíîâàíèåì ñìîòðåòü â ëþáîì íàïðàâëåíèè
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ìàòü êàê íåïðåëîæíûé ôàêò. Åñëè â óðàâíåíèÿõ 
êëàññè÷å ñêîé è äàæå êâàíòîâîé ôèçèêè ïðîøëîå 
è áóäóùåå – ÷èñòàÿ óñëîâíîñòü, òî ýòî áåäà óðàâ-
íåíèé, íî íèêàê íå ïîâîä äëÿ îòðèöàíèÿ «ñòðåëû 
âðåìåíè». Âîçâðàùàÿñü ê ïðèìåðó ñ áèëüÿðäîì, 
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà 
øàðîâ íå ïðîñòî óìíîæàåò òåõíè÷åñêèå ñëîæ -
íîñòè. ×òîáû ñìîäåëèðîâàòü ìèð, òðåáóåòñÿ 
÷åðåñ÷óð ìíîãî «øàðîâ», à äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî 
âîçâðàùåíèÿ â ïðîøëîå ÷åðåñ÷óð òî÷åí äîëæåí 
áûòü çåðêàëüíûé ïîâòîð èõ ñòîëêíîâåíèé. Ìåæäó 
òåì îêàçàëîñü, ÷òî ó ñàìîé ïðèðîäû åñòü ñâîé 
ïðåäåë òî÷íîñòè. Ïðèðîäà íåòî÷íà ïî ïðèðîäå 
ñâîåé, è, âîçìîæíî, â ýòîì ïðè÷èíà ñóùåñòâî-
âàíèÿ ïðîøëîãî è áóäóùåãî, à çíà÷èò, è ñàìîãî 
âðåìåíè. 

Ïîñëåäíèå îòêðûòèÿ àñòðîôèçèêè òîëüêî óñè-
ëèâàþò âûâîä î òîì, ÷òî Âñåëåííàÿ íèêîãäà íå 
áóäåò òàêîé, êàêîé áûëà ïðåæäå. Îêàçûâàåòñÿ, 
ãàëàêòèêè «ðàçáåãàþòñÿ» ñî âñå âîçðàñòàþùåé 
ñêîðîñòüþ, è ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñæàòèÿ íå ïðåäâè-
äèòñÿ âîâñå, à ðàñøèðåíèå Âñåëåííîé ïðîäëèò-
ñÿ âå÷íî. Âïðî÷åì, êîãäà�íèáóäü ìàòåðèÿ â õîäå 
ýòîãî ðàñøèðåíèÿ äîñòèãíåò òàêîé ñòåïåíè ðàç-
ðåæåííîñòè, ÷òî ôàêòè÷åñêè îáðàòèòñÿ â ïóñòîòó. 
À «áóðëåíèå» ïóñòîòû, âàêóóìà, ìîæåò ïîðîäèòü 
íîâóþ Âñåëåííóþ. 

ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ (И ТЕМ БОЛЕЕ 
ОТВЕРГНУТЫЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ СЦЕНАРИЙ «ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ 
ВСЕЛЕННОЙ») ДАЕТ ФИЗИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ТОМУ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ 
ВОПРОС О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ КРУГАХ, 
ИЛИ ЦИКЛАХ, ВРЕМЕНИ 
Âïðî÷åì, íå áîëåå ÷åì ïîñòàâèòü âîïðîñ, íå 

áîëåå ÷åì âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèÿ, ïîäòâåð-
äèòü èëè îïðîâåðãíóòü êîòîðûå, ïî�âèäèìîìó, 
íèêîãäà íå óäàñòñÿ. ×òî áóäåò, êîãäà Âñåëåííàÿ 
çàâåðøèò ñâîé öèêë? Íà÷íåòñÿ ëè íîâûé è áóäåò 
ëè îí òî÷íûì ïîâòîðåíèåì ïðåäûäóùèõ? Ìû íå 
ìîæåì ýòîãî çíàòü. Ðàññóæäåíèÿ îá ýòîì âûõîäÿò 
çà ãðàíèöû íàóêè; ïî ñëîâàì åùå îäíîãî ñîâðå-
ìåííîãî êîñìîëîãà, Àíäðåÿ Ëèíäå, îíè îòíîñÿòñÿ 
óæå ê ñôåðå ìåòàôèçèêè. Èëè ê ñôåðå èñêóññòâà, 
äîáàâèì ìû. Â ñêàçêå «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ» 
Ëüþèñà Êýðîëëà åñòü ãëàâà «Áåçóìíîå ÷àåïèòèå». 
Âîò ôðàãìåíò èç ýòîé ãëàâêè, â êîòîðîì ëåò ñòî 
òðèäöàòü íàçàä çàäàííûå íàìè âîïðîñû áûëè, 
êàæåòñÿ, íå òîëüêî ïðåäâîñõèùåíû, íî è ñäîáðå-
íû èçûñêàííîé èðîíè÷åñêîé ïðèïðàâîé.

– Íó òàê âîò, – ïðîäîëæàë Øëÿïíèê, – òîëüêî 

íà÷àë ÿ âòîðîé êóïëåò, âäðóã Êîðîëåâà êàê 

âñêî÷èò äà ãàðêíåò: «Îí ãóáèò âðåìÿ! Îòðóáèòü 

åìó ãîëîâó!»

– Êàê óæàñíî æåñòîêî! – âîñêëèêíóëà Àëèñà.

– È ñ ýòîé ïîðû, – óíûëî äîáàâèë Øëÿïíèê, – 

Âðåìÿ îòêàçûâàåòñÿ ìíå ñëóæèòü: òåïåðü âñåã-

äà ïÿòü ÷àñîâ.

– Ïîòîìó�òî è ñòîèò íà ñòîëå òàê ìíîãî ÷àéíîé 

ïîñóäû? – ñïðîñèëà Àëèñà.

– Äà, èìåííî ïîòîìó, – âçäîõíóë Øëÿïíèê. 

– Âðåìÿ âñåãäà – âðåìÿ ÷àÿ, è ìû íå óñïåâàåì 

ìûòü ÷àøêè.

– Òàê, çíà÷èò, âû äâèãàåòåñü âîêðóã ñòîëà îò 

îäíîãî ïðèáîðà ê äðóãîìó? – ñêàçàëà Àëèñà.

– Äà, – îòâåòèë Øëÿïíèê, – îò îäíîãî ê äðóãî-

ìó, ïî ìåðå òîãî, êàê óíè÷òîæàåì òî, ÷òî ïåðåä 

íàìè.

– À ÷òî æå ñëó÷àåòñÿ, êîãäà âû âîçâðàùàåòåñü ê 

íà÷àëó? – ïîëþáîïûòñòâîâàëà Àëèñà.

– Äàâàéòå�êà ïåðåìåíèì ðàçãîâîð, – ïåðåáèë 

Ìàðòîâñêèé Çàÿö, çåâàÿ.

(Ôðàãìåíò äàí â ïåðåâîäå 

Âëàäèìèðà Íàáîêîâà)

Âîñïîëüçóåìñÿ èçÿùíûì ïðèåìîì 
Ìàðòîâñêîãî Çàéöà è, çà íåâîçìîæíîñòüþ ñêà-
çàòü ÷òî�ëèáî âðàçóìèòåëüíîå, îñòîðîæíî âûéäåì 
èç òåìû «ôèçè÷åñêàÿ Âñåëåííàÿ è êðóãè âðåìå-
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«Öèêëè÷åñêîå âðåìÿ» ñîáà÷êè Äàøåíüêè 
íà ðèñóíêå (÷óòü âèäîèçìåíåííîì íàìè) 

Êàðåëà ×àïåêà 



íè»10. Âñå�òàêè öèêëè÷åñêîå âðåìÿ – ýòî òåð-
ìèí, èìåþùèé ïðåæäå âñåãî êóëüòóðíîå ñîäåð-
æàíèå, è îòíîñÿò åãî, êàê ïðàâèëî, ê õàðàêòå-
ðèñòèêå ìèôîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Áîëüøå 
òîãî, ìèô è öèêëè÷åñêîå âðåìÿ – âåùè åäâà ëè íå 
òîæäåñòâåííûå. Âðåìÿ ïîñòîëüêó èìååò ñìûñë, 
ïîñêîëüêó â íåì ðàç çà ðàçîì âîñïðîèçâîäèò-
ñÿ êîíå÷íûé íàáîð ãëàâíûõ ðîäîâûõ ñìûñëîâ 
è ïîñêîëüêó â æèçíè ëþáîé ñåìüè ïîâòîðÿþòñÿ 
áèîãðàôè÷åñêèå âåõè ïðàðîäèòåëåé. Íàèáîëåå 
óáåäèòåëüíóþ õóäîæåñòâåííóþ ðåêîíñòðóêöèþ 
ìèôîëîãè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ âðåìåíè, ïîæà-
ëóé, ìîæíî íàéòè â ðîìàíå «Èîñèô è åãî áðà-
òüÿ» Òîìàñà Ìàííà. Ïåðñîíàæè ðîìàíà – Àâðààì, 
Èñààê, Èàêîâ – ýòî âðîäå áû çíàìåíèòûå áèá-
ëåéñêèå ïðîðîêè, îäíàêî ïî âåðñèè ïîâåñòâîâà-
òåëÿ îíè ëèøü ñ ìàëîé âåðîÿòíîñòüþ ìîãóò áûòü 
òåìè ñàìûìè ëþäüìè. Äðóãîå äåëî, ÷òî îíè êàê 
áû ÿâëÿþòñÿ èñïîëíèòåëÿìè âñå òåõ æå ðîäîâûõ 
ðîëåé è, íå âàæíî – â ðåàëüíîñòè èëè â âîîáðà-
æåíèè, ïðîõîäÿò ÷åðåç òå æå ïåðèïåòèè, ÷òî èõ 
ëåãåíäàðíûå ïðàîòöû. 

    
Íèñêîëüêî íå çàáëóæäàÿñü îòíîñèòåëüíî òîãî, 

êàê òðóäíî ïîâåñòâîâàòü î ëþäÿõ, íå çíàþùèõ 

òîëêîì, êòî îíè òàêèå, ìû íå ñîìíåâàåìñÿ 

â íåîáõîäèìîñòè ó÷èòûâàòü òàêóþ çûáêîñòü 

ñîçíàíüÿ, è åñëè Èñààê, çàíîâî ïåðåæèâøèé 

åãèïåòñêîå ïðèêëþ÷åíüå Àâðààìà (Èñààê, 

ïðèäÿ â Ãåðàð, êàê è Àâðààì, êîãäà òîò ïîïàë 

â Åãèïåò, ïðåäñòàâèë ñâîþ æåíó «ñåñòðîé» è 

èìåë áóêâàëüíî òå æå ïîñëåäñòâèÿ. – À.Ï.), 

ñ÷èòàë ñåáÿ òåì Èñààêîì, êîòîðîãî õîòåë ïðè-

íåñòè â æåðòâó ñòðàííèê èç Óðà (ò. å. ëåãåíäàð-

íûé Àâðààì. – À.Ï.), òî äëÿ íàñ ýòî åùå íå åñòü 

óáåäèòåëüíîå äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî îí èì è áûë, – 

ðàçâå òîëüêî ïîïûòêà æåðòâîïðèíîøåíèÿ âõî-

äèëà â ñõåìó è ïîâòîðíî ïðåäïðèíèìàëàñü. 

(Òîìàñ Ìàíí. 

«Èîñèô è åãî áðàòüÿ»)

Ñàìûé ïðîñòîé ãåîìåòðè÷åñêèé îáðàç öèêëè-
÷åñêîãî âðåìåíè – îêðóæíîñòü, êîòîðàÿ, áóäó÷è 
òîæäåñòâåííà ñàìà ñåáå, íå îñòàâëÿåò âîçìîæ-
íîñòè îòëè÷èòü îäèí êðóã âðåìåíè îò äðóãîãî. 
Áîëåå ñëîæíûé ñëó÷àé – ìíîæåñòâî îêðóæíîñòåé, 
èìåþùèõ åäèíñòâåííóþ îáùóþ òî÷êó. Ýòî òî÷êà 
èõ âçàèìíîãî êàñàíèÿ, îíà æå – îáùåå íà÷àëî è 
îáùèé êîíåö âðåìåíè. Öèêëû Âñåëåííîé, åñëè îíè 

 10 Íåêîòîðûì ôèëîñîôñêèì òåîðèÿì öèêëè÷åñêîãî âðå-
ìåíè ïîñâÿùåíû ýññå Áîðõåñà «Ó÷åíèå î öèêëàõ» 
è «Öèêëè÷åñêîå âðåìÿ».

ñóùåñòâóþò, âåðîÿòíî, áëèæå ê ïåðâîìó îáðàçó – 
õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ïðèíöèïèàëüíî íåêîìó çàìå-
òèòü ðàçíèöó ìåæäó öèêëàìè. Öåïü áóääèéñêèõ 
ðåèíêàðíàöèé, à ïî ñóùåñòâó è òåõ ðåèíêàðíàöèé, 
î êîòîðûõ ðàññóæäàåò Òîìàñ Ìàíí, áîëüøå ïîõîæà 
íà âòîðîé. Áåçóñëîâíî, ïåðñîíàæè ðîìàíà íå âî 
âñåì òîæäåñòâåííû äðóã äðóãó, òàê æå êàê íå âî 
âñåõ äåòàëÿõ ïîâòîðÿþòñÿ èõ æèçíè; íî îíè ïîâ-
òîðÿþòñÿ â ãëàâíîì, ò. å. â òîì, ÷åìó ñàìè ãåðîè 
ïðèïèñûâàþò õîòü êàêîå�òî çíà÷åíèå. Ýòèõ ãåðîåâ 
îáúåäèíÿåò åùå è òî, ÷òî Òîìàñ Ìàíí íàçûâà-
åò «çûáêîñòüþ ñîçíàíüÿ», à ìû ìîæåì ñ÷èòàòü 
ðàçìûòîñòüþ, èëè ïî÷òè îòñóòñòâèåì, ëè÷íîñòè. 
Ïðîöèòèðóþ âíîâü íåñêîëüêî ñòðîê èç ðîìàíà:

Âîçìîæíî, îäíàêî, ÷òî ìóæ Ðåâåêêè (ò. å. Èñà-

àê. – À.Ï.) ïåðåæèë ýòó èñòîðèþ íå «ñàì», íå â 

óçêèõ ôèçè÷åñêèõ ðàìêàõ ñâîåãî «ÿ», íî òåì íå 

ìåíåå ñ÷èòàë åå ÷àñòüþ ñâîåé æèçíè è êàê òàêî-

âóþ ïåðåäàë åå ïîòîìêàì, ïîòîìó ÷òî îòëè÷àë «ÿ» 

îò «íå�ÿ» ìåíåå ÷åòêî, ÷åì ýòî (ñî ñêîëü ñîìíè-

òåëüíûì ïðàâîì, áûëî óæå íàìåêîì çàìå÷åíî) 

äåëàåì ìû...   

Ëè÷íîñòü, ñî ñêîëü áû «ñîìíèòåëüíûì ïðà-
âîì» íå ïðèçíàâàëè ìû åå â ñîâðåìåííîì ÷åëî-
âåêå, íåñîâìåñòèìà ñ öèêëè÷åñêèì âðåìåíåì. 
Âñå áîëåå âûêðèñòàëëèçîâûâàÿñü è âñå ðåç÷å 
îòäåëÿÿ ñåáÿ îò «íå�ÿ», «ÿ» îáÿçàòåëüíî íà÷èíàåò 
íàñòàèâàòü íà ñîáñòâåííîé óíèêàëüíîñòè, à çíà-
÷èò, ñòðåìèòñÿ âûðâàòüñÿ èç íàâÿçàííîãî êðóãà 
âðåìåíè. Êóäà? Â íèðâàíó, êàê â áóääèçìå, ãäå, 

Ëåãêî âîîáðàçèòü, ÷òî ïðîöåññèÿ, èçîáðàæåííàÿ 
íà ãðàâþðå Ôèëèïïà Ãàëëå «Òðèóìô âðåìåíè», 
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âïðî÷åì, íàñòóïàåò èçáàâëåíèå íå òîëüêî îò ÷åðå-
äû ðåèíêàðíàöèé, íî è îò ñàìîé ëè÷íîñòè (êîòîðàÿ 
ïî�ñâîåìó âåäü òîæå îáðåìåíèòåëüíà). Èëè, êàê â 
õðèñòèàíñòâå, â èñòîðèþ, â ëèíåéíîå âðåìÿ, èìå-
þùåå ÿñíóþ öåëü è íàïðàâëåíèå. Îäíàêî âûðâàòü-
ñÿ íå òàê ïðîñòî, è îá ýòîì, âåðîÿòíî, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò Ýêêëåçèàñò: «×òî áûëî, òî è áóäåò, è ÷òî 
òâîðèëîñü, òî òâîðèòñÿ, // È íåò íè÷åãî íîâîãî ïîä 
ñîëíöåì». Ýòè ñëîâà ïîëíû óñòàëîñòè è ñêåïñèñà; 
êðóã âðåìåí âîñïðèíèìàåòñÿ óæå êàê áàíàëüíîñòü, 
êàê ïëåí, èç êîòîðîãî ïîêà, ïðè âñåõ ïîïûòêàõ, íå 
óäàåòñÿ îñâîáîäèòüñÿ. 

Âïðî÷åì, íà öèêëû âðåìåíè, åñëè îíè íå òîæ-
äåñòâåííû äðóã äðóãó, ìîæíî ïîñìîòðåòü è êàê íà 
íîâûå ñòåïåíè ñâîáîäû, êàê íà àëüòåðíàòèâíûå 
âàðèàíòû «ïðîèãðûâàíèÿ» æèçíè èëè êàêîãî�òî 
îòðåçêà æèçíè. Äîâîëüíî îñòðîóìíûå, õîòÿ è ÿâíî 
îáëåã÷åííûå ôàíòàçèè íà ýòó òåìó åñòü, íàïðè-
ìåð, â àìåðèêàíñêîì ôèëüìå «Äåíü ñóðêà». Ãåðîé 
ðàç çà ðàçîì ïðîñûïàåòñÿ óòðîì îäíîãî è òîãî 
æå äíÿ, íî ñêëàäûâàåòñÿ ýòîò äåíü ïî�ðàçíîìó. 
Ðàçëè÷èÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàñàþòñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ âñòðå÷ ñ æåíùèíîé, â êîòîðóþ îí âëþáèëñÿ 
è ðàñïîëîæåíèÿ êîòîðîé äîáèâàåòñÿ. Äåíü çàêàí-
÷èâàåòñÿ íàäåæäîé èëè ðàçî÷àðîâàíèåì, è ãåðîé 
çàñûïàåò ñ ýòèì ÷óâñòâîì, íî ñ óòðà ñöåíàðèé 
äíÿ ðàçûãðûâàåòñÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà. «Ñêàçêà» – 
ìîãëè áû ìû ïîâòîðèòü âñëåä çà ïóøêèíñêèì 
Ãåðìàííîì. «Âèðòóàëüíûå ìèðû» – íåáðåæíî 
äîáàâèë áû êòî�òî åùå. Íî âåäü è êîñìîëîãèÿ íå 
îòâåðãàåò âîçìîæíîñòè ñîñóùåñòâîâàíèÿ âèðòó-
àëüíûõ Âñåëåííûõ, ïðîíèöàþùèõ äðóã äðóãà è 
ïðè ýòîì «íåâèäèìûõ» äðóã äëÿ äðóãà. Ïðàâäà, êàê 
óæå áûëî ïðîöèòèðîâàíî âûøå, ñàìà êîñìîëîãèÿ, 
â ñèëó ïðèíöèïèàëüíîé íåäîêàçóåìîñòè ïîäîá-
íûõ ïðåäïîëîæåíèé, ñòàíîâèòñÿ ìåòàôèçèêîé, 
ò. å. ïî÷òè ÷òî ñêàçêîé.

Âðåìÿ áåæèò, âðåìÿ óïëîòíÿåòñÿ, âðåìÿ íåñåò-
ñÿ âñêà÷ü, âðåìÿ ìó÷èòåëüíî òÿíåòñÿ, âðåìÿ ñëîâ-
íî îñòàíîâèëîñü, âðåìÿ ïîøëî âñïÿòü, çàìêíóëñÿ 
êðóã âðåìåíè... Åñëè âåðèòü Íüþòîíó, ïîäîáíûå 
ïðåâðàùåíèÿ ìîãóò ïðîèñõîäèòü ëèøü ñ êàæó-
ùèìñÿ, îòíîñèòåëüíûì âðåìåíåì. Â ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòü åìó «àáñîëþòíîå, èñòèííîå, ìàòåìà-
òè÷åñêîå âðåìÿ ñàìî ïî ñåáå è ïî ñàìîé ñâîåé 
ñóùíîñòè, áåç âñÿêîãî îòíîøåíèÿ ê ÷åìó�ëèáî 
âíåøíåìó, ïðîòåêàåò ðàâíîìåðíî è èíà÷å íàçû-
âàåòñÿ äëèòåëüíîñòüþ»11. Äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî 
íåçàâèñèìàÿ ïåðåìåííàÿ «t», ôóíêöèåé êîòîðîé 

 11 Ýòî îïðåäåëåíèå âðåìåíè äàíî â çíàìåíèòîì òðóäå 
Íüþòîíà «Ìàòåìàòè÷åñêèå íà÷àëà íàòóðàëüíîé 
ôèëîñîôèè».

ìîæåò âûñòóïàòü ëþáàÿ èçìåðèìàÿ âåëè÷èíà, 
íî êîòîðàÿ ñàìà íèêîãäà íå áûâàåò ÷üåé�òî ôóíê-
öèåé. Èìåííî òàêèì âðåìåíåì äî ñèõ ïîð îïå-
ðèðóþò âñå íàóêè, êîòîðûå ãîâîðÿò íà ÿçûêå 
ìàòåìàòèêè. Òàêîå âðåìÿ íåëüçÿ èçó÷àòü, ìîæíî 
èçó÷àòü òîëüêî òî, êàê ïðîòåêàþò ðàçëè÷íûå 
ïðîöåññû âî âðåìåíè. Óäîáíàÿ, ðàöèîíàëüíàÿ 
ïîçèöèÿ, êîòîðàÿ âïîëíå îïðàâäàëàñü óñïåõàìè 
ïîñëåíüþòîíîâñêîé íàóêè. È âñå æå, è âñå æå... 
Èëüÿ Ïðèãîæèí, êîòîðîãî èíîãäà íàçûâàþò 
Íüþòîíîì ÕÕ â., íà öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ åìó 
äèïëîìà Ïî÷åòíîãî äîêòîðà Ìîñêîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñäåëàë ëþáîïûò-
íîå ïðèçíàíèå. Îí ñêàçàë12, ÷òî æèçíü åãî ñêëà-
äûâàëàñü ñëîæíûì è ïðè÷óäëèâûì îáðàçîì. 
×åòûðåõëåòíèì ðåáåíêîì, â 1921 ã., ðîäèòåëè 
óâåçëè åãî èç Ñîâåòñêîé Ðîññèè. Äàëåå ñåìüÿ 
ïåðååçæàëà èç îäíîé åâðîïåéñêîé ñòðàíû 
â äðóãóþ, ïîêà íå îáîñíîâàëàñü â Áåëüãèè. 
Ìåíÿëèñü ãîðîäà, ìåíÿëèñü øêîëû, ìåíÿëèñü 
ëþäè âîêðóã. Â ýòîò æå ïåðèîä â Ãåðìàíèè çà-
ðîäèëñÿ è íàáðàë ñèëó íàöèçì; çàòåì íà÷àëàñü 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, â õîäå êîòîðîé áûëà 
îêêóïèðîâàíà è Áåëüãèÿ. Ñåìüå Ïðèãîæèíûõ, 
íå âïîëíå «áëàãîïîëó÷íîé» ïî íàöèîíàëüíî-
ìó ïðèçíàêó, ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ óõèùðåíèé 
ïðèøëîñü ñïàñàòüñÿ îò ðàñîâûõ ïðåñëåäîâà-
íèé. Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå Èëüè 
Ïðèãîæèíà òàêæå øëî íåïðîñòûì ïóòåì. Ïîíà÷àëó 
îí ãîòîâèëñÿ ê ïîëó÷åíèþ þðèäè÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ, íî èíòåðåñ ê ìîòèâàì ïîâåäåíèÿ ïðå-
ñòóïíèêà ïðèâåë åãî ê èçó÷åíèþ ïñèõîëîãèè, 
òà ïîòðåáîâàëà áèîëîãè÷åñêèõ çíàíèé, à óæå 
îò áèîëîãèè îí ïðèøåë ê õèìèè, ôèçèêå, ìàòå-
ìàòèêå. Òàê îäíî öåïëÿëîñü çà äðóãîå, êàæäûé 
íîâûé øàã âëåê çà ñîáîé íîâûå îáñòîÿòåëüñòâà, 
îòêðûâàë íîâûå ãîðèçîíòû. Âñå ýòè æèçíåííûå 
ïåðèïåòèè è âíåçàïíûå ïîâîðîòû ñóäüáû çàñòà-
âèëè Ïðèãîæèíà çàäóìàòüñÿ î çàãàäêå âðåìåíè, 
â íåïðåäñêàçóåìóþ ñòèõèþ êîòîðîãî îí îêàçàëñÿ 
ââåðãíóòûì. Ñ òåõ ïîð, ïî åãî ñëîâàì, èìåííî 
âðåìÿ êàê òàêîâîå è ñòàëî ãëàâíûì îáúåêòîì åãî 
íàó÷íîãî èíòåðåñà.

Èòàê, äåòñêèå è þíîøåñêèå âïå÷àòëåíèÿ, ýìî-
öèè, ìåòàôèçè÷åñêîå âîïðîøàíèå ïî ñóùåñòâó 
âûçâàëè íåñîãëàñèå Ïðèãîæèíà ñ íüþòîíîâñêîé 
êîíöåïöèåé âðåìåíè è ïîáóäèëè åãî ê ïîèñêó 
îòâåòîâ ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ òî÷íûõ íàóê. 
Â åãî ðàáîòàõ âðåìÿ ïåðåñòàåò áûòü ïóñòûì 

 12 Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðèñóòñòâîâàòü íà ýòîé öåðåìî-
íèè, îäíàêî ñëîâà Èëüè Ïðèãîæèíà ÿ âîñïðîèçâîæó ïî 
ïàìÿòè è ïðîøó ïðîùåíèÿ çà âîçìîæíûå íåòî÷íîñòè.
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ôîíîì äëÿ ïðîèñõîäÿùåãî èëè ïðîñòî ÷èñëî-
âîé ìåòêîé íà êîîðäèíàòíîé îñè àáñöèññ – îíî 
ñäåëàëîñü ãëàâíûì ôàêòîðîì è ïðè÷èíîé èçìå-
íåíèé, ñòàíîâëåíèÿ, ýâîëþöèè. Íî íå íà çíà÷åíèè 
îòêðûòèé Ïðèãîæèíà ìíå õîòåëîñü áû çàîñòðèòü 
âíèìàíèå, à íà òîì, ÷òî â åãî ñëó÷àå ìû èìååì 
âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü, êàê ãëóáîêî ëè÷íîå 
ïåðåæèâàíèå âðåìåíè â êîíå÷íîì ñ÷åòå íàøëî 
íàó÷íîå, ò. å., êàçàëîñü áû, íàèáîëåå îò÷óæ-
äåííîå îò ëè÷íîñòè âûðàæåíèå. ×åì ñòèìóëû, 
òîëêàþùèå ó÷åíîãî ê åãî ïîèñêàì, îòëè÷àþòñÿ 
çäåñü îò ñòèìóëîâ õóäîæíèêà èëè ôèëîñîôà, 
èññëåäóþùåãî âðåìÿ ñâîèìè ñïîñîáàìè? È íå 
íàïîìèíàåò ëè ðàññêàç Èëüè Ïðèãîæèíà ñëîâ 
âåëèêîãî ïèñàòåëÿ è ôèëîñîôà ðàííåãî õðèñòè-
àíñòâà Ñâ. Àâãóñòèíà, íàïèñàííûõ â åãî çíàìå-
íèòîé «Èñïîâåäè»: «...ÿ æå íèçâåðãñÿ âî âðåìÿ, 
ñòðîé êîòîðîãî ìíå íåâåäîì; ìûñëè ìîè, ñàìàÿ 
ñåðäöåâèíà äóøè ìîåé ðàçäèðàþòñÿ â êëî-
÷üÿ øóìíîé åãî ïåñòðîòîé...» È òàì æå: «Ãîðèò 
äóøà ìîÿ ïîíÿòü ýòó çàïóòàííåéøóþ çàãàäêó. 
Íå ñêðûâàé îò ìåíÿ, Ãîñïîäè Áîæå ìîé, äîáðûé 
Îòåö ìîé, óìîëÿþ Òåáÿ ðàäè Õðèñòà, íå ñêðûâàé 
îò ìåíÿ ðàçãàäêè; äàé ïðîíèêíóòü â ýòî ÿâëåíèå, 
ñîêðîâåííîå è îáû÷íîå, è îñâåòèòü åãî ïðè ñâåòå 
ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî, Ãîñïîäè».

Íå ïðàâäà ëè, ýòî îáðàùåíèå ê Áîãó çâó÷èò 
÷åðåñ÷óð íåèñòîâî, ïî÷òè òðåáîâàòåëüíî è óæ 
íèêàê íå ñìèðåííî? Àâãóñòèí íå ïðîñòî æåëàë 
áû çíàòü òàéíó âðåìåíè – òðóäíî îïðåäåëèòü 
åãî óñòðåìëåíèå, íå èñïîëüçóÿ àðõàè÷íîé 
ôîðìû: îí àë÷åò ýòîãî çíàíèÿ. Â òàêîé ðîëè êóäà 
ëåã÷å ïðåäñòàâèòü Ôàóñòà, êîòîðûé ñîãëàøàë-
ñÿ ïîëó÷èòü ñîêðîâåííîå çíàíèå èç ëþáûõ ðóê 
è ãîòîâ áûë çàïëàòèòü çà íåãî èçâåñòíóþ öåíó. 
Â êàêîì�òî ñìûñëå è Àâãóñòèí ðàçìåíÿë âðåìÿ 
íà äóøó, ïîñêîëüêó ñêàçàë: «Ïîýòîìó ìíå è êàæåò-
ñÿ, ÷òî âðåìÿ åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ðàñòÿæåíèå, 
íî ÷åãî? Íå çíàþ; ìîæåò áûòü, ñàìîé äóøè». 
Âïðî÷åì, è åìó ýòîò «ðàçìåí» íå ïðèíåñ îáëåã-
÷åíèÿ: «Ïðèçíàþñü Òåáå, Ãîñïîäè, ÿ äî ñèõ ïîð 
íå çíàþ, ÷òî òàêîå âðåìÿ...» Íå çíàåò íå òîëüêî 
Àâãóñòèí. Âðåìÿ è ïî ñåé äåíü îñòàåòñÿ çàãàä-
êîé, õîòÿ, âîçìîæíî, Êàíòó, Íèöøå, Áåðãñîíó, 
Ýéíøòåéíó èëè Ïðèãîæèíó ïîðîé êàçàëîñü, ÷òî 
îíè áëèçêè ê åå ðàçðåøåíèþ. Îäíàêî ðàçãàä-
êà âñåãäà óñêîëüçàëà, êàê ïî ñàìîé ïðèðîäå 
ñâîåé âñåãäà óñêîëüçàåò âðåìÿ. Åñëè êòî è 
ìîæåò çíàòü î âðåìåíè âñå, òàê ýòî ÿçûê, çíà-
íèå êîòîðîãî çàêëþ÷åíî â ñîâîêóïíîñòè áåñ÷èñ-
ëåííûõ èäèîì, íàçâàííûõ â ñàìîì íà÷àëå ýññå 
«áàíàëüíîñòÿìè». Ïî ñóòè, õóäîæíèê èëè ó÷åíûé, 
êàæäûé íà ñâîé ëàä, ëèøü ïûòàþòñÿ èñòîëêî-

âûâàòü è êîììåíòèðîâàòü ýòè ïðîçðåíèÿ ÿçûêà, 
âåðîÿòíî ïîòîìó, ÷òî ñàìè ïðèíàäëåæàò åãî ñòè-
õèè è íå ñïîñîáíû ïðèäóìàòü èíûõ èäåé î âðåìå-
íè, êðîìå òåõ, êîòîðûå óæå ñîäåðæàòñÿ â îáùåèç-
âåñòíûõ ìåòàôîðàõ – âðåìÿ óïëîòíÿåòñÿ, âðåìÿ 
áåæèò âñïÿòü, âðåìÿ ðâåòñÿ, âðåìÿ ïðîñà÷èâàåòñÿ 
ñêâîçü ïàëüöû, âðåìÿ áåæèò ïî êðóãó... Âîïðîñ â 
òîì, ïî÷åìó îíè ïîñòîÿííî âîçâðàùàþòñÿ ê ýòèì 
ìåòàôîðàì, ñïîðÿ ñ íèìè èëè ïûòàÿñü äîêàçàòü 
èõ ðåàëüíîñòü. 

Íàïîñëåäîê åùå îäèí ýïèçîä èç ñîáñòâåííî-
ãî îïûòà. Ìîé òðèíàäöàòèëåòíèé ñûí ïðèíåñ èç 
øêîëû êîðîòåíüêèé àíåêäîò: «Â äåòñòâå ìåíÿ ÷àñòî 
áèëè ïî ãîëîâå ïàòåôîíîì – è íè÷åãî, è íè÷åãî, 
è íè÷åãî, è íè÷åãî...» ß èç âåæëèâîñòè óëûáíóëñÿ, 
íî âñå�òàêè ñêàçàë, ÷òî ýòîìó àíåêäîòó, íàâåðíîå, 
ëåò ïÿòüäåñÿò, è ÿ òîæå âïåðâûå óñëûøàë åãî, 
êîãäà ó÷èëñÿ â øêîëå. Çàòåì ÿ íà âñÿêèé ñëó÷àé 
ñïðîñèë, ïîíèìàåò ëè îí ñóòü ýòîãî àíåêäîòà. 
Îêàçàëîñü, ÷òî íåò, íå ïîíèìàåò. Â ñîçíàòåëüíîì 
âîçðàñòå îí óæå íå ñëóøàë âèíèëîâûõ ïëàñòèíîê 
íà îáû÷íîì ïðîèãðûâàòåëå è íå çíàë, ÷òî èõ ïîðîé 
çàåäàëî. Çàòî ìîé ñòàðøèé, äâàäöàòèëåòíèé ñûí 
çíàë – îí åùå çàñòàë ýòî âðåìÿ. Ïëàñòèíêè çàåäà-
ëî ïðè æèçíè ïî ìåíüøåé ìåðå åùå òðåõ ïîêî-
ëåíèé: ìîåì, ìîèõ ðîäèòåëåé è ìîèõ äåäîâ. ×òî 
êàñàåòñÿ ìîåãî ìëàäøåãî, òî îí ñëóøàë ìóçûêó 
òîëüêî íà ìàãíèòîôîííûõ êàññåòàõ è CD�äèñêàõ, 
íî ìàãíèòíàÿ ïëåíêà íå ïðîêðó÷èâàåòñÿ íà îäíîì 
ìåñòå, â êðàéíåì ñëó÷àå îíà ðâåòñÿ, à ëàçåðíûé 
ëó÷ – íå ìåòàëëè÷åñêàÿ èãëà, îí íå äåëàåò ìåõà-
íè÷åñêèõ äåôåêòîâ íà äèñêå, î êîòîðûå ïîòîì ìîã 
áû ñïîòûêàòüñÿ. Òåì íå ìåíåå àíåêäîò ïî÷åìó�òî 
êàçàëñÿ ìîåìó ìëàäøåìó î÷åíü ñìåøíûì. Ìîÿ 
æåíà òîæå óëûáíóëàñü, à ïîòîì îáíÿëà ìåíÿ è ñêà-
çàëà: «Ïîìíèøü, êàê ìû òàíöåâàëè ïîä ïëàñòèíêó 
Òîìà Äæîíñà è îíà çàöèêëèëàñü? ß õîòåëà îòîéòè, 
íî òû ìåíÿ íå âûïóñòèë. Ñêîëüêî ìû òàê ïðîñòî-
ÿëè ñ òîáîé â îáíèìêó, ïîêà îíà ïðîêðó÷èâàëàñü 
íà îäíîì ìåñòå, – öåëóþ âå÷íîñòü! Ìû êàê áóäòî 
â âîðîíêó ñ òîáîé ïîïàëè. Òîãäà ÿ îêîí÷àòåëüíî 
ïîíÿëà, ÷òî íèêóäà ìíå îò òåáÿ íå äåòüñÿ».

Â ýòîì ýïèçîäå âðåìÿ íàïîìíèëî î ñåáå 
íåñêîëüêî ðàç. Ìû óñïåëè îùóòèòü, êàê îíî óñêî-
ðÿåòñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, ìû óäèâèëèñü 
òîìó, íàñêîëüêî ñòðàííûì è íåîáúÿñíèìî çàáàâ-
íûì êàæåòñÿ âñå, íàïîìèíàþùåå êðóãè âðåìå-
íè, ìû ïî÷òè ïîâåðèëè, ÷òî âîçìîæåí ïåðåíîñ 
â ïðîøëîå, ðàç õîòÿ áû íà ìèã ìîãëè èñïûòàòü 
â òî÷íîñòè òå æå ÷óâñòâà, ÷òî è ìíîãî ëåò íàçàä. 
Âîîáðàæåíèå, ëèðèêà, èëëþçèè? Ïîæàëóé. Íî, 
îêàçûâàåòñÿ, íåìàëî ëþäåé ïûòàëîñü ïîíÿòü, åñòü 
ëè çà ýòèìè èëëþçèÿìè åùå ÷òî�òî  ЛГОЛГО
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Этимологический словарь
КОНЦЕПЦИЯ

Adam vero cognovit Havam uxorem suam

Quae concepit et peperit Cain (Gen. 4, 1)

Адамъ же позна Еву, жену свою, и заченши, 

роди Каина (Быт. 4, 1)

В этой цитате из книги «Бытия», на первый взгляд, нет ничего необычного, ничего, что относилось бы 

к сфере философского и научного знания, в рамках которого вроде бы должны обретаться концепции. Последние 

подразумевают, с одной стороны, некий замысел, план, набросок, с другой – общее понятие, представление 

о мире. Это отражено во многих европейских языках: concept и conception в английском и французском языках, 

Konzept и Konzeption в немецком. Можно догадаться, что они, как многие заимствованные слова или специаль-

ные термины, берут свое начало в латинском языке, а именно в глаголе con-cipere, форма которого является 

производной от capere (брать, схватывать, постигать, замышлять)1. Но причем здесь тогда библейская цитата?

Дело в том, что слово «conceptio» употреблено здесь в наиболее широком контексте рождения, оно именует 

зачатие, начинание новой жизни. Действительно, в слове «concipio» довольно отчетливо просматривается перво-

начальный смысл «содержания чего-то внутри себя», «охватывания чего-то собой». Об облечении каких-нибудь 

юридических положений в слова говорится: foedus concipere; если человек злоумышляет, как бы принимая 

в себя дурные намерения, то это формулируется так: malum aut scelus concipere; о земле, принимающей семена, 

латинский язык решил сказать: terra concipit semina, так же становится беременной и женщина. Важно заме-

тить, что здесь оказывается неуместным применение привычной пары «форма – содержание». Ведь земля, ска-

жем, не является формой семян, скорее, они неким образом определяют землю и приносимые ею плоды. Отсюда 

conceptus у разных авторов переводится как «накопление, собирание, зачатие» («мысль» появляется позже), 

а conceptio – как «соединение, совокупность, зачатие, формулировка, словесное выражение».  

Поразительная взаимосвязь мысли и первоначальных жизненных отношений открывает утраченную нами 

перспективу, в которой вещь, слово и мысль предстают в единстве, не распадаясь на традиционно отличаемые 

друг от друга сферы чистого познания и обыденной, «приземленной» чувственности. Стоит присмотреться и уви-

деть, что у них не разные лица, а одно лицо.

Итак, способ появления мысли, концепции2 указан самим языком достаточно четко: речь идет о зачинании 

мысли при участии двух начал: определяющего и определяемого, вкладывающего и приемлющего. Поэтому 

нельзя упускать из виду и первый глагол в приведенной библейской цитате, называющий первое из человеческих 

порождений на земле. Читая этот стих на еврейском языке, языке оригинала, мы встречаем глагол ׳דץ (узнавать, 

знакомиться), который, очевидно, соответствует греческому εἶδον, ἴδον – видеть, воспринимать и знать, латин-

скому video, немецкому wissen, польскому widze и русскому ведать/видеть. Здесь перед нами возникают две 

больших темы, на которые можно указать лишь коротко: тема любви и познания (узнавания) и тема видения 

и знания. Первая скрыта также в греческом γινώσκω и латинском cognosco, соответственно, в итальянском 

conoscere и французском connaître. Вторая же таится в таких фразах, как  «I see» – «я вижу, что говорю» и др. 

Видение тесно сопряжено со знанием, а знание – с любовью. Однако можем ли мы с уверенностью сказать, что 

поистине видим то, что видим, знаем то, что знаем, и любим то, что любим? Все эти вещи являются настоящим 

даром – но вспоминает ли об этом кто-нибудь из тех, кто самозабвенно творит концепции или с безусловной 

готовностью объединяется вокруг них?  ЛГОЛГО
Александр Михайловский

 1 Â ñèëó ïîõîæåé âíóòðåííåé ôîðìû âìåñòå ñ «êîíöåïöèåé» ìîæíî ðàññìàòðèâàòü íåìåöêîå ñëîâî Begriff (greifen – õâà-
òàòü), ïðîèñõîäÿùåå îò ñðåäíåâåðõíåíåìåöêîãî begrif – «îõâàò, îáúåì, ñîäåðæàíèå ïðåäñòàâëåíèÿ» è â ñîâðåìåííîì 
ÿçûêå îáîçíà÷àþùåå «ïîíÿòèå, îáùåå ïðåäñòàâëåíèå».

 2 Êîòîðàÿ, âïðî÷åì, ìîæåò îêàçàòüñÿ ëèøü âåñüìà òóìàííûì íàáðîñêîì; ïëàòîíîâñêèé Ñîêðàò, ñðàâíèâàâøèé ñâîå 
èñêóññòâî áåñåäû ñ ìàéåâòèêîé, ïîâèâàëüíûì èñêóññòâîì, óêàçûâàåò åùå è íà òî, ÷òî ìûñëü íóæíî âûíîñèòü è ïðîâå-
ðèòü åå æèçíåñïîñîáíîñòü – âåäü ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî âìåñòî íàñòîÿùåãî ðåáåíêà ó íàñ â ðóêàõ îêàæåòñÿ «ïðèçðàê».
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Âìåñòî òîãî, ÷òîáû äàâàòü êàêîå�òî î÷åðåäíîå 
îïðåäåëåíèå ïîíÿòèþ «èññëåäîâàíèå», ïîïðîáó-
åì ïîñòóïèòü èíà÷å – î÷åíü ñæàòî îïèñàòü, ÷òî 
ïðîèñõîäèò â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ 
ÿñíîñòè óäîáíî áóäåò òàêæå ñðàâíèòü ýòî ñ òåì, 
÷òî ïðîèñõîäèò â ïðîöåññå êàêîé�òî äðóãîé, 
î÷åíü òèïè÷åñêîé è âàæíîé äåÿòåëüíîñòè, îáÿçà-
òåëüíî èìåþùåé ñâîþ ó÷åáíóþ èíòåðïðåòàöèþ. 
Â ýòîì êà÷åñòâå ÿ âîçüìó ïðîåêòíóþ äåÿòåëü-

íîñòü (è ñîîòâåòñòâåííî, ïðîåêòíîå îáó÷åíèå) è 
åùå îäèí âèä äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëèòü êîòîðûé 
ñðàçó íå áåðóñü. Ïðîùå ñêàçàòü, êàêèå ó÷åáíûå 
ìåòîäû (èëè òåõíîëîãèè) åé ñîîòâåòñòâóþò. Åñëè 
óçêî, òî ýòî ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ, åñëè øèðå – òî 
òàê íàçûâàåìàÿ òåõíîëîãèÿ êðèòè÷åñêîãî ìûø-
ëåíèÿ (ïîëíîå, àóòåíòè÷íîå íàçâàíèå «ðàçâèòèå 
êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ äëÿ ÷òåíèÿ è ïèñüìà»). 
Íåêîòîðûå ïîÿñíåíèÿ ïî ýòîé òåõíîëîãèè áóäóò 

äàíû íèæå1, à òåïåðü, ïîæàëóé, ìîæíî î÷åðòèòü 
õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè, î êîòîðîé èäåò ðå÷ü. Ýòî 
ïðèñâîåíèå, êðèòè÷åñêèé àíàëèç è èñïîëüçîâà-

íèå èíôîðìàöèè ðàçíîãî ðîäà. Îïðåäåëåíèå 
íåòî÷íîå, íåïîëíîå, íî äðóãîãî äàòü íå óäàåòñÿ. 
Âïðî÷åì, êàê ãîâîðÿò, ëþáîå îïðåäåëåíèå «õðî-
ìàåò». 

Èòàê, ñðàâíèì âíà÷àëå èññëåäîâàòåëüñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü ñ ïðîåêòíîé. È äàæå ïðîòèâîïî-
ñòàâèì îäíó äðóãîé. Âîçìîæíî, äëÿ êîãî�òî ýòî 
áóäåò íåîæèäàííî, ïîòîìó ÷òî â îáðàçîâàòåëüíîì 

 1 Äëÿ òåõ, êòî õîòåë áû ïîäðîáíåé óçíàòü î òåõíîëî-
ãèè êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü 
ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè «Òåõíîëîãèÿ ðàçâèòèÿ êðèòè-
÷åñêîãî ìûøëåíèÿ â âóçå: ïåðñïåêòèâû äëÿ øêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ XXI âåêà» (Í. Íîâãîðîä, èçä�âî «Àðàáåñê», 
2001), à òàêæå âñå âûøåäøèå íîìåðà æóðíàëà 
«Ïåðåìåíà», öåëèêîì ïîñâÿùåííîãî ýòîìó âîïðîñó.

Есть сло ва, ко то рые каж дый тол ку ет по"сво е му. 
И не по то му, что лень заг ля нуть в сло варь, прос то 
в са мих этих сло вах со дер жит ся мно го смыс лов. Имен-
но к та ко му ти пу от но сят ся по ня тия «ис сле до ва ние», 
«ис сле до ва тельс кое обу че ние». Сто и ло бы, на вер ное, 
ис сле до вать те дис кур сы, в ко то рых су ще ст ву ют эти 
по ня тия, на чи ная с пла то но вс ких «ди а ло гов», где их 
глав ный пер со наж Сок рат пос то ян но предп ри ни ма ет не 
толь ко фи ло со фс кое, но и учеб ное (пос коль ку вов ле ка ет 
со бе сед ни ков) ис сле до ва ние то го или ино го воп ро са, 
и за кан чи вая ди дак ти че ск ими тру да ми с из ло же ни ем 
раз лич ных вер сий ме то да ис сле до ва тельс ко го обу че ния. 
Но объ ем жур наль ной статьи не поз во ля ет это го сде-
лать. Здесь я хо тел бы ог ра ни чить ся лишь не ко то ры ми 
впе чат ле ни я ми и раз мыш ле ни я ми на эту те му, не об ле-
чен ны ми в стро гую те о ре ти чес кую фор му

УЧЕБНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

И ТО, ЧТО ИМ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
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îáèõîäå òåðìèíû «èññëåäîâàòåëüñêîå» è «ïðîåêòíîå îáó÷åíèå» 
ïîðîé âîïðèíèìàþòñÿ ÷óòü ëè íå êàê ñèíîíèìû. È òåì íå ìåíåå ýòè 
äåÿòåëüíîñòè â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ïðîòèâîïîëîæíû äðóã äðóãó. 
Â ôîðìå, íåñêîëüêî íàïîìèíàþùåé àôîðèñòè÷åñêóþ, èõ îòëè÷èå 
ìîæíî áûëî áû îïèñàòü òàê: 

В ИССЛЕДОВАНИИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ТО, 
ЧТО УЖЕ ЕСТЬ В ПРОЕКТЕ, 
СОЗДАЕТСЯ ТО, ЧЕГО ЕЩЕ НЕТ

Äåéñòâèòåëüíî, ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà ïðåæäå 
âñåãî íà ñîçäàíèå íåêîåãî íîâîãî ïðîäóêòà, áóäü òî øêîëüíàÿ 
ãàçåòà, òåàòðàëüíûé ñïåêòàêëü, ó÷åáíîå ïîñîáèå, ðàáîòàþùàÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ñõåìà è ìíîãî�ìíîãî ÷åãî åùå. Ëþáèòåëè 
ñèëüíûõ âûðàæåíèé äàæå ãîâîðÿò, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðîåêòíîé 
äåÿòåëüíîñòè ñîçäàåòñÿ íè áîëüøå íè ìåíüøå êàê íîâàÿ ðåàëü-
íîñòü, íî îñòàâèì ñòîëü ýêñòðåìàëüíûå ôîðìóëèðîâêè íà èõ 
ñîâåñòè. Ïîæàëóé, ëèøü ïðîåêòû òàêîãî ìàñøòàáà, êàê «ìàíõýò-
òåíñêèé» (ñîçäàíèå àòîìíîé áîìáû) èëè òåððîðèñòè÷åñêàÿ 
àòàêà 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà çàìåò-
íîå îáíîâëåíèå ðåàëüíîñòè. Îäíàêî ïðîäóêò – ýòî ëèøü îäèí èç 
êîìïîíåíòîâ ïðîåêòà, ïóñòü è íåîáõîäèìûé. Èòîãó, ðåçóëüòàòó ïðåä-
øåñòâóþò çàìûñåë, ñîáñòâåííî ïðîåêòèðîâàíèå (ïëàíèðîâàíèå, 
àíàëèç è ïîèñê ðåñóðñîâ) è ñàìî «äåëàíèå», ðåàëèçàöèÿ. Èòàê, åñëè 
ñîâñåì êîðîòêî: çàäóìàë – ñïðîåêòèðîâàë – îñóùåñòâèë (òî åñòü 
ïîëó÷èë ïðîäóêò). 

À ÷òî â èññëåäîâàíèè? Äëÿ íà÷àëà áóäåì èìåòü â âèäó áîëåå 
ïðîñòîé ñëó÷àé – êëàññè÷åñêîå èññëåäîâàíèå åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî 
òèïà. Â íåì ìû îòòàëêèâàåìñÿ îò ïðèðîäíîãî ÿâëåíèÿ (ïðîöåññà), 
êîòîðîå âûçûâàåò ó íàñ îïðåäåëåííûå âîïðîñû. Çàòåì ýòî ÿâëåíèå 
ïîäâåðãàåòñÿ îïèñàíèþ íà êàêîì�òî ôîðìàëüíîì ÿçûêå – ñ ïîìî-
ùüþ ÷èñåë, ãðàôèêîâ, ñõåì, ïîëó÷àåìûõ, êàê ïðàâèëî, íà îñíîâàíèè 
èçìåðåíèé. È óæå ýòî îïèñàíèå ïîçâîëÿåò ñòðîèòü îáúÿñíÿþùóþ 
ìîäåëü ÿâëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîâåðÿåòñÿ â íàáëþäåíèÿõ è ýêñïåðèìåí-
òàõ. Îïÿòü�òàêè ïðåäåëüíî êîðîòêî: ÿâëåíèå – îïèñàíèå – ìîäåëü. 
Ïðè÷åì öåëüþ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ èìåííî 
«õîðîøàÿ» ìîäåëü ÿâëåíèÿ.

Íàêîíåö, ïîïðîáóåì ïîëó÷èòü òàêóþ æå ïðîñòóþ ñõåìó äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò ó÷åáíàÿ ñèòóàöèÿ â äóõå «êðè-
òè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ» (ÊÌ). Çäåñü èñõîäíûé ïóíêò – ýòî òåêñò (èëè 
íàáîð òåêñòîâ), ÿâëÿþùèéñÿ íîñèòåëåì èíôîðìàöèè. Ðàçóìååòñÿ, 
òåðìèí «òåêñò» íàäî ïîíèìàòü ðàñøèðåííî: ýòî ìîæåò áûòü è ôèëüì, 
è óñòíàÿ ëåêöèÿ, è áîëåå ñëîæíî óñòðîåííûé ìåäèàîáúåêò. Çàòåì 
òåêñò ïîäâåðãàåòñÿ àíàëèçó, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî «÷èòàòåëü» 
(çà ýòèì òåðìèíîì îïÿòü�òàêè ñêðûâàåòñÿ è çðèòåëü, è ñëóøàòåëü) 
âûñòðàèâàåò ñâîþ ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê òåêñòó: ñâîå ñîãëàñèå 
èëè íåñîãëàñèå, ñòåïåíü ïîíèìàíèÿ, îöåíêó ïîëåçíîñòè ïðåäëîæåí-
íîé èíôîðìàöèè è ò. ä.

Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ ó÷åáíûõ ñèòóàöèé è îáðàçî-
âàòåëüíûõ ìåòîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ýòèìè òðåìÿ âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, 
ïîïðîáóþ îáîáùèòü ñêàçàííîå ñ ïîìîùüþ êàðòèíêè:  

Пол но цен ное учеб ное 

ис сле до ва ние прак ти чес ки 

не воз мож но вмес тить в рам-

ки тра ди ци он но го уро ка. 

Прос то не хва та ет вре ме ни, 

что бы не то роп ли во и вдум-

чи во прой ти этот слож ный 

про цесс этап за эта пом. 

Од на ко от дель ные эле мен-

ты ис сле до ва тельс ко го ме то-

да на уро ке от ра ба ты вать 

мож но. При этом на до лишь 

пом нить, что ис сле до ва ние 

(в том чис ле и учеб ное) 

мо жет сос то ять ся, толь ко 

ес ли все эле мен ты соб ра ны 

вмес те. Тог да они об ра зу ют 

сис те му, а са ма учеб ная за да-

ча об ре та ет ис сле до ва тель-

с кий смысл. Но для это го 

уже нуж ны дру гие, не клас с-

ноWуроч ные, фор мы.

Вот нес коль ко при ме ров 

то го, как ис сле до ва тель -

с кий ме тод обу че ния был 

пред с тав лен на отк ры тых 

уро ках кон кур са «Учи тель 

го да Рос сии», где ав тор этих 

строк возг лав лял пред мет ное 

жю ри в но ми на ции «Фи зи ка».  

Ó÷åáíîå èññëåäîâàíèå è òî, ÷òî èì íå ÿâëÿåòñÿ
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Íà ðèñóíêå èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ: ÏÄ – ïðî-
åêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ÈÄ – èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
ÊÌ – «êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå». À èçîãíóòûå ñòðåëêè ñîîòâåòñòâåííî 
îçíà÷àþò: êîððåêòèðîâêó çàìûñëà ïî õîäó ïðîåêòèðîâàíèÿ (ÏÄ), ïî-
ñòîÿííóþ ïðîâåðêó è êîððåêòèðîâêó ìîäåëè, â îñíîâíîì ñ ïîìîùüþ 
ýêñïåðèìåíòà (ÈÄ), è êîððåêòèðîâêó ïîçèöèè âñëåäñòâèå íîâûõ 
ïîïûòîê àíàëèçà (ÊÌ).  

Òåïåðü, ãëÿäÿ íà ýòè íàìåðåííî óïðîùåííûå è ñòðóêòóðíî ïî÷òè 
òîæäåñòâåííûå ñõåìû, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ïî÷åìó â îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðàêòèêå òàê ëåãêî ïåðåïóòàòü îäíî ñ äðóãèì. Äåéñòâèòåëüíî, 
ëþáîå èññëåäîâàíèå ïî ôîðìå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîåêò. 
Âåäü è ó èññëåäîâàíèÿ îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü êàêîé�òî çàìûñåë, 
äîëæíû áûòü ôàçû ïëàíèðîâàíèÿ, ðåàëèçàöèè è åñòü ðåçóëüòàò, 
îôîðìëåííûé, íàïðèìåð, â âèäå ñòàòüè, òî åñòü íåêîåãî èòîãîâîãî 
ïðîäóêòà. Â ñâîþ î÷åðåäü, è ñèòóàöèÿ â äóõå «êðèòè÷åñêîãî ìûøëå-
íèÿ» ñëèøêîì íàïîìèíàåò èññëåäîâàòåëüñêóþ. Ïîíÿòèÿ «îïèñàíèå» 
è «àíàëèç» èìåþò òðóäíîóëîâèìûå îòëè÷èÿ, òàê æå êàê ÷èòàòåëü-
ñêàÿ «ïîçèöèÿ» âñåãäà èñõîäèò èç ñóáúåêòèâíîé «ìîäåëè» ñèòóàöèè. 
Íå ãîâîðÿ óæ î òîì, ÷òî â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ (ôèëîëîãèè, èñòî-
ðèè, ñåìèîòèêå) îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ 
èìåííî òåêñò. 

Òàê ÷òî æå, íà÷àâ ñ ïîä÷åðêèâàíèÿ ñìûñëîâûõ ðàçëè÷èé ìåæäó 
ýòèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè è äàæå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ èõ äðóã 
äðóãó, ìû îáíàðóæèâàåì çûáêîñòü ãðàíèö ìåæäó íèìè è ÷óòü ëè íå 
èõ ñîâïàäåíèå ïî êàêèì�òî ïðèçíàêàì? Áåçóñëîâíî, â ïîäîáíîì 
«îòêðûòèè» ñàìîì ïî ñåáå íåò íè÷åãî óäèâèòåëüííîãî, à òåì áîëåå 
ñòðàøíîãî. Ñåìàíòè÷åñêèå (ñìûñëîâûå) ïîëÿ ìíîãèõ ïîíÿòèé ïåðå-
êðûâàþòñÿ. Ïîä îäíîé è òîé æå ôîðìîé ìîæåò ñêðûâàòüñÿ ðàçíîå 
ñîäåðæàíèå. Âñå ýòî îáùèå ìåñòà, íî íàì, ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ òåõ èëè èíûõ îáó÷àþùèõ ìåòîäîâ, âàæíî îòâåòèòü íà âïîëíå 
êîíêðåòíûå âîïðîñû. Òàêèå, íàïðèìåð:

– Êàêîâû îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå öåëè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ 

ïðîåêòíîãî, èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ è ÊÌ? È ÷åì ýòè öåëè 

îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà (åñëè âîîáùå îòëè÷àþòñÿ)?

– Êàêèå óìåíèÿ (èëè êîìïåòåíòíîñòè) ìîãóò íàèáîëåå ýôôåê-

òèâíî ôîðìèðîâàòüñÿ â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ìåòîäîâ? 

Îòëè÷àþòñÿ ëè ýòè íàáîðû óìåíèé?

Íà÷íåì ñ ïðîåêòíîãî îáó÷åíèÿ (ÏÎ)2. Çà÷åì íóæíî ó÷èòüñÿ äåëàòü 
ïðîåêòû? – òàê, âèäèìî, ìîæíî ïåðåôîðìóëèðîâàòü ïåðâûé âîï-

 2 Ïðîåêòíîìó îáó÷åíèþ è ó÷åáíûì ïðîåêòàì ïî÷òè öåëèêîì ïîñâÿùåí ËÃÎ, 
2002, ¹ 9.

Свет ла на Яков ле ва из 

г. Бла го ве ще нс ка про во ди ла 

в 8 клас се, ка за лось бы, 

тра ди ци он ную ла бо ра тор-

ную ра бо ту по экс пе ри мен-

таль ной про вер ке урав не-

ния теп ло во го ба лан са: 

хо лод ную воду сме ши ва ют 

в  ка ло ри мет ре с ки пят ком 

и  из ме ря ют тем пе ра ту ру 

по лу чив шей ся сме си. Од на -

 ко в ра бо те бы ла «изю мин-

ка»: осо бен ное вни ма ние 

учи тель ни ца уде ли ла эта-

пу, ко то рый на зы ва ет ся 

«пла ни ро ва ние экс пе ри -
мен та», что на хо дит ся в пол -

ном со от ве т ствии с те о ри-

ей по э тап но го фор ми ро ва-

ния умствен ных действий 

П.Я. Галь пе ри на. На уро ке 

этот этап учеб но го ис сле до-

ва ния был про ве ден мас те р  -

с ки; де ти учи лись «про иг-

ры вать» в уме предс то я щие 

экс пе ри мен таль ные дей-

ствия, ос мыс ли вая каж дое 

из них и прог но зи руя про-

ме жу точ ные ре зуль та ты. Но 

на этом же за ня тии вы пук-

ло про я ви лась и не сов мес-

ти мость вре мен ных ра мок

40Wми нут но го уро ка с вы пол-

не ни ем ре аль ной ис сле до ва-

тельс кой за да чи. Не бы ли 

оп ре де ле ны пог реш нос ти в 

из ме ре нии тем пе ра ту ры сме-

си, а точ но го сов па де ния 

из ме рен ной ве ли чи ны с те о-

ре ти чес ким предс ка за ни ем, 

ра зу ме ет ся, быть не мог ло. 

С фор маль ной точ ки зре ния, 

урав не ние теп ло во го ба лан-

са не подт вер ди лось, и этот  

не од ноз нач ный итог ра бо ты 

по су ти ос тал ся без ком мен-

та ри ев.

Àëåêñàíäð Ïåíòèí
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ðîñ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîòîì îñóùåñòâëÿòü èõ â æèçíè, – òàê ìîæåò 
çâó÷àòü ñàìûé êîðîòêèé îòâåò. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíèìàòü: õîðîøàÿ 
èäåÿ  – åùå äàëåêî íå âñå, íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü, êàêîâ ìåõà-
íèçì åå ðåàëèçàöèè, êàê áóäåò âûãëÿäåòü êîíå÷íûé ïðîäóêò. Çàòåì, 
÷òîáû, îñóùåñòâëÿÿ ïðîåêò, ïîïóòíî íàó÷èòüñÿ ìíîãèì ïîëåçíûì 
âåùàì: äîáûâàòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ, ñîòðóäíè÷àòü ñ ïàðòíå-
ðàìè è, âîçìîæíî, ðóêîâîäèòü äðóãèìè ëþäüìè, íàêîíåö, â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå äåëàòü ÷òî�òî ñâîèìè ðóêàìè. Âñåìó ýòîìó ñîîò-
âåòñòâóþò òàê íàçûâàåìûå èíôîðìàöèîííûå, êîììóíèêàòèâíûå, 
îðãàíèçàöèîííûå è êàêèå�òî áîëåå êîíêðåòíûå ïðîèçâîäñòâåí-
íûå óìåíèÿ. Ïðè ýòîì ñàìî ñîäåðæàíèå ïðîåêòà ïî÷òè íå èìååò 
çíà÷åíèÿ. Åãî ðåçóëüòàò (ïðîäóêò) â ïðèíöèïå ìîæåò áûòü íèêîìó íå 
íóæåí è äàæå âðåäåí. Ïðèìåðû ïîäîáíûõ, ïðè÷åì âåñüìà ýôôåê-
òèâíûõ (íî, êîíå÷íî, ñîâñåì íå ó÷åáíûõ) ïðîåêòîâ óæå ïðèâîäèëèñü 
âûøå. 

Òåïåðü, ìåíÿÿ óñòàíîâèâøóþñÿ î÷åðåäíîñòü, ïåðåéäåì ê ñïåêòðó 
îáó÷àþùèõ ìåòîäîâ, êîòîðûå ÿ óñëîâíî îáúåäèíèë ïîä íàçâàíèåì 
«òåõíîëîãèÿ ÊÌ». À âîò èññëåäîâàòåëüñêèì îáó÷åíèåì, êîòîðîå 
ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíîé òåìîé ñòàòüè, ìíå áóäåò óäîáíåé çàâåðøèòü 
ñðàâíèòåëüíûé ðÿä.  

Îáðàçîâàòåëüíûå öåëè ÊÌ ñôîðìóëèðîâàòü íå òàê ïðîñòî. Åãî 
èäåîëîãè ãîâîðÿò î ðàçâèòèè êà÷åñòâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ÷ëåíà 
îòêðûòîãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Îòêàç îò ìîíîïîëèè íà èñòèíó, 
ãîòîâíîñòü ê äèñêóññèè, òîëåðàíòíîñòü, óìåíèå ñîìíåâàòüñÿ èëè 
ñàìà ñïîñîáíîñòü ê êðèòè÷åñêîìó ìûøëåíèþ (êîòîðóþ íå ñòîèò 
ïóòàòü ñ îäíîèìåííîé òåõíîëîãèåé, òî åñòü íàáîðîì âïîëíå êîí-
êðåòíûõ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ). Âñå ýòî çâó÷èò õîòü è ïðèâëåêàòåëüíî, 
íî äîâîëüíî îáùî, ïîýòîìó ïîïûòàåìñÿ óâèäåòü áîëåå êîíêðåòíûå 
öåëè â ðåàëüíîé ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ ÊÌ. È çäåñü îáíà-
ðóæèòñÿ, ÷òî ÊÌ ïðåäëàãàåò ó÷åíèêó ðàçëè÷íûå òåõíèêè äëÿ óñâîå-
íèÿ, «ñâåðòûâàíèÿ», îñìûñëåíèÿ èíôîðìàöèè, êàê èíäèâèäóàëüíûå, 
òàê è ãðóïïîâûå. Òåõíèêè ñîòðóäíè÷åñòâà, êðèòèêè, îáñóæäåíèÿ 
ïðîáëåì, ïîñòðîåíèÿ è êîððåêòèðîâêè ñîáñòâåííîé ïîçèöèè. 
Ïðè÷åì è àíàëèç èíôîðìàöèè, è ôîðìèðîâàíèå ïîçèöèè ïî îòíî-
øåíèþ ê íåé íîñÿò â ýòèõ òåõíèêàõ ÿâíî âûðàæåííûé ëè÷íîñòíûé 
õàðàêòåð (â òåðìèíàõ «èçâåñòíî ìíå – íå èçâåñòíî», «ïîíèìàþ – 
íå ïîíèìàþ», «ñîãëàñåí – íå ñîãëàñåí», «âàæíî äëÿ ìåíÿ – íå âàæíî» 
è ò. ä.). Ñîáñòâåííî, îâëàäåíèå âñåìè ýòèìè òåõíèêàìè è ìîæíî 
íàçâàòü îäíîé èç ãëàâíûõ öåëåé ÊÌ íà óðîâíå êîíêðåòíîé ïðàêòèêè. 
Íàáîð îñíîâíûõ óìåíèé, êîòîðûå çäåñü ôîðìèðóþòñÿ (èíôîð-
ìàöèîííûå, êîììóíèêàòèâíûå), ïðèñóòñòâóåò, êàê ìû ïîìíèì, 
è â ïðîåêòíîì îáó÷åíèè, íî â ÊÌ èìåííî íà íèõ äåëàåòñÿ îñîáûé 
àêöåíò; ýòà òåõíîëîãèÿ îêàçûâàåòñÿ ñâîåîáðàçíûì òðåíèíãîì ïî èõ 
îñâîåíèþ. 

Íàêîíåö, èññëåäîâàòåëüñêîå îáó÷åíèå (ÈÎ). Çäåñü åñòü ñîáëàçí 
ïî àíàëîãèè ñ ÏÎ ñêàçàòü, ÷òî åãî îñíîâíàÿ öåëü – íàó÷èòü èññëåäî-
âàòü. Íî áóäåì îñòîðîæíû. Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü – ýòî 
ïðåæäå âñåãî ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, â òî âðåìÿ êàê 
ïðîåêòû â òîì èëè èíîì âèäå ïðèäåòñÿ îñóùåñòâëÿòü êàæäîìó. 
Íàïðèìåð, ðåìîíò â êâàðòèðå – ýòî ñàìûé íàñòîÿùèé ïðîåêò3. Òîãäà 

 3 Èìåííî ýòîò ïðèìåð ïðîåêòà àíàëèçèðóåò Èãîðü Çàíóäèí â ñâîåé íåêîãäà 
ïîïóëÿðíîé ðóáðèêå «Âçãëÿä èñïîäëîáüÿ» â ËÃÎ, 2002, ¹ 9.

На уроке Валерия 

Аксенова из Тверской 

области в 11 классе акцент 

был сделан на методо-
логически грамотном 
построении выводов на 

основании увиденного в 

эксперименте. Класс разде-

лился на группы, и каждая 

из них проводила свой опыт 

по электромагнитным явле-

ниям. Все необходимое для 

его проведения было тща-

тельно подготовлено учите-

лем, поэтому сам опыт не 

занял много времени и не 

потребовал какихWто особых 

усилий от учеников. Зато на 

следующем этапе обсужде-

ния самое пристальное вни-

мание было уделено тому, 

какие выводы ребята сделали 

из эксперимента и что обще-

го обнаружили они во всех 

опытах. Здесь учитель очень 

тща-тельно и даже строго 

следил за тем, чтобы ребята 

говорили о том, что они дейс-

твительно наблюдали, а не 

сообщали о своих домыслах. 

В итоге описание опытов 

подвело к «предсказанию» 

электромагнитных волн, 

а потом сам учитель под-

твердил это предсказание, 

проведя знаменитый опыт 

Герца.

Ó÷åáíîå èññëåäîâàíèå è òî, ÷òî èì íå ÿâëÿåòñÿ
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êàê æå ñôîðìóëèðîâàòü öåëü? Ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ÷òî ëþáîé ðåáå-
íîê ïîíà÷àëó ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàòåëåì. Ïîíÿòíî, ðå÷ü òóò èäåò íå 
î ïðîôåññèè, à î âðîæäåííîé ïîâåäåí÷åñêîé ìîäåëè, ïðèñóùåé 
íå òîëüêî ÷åëîâåêó, íî è ìíîãèì æèâîòíûì. Ïî�äðóãîìó ýòî íàçû-
âàåòñÿ ëþáîïûòñòâîì. Îòñþäà îäíà èç öåëåé èññëåäîâàòåëüñêîãî 
îáó÷åíèÿ  –  ïîääåðæèâàòü ýòî ëþáîïûòñòâî, êîòîðîå, êàê ìû çíàåì, 
ñëèøêîì ÷àñòî êóäà�òî óëåòó÷èâàåòñÿ çà ïåðèîä îáó÷åíèÿ â øêîëå, 
è ñíàáæàòü åãî èíñòðóìåíòàðèåì, ïîêàçûâàþùèì, ÷òî ìû ìîæåì 
óñïåøíî ïîçíàâàòü ìèð. Ýòó æå öåëü ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ïðåâðàùå-
íèå ïîâåäåí÷åñêîé ìîäåëè (èëè «ïàòòåðíà», êàê ëþáÿò ãîâîðèòü ïñè-
õîëîãè è ýòîëîãè) â êóëüòóðíóþ ðîëü ïîä íàçâàíèåì «èññëåäîâàòåëü». 
Åñëè êîðîòêî îõàðàêòåðèçîâàòü ýòó ðîëü, òî åå îòëè÷àåò óáåæäåí-
íîñòü â ñóùåñòâîâàíèè ñôåðû îáúåêòèâíîãî çíàíèÿ, êîòîðîå ìîæíî 
ïîëó÷àòü è îáîñíîâûâàòü ñïîñîáàìè, íàðàáîòàííûìè êóëüòóðîé. 
Ýòî – íàèáîëåå îáùàÿ öåëü, íî åñòü è äðóãèå. Â òîé ìåðå, 
â êàêîé ñîäåðæàíèå øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñâÿçàíî ñ íàó÷íû-
ìè äèñöèïëèíàìè, â íåì äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü èññëåäîâàòåëü-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïîñêîëüêó èññëåäîâàòåëüñêèé ìåòîä ñîñòàâëÿåò 
ñàìóþ ñóòü íàóêè. Â ïðèìåíåíèè ê øêîëå ýòî îñîáåííî êàñàåòñÿ 
åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ ïðåäìåòîâ è ÷óòü â ìåíüøåé ñòåïåíè èñòî-
ðèè. ß áû ñêàçàë æåñòêî: áåç èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ (èëè 
åãî ýëåìåíòîâ) ïîëíîöåííîå åñòåñòâåííî-íàó÷íîå îáðàçîâàíèå 
âîîáùå íåâîçìîæíî. 

Óìåíèÿ, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ â ïðîöåññå ÈÎ, – ýòî êàê ðàç 
è åñòü ñïîñîáû óñòàíîâëåíèÿ, îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ ôàêòîâ. 
Íàáëþäåíèå, èçìåðåíèå, ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòîâ, ïîñòðîåíèå 
ýìïèðè÷å ñêèõ çàâèñèìîñòåé, èíäóêòèâíûõ ðàññóæäåíèé è ìîäå-
ëåé, ðàáîòà ñ èñòî÷íèêàìè (èñòîðèÿ, îáùåñòâîâåäåíèå, ôèëîëî-
ãèÿ) – ýòè óìåíèÿ õîðîøî èçâåñòíû, è áîëüøèíñòâî èç íèõ äàæå 
âêëþ÷åíî â îáñóæäàåìûå ñåãîäíÿ îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû ïî 
ðÿäó ïðåäìåòîâ. Áåçóñëîâíî, â ýòîì æå ïåðå÷íå ñòîÿò èíôîð-
ìàöèîííûå è êîììóíèêàòèâíûå óìåíèÿ, êîòîðûå ìû âñòðå÷àëè 
è â äðóãèõ ìåòîäàõ. 

È çäåñü íàñòàëî âðåìÿ âåðíóòüñÿ ê âîïðîñó î ïðèíöèïèàëüíûõ 
ðàçëè÷èÿõ ìåæäó ñðàâíèâàåìûìè ìåòîäàìè è ñàìèìè äåÿòåëü-
íîñòÿìè. Íàïðèìåð, ìåæäó îïèñàíèåì è ìîäåëüþ â ÈÎ è, ñîîò-
âåòñòâåííî, àíàëèçîì è ïîçèöèåé â ÊÌ (ñì. ðèñóíîê). Âïðî÷åì, îá 
ýòîì ïî÷òè âñå óæå ñêàçàíî. Â èññëåäîâàòåëüñêîé ñèòóàöèè òåõíèêè 
îïèñàíèÿ ÿâëåíèÿ è ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè â îñíîâíîì ôîðìàëüíû 
(÷èñëà, ãðàôèêè, ññûëêè íà èñòî÷íèêè) è ìàêñèìàëüíî îñâîáîæäåíû 
îò ñóáúåêòíûõ ïðèçíàêîâ. Òî åñòü îïèñàíèå è ìîäåëü äîëæíû áûòü 
òàêèìè, ÷òîáû èìè ìîã âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãîé ÷åëîâåê. Àíàëèç â 
ÊÌ – äëÿ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. È ïîçèöèÿ, êîòîðàÿ âûñòðàèâàåòñÿ 
íà åãî îñíîâàíèè, òîæå ïðåæäå âñåãî ëè÷íàÿ. Èìåííî ïîýòîìó òóò 
íåò ïðåòåíçèè íà èñòèííîñòü, à äèñêóññèÿ íóæíà êàê ôîðìà ñîñó-
ùåñòâîâàíèÿ è èíñòðóìåíò êîððåêòèðîâêè ëè÷íûõ ïîçèöèé. Â èññëå-
äîâàòåëüñêîé ñèòóàöèè äèñêóññèÿ, áåçóñëîâíî, òîæå íóæíà. Ñïîð î 
ïðè÷èíàõ è âíóòðåííèõ ìåõàíèçìàõ êàêîãî�òî ÿâëåíèÿ – íîðìàëüíàÿ 
ïðàêòèêà ëþáîãî íàó÷íîãî ñåìèíàðà è áåç êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ 
(êàê ñïîñîáíîñòè, à íå òåõíîëîãèè) çäåñü íèêàê íå îáîéòèñü. Îäíàêî 
â ýòîì ñïîðå åñòü àðáèòð, ãëàñíûé èëè íåãëàñíûé – èñòèíà, ïîýòîìó 
êëþ÷åâûìè çäåñü ñòàíîâÿòñÿ íå ñòîëüêî ñïîñîáû êîììóíèêàöèè, 
ñêîëüêî ñïîñîáû âåðèôèêàöèè, èëè ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè, ìîäå-

Важ ней шим эта пом 

ис следо ва ния яв ляет ся 

мо де ли ро ва ние изу ча е мо го 

яв ле ния. На уро ке На деж-

ды Фрю ли ной из Ки ро вс кой 

об лас ти уче ни ки 8 клас са, ос   -

но вы ва ясь на атом ноWмо ле-

ку ляр ных предс тав ле ни ях, 

мо де ли ро ва ли про цесс  ис па-

ре ния жид кос ти. Мо дель 

име ла вид ри сун ка и по лу ча-

лась действи тель но ра бо чей, 

эв рис ти чес кой, пос коль ку 

она уточ ня лась и до пол ня-

лась в за ви си мос ти от но вых 

наблю де ний и до во дов. Но 

на том же уро ке ока за лась 

лег ко вес но предс тав ле на 

дру гая фа за ис сле до ва ния – 

экс пе ри мент. Он вро де бы 

приз ван был подт вер дить 

свой ства по лу чен ной мо де-

ли, но на са мом де ле ре аль-

ная кар ти на ис па ре ния кап-

ли жид кос ти с по ве рх нос ти 

стек ла выг ля де ла очень рас -

п лыв ча то и вряд ли поз во-

ля ла сде лать ка киеWто оп ре-

де лен ные вы во ды. В ре зуль-

та те учи те лю фак ти чес ки 

приш лось подс ка зы вать эти 

вы во ды де тям, «под го няя» 

их к предс ка за ни ям мо де ли.  

Ис сле до ва ние – это 

«ла бо ра тор ка», пе ре вер ну-

тая с ног на го ло ву (или 

с го ло вы на но ги). 

ПоWви ди мо му, ис то ри-

чес кое ис сле до ва ние мож но 

лишь мо де ли ро вать на уро-

ке. Вот как, в крат ком пе ре-

с ка зе, пред ла га ет это де лать 

мос ко вс кий учи тель ис то рии 

Тать я на Ко валь в сво ем ме то-

ди чес ком по со бии «Конс пек-

ты уро ков по ис то рии Рос сии 

ХХ в.: 9 кл.» – М.: ИздWво 

ВЛА ДОСWПРЕСС, 2001. 
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ëè4. Ïîõîæåå ðàçëè÷èå ìîæíî ïðîâåñòè è ñ ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ. Ïî îòíîøåíèþ ê ðåçóëüòàòó ïðîåêòà áåññìûñëåííî çàäàâàòü 
âîïðîñ, ïðàâèëüíûé îí èëè íåïðàâèëüíûé, ñîîòâåòñòâóåò èñòèíå 
èëè íåò.

Ïðè îáñóæäåíèè ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íåèçìåííî ãîâîðÿò îá èõ îáÿçàòåëüíîé ðåôëåêñèâíîé ñîñòàâëÿ-
þùåé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà äîëæåí îñîçíàâàòü: ÷òî, êàê è çà÷åì ÿ äåëàþ? Â ýòîé ðåô-
ëåêñèâíîé ñîñòàâëÿþùåé, ïîæàëóé, è çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíîå îòëè÷èå 
ðàññìîòðåííûõ ìåòîäîâ. ß óæå èñïîëüçîâàë ïîíÿòèå «êóëüòóðíàÿ 
ðîëü». Òàê âîò, ðå÷ü èäåò îá îñîçíàíèè òîãî, êàêóþ êóëüòóðíóþ 

ðîëü ÿ èñïîëíÿþ â õîäå òîãî èëè èíîãî ïðîöåññà: èññëåäîâàòåëÿ, 
ïðîåêòèðîâùèêà èëè ÷åëîâåêà, îïðåäåëÿþùåãî â ëè÷íîé ïîçèöèè. 
À âîò çà÷åì è òàê ëè óæ îáÿçàòåëüíî êàæäîìó îñîçíàâàòü ýòó ðîëü – 
íà òàêîé âîïðîñ ÿ îòâå÷àòü íå áåðóñü. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ 
ХОТЯ БЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ТЫ НЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

 

 4 Ñòîèò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðå÷ü âñå�òàêè èäåò îá îáû÷íîì, ðÿäîâîì (âêëþ÷àÿ 
è ó÷åáíîå) èññëåäîâàíèè, òî åñòü òàêîì, êîòîðîìó, â ïðèíöèïå, ìîæíî 
íàó÷èòü. Èññëåäîâàíèÿ ðåâîëþöèîííîãî ìàñøòàáà, òàêèå, êàê ïðîâîäèëè, 
ñêàæåì, Íüþòîí èëè Ýéíøòåéí, áåçóñëîâíî, ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì èç ïîçèöèè 
ïî îòíîøåíèþ ê ìèðó, íî òàêîìó Èññëåäîâàíèþ íàó÷èòü íåëüçÿ. Ïîõîæóþ îãî-
âîðêó íàäî ñäåëàòü è îòíîñèòåëüíî èñïîëüçîâàíèÿ ïîíÿòèé «èñòèíà» è «ïðà-
âèëüíîñòü ìîäåëè». ß èìåþ â âèäó «ðàáî÷åå» çíà÷åíèå ýòèõ ñëîâ, êîòîðîå è 
èñïîëüçóåòñÿ â òèïè÷íîì èññëåäîâàíèè, îáõîäÿ ñîîòâåòñòâóþùóþ ôèëîñîô-
ñêóþ è ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ïðîáëåìàòèêó. È åùå: ñëîæíåå, êîíå÷íî, îáñòîèò 
äåëî ñ ãóìàíèòàðíûì èññëåäîâàíèåì, ãäå âìåñòî ÿâëåíèÿ âûñòóïàåò òåêñò. 
Â ýòîì ñëó÷àå ãðàíèöû ìåæäó äåÿòåëüíîñòüþ â äóõå ÊÌ è ÈÄ áîëåå ðàñïëûâ-
÷àòûå. Óïîòðåáëÿòü ñëîâî «èñòèíà» íàäî åùå áîëåå îñòîðîæíî. È ãëàâíûå 
îòëè÷èÿ ÈÄ îò ÊÌ, âîçìîæíî, ñîñòîÿò óæå â ñòåïåíè èçîùðåííîñòè è ãëóáèíû 
àíàëèçà òåêñòà, ñëåäîâàíèÿ ïðè ýòîì íàó÷íûì îáðàçöàì, ÷òî ïîçâîëÿåò çàìå-
íèòü ïîçèöèþ íà èíòåðïðåòàöèþ.

Те ма уро ка: «Кор ни ло в  -

с кий мя теж». На пер вом 

эта пе про во дит ся ра бо та с 

ис точ ни ка ми. Этих до ку мен-

тов все го 10, и они предс тав-

ля ют раз ные точ ки зре ния 

на ис то ри чес кое со бы тие. 

Сре ди них от рыв ки из воз зва-

ний са мо го Л.Г. Кор ни ло ва, 

вос по ми на ний и об ра ще ния 

к на ро ду А.Ф. Ке ре нс ко го, 

выс туп ле ния В.И. Ле ни на, 

вос по ми на ний А.И. Де ни-

ки на и А.А. Керс но вс ко го. 

Да лее уче ни кам пред ла га ет-

ся  от ве тить на воп ро сы и 

вы пол нить за да ния по ис точ-

ни кам. Сре ди этих за да ний 

есть та кие: 

– На ос но ва нии до ку мен-

тов оха рак те ри зуй те сущ-

ность кор ни ло вс ко го дви же-

ния.

– Оп ре де ли те по ли ти че  -

с кую по зи цию ав то ров ис точ-

ни ков. Ка кие труд нос ти сто-

ят на пу ти ис сле до ва те ля, 

поль зу ю ще го ся их сви де тель-

ства ми?   

Бе зус лов но, это за да ния 

ис сле до ва тельс ко го ти па. 

Од на ко по че му же в це лом 

здесь мож но го во рить лишь 

о мо де ли ро ва нии ис сле до ва-

ния? Хо тя бы по то му, что 

зна чи тель ную, ес ли не ос нов-

ную, часть ис то ри чес ко го 

ис сле до ва ния сос тав ля ет 

имен но по иск до ку мен тов, 

а еще по то му, что за да чу и 

воп ро сы для се бя ис сле до ва-

тель фор му ли ру ет сам. 

Вы вод ис то ри чес ко го 

ис сле до ва ния подт ве рж да-

ет ся до ку мен том, фи зи-

чес ко го – экс пе ри мен том, 

а пе да го ги чес ко го – пре це-

ден том ЛГОЛГО

Ó÷åáíîå èññëåäîâàíèå è òî, ÷òî èì íå ÿâëÿåòñÿ
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Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, â ñâîå âðåìÿ áûëè 

î÷åíü ïîïóëÿðíû ñïîðû î òîì, ÷òî ñèëüíåå 

âëèÿåò íà ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè – íàñëåä-

ñòâåííîñòü èëè ñðåäà? Ìíå ýòî íàïîìèíàåò 

ïðåæíèå ôèëîñîôñêèå ñïîðû î ïåðâè÷íîñòè 

áûòèÿ ëèáî ñîçíàíèÿ. Íî, êàæåòñÿ, äëÿ ôèëîñî-

ôîâ ýòè ñïîðû óæå íå àêòóàëüíû. À êàê îáñòîèò 

äåëî â ñîâðåìåííîé áèîëîãèè? Ïî�ïðåæíåìó 

ëè èìååò ñìûñë æåñòêî ðàçäåëÿòü âëèÿíèå 

íàñëåäñòâåííîñòè è ñðåäû, â ÷àñòíîñòè ãîâî-

ðèòü î òîì, ÷òî â áîëüøåé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò 

ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà, åãî îäàðåííîñòü è äàæå 

ãåíèàëüíîñòü?

Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ýòó ñèòóàöèþ êàê áû 
â äâóõ ìàñøòàáàõ: ñíà÷àëà ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïî -
ëåòà, ïðîñòî ðàçëè÷àÿ äâà ôóíäàìåíòàëüíûõ ôàê-
òîðà – íàñëåäñòâåííîñòü è ñðåäó, à ïîòîì âãëÿ-
äèìñÿ ÷óòü ïðèñòàëüíåé, ñòàðàÿñü óâèäåòü âíóò-
ðåííþþ ñòðóêòóðó è íàñëåäñòâåííîñòè, è ñðåäû. 

Ñàìûå îáùèå âûâîäû ïîçâîëèë ñäåëàòü 
òàê íàçûâàåìûé áëèçíåöîâûé ìåòîä, êîòîðûé 
âîçíèê â íà÷àëå ÕÕ âåêà â ðàáîòàõ Ôðýíñèñà 
Ãàëüòîíà – îäíîãî èç îñíîâàòåëåé ãåíåòèêè. 
Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ Ýôðîèìñîí â ñâîåé êíèãå 
«Ãåíèàëüíîñòü è ãåíåòèêà» êàê ðàç ðåçþìèðóåò 
ñèòóàöèþ ïðèìåðíî íà êîíåö 60�õ ãîäîâ. Ê ýòîìó 
âðåìåíè áûëè èññëåäîâàíû äåñÿòêè òûñÿ÷ áëèç-
íåöîâûõ ïàð. Ïðè÷åì âûáèðàëèñü êàê ñèòóàöèè, 
êîãäà áëèçíåöû íàõîäèëèñü â îäíîé ñåìüå, òàê 
è òàêèå ñëó÷àè, êîãäà îíè áûëè ðàçëó÷åíû è 
ðîñëè â ñîâåðøåííî ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ óñëî-
âèÿõ. Èçâåñòíî, ÷òî áëèçíåöû – ýòî, ïî ñóòè 
äåëà, ãåíåòè÷åñêè, à âñëåäñòâèå ýòîãî áèîõèìè-
÷åñêè è ôèçèîëîãè÷åñêè èäåíòè÷íûå îñîáè, íî 
íå èäåíòè÷íûå èíäèâèäóóìû, ïîòîìó ÷òî ëè÷-
íîñòü ôîðìèðóåòñÿ óæå â çàâèñèìîñòè îò ñðåäû. 
Èññëåäîâàëèñü ñàìûå ðàçíûå ïàðàìåòðû. 
Ó êàæäîé ïàðû ïðîâåðÿëèñü ïàìÿòü, ñèíòàêñè-
÷åñêèå, ìàòåìàòè÷åñêèå, æèâîïèñíûå, ìóçûêàëü-
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íûå ñïîñîáíîñòè, óìåíèå ðåøàòü íåòðèâèàëüíûå 
çàäà÷è, êðåàòèâíîñòü. Ìîæíî ïðåäëîæèòü äåñÿò-
êà äâà (à òî è áîëüøå) ïàðàìåòðîâ äëÿ òàêîãî 
ðîäà òåñòèðîâàíèÿ. È â ðåçóëüòàòå ýòèõ èññëå-
äîâàíèé îêàçàëîñü, ÷òî 70–80 % îäàðåííîñòè 
è ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ê êàêèì�ëèáî ôîðìàì 
äåÿòåëüíîñòè îáóñëîâëåíî íàñëåäñòâåííîñòüþ. 
Îñòàëüíûå 20 % (à ïî íåêîòîðûì îöåíêàì – 30 %) 
ïðèõîäÿòñÿ íà ñðåäó. Íî, ãîâîðÿ î íàñëåäñòâåí-
íîñòè è ñðåäå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî è òî è äðóãîå 
êàê áû ìíîãîñëîéíî. Íàñëåäñòâåííîñòü – ýòî íå 
òîëüêî òå ãåíû, êîòîðûå ñòàáèëüíî ëîêàëèçîâà-
íû â ãåíîìå, íî, íàïðèìåð, è íåêèå ýïèãåíîì-
íûå ôåíîìåíû, îòâå÷àþùèå çà òî, â êàêîé ìåðå 
ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â îðãàíèçìå òå èëè èíûå ãåíû. 
È ñðåäà òîæå èìååò ñëîæíîå óñòðîéñòâî. Åñòü 
êîãíèòèâíûé ñëîé – ýòî òå îáúåêòû, êîòîðûå 
îêðóæàþò ðåáåíêà ñ ìëàäåí÷åñòâà. Íàïðèìåð, 
åñëè â äîìå åñòü ðó÷íîå æèâîòíîå, òî ó ðåáåí-
êà âîñïèòûâàåòñÿ ýòè÷åñêèé êîìïëåêñ – äîáðî-
òà, óìåíèå íåâåðáàëüíî ïîíèìàòü äðóãîå æèâîå 
ñóùåñòâî. Äðóãîé ñëîé – ïðîñòðàíñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ. Ñîâåðøåííî ïî�ðàçíîìó âûðàñ-
òàåò ðåáåíîê, ñêàæåì, â òþðåìíîì áàðàêå è â 
ïðîôåññîðñêîé áèáëèîòåêå. È äåëî äàæå íå â 
òîì, óìååò îí èëè íå óìååò ÷èòàòü êíèãè, íî ñàìî 
ïðîñòðàíñòâî îðãàíèçîâàíî òàê, ÷òî êàêèì�òî 
îáðàçîì îáó÷àåò. Êðîìå òîãî, ñðåäà – ýòî è 
ñåìüÿ, è êðóã çíàêîìûõ, è øêîëüíûé êîëëåêòèâ, 
îáñòàíîâêà â ãîðîäå, â ñòðàíå, äîìèíèðóþùèå 
ñîöèàëüíûå öåííîñòè è ò. ä. Ñëîâîì, ñðåäó ìîæíî 
àíàëèçèðîâàòü î÷åíü âî ìíîãèõ àñïåêòàõ. Íî â 
öåëîì, ýòî âñå�òàêè 20–30 % âêëàäà â èíäèâèäó-
àëüíîñòü. È ýòî íå äîëæíî âûçûâàòü îùóùåíèå 
ïàíè÷åñêîãî ôàòàëèçìà, ïîòîìó ÷òî íà ýòè ïðî-
öåíòû â àáñîëþòíîì èçìåðåíèè ïðèõîäèòñÿ ìàññà 
÷åãî�òî. Ýòî íàøà êóëüòóðà, èñòîðèÿ, ïèñüìåí-
íîñòü – ãèãàíòñêèé ïëàñò. 

 Èòàê, âñå�òàêè ìîæíî ðàçäåëèòü âëèÿíèå íà 

÷åëîâåêà íàñëåäñòâåííîñòè è ñðåäû. È äàæå 

îöåíèòü ýòî âëèÿíèå â ïðîöåíòàõ. Äàâàéòå 

òåïåðü îáñóäèì êàæäûé ôàêòîð â îòäåëüíî-

ñòè – è íà÷íåì ñî ñðåäû. Ìîæíî ëè, íàïðèìåð, 

ñêàçàòü ÷òî�òî îïðåäåëåííîå î òîì, êàê èìåí-

íî âëèÿåò ñòðóêòóðà èëè ñëîæíîñòü ñðåäû íà 

ìîçã? Èìåþòñÿ ëè íà ýòîò ñ÷åò êàêèå�òî ýêñïå-

ðèìåíòàëüíûå äàííûå, ïîëó÷åííûå, íàïðèìåð, 

â îïûòàõ íà æèâîòíûõ?

Ïðåæäå ÷åì îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, ìíå áû 
õîòåëîñü ñäåëàòü îäíî âàæíîå çàìå÷àíèå. Äåëî 

â òîì, ÷òî â ñèëó òðàãè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ñ íàóêà-
ìè – è â ÷àñòíîñòè ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè íàó -
êàìè – â íàøåé ñòðàíå äåÿòåëüíîñòü ìèðîâîãî 
óðîâíÿ ñîâåðøåííî íåèçâåñòíà íàøåìó ìàññî-
âîìó ÷èòàòåëþ. Â ýòîì ñìûñëå ìû íàõîäèìñÿ 
â òÿæåëåéøåì âàêóóìå è ïî÷òè íè÷åãî íå çíàåì 
î ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèÿõ ìîçãà. Ìåæäó òåì 
â ìèðå óæå ñôîðìèðîâàëàñü öåëàÿ îáëàñòü çíàíèÿ, 
êîòîðàÿ â ðóññêîé ëåêñèêå äàæå íå èìååò òî÷íîãî 
íàçâàíèÿ – neuroscience. Ýòî ñëîâî óæå âîøëî â 
íàó÷íûé ëåêñèêîí, õîòÿ â íàøèõ øêîëàõ î íåì íå 
ñëûøàëè, êàê, âïðî÷åì, è âî ìíîãèõ âóçàõ òîæå. 
Ïîä ýòèì ïîíÿòèåì ñêðûâàåòñÿ âåñü êîìïëåêñ 
íàóê î ìîçãå: ãåíåòèêà ìîçãà (èëè íåéðîãåíåòèêà), 
íåéðîýìáðèîëîãèÿ, íåéðîýíäîêðèíîëîãèÿ, ýâîëþ-
öèÿ ìîçãà, íåéðîýëåêòðîôèçèîëîãèÿ, à òàêæå òå 
ôîðìû ïñèõîëîãèè, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ ñàìèìè 
ñòðóêòóðàìè ìîçãà, à íå òîëüêî ñ ïðîÿâëåíèÿìè 
èõ äåÿòåëüíîñòè. Êàêîé�òî ÷àñòüþ âêëþ÷åíà â ýòè 
íàóêè î ìîçãå è êóëüòóðîëîãèÿ. Îá ýòîì, â ÷àñòíî-
ñòè, ãîâîðèòñÿ â êíèãå «Êðàñîòà è ìîçã» (ñì. áèá-
ëèîãðàôèþ â êîíöå áåñåäû. – À.Ï.). 

À âîò òåïåðü ÿ ðàññêàæó î íåêîòîðûõ ýêñïå-
ðèìåíòàõ â îáëàñòè íåéðîôèçèîëîãèè, ïîêàçûâà-
þùèõ, ÷åãî ìû ëèøàåìñÿ, íå ðàçâèâàÿ ýòèõ íàóê 
è íå èìåÿ äîñòàòî÷íîé èíôîðìàöèè îá èõ äîñòè-
æåíèÿõ. Âíà÷àëå îá îïûòàõ íà êðûñàõ – ãåíåòè-
÷åñêè î÷åíü áëèçêèõ íàì ñóùåñòâ. Â ïåðâîé ñåðèè 
îïûòîâ êðûñà ðàñòåò îäíà, â èçîëèðîâàííîé êëåò-
êå, áåç êàêèõ áû òî íè áûëî âíåøíèõ âïå÷àòëåíèé. 
Ýòî êàê â êàìåðå�îäèíî÷êå. Åé äàþò åñòü, ïèòü, 
è âñå. Áîëüøå íè÷åãî â åå æèçíè íå ïðîèñõîäèò. 
Íåêàÿ ìîäåëü èñêóññòâåííî ñîçäàííîãî àóòèçìà. 
Âî âòîðîé ñåðèè – ìîäåëü êîëëåêòèâèçìà, íî òèïà 
äåòïðèåìíèêà èëè êîëîíèè äëÿ ìàëîëåòîê. Êðûñû 
æèâóò âìåñòå, íî èõ òîëüêî êîðìÿò è ïîÿò, à îáùèõ 
âïå÷àòëåíèé ó íèõ íèêàêèõ, è íåò íèêàêîé äåÿòåëü-
íîñòè. È òðåòüÿ, ÷åòâåðòàÿ, ïÿòàÿ ìîäåëè – ýòî 
ñèñòåìû ðàçíîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè, ãäå åñòü áðó-
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ñüÿ, êà÷åëè, êàêèå�òî êîëåñèêè, ëàáèðèíòû, òåñòû 
äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷. Â îáùåì, èì âûñòðàèâàþò 
íåêóþ êîãíèòèâíóþ ñðåäó, ãäå îíè ìîãóò ìíîãî 
÷åì çàíèìàòüñÿ äàæå áåç êîíòàêòà ñ ýêñïåðèìåí-
òàòîðîì. Ýòî, òàê ñêàçàòü, ìîäåëü áîëüøîãî ìèðà, 
ãäå ìîæíî ñåáÿ èñïûòûâàòü è ðàçâèâàòüñÿ. Âñå 
ýòè âàðèàíòû çàïóñêàþòñÿ ñ ìëàäåí÷åñòâà, ñ òîãî 
âîçðàñòà, êîãäà êðûñåíîê ïåðåñòàåò ïèòü ìîëîêî. 
Ñòàðòîâûå óñëîâèÿ ó íèõ àáñîëþòíî îäèíàêîâûå 
è, áîëåå òîãî, âñå îíè îäíîé ãåíåòè÷åñêîé ëèíèè, 
òî åñòü áîëåå èëè ìåíåå èäåíòè÷íû. Ïîòîì âñåõ 
ýòèõ êðûñ çàáèâàþò è ñìîòðÿò ñòðóêòóðó ìîçãà, 
ñëîæíîñòü íåéðîííûõ ñâÿçåé. È îêàçûâàåòñÿ, 
÷òî â ïåðâîì ñëó÷àå ñâÿçåé ìåæäó íåéðîíàìè 
ìàëî, íåéðîííàÿ ñåòü î÷åíü ðåäêàÿ, íåðàçâèòàÿ. 
Âî âòîðîì ñëó÷àå ñâÿçåé ïîáîëüøå, ñåòü ãóùå. 
Â òðåòüåì – ñåòü óæå ñîâñåì ãóñòàÿ, ñ î÷åíü 
ñëîæíîé êîíôèãóðàöèåé ñâÿçåé. Â ÷åòâåðòîì è 
ïÿòîì ñëó÷àÿõ äåëî îáñòîÿëî åùå ëó÷øå. Êîðî÷å 
ãîâîðÿ, îáó÷àÿ êðûñåíêà, ñòðîÿ åãî êîãíèòèâíûé 
ìèð – ìèð çíàíèé è âïå÷àòëåíèé, – ìû áóêâàëüíî 
ëåïèì åãî ìîçã.

À íà îáúåì ìîçãà ýòè ðàçíûå óñëîâèÿ 

âëèÿþò?

Ïðàêòè÷åñêè íåò. Âñå�òàêè ðàçìåð ìîçãà 
îïðåäåëÿåòñÿ îáúåìîì ïîëîñòè, êîòîðóþ ìîãóò 
çàïîëíèòü íåéðîíû. À âîò èíòåíñèâíîñòü ñâÿçåé 
è ñëîæíîñòü ñåòè çàâèñÿò íåïîñðåäñòâåííî îò 
íàñûùåííîñòè ñðåäû è ñëîæíîñòè çàäà÷, êîòîðûå 
ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü æèâîòíûì.

Òåïåðü ñïóñêàåìñÿ íèæå, ê áîëåå ïðîñòûì 
îðãàíèçìàì. Ó íåéðîãåíåòèêîâ åñòü èçëþáëåííûé 
îáúåêò äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ – îäíà èç ðàçíîâèä-
íîñòåé êðóãëîãî ÷åðâÿ�«íåìàòîäû». Ýòî ñóùåñòâî 
âðîäå àñêàðèäû, íî ïîñêîëüêó àñêàðèäà æèâåò 
â êèøêàõ ÷åëîâåêà, òî îíà âîøëà äàæå â øêîëü-
íûå ïðîãðàììû. À íåìàòîä î÷åíü ìíîãî, äâåñòè 
òûñÿ÷ âèäîâ. Òîò âèä, êîòîðûé èíòåðåñóåò íàñ, 
ïî îáùåìó ïëàíó ñòðîåíèÿ ïîõîæ íà àñêàðèäó, íî 
èìååò áîëåå ðàçâèòóþ íåðâíóþ ñèñòåìó, ïîòîìó 
÷òî æèâåò íà ñâîáîäå. Ýòî ìàëåíüêèå ÷åðâÿ÷êè, 
äëèíîé âñåãî 3 ìì, æèâóùèå â ïî÷âå, â ãíèþùèõ 
ëèñòüÿõ. Âîîáùå, ïàðàçèòàì, æèâóùèì âíóòðè 
äðóãîãî îðãàíèçìà, íåðâíàÿ ñèñòåìà îñîáåííî íå 
íóæíà – òàì íå÷åãî ñìîòðåòü, ïî÷òè íå÷åãî íþõàòü. 
Èíòåðåñóþùèå íàñ ÷åðâÿ÷êè áëåñòÿùå ðàçâîäÿò-
ñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ; òåõíîëîãèÿ èõ âûðàùèâàíèÿ 
íàëàæåíà íå õóæå, ÷åì âûðàùèâàíèå êèøå÷íîé 
ïàëî÷êè è äðîææåé. Ãåíîì ýòîãî ÷åðâÿ÷êà òîæå 
ïîëíîñòüþ ðàñøèôðîâàí, åãî ïðî÷èòàëè â äåêà-

áðå 1998 ãîäà. ×åì õîðîø îáúåêò? Ýòî æèâîòíîå, 
ó êîòîðîãî òûñÿ÷à êëåòîê. Îí îïòè÷åñêè ïðîçðà-
÷åí. Âñå êëåòêè âèäíî íàñêâîçü íà æèâîì ÷åðâÿêå. 
Èç òûñÿ÷è êëåòîê òðèñòà äâå îáðàçóþò íåðâíóþ 
ñèñòåìó, à ñàì ìîçã – è òîãî ìåíüøå. Âñÿ íåðâíàÿ 
ñèñòåìà, âñÿ íåéðîííàÿ ñåòü – ýòî 302 êëåòêè, 
è âñå îíè ïîä íàáëþäåíèåì.

Èç òûñÿ÷è êëåòîê 300 ïðèõîäèòñÿ íà íåðâíóþ 

ñèñòåìó? Âåäü ýòî î÷åíü âûñîêèé ïðîöåíò?

Äà, äîâîëüíî âûñîêèé. Áîëüøå, ÷åì ó ÷åëîâå-
êà, ïîòîìó ÷òî ó íàñ âñåãî 1015 êëåòîê â îðãàíèçìå 
è èç íèõ 1011 – íåéðîíû. Íî â àáñîëþòíîì èçìåðå-
íèè ýòîò ÷åðâÿ÷îê – ñèñòåìà, êîíå÷íî, î÷åíü ïðî-
ñòåíüêàÿ. Êàæäóþ êëåòêó âèäíî. Ìîæíî ââåñòè êðà-
ñèòåëè, â òîì ÷èñëå è âèòàëüíûå (ïðèæèçíåííûå, 
íå ìåøàþùèå ôóíêöèÿì), è áóêâàëüíî âèäåòü, êàê 
ðàáîòàþò ñèíàïñû (êîíòàêòû ìåæäó íåéðîíàìè). 
Áîëåå òîãî, ñåé÷àñ ñóùåñòâóþò ìåòîäû, êîãäà 
ïðàêòè÷åñêè ê ëþáîìó ãåíó ìîæíî ïðèøèòü êóñî-
÷åê äðóãîãî ãåíà, êîòîðûé äàåò ñâåòÿùèéñÿ áåëîê. 
Åñëè ãåí ðàáîòàåò, îí âûñâå÷èâàåòñÿ, êàê ëàìïî÷-
êà. Ó ìåíÿ äîìà åñòü êîìïàêò�äèñê, íà êîòîðîì 
äåìîíñòðèðóåòñÿ ðàêîâàÿ, èììóíîäåôèöèòíàÿ 
ìûøü. È âîò ìîæíî íàáëþäàòü äèíàìèêó ðàêà, 
êîãäà ñâåòèòñÿ êàæäàÿ ðàêîâàÿ êëåòêà è âèäíî, 
êàê ðàçðàñòàåòñÿ îïóõîëü.

Ñ ÷åðâÿ÷êîì ïðîâîäèòñÿ ïðîñòîé îïûò, äàæå áåç 
èñïîëüçîâàíèÿ êðàñèòåëåé. Áåðóò îäíîãî ÷åðâÿêà 
è âûðàùèâàþò èç íåãî ïóòåì áåñïîëîãî ðàçìíî-
æåíèÿ èëè êëîíèðîâàíèÿ ìíîãî�ìíîãî ÷åðâÿêîâ 
(ó íèõ åñòü åùå îäíî óäîáíîå ñâîéñòâî: èõ ëåãêî 
êëîíèðîâàòü). Âñå îíè ãåíåòè÷åñêè èäåíòè÷íû. 
È îíè ðàçìíîæàþòñÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àåò-
ñÿ ìíîãî ýìáðèîíîâ, êîòîðûå òîæå ãåíåòè÷åñêè 
èäåíòè÷íû. Èõ ðàññûïàþò íà îòäåëüíûå êëåòêè, 
è èç êàæäîé êëåòêè ìîæíî âûðà ñòèòü íîâîãî ÷åðâÿ-
êà, è âñå îíè îïÿòü áóäóò ãåíåòè÷åñêè èäåíòè÷íû. 
Âûáîðêà îãðîìíàÿ, ñòàòèñòèêà êîëîññàëüíàÿ, ÷òî 
ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü âïîëíå ñòàòèñòè÷åñêè äîñòî-
âåðíûå ðåçóëüòàòû. Çàòåì îáðàçóþò íåñêîëüêî 
ãðóïï òàêèõ êëåòîê, èç êîòîðûõ âîçíèêíóò áóäó-
ùèå ýìáðèîíû. Îäíèõ ïîìåùàþò â óñëîâèÿ ïîë-
íîé äåïðèâàöèè (èçîëÿöèè). Íàïðèìåð, çàêðûâà-
þò â ñåéô, ãäå åñòü òîëüêî ïèòàíèå äëÿ ðàçâèòèÿ 
çàðîäûøà è ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ ÷åðâÿêà – 
òàêèì îáðàçîì ýòà ãðóïïà ëèøàåòñÿ êàêèõ áû òî 
íè áûëî âïå÷àòëåíèé. Ãëàç ó ýòèõ æèâîòíûõ íåò, 
íî ó íèõ åñòü î÷åíü òîíêàÿ âêóñîâàÿ ðåöåïöèÿ. 
Ñîáñòâåííî, âñå èõ òåëî êàê áû ÿâëÿåòñÿ áîëüøèì 
ÿçûêîì, è îíè ïîëó÷àþò âêóñîâûå îùóùåíèÿ âñåì 
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òåëîì. Èòàê, ïåðâûå ðàñòóò 
â êàêîì�òî òåìíîì, çàêðû-
òîì ÿùèêå, íè÷åãî íå 
÷óâñòâóþò è íå ñëûøàò. 
Äðóãèå ïîìåùàþò-
ñÿ â ñðåäó ïîñëîæíåå, 
òðåòüè – åùå ñëîæíåå 
è ò. ä. Â îáùåì, ó ðàç-
íûõ êëîíîâ  –  ðàçíûé æèç-
íåííûé îïûò. È â êàæäîì êëîíå 
ñîòíè îñîáåé. Ïîòîì èõ êëàäóò ïîä ìèê-
ðîñêîï è ñìîòðÿò íåðâíóþ ñèñòåìó. Îêàçûâàåòñÿ, 
÷òî âîò ýòè 302 êëåòêè íåðâíîé ñèñòåìû âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ çàíèìàþò îäèíàêîâûå ïîçèöèè. Òî åñòü 
ïîëîæåíèå óçëîâ íåéðîííîé ñåòè çàäàåòñÿ ãåíå-
òè÷åñêè, â òîì ÷èñëå è òåõ êëåòîê, êîòîðûå áóäóò 
îòíîñèòüñÿ ê ãîëîâíîìó ìîçãó. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ 
ñâÿçåé ìåæäó êëåòêàìè, òî èõ óçîð îïðåäåëÿåòñÿ 
óñëîâèÿìè æèçíåííîãî îïûòà – âïå÷àòëåíèÿìè, 
îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî è íåéðî-
íû ìûøè, è íàøè íåéðîíû ðàñòóò íàâñòðå÷ó îïðå-
äåëåííûì ñèãíàëàì, ïî îïðåäåëåííûì òîïîëî-
ãè÷åñêèì ïîâåðõíîñòÿì. Âîîáùå, êëåòêà, ïðåæäå 
÷åì ñòàòü ïîëíîöåííûì íåéðîíîì, ïîñëåäîâà-
òåëüíî îñóùåñòâëÿåò âíóòðè ìîçãà âîñåìü ðàç-
íûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñòðàòåãèé. Ýòî êàê áû íåêîå 
ñàìîñòîÿòåëüíîå ñóùåñòâî, êîòîðîå ïðîõîäèò 
8 ýòàïîâ ñâîåé áèîãðàôèè, ñóäüáû. È â ðåçóëüòà-
òå ñòàíîâèòñÿ òåì èëè èíûì íåéðîíîì. Òàê âîò, 
îäèí èç ïîñëåäíèõ ýòàïîâ – ýòî âûðàùèâàíèå 
ñâÿçåé, àêñîíîâ, äåíäðèòîâ, çàìûêàíèå ñèíàïòè-
÷åñêèõ ñâÿçåé, à ïîòîì óáèåíèå íåíóæíûõ ñèíàï-
ñîâ, ïîñêîëüêó îíè òîæå ïðîõîäÿò íåêèé åñòåñ-
òâåííûé îòáîð. Íåíóæíîå îáðóáàåòñÿ, âñå, ÷òî 
íàäî, øóíòèðóåòñÿ, ñâÿçûâàåòñÿ. È âîò ýòà òêàíü, 
ýòîò óçîð  – ýòî êàê áû «ñëåïîê» ñóäüáû ÷åðâÿêà. 
×åðâÿêè, êîòîðûå ïðîøëè òàêóþ�òî øêîëó îáó-
÷åíèÿ, èìåþò òàêóþ�òî ñåòü. Ïîëó÷èâøèå äðóãèå 
âïå÷àòëåíèÿ èìåþò äðóãóþ ñåòü. Ýòî î÷åíü öåííî 
â ïîíèìàíèè íàøåãî ñîáñòâåííî-
ãî ìîçãà, ïîòîìó ÷òî èç íàøèõ 
100 ìëðä íåéðîíîâ ìû íå ìîæåì 
íàáëþäàòü íè îäíîãî. Âîîáùå, 
âëåçàòü â ðàñòóùèé ÷åëîâå÷å-
ñêèé ìîçã, êàê èçâåñòíî, ïðåñòóï-
íî. Íà ýòî áûë áû ñïîñîáåí ëèøü 
êàêîé�íèáóäü äîêòîð Ìåíãåëå.

Òî åñòü òåõíè÷åñêè áûëî áû âîç-

ìîæíî íàáëþäàòü íà ÷åëîâåêå 

çà ïîâåäåíèåì îòäåëüíûõ íåé-

ðîíîâ?

Òîæå íåò. À ê òîìó æå ýòî 
íå èìååò îñîáîãî ñìûñëà, 

ïîòîìó ÷òî ïðè íàëè÷èè 
100 ìèëëèàðäîâ íåé-
ðîíîâ áóêâàëüíî èç�çà 
äåðåâüåâ íå âèäíî ëåñà. 

À â ñëó÷àå ÷åðâÿêà ó íàñ 
íå ëåñ, à ìàëåíüêàÿ ïîñà -

äî÷êà, êîòîðàÿ âèäíà íà-
ñêâîçü, â äèíàìèêå. Ìû ìîæåì, 

íè÷åãî íå ìåíÿÿ â ÷åðâÿêå, ïðîñòî 
ñìîòðåòü, êàê îí ðàñòåò è ðàçâèâàåòñÿ íà ðàçíûõ 
ýòàïàõ. Ìû ìîæåì îòñëåæèâàòü øàã çà øàãîì, 
êàê ôîðìèðóåòñÿ åãî íåéðîííàÿ ñåòü, è ïðè ýòîì 
âèäåòü êàæäûé íåéðîí. Íî â ïðèíöèïèàëüíîì 
ñìûñëå ó íàñ, ñêîðåå âñåãî, ïðîèñõîäèò òî æå 
ñàìîå. Èìåííî ýòî çäåñü âàæíî è èíòåðåñíî.

Çíà÷èò, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñëîæíîñòü 

ìîçãà, à ñëåäîâàòåëüíî, è åãî âîçìîæíîñòè 

âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ ñëîæíîñòüþ ñðåäû, 

â êîòîðîé ôóíêöèîíèðóåò îðãàíèçì?

Äà, êîíå÷íî. È ýòîò âûâîä, áåç âñÿêèõ îáèä 
íà òî, ÷òî ÿ ñðàâíèâàþ ÷åëîâåêà ñ ÷åðâÿêîì èëè 
êðûñîé, ìîæåò áûòü ëåãêî ðàñïðîñòðàíåí íà èäåî-
ëîãèþ ïåäàãîãèêè. ×åì áîëüøå ìû äàåì ðåáåíêó 
ãðàìîòíûõ, êðàñèâî ïîñòðîåííûõ, ýìîöèîíàëü-
íûõ è èíòåëëåêòóàëüíûõ íàãðóçîê, òåì êðàñèâåå è 
ïîëíåå ôîðìèðóåòñÿ åãî ìîçã. Êñòàòè, â ýâîëþöèè 
ìîçãà ñóùåñòâóåò è âåñüìà äðàìàòè÷åñêèé ýòàï. 
Åñòü òàêîé ôåíîìåí – àïîïòîç, êîãäà â ðàííåì 
ïîñëåðîäîâîì ðàçâèòèè â ìîçãå ðåáåíêà ìàññàìè 
ãèáíóò áóäóùèå íåéðîíû. Èäåò æåñòî÷àéøàÿ ðóáêà 
ìåæäó íèìè çà òî, êîìó óöåëåòü è îáðàçîâàòü ýòó 
ñåòü. Ïîãèáàåò ïðèìåðíî 20 òûñ. êëåòîê â ìèíóòó, 
è ýòî äëèòñÿ ìåñÿöàìè. Ýòî íîðìàëüíûé ïðîöåññ, 
åñòåñòâåííûé îòáîð ñðåäè íåéðîíîâ. Åñòü äàæå 
òàêèå ãåíû êëåòî÷íîãî ñàìîóáèéñòâà – àïîïòî-
çû. Îíè îñîáåííî àêòèâèçèðóþòñÿ ïðè ñòàðåíèè, 

èìåþò îòíîøåíèå ê ðàêó, íî è ê ðàííåìó 
ðàçâèòèþ ðåáåíêà òîæå. Íåéðîáëàñòîâ, 
ïîòåíöèàëüíûõ íåðâíûõ êëåòîê, ñëèøêîì 
ìíîãî. È ñðåäè íèõ èäåò æåñòî÷àéøàÿ 

áîðüáà, à òå, êòî ïîáåäèë, âûðàùè-
âàþò àêñîíû, ñîåäèíÿþòñÿ ñ äðóãèìè 

íåéðîíàìè. Íåíóæíûå àêñîíû ïîòîì òîæå 
îáðóáàþòñÿ. Â îáùåì, èäåò àêòèâíûé 

òâîð÷åñêèé ïðîöåññ â ôèçè÷åñêèõ 
ñòðóêòóðàõ ìîçãà.

Íî âåðíóñü ê ñðàâíåíèþ ÷åëî-
âåêà ñ æèâîòíûìè. Íàñ ýòî 

Áèîëîãèÿ îäàðåííîñòè

54 лго. № 1–2. 2007.



íè â êîåé ìåðå íå äîëæíî îñêîðáëÿòü. Íûíå, 
ñ îäíîé ñòîðîíû, ñóùåñòâóåò òàêàÿ äèñöèïëè-
íà, êàê ñîöèîáèîëîãèÿ, èçó÷àþùàÿ îáùåñòâåííîå 
ïîâåäåíèå è îáùåñòâåííûå ñòðóêòóðû æèâîòíûõ, 
à ñ äðóãîé, ýòîëîãèÿ ÷åëîâåêà êàê ïðîäîëæåíèå 
íàóêè î ïîâåäåíèè æèâîòíûõ – ýòîëîãèè. Â ïðåæíèå 
ãîäû âñå ýòî áûëî ó íàñ àáñîëþòíî çàïðåùåíî. 
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ðàçóì – ýòî ïðåðîãàòèâà ÷åëîâå-
êà, òî åñòü íàñ ëþáèìûõ. Æèâîòíûå ðàññìàòðè-
âàëèñü òîëüêî â ðàìêàõ ïàâëîâñêèõ ìîäåëåé, íà 
óðîâíå ïðèìèòèâíûõ ðåôëåêñîâ. Ìåæäó òåì óæå 
ëåò äâàäöàòü èçâåñòíî, ÷òî íà óñëîâíûé ðåôëåêñ, 
ñõåìà êîòîðîãî ñ ñîáà÷êîé, ëàìïî÷êîé è çàìûêà-
íèåì óñëîâíî�ðåôëåêòîðíîé öåïè íàðèñîâàíà â 
øêîëüíûõ ó÷åáíèêàõ, ñïîñîáåí äàæå åäèíè÷íûé 
íåéðîí. À íåéðîííàÿ ñåòü èç òðåõñîò êëåòîê, êàê 
ó ìàëåíüêèõ íåìàòîä, – ýòî, íà ñàìîì äåëå, óæå 
î÷åíü ñëîæíàÿ ñòðóêòóðà. À óæ ñîáàêà – ýòî ïîò-
ðÿñàþùå èíòåëëåêòóàëüíîå ñóùåñòâî. Îá ýòîì 
èçâåñòíî íå òîëüêî ñîáàêîâîäàì, íî è ëþáîìó 
÷åëîâåêó, êîòîðûé äåðæèò äîìàøíèõ æèâîòíûõ. 

Êàôåäðîé ôèçèîëîãèè è âûñøåé íåðâíîé 
äåÿòåëüíîñòè áèîôàêà ÌÃÓ äîëãèå ãîäû ðóêîâîäèë 
Ëåîíèä Âèêòîðîâè÷ Êðóøèíñêèé. Îí çàíèìàëñÿ 
ðàññóäî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ æèâîòíûõ è ïîëó÷èë 
ìíîãî èíòåðåñíûõ ðåçóëüòàòîâ. Ôàêòè÷åñêè îí 
èçó÷àë ðàçóì æèâîòíûõ. Íî ïîñêîëüêó âñå ìû áûëè 
ïîä äàâëåíèåì èäåîëîãèè, ýòî íàçûâàëîñü «ýêñ-
òðàïîëÿöèîííûìè ðåôëåêñàìè». Ïðîñòîé ïðèìåð. 
Ñêàæåì, ïèùà âúåçæàåò çà øèðìó ñ îïðåäåëåííîé 
ñêîðîñòüþ. Êóðèöà óñòðåìëÿåòñÿ âñëåä çà íåé è 
äîëãî�äîëãî áåæèò òàì, çà øèðìîé. À ó âîðîíû ìîçã 
ðàçâèò ëó÷øå: îíà ñðàçó âû÷èñëÿåò, îòêóäà è êîãäà 
âûéäåò ýòà êîðìóøêà èç�çà øèðìû, è òî÷íî, ïðè-
öåëüíî, â íóæíûé ìîìåíò òóäà áåæèò, òî åñòü êàê áû 
ýêñòðàïîëèðóåò òðàåêòîðèþ. È âîò òàêèå âåùè, êàê 
ñïîñîáíîñòü ê ýêñòðàïîëÿöèè, ïðîãíîçèðîâàíèþ 
êàêèõ�òî ñîáûòèé â ðåàëüíîì ìèðå íàçâàëè òîãäà 
«ýêñòðàïîëÿöèîííûìè ðåôëåêñàìè», ÷òîáû íå 
çëèòü èäåîëîãîâ�ìàðêñèñòîâ. Íåäàâíî íà êàôåäðå 
âûøëà êíèãà «Ðàññóäî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü æèâîò-
íûõ», êîòîðàÿ ñåé÷àñ âñÿ ðàñêóïëåíà, íî ìû æäåì 
íîâîãî òèðàæà. Òàê ÷òî òåïåðü ýòî óæå ïðèçíàííûé 
òåðìèí – «ðàññóäî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü æèâîòíûõ». 
È íàñ íèñêîëüêî íå äîëæíî óíèæàòü òî, ÷òî, ïîñòèãàÿ 
ìîçã íàøåãî ëþáèìîãî ðåáåíêà, ìû èíîãäà ïðîâî-
äèì ñðàâíåíèå ñ ÷åðâÿ÷êàìè, ñ îáåçüÿíêàìè. 

Äàâàéòå ïåðåéäåì òåïåðü ê íàñëåäñòâåííî-

ìó ôàêòîðó. Êàêèì îáðàçîì è îäàðåííîñòü, 

è îòäåëüíûå ñïîñîáíîñòè ìîãóò ïåðåäàâàòü-

ñÿ ñ ãåíàìè? Êàêèå èìåííî âåùåñòâà çà ýòî 

îòâå÷àþò? Ìîæíî ëè ñåãîäíÿ ÷òî�òî îá ýòîì 

ñêàçàòü? 

Âíà÷àëå ÿ îáðèñóþ äâóìÿ øòðèõàìè, êàêîâî 
áûëî îáùåå íàïðàâëåíèå â ðàçâèòèè ìîåé ðîä-
íîé íàóêè – ãåíåòèêè. Åñëè áðàòü ðàçíûå ïåðèîäû 
ÕÕ âåêà (à ýòà íàóêà – ðîâåñíèöà âåêà), òî îò 
öåëîñòíûõ ôåíîìåíîâ, îò ôåíîòèïîâ îíà ïðîäâè-
ãàëàñü ãëóáæå è ãëóáæå ê ãåíîòèïàì, çàòåì óæå 
ê êîíêðåòíûì íóêëåîòèäàì, ê ïðî÷òåíèþ ãåíîâ, 
ê ïîíèìàíèþ òîãî, êàê óñòðîåíà ôèçè÷åñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ãåíåòè÷åñêèõ ïðîãðàìì. È ýòîò ïóòü îñî-
áåííî áóðíî ïðîéäåí â ïîñëåäíèå 25 ëåò, ÷òî, 
êñòàòè ãîâîðÿ, ñîâåðøåííî íå îòðàæåíî â øêîëü-
íîì êóðñå. Ãåííàÿ èíæåíåðèÿ, ÷òåíèå ãåíîâ (ñåê-
âåíèðîâàíèå), èõ ñðàâíåíèå, óìåíèå îïðåäåëèòü 
èõ ôóíêöèè – âñå ýòî äîñòèæåíèÿ ïîñëåäíåé ÷åò-
âåðòè âåêà. È îá ýòîì íàäî ïèñàòü, â òîì ÷èñëå 
ïèñàòü äëÿ äåòåé, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî ñòèìóëèðî-
âàòü âûõîä ñîîòâåòñòâóþùåé íàó÷íî�ïîïóëÿðíîé 
ëèòåðàòóðû. Çàìå÷ó, ÷òî è ñàì ÿ íàïèñàë êíèæêó 
äëÿ øêîëüíèêîâ «Ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ 
î íàñëåäñòâåííîñòè», íî íàäî äóìàòü, êàê åå 
âûïóñòèòü â ñâåò, ïîòîìó ÷òî èçäàòåëüñòâà ìàëî 
çàèíòåðåñîâàíû â ïîäîáíîé ëèòåðàòóðå.

À òåïåðü îá îïûòàõ, â êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ 
ãåíåòè÷åñêàÿ ïðèðîäà ñïîñîáíîñòåé. Â òî âðåìÿ, 
êîãäà åùå íå ðàáîòàëè ñ êîíêðåòíûìè ãåíàìè è 
êîíêðåòíûìè ìîëåêóëàìè, ýêñïåðèìåíòû øëè 
íà óðîâíå ôåíîòèïà. Íó âîò, íàïðèìåð, îïûòû ñ 
ìóõàìè�äðîçîôèëàìè. Îêàçûâàåòñÿ, äàæå îíè 
î÷åíü ðàçëè÷àþòñÿ ïî òàëàíòàì. Ìîæíî çàñòàâëÿòü 
ìóõ ðåøàòü ïðîñòûå òåñòû ñ âûáîðîì ïðàâèëüíîãî 
ðåøåíèÿ. Ïðèìåðíî òî æå ñàìîå, ÷òî ìû ïûòàåìñÿ 
ïðåäëàãàòü íàøèì øêîëüíèêàì. Òîëüêî ó íèõ âûáîð 
îáû÷íî èç ÷åòûðåõ�ïÿòè âàðèàíòîâ, à ìóõàì íàäî 
âûáèðàòü èç äâóõ. Âíà÷àëå òîëïó ìóõ ÷åìó�òî îáó-
÷àþò, à ïîòîì âûïóñêàþò èõ â íåêóþ òðóáó, êîòîðàÿ 
âåòâèòñÿ, ñíîâà âåòâèòñÿ è òàê äàëåå, à â ðåçóëüòàòå 
íà âûõîäå èç ýòîãî âåòâÿùåãîñÿ ëàáèðèíòà èìååòñÿ 
ìíîãî�ìíîãî êîí÷èêîâ, îòêóäà ìîãóò âûâàëèâàòüñÿ 
ìóõè. Îáó÷åíèå, äîïóñòèì, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ó ìóõ 
âûðàáàòûâàþò óñëîâíûå ðåôëåêñû, ê ïðèìåðó, íà 
êàêîé�òî çàïàõ èäòè âïðàâî, à íà äðóãîé çàïàõ èëè 
íà ÿðêóþ âñïûøêó – íàîáîðîò, âëåâî. À âñå ýòè âåò-
âëåíèÿ – ýòî êàê áû ñèòóàöèè âèòÿçÿ íà ðàñïóòüå, 
ãäå íàäî ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. Òå ìóõè, êîòî-
ðûå ïðàâèëüíî ðåøàþò âñå ýòè çàäà÷è, âûïàäàþò 
òîëüêî èç îäíîãî ñðåäè ìíîæåñòâà êîí÷èêîâ. Ýòî 
óìíûå ìóõè. Âñå îñòàëüíûå – äóðû. Ïðè÷åì ìîæíî 
îòîáðàòü ñàìûõ áîëüøèõ äóð, êîòîðûå âñåãäà îøè-
áàþòñÿ. À ìîæíî îòîáðàòü ñàìûõ óìíûõ, è ðàçìíî-
æàÿ òåõ èëè äðóãèõ, ïîëó÷èòü «óìíóþ» èëè «ãëóïóþ» 
ïîïóëÿöèþ ìóõ, ÷òî ïðîâåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ òåõ æå 
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òåñòîâ. Ìû âèäèì, ÷òî óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè 
íàñëåäóþòñÿ äàæå ó ìóõ. È ýòî áåç èðîíèè, ïîòîìó 
÷òî ìóõà – ñóùåñòâî íå áîëüíî�òî ïðèìèòèâíîå. 
Ó íåå äâåñòè òûñÿ÷ êëåòîê â ãîëîâíîì ìîçãå. 

Òî åñòü îíà ãîðàçäî 

ñëîæíåå, ÷åì ýòîò 

÷åðâÿ÷îê, íåìà-

òîäà?

Äà, ïðèìåð-
íî â òûñÿ÷ó ðàç. 

Íî â ïîëìèëëèîíà 
ðàç ïðîùå, ÷åì ìû. 

È èõ íåéðîíû ìåëü÷å 
ñàìè ïî ñåáå. Íî òåì íå 
ìåíåå ó ìóõ åñòü ïîëî-
âîå ïðåäïî÷òåíèå è 
äðóãèå äîâîëüíî ñëîæ-
íûå ïîâåäåí÷å ñêèå 
ðåàêöèè. À åñëè óæ ìóõè 
ðàçëè÷àþòñÿ ïî èíòåë-
ëåêòó, òî, ñêàæåì, íà 
ãðûçóíàõ ýòî òåì áîëåå 
õîðîøî âèäíî. Áûâàþò 
ãëóïûå è óìíûå ìûøè, 
è åñòü ëèíèè óìíûõ è 
ãëóïûõ ìûøåé. Ó ìåíÿ 
â äåòñòâå áûëè õî -
ìÿ÷êè. Îäèí õîìÿê áûë 
ñîâåðøåííî ãåíèàëü-
íûé. Îí îáñëåäîâàë âñþ 
êâàðòèðó, çàëåçàë íà 
ïèñüìåííûé ñòîë, ñìîò-
ðåë, êàê ÿ äåëàþ óðîêè. 
À âîò åãî ñûí, ïîÿâèâ-
øèéñÿ â ðåçóëüòàòå èìá-
ðèäèíãà – ñêðåùèâàíèÿ 
ñî ñâîåé æå äî÷åðüþ – 
êîãäà åãî âûïóñêàëè èç 
êëåòêè, ïîïðîñòó ñíîâàë 
òóäà�ñþäà ïîä îêíîì, 
òî åñòü äåìîíñòðèðîâàë 
áåññìûñëåííîå ïîâå-
äåíèå. 

Èòàê, ðàçëè÷èÿ ïî ñïî-

ñîáíîñòÿì, ïî èíòåë-

ëåêòó äàæå ó ìóõ è 

ìûøåé – ýòî ýêñïåðè-

ìåíòàëüíûé ôàêò. È òî,

÷òî ýòè ñïîñîáíîñòè íàñëåäóþòñÿ, – òîæå. 

À ìîæíî ëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî òå èëè èíûå 

ñïîñîáíîñòè çàâèñÿò îò ñîäåðæàíèÿ êàêèõ�òî 

âåùåñòâ â ìîçãå? 

Òóò ñàìîå âðåìÿ ñêàçàòü î ðàáîòàõ Âëàäèìèðà 
Ïàâëîâè÷à Ýôðîèìñîíà. Ýòî î÷åíü çíà÷èòåëüíàÿ 
ôèãóðà â íàøåé íàóêå. Â ìîëîäûå ãîäû îí ìíîãî 
ðàáîòàë ñ äðîçîôèëàìè, à ïîòîì ñòàë çàíèìàòüñÿ 
ãåíåòèêîé ÷åëîâåêà. Ñóäüáà åãî ñëîæèëàñü äðà-
ìàòè÷åñêè. Îí îòñèäåë òðè ñðîêà â ëàãåðÿõ, íî 
åìó åùå ïîâåçëî, ïîòîìó ÷òî ãåíåòèêîâ ïðîñòî 
ðàññòðåëèâàëè. Âî âðåìÿ âîéíû ñëóæèë â àðìåé-
ñêîé ðàçâåäêå. Îí âñåãäà àêòèâíî áîðîëñÿ ïðîòèâ 
Ëûñåíêî, âïëîòü äî òîãî, ÷òî õîòåë âûñòóïèòü íà 
ñåññèè ÂÀÑÕÍÈË â 1948 ãîäó. Íî æåíà åìó ñêà-
çàëà: «Òû æå ñåé÷àñ áåçðàáîòíûé. È òû ÷åëîâåê ñ 
ñóäèìîñòÿìè. Òâîå ïîÿâëåíèå êàê àäâîêàòà ýòîé 
íàóêè ïðîñòî ïîãóáèò åå, ïîòîìó ÷òî òû ñàì ïîä 
ïðèöåëîì. Íå íàäî ýòîãî äåëàòü». È îí íå âûøåë 
íà ñåññèè, íî íàïðàâèë ïèñüìî â âåðõíèå èí -
ñòàíöèè ñòðàíû, ãäå äàë èñ÷åðïûâàþùèé àíàëèç 
âñåé ýòîé âàêõàíàëèè, êîòîðóþ çàòåÿëà áåçóì-
íàÿ, àíòèíàó÷íàÿ êîìàíäà Ëûñåíêî. Â îáùåì, ýòî 
÷åëîâåê ãåðîè÷åñêîé ñóäüáû è îäèí èç òåõ íåìíî-
ãèõ ëþäåé íàóêè, êîòîðûå àêòèâíî ïðîòèâîñòîÿëè 
ðåæèìó. Â ïåðâûå æå ãîäû ðåàáèëèòàöèè ãåíåòèêè 
îí íàïèñàë êíèãó «Ââåäåíèå â ìåäèöèíñêóþ ãåíå-
òèêó», ñòàë âûñòóïàòü ñ áîëüøèì êóðñîì ëåêöèé 
ïî ìåäèöèíñêîé ãåíåòèêå. Â êíèãå áûë äàí ïåðå-
÷åíü ãåíåòè÷åñêèõ áîëåçíåé ÷åëîâåêà, èçâåñòíûõ 
â òî âðåìÿ. È ñðåäè íèõ îêîëî 50 íåâðîëîãè÷åñêèõ 
è ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ãåíå-
òè÷åñêèìè ìóòàöèÿìè. Ýôðîèìñîí íàïèñàë ðÿä 
áëåñòÿùèõ ðàáîò íà ñòûêå ãåíåòèêè ÷åëîâåêà è 
ãóìàíèòàðíûõ ïðîáëåì. Ó íàñ óæå ïîñëå åãî ñìåð-
òè âûøëè äâå êíèãè. Îäíà – «Ãåíåòèêà ýòèêè è 
ýñòåòèêè»; îñíîâíîé ïàôîñ ýòîé êíèãè â òîì, ÷òî 
âñÿ íàøà êóëüòóðà êîðíÿìè óõîäèò â ãåíåòè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà è êðåàòèâíûå ñïîñîáíîñòè 
òîæå ñâÿçàíû ñ ãåíåòèêîé. È âòîðàÿ áîëüøàÿ êíèãà 
«Ãåíèàëüíîñòü è ãåíåòèêà» – ýòî ñîáðàíèå ìíîãèõ 
åãî ðàáîò, ñðåäè êîòîðûõ åñòü òàêèå, êàê ñîáñòâåí-
íî «Ãåíèàëüíîñòü è ãåíåòèêà», «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
ãåíåòèêà» (î ñèñòåìå òåñòèðîâàíèÿ, î íåîáõî-
äèìîñòè âîçðîæäåíèÿ ïåäîëîãèè), «Ðîäîñëîâíàÿ 
àëüòðóèçìà».

Ðàáîòà «Ãåíèàëüíîñòü è ãåíåòèêà» – ýòî ïîïûò-
êà âçãëÿíóòü íà âûñøèå ïñèõè÷åñêèå ôóíêöèè, 
â òîì ÷èñëå íà îäàðåííîñòü, ãåíèàëüíîñòü, ñ òî÷êè 
çðåíèÿ áèîõèìèè íåêîòîðûõ ìîçãîâûõ ïðîöåññîâ. 
Ýòà êíèãà – óæå, êîíå÷íî, ïàìÿòíèê èñòîðèè íàóêè, 
ïîñêîëüêó â òî âðåìÿ (70�å ãîäû) åùå íå óìåëè 

Áèîëîãèÿ îäàðåííîñòè

56 лго. № 1–2. 2007.



÷èòàòü ãåíû, íî â íåé è ñåãîäíÿ ìîæíî íàéòè î÷åíü 
ìíîãî èíòåðåñíîãî.

Ýôðîèìñîí ïèñàë î íåñêîëüêèõ ìåäèàòîðàõ, 
èìåþùèõ îòíîøåíèå ê ôóíêöèîíèðîâàíèþ ìîçãà. 
Âîîáùå ìåäèàòîðû – ýòî âåùåñòâà�ïîñðåäíèêè, 
ìîëåêóëû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îäíà íåðâíàÿ êëåò-
êà ðàçãîâàðèâàåò ñ äðóãîé, è áîëüøèíñòâî èç íèõ 
ñèíòåçèðóþòñÿ â ñèíàïñàõ, òî åñòü òàì, ãäå àêñîí 
îäíîãî íåéðîíà âñòðå÷àåòñÿ ñ àêñîíîì äðóãî-
ãî. Ñåé÷àñ èç ÷èñëà ìåäèàòîðîâ èçâåñòíî ïðè-
ìåðíî 40 íèçêîìîëåêóëÿðíûõ âåùåñòâ è ñâûøå 
600 áåëêîâ, íåéðîïåïòèäîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ 
èìååò ñâîå ñïåöèàëüíîå íàçíà÷åíèå. Ñðåäè íèõ, 
ñêàæåì, åñòü âåùåñòâî áîëè. Åñëè ó æèâîòíîãî 
âûçûâàòü áîëü, òî ýòî áåëêîâîå âåùåñòâî íàêàï-
ëèâàåòñÿ â çàäíèõ êîðåøêàõ ñïèííîãî ìîçãà. 
Ìåäèàòîðîì ÿâëÿåòñÿ äîôàìèí, ñ ñîäåðæàíè-
åì êîòîðîãî ñâÿçàí óðîâåíü ìî÷åâîé êèñëîòû â 
îðãàíèçìå. Ïðîâåäÿ ãëóáîêèé àíàëèç áèîõèìè-
÷åñêèõ äàííûõ, Ýôðîèìñîí äîêàçûâàë, ÷òî ïîâû-
øåííûé óðîâåíü ìî÷åâîé êèñëîòû ñòèìóëèðó-
åò àêòèâíîñòü ìîçãà, êàê áû ïîäñòåãèâàåò åãî. 
Ýòî áûëî ïîäòâåðæäåíî è â îïûòàõ íà æèâîò-
íûõ. Òî åñòü âûðàæåíèå «ìî÷à â ãîëîâó óäàðè-
ëà» â ýòîì êîíòåêñòå èìååò ïîçèòèâíîå çíà÷å-
íèå. Äàëåå, àíàëèçèðóÿ áèîãðàôèè ìíîæåñòâà 
âåëèêèõ ëþäåé, îí îáíàðóæèë, ÷òî î÷åíü ÷àñòî 
îíè ñòðàäàëè ïîäàãðîé. À ýòî çàáîëåâàíèå âûçû-
âàåòñÿ îòëîæåíèåì â ñóñòàâàõ ñîëåé ìî÷åâîé 
êèñëîòû. Ýôðîèìñîí ïðèâîäèò îãðîìíûé ñïèñîê 
ãåíèàëüíûõ ïîäàãðèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ Öåçàðü, 
Ýëëèîò è äð. 

Ñåé÷àñ ìû çíàåì, ÷òî êîãäà äîôàìèíà ìíîãî, 
ýòî ñòèìóëèðóåò ïîâûøåííóþ êðåàòèâíîñòü, 
èññëåäîâàòåëüñêèé èíòåðåñ, ïîçíàâàòåëüíóþ 
àêòèâíîñòü. Åñëè óðîâåíü äîôàìèíà íåñòàáèëåí, 
ñêà÷åò, òî ýòî óæå ïëîõî. Ñ ýòèì ñâÿçàíû ìíîãèå 
ôîðìû øèçîôðåíèè. Âîîáùå, íåéðîíîâ, ðàáîòà-
þùèõ íà äîôàìèíå êàê íà ìåäèàòîðå, î÷åíü ìíîãî 
â ëîáíîé êîðå, òî åñòü êàê ðàç â òîé îáëàñòè ìîçãà, 
êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà ïðèíÿòèå ðåøåíèé, êðåàòèâ-
íîñòü, ëèäåðñêèå ñïîñîáíîñòè. 

Ãîâîðÿ î ìåäèàòîðàõ, ìîæíî ñêàçàòü åùå âîò 
÷òî. Ïðåäñòàâëÿòü ñåáå íåéðîííóþ ñåòü ïðîñ-
òî êàê ôèçè÷åñêóþ ñåòü êëåòîê, êîòîðûå îáìå-
íèâàþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè ñèãíàëàìè, ñîâåð-
øåííî íåäîñòàòî÷íî. Ñêàæåì, ìû èìååì äåñÿòü 
ñâÿçàííûõ íåéðîíîâ óëèòêè. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî 
ïî ñóòè ýòî íåñêîëüêî ñåòåé, íàëîæåííûõ îäíà 
íà äðóãóþ: äîôàìèíîâàÿ ñåòü, íîðàäðåíàëèíî-
âàÿ, åùå êàêàÿ�òî. Òðè íåéðîíà ìîãóò ðàáîòàòü íà 
îäíîì ìåäèàòîðå, ÷åòûðå – íà ýòîì æå è åùå íà 
êàêîì�òî è ò. ä. Òî åñòü îäíà ôèçè÷åñêè ñîòêàí-

íàÿ ñåòü èíôîðìàöèîííî îêàçûâàåòñÿ ñèñòåìîé 
íåñêîëüêèõ ñåòåé, è îíè ìîãóò ïåðåêëþ÷àòüñÿ 
äðóã íà äðóãà, à çà âñåì ýòèì ñòîÿò ãåíû. Äàæå 
òàêàÿ, êàçàëîñü áû, ïðîñòàÿ âåùü, êàê ñâÿçü ìåæäó 
äâóìÿ íåðâíûìè êëåòêàìè, – âåùü íà ñàìîì 
äåëå íåîáû÷àéíî ñëîæíàÿ. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñèã-
íàë, èäóùèé ñ íåéðîíà íà íåéðîí, ïðè ïåðåõî-
äå ÷åðåç ñèíàïñ ïðåîáðàçóåòñÿ. Èçâåñòíî, ÷òî 
åñòü ïðåäñèíàïòè÷åñêàÿ çàäåðæêà ñèãíàëà, ïîñò-
ñèíàïòè÷åñêàÿ. Êîãäà ðàíüøå ïûòàëèñü ñîçäà-
âàòü êîìïüþòåðíûå àíàëîãè ðàáîòû ìîçãà – 
ëîãè÷åñêèå óñòðîéñòâà, àâòîìàòû, ïðîöåññî-
ðû,  – òî ñèíàïñ âîñïðèíèìàëñÿ êàê àíàëîã äèîäà 
ñ çàäåðæêîé. Íó, ïëþñ åùå êàêàÿ�òî õèìèÿ. Íî 
ñåé÷àñ ìû çíàåì, ÷òî ýòî íå äèîä, à, îáðàçíî 
ãîâîðÿ, íåêèé ìíîãîêàíàëüíûé òðàíñëÿòîð ðàçíûõ 
ñëîæíûõ ÿçûêîâ.

Ýòè ðàçíûå ÿçûêè êàê ðàç è åñòü ðàçíûå 

âåùåñòâà�ìåäèàòîðû? È êàæäûé èç íèõ 

êàêèì�òî îáðàçîì óïðàâëÿåò ðàáîòîé ìîçãà, 

âëèÿåò íà ïîâåäåíèå? 

Â èçâåñòíîì ñìûñëå òàê. ß õî÷ó ñîñëàòüñÿ 
íà ïîïóëÿðíóþ ñòàòüþ ìîåé êîëëåãè Ñâåòëàíû 
Áîðèíñêîé, îïóáëèêîâàííóþ â æóðíàëå «Õèìèÿ 
è æèçíü». Öèòèðóþ: «Äîôàìèí, êàê è ñåðîòîíèí, 
ó÷àñòâóåò â ïåðåäà÷å ñèãíàëîâ ìåæäó íåðâíûìè 
êëåòêàìè. Îí ñâÿçàí ñ öåíòðîì ýìîöèé è óäîâîëü-
ñòâèÿ. È êîãäà îñâîáîæäàåòñÿ ìíîãî äîôàìèíà â 
íåéðîíàõ, ýòî ïðèíîñèò õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå». 
Êðûñàì, êîòîðûì ñòèìóëèðóþò öåíòðû óäîâîëü-
ñòâèÿ ÷åðåç ýëåêòðîä, ôàêòè÷åñêè ñòèìóëèðóþò 
ñèíòåç äîôàìèíà. Èçáûòîê äîôàìèíà ó ìûøåé 
âûçûâàåò íåïðåðûâíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ 
ãèïåðàêòèâíîñòü, à åãî îòñóòñòâèå ïðèâîäèò ê 
ïðåêðàùåíèþ êàêîé�ëèáî àêòèâíîñòè è ñìåðòè 
îò ãîëîäà. À âîò äåôèöèò äðóãîãî ìåäèàòîðà, 
ñåðîòîíèíà, ñâÿçàí ñ äåïðåññèÿìè. Îí òîæå ïðî-
èçâîäèòñÿ â íåéðîíå è òîæå àäðåñóåòñÿ äðóãèì 
íåéðîíàì ïî íåêîòîðûì ñåòÿì. Èíîãäà áûâàåò, 
êñòàòè, ÷òî íå òîëüêî â îäíîì è òîì æå ñèíàïñå, íî 
è â îäíîé è òîé æå êàïñóëå âíóòðè ñèíàïñà îêàçû-
âàåòñÿ íåñêîëüêî ìåäèàòîðîâ ñðàçó. Ïîëó÷àåòñÿ 
êàê áû êîêòåéëü èç ìåäèàòîðîâ. Òàêèì îáðàçîì è 
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îäèí è òîò æå íåéðîí ðàáîòàåò íà 
ìíîãèõ ÿçûêàõ.

À ýôôåêò îò «ñîîáùåíèÿ», ñäåëàííîãî íà òîì 

èëè èíîì ÿçûêå, ïðîñòî çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà 

âåùåñòâà�ìåäèàòîðà? 
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Íåò, íå ïðîñòî. Ýòî î÷åíü èíòåðåñíûé 
ìîìåíò. Ñêàæåì, ñàì äîôàìèí âûðàáàòûâàåòñÿ 
êëåòêîé�íåéðîíîì, è òî, ìíîãî èëè ìàëî äîôàìè-
íà, çàâèñèò îò ïðîèçâîäÿùèõ ñïîñîáíîñòåé íåé-
ðîíà, çà êîòîðûå îòâå÷àþò íåêîòîðûå ãåíû – ãåíû 
ñèíòåçà. Íî ïðîèçâåäåííûé äîôàìèí äîëæåí áûòü 
ïåðåäàí ÷åðåç ùåëü ñèíàïñà äðóãîìó íåéðîíó, è 
ðåöåïòîðîì ýòîãî íåéðîíà äîôàìèí ìîæåò ïðè-
íèìàòüñÿ ëó÷øå èëè õóæå. Ýòî òàêàÿ ñâîåîáðàç-
íàÿ àíòåííà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü õîðîøåé 
èëè ïëîõîé. À åñòü åùå òðàíñïîðòå-
ðû, òî åñòü áåëêè, êîòîðûå â íóæíûé 
ìîìåíò «îòòàñêèâàþò» ñâîé ìåäè-
àòîð íàçàä, òàê êàê èìïóëüñ äîë-
æåí áûòü êîðîòêèì. Íàïðèìåð, 
åñòü âåùåñòâî ìîíîàìèíîêñè-
äàçà, ðàçðóøàþùåå íåêîòîðûå 
ìåäèàòîðû, â ÷àñòíîñòè ñåðî-
òîíèí. Â ñòàòüå Áîðèíñêîé ïðè-
âîäèòñÿ èíòåðåñíûé ôàêò îá îäíîé 
ñåìüå ñ îñîáî àãðåññèâíûì 
ïîâåäåíèåì; ìíîãèå 
èç ÷ëåíîâ ýòîé 
ñåìüè ñòàíîâè-
ëèñü ïðå-
ñòóïíè-

êàìè. È ó íèõ ó 
âñåõ áûëà îáíà-
ðóæåíà ìóòàöèÿ â 
ãåíå, îòâåòñòâåííîì çà ñèí-
òåç ìîíîàìèíîêñèäàçû. Òàêèì 
îáðàçîì, ñåðîòîíèí ñîçäàåòñÿ, íî 
âîâðåìÿ íå ðàçðóøàåòñÿ è åãî îêà-
çûâàåòñÿ âûøå íîðìû, ÷òî ïðèâîäèò 
ê ïîâûøåííîé àãðåññèâíîñòè. 

 
Âûõîäèò, ÷òî ñóùåñòâóåò êàêîé�òî êîíêðåòíûé 

ãåí, îòâåòñòâåííûé çà àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå?

Êàê íåêîòîðàÿ ïñèõè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü 
àãðåññèâíîñòü ìîæåò èìåòü, êîíå÷íî, ðàçíîå ïðî-

èñõîæäåíèå. Âîîáùå, ÿ áû íå õîòåë, ÷òîáû èç 
ìîåãî ðàññêàçà ñîçäàëîñü âïå÷àòëåíèå, áóäòî 
êàæäîå íàøå ïñèõè÷åñêîå ñâîéñòâî, êàæäûé 
ìîòèâ ñâÿçàí ñ êàêîé�òî ìîëåêóëîé èëè äàæå ñ 
äâóìÿ, èëè äåñÿòüþ. À ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ãåíîìå 
ñóùåñòâóþò òàêèå êëþ÷åâûå ãåíû, êîòîðûå ìîãóò 
êàðäèíàëüíûì îáðàçîì âëèÿòü íà öåëûå ïîâåäåí-
÷åñêèå êàñêàäû. Íàïðèìåð, åñòü ãåíû òÿãè ê íîâèç-

íå, ãåíû ñ÷àñòüÿ è òðåâîãè. Ïðè÷åì èõ 
äåéñòâèå ìîæåò áûòü ñâÿçà-

íî êàê ñ ñèíòåçîì ñàìèõ 
ìåäèàòîðîâ, òàê è 

âåùåñòâ, èõ ïðè-
íèìàþùèõ. Ìîãóò 

áûòü ãåíû, âëèÿ-
 þùèå íà ñåê-
ñóàëüíîå ïîâå-
äåíèå. Â ñòàòüå 
Áîðèíñêîé ïðè-

âîäèòñÿ åùå òàêîé 
ïðèìåð. Åñòü äâà 

âèäà ìûøåé�ïîëåâîê: 
îäíè – ñòðàííûå äîíæó-

àíû, êîòîðûå ñêðåùèâàþòñÿ ñî 
âñåìè ñàìêàìè, à äðóãîé, î÷åíü 
ïîõîæèé âèä – ñòðîãèå ìîíî-

ãàìû: ñàìåö íàõîäèò ñàìêó è âñþ 
æèçíü ñ íåé æèâåò. Îêàçûâàåòñÿ, 

ýòî ñâÿçàíî ñ ãåíîì, êîòî-
ðûé êîíòðîëèðóåò îòâåò íà 
âàçîïðåññèí. Âàçîïðåññèí – 
ýòî âîîáùå áåëêîâûé ãîðìîí, 
âûäåëÿþùèéñÿ â ãèïîôèçå. 
Â ïðèíöèïå, îí ðåãóëèðóåò 
ìíîãî ÷åãî, â òîì ÷èñëå ñîêðà-

ùåíèå ìûøö ïðè ðîäàõ, íî 
âûñòóïàåò òàêæå â ðîëè íåéðîìå-

äèàòîðà. Äàëüøå ÿ äîñëîâíî öèòèðóþ 
ñòàòüþ: «Ñòîèò áëîêèðîâàòü ó ñàì-

öîâ ðåöåïòîðû âàçîïðåññèíà, êàê îíè 
ïðåâðàùàþòñÿ â ìûøèíûõ äîíæóàíîâ. 

Êîãäà ðåöåïòîð áëîêèðîâàí, ñêîëüêî âàçîïðåñ-
ñèíà íè äàâàé, ýôôåêò åãî íóëåâîé». À òàê ýòî 
âåùåñòâî âûçûâàåò ñòðåìëåíèå ê ñòàáèëüíîñòè, 
âåðíîñòè è, íàîáîðîò, ãàñèò òÿãó ê íîâèçíå. Äàæå 

ó çíàêîìîãî íàì ÷åðâÿ÷êà�íåìàòîäû åñòü ãåí, 
ìóòàöèÿ â êîòîðîì äåëàåò åãî èç êîëëåêòèâèñòà 
ñõèìíèêîì. Îáû÷íî ÷åðâÿ÷êè ëþáÿò êàê áû êó÷êî-
âàòüñÿ (ïðè ýòîì îíè òðóòñÿ äðóã îá äðóãà), à òóò 
îäíà ìóòàöèÿ â êîíêðåòíîì ãåíå – è îí óïîëçàåò 
îòî âñåõ è âåäåò ñåáÿ ïîäîáíî îòøåëüíèêó, êîòî-
ðîìó íèêòî íå íóæåí. È, âîçìîæíî, â íàøåì ñîöè-
àëüíîì ïîâåäåíèè òîæå èãðàþò ðîëü ïîäîáíûå 
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ãåíû. Íî ýòî ìû ìîæåì òîëüêî ïðåäïîëàãàòü. À âîò 
èçâåñòíûé ñëó÷àé, êàñàþùèéñÿ óæå ñàìîé âûñî-
êîé ïñèõè÷åñêîé ôóíêöèè. Ýòî èç òîé æå ñòàòüè â 
«Õèìèè è æèçíè». Åñòü òàêàÿ ïàòîëîãèÿ – äèçëåê-
ñèÿ, íåóìåíèå ðàñïîçíàâàòü ðå÷ü. Îíà âûÿâëÿåò-
ñÿ â äåòñêîì âîçðàñòå è îñòàåòñÿ íà âñþ æèçíü; 
ïðè îäíîì âèäå äèçëåêñèè äåòè íå ìîãóò ñâÿçàòü 
áóêâû â ñëîâà â òåêñòå (ïðî÷åñòü ñëîâî), à ïðè 
äðóãîì íå ñïîñîáíû âîñïðèíèìàòü ðå÷ü íà ñëóõ. 
È îêàçàëîñü, ÷òî åñòü òðè ãðóïïû ãåíîâ íà âòî-
ðîé, øåñòîé è ïÿòíàäöàòîé õðîìîñîìàõ ÷åëîâåêà, 
ìóòàöèè â êîòîðûõ âûçûâàþò ýòó áîëåçíü. Ïðè÷åì 
ðàñïîçíàâàíèå ôîíåì (çâóêîâûõ ýëåìåíòîâ ðå÷è) 
ñâÿçàíî ñ ó÷àñòêîì øåñòîé õðîìîñîìû, à âîò ÷òåíèå 
îòäåëüíûõ ñëîâ – ñ îäíèì èç ó÷àñòêîâ ïÿòíàäöàòîé 
õðîìîñîìû. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî äàæå òàêàÿ ñëîæíåé-
øàÿ ôóíêöèÿ, êàê ðå÷ü ìîæåò áûòü íåïîñðåäñòâåí-
íî çàâÿçàíà íà íåêîòîðûå êëþ÷åâûå óçåëêîâûå 
òî÷êè. È õîòÿ ñàìî ôîðìèðîâàíèå è ïîíèìàíèå 
ðå÷è, êîíå÷íî, íåëüçÿ ñâåñòè ê êàêèì�òî îòäåëüíûì 
ìîëåêóëàì, ìîãóò ñóùåñòâîâàòü êðèòè÷åñêèå ìåñòà 
òèïà «ìàë çîëîòíèê, äà äîðîã», ñèñòåìû ñ âûñî-
êîé öåííîñòüþ, âûñîêèì ñåìàíòè÷åñêèì âåñîì. 
Ñêàæåì, ãåí, êîòîðûé óïðàâëÿåò öåëûì êàñêàäîì 
ñîáûòèé. Áåëîê, îò êîòîðîãî çàâèñèò ðàáîòà äåñÿò-
êîâ äðóãèõ. Ýòî ïîõîæå íà êðóïíîãî àäìèíèñòðà-
òîðà â áîëüøîé îðãàíèçàöèè. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî 
îáùåñòâî çàâèñèò îò ñâîèõ íà÷àëüíèêîâ, íî áûâàþò 
òàêèå êëþ÷åâûå íà÷àëüíèêè, êîòîðûå âëèÿþò íà 
öåëóþ öåïü ñîáûòèé.

Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, äîïóñòèì, ÷òî ìû çíàåì, 

êàêèå ãåíû îòâåòñòâåííû çà ïîâûøåííóþ àêòèâ-

íîñòü ìîçãà, èññëåäîâàòåëüñêèé èíòåðåñ, òÿãó ê 

íîâèçíå, àãðåññèâíîñòü, à ðàíî èëè ïîçäíî 

óçíàåì ãåíû, îáóñëîâëèâàþùèå òå èëè èíûå 

ñïîñîáíîñòè. Îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî äîâîëüíî 

ñêîðî íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà ìîæíî áóäåò êàê 

áû êîíñòðóèðîâàòü îäàðåííûõ èëè äàæå ãåíè-

àëüíûõ ëþäåé ìåòîäàìè ãåííîé èíæåíåðèè?

Äîáàâëþ åùå, ÷òî â ïðèíöèïå ìîæíî îáíà-
ðóæèòü è ãåíû, îòâå÷àþùèå çà ñïîñîáíîñòü 
ê îáó÷åíèþ. Âñå ó òåõ æå ëþáèìûõ ãåíåòèêàìè 
÷åðâÿêîâ�íåìàòîä ìîæíî âîñïèòûâàòü óñëîâ-
íûå ðåôëåêñû íà îïðåäåëåííóþ ïèùó, ÷òîáû, 
ñêàæåì, ýòà íðàâèëàñü, à äðóãàÿ íå íðàâèëàñü. 
È íàéäåí ãåí, ìóòàöèÿ â êîòîðîì ãàñèò ñïîñîá-
íîñòü èìåííî ê òàêîìó îáó÷åíèþ. Ñîâðåìåííûå 
ýêñïåðèìåíòàëüíûå ìåòîäû ïîçâîëÿþò âçÿòü 
òàêîé ãåí, ïîìåòèòü åãî ðàäèîàêòèâíûì èçîòîïîì 
èëè ôëóîðåñöåíòíûì êðàñèòåëåì è «øàðèòü» èì 

ïî ãåíîìó ÷åëîâåêà â ïîèñêàõ àíàëîãè÷íûõ ãåíîâ. 
È âñå�òàêè äî «êîíñòðóèðîâàíèÿ» ãåíèåâ íàì åùå 
÷ðåçâû÷àéíî äàëåêî. Ïîêà ìû òîëüêî èìååì ïîë-
íîñòüþ ïðî÷èòàííóþ ãèãàíòñêóþ ýíöèêëîïåäèþ – 
ãåíîì. Íî íàì íå èçâåñòíû íè åå îðôîãðàôèÿ, 
íè ñèíòàêñèñ. Èíîãäà ìû çíàåì, äëÿ ÷åãî ñëóæàò 
îòäåëüíûå ãåííûå ñåòè. Íàïðèìåð, îäèí èç ìîù-
íåéøèõ ôðàãìåíòîâ ãåíîìà – ýòî ãåíû, ñïåöè-
ôè÷åñêè ðàáîòàþùèå â ìîçãå. Íî ìû äàëåêî íå 
âñå ïîíèìàåì. Åñòü òàêàÿ âåùü â ãåííîé òåðàïèè, 
êàê ýòè÷åñêèé çàïðåò. Êàçàëîñü áû, ñóùåñòâóþò 
âåëèêîëåïíûå ïðèìåðû ãåííîé òåðàïèè, êîãäà, 
ñêàæåì, áåðóò êóñî÷åê áîëüíîé òêàíè ó ÷åëîâåêà ñ 
íàñëåäñòâåííûì çàáîëåâàíèåì, ââîäÿò òóäà çäî-
ðîâûé ãåí, ñàæàþò ýòîò êóñî÷åê îáðàòíî è äàþò 
êàêîé�òî ôàêòîð ñåëåêöèè, ÷òîáû íóæíûå êëåòêè 
ðàçìíîæàëèñü. È â áîëüíîì ÷åëîâåêå ðàçâèâàåòñÿ 
çäîðîâàÿ òêàíü, ñíèìàþòñÿ ïàòîëîãè÷åñêèå ñèìï-
òîìû. Íàïðèìåð, áîëüíîé ãåìîôèëèåé ïðîñòî ïüåò 
ñâèíîå ìîëîêî ñ àíòèòðîìáèíîâûì ôàêòîðîì 8. 
Ñâèíüÿ – æèâîé ôåðìåíòåð, êîòîðûé âûäåëÿåò â 
ìîëîêî ïðîòèâîñâåðòûâàþùèé áåëîê. Âñåì ãåìî-
ôèëèêàì ïëàíåòû õâàòèò ñòàäà îò 300 äî 600 òàêèõ 
ñâèíîê, êîòîðûå óæå âûðàùèâàþòñÿ â ìàññîâîì 
ìàñøòàáå. Öàðåâè÷ Àëåêñåé ïðè íàëè÷èè òàêîé 
ñâèíüè ìîã áû îáîéòèñü áåç Ðàñïóòèíà, à ðóññêàÿ 
èñòîðèÿ áåç ðåâîëþöèè 1917 ãîäà. Ïðàâäà, ýòî íå 
ãåííàÿ òåðàïèÿ, à ôàðìàêîèíäóñòðèÿ ÷åðåç ãåíû. 
Íî åñòü è âåëèêîëåïíûå ïðèìåðû ãåííîé òåðà-
ïèè: ââåäåíèå çäîðîâîãî ãåíà â áîëüíûå êëåòêè 
è ïîäñàäêà îáðàòíî ê äîíîðó. Îí æå è ðåöèïèåíò, 
êîòîðûé ïîëó÷àåò ñâîè êëåòêè, íî âûëå÷åííûå, 
è ýòè êëåòêè ðàçìíîæàþòñÿ èçáèðàòåëüíî. Îäíàêî 
÷åëîâåê, âûëå÷åííûé ãåííîòåðàïåâòè÷åñêèì îáðà-
çîì, ãåíåòè÷åñêè áîëüíûì è îñòàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî 
â ñåìåííèêàõ èëè â ÿè÷íèêàõ ó íåãî ïî�ïðåæíåìó 
áîëüíûå ãåíû. È êàêîé áûë áû âåëèêèé ñîáëàçí 
ñäåëàòü òðàíñãåíîç, òî åñòü ââåñòè çäîðîâûå ãåíû 
â ïîëîâîé ïóòü, ÷òîáû è ïîòîìêè áûëè çäîðîâûìè. 
Íî òóò áîëüøîé ýòè÷åñêèé ïîäâîõ. Ìû æå íå çíàåì, 
êàê ãåíû âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì! Ñêàæåì, 
ìû âûëå÷èì åãî îò êàêîé�òî ôîðìû àíåìèè. À êàê 
ýòî ñêîððåëèðîâàíî ñ ìîçãîâîé äåÿòåëüíîñòüþ? 
Êàê ýòî ñâÿçàíî ñî âñåé ñåòüþ ãåíîìà? Âåäü ïîêà 
ìû ïîíèìàåì òîëüêî, êàê óñòðîåíû îòäåëüíûå 
ôðàãìåíòû. Âñå, íàâåðíîå, ïîìíÿò çàìå÷àòåëü-
íûé ðàññêàç Ðåÿ Áðýäáåðè «È ãðÿíóë ãðîì» ïðî 
ðàçäàâëåííóþ áàáî÷êó. «Ýôôåêò áàáî÷êè» – ýòî 
òåðìèí ñîâðåìåííîé ôèëîñîôñêî�íàó÷íîé ìûñëè. 
Áàáî÷êó óíè÷òîæèë – è ïîøëî�ïîåõàëî. Ìû íå 
èìååì ïðàâà äåëàòü òðàíñãåíîç íà ëþäÿõ, ïîêà íå 
ïîéìåì ãåíîì â öåëîì. Ýòî æå íå ïðîñòî ýíöèêëî-
ïåäèÿ. Ýíöèêëîïåäèÿ ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ ñòàòåé 
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ïëþñ íåìíîãî ïåðåêðåñòíûõ ññûëîê. À ãåíîì – ýòî 
îäíîâðåìåííî è àëãîðèòì ñëîæíåéøåé ïðîãðàì-
ìû, è èñòîðè÷åñêèå àðõèâû (òàì ìàññà çàáðîøåí-
íûõ ãåíîâ, êîòîðûå íå ðàáîòàþò), è ñêåò÷è íà áóäó-
ùåå, è òåêñò, è íåêàÿ àðõèòåêòîíèêà, êîòîðóþ ìû 
ïîêà åùå íå âèäèì â ïðîñòðàíñòâå. Òî åñòü, èìåÿ 
óæå ïîëíûé ïðî÷èòàííûé ãåíîì, ìû òîëüêî�òîëüêî 
íà÷èíàåì ïîäõîäèòü ê ýòèì ïðîáëåìàì, ê ïîíèìà-
íèþ öåëîñòíîãî òåêñòà, à îí îãðîìåí.

Ïðèâåäó èñòîðè÷åñêèé ïðèìåð, ïîêàçûâà-
þùèé, íàñêîëüêî ôàòàëåí ìîæåò áûòü ãåíåòè÷å-
ñêèé ïðîèçâîë. Â 20�å ãîäû ïðîøëîãî âåêà âîçíèê-
ëà òàê íàçûâàåìàÿ êîíöåïöèÿ ãåíåòè÷åñêîãî ãðóçà. 
Ñòàëî ÿñíî, ÷òî åñòü ëþäè ñ ïëîõîé ãåíåàëîãèåé – 
äîïóñòèì, äåäóøêà èäèîò, òåòÿ ýïèëåïòèê. È ýòè 
íåäóãè ïåðåäàþòñÿ ïî íàñëåäñòâó, õîòÿ, êîíå÷íî, 
ïðîÿâëÿþòñÿ íå âñåãäà. Íî òàê èëè èíà÷å ïîòîì-
ñòâî îòÿãîùàåòñÿ. Çíà÷èò, íàäî ñïàñàòü íàöèþ. 
È â ðÿäå ñòðàí áûëè ïðèíÿòû ðàäèêàëüíûå ìåðû. 
Íàèáîëåå ðåøèòåëüíî ïîäîøëè ê ýòîé ïðîáëåìå 
íåìöû âî âðåìåíà Ãèòëåðà. Îíè âûáðàêîâûâàëè 
íå òîëüêî äðóãèå ðàñû, êîòîðûå èì íå íðàâèëèñü, 
íî óáèâàëè è ñâîèõ äåôåêòíûõ äåòåé, à òàêæå 
âçðîñëûõ ñ òàêèìè áîëåçíÿìè, êàê ðàçíûå ôîðìû 
ñëàáîóìèÿ, â ÷àñòíîñòè ñèíäðîì Äàóíà, ýïèëåï-
ñèÿ, òÿæåëûå ôîðìû øèçîôðåíèè, ÌÄÏ (ìà-
íèàêàëüíî�äåïðåññèâíûé ïñèõîç) è ìíîãèìè 
äðóãèìè. Çà î÷åíü êîðîòêèé ñðîê áûëè óìåðù-
âëåíû äåñÿòêè òûñÿ÷ äåòåé, à íåìåöêèõ èäèîòîâ 
ïðîñòî óíè÷òîæàëè â íåìåöêèõ æå êîíöëàãåðÿõ. 
Âîò òàêèì îáðàçîì «÷èñòèëè» ðàñó. 

Â ãîðàçäî áîëåå ìÿãêîé ôîðìå ýòî äåëàëîñü 
â ñòðàíàõ ñ òðàäèöèîííîé äåìîêðàòèåé – â Äàíèè 
è ÑØÀ. Îíè òîæå ñ÷èòàëè, ÷òî åñòü çàäà÷à îçäî-
ðîâëåíèÿ íàöèè, è íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàëè 
ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì ñ íàñëåäñòâåííûìè ïñèõè-
÷åñêèìè äåôåêòàìè çà áîëüøîå âîçíàãðàæäåíèå 
(êâàðòèðà, äåíüãè è ïðî÷.) ïðîéòè ñòåðèëèçàöèþ. 
È ýòî ïðàêòèêîâàëîñü â îäíîé èç íàçâàííûõ ñòðàí 
30, à â äðóãîé – 50 ëåò. À ïîñëå âîéíû ñàìè æå àìå-
ðèêàíöû ñ áëåñêîì îïðîâåðãëè ýòîò ïîäõîä. Îíè 
âçÿëè ñïðàâî÷íèêè «Êòî åñòü êòî» â íàóêå, â èñêóñ-
ñòâå, â ñïîðòå, â áèçíåñå è, íàñêîëüêî îêàçàëîñü 
âîçìîæíûì, âîññòàíîâèëè ãåíåàëîãèè ñâîèõ âåëè-
êèõ. Ïîäñ÷èòàëè, ñêîëüêî òàì  ÌÄÏ, ýïèëåïòèêîâ, 
øèçîôðåíèêîâ, ëþäåé ñ òÿæåëûìè ïñèõè÷åñêèìè äå-
ôåêòàìè, è îêàçàëîñü, ÷òî ó âåëèêèõ âñåõ ýòèõ óæà-
ñîâ â 3,7 ðàçà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì ó îñòàëüíûõ 
ëþäåé. Ìîðàëü: ìû íå èìååì êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì 
ìîæåì êîìó�ëèáî çàïðåùàòü ðàçìíîæàòüñÿ. Åñëè 
ÿ, ñêàæåì, ìåäèêî�ãåíåòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ñèæó 
â êëèíèêå, â öåíòðå ðåïðîäóêöèè è êî ìíå ïðèõîäèò 
ýïèëåïòè÷êà è ãîâîðèò: «ß áåçóìíî ïîëþáèëà îäíî-

ãî øèçîôðåíèêà ñ áðåäîì è ãàëëþöèíàöèÿìè. È ìû 
õîòèì ðîæàòü äåòåé, ïðè÷åì êàê ìîæíî áîëüøå». 
Åùå ëåò 50 íàçàä, äî ýòèõ àìåðèêàíñêèõ äàííûõ, åé 
áû íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäîâàëè ýòîãî äåëàòü. 
Íî ñåé÷àñ ÿñíî, ÷òî åñëè çàïðåòèòü òàêîé æåíùèíå 
ïðîèçâîäèòü äåòåé, ìû ìîæåì ïîòåðÿòü áóäóùåãî 
Áåòõîâåíà, Ýéíøòåéíà èëè Ëåîíàðäî. Ñåòè ãåíîâ, 
ñâÿçàííûå ñ âûñøèìè ïñèõè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè, – 
ýòî î÷åíü ñëîæíûé ïàñüÿíñ. Êàêîå�òî íåñòàíäàðò-
íîå ñî÷åòàíèå íåñòàíäàðòíûõ ãåíîâ äàåò âñïëåñê 
ãåíèàëüíîñòè, à åñëè îäíîãî, ñêàæåì, íåò â ýòîé 
êîëîäå èëè îí èçìåíåí – è âñå ñúåçæàåò â ñòîðîíó 
îñòðîé ïàòîëîãèè. Áîëåå òîãî, òâîð÷åñêàÿ ãåíèàëü-
íîñòü (êàê îïèñûâàåò Ýôðîèìñîí) ÷àñòî ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ êëèíèêî�ïàòîëîãè÷åñêîé æèçíüþ. Âåëèêèé 
Äîñòîåâñêèé, ñîçäàâøèé âûñî÷àéøèå ýòè÷åñêèå 
ìàêñèìû è ãåíèàëüíûå ïñèõîëîãî�ôèëîñîôñêèå 
ìîäåëè ÷åëîâå÷åñêèõ ñèòóàöèé, áûë òÿæåëûì ýïè-
ëåïòèêîì, îáëàäàë íà ðåäêîñòü òðóäíûì õàðàêòå-
ðîì. È òàêèõ ïðèìåðîâ ìíîæåñòâî.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ãåíåòèêà ïîäòâåðæäàåò èçâåñò-

íîå âûðàæåíèå: «Îò ãåíèàëüíîñòè äî áåçóìèÿ 

îäèí øàã». 

Äà, ýòè âåùè ÷àñòî ñîñåäñòâóþò. Â «Ãåíèàëü-
íîñòè è ãåíåòèêå» Ýôðîèìñîí îïèñàë 150 ïàòî-
ãðàôèé âåëèêèõ ëþäåé. Ñðåäè íèõ åñòü ïðåä-
ñòàâèòåëè èçâåñòíåéøèõ åâðîïåéñêèõ äèíàñòèé, 
õóäîæíèêè, ïèñàòåëè, â ÷àñòíîñòè Ãîãîëü, Ïóøêèí. 
Ïàòîãðàôèÿ – ýòî âçãëÿä íà áèîãðàôèþ ãëàçàìè 
ìåäèöèíñêîãî ãåíåòèêà. Ýôðîèìñîí ðàññìàòðè-
âàë æèçíåííûå öèêëû ýòèõ ëþäåé, âûäåëÿÿ ïåðè-
îäû êðåàòèâíîñòè è äëèòåëüíûå ïåðèîäû äåïðåñ-
ñèè. Îí, íàïðèìåð, ïîäñ÷èòàë, ÷òî íà ñàìîì äåëå 
âåñü òâîð÷åñêèé ïåðèîä Ãîãîëÿ, åñëè ñëîæèòü âñå 
âðåìåííûå îòðåçêè, îõâàòûâàåò íåïîëíûõ ÷åòûðå 
ãîäà. Îñòàëüíîå âðåìÿ – òÿæåëåéøèå ïðîâàëû, 
äåïðåññèè. È ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ó Ãîãîëÿ 
áûë îïðåäåëåííûé ïñèõîñîìàòè÷åñêèé êîìïëåêñ: 
èçâåñòíî, ñêàæåì, î åãî ñåêñóàëüíûõ ïðîáëåìàõ, 
äåìîíèçìå è ìèñòèöèçìå. Ó Ïóøêèíà, âåðîÿòíî, 
áûëà êëàññè÷åñêàÿ öèêëîòèìèÿ, âûçâàííàÿ ñåðî-
òîíèííûì äèñáàëàíñîì. Ýòî ñìÿã÷åííûé âàðèàíò, 
áëèçêèé ê ÌÄÏ. ×àñòî ñîïóòñòâóþò ãåíèàëüíîñòè 
òàêèå âåùè, êàê òåñòèêóëÿðíàÿ ôåìèíèçàöèÿ è 
ñèíäðîì Ìîðôàíà. Ñòðîãî ãîâîðÿ, òàëàíòëèâîñòü 
ñàìà ïî ñåáå – îòêëîíåíèå îò íîðìû. Âåäü ñðåä-
íåñòàòèñòè÷åñêèé, íîðìàëüíûé ÷åëîâåê – ýòî áåç-
óìíî ñêó÷íàÿ ëè÷íîñòü. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
è çà ýòè «âûáðîñû» ãåíèàëüíîñòè åå îáëàäàòåëÿì 
òîæå ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü.
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Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, ó ìåíÿ ñëîæèëîñü âïå-

÷àòëåíèå, ÷òî ïî õîäó íàøåãî ðàçãîâîðà ìû 

âñå âðåìÿ áàëàíñèðóåì íà íåêîé ãðàíè. Åñëè 

óïðîñòèòü, òî ïî îäíó ñòîðîíó – áèîëîãèÿ, 

ïðîöåññû ôèçèêî�õèìè÷åñêîé ïðèðîäû, à ïî 

äðóãóþ – ïñèõîëîãèÿ, êóëüòóðà. Ïî îäíó ñòî-

ðîíó – ãåíåòè÷åñêàÿ, íåéðîôèçèîëîãè÷åñêàÿ 

ïîäîïëåêà òîé æå îäàðåííîñòè, à ïî äðóãóþ – 

íåïîâòîðèìàÿ áèîãðàôèÿ ãåíèÿ, êîíêðåòíûå 

êóëüòóðíî�èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ. À ñðåäîòî-

÷èå âñåãî ýòîãî – ìîçã ÷åëîâåêà?

Äåéñòâèòåëüíî, ìîçã – ýòî ôåíîìåí, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â ôîêóñå î÷åíü ìíîãèõ íàóê è, ÿ áû äàæå 
ñêàçàë, ðàññìàòðèâàþùèéñÿ â ðàêóðñå ðàçíûõ 
ôèëîñîôèé. È åñëè ãîâîðèòü îá èññëåäîâàíèÿõ 
ìîçãà è, â ÷àñòíîñòè, ïðîáëåì îäàðåííîñòè, ãåíè-
àëüíîñòè, òî çäåñü ìîæíî âûäåëèòü äâà ãëàâíûõ 
ïîäõîäà. Ïåðâûé ÿ áû íàçâàë â äóõå ôèëîñîôñêîé 
ëåêñèêè – õîëèñòè÷åñêèì. Îí èäåò êàê áû ñâåð -
õó – îò ìîçãà êàê òàêîâîãî, îò ïñèõè÷åñêèõ ôåíî-
ìåíîâ, îò àíòðîïîëîãèè, ïåäàãîãèêè. À âòîðîé – 
ðåäóêöèîíèñòñêèì, èäóùèì ñíèçó, – îò ãåíîâ, 
îò ìîëåêóë è îò ïðîñòûõ îáúåêòîâ òèïà ÷åðâåé, 
îò íàøèõ áîëåå ïðèìèòèâíûõ, íî òåì íå ìåíåå 
«áðàòüåâ ñòàðøèõ», åñëè èìåòü â âèäó èõ ýâîëþ-
öèîííûé âîçðàñò.

Ñâåðõó èäåò î÷åíü èíòåðåñíûé ïîòîê äàííûõ. 
Ýòî è òî, ÷òî äàåò áëèçíåöîâûé ìåòîä, è òî, î ÷åì 
íàïèñàë íàø ñîîòå÷åñòâåííèê Â.Ï. Ýôðîèìñîí. 
Â ýòîì ñìûñëå î÷åíü èíòåðåñíà êíèãà «Êðàñîòà è 
ìîçã». Âåñü åå ïàôîñ ñîñòîèò â òîì, êàê èññëåäî-
âàòü ôèçè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ìîçãà ÷åðåç ôåíîìåíû 
êóëüòóðû, ÷åðåç ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ. Ñêàæåì, 
êàê ñâÿçàíà ýíöåôàëîãðàôè÷åñêàÿ ïóëüñàöèÿ 
ìîçãà è ñòèõîòâîðíûå ðèòìû? Îêàçûâàåòñÿ, åñòü 
òðè ïåðèîäà ïóëüñàöèè ðå÷è â ïîýòè÷åñêîì ÿçûêå, 
è îíè ñîîòâåòñòâóþò ðèòìàì ýëåêòðîôèçèîëîãè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè ìîçãà. Ïåðâûé óðîâåíü ðèòìà 
ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâóåò âðåìåííûì ðàññòîÿíè-
ÿì ìåæäó óäàðíûìè ñëîãàìè. Âòîðîé – äëèíå 
ñðåäíåé ïîýòè÷åñêîé ñòðîêè. À òðåòèé ïðèìåðíî 
ñîîòâåòñòâóåò âðåìåííîé ïðîòÿæåííîñòè ñòðîôû. 
Òî åñòü ìû ïîíèìàåì, ÷òî ïîýçèÿ è ñàìîãî ïîýòà 
â ìèíóòû âäîõíîâåíèÿ, è åãî àóäèòîðèþ êàê áû 
çàâîäèò â òðåõ âðåìåííûõ ðåãèñòðàõ. Âîçíèêàåò 
ñâîåîáðàçíûé ðåçîíàíñ ñ ìîçãîâûìè ïóëüñàöè-
ÿìè, íà ÷åì, âåðîÿòíî, ïîñòðîåíû øàìàíñòâî, 
ðèòóàëüíûå äåéñòâèÿ. Èëè âîò ñëîæíûå ïîâåäåí-
÷åñêèå êàñêàäû. Íàïðèìåð, ó íàðîäîâ, êîòîðûå 
ðàíüøå îñêîðáèòåëüíî íàçûâàëè ïåðâîáûòíûìè, 
ðàñïðîñòðàíåíà òàêàÿ ðåàêöèÿ êîðìÿùåé ìàòåðè 
íà ïîòåíöèàëüíîãî âðàãà è íàñèëüíèêà. Îíà îáî-

ðà÷èâàåòñÿ â ñòîðîíó ýòîãî íåãîäÿÿ è áðûçãàåò èç 
ñâîåé êîðìÿùåé ãðóäè ñòðóþ ìîëîêà åìó íàâñòðå-
÷ó. Ïðè÷åì ýòî, ìîæíî ñêàçàòü, ïî÷òè ðåôëåêòîð-
íîå ïîâåäåíèå íàáëþäàåòñÿ â ðàçíûõ êóëüòóðàõ, íà 
ðàçíûõ ìàòåðèêàõ: â Þæíîé Àìåðèêå, Öåíòðàëüíîé 
Àôðèêå, Þãî�Âîñòî÷íîé Àçèè. Âðÿä ëè îíè äðóã 
ó äðóãà ìîãëè ýòîìó íàó÷èòüñÿ. Ìîæåò áûòü, ýòî 
ñèäèò â ãåíàõ êàêèõ�òî îáùèõ ïðåäêîâ èëè êàê�òî 
ýïèãåíîìíî âûòåêàåò, ñêàæåì, èç ñòðóêòóðû ìîçãà. 
Íî â ýòîì åñòü ñâîÿ ëîãèêà: «Îòñòàíü, íàñèëüíèê. 
Âèäèøü, ÿ êîðìëþ». Íà ñàìîì äåëå ïîâòîðåíèå â 
êóëüòóðå ðàçíûõ íàðîäîâ îäíèõ è òåõ æå ÿâëåíèé 
èëè ôîðì çàñòàâëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñóùåñò-
âóþò ñâîåîáðàçíûå ãåíû êóëüòóðû, êîòîðûå âåäóò 
ñåáÿ ïîäîáíî îáû÷íûì ãåíàì: îíè òàê æå ðåô-
ëåöèðóþòñÿ, òèðàæèðóþòñÿ äëÿ ïîòîìêîâ, òàê æå 
îáðàçóþò ñëîæíåéøèå êîíôèãóðàöèè, òàê æå ïîä-
âåðæåíû ìóòàöèÿì.

Òî åñòü è â êóëüòóðå ìíîãîå çàäàåòñÿ íàñëåäñ-

òâåííîñòüþ, à çíà÷èò, ìíîãîå ïðåäîïðåäåëåíî?

Â ñàìîì íà÷àëå ÿ ãîâîðèë î öèôðàõ – 80 è 20. 
Ýòî âåäü íå ñëó÷àéíûå öèôðû. Åñòü âîîáùå íåêàÿ 
áîëåå èëè ìåíåå óñòîé÷èâàÿ ïðîïîðöèÿ ìåæäó 
äåòåðìèíèçìîì è ñëó÷àéíîñòüþ â ñàìûõ ðàçíûõ 
ñèñòåìàõ. ß â ýòîì ñîìíåâàëñÿ, íî ïîòîì íàøåë 
ìàññó ïðèìåðîâ èç ïñèõîëîãèè, êèáåðíåòèêè, èç 
òîé æå ãåíîìèêè, êîãäà ðå÷ü èäåò îá óðîâíå äîç-
âîëåííûõ ìóòàöèé â îðãàíèçìå. 70–80 % çàäàåò-
ñÿ ïðàâèëàìè ïðåäñóùåñòâóþùèìè. Â ãåíåòèêå 
ýòî ãåíîòèï, â êóëüòóðå – ýòî òðàäèöèè è íîðìû 
ñðåäû, òå ðàìêè, êîòîðûå íàì çàäàíû. Íî îñòàëü-
íûå 20 % – ýòî ñëó÷àéíîñòü, îáñòîÿòåëüñòâà, 
òâîð÷å ñòâî, ïåðèïåòèè ñóäüáû. Â çíà÷èòåëüíîé 
ìåðå ýòî êàê ðàç òî, ÷òî çàâèñèò îò íàñ, îò íàøåé 
âîëè. 

Áåñåäîâàë Àëåêñàíäð Ïåíòèí

Èíòåðâüþ èëëþñòðèðîâàíî ãðàôèêîé 

Î. Áåðäñëåÿ è ðèñóíêàìè Ì. Ëåðìîíîòîâà

Àëåêñàíäð Ïåíòèí
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Этимологический словарь
ЛЮБОВЬ

Любовь, Liebe, love, amour, eros, amor – таковы обозначения этого чувства в древних и новых 

европейских языках. Любовь мы прежде всего понимаем как  влечение, склонность, наконец, 

аффект, страсть – различные стороны феномена, которые открываются переживающей душе чело-

века. Очень быстро этимология каждого слова приводит к этим основным значениям, вроде бы лишая 

нас всякой интриги, делающей слово интересным. Но дело как раз в том, чтобы заглянуть мыслью за 

отдельные исторические формы и словарные значения, увидеть смысл, целое, главное. Рассмотрим exempli gratia несколько 

обозначений любви в разных языках, остановившись особо на древнегерманском слове «minne».

Обратившись прежде всего к славянским языкам, мы находим семантическое соответствие – слово «милость» (чеш., 

польск.). Но еще больше одаривает нас русский язык, связывающий любовь с жалостью. Обычное значение слова 

жалость – сочувствие при чужой беде, сокрушение о чем-либо, печаль. Любой стал бы возражать, что любовь и жалость 

разные вещи, что жалость подменяет собой настоящую любовь. На самом деле такое толкование – жалкий как достойный 

жалости, сожаления – свидетельствует о разрыве «я» и «другого», которые тождественны в переживании любви. И этому 

учит слово. У Даля читаем: жалёный, жалкой, жалоба (ты мой, ты моя) – по ком сердце болит, кого жалею, люблю; 

милый. Эта интуиция русского языка – единение в любви, узнавание себя в другом – родственна, конечно же, санскритской 

мудрости tat tvam asi. «Я – это ты» составляет таинственный смысл любви и в христианской мистике. Любовь человека к Богу 

соответствует любви Бога к человеку: аmor Dei как единство субъективного и объективного значения родительного падежа. 

У Дионисия Ареопагита сказано: «Истинно любящий и исступивший из себя... живет не своей жизнью, а жизнью возлюб-

ленного». Именно это прозрение вмещает в себя общее для германских языков слово «minne», ставшее ключом к пониманию 

любви в европейском Средневековье.

Древневерхненем. minna родственно швед. minne, воспоминание, память (gedenken). Первоначальное значение 

(любовного) воспоминания о чем-то сохранилось и в средневерхненем. minne. Лучшее философское толкование minne дал 

Мейстер Экхарт: «Diu minne ist der natur, daz si den menschen wandelt in die dinc, die er minnet» («Природа любви такова, 

что она превращает человека в ту вещь, которую он любит»). Еще раньше поэтическое свидетельство о такой любви остави-

ли нам миннезингеры XII–XIII вв. Ранний миннезингер Дитмар фон Эйст описывает, как женщина тоскует по любимому, 

не может его забыть «в своей душе»: 

  Selten sîn vergezzen wirt 

  In mînem muote.

Здесь minne есть нечто большее, чем чувство тоски, а именно память о любимом, хранящая живую связь «двух сер-

дец». В minne становится очевидной связь любви, памяти, мысли и благодарности, которую опять-таки подтверждает 

этимология: нем. Gedanke (мысль) и Dank (благодарность) восходят к германскому глаголу denken (думать). Прочтем 

знаменитые стихи Вальтера фон дер Фогельвейде:

  Ich freudehelfelôser man

  War umbe mach ich manegen frô,

  Der mir es niht gedanken kan?

  Owê wie tuont die friunde sô?

  Jâ friunt! waz ich von friunden sage!

  Het ich decheinen, dйr vernaeme ouch mоne klage.

  Nu enhân ich friunt, nu enhân ich rât:

  Nûn tuo mir swie dû wellest, minneclоchiu Minne,

  Sоt nieman mоn genâde hât1.

Поэт одаривает, но сам не получает благодарности (gedanken). Очевидно, что друзья не способны оделить поэта тем 

единственным даром, которого он ждет: друзья о нем не думают, т. е. не любят его, не жалеют (dêr vernaeme ouch mîne 

klage). Завершающие же строки не только заставляют вспомнить русское совет да любовь, но и явственно свидетельствуют 

о жажде сострадания. Mitleid, сочувствие – не просто обозначения психологических переживаний. Речь идет о перево-

де слова «genâde», имеющего христианский оттенок божественной милости. Будучи дарами свыше, милость, равно как и 

сострадание, возможны лишь там, где есть любовь, устраняющая различия между «моим» и «чужим».

  Minne entouc niht eine,    Нельзя любить одному,

  Si sol sоn gemeine,    Любовь должна быть общей,

  Sô gemeine daz si ge    Настолько общей, чтобы жила

  Dûrch zwei herze und durch dekeinez mê.  В двух сердцах и больше нигде. 

Александр Михайловский

 1 Àõ, ÿ, áåçðàäîñòíûé ïîýò!
  Õîòü ñåþ ðàäîñòü ÿ âîêðóã,
  Íî ìíå «áëàãîäàðþ» – î íåò,
  Íèêòî íå ñêàæåò, äàæå äðóã.
  Äðóçüÿ – íî ðàçâå òî äðóçüÿ?
  Äðóã óñëûõàë áû, êàê ïå÷àëþñü ÿ!
  Íè ïîìîùè, íè äðóãà, íè ñîâåòà!
  Êàê õî÷åøü, èñòåðçàé ìåíÿ ëþáîâü,
  Ñî÷óâñòâèÿ íè â êîì íå âûçûâàåò ýòî.
     (Ïåðåâîä Â. Ëåâèêà)
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Наши люди.
Алексей 
Любжин

Оставить в покое 
недостижимое

Так живет весь 
цивилизованныи 
мир



ЛЮБЖИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ

×åëîâåê-ðåòðî, êàê áû øàãíóâøèé èç âåêà ìèíóâøåãî â âåê íûíåø-
íèé, ôèëîëîã, ëèòåðàòóðîâåä, ïåðåâîä÷èê, îäíèì ñëîâîì – õîäÿ÷àÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. Î÷åíü ïðèÿòåí òîò ôàêò, ÷òî Àëåêñåé Èãîðåâè÷ íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì àâòîðîì íàøåãî æóðíàëà. 
Èìåííî îí ïåðâûì íàñòîëüêî ãëóáîêî çàòðîíóë òåìó èñòîðèè ïåäàãî-
ãèêè, êîòîðóþ ïîòîì ïîäõâàòèëè ìíîãèå îáðàçîâàòåëüíûå ÑÌÈ. 

Ëþáæèí – èìåííî ôèëîëîã, à íå ïðîñòî «ïèøóùèé» ÷åëîâåê, 
ïîýòîìó óðîâåíü åãî ìàòåðèàëîâ áåçóêîðèçíåííî âûñîê. Ïîìèìî 
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, Àëåêñåé Èãîðåâè÷ íàõîäèò âðåìÿ è äëÿ ïðåïî-
äàâàòåëüñêîé ðàáîòû: âåäåò ëàòûíü è äèñòàíöèîííûé ñïåöêóðñ. Îäíî 
âðåìÿ îí áûë êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì, è íàäî îòìåòèòü, î÷åíü óâà-
æàåìûì äåòüìè è èõ ðîäèòåëÿìè. Õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå Ëþáæèí 
ïèñàë íà ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ, – êëàññèêà æàíðà (îíè áûëè îïóáëèêî-
âàíû íà ñòðàíèöàõ ËÃÎ). Åãî êðàòêèå è àôîðèñòè÷íûå âûñòóïëåíèÿ 
íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ âñåãäà âûçûâàëè ó ðîäèòåëåé èñòèííîå 
÷óâñòâî êàòàðñèñà. Íå òîëüêî âïå÷àòëèòåëüíûå ìàìû, íî è âçûñêà-
òåëüíûå ïàïû ãîâîðèëè ïîòîì, ÷òî èõ äåòÿì âûïàëî áîëüøîå ñ÷àñòüå 
è óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ òàêèì ó÷èòåëåì è ÷åëîâåêîì. 

Àëåêñåé Èãîðåâè÷ ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàçíî-
îáðàçíûõ íîâûõ ïðîåêòàõ. Ñåé÷àñ îí çàíÿò îäíèì èç íèõ – ïðîåêòîì 
ñ çàãàäî÷íûì íàçâàíèåì «Äåòñêàÿ ÿäåðíàÿ àêàäåìèÿ».
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МОСК ВА – ДЕРПТ – ПЕ ТЕР БУРГ – 
СЕ ВАС ТО ПОЛЬ
Í.È. Ïè ðî ãîâ ðî äèë ñÿ 13 íî ÿá ðÿ 1810 ãîäà â Ìîñê âå, 

â íå áî ãà òîé ñåìüå ÷è íîâ íè êà. Ïåð âî íà ÷àëü íûì åãî îá ðà-
çî âà íè åì áû ëî äî ìàø íåå è ïàí ñè î íñ êîå; â 14 ëåò ïî 
ñî âå òó ïðî ôåñ ñî ðà Å.Î. Ìó õè íà îí áëåñ òÿ ùå âû äåð æàë 
ýê çà ìå íû è áûë ïðè íÿò íà ìå äè öè í ñ êèé ôà êóëü òåò; ÷å ðåç 
÷å òû ðå ãî äà çà êàí ÷è âà åò åãî ñî çâà íè åì «ëå êà ðÿ ïåð âî-
ãî îò äå ëå íèÿ» (÷òî ñî îò âå ò ñòâó åò ñòå ïå íè êàí äè äà òà íà 
äðó ãèõ ôà êóëü òå òàõ) è ïîñ òó ïà åò â çíà ìå íè òûé ïðî ôåñ-
ñî ðñ êèé èíñ òè òóò ïðè Äåðï òñêîì óíè âåð ñè òå òå – ïðè âè-
ëå ãè ðî âàí íûé ðàñ ñàä íèê íà ó÷ íûõ êàä ðîâ äëÿ Ðîñ ñèè, 
ãäå ðà áî òà åò â êëè íè êå èç âå ñò íî ãî ïðîô. È.Ô. Ìîéå ðà. 
Ìà òå ðè àëü íûå ñòåñ íå íèÿ è òðó äî ëþ áèå þíî ãî ó÷å íî ãî 
íåñ ëû õàí íû: ïî ñîáñòâåí íî ìó ïðèç íà íèþ, åìó íå äå ëÿ ìè 
ïðè õî äè ëîñü ïè òàòü ñÿ ÷à åì è õëå áîì, çà ìå íÿÿ ÷àé èç�çà 
äî ðî ãî âèç íû ðî ìàø êîþ è øàë ôå åì; ïî ñâè äå òåëü ñòâó 
äðó çåé, îí (íå òîëü êî â Äåðï òå, íî âåç äå, ãäå ïðè õî äè-
ëîñü ó÷èòü ñÿ è ðà áî òàòü) íå ðàñ ñòà âàë ñÿ ñ êëè íè êà ìè, 
ãîñ ïè òà ëÿ ìè è àíà òî ìè ÷åñ êè ìè òå àò ðà ìè. Ïè ðî ãîâ ïî ëó-
÷à åò çî ëî òóþ ìå äàëü çà êîí êó ðñ íîå ñî ÷è íå íèå 1829 ãî äà, 
â 1832 óñ ïåø íî çà ùè ùà åò äîê òî ðñ êóþ äèñ ñåð òà öèþ è â 
1833–1836 ãî äàõ ñòà æè ðó åò ñÿ â Ãåð ìà íèè; åãî ó÷å íàÿ êàðü-

Ни ко лай Ива но вич Пи ро гов, бес спор но, – один из круп ней ших рус ских пе да-
го ги чес ких мыс ли те лей; этим мы очер тим сфе ру на ших за ме ток, пос коль ку дру-
гие ипос та си его жиз ни, не ме нее пло дот вор ные, – де я тель ность вы да ю ще го ся 
вра ча, ос но ва те ля во ен но"по ле вой хи рур гии, пост круп но го ад ми ни ст ра то ра 
ве до м  ства Ми нис те р ства прос ве ще ния – не мо гут быть хоть сколь ко"ни будь 
под роб но рас смот ре ны в от дель ной статье. Сре ди тех, кто так ве со мо обо га тил 
оте че ст вен ную фи ло со фию об ра зо ва ния, труд но най ти со пос та ви мо го масш-
та ба фи гу ры, при шед шие прак ти чес ки «со сто ро ны» и при об рет шие зас лу жен-
ную сла ву на ином поп ри ще. Но вы да ю ща я ся лич ность вос пи та тель на са ма по 
се бе; Пи ро го ву, стре мив ше му ся быть вра чом не толь ко тел, но и душ (не да ром 
в его тру дах по воп ро сам вос пи та ния так мно го ме ди ци нс ких срав не ний), бы ло
в выс шей сте пе ни свой ствен но это ка че ст во, и имен но оно зас та ви ло его, «путь 
жиз нен ный прой дя до по ло ви ны», сме нить род де я тель нос ти и на пи сать ряд 
за ме ча тель ных ра бот, где крис тал ли зо ван его нес рав нен ный пе да го ги чес кий 
и че ло ве чес кий опыт

ОСТАВИТЬ 
В ПОКОЕ 

НЕДОСТИЖИМОЕ
Педагогическое наследие Н.И. Пирогова
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å ðà ðàç âè âà åò ñÿ ñòðå ìè òåëü íî: óæå â ãîä âîçâ ðà-
ùå íèÿ îí ïî ëó ÷à åò â Äåðï òå ïîñò ýêñòðà îð äè íàð-
íî ãî ïðî ôåñ ñî ðà, à íà ñëå äó þ ùèé – îð äè íàð íî ãî. 
Çà ìå òèì, ÷òî ýïî õà äâàä öà òè ëåò íèõ «ãå íå ðà ëîâ 
äâå íàä öà òî ãî ãî äà» îñ òà ëàñü äà ëå êî ïî çà äè; åùå 
ñîâ ñåì ìî ëî äîé ïðî ôåñ ñîð äîñ òèã ïðàê òè ÷å  -
ñ êè âåð øè íû ó÷å íîé êàðü å ðû. Â ýòîì îò íî øå íèè 
Ïè ðî ãî âó ïî âåç ëî – åãî ìî ëî äîñòü ïðè õî äèò ñÿ íà 
ñà ìûé áëåñ òÿ ùèé ïå ðè îä êóëü òóð íîé è íà ó÷ íîé 
èñ òî ðèè Ðîñ ñèè.

Â 1841–1856 ãî äàõ îí ïðå ïî äà åò â Ïå òåð áóð ã     -
ñêîé Ìå äè êî�õè ðóð ãè ÷åñ êîé àêà äå ìèè. Ýòî ðàñ-
ö âåò åãî íà ó÷ íûõ è ïðå ïî äà âà òåëüñ êèõ òà ëàí òîâ. 
Ãëàâ íûé èòîã – çíà ìå íè òàÿ ÷å òû ðåõ òîì íàÿ «Òî ïî  -
ã ðà ôè ÷åñ êàÿ èë ëþ ñò ðè ðî âàí íàÿ àíà òî ìèÿ» (1851–
1859). Â 1847 ãî äó Ïè ðî ãîâ ñòà íî âèò ñÿ ÷ëå í�êîð-
ðåñ ïîí äåí òîì Èì ïå ðà òî ðñ êîé Àêà äå ìèè íà óê ïî 
áè î ëî ãè ÷åñ êî ìó îò äå ëå íèþ è àêà äå ìè êîì Ìå äè-
êî�õè ðóð ãè ÷åñ êîé àêà äå ìèè. Êàâ êà ç ñ êàÿ êî ìàí äè-
ðîâ êà ýòî ãî æå ãî äà, îñ êî ðá ëå íèå, íà íå ñåí íîå 
Ïè ðî ãî âó âîåí íûì ìè íè ñò ðîì êíÿçåì À.È. ×åð íû-
øå âûì, êî òî ðûé ñäå ëàë çà ìå ÷à íèå çà íå ñîá ëþ äå-
íèå ôîð ìû, è ðåç êèé âû ãî âîð â Ìå äè êî�õè ðóð ãè-

÷åñ êîé àêà äå ìèè äî âî äÿò åãî äî èñ òå ðè ÷åñ êî ãî 
ïðè ïàä êà; îí ðå øà åò óé òè â îòñ òàâ êó è óå õàòü çà 
ãðà íè öó. Ïè ðî ãî âà äëÿ Ðîñ ñèè ñïà ñà åò Âå ëè êàÿ 
êíÿ ãè íÿ Åëå íà Ïàâ ëîâ íà, ïðèã ëà ñèâ øàÿ íåç íà êî-
ìî ãî åé ëè÷ íî õè ðóð ãà ê ñå áå. «Åå îá ðà ùå íèÿ ñî 
ìíîþ çàñ òà âè ëè ìå íÿ, – âñïî ìè íàë Ïè ðî ãîâ, – 
óñ òû äèòü ñÿ ìî åé ìè íóò íîé ñëà áîñ òè è ïîñ ìîò-
ðåòü íà áåñ òà êò íîñòü ìî å ãî íà ÷àëü ñòâà êàê íà 
ñâî å âîëü íóþ ãðó áîñòü ëà êå åâ». Â îê òÿá ðå 1854 ãî- 
äà îí âû åç æà åò â äîá ðî âîëü íóþ êî ìàí äè ðîâ êó â 
Êðûì íà âîé íó (êî òî ðóþ îí íà çû âàë «òðàâ ìà òè ÷å-
ñ êîé ýïè äå ìè åé») âî ãëà âå ãðóï ïû õè ðóð ãîâ�åäè-
íî ìûø ëåí íè êîâ è ïåð âîé â ìè ðå îá ùè íû ñåñ òåð 
ìè ëî ñåð äèÿ (ýòî áû ëî òàê æå ðå çóëü òà òîì òðó äîâ 
è çàñ òóï íè ÷å ñò âà Åëå íû Ïàâ ëîâ íû); ó÷àñ òèå åãî 
â ñëàâ íîé îáî ðî íå Ñå âàñ òî ïî ëÿ ñäå ëà ëî õè ðóð ãà 
îä íèì èç íà ðîä íûõ ãå ðî åâ Ðîñ ñèè è îáåñ ïå ÷è-
ëî åìó ïî ïó ëÿð íîñòü â øè ðî êèõ îá ùå ñò âåí íûõ 
êðó ãàõ, íå äîñ òè æè ìóþ äëÿ êà áè íåò íî ãî ó÷å íî ãî 
ñà ìî ãî âû ñî êî ãî ðàí ãà (Íåê ðà ñîâ ïè ñàë: «Ïðîé äåò 
âîé íà, è ýòè ìàò ðî ñû, ñîë äà òû, æåí ùè íû è äå òè 
ðàç íå ñóò èìÿ Ïè ðî ãî âà ïî âñåì êîí öàì Ðîñ ñèè, 
îíî çà ëå òèò òó äà, êó äà íå çàã ëÿ äû âà ëà åùå íè 
îä íà ðóñ ñêàÿ ïî ïó ëÿð íîñòü»). Â 1856 ãî äó ó÷å íûé, 
ìî òè âè ðóÿ ñâîþ ïðîñü áó ðàñ ñòðî åí íûì çäî ðîâü-
åì, óõî äèò â îò ñòàâ êó; ïðè ìåð íî â ýòî æå âðå ìÿ 
â «Ìîðñ êîì ñáîð íè êå» ïî ÿâ ëÿ åò ñÿ åãî ïåð âàÿ ñòà-
òüÿ ïî òå î ðå òè ÷åñ êîé ïå äà ãî ãè êå «Âîï ðî ñû æèç íè».

«ВОП РО СЫ ЖИЗ НИ»
Ïðåæ äå âñå ãî íóæ íî íåñ êîëü êî ñëîâ ñêà çàòü 

î ìåñ òå ïóá ëè êà öèè. Ìîðñ êîå âå äî ì ñòâî åùå 
ñ ïåò ðî âñ êîé ýïî õè òåñ íî ñâÿ çà íî ñ ðóñ ñêèì îá ðà-
çî âà íè åì; êà êîå�òî âðå ìÿ ïî âî ëå èì ïå ðà òî ðà 
Àä ìè ðàë òåéñòâ�êîë ëå ãèÿ, êî òî ðîé áû ëî ïî ðó ÷å-
íî çà âå äî âà íèå öè ôèð íû ìè øêî ëà ìè, èã ðà ëà 
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â Ðîñ ñèè ðîëü Ìè íèñ òå ð ñòâà ïðîñ âå ùå íèÿ. 
Â äàí íîì æå ñëó ÷àå ïðè ÷è íà çàê ëþ ÷à ëàñü â òîì, 
÷òî «Ìîðñ êîé ñáîð íèê» – æóð íàë, ïðèç âàí íûé 
ðàñï ðî ñò ðà íÿòü îá ùå îá ðà çî âà òåëü íûå è ñïå öè-
àëü íûå çíà íèÿ ñðå äè ìî ðÿ êîâ – ïðè íàä ëå æàë 
ê âå äî ì ñòâó Âå ëè êî ãî êíÿ çÿ Êîíñ òàí òè íà Íè êî ëà å-
âè ÷à, â èì ïå ðà òî ðñ êîé ñåìüå íà è áî ëåå ðà äè êàëü-
íî ãî ñòî ðîí íè êà ïðå îá ðà çî âà íèé. (Îò ìå òèì, ÷òî 
îäèí èç äîë ãî äåð æàâ øèõ ñÿ íà ñâî åì ïîñ òó ìè íè-
ñò ðîâ ïðîñ âå ùå íèÿ À.Â. Ãî ëîâ íèí, ïðè êî òî ðîì 
áû ëè ïðè íÿ òû óíè âåð ñè òå òñ êèé è ãèì íà çè ÷åñ êèé 
óñ òà âû, òàê æå áûë âû õîä öåì èç êðó ãîâ, áëèç êèõ ê 
Êîíñ òàí òè íó Íè êî ëà å âè ÷ó; â òîò ïå ðè îä îí ðó êî âî-
äèë «Ìîðñ êèì ñáîð íè êîì», à âïîñ ëå ä ñòâèè, áó äó-
÷è ìè íè ñò ðîì, ïðèç âàë Ïè ðî ãî âà âîçã ëà âèòü íà ó÷-
íóþ ïîä ãî òîâ êó ðóñ ñêèõ ñòó äåí òîâ çà ãðà íè öåé.) 
Ýòî îáñ òî ÿ òåëü ñòâî, íà ðÿ äó ñ âû ñî êèì îá ùå ñò   -
âåí íûì ñòà òó ñîì àâ òî ðà, ñà ìî ïî ñå áå îá ðå êà ëî 
ñòàòüþ íà ïî ïó ëÿð íîñòü è ïå ðå òîë êî âû âà íèå.

Èñ õîä íûé åå ïóíêò – ïðî òè âî ðå ÷èå ìåæ äó îôè-
öè àëü íî ïðèç íàí íû ìè õðèñ òè à íñ êè ìè èäå à ëà ìè 
îá ùå ñò âà òîã äàø íåé Ðîñ ñèè è äó õîì ñòÿ æà òåëü-
ñòâà è íà æè âû, õà ðàê òåð íûì äëÿ áîëü øè í  ñòâà åãî 
ïðåäñ òà âè òå ëåé, òàê ÷òî «âî âñåõ îá íà ðó æè âà íè ÿõ 
æèç íè ïðàê òè ÷åñ êîé è äà æå îò ÷àñ òè è óìñòâåí íîé 
ìû íà õî äèì ðåç êî âû ðà æåí íîå, ìà òå ðè àëü íîå, 
ïî÷ òè òîð ãî âîå ñòðåì ëå íèå, îñ íî âà íè åì êî òî-
ðî ìó ñëó æèò èäåÿ î ñ÷àñòüå è íàñ ëàæ äå íè ÿõ â 
æèç íè çäåø íåé». Â ïå äà ãî ãè êå ýòî ñòðåì ëå íèå 
ïðî ÿâ ëÿ åò ñÿ â ïîä ãî òîâ êå ïðàê òè ÷åñ êèõ äå ÿ òå -
ëåé – îôè öå ðîâ, ìî ðÿ êîâ, þðèñ òîâ, íå ãî öè àí òîâ – 
â ïðî òè âî âåñ ïîä ãî òîâ êå ÷å ëî âå êà, â ïðå îá ëà äà-

íèè ðå àëü íî ãî âîñ ïè òà íèÿ íàä ãó ìàí íûì. Ïî ìíå-
íèþ Ïè ðî ãî âà, åñòü òðè ñïî ñî áà ïðå î äî ëåòü ýòî 
ïðî òè âî ðå ÷èå: «Èëè ñî ã ëà ñèòü íðàâ ñòâåí íî�ðå ëè-
ãè îç íûå îñ íî âû âîñ ïè òà íèÿ ñ íàñ òî ÿ ùèì íàï ðàâ-
ëå íè åì îá ùå ñò âà. Èëè ïå ðå ìå íèòü íàï ðàâ ëå íèå 
îá ùå ñò âà. Èëè, íà êî íåö, ïðè ãî òî âèòü íàñ âîñ ïè òà-
íè åì ê âíóò ðåí íåé áîðü áå: äîñ òà âèâ íàì âñå ñïî-
ñî áû è âñþ ýíåð ãèþ âû äåð æè âàòü íå ðàâ íûé áîé».

Òî, î ÷åì ïè øåò Ïè ðî ãîâ, – íå àáñòðàê öèÿ 
è íå èí òåë ëåê òó àëü íàÿ èã ðà. Îí ðàç ìûø ëÿ åò î 
âîï ðî ñàõ æèç íè, à íå òå î ðèè. Ïåð âûé ñïî ñîá – 
öè íè÷ íûé – îò âåð ãà åò ñÿ èì ïî íðàâ ñòâåí íûì ïðè-
÷è íàì; âòî ðîé – ïîñ êîëü êó «èç ìå íèòü íàï ðàâ ëå-
íèå îá ùå ñò âà åñòü äå ëà Ïðî ìûñ ëà è âðå ìå íè». 
Ýòè ñëî âà íà ãî ëî âó âîç âû øà þò Ïè ðî ãî âà íàä 
áîëü øè í ñòâîì ôè ëî ñî ô ñòâó þ ùèõ ñïå öè à ëèñ òîâ 
îò ïå äà ãî ãèêè, ìíî ãî ÷èñ ëåí íûõ â åêà òå ðè íè íñ êóþ 
ýïî õó è íå ðåä êèõ åùå è ñåé ÷àñ, ñòà âÿ ùèõ ïå ðåä 
âîñ ïè òà íè åì íå äîñ òè æè ìóþ öåëü ðå ôîð ìè ðî âàòü 
îá ùå ñò âåí íûå íðà âû. Íî òó âíóò ðåí íþþ áîðü áó, 

êî òî ðàÿ è áó äåò ïðèç íà íà åäèí ñòâåí íî äî -
ñ òîé íûì ðå øå íè åì, îí ïå ðå æèë íà ñîáñòâåí-
íîì îïû òå. Èìåí íî îïûò è ñòà íåò êîð íåì, 
îò êó äà ðàñ òóò âñå âçãëÿ äû Ïè ðî ãî âà, òàê 
ïî ðà æà þ ùèå ïî òîì êîâ ñâî åé íå ïîñ ëå äî âà-
òåëü íîñòüþ: åãî îñ òî ðîæ íàÿ, ÷óò êàÿ ê ðå àëü-
íîé æèç íåí íîé ñëîæ íîñ òè ïî çè öèÿ äî êîí öà 
íå áó äåò áëèç êà íè êà êèì äîêò ðè íå ðàì, æå ëà-
þ ùèì ëèøü ïîñ ëå äî âà òåëü íî ãî ïðî âå äå íèÿ 
ëþ áîé öå íîé ñâî èõ áëà ãî ðîä íûõ ïðèí öè ïîâ; 
íå ñëó ÷àé íî â äðó ãîé ôóí äà ìåí òàëü íîé ðà-
 áî òå «×å ãî ìû æå ëà åì?» Ïè ðî ãîâ ïîä ÷å ðê-
íåò: «Èñòûé ïðàê òèê íå çà áî òèò ñÿ î ïîñ ëå äî-

âà òåëü íîñ òè. Îí íåï ðè ÷àñ òåí àíî ìà ëèè, èç âå ñò íîé 
ïîä íàç âà íè åì ëî ãè ÷åñ êî ãî îñ ëåï ëå íèÿ».

Â ñà ìîì ïî ñå áå ôå íî ìå íå îá ùå ñò âåí íî ãî 
ðå  çî íàí ñà ñòàòüè, íàï ðàâ ëåí íîé ïðî òèâ ãîñ ïî ä-
ñòâó þ ùåé òåí äåí öèè â îá ùå ñò âå, åñòü íå êèé ïà ðà-
äîêñ, òåì áî ëåå, ÷òî, ïî ïðèç íà íèþ ñà ìî ãî àâ òî ðà 
â äðó ãîì ìåñ òå, äóõ ïðà âè òåëü ñòâà è äóõ íà öèè 
áî ëåå áëà ãîï ðè ÿ ò ñòâî âà ëè ïðèê ëàä íî ìó, íå æå ëè 

Н.И. Пирогов в период обороны Севастополя

Не спе ши те с ва шей прик лад ной ре аль ностью. Дай те 

со зреть и ок реп нуть внут рен не му че ло ве ку; на руж ный 

ус пе ет еще действо вать; он, вы хо дя поз же, но уп рав ля е-

мый внут рен ним, бу дет, мо жет быть, не так ло вок, не 

так сго вор чив и ук лон чив, как вос пи тан ни ки ре аль ных 

школ; но за то на не го мож но бу дет вер нее по ло жить ся; 

он не за свое не возь мет ся. Дай те вы ра бо тать ся и раз-

вить ся внут рен не му че ло ве ку! Дай те ему вре мя и сред-

ства под чи нить се бе на руж но го, и у вас бу дут и не го ци-

ан ты, и сол да ты, и мо ря ки, и юрис ты; а глав ное, у вас 

бу дут лю ди и граж да не.
Èç «Âîï ðî ñîâ æèç íè»
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÷èñ òî íà ó÷ íî ìó îá ðà çî âà íèþ («Óíè âåð ñè òå òñ êèé 
âîï ðîñ»). È åñ ëè Ïè ðî ãîâ, ïî ñëî âàì Ê.Ä. Óøèíñ êî-
ãî, «ïðîáó äèë ñïàâ øóþ ó íàñ äî òåõ ïîð ïå äà ãî ãè   ÷åñ-
êóþ ìûñëü» (ñëî âàì íåñï ðà âåä ëè âûì, ïîñ êîëü êóâ 
ëè òå ðà òó ðå êîí öà ñî ðî êî âûõ – íà ÷à ëà ïÿ òè äå ñÿ-
òûõ ãî äîâ íå ìà ëî çà ìå ÷à òåëü íûõ ïå äà ãî ãè ÷åñ êèõ 
ðà áîò), òî ñâÿ çà íî ýòî êàê ñ àï ðè îð íûì äî âå ðè åì 
ê ìíå íèþ âå ëè êî ãî âðà ÷à è ê ñòðà íè öàì, ãäå îíî 
ïî ÿ âè ëîñü, òàê è ñ òåì, ÷òî îá ùèé õà ðàê òåð ïå äà-
ãî ãè ÷åñ êî ãî èäå à ëà îñ òàâ ëÿë ïðîñ òîð äëÿ ñà ìûõ 
øè ðî êèõ òîë êî âà íèé. Ïè ðî ãîâ ïè ñàë òî, ÷òî äó ìàë, 
êàê è âñåã äà; íî âîæ äè òîã äàø íå ãî îá ùå ñò âåí íî ãî 
ìíå íèÿ – ïî ïðå è ìó ùå ñò âó áûâ øèå ñå ìè íà ðè -

ñ òû – èìå ëè ïîë íóþ âîç ìîæ íîñòü ïå ðå òîë êî âàòü 
åãî ìûñ ëè ñå áå íà ïîò ðå áó, êàê öåí çóð íóþ óëîâ-
êó äëÿ îáîç íà ÷å íèÿ ðà äè êàëü íî�ðå ôîð ìà òî ð -
ñ êèõ èäå à ëîâ; åñ ëè Ïè ðî ãîâ ïîä îá ðà çî âàí íûì 
è ãó ìàí íûì ÷å ëî âå êîì ïî íè ìàë îá ðà çî âàí íî ãî 
è ãó ìàí íî ãî ÷å ëî âå êà, òî êòî ìîã ïî ìå øàòü ÷è òà-
òå ëÿì�ðà äè êà ëàì ïå ðå òîë êî âàòü ýòî ñëî âî ñî ÷å-
òà íèå íà ñâîé ëàä – êàê èí òåë ëè ãåí òà, áî ðþ ùå ãî-
ñÿ ïðî òèâ öàð ñ êî ãî ïðà âè òåëü ñòâà? Âîò ïî ÷å ìó 
âçãëÿ äû Ïè ðî ãî âà áû ëè âî ñïðè íÿ òû ñ âîñ òîð ãîì 
â òåõ êðó ãàõ, ñ êî òî ðû ìè ó íå ãî ïî ñó ùå ñò âó íå 
áû ëî è íå ìîã ëî áûòü íè ÷å ãî îá ùå ãî; ÷àñ òè÷ íî 
ïî ïó ëÿð íîñòü åãî íàñ ëå äèÿ è åãî ïðè åì ëå ìîñòü 
â ïîçä íåé øèé ïå ðè îä îáú ÿñ íÿ þò ñÿ ýòèì ôóí äà-
ìåí òàëü íûì íå äî ðà çó ìå íè åì. Â òîì æå àñ ïåê òå 
íóæ íî ðàñ ñìàò ðè âàòü è íå èç ìåí íóþ ïðè âåð æåí-
íîñòü Ïè ðî ãî âà ê êëàñ ñè ÷åñ êî ìó îá ðà çî âà íèþ, 
ñî âåð øåí íî íå ïî íÿòíóþ äëÿ ìíè ìûõ ñòî ðîí íè êîâ 
âå ëè êî ãî õè ðóð ãà (â òîì ÷èñ ëå è äëÿ Ê.Ä. Óøèí -
ñ êî ãî) è òðà äè öè îí íî îï ðå äå ëÿ å ìóþ êàê åãî «ïðî-
òè âî ðå ÷è âîñòü». Ïîçä íåå ýòî ïðè âå äåò ê îòê ðû-
òî ìó êîíô ëèê òó â ñâÿ çè ñ âîï ðî ñà ìè î òå ëåñ íûõ 
íà êà çà íè ÿõ, êîã äà Ïè ðî ãî âà åãî ïðåæ íèå âîñ òîð-
æåí íûå ïîê ëîí íè êè áó äóò óï ðå êàòü â ðå àê öè îí-
íîñ òè è «íå ïîñ ëå äî âà òåëü íîñ òè» òîëü êî ïî òî ìó, 
÷òî îí ïî íè ìàë: åñ ëè ïî÷ òè â êàæ äîé ðóñ ñêîé 
ñåìüå ìàëü ÷èø êó ñå êóò, òî âñòðå ÷à ñî øêî ëîé, 

ãäå òå ëåñ íûå íà êà çà íèÿ çàï ðå ùå íû, ìî æåò âû -
ç âàòü ïà ãóá íûå ïî ñëå ä ñòâèÿ äëÿ ó÷åá íîé äèñ öèï-
ëè íû.

Êàê áû òî íè áû ëî, îá ùå ñò âåí íûé ðå çî íàíñ 
çàñ òà âèë ïðà âè òåëü ñòâî îò íåñ òèñü ñî âíè ìà íè åì 
ê àâ òî ðó ñòîëü ïî ïó ëÿð íîé ñòàòüè, è Ïè ðî ãîâ áûë 
íàç íà ÷åí íà âû ñî êèé ïîñò ïî ïå ÷è òå ëÿ Îäåñ ñêî ãî 
ó÷åá íî ãî îê ðó ãà.

ОДЕС СА – КИ ЕВ – ГЕЙ ДЕЛЬ БЕРГ
Çà ñâîþ âå êî âóþ èñ òî ðèþ ó÷åá íîå âå äî ì ñòâî 

çíà ëî ìíî ãî êà çó ñîâ: íå î ïûò íûé þíî øà, íàç íà ÷åí-
íûé íà ïî ïå ÷è òåëüñ êèé ïîñò â Ïå òåð áóð ãå ïî ïðî-

òåê öèè, êàê çÿòü ìè íè ñò ðà, îá íà ðó æèë íå çà ó-
ðÿä íûå òà ëàí òû è ñòàë âïîñ ëå ä ñòâèè îä íèì 
èç ëó÷ øèõ ðóñ ñêèõ ìè íè ñò ðîâ ïðîñ âå ùå íèÿ 
(Ñ.Ñ. Óâà ðîâ); áûâ øèé ìè íèñòð ïðîñ âå ùå-
íèÿ çà íè ìà åò àíà ëî ãè÷ íûé ïîñò â âå äî ì ñòâå 
âíóò ðåí íèõ äåë (ãð. Ä.À. Òîëñ òîé), à íà äîëæ-
íîñòü ìè íè ñò ðà ïðîñ âå ùå íèÿ íàç íà ÷à åò ñÿ 
áûâ øèé ìè íèñòð îáî ðî íû (Ï.Ñ. Âàí íî âñ êèé); 
÷àñ òû áû ëè íà çíà ÷è ìûõ äîëæ íîñ òÿõ ïðåäñ-
òà âè òå ëè âûñ øåé àðèñ òîê ðà òèè, âî åí íûå è 
ïðî ôåñ ñî ðà; âûä âè æåí öû îá ùå ñò âåí íî ãî 
ìíå íèÿ ïðå îá ëà äà ëè â ïîñ ëåä íèé ïå ðè îä, 
è ýòè áû ëè íà è áî ëåå âðå äî íîñ íû ìè èç âñåõ; 

íî òà êî ãî, ÷òî áû ÷å ëî âå êó, ÷üè âû äà þ ùè å ñÿ ñïî -
 ñîá íîñ òè íå ïîä âåð ãà ëèñü íè ìà ëåé øå ìó ñîì-
íå íèþ ñ ÷ü åé�ëè áî ñòî ðî íû, íî ïî êà íå óñ ïå ëè 
ñêà çàòü ñÿ â àä ìè íè ñò ðà òèâ íîé îá ëàñ òè, áû ëè 
äî âå ðå íû ñóäü áû öå ëî ãî ó÷åá íî ãî îê ðó ãà, â ðóñ-
ñêîé áþ ðîê ðà òè ÷åñ êîé ïðàê òè êå åùå íå áû ëî.

À ïî ëî æå íèå, ìåæ äó òåì, áû ëî õó æå ãó áåð íà   òî ð   -
ñ êî ãî. Ãðî ìàä íûé è ñëîæ íûé îê ðóã – Þãî�Çà ïàä-
íûé êðàé ñ ìàñ ñîé âðàæ äåá íî ãî ïîëüñ êî ãî íà ñå ëå-
íèÿ è – â îò ëè ÷èå îò Ìîñê âû, Ïå òåð áóð ãà, Êè å âà, 
Õàðü êî âà è Êà çà íè – îò ñó ò ñòâèå ñîáñòâåí íî ãî óíè-
âåð ñè òå òà, à ñëå äî âà òåëü íî, ïîñ òî ÿí íàÿ íåõ âàò êà 
ìåñò íûõ ïå äà ãî ãè ÷åñ êèõ êàä ðîâ; áëè çîñòü ïðà âî -
ñ ëàâ íûõ ïðî âèí öèé Òóð öèè, êî òî ðûå ìîã ëè áû îðè-
åí òè ðî âàòü ñÿ íà þãî�çà ïàä íûå ãó áåð íèè Ðîñ ñèè 
è â ýêî íî ìè ÷åñ êîì, è â êóëü òóð íîì îò íî øå íèè; 
òÿ æå ëàÿ ïðîá ëå ìà ðè øåëü å âñ êî ãî ëè öåÿ â Îäåñ-
ñå, íå îá õî äè ìîñòü åãî «ïðå îá ðà çî âàòü â ïîë íî  -
öåí íûé óíè âåð ñè òåò», ÷òî áû ëî îñó ùå ñ òâëå íî 
ëèøü ïîçä íåå, â 1865 ãî äó. Ñà ìûé õîä îá ðà çî âà-
íèÿ – îò ñïå öè àëü íî ãî ê îá ùå ìó – ïðî òè âî ðå ÷èë 
åñ òå ñò âåí íî ìó ïî ðÿä êó; â äî ïîë íå íèå ê ïîñ ëå âî-
åí íî ìó ðàñ ñòðîé ñòâó ôè íàí ñîâ, êî òî ðûõ íå õâà òà-
ëî íà ñà ìûå íå îò ëîæ íûå íóæ äû îá ðà çî âà òåëü íî ãî 
âå äî ì ñòâà, âñþ äó öà ðè ëè ðàç áðîä è øà òà íèå â 
óìàõ, ÷òî íå ñïî ñî á ñòâî âà ëî ïîä äåð æà íèþ øêîëü-
íîé äèñ öèï ëè íû è ñòà âè ëî ãó ìàí íî ãî ïî ïå ÷è òå-

Яс но ли это для дру гих – не знаю; но я, при мо ем скла-

де ума, ни ког да не пой му, что бы иде ал, как лож ный 

приз рак не до ся га е мо го со вер ше н ства, не мог ру ко во-

дить нас ни в действи ях, ни в суж де ни ях. Иде аль ное 

мне предс тав ля ет ся нитью элект ри чес ко го те лег ра-

фа, один ко нец ко то ро го тя нет ся к нам че рез всю зем-

ную жизнь, а дру гой – ис че за ет в бесп ре дель нос ти. 

Как идея вре ме ни, прост ра н ства, чис ла и ме ры, так 

и идея со вер ше н ства, слу жа щая нез ри мою ме рою 

на ших действий, при су щи че ло ве ку.

Èç ñòàòüè «×å ãî ìû æå ëà åì?»

Îñòàâèòü â ïîêîå íåäîñòèæèìîå
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ëÿ ïîä óäàð ðå àê öè îí íûõ êðó ãîâ; äî íî ñîâ áû ëî 
âïîë íå äîñ òà òî÷ íî, è â 1858 ãî äó Ïè ðî ãîâ áûë 
ïå ðå âå äåí íà òó æå äîëæ íîñòü â Êè åâ.

Òà ìîø íèå ïðîá ëå ìû íî ñè ëè íåñ êîëü êî èíîé 
õà ðàê òåð. Êè åâñ êèé óíè âåð ñè òåò (ñâ. Âëà äè ìè ðà), 
ñà ìûé ìî ëî äîé â Èì ïå ðèè, åùå íå óñ ïåë îá ðåñ òè 
ïðî÷ íûå òðà äè öèè; êàê îò ìå ÷à ëè íàá ëþ äà òå ëè, äóõ 
èíò ðè ãè è êëÿ ó çû ãîñ ïî ä ñòâî âà ë â íåì; ïîòè õîíü êó 
íà ÷è íà ëà ïîä íè ìàòü ãî ëî âó óê ðà è íî ôèëüñ êàÿ ïàð-
òèÿ, èìåâ øàÿ öåëüþ îò òîð æå íèå Óê ðà è íû îò Èì ïå-
ðèè. Îä íîé èç îøè áîê Ïè ðî ãî âà áû ëî ÷ðåç ìåð-
íîå äî âå ðèå ê ïðî ôåñ ñî ðó èñ òî ðèè Ï.Â. Ïàâ ëî âó, 
êî òî ðî ìó áû ëî ïî ðó ÷å íî ðó êî âî ä ñòâî íî âî îòê ðû-
òû ìè âîñê ðåñ íû ìè øêî ëà ìè; âïîñ ëå ä ñòâèè ýòîò 
ìà ëîê âà ëè ôè öè ðî âàí íûé «èñ òî ðèê» ïðå òåð ïåë 
ñó ðî âóþ àä ìè íè ñò ðà òèâ íóþ êà ðó çà íåï ðè ëè÷ íûå 
âû õîä êè ïðî òèâ âëàñ òåé. Êàê ÷å ëî âå êó, Ïè ðî ãî âó 
ïðå òè ëè ïî ëè öåéñ êèå ôóíê öèè, íå èç áåæ íûå íà 
åãî ïîñ òó, è îí îòñ òà è âàë îò êîíò ðî ëÿ ñî ñòî ðî íû 
àä ìè íè ñò ðà öèè è ñòó äåí òîâ óíè âåð ñè òå òà, è ïðå-
ïî äà âà òå ëåé âîñê ðåñ íûõ øêîë. Â óñ ëî âè ÿõ îá ùå-
ñò âåí íî ãî áðî æå íèÿ òà êàÿ ïî çè öèÿ âûã ëÿ äå ëà êàê 
ñëó æåá íàÿ íå ëî ÿëü íîñòü, è ïî òî ìó â 1861 ãî äó 
Ïè ðî ãîâ ðàñ ñòàë ñÿ è ñ ýòîé äîëæ íîñòüþ; ïðî-
ùà ÿñü ñ êè åâñ êè ìè ñòó äåí òà ìè, îí ñêà çàë 
èì ïðè ìåð íî òî æå ñà ìîå, ÷òî óìè ðà þ ùèé 
Ïå ðèêë ñâî èì ëþ áè ìûì àôè íÿ íàì: «Ðàñ ñòà-
âà ÿñü ñ âà ìè, ÿ áó äó ñ÷àñò ëèâ òåì, ÷òî åñ ëè 
íå äî âåë íè îä íî ãî èç âàñ äî èñ òèí íî ãî ñ÷àñ-
òüÿ, òî ïî êðàé íåé ìå ðå íå ñäå ëàë íè êî ãî 
ïî ìî åé âî ëå íåñ ÷à ñò íûì. Èòàê, ïðî ùàé òå! 
Ñëó æè òå âåð íî íà ó êå è ïðàâ äå è æè âè òå òàê, 
÷òî áû, ñîñ òà ðèâ øèñü, âû ìîã ëè áå çóï ðå÷ íî 
âñïî ìè íàòü âà øó è óâà æàòü ÷ó æóþ ìî ëî-
äîñòü». ×å ðåç ãîä ïðà âè òåëü ñòâî êî ìàí äè ðî-
âà ëî åãî çà ãðà íè öó «äëÿ èñ ïîë íå íèÿ ðàç íûõ 
òðó äîâ ïî ó÷åá íîé è ïå äà ãî ãè ÷åñ êîé ÷àñ òè», 
ïðåæ äå âñå ãî äëÿ ðó êî âî ä ñòâà ìî ëî äû ìè 
ëþäü ìè, ãî òî âèâ øè ìè ñÿ ê ïðî ôåñ ñî ðñ êîé 
äå ÿ òåëü íîñ òè. Âå ëè êèé õè ðóðã îò íåñ ñÿ ê ýòîé 
çà äà ÷å äî áðî ñî âå ñò íî: îí ïî ñå òèë ñâû øå 
20 óíè âåð ñè òå òîâ, ïðè îá ðåë èõ ïðîã ðàì ìû; 
â êà ÷å ñò âå ñâî åé ïîñ òî ÿí íîé ðå çè äåí öèè îí 
èçá ðàë Ãåé äåëü áåðã. Ê ýòî ìó ïå ðè î äó îò íî-
ñÿò ñÿ åãî âàæ íûå ðà áî òû – «Óíè âåð ñè òå òñ êèé 
âîï ðîñ», «Çà ìå ÷à íèÿ íà ïðî åêò óñ òà âà îá ùå-
îá ðà çî âà òåëü íûõ ó÷åá íûõ çà âå äå íèé», «Ïèñü-
ìà èç Ãåé äåëü áåð ãà», çíà ìå íè òûå «Íà ÷à ëà 
âî åí íî�ïî ëå âîé õè ðóð ãèè» (1864–1866).

Íî ïðè õîä ê âëàñ òè êîí ñåð âà òèâ íî ãî ìèíè ñò ðà 
Ä.À. Òîëñ òî ãî ïî ëî æèë êî íåö åãî ñëóæ áå. Ïîä áëà-
ãî âèä íûì ïðåä ëî ãîì ïîò ðåá íîñ òè â ôè ëî ëî ãàõ â 
ñâÿ çè ñ ãèì íà çè ÷åñ êîé ðå ôîð ìîé òàé íî ãî ñî âåò íè-

êà Í.È. Ïè ðî ãî âà îñ âî áî äè ëè «îò âîç ëî æåí íî ãî íà 
íå ãî ïî ðó ÷å íèÿ». Âå ëè êî ìó ìå äè êó îñ òà ëîñü òîëü êî 
óäà ëèòü ñÿ â ñâîå èìå íèå â ñåëå Âèø íÿ Ïî äîëü-
ñ êîé ãó áåð íèè, ãäå îí çà íè ìàë ñÿ ÷àñò íîé âðà ÷åá -
íîé ïðàê òè êîé. Âî âðå ìÿ ôðàí êî�ïðóñ ñêîé è ðóñ-
ñêî�òó ðåö êîé âîéí Ïè ðî ãîâ âû åç æàë â äåéñòâó-
þ ùóþ àð ìèþ äëÿ îêà çà íèÿ ïî ìî ùè ðà íå íûì 

è áîëü íûì, ëå ÷èë Ãà ðè áàëü äè. Â ìàå 1881 ãî äà ìîñ-
êî âñ êàÿ îá ùå ñò âåí íîñòü òîð æå ñò âåí íî îò ìå òè ëà 
50�ëåò íèé þáè ëåé åãî íà ó÷ íîé è ïðàê òè ÷åñ êîé äå ÿ-
òåëü íîñ òè. 23 íî ÿá ðÿ òî ãî æå ãî äà îí ñêîí ÷àë ñÿ.

Занятия в воскресной школе. 
С картины Н.П. Богданова"Бельского

Чи тая жур наль ную по ле ми ку и воз ра же ния, я, 

удив ля ясь, спра ши вал се бя: не у же ли же серь ез но 

кто>ни будь убеж ден, что мне, или, луч ше, ко ми-

те ту не бы ли из ве ст ны са мые пер вые на ча ла 

пе да го ги ки, не у же ли кто>ни будь мог, в са мом де ле, 

по ду мать, что мы не по ни ма ем раз ли чия меж ду 

юрисп ру ден ци ей и вос пи та ни ем: меж ду про ви нив-

шим ся ре бен ком и под су ди мым прес туп ни ком?

Не у же ли, ду мал я, у нас нез на ние фак ти чес кой 

сто ро ны де ла мо жет еще, так сме ло прик ры ва ясь 

фра зой, тол ко вать об иде аль ных свой ствах вос-

пи та те лей и вос пи тан ни ков, о люб ви как глав ном 

прин ци пе вос пи та ния, о воз мож нос ти обой тись 

во об ще без на ка за ний, тог да как мы бо рем ся в 

на шем об ще ст вен ном вос пи та нии с са мы ми гру-

бы ми его не дос тат ка ми? Ко го хо тят уди вить 

край ностью убеж де ний, иде аль ностью взгля дов, 

тон костью ло ги чес ко го ана ли за?.. Ув ле ка ясь 

мыслью о ко рен ных пре об ра зо ва ни ях це лой сис те-

мы вос пи та ния, хо тя бы и пре вос ход ных, но да ле-

ких, мож но ли за быть все во пи ю щие пот реб нос ти 

нас то я ще го? Èç «Îò ÷å òà î ñëåä ñòâè ÿõ ââå äå íèÿ ïî 
Êè åâñ êî ìó ó÷åá íî ìó îê ðó ãó ïðà âèë î ïðîñ-

òóï êàõ è íà êà çà íè ÿõ ó÷å íè êîâ ãèì íà çèé»

Àëåêñåé Ëþáæèí
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Í.È. Ïè ðî ãîâ íå äîë ãî çà íè ìàë âå äó ùèå ïîñ òû 
â Ìè íèñ òå ð ñòâå ïðîñ âå ùå íèÿ; çà òà êîå âðå ìÿ, 
êî íå÷ íî, íå âîç ìîæ íî áû ëî áû ðå ôîð ìè ðî âàòü è 
îò äåëü íîå ó÷åá íîå çà âå äå íèå, íå òîëü êî öå ëûé 
îê ðóã (ãäå ðó êî âî äè òåëü, ñ îä íîé ñòî ðî íû, íå 
èìå åò âîç ìîæ íîñ òè èç ìå íèòü ïðà âè ëà èã ðû, à ñ 
äðó ãîé – íå ñòîëü áëè çîê è ê íå ïîñ ðå ä ñòâåí íî ìó 
äå ëó). Ïî òî ìó ìû çàò ðî íåì ëèøü îäèí àñ ïåêò åãî 
òå î ðå òè ÷åñ êèõ èí òå ðå ñîâ – ïîä ãî òîâ êó ó÷è òå ëåé.

ПОД ГО ТОВ КА ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИХ 
КАД РОВ
Âçãëÿ äû Ïè ðî ãî âà íà ñåé ïðåä ìåò èç ëî æå íû 

âî ìíî æå ñò âå ñòà òåé, çà ïè ñîê, ïðåä ëî æå íèé, öèð-
êó ëÿ ðîâ. Íå áó äåì êà ñàòü ñÿ îð ãà íè çà öè îí íî ãî 
àñ ïåê òà: ýòî âîï ðî ñû, èí òå ðåñ íûå áî ëåå äëÿ óç êèõ 
ïðî ôåñ ñè î íà ëîâ. Îñ òà íî âèì ñÿ íà òîì, ÷òî Ïè ðî-
ãîâ ñ÷è òà åò íóæ íûì è âîç ìîæ íûì òðå áî âàòü îò 
ó÷è òå ëÿ.

Çäåñü åãî îò ëè ÷à åò òà æå òðåç âîñòü ñóæ äå íèÿ. 
Êàê îò ìå ÷à åò ñÿ â «Ïðà âè ëàõ î ïðîñ òóï êàõ è íà êà çà-
íè ÿõ ó÷å íè êîâ ãèì íà çèé Êè åâñ êî ãî ó÷åá íî ãî îê ðó-
ãà», «...â äå ëå âîñ ïè òà íèÿ – áó äåò ëè îíî äî ìàø-
íåå, èëè îá ùå ñò âåí íîå – âñåã äà áî ëåå èëè ìå íåå 
ïðå îá ëà äà åò îä íî èç òðåõ íà ÷àë: ïðèç âà íèå, àä ìè-
íè ñò ðà öèÿ è ñïå êó ëÿ öèÿ.

Ïî ïðèç âà íèþ âîñ ïè òû âà þò äå òåé òîëü êî íå êî-
òî ðûå, íåì íî ãèå ðî äè òå ëè è íå êî òî ðûå èç áðàí-
íûå ïå äà ãî ãè. Â ó÷åá íûõ êà çåí íûõ çà âå äå íè ÿõ ãîñ-
ïî ä ñòâó åò àä ìè íè ñò ðà òèâ íîå íà ÷à ëî, à â áîëü øåé 
÷àñ òè ÷àñò íûõ øêîë è ïàí ñè î íîâ – ñïå êó ëÿ öèÿ. Ýòî 
òàê åñòü, è íå ìî æåò áûòü èíà ÷å ïðè ñîâ ðå ìåí íîì 
ñîñ òî ÿ íèè íà øå ãî îá ùå ñò âà», ïðè òîì ÷òî âîñ ïè òà-
íèå ìî æåò îñó ùå ñ òâëÿòü ñÿ òîëü êî ïî ïðèç âà íèþ. 

×å ãî æå ìîæ íî â òà êîì ñëó ÷àå òðå áî âàòü îò ó÷è òå-
ëåé�÷è íîâ íè êîâ, èñ ïîë íÿ þ ùèõ ñâîè îáÿ çàí íîñ òè 
áåç âíóò ðåí íåé ïðåä ðàñ ïî ëî æåí íîñ òè ê íèì?

Åñòü è äðó ãàÿ ñòî ðî íà. Êîã äà êóðü åç íûì îá ðà-
çîì ïå äà ãî ãè ÷åñ êèé ñî âåò îä íî ãî èç ó÷è ëèù 
ðàç äå ëèë ñÿ íà äâå ÷àñ òè, èç êî òî ðûõ îä íà ïî ëà-
ãà ëà, ÷òî íàñ òàâ íè êè äîëæ íû áûòü ñâî èì ó÷å íè-
êàì îò öà ìè, à äðó ãàÿ – ÷òî áðàòü ÿ ìè, ïî ïå ÷è òåëü 
ñ÷åë íóæ íûì âìå øàòü ñÿ è íà ïîì íèòü ïå äà ãî ãàì: 
íàñ òàâ íè êè äîëæ íû îñ òà âàòü ñÿ íàñ òàâ íè êà ìè. 

Ïàò ðè àð õàëü íîå íà ÷à ëî îáåñê ðî âè ëî, äèñê ðå-
äè òè ðî âà ëî ñå áÿ, è ïðà âèëü íî ïðè ìå íåí íûé 
áþ ðîê ðà òè ÷åñ êèé ïðèí öèï çàê ëþ ÷à åò â ñå áå õîòü 
êà êóþ�òî ãà ðàí òèþ îò ïðî èç âî ëà. Ïè ðî ãîâ âû ñî-
êî öå íèò äîñ òè æå íèÿ ñîâ ðå ìåí íîé ïå äà ãî ãè êè 
(â îñî áåí íîñ òè – íàã ëÿä íóþ ìå òî äó îáó ÷å íèÿ; 
â ñîâ ðå ìåí íîé ñè òó à öèè ãëàâ íûì ñâî èì âðà ãîì îí 
ñ÷åë áû òàê íàçûâàåìîå «ðàç âè âà þ ùåå îáó ÷å íèå» 
ñ åãî ïðåä ïî÷ òå íè åì ê òå î ðå òè ÷åñ êèì âû êëàä êàì 
ñðàâ íè òåëü íî ñ äàí íû ìè îïû òà).

Ïî òî ìó êàí äè äà òû íà ó÷è òåëüñ êóþ äîëæ íîñòü 
äîëæ íû áû ëè â îáÿ çà òåëü íîì ïî ðÿä êå ïî ñå ùàòü 
ëåê öèè ïî ïå äà ãî ãè êå, à ïî ïðåä ìå òàì ïðå ïî äà-
âà íèÿ â óíè âåð ñè òå òå – ëèøü ôà êóëü òà òèâ íî, è íå 
òîëü êî ïðè ñó ò ñòâî âàòü íà óðî êàõ îïûò íûõ êîë ëåã è 
ñà ìè äà âàòü ïðîá íûå çà íÿ òèÿ (ýòî àç áó êà ïå äà ãî-
ãè ÷åñ êîé ïðàê òè êè), íî è íåï ðå ìåí íî îç íà êî ìèòü-
ñÿ ñ ïå ðå äî âû ìè ìå òî äà ìè îáó ÷å íèÿ; «âåñü ìà 
ïî ëåç íî áû ëî áû âìå íèòü â îáÿ çàí íîñòü êàæ äî-
ìó êàí äè äà òó èëè ñîñ òà âèòü ñîáñòâåí íûé î÷åðê 
ëó÷ øå ãî, ïî åãî ìíå íèþ, ñïî ñî áà ïðå ïî äà âà íèÿ 
íà ÷àë èçá ðàí íî ãî èì ïðåä ìå òà èëè ñäå ëàòü ðàç-
áîð ïðåä ëî æåí íî ãî êåì�íè áóäü èç èíîñò ðàí íûõ 
èëè îòå ÷å ñò âåí íûõ ïå äà ãî ãîâ» («Î ïîä ãî òîâ êå ó÷è-
òå ëåé äëÿ óåçä íûõ è ïðè õî äñ êèõ ó÷è ëèù»). Ïîëü çà 
ýòîé ìå ðû çàê ëþ ÷à åò ñÿ â òîì, ÷òî îíà ïîç âî ëÿ åò 
ââåñ òè â äå ëî âñå òðè èñ òî÷ íè êà ïå äà ãî ãè ÷åñ êî-
ãî ìàñ òå ð ñòâà – íå òîëü êî îïûò è òå î ðèþ, íî è 
ëè÷ íûå äàí íûå ñà ìî ãî ó÷è òå ëÿ. Ïðè ýòîì äà æå 
îò ó÷è òå ëåé�÷è íîâ íè êîâ Ïè ðî ãîâ òðå áó åò, ÷òî áû 
òå, îò äà âàÿ âñå ñè ëû ïóíê òó àëü íî ìó ñîá ëþ äå íèþ 
îôè öè àëü íûõ ïðî ãðàìì, íå ïðå íåá ðå ãà ëè ñà ìûì 
ãëàâ íûì – «ïðè ëî æå íè åì ê äå ëó òåõ ïðàê òè ÷åñ êèõ 
ñïî ñî áîâ è ïðè å ìîâ, êî òî ðû ìè ñîâ ðå ìåí íàÿ ïå äà-
ãî ãè êà òàê ìíî ãî ñî äåé ñòâó åò óñ âî å íèþ ðå áåí êîì 
íà ó÷ íûõ èñ òèí».

Åñ ëè ïî ïû òàòü ñÿ ñôîð ìó ëè ðî âàòü ãëàâ íûé åãî 
óðîê îä íîé ôðà çîé, ýòî ìîæ íî ñäå ëàòü ñëå äó -
 þ ùèì îá ðà çîì: íå óïóñ êàòü èç âè äó èäå àëü íóþ 
öåëü è íå äåéñòâî âàòü âîï ðå êè òðå áî âà íè ÿì æèç-
íè  ЛГОЛГО

Если в моей жизни и наберется кое>что, 

чем я могу гордиться, то я не столько 

самолюбив, если хотите, слишком 

самолюбив, чтобы напоминать о себе 

публичным изложением собственных 

заслуг.
Í.È. Ïèðîãîâ

Дом Н.И. Пирогова в селе Вишня 

Îñòàâèòü â ïîêîå íåäîñòèæèìîå
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Ðóñ ñêàÿ øêî ëà, åñ ëè íå ñ÷è òàòü ïðå ïî äà âà íèÿ 
ýëå ìåí òàð íûõ ñâå äå íèé, – ÿâ ëå íèå ñðàâ íè òåëü íî 
ïîçä íåå. Ïåð âî íà ÷àëü íî ðóñ ñêèé îá ðà çî âà òåëü-
íûé èäå àë îï ðå äå ëÿë ñÿ ïî íÿ òè åì «íà ÷åò íè ÷å  -
ñ ò âà». Ïî�íàñ òî ÿ ùå ìó îá ðà çî âàí íûì ñ÷è òàë ñÿ íå 
òîò, êòî óìåë ÷è òàòü è ïè ñàòü, – çäåñü ìû, ïî�âè äè-
ìî ìó, íå ñëèø êîì îòñ òà âà ëè îò Åâ ðî ïû, – à òîò, 
êòî ïðî ÷åë ìíî ãî êíèã è õî ðî øî çíà êîì ñî Ñâ. Ïè -
ñà íè åì, Îò öà ìè Öåðê âè (ïî áîëü øåé ÷àñ òè â 
ïå ðå âî äàõ), èìå åò ïðåäñ òàâ ëå íèå î ãå îã ðà ôèè, 
èñ òî ðèè è ò. ï. Ïå ðå âî äû çà êà çû âà ëè ïðè åç æèì 
ãðå êàì.

Êðè çèñ ýòî ãî èäå à ëà ñîâ ïàë ñ öåð êîâ íûì ðàñ-
êî ëîì – âåäü ñòà ðî îá ðÿä öû è áû ëè îá ðàç öî âû ìè 
ïðåäñ òà âè òå ëÿ ìè íà ÷åò íè ÷å ñò âà. Ïå ðåä öåð êîâ -
íû ìè è ñâåòñ êè ìè âëàñ òÿ ìè âñòàë âîï ðîñ î ñîç äà-
íèè âûñ øåé øêî ëû. Ïðè ýòîì ìîæ íî áû ëî: 

1)  îá ðà òèòü ñÿ ê íà øèì ñòà ðûì ó÷è òå ëÿì – ïðà-
âîñ ëàâ íûì ãðå êàì; 

2)  èì ïîð òè ðî âàòü êà òî ëè ÷åñ êè�èå çó è òñ êóþ 
îá ðà çî âà òåëü íóþ ñèñ òå ìó; è

3)  îðè åí òè ðî âàòü ñÿ íà ñâåòñ êèå ôîð ìû, ñî  ç-
äàí íûå ñå êó ëÿ ðè çî âàí íûì ïðîñ âå ùå íè åì. 

Ñðà çó îãî âî ðèì ñÿ, ÷òî ìû íå ñ÷è òà åì íè ñå êó-
ëÿð íûå îá ðà çî âà òåëü íûå ñòðóê òó ðû, íè òåì ïà ÷å 
èå çó è òñ êèå (îá ðàç öî âûå â ñâî åé ýô ôåê òèâ íîñ òè) 
÷åì�òî çà âå äî ìî çëî êîç íåí íûì è íåï ðè ãîä íûì. 
Èì â ëþ áîì ñëó ÷àå ïðåäñ òî ÿ ëî ïðè íî ðî âèòü ñÿ ê 
ìåñò íûì îñî áåí íîñ òÿì è íà ðîä íî ìó õà ðàê òå ðó, 
äî îï ðå äå ëåí íîé ñòå ïå íè íà ïîë íèòü ñÿ è îäó õîò âî-
ðèòü ñÿ äðó ãèì ñî äåð æà íè åì. Âíå çà ïàä íî ãî îïû òà 
â òîé èëè èíîé ôîð ìå ñîç äàòü ñâîþ âûñ øóþ øêî ëó 
áû ëî íå âîç ìîæ íî. Ïåð âûå ðóñ ñêèå âûñ øèå øêî-
 ëû – Êè å âî�Ìî ãè ëÿ íñ êèé êîë ëå ãè óì, íå ñîç äàí-
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Пом нит ся, еще Василий Ро за нов, пы та ясь об раз но оп ре де лить 
прин ци пи аль ную раз ни цу мен та ли те тов рос си я ни на и «ев ро пей-
ца», пи сал о том, что ес ли за пад ная пси хо ло гия оп ре де ля ет ся 
фор му лой «как бы ко го по сечь», то рус ская – это пси хо ло гия 
вы се чен но го че ло ве ка. От сю да и наш веч ный «комп лекс не пол-
но цен нос ти» пе ред За па дом (об рат ной сто ро ной ко то ро го яв ля-
ет ся рус ский мес си а низм), и стрем ле ние до ка зать, что «мы не 
ху же», и бес ко неч ные по пыт ки «дог нать и пе рег нать». 
Как бы то ни бы ло, сле ду ет приз нать: меч тая о свет лом бу ду-
щем, его «про то ти пы» мы всег да ис ка ли на За па де и, соз на вая 
свое сре дин ное, «ев ро а зи а тс кое» по ло же ние, не из мен но тя го те-
ли имен но в эту сто ро ну.
Об зо ру неп рос тых вза и мо от но ше ний Рос сии и Ев ро пы в об лас-
ти об ра зо ва ния на про тя же нии пос лед них трех сто ле тий пос вя-
щен оче ред ной ма те ри ал пос то ян но го ав то ра руб ри ки «Рет ро-
с пек ти ва» Алек сея Люб жи на

ТАК ЖИ ВЕТ ВЕСЬ
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 

МИР...
Рус ская шко ла и За пад. 

Очерк вза и мо от но ше ний



íûé, à îò âî å âàí íûé ó ïî ëÿ êîâ (âïîñ ëå ä ñòâèè àêà -
äå ìèÿ), è Ñëà âÿ íî�ãðå êî�ëà òè íñ êàÿ àêà äå ìèÿ 
â Ìîñê âå, – îò ðà æà þò ñî îò âå ò ñòâåí íî îïîñ ðå äî-
âàí  íîå êà òî ëè ÷åñ êîå âëè ÿ íèå (ñ îðè åí òà öè åé íà 
ëà òûíü) è ïðà âîñ ëàâ íóþ òðà äè öèþ (òî æå ñ êà òî ëè-
÷åñ êîé ïðè ìåñüþ: ðó êî âî äè òå ëè àêà äå ìèè áðàòüÿ 
Ëè õó äû ó÷è ëèñü â èòàëü ÿ íñ êèõ óíè âåð ñè òå òàõ). 
Ïåð âàÿ ðîñ ñèéñ êàÿ îá ðà çî âà òåëü íàÿ äèñ êóñ ñèÿ – 
î ïðè î ðè òå òå ãðå ÷åñ êî ãî èëè æå ëà òè í ñ êî ãî ÿçû êà. 

Ïðè Ïåò ðå ðóëü êðó òî ïî âî ðà ÷è âà åò ñÿ. Öà ðþ 
áû ëè íóæ íû ìî ðÿ êè, àð òèë ëå ðèñ òû, èí æå íå ðû, 
ïî ý òî ìó âå íå öè à íñ êî�èñ ïà íñ êèé ôëîò èã ðà åò åä âà 
ëè íå áîëü øóþ ðîëü â âîñ ïè òà íèè ðóñ ñêîé ìî ëî äå-
æè, ÷åì ëþ áàÿ èç îòå ÷å ñò âåí íûõ øêîë. À â 1715 ã. 
ñîç äà åò ñÿ ñåòü, êàê ñåé ÷àñ ñêà çà ëè áû, «ïðàê òè-
êî îðè åí òè ðî âàí íûõ» öè ôèð íûõ øêîë – äëÿ îá ðà-
çî âà íèÿ äâî ðÿ íñ êî ãî ñîñ ëî âèÿ. ×òî áû íè ÷å ãî èç 
ìî ãó ùå ãî ïî ãó áèòü äå ëî íå áû ëî óïó ùå íî, ýòè 
âïîë íå ñâåòñ êèå øêî ëû ââå ðÿ þò ñÿ äó õî âå í ñòâó, 
à ðó êî âî äèòü îá ðà çî âà íè åì ñó õî ïóò íîé ñòðà íû 
íàç íà ÷à åò ñÿ Àä ìè ðàë òåéñòâ�êîë ëå ãèÿ. Ñà áî òàæ 
àð õè å ðå åâ ðàç ðó øèë ñèè çà ìûñ ëû. Íå óäà åò ñÿ è 
ïîñò ðî åí íàÿ ïî çà ïàä íûì îá ðàç öàì ãèì íà çèÿ ïàñ-
òî ðà Ãëþ êà â Ìîñê âå: îá ùåå îá ðà çî âà íèå ïî ÿâ ëÿ-
åò ñÿ ïîñ ëåä íèì, îá ùå ñò âåí íàÿ ïîò ðåá íîñòü â íåì 
ìåíü øå, ÷åì â ñîñ ëîâ íî�êîð ïî ðà òèâ íîì (äó õîâ-
íîì è âî åí íîì). 

Íî êîã äà òîò æå Ïåòð ñòàë ïðè àð õè å ðåéñ êèõ 
äî ìàõ çà âî äèòü ñå ìè íà ðèè, óæå ïðè âû÷ íûå ðóñ-
ñêî ìó âûñ øå ìó äó õî âå í ñòâó ïî êè åâñ êî ìó è ìîñ-
êî âñ êî ìó îá ðàç öàì, âñå ïðå ê ðàñ íî ïî ëó ÷è ëîñü, 
è áû ëà ñîç äà íà îä íà èç íà è áî ëåå ðà áî òîñ ïî ñîá-
íûõ (äî ñèõ ïîð) ðóñ ñêèõ îá ðà çî âà òåëü íûõ ñèñ òåì. 
Îò ìå òèì, ÷òî èìåí íî ñå ìè íà ðèñ òû âû òÿ íó ëè íà 
ñå áå âñå îá ðà çî âà òåëü íûå ðå ôîð ìû ñòî ëå òèÿ, 
ðà áî òàÿ çà ãðî øè â íà ðîä íûõ ó÷è ëè ùàõ è íà ïîë-
íÿÿ ñòó äåí ÷åñ êèå àó äè òî ðèè Ïå òåð áóð ãà è Ìîñê-
âû. Ïðî åê òîì íà áó äó ùåå ñòà ëà Àêà äå ìèÿ íà óê â 
Ïå òåð áóð ãå: åå óíè âåð ñè òåò è ãèì íà çèÿ áû ëè èç 

ðóê âîí ïëî õè, íî áåç âûñ øå ãî íà ó÷ íî ãî ó÷ ðåæ äå-
íèÿ íå ìî æåò ñó ùå ñò âî âàòü íà ðîä íàÿ øêî ëà… 

Â ñà ìîì íà ÷à ëå öàðñòâî âà íèÿ Àí íû Èî àí íîâ íû 
ïî îá ðàç öó «ðû öà ðñ êèõ àêà äå ìèé» Çà ïàä íîé Åâ ðî-
ïû ñîç äà åò ñÿ Ñó õî ïóò íûé øëÿ õå òñ êèé êîð ïóñ. Ýòî 
òî æå ðå ôîð ìà íà âå êà – îí äà âàë ñòðà íå îá ðà çî-
âàí íûõ îôè öå ðîâ, ÷è íîâ íè êîâ, ïî ý òîâ… «Ïðî òî-
òèï», êàê âè äèì, è çäåñü áûë çà ïàä íûé. 

Ïðè Åëè çà âå òå Ïåò ðîâ íå áûë îñó ùå ñ òâëåí 
èì ïîðò ïîñ ëåä íåé èç ïëî äîò âîð íûõ åâ ðî ïåéñ êèõ 
èäåé – óíè âåð ñè òå òñ êî ãî è ãèì íà çè ÷åñ êî ãî îá ðà-
çî âà íèÿ. Ýòî ãî íå ìîã ëî áû ïðî è çîé òè, åñ ëè áû íå 
âîç ìó æà íèå îá ùå ñò âà è ïîä ãî òîâ ëåí íûé ïðåæ íè-
ìè øêî ëà ìè ðîñò åãî èí òåë ëåê òó àëü íûõ ïîò ðåá íî-
ñ òåé: îá ùåå îá ðà çî âà íèå ãó ìà íèñòè ÷åñ êî ãî òîë êà 
òå ïåðü íà õî äèò ñâî å ãî àä ðå ñà òà… Åñ òå ñò âåí íî, 
ïðî ôåñ ñî ðà ïî áîëü øåé ÷àñòè ïðè ã ëà øà þò ñÿ èç 
Ãåð ìà íèè, à ñòó äåí òû – èç äó õîâ íûõ ñå ìè íà ðèé… 

Ïðè Åêà òå ðè íå II Ðîñ ñèÿ âïåð âûå ñòàë êè âà åò ñÿ 
ñ èäå î ëî ãè ÷åñ êîé áîðü áîé, êî òî ðàÿ âå äåò ñÿ íà 
Çà ïà äå âîê ðóã îá ðà çî âà òåëü íûõ ïðîá ëåì. Ðóñ ñêàÿ 
èì ïå ðàò ðè öà (êàê è Ôðèä ðèõ II â Ïðóñ ñèè) óñ âà è âà-
åò êðè òè êó òðà äè öè îí íî ãî çà ïàä íî ãî îá ðà çî âà íèÿ, 
âûä âè íó òóþ Ëîê êîì è Áà çå äî âûì; âëè ÿ íè åì ïîëü-
çó åò ñÿ äà æå Ðóñ ñî… Ïðåäñ òà âè òå ëè òðà äè öè îí-
íîé ïå äà ãî ãè êè â ëè öå âû äà þ ùå ãî ñÿ íàñ òàâ íè êà, 
ìíî ãî ëåò íå ãî ðåê òî ðà Àêà äå ìè ÷åñ êèõ ãèì íà çèé 
ïðè Èì ïå ðà òî ðñ êîì Ìîñ êî âñ êîì óíè âåð ñè òå òå 
Èî ãàí íà Ìàò òè à ñà Øà äå íà, âîç ðà æà þò ïðî òèâ êîñ-
ìî ïî ëè òè ÷åñ êîé îðè åí òà öèè íî âî ìîä íûõ çà òåé; 
âçãëÿ äû Ðóñ ñî è Áà çå äî âà îí ïðî íè öà òåëü íî íàç-
âàë «åðåñüþ». Ïðî âîä íèê íî âûõ èäåé È.È. Áåö êèé 
ðå îð ãà íè çó åò íà èõ îñ íî âà íèè êà äå òñ êèé êîð ïóñ, 
ïðî ïî âå äóÿ ïîë íóþ èçî ëÿ öèþ äå òåé îò ðî äè òå ëåé 
(äà áû íå çà ðà æà ëèñü ðàñï ðî ñò ðà íåí íû ìè â îá ùå-
ñò âå ïî ðî êà ìè), è âïåð âûå ââî äèò â îá ðà ùå íèå ñ 
äåòü ìè «ãà ëàí òå ðåé íîñòü è ãó ìà íè òàð íîñòü» (åùå 
èíñòðóê öèè Ëî ìî íî ñî âà ïðåä ëà ãà ëè ðîç ãè äëÿ 
øà ëó íîâ è êàí äà ëû äëÿ ïðåñ òóï íè êîâ, õî òÿ îñî-
áîé æåñ òî êîñòüþ ðóñ ñêàÿ øêî ëà, êà æåò ñÿ, íå îò ëè-
÷à ëàñü). Ðàçã ðó æà åò ñÿ è îá ðà çî âà òåëü íîå ÿä ðî. 
Åñ ëè áû ýòî ïðå îá ðà çî âà íèå áû ëî îñó ùå ñ ò âëå íî 
ïî ëî âè íîé ñòî ëå òèÿ ðàíü øå, îíî ìîã ëî áû ïîä êî-
ñèòü ìî ëî äóþ îá ðà çî âà òåëü íóþ ñèñ òå ìó; òå ïåðü, 
íà ôî íå ñîñ òî ÿâ øèõ ñÿ óíè âåð ñè òå òà è ñå ìè íà-
ðèé, âðå ìåí íîå îñ ëàá ëå íèå êà äå òñ êî ãî êîð ïó ñà 
íå áû ëî êà òà ñò ðî ôè÷ íûì. 

Åùå îä íà åêà òå ðè íè íñ êàÿ ðå ôîð ìà – ñîç äà íèå 
âî âòî ðîé ïî ëî âè íå âîñü ìè äå ñÿ òûõ ãî äîâ ñèñ òå-
ìû íà ðîä íûõ ó÷è ëèù. Èì ïå ðàò ðè öà òÿ íó ëà ñ ýòèì 
ñêîëü âîç ìîæ íî äîë ãî è ïðèñ òó ïè ëà ê ïðå îá ðà çî-
âà íè ÿì ëèøü ïîä âëè ÿ íè åì óñ ïåø íî ãî àâñòðèé-
ñ êî ãî îá ðàç öà (äëÿ ÷å ãî áûë ïðèã ëà øåí îò òó äà 
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è ñòàë ðó êî âî äè òå ëåì ïðîã ðàì-
ìû äè ðåê òîð èë ëè ðèéñ êèõ íà ðîä-
íûõ ó÷è ëèù Ô. ßí êî âè÷ äå Ìè ðè-
å âî). Øêî ëà áû ëà ýëå ìåí òàð íîé, 
è äëÿ êà êèõ�òî ýïî õàëü íûõ ïå äà-
ãî ãè ÷åñ êèõ èäåé ïðîñ òî ðà òàì íå 
áû ëî; íî â Àâñòðèè ýòà øêî ëà 
áû ëà äåéñòâè òåëü íî âñå îá ùåé, 
à â Ðîñ ñèè åå íå íà öå ëè ëè íà 
êðåñòü ÿ í ñòâî. Ïî ïó ëÿð íîñòüþ 
îíà íå ïîëü çî âà ëàñü, ïðè ÷è íà òà 
æå, ÷òî è â äðó ãèõ ñëó ÷à ÿõ: òîð-
æå ñò âî ñîñ ëîâ íî�êîð ïî ðà òèâ íûõ 
ìî äå ëåé íàä îá ùå îá ðà çî âà òåëü-
íû ìè. È òå ïåðü, êîã äà îäèí èç 
÷ó äà êîâ îò ïå äà ãî ãè êè Þ.Í. Àôà-
íàñü åâ ïëà ÷åò ñÿ îá îò ñó ò ñòâèè â 
Ðîñ ñèè «îá ùå ãî îá ðà çî âà íèÿ» íà 
øêîëü íîì óðîâ íå (ñ ÷åì îí áî ðåò ñÿ â ïîä âå äî ì  -
 ñòâåí íîì âó çå, çàñ òàâ ëÿÿ ôè ëî ëî ãîâ�êëàñ ñè êîâ 
çóá ðèòü èñ òî ðèþ Þãî�Âîñ òî÷ íîé Àçèè), îí èäåò 
ïðî òèâ ôóí äà ìåí òàëü íîé ÷åð òû ðóñ ñêî ãî õà ðàê òå-
ðà, âñåã äà ïðåä ïî ÷è òà þ ùå ãî ñîñ ëîâ íî�êîð ïî ðà-
òèâ íóþ ìî äåëü îá ùåé. 

Âåð íåì ñÿ â XVIII âåê (òî÷ íåå, óæå â XIX). Îá ùå -
îá ðà çî âà òåëü íûå èäåè ëîê êè à íñ êî ãî òîë êà òîð-
æå ñò âó þò â ðå ôîð ìàõ Àëåê ñà íä ðà I: ìíî ãîï ðåä-
ìåò íûé ïðèí öè ïè àëü íî ïî âå ðõ íî ñò íûé êóðñ, 
âñå ñîñ ëîâ íîñòü è êðàò êèé (÷å òû ðåõ ëåò íèé) ñðîê 
îáó ÷å íèÿ – âîò îò ëè ÷è òåëü íûå ÷åð òû íî âî ñîç äàí-
íûõ ãèì íà çèé. Îä íî â ðå ìåí íî äå ìî í ñòðè ðó åò ñÿ 
ïîë íîå ïðå íåá ðå æå íèå ê ñòà ðûì øêî ëàì ñ òðà äè-
öè ÿ ìè: çàñ ëó æåí íóþ Àêà äå ìè ÷åñ êóþ ãèì íà çèþ â 
Ìîñê âå íå âîñ ñòà íî âè ëè ïîñ ëå ïî æà ðà 1812 ãî äà. 
Íî ó÷èòü ñÿ â íî âûõ ãèì íà çè ÿõ íèê òî íå õî òåë: ìå ùà-
íàì ýòî áû ëî áåç íà äîá íîñ òè, à äâî ðÿ íå ïðåä ïî ÷è-
òà ëè ñîáñòâåí íûå øêî ëû – êà äå òñ êèå êîð ïó ñà è 
áëà ãî ðîä íûå ïàí ñè î íû. Ñîâ ðå ìåí íûå èñ òî ðè êè 
îá ðà çî âà íèÿ ñ÷è òà þò âñå ñîñ ëîâ íîñòü è ïîñ ëå äî-
âà òåëü íîñòü öå ïî÷ êè ïðîã ðåñ ñèâ íûì ÿâ ëå íè åì, íî 
òîã äà ïîò ðå áè òå ëè îá ðà çî âà òåëü íûõ óñ ëóã ïðè äåð-
æè âà ëèñü äðó ãî ãî ìíå íèÿ. Äâî ðÿ íå îñ òà âè ëè ýòè 
ãèì íà çèè áåç ïîä äå ðæ êè íå ïî òî ìó, ÷òî îá ëà äà ëè 
êà êîé�òî îñî áîé ñîñ ëîâ íîé ñïåñüþ, à ïî òî ìó æå, 
ïî ÷å ìó è òå ïåðü èí òåë ëè ãå íò íûå ðî äè òå ëè íå î õîò-
íî îò äà þò ñâî èõ äå òåé â øêî ëû ðà áî ÷èõ îê ðà èí: 
îíè áî ÿ ëèñü «ïîä ëîñ òè íðà âîâ». ×å òû ðå õñ òó ïåí-
÷à òàÿ ñòðóê òó ðà èç ïðè õî äñ êèõ, óåçä íûõ ó÷è ëèù, 
ãèì íà çèé è óíè âåð ñè òå òîâ, ñòðîé íàÿ íà áó ìà ãå, 
òàê æå íå ïðè íî ñè ëà ïëî äîâ: íå íà õî äè ëîñü æå ëà-
þ ùèõ. Äàëü íåé øèå øà ãè Àëåê ñà íä ðà I äèê òî âà-
ëèñü îò ÷à ÿ íè åì: è çíà ìå íè òûé óêàç 1809 ãî äà îá 
ýê çà ìå íå íà ÷èí êîë ëå æñ êî ãî àñåñ ñî ðà, è ïî ïûò êà 

îáîã íàòü Öàðñ êî ñåëüñ êèì ëè öå-
åì ñîáñòâåí íûå ñêî ðîñ ïå ëûå 
ðå ôîð ìû, ïî ëó ÷èâ ïî ìîù íè êîâ 
â óï ðàâ ëå íèè ãî ñó äà ð ñòâîì ðàíü-
øå è ëó÷ øå, ÷åì ìî ãóò îáåñ ïå-
÷èòü íå ïî âî ðîò ëè âûå ãèì íà çèè 
è óíè âåð ñè òå òû Èì ïå ðèè… 

Íè êî ëàé I çàñ ëó æåí íî ñ÷è òà-
åò ñÿ äåñ ïî òîì, ìðà êî áå ñîì è 
ðåò ðîã ðà äîì, è îá ðà çî âà òåëü-
íûå ðå ôîð ìû åãî öàðñòâî âà-
íèÿ ïîë íîñòüþ ðå àê öè îí íû. Îí 
âå ëåë âñåì îñ òà âàòü ñÿ íà ñâî èõ 
ìåñ òàõ, îáî ñî áèë çâåíüÿ îá ðà çî-
âà òåëü íîé ñèñ òå ìû è çàò ðóä íèë 
ñî öè àëü íóþ ìî áèëü íîñòü (íî íå 
ëèê âè äè ðî âàë åå). Â ýòîò ïå ðè îä 
«äâî ðÿ íè çè ðî âàí íûå» ãèì íà çèè 

ðåç êî óâå ëè ÷è âà þò ñðîê ó÷å íèÿ (äî ñå ìè ëåò) è 
îä íîâ ðå ìåí íî ñîê ðà ùà þò ÷èñ ëî ïðåä ìå òîâ; ïðå-
îá ëà äà þò êîí ñåð âà òèâ íûå çà ïàä íûå èäåè êëàñ ñè-
÷åñ êîé ãèì íà çèè (äðåâ íèå ÿçû êè è ìà òå ìà òè êà) 
ñ ïîï ðàâ êîé íà ðóñ ñêóþ ïî÷ âó; ïî áîëü øåé ÷àñ òè 
ýòè ïðå îá ðà çî âà íèÿ ñâÿ çà íû ñ ãðà ôîì Ñ.Ñ. Óâà ðî-
âûì – ìè íè ñò ðîì ïðîñ âå ùå íèÿ 1833–1849 ãî äîâ. 
Ïîñ òå ïåí íî â ãèì íà çèþ âîçâ ðà ùà åò ñÿ èçã íàí íàÿ 
Åêà òå ðè íîé è Àëåê ñà íä ðîì ðîç ãà, ýòîò ñèì âîë 
ñåðü åç íîé ó÷å áû; íà ðÿ äó ñ øè ðî êèì ïðè ìå íå íè åì 
çàã ðà íè÷ íûõ ñòà æè ðî âîê òà ëà íò ëè âîé ìî ëî äå æè 
ýòî ñîç äà åò âå ëè êî ëåï íûé ðàñö âåò íà óêè è èñ êó-
ñ ñòâà – ýïî õà Íè êî ëàÿ I îñ òà íåò ñÿ äëÿ íàñ íà âåê 
íåï ðåâ çîé äåí íîé.

Îä íà êî êî íåö öàðñòâî âà íèÿ ýòî ãî ãî ñó äà ðÿ ïðè-
íåñ ñ ñî áîé ðåç êîå èç ìå íå íèå îá ðà çî âà òåëü íîé 
ïî ëè òè êè. Ðå âî ëþ öèÿ 1848 ãî äà â Åâ ðî ïå è ó÷àñ-
òèå íå êî òî ðûõ ôè ëî ëî ãîâ è èñ òî ðè êîâ àí òè÷ íîñ òè 
â ðà áî òå çëî ïî ëó÷ íî ãî Ôðàíê ôó ð òñêî ãî ïàð ëà ìåí-
òà çàñ òà âè ëè Íè êî ëàÿ I îò íåñ òèñü ê êëàñ ñè ÷åñ êî ìó 
îá ðà çî âà íèþ ñ ïî äîç ðå íè åì, êàê ê èñ òî÷ íè êó ðåñ-
ïóá ëè êà íñ êî ãî âîëü íî ìûñ ëèÿ. Ãðå ÷åñ êèé ÿçûê áûë 
ïðàê òè ÷åñ êè ëèê âè äè ðî âàí â øêî ëå, ëà òûíü ñåðü-
åç íî ñîê ðà ùå íà, çà òî äî áàâ ëå íû ïðàê òè ÷åñ êèå 
ïðåä ìå òû – ïðà âî âå äå íèå è åñ òå ñò âåí íûå íà ó êè. 
Ýòî ñíè çè ëî îá ðà çî âà òåëü íûé óðî âåíü ìî ëî äå æè 
íà ñ òîëü êî, ÷òî íî âî ìó ïðà âè òåëü ñòâó ïðèø ëîñü 
êàê�òî íà ýòî ðå à ãè ðî âàòü. 

Ðå ôîð ìû Àëåê ñà íä ðà II äëÿ Ðîñ ñèè áû ëè óíè-
êàëü íû òåì, ÷òî âïåð âûå ïðî õî äè ëè â ðóñ ëå îá ùå-
ñò âåí íîé áîðü áû (ê ÷å ìó ìû âåð íåì ñÿ íè æå). 
Ñ äðó ãîé ñòî ðî íû, òðà äè öè îí íàÿ øêîëü íàÿ ñèñ-
òå ìà ñòà ëà èñ ïû òû âàòü ñåðü åç íûé êðè çèñ è íà 
Çà ïà äå. Âî Ôðàí öèè îí áûë óñó ãóá ëåí ïî ëè òè-
÷åñ êîé íåñ òà áèëü íîñòüþ, íàñ òó ïèâ øåé òàì ïîñ ëå 
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ðå âî ëþ öèè. (Â òî âðå ìÿ ðóñ ñêèå ó÷è ëè â îñ íîâ íîì 
ôðàí öó çñ êèé è íå ìåö êèé ÿçû êè, èìåí íî ýòè ãî ñó-
äà ð ñòâà âîñï ðè íè ìà ëè êàê îá ðàç öî âûõ ïðåäñ òà âè-
òå ëåé çà ïàä íî ãî ìè ðà, è äî ïîä ðà æà íèÿ Àíã ëèè è 
Àìå ðè êå äå ëî åùå íå äîø ëî.) Ôóí äà ìåí òàëü íàÿ 
ïðè ÷è íà êðè çè ñà çàê ëþ ÷à ëàñü â òîì, ÷òî âî âñòðå÷-
íîì äâè æå íèè îá ùå ý ëå ìåí òàð íî ãî îá ðà çî âà íèÿ 
(èç íà ÷àëü íî ñî âåð øåí íî ïðè ìè òèâ íî ãî) è ñðåä-
íå ãî (î÷åíü âû ñî êî ãî óðîâ íÿ) ïîñ òå ïåí íî ñòà ëè 
äîñ òè ãàòü åñ òå ñò âåí íî ãî ïðå äå ëà ÷å ëî âå ÷åñ êèõ 
ñïî ñîá íîñ òåé, òî÷ íåå, íåñïî ñîá íîñ òåé. Ïðåæ íÿÿ 
ñèñ òå ìà, ñ î÷åíü âû ñî êîé ïëàí êîé, âñòó ïè ëà â 
ïðî òè âî ðå ÷èå ñ òåí äåí öè ÿ ìè ê îáÿ çà òåëü íî ìó âñå-
îá ùå ìó îá ðà çî âà íèþ, è äëÿ áîëü øî ãî êî ëè ÷å ñò âà 
äå òåé åå ïðîã ðàì ìà îêà çà ëàñü ïðîñ òî íå âû ïîë íè-
ìîé. Ïî òî ìó îá ùå ñò âåí íîå äâè æå íèå ïîä âå ðã ëî 
êðè òè êå ãîñ ïî ä ñòâó þ ùèé òèï øêî ëû è ïîò ðå áî âà-
ëî ïðèá ëè çèòü åå «ê æèç íè», âîç ðî äèâ íà óðîâ íå 
XIX â. òðà äè öèþ Ëîê êà è Áà çå äî âà. Òåí äåí öèÿ ê 
óíè ôè êà öèè øêî ëû áû ëà òåñ íî ñâÿ çà íà ñ äå ìîê ðà-

òè ÷åñ êèì äâè æå íè åì íà Çà ïà äå, èñ õî äÿ èç ïðèí-
öè ïà ðàâ íûõ îá ðà çî âà òåëü íûõ âîç ìîæ íîñ òåé äëÿ 
âñåõ è èã íî ðè ðóÿ êàê åñ òå ñò âåí íîå ðàç ëè ÷èå â 
÷å ëî âå ÷åñ êèõ ñïî ñîá íîñ òÿõ (÷òî çà ÷àñ òóþ äå ëà åò 
äëÿ ðå áåí êà ïî ëó ÷å íèå «ðàâ íî ãî ïðà âà» êà òî ðæ-
íîé òþðü ìîé), òàê è åñ òå ñò âåí íóþ êîí öå íò ðà öèþ 
óñ ïåø íûõ äå òåé â ñðåä íåì êëàñ ñå. 

Ðóñ ñêèå èñ òî ðè êè îá ðà çî âà íèÿ, îáú ÿ âèâ øèå 
Íè êî ëàÿ I ìðà êî áå ñîì çà òî, ÷òî îí ïî øåë íàâñòðå-
÷ó åñ òå ñò âåí íî ìó æå ëà íèþ äâî ðÿí îã ðà äèòü ñâî èõ 
îòï ðûñ êîâ îò îá ùå íèÿ ñ íî ñè òå ëÿ ìè ãðó áûõ íðà-
âîâ è ñîç äàë äåéñòâè òåëü íî äîá ðîò íóþ ãèì íà çèþ, 
ñ÷è òà þò ãèì íà çè ÷åñ êèå óñ òà âû 1864 è 1871 ãã. 
ðå ôîð ìîé è êîíòð  ðå ôîð ìîé. Ýòà êëàñ ñè ôè êà öèÿ 
èñ õî äèò îïÿòü�òà êè èç ïðèç íà êîâ ïðîã ðåñ ñèâ íî-
ñ òè è ðå àê öè îí íîñ òè, îá ùå ñîñ ëîâ íîñ òè è ïðè âè-
ëå ãè ðî âàí íîñ òè. ×òî êà ñà åò ñÿ ó÷åá íîé ÷àñ òè, òî 
ýòî áû ëà ðå ôîð ìà ñíà ÷à ëà ïî ëî âèí ÷à òàÿ, çà òåì 

ðà äè êàëü íàÿ. Â 1871 ã. Àëåê ñàíäð II, äî âå ðèâ øèñü 
ìè íè ñò ðó ïðîñ âå ùå íèÿ Ä.À. Òîëñ òî ìó, êî òî ðûé â 
ñâîþ î÷å ðåäü èìåë øòàá â ñîñ òà âå äâóõ ìîñ êî â -
ñ êèõ ïðî ôåñ ñî ðîâ Ì.Í. Êàò êî âà è Ï.Ì. Ëå îíòü å âà 
è èõ îê ðó æå íèÿ, ðå øè òåëü íî ðàç âåð íóë ñèñ òå ìó 
ðóñ ñêî ãî îá ðà çî âà íèÿ â ñòî ðî íó ïðóñ ñêî�ãåð ìà í -
ñ êîé – îä íîé èç íà è ëó÷ øå îð ãà íè çî âàí íûõ è íà è-
áî ëåå òðà äè öè îí íûõ â Åâ ðî ïå. Cðåä íèå ó÷åá-
 íûå çà âå äå íèÿ áû ëè ðàç äå ëå íû íà êëàñ ñè ÷åñ êèå 
ãèì íà çèè è ðå àëü íûå ó÷è ëè ùà; ïåð âûå äà âà ëè 
áåñï ðå ïÿ ò ñòâåí íûé äîñ òóï â óíè âåð ñè òå òû Èì ïå-
ðèè, âòî ðûå ïðåä íàç íà ÷à ëèñü äëÿ ïîä ãî òîâ êè áó äó-
ùèõ ñëó øà òå ëåé íà ðîä íî�õî çÿé ñòâåí íûõ èíñ òè òó-
òîâ. Âîñü ìè ëåò íèé êóðñ ãèì íà çèé âêëþ ÷àë: çà êîí 
Áî æèé, äâà äðåâ íèõ ÿçû êà, ìà òå ìà òè êó, èñ òî ðèþ, 
ãå îã ðà ôèþ, ðóñ ñêóþ ñëî âåñ íîñòü, îäèí çà ïàä íûé 
ÿçûê (ôðàí öó çñ êèé èëè íå ìåö êèé) îáÿ çà òåëü íî 
è äðó ãîé – ôà êóëü òà òèâ íî, ýëå ìåí òû åñ òå ñò âî -
ç íà íèÿ, ÷èñ òî ïè ñà íèå, ãèì íàñ òè êó – âîò, ïî æà ëóé, 
è âñå. Ýòî áû ëî çà âå äå íèå ïðè âè ëå ãè ðî âàí íîå 
(åãî âû ïó ñê íè êè ìîã ëè ïîñ òó ïàòü â óíè âåð ñè òå òû 
áåç ýê çà ìå íîâ, â ëþ áûå ïðî ÷èå âó çû – íà ðÿ äó ñ 
äðó ãè ìè, ïî ýê çà ìå íàì, â òî âðå ìÿ êàê ðå à ëèñ-
òó, ÷òî áû ïðî íèê íóòü â óíè âåð ñè òåò, íå îá õî äè ìî 
áû ëî îò ÷è òàòü ñÿ çà âåñü ãèì íà çè ÷åñ êèé êóðñ). 

Óñ òàâ 1871 ãî äà – ñà ìûé ðà äè êàëü íûé çà ïàä-
íî�òðà äè öè î íà ëè ñ òñêèé äî êó ìåíò âî âñåé èñ òî ðèè 
ðóñ ñêî ãî ïðîñ âå ùå íèÿ – áûë óò âå ðæ äåí Èì ïå ðà òî-
ðîì âîï ðå êè ìíå íèþ áîëü øè í ñòâà Ãî ñó äà ð ñòâåí-
íî ãî Ñî âå òà (ñëó ÷àé èñê ëþ ÷è òåëü íûé!). ×òî æå 
êà ñà åò ñÿ ïîñ ëå äó þ ùåé ðå à ëè çà öèè åãî èäåé, òî 
íå ñòî èò âå ðèòü þìî ðèñ òàì âðî äå Äî ðî øå âè ÷à è 
äà æå ×å õî âà (þìî ðèñ òû âî îá ùå – ïëî õîé èñ òî ðè-
÷åñ êèé èñ òî÷ íèê). Áîëü øîå êî ëè ÷å ñò âî âû õîä öåâ 
èç ñëà âÿ íñ êèõ ïðî âèí öèé Àâñòðî�Âåíã ðèè â ÷èñ-
ëå ó÷è òå ëåé è ñèëü íûé ãðàì ìà òè ÷åñ êèé àê öåíò â 
ïðå ïî äà âà íèè ïîä òà ÷è âà ëè ñèñ òå ìó, íî ãî âî ðèòü 
î åå ïðî âà ëå – ïî êðàé íåé ìå ðå ïðå ó âå ëè ÷å íèå. 
Êñòà òè, ëó÷ øèå ÷àñò íûå øêî ëû – ãèì íà çèè Ë. Ïî ëè-
âà íî âà è Ñ. Ôè øåð â Ìîñê âå, Ê. Ìàÿ â Ïå òåð áóð-
ãå – áû ëè ðà äè êàëü íî�êëàñ ñè ÷åñ êè ìè øêî ëà ìè, 
ãäå ïðèí öè ïû ðå ôîð ìû 1871 ãî äà ïðî âî äè ëèñü â 
æèçíü áî ëåå ïîñ ëå äî âà òåëü íî, ÷åì â ãèì íà çè ÿõ 
êà çåí íûõ.

Ðå ôîð ìû öà ðÿ�îñ âî áî äè òå ëÿ – ïåð âûé ñëó ÷àé, 
êîã äà «ïðîã ðåñ ñèâ íîå îá ùå ñò âî» âûä âè íó ëî àëü-
òåð íà òèâ íûé øêîëü íûé ïðî åêò. Åãî ãëàâ íàÿ îñî-
áåí íîñòü – äà æå íå «ðå à ëèçì», à åäè íàÿ ñèñ òå ìà 
øêîëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ. Ïî êà Ä.È. Ïè ñà ðåâ èç äå-
âàë ñÿ íàä îò ëè ÷è åì «ãó ñà ðñ êî ãî» âîñ ïè òà íèÿ îò 
«óëàíñ êî ãî», ñàì íå çíàÿ òî ãî, ÷òî àòà êó åò îäèí èç 
îñ íîâ íûõ ñòîë ïîâ ðóñ ñêî ãî ïðîñ âå ùå íèÿ, êà çà í-
ñ êèé ïðî ôåñ ñîð À.Ï. Ùà ïîâ â òðó äå «Ñî öè àëü-
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íî�ïå äà ãî ãè ÷åñ êèå óñ ëî âèÿ óìñòâåí íî ãî ðàç âè òèÿ 
ðóñ ñêî ãî íà ðî äà» ãî âî ðèò î íå äî ðàç âè òîñ òè ãî ëîâ-
íî ãî ìîç ãà ó ïðåä êîâ ñîâ ðå ìåí íûõ ðóñ ñêèõ, îá 
îò ñó ò ñòâèè ó ñîâ ðå ìåí íî ãî ðóñ ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ 
èí òå ðå ñà ê ãó ìà íè òàð íîé ïðîá ëå ìà òè êå è ðå êî ìåí-
äó åò: «ïî ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íî ìó óêà çà íèþ èñ òî ðèè 
íà ðîä íîé ýêî íî ìèè â îá ëàñ òè ïðè ðî äû ðóñ ñêîé 
çåì ëè è ïî òðóä íî äîñ òóï íîñ òè ôè çè ÷åñ êîé ýêî-
íî ìèè åâ ðî ïåéñ êîé Ðîñ ñèè è Ñè áè ðè íà ñóù íî 
íå îá õî äè ìî, ÷òî áû íå òîëü êî íû íåø íèå ïðè âè ëå-
ãè ðî âàí íûå ïî êî ëå íèÿ, íî è âñå ïðîñ òî íà ðîä íûå, 
ðà áî ÷èå ìî ëî äûå ïî êî ëå íèÿ óñè ëåí íî, ñåðü åç íî 
è îñ íî âà òåëü íî èçó ÷à ëè åñ òå ñò âåí íûå íà ó êè è, òà -
êèì îá ðà çîì, ñ ïîë íîé ïîä ãî òîâ êîé âû õî äè ëè íà 
îá ùåå ìíî ãîò ðóä íîå äå ëî ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî è êóëü-
òóð íî ãî ïî êî ðå íèÿ ñó ðî âîé ñå âåð íîé ïðè ðî äû 
è íà ñîç äà íèå åñ òå ñò âåí íî- íà ó÷ íûõ, ðà öè î íàëü-
íûõ îñ íîâ íà ðîä íîé ýêî íî ìèè», âû ðà æàÿ æå ëà íèå 
óñà äèòü çà åñ òå ñò âî ç íà íèå âñåõ äå ðå âå í ñ êèõ áàá. 
Îá ðà òèì âíè ìà íèå íå òîëü êî íà õà ðàê òåð øêî ëû, 
íî è íà åäèí ñòâåí íîñòü åå òè ïà: ýòî, ïî æà ëóé, 
äà æå âàæ íåå (òðà äè öè îí íîå îá ðà çî âà íèå, íàï ðî-
òèâ, èñ õî äèò èç ìíî æå ñò âåí íîñ òè). Äà æå ëè áå-
ðàëü íûé Â.È. Ìî äåñ òîâ, èñ òî ðèê�àí òè÷ íèê, îò êà-
çû âàâ øèé ðóñ ñêîé ìî ëî äå æè â ôè ëî ëî ãè ÷åñ êèõ 
ñïî ñîá íî ñ òÿõ, ïðÿ ìî óêà çû âàë, ÷òî èñ òî÷ íèê ýòèõ 
êîí öåï öèé – íå ãëó áî êîå èçó ÷å íèå ïîò ðåá íîñ òåé 
ðóñ ñêîé æèç íè, à çà èì ñòâî âà íèå ñ Çà ïà äà, ãäå ðàç-
âî ðà ÷è âà ëèñü àíà ëî ãè÷ íûå äèñ êóñ ñèè.

Óñ òàâ 1871 ãî äà îêà çàë ñÿ ïîñ ëåä íèì äî êó ìåí-
òîì òà êî ãî ìàñø òà áà â îá ðà çî âà òåëü íîé èñ òî ðèè 
Èì ïå ðà òî ðñ êîé Ðîñ ñèè. Êî íåö XIX è íà ÷à ëî XX â. – 
âðå ìÿ ïîñ òå ïåí íî ãî ðàç ðó øå íèÿ ñèñ òå ìû, âûç-
âàí íî ãî òåì, ÷òî êàðü åð íûå àì áè öèè øè ðî êèõ 
ñëî åâ ìî ëî äå æè íå ñî îò âå ò ñòâî âà ëè åå óìñòâåí-
íûì ðå ñóð ñàì è äîá ðî ñî âå ñò íîñ òè. Ýòî, ïî ñó òè 
äå ëà, òà æå «äå ìîê ðà òè ÷åñ êàÿ» ïðîá ëå ìà, ðå øà-
å ìàÿ ëèøü â ìå ðè òîê ðà òè ÷åñ êèõ ãî ñó äà ð ñòâàõ ñ 
ñèëü íîé âëàñòüþ, ñïî ñîá íîé, ïî ñëî âàì îä íî ãî 
èç êðóï íåé øèõ ôè ëî ëî ãîâ Ðîñ ñèè, «ïðî òè âîñ òî ÿòü 
çà âèñ òè òîë ïû». Æå ëåç íàÿ õâàò êà Àëåê ñà íä ðà III 
æåñò êî äåð æà ëà ñè òó à öèþ; íî ýòî ãî íåëü çÿ ñêà-
çàòü î Íè êî ëàå II, ïðè êî òî ðîì ñìå íè ëîñü åä âà ëè 
íå áîëü øå ìè íè ñò ðîâ ïðîñ âå ùå íèÿ, ÷åì çà âåñü 
XIX âåê. Ïî ðà ìåæ äó äâó ìÿ ìè ðî âû ìè âîé íà ìè â 
Åâ ðî ïå – ñîñ òÿ çà íèå ñòà ðîé, êëàñ ñè ÷åñ êîé ñèñ òå-
ìû, è íî âîé, «ðå àëü íîé», âû äåð æàí íîé â òðà äè öèè 
Ëîê êà – Áà çå äî âà. Òà êèå ôè ãó ðû, êàê Ãåé çåí áåðã 
è Ïà ó ëè, äà ëå êèå îò ôè ëî ëî ãè ÷åñ êèõ íà óê, îò äà âà-
ëè ïðåä ïî÷ òå íèå ñòó äåí òàì, ïîä ãî òîâ ëåí íûì ïî 
ñòà ðèí êå. Ñðàâ íå íèå áû ëî íå â ïîëü çó «ðå àëü íûõ» 
êîí öåï öèé. Íî òåí äåí öèÿ äå ìîê ðà òè ÷å ñ êîé íè âå-
ëè ðîâ êè îêà çà ëàñü ñèëü íåå – êðóã øêîë ñ òðà äè-

öè îí íûì îá ðà çî âà íè åì âñå ñó æàë ñÿ, ìî ëî äåæü 
ñòðå ìè ëàñü ê ðàçâ ëå ÷å íè ÿì, è óðî âåíü ïîä ãî òîâ êè 
â øêîëü íîé ñèñ òå ìå êàê òà êî âîé ñòðå ìè òåëü íî 
ïà äàë (ñêà çû âà ÿñü è íà íåì íî ãèõ îñ òàâ øèõ ñÿ øêî-
ëàõ ñòà ðî ãî çà êà ëà). Îñî áåí íî ïîä òî ëê íó ëà ýòîò 
ïðî öåññ àí òèò ðà äè öè î íà ëè ñ òñêàÿ ðå âî ëþ öèÿ 
60�õ ãî äîâ. È òå ïåðü ìû èìå åì òî, ÷òî èìå åì.

Â Ðîñ ñèè ðàç âî ðà ÷è âà ëèñü ñî âåð øåí íî èíûå 
ïðî öåñ ñû. Ïîñ ëå ëå íè íñ êî�êðóïñ êî ãî ðàç âà ëà íà 
îñ íî âå ñà ìûõ ïå ðå äî âûõ è ïðîã ðåñ ñèâ íûõ èäåé 
íàñ òó ïè ëà ñòà ëè íñ êàÿ ðå àê öèÿ, ñîâ ìåñ òèâ øàÿ 
ùà ïî âñ êèé ïðî åêò ñ àâ òî ðè òàð íîñòüþ ñòà ðîé ãèì-
íà çè ÷åñ êîé ôîð ìû. Ïîë íîé ðåñ òàâ ðà öèè íå ïî ëó-
÷è ëîñü – ëà òûíü â øêî ëó íå ñìîã âåð íóòü (õî òÿ 
íà ìå ðå âàë ñÿ è îò äàë ñî îò âå ò ñòâó þ ùèé ïðè êàç) 
äà æå Ñòà ëèí. Ïî ïóò íî áû ëî ñäå ëà íî âå ëè êîå ïå äà-
ãî ãè ÷åñ êîå îòê ðû òèå: äëÿ âîñ ïè òà íèÿ èí òåë ëåê òó-
àëü íî ïîë íî öåí íîé ìî ëî äå æè ñïå öè à ëè çè ðî âàí-
íàÿ ôè çè êî�ìà òå ìà òè ÷åñ êàÿ øêî ëà íå õó æå, ÷åì 
ñòà ðàÿ êëàñ ñè ÷åñ êàÿ ãèì íà çèÿ (õî òÿ êóëü òóð íî 
îíà è ñëà áåå). Ôàê òè ÷åñ êè òðåõ÷ ëåí íàÿ ñèñ-
òå ìà (äî âîëü íî âû ñî êî ãî óðîâ íÿ àâ òî ðè òàð-
íàÿ íà ðîä íàÿ øêî ëà è ñïå öè à ëè çè ðî âàí-
íûå ôèç èêî�ìàòåìàòè÷åñêèå è ÿçû êî âûå 
øêî ëû) ðà áî òà ëà âåñü ìà íåï ëî õî; â íåé 
áû ëî ëèøü îä íî «ñëà áîå çâå íî» – ÿçû êî-
âàÿ ñïåöø êî ëà, íå èìå þ ùàÿ ñïå öè àëü íî ãî 
èíñòðó ìåí òà ëè÷ íî ñò íî ãî ðîñ òà (íî âûå 
ÿçû êè ÿâ ëÿòü ñÿ òà êî âûì ïðàê òè ÷åñ êè 
íå ìî ãóò); îò ñþ äà – ãó ìà íè òàð íàÿ îòñ-
òà ëîñòü ñòðà íû. ×òî êà ñà åò ñÿ îñ íîâ íî ãî 
çâå íà, òî îíî äåð æà ëîñü ïðåæ äå âñå ãî 
íà àâ òî ðè òà ðèç ìå, íà íå îá õî äè ìîñ òè 
ëè áî ñî îò âå ò ñòâî âàòü âû ñî êîé ïëàí-
êå òðå áî âà íèé, ëè áî âîñ ïè òû âàòü 
èç âî ðîò ëè âîñòü óìà â áîðü áå ñ ñèñ-
òå ìîé. Ýòî ñâÿ çà íî è ñ íåç íà êî ìûì Àìå ðè êå èí -
ñ òè òó òîì ñïè ñû âà íèÿ: âî�ïåð âûõ, ðóñ ñêèé, â ñè ëó 
îñî áåí íîñ òåé íà öè î íàëü íî ãî õà ðàê òå ðà, âñåã äà 
«äàñò ñïè ñàòü», à âî�âòî ðûõ – áîðü áà ñ ñèñ òå ìîé 
(èí äè âè äó àëü íàÿ è êîë ëåê òèâ íàÿ) òàê æå çà êà ëÿ åò 
è âîñ ïè òû âà åò ëè÷ íîñòü. Óá ðàâ èç ðóñ ñêîé øêî ëû 
àâ òî ðè òàð íîñòü, åå îá ðå êà ëè íà ãè áåëü. ×òî æå 
êà ñà åò ñÿ «àêà äå ìè÷ íîñ òè» íà øå ãî îá ðà çî âà íèÿ, 
îíà âåñü ìà îò íî ñè òåëü íà: ãëó áî êèõ è âñåñ òî ðîí-
íèõ çíà íèé ñî âå òñ êàÿ øêî ëà â ìàñ ñî âîì ïî ðÿä êå 
íå äà âà ëà (÷òî áû óáå äèòü ñÿ â ýòîì, ÷è òà òå ëþ äî -
ñ òà òî÷ íî ïðåäñ òà âèòü ñå áå, êàê îí áó äåò ñäà âàòü 
íå äå ëè ÷å ðåç äâå âû ïó ñê íîé ýê çà ìåí ïî âñåì 
ïðåä ìå òàì ñðåä íåé øêî ëû). 

Êàê ìû ìî æåì âè äåòü èç ýòî ãî áåã ëî ãî îá çî ðà: 
1)  ñîñ ëîâ íî�êîð ïî ðà òèâ íûå îá ðà çî âà òåëü íûå 

ñèñ òå ìû â Ðîñ ñèè ïðè æè âà þò ñÿ ëó÷ øå, ïîëü çó þò-
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ñÿ áîëü øåé ïî ïó ëÿð íîñòüþ è îêà çû âà þò ñÿ óñ òîé-
÷è âåå, íå æå ëè îá ùå îá ðà çî âà òåëü íûå; è 

2)  çà ïàä íûå èäåè ïðè âî äè ëè ê îá ðà çî âà òåëü-
íî ìó ðàñö âå òó ëèøü òîã äà, êîã äà îíè ÷åð ïà ëèñü èç 
êîí ñåð âà òèâ íî ãî íàñ ëå äèÿ. 

Äå ëî òóò íå â ÷ü åé�òî çëî êîç íåí íîé ðåò ðîã ðàä-
íî ñ òè, èí äè âè äó àëü íîé èëè ìàñ ñî âîé. Ïðîñ òî òðà-
äè öè î íà ëè ñ ò ñêèå èäåè 

1)  ïðåä ïî ëà ãà þò ðàç íûå òè ïû øêîë è íå íà ñè-
ëó þò âñåõ îä íîé è òîé æå ïðîã ðàì ìîé, êî òî ðàÿ, 
÷òî áû ñòàòü îá ùå äîñ òóï íîé, äîëæ íà íå âû õî äèòü 
çà ðàì êè êðàé íå ãî óáî æå ñò âà; è 

2)  ñëî æèâ øà ÿ ñÿ íà Çà ïà äå ñèñ òå ìà êëàñ ñè ÷å  -
ñ êî ãî îá ðà çî âà íèÿ ñëó æèò íå ñòîëü êî óñ âî å íèþ 
òåõ èëè èíûõ ôàê òîâ èëè íà âû êîâ, ñêîëü êî ëè÷-
íî ñò íî ìó ðîñ òó, íà êîï ëå íèþ «ìû øå÷ íîé ìàñ ñû» 
â èí òåë ëåê òó àëü íîé ñôå ðå. 

Ïîñ ëå áëèñ òà òåëü íî ãî óñ ïå õà ñî âå òñ êèõ ôèç-
ìà ò ø êîë áû ëî áû ãëó ïî ãî âî ðèòü î ìî íî ïî ëèè 
êëàñ ñè ÷åñ êî ãî îá ðà çî âà íèÿ â ýòîé ñôå ðå. Áî ëåå 
òî ãî, ìû ïî ëà ãà åì, ÷òî ëþ áàÿ ôóí äà ìåí òàëü íàÿ 
íà ó êà (ôè çè êà, õè ìèÿ, áè î ëî ãèÿ, äà æå èñ òî ðèÿ è 
íî âåé øàÿ ôè ëî ëî ãèÿ, õî òÿ ïîñ ëåä íåå ïðîá ëå ìà-
òè÷ íî) ìî æåò áûòü âûñò ðî å íà êàê ýô ôåê òèâ íûé 
øêîëü íûé ïðî åêò. Îä íà êî íè îäèí èç ýòèõ ïðî åê-

òîâ íå îò ëè ÷à åò ñÿ óíè âåð ñàëü íîñòüþ, è æåðò âû 
ïðè âû áî ðå â ïîëü çó êà êî ãî�ëè áî îä íî ãî íàï ðàâ ëå-
íèÿ äîñ òà òî÷ íî âå ëè êè. Ìåæ äó òåì íå íóæ íî áûòü 
ñå ìè ïÿ äåé âî ëáó, ÷òî áû ïî íÿòü: ñîâ ðå ìåí íûé 
«äæåíòëü ìå íñ êèé íà áîð» èç ýêî íî ìè êè, ïðà âà, 
ÎÁÆ è òî ìó ïî äîá íîé ìè øó ðû íå ñïî ñî áåí îáåñ-
ïå ÷èòü ëè÷ íî ñò íûé ðîñò – èìåí íî â ñè ëó ñâî åé 
íå ôóí äà ìåí òàëü íî ñ òè, íå âîç ìîæ íîñ òè âûñò ðî èòü 
ñèñ òå ìó äîñ òà òî÷ íî ñëîæ íûõ è êðà ñè âûõ çà äà÷. 
Â òî æå âðå ìÿ çà èì ñòâî âà íèå çà ïàä íûõ «ïå ðå-
äî âûõ èäåé» ðå àëü íî�ãó ìà íèñ òè ÷åñ êî ãî òîë êà íå 
ñîç äà ëî â Ðîñ ñèè íè îä íîé ýô ôåê òèâ íîé îá ðà çî-
âà òåëü íîé ñèñ òå ìû: ëó÷ øåå, ÷òî ìîæ íî ñêà çàòü 
î òà êèõ çà èì ñòâî âà íè ÿõ, – ÷òî îíè íå îêà çà ëèñü 
ôà òàëü íû ìè è áû ëè ïðå î äî ëå íû (êàê ñ êà äå òñ êèì 
êîð ïó ñîì). Â îñ òàëü íûõ ñëó ÷à ÿõ ðàñ ï ëà òà áû ëà 
òÿ æå ëîé. 

Ìû æå ñåãîäíÿ çà èì ñòâó åì ó çà ïàä íîé øêî ëû 
ìå õà íèç ìû ñà ìî ðàç ðó øå íèÿ, óæå ïîä òî ÷èâ øèå 
åå ìîù íóþ ñèñ òå  ìó, è àá ñî ëþò íî óïóñ êà åì èç 
âè äó ñâÿçü íà øèõ îá ðà çî âà òåëü íûõ äîñ òè æå íèé 
è àâ òî ðè òàð íî ãî ñòðîÿ íà øåé ïå äà ãî ãè êè. Ìû 
íà êà ÷è âà åì ïðîã ðàì ìó âñÿ êîé åðóí äîé, èã íî ðè-
ðóÿ òî, ÷òî ðàçã ðóç êà îá ðà çî âà òåëü íî ãî ÿä ðà îêà-
æåò ñÿ ãó áè òåëü íîé äëÿ ëþ áîé ñèñ òå ìû, à íå òîëü-
êî íà øåé, ïîñ êîëü êó íèê òî è íè êîã äà íå ïðè äó ìàë 
ñïî ñî áà çàñ òàâ ëÿòü ëþ äåé â ìàñ ñî âîì ïî ðÿä êå 
äå ëàòü òî, ÷òî äå ëàòü íåîáÿ çà òåëü íî; ìû ïîä ìå-
íÿ åì ñîç äà íèå ðå àëü íî ìíî ãî îá ðàç íîé ñèñ òå ìû 
óá ëþ äî÷ íîé áè ôóð êà öè åé1, ïðè ãî âîð êî òî ðîé óæå 
âû íå ñåí èñ òî ðè åé ïå äà ãî ãè êè; ìû äà æå è áè ôóð-
êà öèþ ïëà íè ðó åì ïðî âî äèòü íà è áî ëåå íå ýô ôåê-
òèâ íûì ñïî ñî áîì èç âñåõ âîç ìîæ íûõ, ñîõ ðà íÿÿ 
íè êî ìó íå íóæ íûå è íå ìî ãó ùèå áûòü óñ âî åí íû ìè 
ìè íè ìó ìû ïî âñåì ïðåä ìå òàì. Îá ðà çî âà òåëü íîå 
ÿä ðî äîëæ íî áûòü íà ñû ùåí íûì è ïîë íî öåí íûì, 
íî â ñòðà íå íå ìî æåò áûòü åäèí ñòâåí íîå îá ðà-
çî âà òåëü íîå ÿä ðî – äà æå àâ òî ðè òàð íàÿ ñî âå ò -
ñ êàÿ ñèñ òå ìà âûñò ðî è ëà ðÿ äîì ñî øêî ëîé ìàñ ñî-
âîé îäèí òèï ýëèò íîé è îäèí – ïñåâ äî   ý ëèò íîé. 
×òî áû äå ìîê ðà òèÿ íå óíè÷ òî æè ëà íà øó øêî ëó 
îêîí ÷à òåëü íî, åé äîëæ íà áûòü ïðî òè âî ïî  ñ òàâ-
ëå íà êîí öåï öèÿ, îñ íî âàí íàÿ íà ïî ëî æè òåëü íîì 
ïå äà ãî ãè ÷åñ êîì îïû òå; ïå ðå íè ìàÿ ó äðó ãèõ «ìîä-
íûå áî ëåç íè», íè îä íó îá ðà çî âà òåëü íóþ çà äà ÷ó 
íå ðå øèøü  ЛГОЛГО

 1 Áè ôóð êà öèÿ – â ïå äà ãî ãè êå: ðàç äå ëå íèå, «ðàçä âî å íèå» 
øêîëü íî ãî îáó ÷å íèÿ (êàê ïðà âè ëî, íà ãó ìà íè òàð íûé 
è åñ òå ñò âåí íî- íà ó÷ íûé öèê ëû).

Òàê æèâåò âåñü öèâèëèçîâàííûé ìèð…
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Наши люди.
Гаянэ

Амбарцумян

35 лет в заточении

Три разных судьбы,
три похожие смерти…

Правдивые выдумки



АМБАРЦУМЯН ГАЯНЭ РОМЭНОВНА

Ðóêîâîäèòåëü èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Ìîñôèëüì-èíôî». 
Èñòîðèê-ìåäèåâèñò. Âîñõèòèòåëüíûé ó÷èòåëü èñòîðèè íàøåãî Ëèöåÿ. 
È ïðîñòî èçóìèòåëüíî êðàñèâàÿ æåíùèíà, îò îäíîé óëûáêè êîòîðîé 
ïàñìóðíûé äåíü âèäèòñÿ íå òàêèì óæ íåñíîñíûì, ñêó÷íûé ó÷åáíèê – 
âïîëíå òåðïèìûì, à æèçíåííûå ïðîáëåìû – ëåãêîðàçðåøèìûìè. 

Ãàÿíý – óäèâèòåëüíûé ðàññêàç÷èê. Åå óðîêè èñòîðèè ïðåâðàùàþò-
ñÿ â íàñòîÿùóþ âèäåîçâóêîïàíîðàìó; îíà ñîçäàåò çðèòåëüíûå êàðòè-
íû äàæå ïîñðåäñòâîì ñâîåãî îáðàçà. Äåòè êàê çàâîðîæåííûå ñëåäÿò 
çà ïëàâíûìè äâèæåíèÿìè åå ðóê, óíèçàííûõ òÿæåëûìè êîëüöàìè, 
è ïîñëóøíî ïåðåíîñÿòñÿ âñëåä çà ó÷èòåëåì â ìðà÷íûå çàìêè ôåî-
äàëîâ, íà øóìíóþ ãîðîäñêóþ ïëîùàäü, âçâîëíîâàííî íàáëþäàþò çà 
ïîåäèíêîì îòâàæíûõ ðûöàðåé. Åå ñïåöêóðñ «Î ðûöàðÿõ è ïðåêðàñíûõ 
äàìàõ» – õîòÿ è ïðîâîäèòñÿ ïî ñóááîòàì (!) – ñîáèðàåò ïîëíûé çàë! 
Ãàÿíý ïðåêðàñíî ðàçáèðàåòñÿ â ëþáîì íþàíñå, â êàæäîé äåòàëè. Åñëè 
îíà ðàññêàçûâàåò î ìðà÷íûõ çàñòåíêàõ Áàñòèëèè, òî êàæäûé èç îêðó-
æàþùèõ ñëûøèò ìåðçêèé ïèñê êðûñ, ÷óâñòâóåò ïðîìîçãëóþ ñûðîñòü 
êàçåìàòà è ñîäðîãàåòñÿ, îùóùàÿ ñåáÿ áåñïîìîùíûì ïëåííèêîì 
â îæèäàíèè íåèçáåæíîé ñìåðòè.

Íåèçìåííî òàëàíòëèâû è åå ïóáëèêàöèè, îíè çàíèìàþò äîñòîéíîå 
ìåñòî íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà ËÃÎ. Ìàòåðèàëû êîëîðèòíû, óïîèòåëüíî 
óâëåêàòåëüíû, ÷èòàþòñÿ íà îäíîì äûõàíèè. Âïðî÷åì, îíè ïîõîæè íà 
ñâîþ, åñëè ìîæíî òàê ñêàçàòü, ðîäèòåëüíèöó: ñòîëü æå ýìîöèîíàëü-
íûå, ðîìàíòè÷åñêèå è ÿðêèå.
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Â çëîâîííîé êàìåðå ðàçäàâàëèñü ìåðçêèé ïèñê 
è øóðøàíèå. Îáåññèëåííûé óçíèê îòðåøåííî 
ñìîòðåë íà óçêîå îêîíöå ïîä ïîòîëêîì, êîòîðîå íå 
ïðîïóñêàëî íè ñâåòà, íè ñâåæåãî âîçäóõà – ñòåíà 
íàïðîòèâ áàøíè, îòäåëåííàÿ îò íåå ãëóáîêèì ðâîì 
ñ çàòõëîé æèæåé, ïðåãðàæäàëà ïóòü ñîëíå÷íûì 
ëó÷àì. 

Ó ÷åëîâåêà íå áûëî ñèë ïîøåâåëèòüñÿ, äà è 
ê ÷åìó? Ñêîðåå áû íàñòóïèë æåëàííûé ïîêîé! 
Èçìó÷åííîå ïðîìîçãëîé ñûðîñòüþ òåëî íå íàõî-
äèëî óäîáíîãî ïîëîæåíèÿ íà èñòëåâøåé ñîëîìå, 
à ðåäêèå îò îäíîîáðàçíîãî òå÷åíèÿ äíåé ìûñëè 
ñêîëüçèëè, íå îñòàâëÿÿ ñëåäîâ...

Âäðóã óçíèê ïî÷óâñòâîâàë, êàê ÷òî�òî êîñíóëîñü 
åãî íîãè. Íåâîëüíî ïîåæèâøèñü, îí ïîøåâåëèë 
ðóêîé è ñ îòâðàùåíèåì íàòêíóëñÿ íà êðûñó, êîòî-
ðàÿ ñîâñåì íå èñïóãàëàñü è íå ñîáèðàëàñü óäè-
ðàòü. «Ìåðçêèå òâàðè», – â óæàñå ïîäóìàë ïëåí-
íèê. Îí ïðåäñòàâèë ñåáÿ – ëåæàùåãî íà êàìåííîì 
ïîëó, îêðîâàâëåííîãî, îêðóæåííîãî ïîë÷èùà-
ìè êðûñ, îáúåäàþùèõ åãî áåçæèçíåííîå òåëî... 
Ýòà êàðòèíà òàê ïîðàçèëà çàêëþ÷åííîãî, ÷òî îí, 
ñ òðóäîì çàñòàâèâ ñåáÿ âñòàòü, ïðèíÿëñÿ õîäèòü ïî 

êàìåðå, ãðîìêî òîïàÿ è âûêðèêèâàÿ ðóãàòåëüñòâà. 
Êðûñû ðàçáåæàëèñü è ïðèñìèðåëè, íî â äâåðü òóò 
æå íà÷àë ñòó÷àòü îõðàííèê, ïðèçûâàÿ ê ïîðÿäêó.

×åëîâåê îñòàíîâèëñÿ. Îí òÿæåëî äûøàë, êàê 
áóäòî åìó ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü êðóòîé ïîäúåì. 
«Ñêîðî ÿ äåéñòâèòåëüíî ñîéäó çäåñü ñ óìà, – ñ 
òîñêîé ïîäóìàë îí, – è íèêòî íèêîãäà îáî ìíå íå 
âñïîìíèò, òîëüêî êðûñû...» Îò ýòîé ìûñëè åìó 
ñòàëî ñîâñåì äóðíî.

«Íåò, ÿ äîëæåí, äîëæåí ÷òî�òî ñäåëàòü!» – óçíèê 
ñíîâà è ñíîâà ïîâòîðÿë ýòè íåõèòðûå ñëîâà. Íî 
÷òî ìîã ïðåäïðèíÿòü ñëàáûé ÷åëîâåê, çàòî÷åííûé 
â êàìåííîì ìåøêå êðåïîñòè? 

Íî, êàê îêàçàëîñü, ñäåëàòü áûëî ìîæíî ìíî-
ãîå...

* * *
Òàê ìîæåò íà÷èíàòüñÿ îáû÷íûé óðîê íà òåìó 

«Àáñîëþòèçì âî Ôðàíöèè XVIII âåêà» ñ èñïîëüçî-
âàíèåì äèäàêòè÷åñêèõ èãð ïî èñòîðèè.

Âûáîð ñþæåòîâ äëÿ ïîäîáíûõ èãð îãðîìåí, 
ëþáàÿ êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ñòàòü óâëå-
êàòåëüíîé îñíîâîé äëÿ ñåðüåçíîãî çàíÿòèÿ, íî 

Предлагаемое известное дело Жана Анри де Латюда, 
человека, который провел в заключении почти 35 лет 
и умудрился совершить несколько побегов из самых 
страшных тюрем, в том числе из Бастилии (!), может 
стать запоминающейся иллюстрацией к политической 
и социально"экономической обстановке во Франции 
в период углубляющегося кризиса абсолютизма 

35 ЛЕТ 
В ЗАТОЧЕНИИ

Почему пала Бастилия 



ïðèíöèïèàëüíûì äîëæíî îñòàâàòüñÿ èñïîëüçîâàíèå èñòîðè÷åñêèõ 
äîêóìåíòîâ è ñîáûòèé. 

Ïðåäëàãàåìîå èçâåñòíîå äåëî Æàíà Àíðè äå Ëàòþäà, ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé ïðîâåë â çàêëþ÷åíèè ïî÷òè 35 ëåò è óìóäðèëñÿ ñîâåð-
øèòü íåñêîëüêî ïîáåãîâ èç ñàìûõ ñòðàøíûõ òþðåì, â òîì ÷èñëå èç 
Áàñòèëèè (!), ìîæåò ñòàòü çàïîìèíàþùåéñÿ èëëþñòðàöèåé ê ïîëèòè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíî�ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêå âî Ôðàíöèè â ïåðè-
îä óãëóáëÿþùåãîñÿ êðèçèñà àáñîëþòèçìà. 

* * *
 Â 20–30 ãîäû XVIII âåêà Ôðàíöèÿ ñ òðóäîì îïðàâëÿëàñü îò ïîòðÿ-

ñåíèé, ñîïðîâîæäàâøèõ ïðàâëåíèå Êîðîëÿ�Ñîëíöà – Ëþäîâèêà XIV. 
Ðàññòðîåííàÿ êàçíà, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íàëîãîâ è ïîâèííîñòåé, 
ñîõðàíåíèå ôåîäàëüíîé çàâèñèìîñòè è öåõîâîé ñèñòåìû è ãëàâ -
íîå – óñèëåíèå ìîíàðõè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ – íèêàê íå ñïîñîáñòâîâà-
ëè áëàãîïîëó÷èþ ñòðàíû.

Åñëè Ëþäîâèê XIV óòâåðæäàë: «Ãîñóäàðñòâî – ýòî ÿ!» – è äåé-
ñòâèòåëüíî ñàìîâëàñòíî ïðàâèë Ôðàíöèåé, òî åãî ñûí Ëþäîâèê XV, 
ïðèøåäøèé ê âëàñòè â 1715 ãîäó, ñ óäîâîëüñòâèåì ïîæèíàë ïëîäû 
îòöîâñêèõ òðóäîâ è ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàë óäåëÿòü âíèìàíèå ãîñó-
äàðñòâåííûì äåëàì, èçáðàâ ñâîèì äåâèçîì: «Ïîñëå íàñ – õîòü 
ïîòîï!» 

Ïðàâäà, è ó íåãî áûâàëè ìèíóòû, êîãäà îí ïîíèìàë, â êàêóþ 
áåçäíó ñêàòûâàåòñÿ ñòðàíà. Òàê, îäíàæäû Ëþäîâèê XV ñ ãðóñòüþ 
çàìåòèë: «Åñëè áû ÿ áûë íà ìåñòå ìîèõ ïîääàííûõ, ÿ áû âçáóíòî-
âàëñÿ!» – îäíàêî òóò æå äîáàâèë: «Äà, ýòî òàê, íî òîëüêî ÿ – ÊÎÐÎËÜ, 
è ÿ – íà ñâîåì ìåñòå!» 

Ñìûñëîì åãî æèçíè ñòàëè ðàçâëå÷åíèÿ, íî áåñêîíå÷íûå áàëû 
è îõîòà, äëèííàÿ ÷åðåäà ôàâîðèòîê – âñå ýòî áûñòðî íàäîåäàëî 
ïðåñûùåííîìó êîðîëþ, ïîðîæäàëî ñêóêó, óòîìëÿëî... Ëþäîâèê XV 
ñòàíîâèëñÿ ðàâíîäóøíûì è âÿëûì, åìó òðåáîâàëèñü âñå íîâûå, 
áîëåå äðàçíÿùèå âîîáðàæåíèå óäîâîëüñòâèÿ. Òîñêóþùèé êîðîëü 
ïðåâðàùàëñÿ â êàïðèçíîãî, çëîáíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áëàãîâî-
ëèë íå ê òåì, êòî áûë ïîëåçíûì ãîñóäàðñòâó, à ê òåì, êòî óìåë ñòàòü 
ïðèÿòíûì ëè÷íî åìó. 

Îòñþäà è âîçíèêàëî âñåâëàñòèå êîðîëåâñêèõ ôàâîðèòîê, îñî-
áåííî ãîñïîæè äå Ïîìïàäóð. Îíà, â îòëè÷èå îò ñâîèõ ïðåäøåñò-
âåííèö, îáëàäàëà íåçàóðÿäíûì óìîì è ïîíèìàëà, ÷òî ìîíàðõó 
áûñòðî íàäîåäàþò òå, êåì åùå â÷åðà îí áûë î÷àðîâàí. Ïîýòîìó îíà 
ñòðåìèëàñü áûòü Ëþäîâèêó íåçàìåíèìîé ïîìîùíèöåé, óìåëà ïðè 
íåîáõîäèìîñòè óéòè â òåíü èëè, íàîáîðîò, ñàìà óñòðàèâàëà äëÿ íåãî 
âñåâîçìîæíûå çàáàâû è ðàçâëå÷åíèÿ. Êîðîëü, êîòîðîãî âñþ æèçíü 
òåðçàë äåìîí ñêóêè, ïî äîñòîèíñòâó îöåíèë åå ñòàðàíèÿ è äàðîâàë 
Æàííå�Àíòóàíåòòå ä`Ýòèîëü, óðîæäåííîé Ïóàññîí, äî÷åðè ïðîñòîãî 
àðìåéñêîãî èíòåíäàíòà, òèòóë ìàðêèçû äå Ïîìïàäóð!

Â äåòñòâå Æàííå�Àíòóàíåòòå íàãàäàëè, ÷òî îíà ñòàíåò õîçÿéêîé 
Âåðñàëüñêîãî äâîðöà – ðåçèäåíöèè ôðàíöóçñêèõ êîðîëåé, è îíà â 
ýòî ñâÿòî ïîâåðèëà. Ðàñ÷åòëèâàÿ æåíùèíà, óìåâøàÿ ïðîäóìûâàòü 
òàêòèêó íà íåñêîëüêî øàãîâ âïåðåä, îíà è çàìóæ âûøëà òàê, ÷òîáû 
èìÿ è äåíüãè ìóæà ïîäíÿëè åå èç íèçîâ «òðåòüåãî ñîñëîâèÿ» è äàëè 
âîçìîæíîñòü áûòü ïðåäñòàâëåííîé êî äâîðó...

Íî ïðè ýòîì Æàííà�Àíòóàíåòòà áûëà õîðîøà ñîáîé, î÷åíü íà÷è-
òàíà è óìåëà èãðàòü íà íåñêîëüêèõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, 

35 ëåò â çàòî÷åíèè

80 лго. № 1–2. 2007.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КОНТЕКСТ

Д`Аржансон о состоянии 
сельского хозяйства и нище-
те крестьян в 1749–1752 гг. 
(из дневника известно-
го писателя и государ-
ственного деятеля маркиза 
д`Аржансона)

«Сейчас я в деревне. Здесь 
вижу нищету, ни о чем дру-
гом я не слышу... Несчастных 
жителей охватывает уже не 
печаль, а отчаяние, они хотят 
лишь смерти и избегают про-
изводить потомство, кто же 
поможет положить предел 
всем этим несчастиям? Наши 
министры мало способны 
заставить короля подумать об 
этом.
...Каждый день приходят 
сведения о новых и страш-
ных несправедливостях, 
чинимых в провинциях... 
Государственная барщина по 
починке больших дорог явля-
ется самой жестокой повин-
ностью, которую когдаWлибо 
несли, используют труд и 
существование поденщиков 
свыше их сил, они все стара-
ются уйти и найти себе убежи-
ще в маленьких городах. Есть 
много деревень, откуда ушел 
весь народ.
...Известие из Арля, в Про-
вансе, говорят, что там было 
страшное восстание крес-
тьян, которые вооруженные 
пришли требовать хлеба к 
городской ратуше. Их число 
достигло 2000 человек, и так 
как городские власти лишь 
пообещали им помощь, кото-
рой совсем не дали, то через 
несколько дней эти крестья-
не, лучше вооруженные и в 
большем количестве, явились 
снова и угрожали разрушить 
мост на Роне, который отде-
ляет Прованс от Лангедока. 
И действительно, они нача-
ли его разбивать, когда про-
тив них направили отряд, 
который их оттеснил. Мы, к 
несчастью, дошли вследствие 
голода до того, что бедные 
силою требуют хлеба у бога-
тых, а власти принуждены 
пускать в ход войска для того, 



ïî÷òè ïîëíîñòüþ îëè-
öåòâîðÿÿ èäåàë ýïîõè 
Ïðîñâåùåíèÿ. 

Èìåííî ýòà æåíùèíà 
ñûãðàëà ðîêîâóþ ðîëü 
â ñóäüáå ìíîãèõ æèòå-
ëåé ñòðàíû. Íà ïðèìå -
ðå ëèøü îäíîé òàêîé 
èñòîðèè ìîæíî ðàñ-
ñìîòðåòü îáùóþ îáñòà-
íîâêó, öàðèâøóþ âî 
Ôðàíöèè â ïðàâëåíèå 
Ëþäîâè êà XV, è ïðè÷è-
íû íåíàâè ñòè íàðîäà 
ê ìîíàðõèè, êîòîðûå è 
ïðèâåëè, â êîíöå êîí -
öîâ, åãî ñûíà – Ëþäî-
âèêà XVI íà ýøàôîò!

* * *
Èòàê, èñòîðèÿ Æàíà Àíðè äå Ëàòþäà, ðàññêàçàííàÿ èì ñàìèì...
Â XVIII âåêå ìîëîäîìó ÷åëîâåêó áåç ñèëüíîãî ïîêðîâèòåëÿ áûëî 

òðóäíî äîáèòüñÿ ðàñïîëîæåíèÿ ñóäüáû. Êîìó êàê íå Æàíó Àíðè äå 
Ëàòþäó ýòî íå çíàòü! Âåäü þíîøå èç îáåäíåâøèõ äâîðÿí äîëæíî 
áûëî î÷åíü ïîâåçòè, ÷òîáû îí ìîã äîñòîéíî óñòðîèòüñÿ â æèçíè.

Åãî îòåö, îôèöåð äðàãóíñêîãî ïîëêà, íå îñòàâèë ñûíó íè èìåíèÿ, 
íè ñîñòîÿíèÿ, è Æàí Àíðè ðàíî áûë ïðåäîñòàâëåí ñàì ñåáå. Îêîí÷èâ 
Òåõíè÷åñêóþ øêîëó â Ïàðèæå, îí ðåøèë ïîñâÿòèòü ñåáÿ âîåííîé 
êàðüåðå, äëÿ ÷åãî ïîñòóïèë íà ñëóæáó â ñàïåðíûé ïîëê è äàæå ó÷àñò-
âîâàë â âîåííûõ äåéñòâèÿõ. Íî ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû ñ Ãîëëàíäèåé 
â 1748 ãîäó åìó, êàê è ìíîãèì äðóãèì, óæå íå íàøëîñü ìåñòà 
â àðìèè.

Òàê â 23 ãîäà äå Ëàòþä îïÿòü îñòàëñÿ áåç ñðåäñòâ, è, ÷òîáû íå 
óìåðåòü îò ãîëîäà, åìó ïðèøëîñü íàíÿòüñÿ ê àïòåêàðþ – ïîìîãàòü 
ñìåøèâàòü ëåêàðñòâà. Íî ìîëîäîé ÷åëîâåê áûë ñëèøêîì äåÿòåëüíûì 
è ýíåðãè÷íûì, ÷òîáû äîâîëüñòâîâàòüñÿ ñòîëü ñêó÷íûì çàíÿòèåì. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû íàéòè ïðèëè÷íîå ìåñòî, ìàëî áûëî îáðàçîâàíèÿ è èñïîë-
íèòåëüíîñòè – ãîðàçäî âàæíåå áûëî íàéòè ñåðüåçíîãî ïîêðîâèòåëÿ. 

È âîò îäíàæäû ñóäüáà, êàê ïîêàçàëîñü äå Ëàòþäó, ïîäêèíóëà åìó 
ñ÷àñòëèâóþ èäåþ. Îí ïîäñëóøàë, êàê äâîå íåçíàêîìöåâ îòêðîâåííî 
ðóãàëè ìàðêèçó äå Ïîìïàäóð – æåíùèíó, êîòîðàÿ èìåëà íàä êîðîëåì 
ñëèøêîì áîëüøóþ âëàñòü. È òóò äå Ëàòþäà îñåíèëî – îí ïðèäóìàë, 
êàê åìó âîçíåñòèñü íà âåðøèíó óñïåõà. 

Íàñûïàâ â èçÿùíóþ êîðîáî÷êó áåçâðåäíûé áåëûé ïîðîøîê, îí 
îòïðàâèë åãî ïî ïî÷òå íà èìÿ ìàðêèçû. Â ïèñüìå áûëî ñêàçàíî, ÷òî 
ýòî ïîäàðîê îò õèìèêà, êîòîðûé òðóäèëñÿ ìíîãî ëåò íàä ïðèãîòîâ-
ëåíèåì îñîáîãî ñîñòàâà, èñöåëÿþùåãî îò ðàçíûõ áîëåçíåé. Ê òîìó 
æå ýòîò ïîðîøîê ìîæíî èñïîëüçîâàòü è êàê ïóäðó, äåëàþùóþ êîæó 
íåæíîé è ãëàäêîé. Ñàì õèìèê ÿêîáû èñòðàòèë âñå ñâîè ñáåðåæåíèÿ 
íà ýòî èçîáðåòåíèå è òåïåðü âûíóæäåí îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê 
ñòîëü çíàòíîé îñîáå. Ïîñëå òîãî êàê ìàðêèçà èñïðîáóåò íà ñåáå ýòîò 
ïîðîøîê è óáåäèòñÿ â åãî èñêëþ÷èòåëüíûõ ñâîéñòâàõ, îí ïðîñèò ðàç-
ðåøåíèÿ íàçâàòü ýòî ÷óäåñíîå ñíàäîáüå åå èìåíåì, ÷òî íàâåðíÿêà 

чтобы атаковать и наказывать 
несчастных, восставших изWза 
нужды.
...В Ренне был мятеж изWза 
хлеба, другой мятеж был в 
одном из городов Лангедока. 
Двор, поWвидимому, не прини-
мает мер для устранения этих 
нужд. В Гиени очень плохо и 
есть угроза подобных же вос-
станий, тогда бедняки подни-
мутся и будут грабить бога-
тых. ...Бедность в Париже 
так велика, что значительная 
часть мелкого люда не ест 
больше мяса и в суп кладет 
только овощи...»

Впечатления Д.И. Фонви-
зина о положении француз-
ских крестьян (Д.И. Фон-
визин – русский писатель, 
посетил Францию в 1777–
78 гг.)

«Я видел Лангедок, Прованс, 
Дофине, Лион, Бургонь, Шам-
пань. Первые две провинции 
считаются во всем здешнем 
государстве хлебороднейшими 
и изобильнейшими. Сравни-
вая наших крестьян в лучших 
местах с тамошними, нахожу, 
беспристрастно судя, состоя-
ние наших несравненно счаст-
ливейшим.
...Подать в казну платится 
неограниченная и, следствен-
но, собственность имения есть 
только в одном воображении. 
В сем плодороднейшем краю 
на каждой почте карета моя 
была всегда окружена нищи-
ми, которые весьма часто 
вместо денег спрашивали, нет 
ли у нас куска хлеба. Сие дока-
зывает неоспоримо, что и пос-
реди изобилия можно умереть 
с голоду.
Король имеет в руках всю силу 
попирать законы. «Lettres des 
cashet» – суть именные указы, 
которыми король посылает 
в ссылки и сажает в тюрь-
му, которым никто не может 
спросить причины и которые 
весьма легко достаются у госу-
даря обманом, что доказыва-
ют тысячи примеров. Каждый 
министр есть деспот в своем 
департаменте. Фавориты его 
делят с ним самовластие... 

Ãàÿíý Àìáàðöóìÿí
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ñäåëàåò åãî îòêðûòèå 
ïîèñòèíå çíàìåíèòûì.

Ïîñëå ýòîãî íà÷èíà-
þùèé àâàíòþðèñò ïî -
ñïåøèë â Âåðñàëü, 
÷òîáû èñïðîñèòü àóäè-
åíöèþ ó ìàðêèçû äå 
Ïîìïàäóð. Äîáèâøèñü 
âñòðå÷è, îí â èçûñêàí-
íûõ âûðàæåíèÿõ âûðà-
çèë åé ñâîå èñêðåííåå 
âîñõèùåíèå è ïðåäó-
ïðåäèë î ãîòîâÿùåìñÿ 
ïîêóøåíèè: ÿêîáû îí 

ïîäñëóøàë ðàçãîâîð äâóõ íåèçâåñòíûõ, êîòîðûå ðåøèëè óáèòü ìàð-
êèçó è ïîñëàëè åé ïî ïî÷òå êàêîé�òî ÿä. Ìàðêèçà áûëà åìó î÷åíü ïðè-
çíàòåëüíà è ïðåäëîæèëà â áëàãîäàðíîñòü äåíüãè. Ìîëîäîé äâîðÿíèí 
ãîðäî îòêàçàëñÿ – âåäü îí ðàññ÷èòûâàë íà áîëüøåå – ÷òî åìó æàëêèé 
ìåøî÷åê ñ çîëîòîì! Îòâåðãíóâ íàãðàäó, îí ñêàçàë, ÷òî ïîñòóïèë êàê 
÷åëîâåê ÷åñòè, ãîòîâûé ñëóæèòü ìàðêèçå áåñêîðûñòíî... Ìàäàì äå 
Ïîìïàäóð áûëà òðîíóòà òàêèìè ñëîâàìè è ïîïðîñèëà ñïàñèòåëÿ 
îñòàâèòü åé ñâîé àäðåñ, ÷òîáû ïðè ñëó÷àå ìîæíî áûëî åãî íàéòè. 

Æàí Àíðè âîçâðàùàëñÿ äîìîé â âîñòîðãå – òåïåðü, ãîâîðèë îí 
ñåáå, íàäî áóäåò íåìíîãî ïîòåðïåòü. Îí íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî ìàðêèçà 
íå çàáóäåò î íåì è â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè ïîìîæåò äîáèòüñÿ âûñî-
êîãî ïîëîæåíèÿ. Îí ãîòîâ áûë æäàòü, è, êàê îêàçàëîñü, åãî îæèäàíèå 
áûëî íåäîëãèì...

Äâà äíÿ ñïóñòÿ, êîãäà ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðåäàâàëñÿ ìå÷òàì 
î ñêîðûõ ïåðåìåíàõ â ñâîåé òóñêëîé æèçíè è ïðåäñòàâëÿë, êàêèìè 
èìåííî ìèëîñòÿìè îñûïëåò åãî áëàãîäàðíàÿ ìàðêèçà, â êîìíàòó 
âäðóã âîðâàëèñü æàíäàðìû. Íè÷åãî íå îáúÿñíÿÿ, îíè ñõâàòèëè äå 
Ëàòþäà è ãðóáî çàòîëêàëè â ïîëèöåéñêóþ êàðåòó ñ çàøòîðåííûìè 
îêíàìè. Êàðåòà ïðîíåñëàñü ïî ïóñòûííûì óëèöàì íî÷íîãî Ïàðèæà, 
âúåõàëà íà ìîùåíûé äâîð, è çà íåé ñ ãðîõîòîì çàêðûëèñü òÿæåëûå 
âîðîòà. Êîãäà þíîøó âûâåëè, îí îãëÿäåëñÿ è ñ óæàñîì óçíàë òåìíûå 
áàøíè Áàñòèëèè...

Æàí Àíðè êðè÷àë, ÷òî åãî äîëæíû íåìåäëåííî îòïóñòèòü, ÷òî ýòî 
îøèáêà è ÷òî åìó íåîáõîäèìî âñòðåòèòüñÿ ñ íà÷àëüíèêîì òþðüìû. 
Íî íåóìîëèìûå ñòðàæíèêè òîëüêî óõìûëÿëèñü. Îíè óæå ïðèâûêëè 
âûñëóøèâàòü îäíè è òå æå ñëîâà îò óçíèêîâ, âïåðâûå ïîïàâøèõ 
ñþäà, – íèêòî èç íèõ íå ñ÷èòàë ñåáÿ âèíîâíûì... Äå Ëàòþäà îáûñ-
êàëè, îòîáðàëè äåíüãè, äîêóìåíòû, îäåæäó, çàñòàâèâ ïåðåîäåòüñÿ 
â êàêîå�òî òðÿïüå. Ïîñëå ýòîãî èçäåâàòåëüñêè ïîïðîñèëè ïîñòàâèòü 
ñâîþ ïîäïèñü â êíèãå ðåãèñòðàöèè è, ãðóáî òîëêàÿ â ñïèíó, áðîñèëè 
â êàìåðó.

Ëèøü íà ñëåäóþùèé äåíü, êîãäà ê íåìó, íàêîíåö, ÿâèëñÿ òþðåì-
íûé ÷èíîâíèê Áåðíüå, óçíèê óçíàë ïðè÷èíó ñâîåãî àðåñòà. 

Ìàðêèçà äå Ïîìïàäóð äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷èëà ïî ïî÷òå êàêóþ�òî 
òàèíñòâåííóþ êîðîáî÷êó. Äîáðàÿ æåíùèíà òóò æå äàëà ïîïðîáîâàòü 
ñîäåðæàùèéñÿ â íåé ïîðîøîê ñëóæàíêå è äîìàøíèì æèâîòíûì. 
Ñ íèìè íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü. Òîãäà îíà äîãàäàëàñü ñëè÷èòü ïî÷åð-
êè íà ïèñüìå íåçíàêîìöà è íà çàïèñêå ñ àäðåñîì, îñòàâëåííîé 
äå Ëàòþäîì. Îí îá ýòîì ïðîñòî íå ïîäóìàë... 

Кажется, будто все люди на 
то сотворены, чтоб каждый 
был или тиран, или жертва. 
Неправосудие во Франции 
тем жестче, что происходит 
оно непосредственно от само-
го правительства и на всех 
простирается. Налоги, частые 
и тяжкие, служат к одному 
обогащению ненасытных 
начальников... Надобно тот-
час выбрать одно из двух: или 
платить, или быть брошенным 
в тюрьму.
...Невозможно выехать на 
несколько шагов из Парижа, 
чтоб, воротясь, не быть оста-
новленным таможнею. Почти 
за все ввозимое в город пла-
тится столько пошлины, 
сколько сама вещь стоит.
...Другой источник казенных 
доходов во Франции есть про-
дажа чинов и должностей – 
зло безмерное, вымышленное 
в несчастные времена, когда 
не было откуда взять денег на 
нужнейшие государственные 
расходы. Множество подлых 
людей душой и происхожде-
нием покупали себе права и 
способы быть орудиями народ-
ных притеснений».

«Путешествие по Франции» 
Артура Юнга (А. Юнг, 
известный английский эко-
номист, путешествовал по 
Франции в 1787–1789 гг.)

«Если французы не могут 
похвастаться своим земледе-
лием, то у них есть хорошие 
дороги. Ничто не может срав-
ниться с дорогой, идущей че -
рез прекрасный лес Невилье. 
И действительно, начиная 
от Салера, она сделана очень 
хорошо: широкое шоссе и 
холмы, сравненные с долина-
ми, наполнили бы меня вос-
хищением, если бы я только 
не знал об ужасных дорожных 
повинностях, которые вызы-
вают во мне жалость к не -
счастным крестьянам, потом 
и кровью которых создано это 
великолепие. 
...Разве может процветать 
страна, главной заботой кото-
рой является стремление 
экономить на употреблении 
готовых товаров и изделий 
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Ìàðêèçà ñòðàøíî ðàçîçëèëàñü. Êàê, åå – ñàìóþ âëèÿòåëüíóþ 
æåíùèíó Ôðàíöèè, õîòåëè òàê ãëóïî ïðîâåñòè! Îíà òóò æå ïðèêàçàëà 
«ïîçàáîòèòüñÿ» î íàãëåöå. 

Äëÿ ýòîãî ìàäàì äå Ïîìïàäóð äàæå íå ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ 
çà ïîìîùüþ ê êîðîëþ. Äåëî â òîì, ÷òî Ëþäîâèê XV èìåë ñëàâíûé 
îáû÷àé ðàçäàâàòü ôàâîðèòàì óæå ãîòîâûå äîêóìåíòû ñ êîðîëåâ-
ñêîé ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ, â êîòîðûå ìîæíî áûëî âïèñàòü ëþáóþ 
ôàìèëèþ. Ýòè òàê íàçûâàåìûå «Lettres des cachet» (ïðèêàçû îá 
àðåñòå) èìåëè áåçóñëîâíóþ ñèëó. Îñîáåííîñòüþ ýòèõ áóìàã áûëî 
òî, ÷òî ëþäè, ïîïàâøèå â òþðüìó ïî òàéíîìó ïðèêàçó êîðîëÿ, 
íå èìåëè øàíñîâ íà îáû÷íîå ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî è áûëè 
îáðå÷åíû íà ïîëíîå áåñïðàâèå. Ýòî áûëî ñäåëàíî, ÷òîáû áûñò-
ðî è áåç ëèøíèõ õëîïîò èçáàâëÿòüñÿ îò îïàñíûõ ïðåñòóïíèêîâ, 
óãðîæàâøèõ êîðîëåâñêîìó âåëè÷èþ. Íåñ÷àñòíûå óçíèêè îñòàâà-
ëèñü â òþðüìàõ äî òåõ ïîð, ïîêà ýòî áûëî óãîäíî òîìó, êòî èõ 
òóäà îòïðàâèë. Ïîíÿòíî, ÷òî îñâîáîæäàòü èõ íèêòî íå ñîáèðàëñÿ, 
âåäü ïî òàêèì ïðèêàçàì ìîæíî áûëî èçáàâèòüñÿ îò íåæåëàòåëü-
íîãî ñîïåðíèêà, ïîëó÷èòü ñîìíèòåëüíîå íàñëåäñòâî èëè íàâåð -
íÿêà óíè÷òîæèòü ñâîåãî âðàãà. Ëþäè ïðîñòî èñ÷åçàëè, èñ÷åçàëè 
íàâñåãäà, ïîõîðîíåííûå çàæèâî â ðàçíûõ òþðüìàõ, è íèêòî íå ìîã 
èì ïîìî÷ü.

Äå Ëàòþä âî âñåì ÷èñòîñåðäå÷íî ïðèçíàëñÿ Áåðíüå, óâåðÿÿ, ÷òî 
ýòî áûëà âñåãî ëèøü îøèáêà ìîëîäîñòè, êëÿë ñâîþ ãëóïîñòü è óìîëÿë 
îòïóñòèòü. Åãî ðàññêàç íàñòîëüêî òðîíóë ìíîãîîïûòíîãî òþðåìíî-
ãî ñëóæàùåãî, ÷òî òîò äàæå ðåøèë åìó ïîìî÷ü. Æàí Àíðè íåìíîãî 
óñïîêîèëñÿ è ñòàë æäàòü ïîìèëîâàíèÿ. 

Êàê îêàçàëîñü, íàäåÿëñÿ îí çðÿ. Ìàðêèçà è íå ñîáèðàëàñü åãî 
ïðîùàòü. 

Áåðíüå ñìîã äîáèòüñÿ åäèíñòâåííîé ïîáëàæêè – ïåðåâîäà èç 
êàçåìàòîâ Áàñòèëèè â îòíîñèòåëüíî áîëåå ïðèëè÷íûå óñëîâèÿ òþðü-
ìû â Âåíñåííå. Òåïåðü ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü 
ëþáîâàòüñÿ èç îêíà áàøíè íà îêðåñòíûå ëåñà è ïîëÿ, è äàæå áûëà 
ðàçðåøåíà åæåäíåâíàÿ ïðîãóëêà â òþðåìíîì äâîðèêå. 

Òàì îí îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî îäèí èç çàêëþ÷åííûõ – àááàò 
Ñåíñîâåð – ïîëüçîâàëñÿ íåêîòîðîé ñâîáîäîé, è åãî ÷àñòî íàâå-
ùàë îòåö, áûâøèé êîìåíäàíò ýòîé æå òþðüìû. Òîãäà äå Ëàòþä 
ðå øèëñÿ...

Ïîñòåïåííî îí ïðèó÷èë ñòðàæíèêîâ äîâåðÿòü ñåáå, è ïîêà ïåðâûé 
îõðàííèê çàïèðàë êàìåðó, ÷òîáû âûâåñòè óçíèêà íà ïðîãóëêó, Æàí 
Àíðè ñàì ñïóñêàëñÿ âî äâîð, ãäå åãî æäàë âòîðîé ÷àñîâîé. 

Çàìåòèâ îäíàæäû, ÷òî ñòðàæíèê íàâåðõó çàìåøêàëñÿ, äå Ëàòþä 
áûñòðî ñïóñòèëñÿ è êðèêíóë: «Ãäå Ñåíñîâåð? Ê íåìó ïðèøåë îòåö è 
ïðîñèò ïîçâàòü ñûíà! ß åãî íèãäå íå ìîãó íàéòè». Âòîðîé ÷àñîâîé, 
íè÷åãî íå ïîäîçðåâàÿ, ñïîêîéíî ïðîïóñòèë åãî âî äâîð, ãäå ìîëîäîé 
÷åëîâåê ïîäáåæàë ê êàðàóëüíîìó è ñíîâà ñïðîñèë ïðî Ñåíñîâåðà. 
Ïîëó÷èâ îòðèöàòåëüíûé îòâåò, îí ïîñïåøíî ïåðåñåê äâîð, êèíóëñÿ 
ê âûõîäó è îêàçàëñÿ ó âîðîò òþðüìû. Ïîäúåìíûé ìîñò áûë îïóùåí 
íà âðåìÿ ïîñåùåíèé, à îõðàííèê ó âîðîò è íå ïîäóìàë îñòàíîâèòü 
÷åëîâåêà, ÿêîáû âîçâðàùàþùåãîñÿ ïîñëå ñâèäàíèÿ 
ñ êåì�òî èç áëèçêèõ...

Íåâåðîÿòíî, íî ýòî òàê – 25 èþíÿ 1750 ãîäà, 
ïîñëå òðèíàäöàòè ìåñÿöåâ çàêëþ÷åíèÿ, äå Ëàòþä 
îêàçàëñÿ íà ñâîáîäå.

мануфактур? Женщины, со -
бирающие в лесах в перед -
 ники траву для своих коров, – 
вот признак нищеты.
...Проезжая Пейрак, мы 
встретили здесь массу ни -
щих... У всех крестьянок, 
женщин и девушек, нет ни 
чулок, ни башмаков, а у зем-
лепашцев во время работы 
нет на ногах ни деревянной, 
ни какойWто другой обуви. 
Эта нужда подрывает в корне 
народное благосостояние.
...Проложенные здесь боль-
шие дороги – бесполезны. На 
протяжении 12 лье я встретил 
лишь один кабриолет, полдю-
жины повозок и несколько 
старых женщин на ослах, – 
зачем же такая расточитель-
ность?
...В то же время суммы для 
покрытия расходов (на под-
держание дорог) взыскива-
ются несправедливо. Деньги 
собираются с помощью осо-
бого налога, при его распре-
делении для земель сеньоров 
делается исключение: недво-
рянские земли облагаются 
гораздо выше. (Например, 
сеньор платит за участок доро-
ги, проходящий по его земле, 
300 ливров, в то время как за 
такой же участок с третьего 
сословия собирают 1400 лив-
ров!!!!)
...Я был в СенWЖерменском 
аббатстве... Это самое богатое 
аббатство во Франции, аббат 
получает 300 тысяч ливров 
дохода! Я теряю терпение, 
когда вижу подобное распре-
деление таких крупных дохо-
дов, это годится для X, но не 
для XVIII века. Сколько ферм 
можно было бы основать на 
четвертую часть этого дохода!!! 
Какую репу, капусту, карто-
фель, клевер, каких баранов и 
какую шерсть можно было бы 
получить! Разве они не лучше, 
чем толстый боров – священ-
ник?
...Я ищу хороших фермеров, 
а встречаю лишь монахов и 
государственные тюрьмы!»

Ãàÿíý Àìáàðöóìÿí
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Êàçàëîñü áû, òåïåðü 
íàäî íàéòè âîçìîæ-
íîñòü ñêðûòüñÿ è, çàòà-
èâøèñü, êàê�òî óñòðà-
èâàòü ñâîþ æèçíü. Íî 
Æàí Àíðè ïîñòóïèë 
èíà÷å, ïðîñòîäóø-
íî ðåøèâ, ÷òî ïîëíîå 
ïðèçíàíèå èçáàâèò åãî 
îò óíèçèòåëüíîé íåîá-
õîäèìîñòè ïðÿòàòüñÿ. 
Ïîýòîìó îí íàïèñàë 
ïîäðîáíîå ïèñüìî – è 
íå êîìó�íèáóäü, à ñàìî-

ìó êîðîëþ Ëþäîâèêó XV, â êîòîðîì ïðîñèë î ïîìèëîâàíèè è ïîä÷åð-
êèâàë, ÷òî óæå ïîíåñ äîñòîéíîå íàêàçàíèå – 13 ìåñÿöåâ òþðüìû – çà 
ñâîþ ãëóïóþ âûõîäêó. È ÷òîáû äîêàçàòü ïîëíóþ âåðó â òîðæåñòâî 
ïðàâîñóäèÿ, äå Ëàòþä íàçâàë àäðåñ, ïî êîòîðîìó ñêðûâàëñÿ. Çàòåì 
îäèí èç äðóçåé Æàíà Àíðè ïåðåäàë ýòî ïèñüìî â êîðîëåâñêóþ êàí-
öåëÿðèþ. 

À ðîâíî ÷åðåç äâà äíÿ äå Ëàòþä ñíîâà îêàçàëñÿ â Áàñòèëèè... 
Íî òåïåðü ê íåìó íå áûëî íèêàêîãî ñíèñõîæäåíèÿ – âìåñòî îáû÷-

íîé êàìåðû åãî çàòî÷èëè â ïîëóòåìíîå ïîäçåìåëüå, ãäå îí ïðîâåë 
öåëûõ ïîëòîðà ãîäà. Åäèíñòâåííàÿ âîëüíîñòü, êîòîðóþ åìó ïîçâîëèë 
òîò æå ñàìûé òþðåìíûé ÷èíîâíèê Áåðíüå, æàëåâøèé ìîëîäîãî ÷åëî-
âåêà, – ýòî êíèãè, áóìàãà è ÷åðíèëà. 

Íà ïîëÿõ îäíîé èç êíèã îçëîáëåííûé óçíèê íàïèñàë:

«Íó è äåëà âî Ôðàíöèè ïðåêðàñíîé!
Çäåñü ìîæíî äóðîé áûòü èç äóð
È âñå æå ïðàâèòü ãîñóäàðñòâîì:
Ïðèìåð – ìàðêèçà Ïîìïàäóð!»

Ê ñîæàëåíèþ, äå Ëàòþä íå çíàë, ÷òî âñå êíèãè òùàòåëüíî ïðîâå-
ðÿëèñü è ïðîñìàòðèâàëèñü íàäçèðàòåëÿìè – òàê, íà âñÿêèé ñëó÷àé... 
Òåêñò ýòîé ýïèãðàììû áûë ïåðåäàí êîìåíäàíòó Áàñòèëèè, à òîò, 
â ñâîþ î÷åðåäü, æåëàÿ âûñëóæèòüñÿ, ïðîñëåäèë, ÷òîáû îá ýòîì óçíà-
ëà è ñàìà ìàðêèçà. 

Áåðíüå ïîëó÷èë âûãîâîð çà òî, ÷òî çàùèùàë òàêîãî íåãîäÿÿ, 
à Æàíó Àíðè çàïðåòèëè ïîëüçîâàòüñÿ êíèãàìè è ïèñüìåííûìè ïðè-
íàäëåæíîñòÿìè è ïðîäëèëè åùå íà ãîä ïðåáûâàíèå â ïîäçåìåëüå.

×òîáû õîòü êàê�òî îáëåã÷èòü åãî ñòðàäàíèÿ, âñå òîò æå Áåðíüå 
ïåðåâåë ê íåìó â êàìåðó äðóãîãî çàêëþ÷åííîãî. Èì îêàçàëñÿ ðîâåñ-
íèê äå Ëàòþäà – Äàëåãð, ïîïàâøèé â òþðüìó ïî÷òè çà òàêîå æå «ïðå-
ñòóïëåíèå» (îí îòïðàâèë ìàðêèçå äå Ïîìïàäóð ïèñüìî ñ ñîâåòîì 
íå îáîñòðÿòü íåíàâèñòü íàðîäà ê ñåáå). Äâà äðóãà ñ íîâûìè ñèëàìè 
íà÷àëè ñîñòàâëÿòü ðàçëè÷íûå ïðîøåíèÿ î ïîìèëîâàíèè, à Áåðíüå 
ïîìîãàë èõ ðàññûëàòü. 

Êîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî íèêàêèå ñëîâà î ñïðàâåäëèâîñòè èëè 
ïðîñü áû î ïîìèëîâàíèè íà ìàðêèçó íå äåéñòâóþò è ïðèäåòñÿ ïðî-
âåñòè ëó÷øèå ãîäû â òþðüìå, äå Ëàòþä ïîíÿë, ÷òî åäèíñòâåííîå 
ñïàñåíèå  – ïîáåã. Äàëåãð ïðîñòî ïîäíÿë åãî íà ñìåõ – óáåæàòü èç 
Áàñòèëèè – èç áàøíè, îêðóæåííîé âîäîé, âûñîêîé ñòåíîé è âòîðûì 

Из наказа жителей прихода 
ШатильонUсюрUСеш (наказ 
при выборах депутатов 
в Генеральные Штаты 
1789 г.)
«Чтобы все виды налогов рас-
пределялись поровну... без 
всякого различия сословий, 
без всяких привилегий.
...Чтобы всякие дорож-
ные пошлины были уничто-
жены полностью и чтобы 
никогда нельзя было требо-
вать их исполнения натурой: 
они должны быть заменены 
(денежным) обложением, 
равно падающим на все три 
сословия без различия.
...Отменить ренты и сеньори-
альные права.
...Чтобы было позволено каж-
дому сельскому жителю отво-
зить зерно на ту мельницу, 
какую он захочет, и чтобы он 
не был обязан везти его на 
определенную мельницу, так 
как это феодальное право 
является тираническим.
...Чтобы было уничтожено 
исключительное право охоты 
и чтобы всякий гражданин 
мог пользоваться им, не нано-
ся ущерба остальному населе-
нию».

Выдержки из наказа купцов 
(наказ при выборах депута-
тов в Генеральные Штаты 
1789 г.)

«Уничтожить в первую оче-
редь все трудовые повинно-
сти, которые отрывают крес-
тьянина с лошадью во время 
полевых работ: для ремон-
та замков, очистки прудов, 
ремонта мельниц и дорог, 
перевозки урожая и дров сень-
ора.
...Установить полную свободу 
торговли: чем меньше пош-
лин  – тем ниже цены, чем 
ниже цены – тем больше про-
дажа. 
...Установить единство мер во 
всем королевстве.
...Чтобы был запрещен ввоз 
иностранных товаров, за 
исключением тех, которые 
являются сырьем и не произ-
водятся во Франции.

35 ëåò â çàòî÷åíèè

84 лго. № 1–2. 2007.



âíåøíèì ðâîì! Íå ãîâîðÿ óæå î êðóãëîñóòî÷íîé îõðàíå, êàìåííûõ 
ñòåíàõ, ìåòàëëè÷åñêèõ ðåøåòêàõ, ïîëíîñòüþ ïåðåêðûâàâøèõ äàæå 
äûìîõîäû! Òîëüêî ñóìàñøåäøèé ìîã äóìàòü, ÷òî ìîæíî îäîëåòü âñå 
ýòè ïðåãðàäû! Íî äå Ëàòþä íå çðÿ âñå�òàêè ó÷èëñÿ íà èíæåíåðà – 
è î÷åíü ñêîðî Äàëåãð ïîâåðèë â âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ íåâå-
ðîÿòíîãî ïëàíà. 

Ïðåæäå âñåãî Æàí Àíðè ïðèãîòîâèë íåîáõîäèìûå èíñòðó -
ìåíòû – âåäü ó óçíèêîâ ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íå ìîãëî áûòü 
íèêàêèõ îñòðûõ ïðåäìåòîâ. Îí îòâèíòèë ìåòàëëè÷åñêèå ïåòëè îò 
ñêëàäíîãî ñòîëà, àêêóðàòíî çàòî÷èë èõ î êàìíè, è ó íåãî ïîÿâèëèñü 
ìàëåíüêèå íîæè. Èç ïîäñâå÷íèêà îí òî÷íî òàê æå ñìàñòåðèë íå÷òî, 
íàïîìèíàþùåå ïèëó, èç ðàçîðâàííûõ ðóáàøåê è áåëüÿ íà÷àë ïëåñ-
òè âåðåâêó, à ïîä êàìåííûìè ïëèòêàìè ïîëà íàøëîñü íåáîëüøîå 
óãëóáëåíèå, êóäà âñå ýòî ìîæíî áûëî ïðÿòàòü îò áäèòåëüíîãî âçãëÿäà 
îõðàíû.

Íî ÷òî äåëàòü ñî âñåìè ýòèìè çàìå÷àòåëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿ-
ìè, åñëè ñòåíû Áàñòèëèè ñëèøêîì òîëñòû? Íî íåò, íå çðÿ ó÷èëñÿ äå 
Ëàòþä! Äåëî â òîì, ÷òî êðåïîñòü áûëà ñëîæåíà èç èçâåñòíÿêà – êàìíÿ 
äîâîëüíî ïðî÷íîãî, íî êðîøàùåãîñÿ ïîä âëèÿíèåì âîäû. È âîò Æàí 
Àíðè äîäóìàëñÿ èñïîëüçîâàòü ýòî ñâîéñòâî êàìíÿ, ÷òîáû âûáðàòüñÿ 
èç êàìåðû íà êðûøó ÷åðåç óçêèé äûìîõîä. Ñâåæåìó âîçäóõó ðåøåòêè 
íå ìåøàëè, à âîò èçëèøíå àêòèâíûì óçíèêàì îíè ïðî÷íî ïðåãðàæ-
äàëè ïóòü. Ïîýòîìó îíè, íàáðàâ â ðîò âîäû (!), ïî î÷åðåäè âëåçàëè 
â óçêèé äûìîõîä, êàðàáêàëèñü ïî íåìó ê ìåòàëëè÷åñêîé ðåøåòêå, 
ðàçäèðàÿ â êðîâü ðóêè. Òàì, ñêðþ÷èâøèñü â íåóäîáíîé ïîçå, îíè 
ðàçìà÷èâàëè îòâåðñòèÿ, â êîòîðûå áûëè âñòàâëåíû æåëåçíûå ïðó-
òüÿ. Ðàáîòàòü ïðèõîäèëîñü ïî íî÷àì, ïðè÷åì, äàæå âûòàùèâ îäèí èç 
ïðóòüåâ, åãî íóæíî áûëî ïîñòàâèòü íà ìåñòî, ÷òîáû ñòðàæà íè÷åãî íå 
îáíàðóæèëà. 

Íà ïîäãîòîâêó ïîáåãà óøëî ïî÷òè äâà ãîäà, è âîò – ðåøåòêà âûíó-
òà, äëèííàÿ âåðåâî÷íàÿ ëåñòíèöà ñïëåòåíà, è äàæå èçãîòîâëåíà åùå 
îäíà óçêàÿ äåðåâÿííàÿ ëåñåíêà èç ñêðåïëåííûõ ïîëåíüåâ, îáâÿçàí-
íûõ äëÿ áåñøóìíîñòè òðÿïêàìè, – äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäíÿòüñÿ èç ïåð-
âîãî ðâà íà âíåøíþþ ñòåíó.

Íàêîíåö, íî÷üþ 25 ôåâðàëÿ 1755 ãîäà äðóçüÿ ñ çàìèðàíèåì ñåð-
äöà çàëåçëè â äûìîõîä. Ïóòü íàçàä áûë îòðåçàí! Ïåðâûì íà êðûøó 
ïîäíÿëñÿ äå Ëàòþä, çàòåì ïî ñïóùåííîé èì âåðåâêå âûáðàëñÿ 
Äàëåãð. ×óòü ïåðåäîõíóâ ïîñëå ìó÷èòåëüíîãî ïîäúåìà, îíè ïåðåáðî-
ñèëè âåðåâî÷íóþ ëåñòíèöó è íà÷àëè ñïóñêàòüñÿ â ðîâ. Øåë äîæäü, 
ìîêðûå øåðøàâûå êàìíè ðàçäèðàëè ðóêè áåãëåöîâ, íî çàòî ìîíî-
òîííûé øóì êàïåëü ñêðàäûâàë âñå çâóêè. 

Áëàãîïîëó÷íî äîáðàâøèñü äî ðâà è áîÿñü ïîøåâåëèòüñÿ, ÷òîáû 
íå ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îõðàííèêîâ íà áàøíå, îíè ñòîÿëè â ëåäÿíîé 
âîäå, à óæ î òîì, ÷òîáû ïðèñòàâèòü íà âíåøíþþ ñòåíó ëåñòíèöó, ñäå-
ëàííóþ ñ òàêèì òðóäîì, íå ìîãëî áûòü è ðå÷è. 

Ïîëîæåíèå ñòàíîâèëîñü îò÷àÿííûì. Òîãäà äå Ëàòþä êèâíóë 
Äàëåãðó íà èçâåñòíÿê, èç êîòîðîãî áûëà ñëîæåíà âñÿ êðåïîñòü. Çà 
íåñêîëüêî âåêîâ âîäà âî ðâó ðàñêðîøèëà òâåðäûå ïëèòû è ïðåâðà-
òèëà èõ â ïîäàòëèâûé ìàòåðèàë. Ïîýòîìó Æàí Àíðè 
ñ ïîìîùüþ ñâîèõ ñàìîäåëüíûõ íîæåé íà÷àë ïîòè-
õîíüêó ðàñøàòûâàòü è âûíèìàòü îäèí çà äðóãèì 
êàìíè, ÷òîáû ïîïàñòü ñðàçó âî âòîðîé ðîâ, ìèíóÿ 
ïîäúåì è ñïóñê ïî âíåøíåé ñòåíå. 

...Чтобы все таможни были 
отодвинуты к границам, чтобы 
были отменены все сборы за 
провоз товаров и другие пла-
тежи без всякого исключения. 
Эти препятствия и притесне-
ния, испытываемые торгов-
лей на каждом шагу, точно 
во вражеской стране, лишают 
торговлю драгоценной свобо-
ды, создающей ее богатство 
и силу.
...Чтобы военные чины и 
духовные звания одинаково 
присуждались как дворянам, 
так и непривилегированным 
согласно их заслугам».

Выдержки из крестьянских 
наказов (наказ при выборах 
депутатов в Генеральные 
Штаты 1789 г.)

«Налоги на вино, пиво и водку 
совершенно непомерны. 
Духовенство и дворянство не 
платит ничего, а между тем 
они больше всего их потреб-
ляют.
...Цены на такие предметы 
необходимости, как хлеб и 
мясо... очень возросли вследс-
твие налогов, которыми они 
обременены. Это доводит 
мелких собственников, зем-
лепашца и ремесленника, до 
абсолютной крайности.
...Соль слишком дорога... Это 
не позволяет давать соль ско-
тине, так как большинство 
людей с трудом могут пользо-
ваться ею для себя лично.
...Жители замечают, что они 
платят налоги, предназначен-
ные на исправление дорог, 
и, однако, ни одна из них не 
исправлена».

Ãàÿíý Àìáàðöóìÿí
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Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
ñòåíà áûëà òîëùè-
íîé áîëüøå ìåòðà, ýòî 
áûëî åäèíñòâåííî âåð-
íûì âûõîäîì. Âñþ íî÷ü 
ïðîäîëæàëàñü óæàñíàÿ 
ðàáîòà – âåäü êàæäûé 
ðàç, êîãäà ðàçäàâàëèñü 
øàãè ÷àñîâûõ, èì ïðè-
õîäèëîñü íûðÿòü â âîäó, 
÷òîáû íå âûäàòü ñåáÿ. 

Ê óòðó ïóòü íà ñâî-
áîäó áûë îòêðûò, îíè 
ïðîïîëçëè ÷åðåç îáðà-

çîâàâøèéñÿ ïðîõîä, è... ñíîâà íåîæèäàííàÿ íåóäà÷à – âòîðîé ðîâ 
îêàçàëñÿ çàïîëíåí æèäêîé ãðÿçüþ, â êîòîðîé îáà ÷óòü íå óâÿçëè. 
Íà ýòîò ðàç, íàêîíåö, ïðèãîäèëàñü äåðåâÿííàÿ ëåñåíêà: îïèðàÿñü 
íà íåå, Æàí Àíðè ñóìåë âûêàðàáêàòüñÿ ñàì è âûòÿíóòü òîâàðèùà. Òàê 
äå Ëàòþä ñîâåðøèë ñâîé âòîðîé ïîáåã. 

Â ïåðâûå äíè áåãëåöû íàøëè ïðèþò ó âåðíûõ äðóçåé, ïîñòîÿííî 
ìåíÿÿ àäðåñà, íî â Ïàðèæå îñòàâàòüñÿ áûëî ñëèøêîì ðèñêîâàííî. 
Îïàñàÿñü ìåñòè ìàðêèçû, îíè ðåøèëè íåçàìåòíî ïîêèíóòü ñòðàíó è 
ïåðåáðàòüñÿ â Ãåðìàíèþ.

Äàëåãð óåõàë ïåðâûì. Áëàãîïîëó÷íî äîáðàâøèñü äî Áðþññåëÿ, 
îí ïîñëàë èç ãîñòèíèöû äå Ëàòþäó ïèñüìî è æäàë òàì äðóãà, ÷òîáû 
äàëüøå îòïðàâèòüñÿ âìåñòå. Íî êàêîâî æå áûëî óäèâëåíèå Æàíà 
Àíðè, êîãäà, ïðèáûâ ê ìåñòó âñòðå÷è (â êîñòþìå ñëóãè è ïî ÷óæèì 
äîêóìåíòàì), îí óçíàë, ÷òî Äàëåãð àðåñòîâàí è ïåðåäàí â ðóêè ôðàí-
öóçñêîé ïîëèöèè! 

Äå Ëàòþä ñðàçó æå óåõàë â Àìñòåðäàì, íàäåÿñü çàòåðÿòüñÿ 
â øóìíîì ïîðòîâîì ãîðîäå, íî âñêîðå äåíüãè, âçÿòûå â äîëã ó äðó-
çåé â Ïàðèæå, çàêîí÷èëèñü, è Æàí Àíðè áûë âûíóæäåí íàïèñàòü îòöó 
î ïîìîùè. 

Âñêîðå îêàçàëîñü, ÷òî çà äå Ëàòþäîì óæå äàâíî âåëîñü íàáëþäå-
íèå, è åãî ïèñüìà áûëè ïåðåõâà÷åíû. Ãîëëàíäñêîå ïðàâèòåëüñòâî íå 
ñîáèðàëîñü ïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ êîðîëåì Ôðàíöèè èç�çà êàêîãî�òî 
ïðåñòóïíèêà è áåç ïðîìåäëåíèÿ âûäàëî åãî. 

Òàê äå Ëàòþä â òðåòèé ðàç îêàçàëñÿ â Áàñòèëèè, ãäå ó íåãî íå òîëü-
êî îòîáðàëè ëè÷íûå âåùè, íî, çàêîâàâ â êàíäàëû, ïîìåñòèëè â êàìå-
ðó, ãäå âìåñòî ïîñòåëè íà ïîë áûëà áðîøåíà îõàïêà ñîëîìû. Äíè è 
íî÷è áåç ñîëíå÷íîãî ñâåòà ñëèâàëèñü â áåñêîíå÷íîñòü, è, ÷òîáû íå 
ñîéòè ñ óìà, Æàí Àíðè äàæå ïûòàëñÿ äðåññèðîâàòü êðûñ, êîòîðûå 
ñòðàøíî åãî äîíèìàëè (è íå òîëüêî ïèñêîì è øîðîõîì). 

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî, ïîòåðÿâ ñ÷åò âðåìåíè â òàêèõ óñëîâèÿõ, 
íåñ÷àñòíûé óçíèê ðåøèë ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ. Îí ïåðåñòàë åñòü 
è îñëàá íàñòîëüêî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî áûë áëèçîê ê ñìåðòè. Íî, 
ê ñ÷àñòüþ, â Áàñòèëèè ïîìåíÿëñÿ êîìåíäàíò, è ê äå Ëàòþäó ñðî÷íî 
áûë îòïðàâëåí òþðåìíûé âðà÷. Ïîòðÿñåííûé âèäîì çàêëþ÷åííîãî, 
îí ïîòðåáîâàë íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü èçäåâàòåëüñòâî íàä áîëüíûì 
÷åëîâåêîì è ïåðåâåñòè åãî â áîëåå ïðèëè÷íûå óñëîâèÿ. Â äîêëàäå 
êîìåíäàíòó îí íàïèñàë: «Òùàòåëüíî îñìîòðåâ åãî ãëàçà, ÿ óáåäèë-
ñÿ, ÷òî óçíèê ïî÷òè íå âèäèò. Â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, åñëè 
ó÷åñòü óñëîâèÿ åãî æèçíè... Â åãî êàçåìàòå äâå ùåëè, äíåì è íî÷üþ 

Выдержки из «Ведомости 
лиц, содержащихся в разных 
тюрьмах Парижа» (1775 г.) 

«Заключенные: 24 человека, 
арестованные гвардией, – 
обвинены в грабеже хлеба 
у пекарей.
Мария Арбо, вдова – за крики 
“Хлеба!”
Франсуа Гатине – за шум 
у дверей булочной.
Жан Батист Паон, сапожник, 
нищий – пойман с поличным в 
виде нескольких кусков хлеба, 
предъявленных в канцелярию 
полиции.
Именуемый Жильбером, зем-
лекоп – за мятежные речи на 
рынке.
Франсуа Луве – требовал 
хлеба у булочника по дешевой 
цене.
Семнадцать лиц – задержаны 
на рынке, одни вооруженные 
палками, другие бездомные, 
наглецы и смутьяны».

Из народной песенки  про 
маркизу де Помпадур (конец 
1740Uх годов)

Новые дворцы возводятся,
На то и казна 

раскрадывается,
Великое государство 
 разоряется,
А король только смотрит!
Подруга его живет все 
 роскошнее,
Правит по своему капризу,
Под каблуком король 
 вздыхает, 
Пока та дама лихая, 
 падкая на золото, 
Продает казенные  

должности.
Общество перед нею 

гнется,
И двор на глазах подлеет...
А характер ее – такой 
 гнусный,
А мысли ее – пустыня 
 пустой души.
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âåòåð ñêâîçèò ïðÿìî â ëèöî çàêëþ÷åííîìó. Îò ïîñòîÿííîãî íàñìîðêà 
åãî âåðõíÿÿ ãóáà ðàñòðåñêàëàñü äî ñàìîãî íîñà è îáíàæèëà çóáû, 
êîòîðûå ñîâñåì èñïîðòèëèñü. Êðîìå òîãî îí ïî÷òè îáëûñåë. Ðåøèâ 
ëèøèòü ñåáÿ æèçíè, îí îñòàâàëñÿ áåç åäû è ïèòüÿ â ïðîäîëæåíèå 
ñòà ÷àñîâ, ïîñëå ÷åãî åìó íàñèëüñòâåííî îòêðûëè ðîò è çàñòàâèëè 
ïðîãëîòèòü ïèùó... Â òå÷åíèå ìíîãèõ äíåé îí íå ïðèõîäèë â ñîçíà-
íèå... Áåñïîëåçíî òðàòèòü êîðîëåâñêèå äåíüãè íà ëåêàðñòâà è ìîè 
ïîñåùåíèÿ. Òîëüêî èçìåíåíèå óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ, ÷èñòûé âîçäóõ 
è âîçìîæíîñòü äâèãàòüñÿ ìîãóò ñïàñòè åãî îò ïîëíîé ñëåïîòû è õîòÿ 
áû â êàêîé�òî ñòåïåíè âåðíóòü óòðà÷åííîå çäîðîâüå». 

Áëàãîäàðÿ òàêîìó çàêëþ÷åíèþ âðà÷à äå Ëàòþä áûë ïåðåâåäåí 
èç òåìíîãî ïîäçåìåëüÿ â êàìåðó â áàøíå, ñ íåãî ñíÿëè êàíäàëû 
è ðàçðåøèëè ïðîãóëêè è ÷òåíèå. 

Ïîñòåïåííî Æàí Àíðè âåðíóëñÿ ê æèçíè è âíîâü ñòàë äóìàòü, 
êàê èñïðàâèòü ñâîþ ãîðüêóþ ñóäüáó. Íå íàäåÿñü áîëüøå íà çàêîí è 
ñïðàâåäëèâîñòü, îí ðåøèë òåïåðü îáðàòèòüñÿ ê îáùåñòâåííîìó ìíå-
íèþ. Äëÿ ýòîãî íóæíî áûëî èìåòü âîçìîæíîñòü õîòü êàê�òî îïèñàòü 
ñâîè íåñ÷àñòüÿ. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî óñëîâèÿ æèçíè äå Ëàòþäà ñòàëè 
òåïåðü íåìíîãî òåðïèìåå, åìó âñå æå íå ðàçðåøèëè ïîëüçîâàòüñÿ 
ïèñüìåííûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè. Íî ÷òî çíà÷èò äëÿ ýòîãî ïðåäïðè-
èì÷èâîãî ÷åëîâåêà îòñóòñòâèå ïåðà è ÷åðíèë! Èç ìåëêîé ìîíåòêè îí 
âûòî÷èë ïåðî, èç ñàæè ïîëó÷èëèñü ïðåêðàñíûå ÷åðíèëà, à áóìàãîé 
ñëóæèëè ÷èñòûå ñòðàíèöû èç êíèã. Òåïåðü îñòàâàëîñü òîëüêî êàê�òî 
ïåðåïðàâèòü ðóêîïèñü íà âîëþ. Íî êàê? 

Ïðîãóëêè äå Ëàòþäà ïðîõîäèëè íà êðûøå áàøíè. Îòòóäà îí óæå 
íåñêîëüêî ðàç çàìå÷àë äâóõ ìèëîâèäíûõ äåâóøåê â îêíå äîìà íà 
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå óëèöû. Æàí Àíðè ïðèâåòñòâîâàë íåçíàêî-
ìîê, âåæëèâî èì ïîêëîíèâøèñü. Çàèíòåðåñîâàâøèñü, îíè îòâåòèëè 
íà åãî ïîêëîí. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé îí âîñïîëüçîâàëñÿ âîçìîæíîñ-
òüþ ïîêàçàòü èì ïàêåò è çíàêàìè äàë ïîíÿòü, ÷òî â íåì ñîäåðæèòñÿ 
÷òî�òî î÷åíü âàæíîå. Òåðÿòü äå Ëàòþäó áûëî íå÷åãî, âûæäàâ ìîìåíò, 
êîãäà ñòðàæíèê íå ñìîòðåë íà íåãî, îí óäà÷íî áðîñèë ðóêîïèñü 
ïðÿìî â ðàñïàõíóòîå îêíî...

«Äðóæáà» ïðîäîëæàëàñü, è ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äåâóøêè 
âûñòàâèëè â ñâîåì îêíå ëèñò áóìàãè, íà êîòîðîì êðóïíî íàïèñà-
ëè: «Â÷åðà ñêîí÷àëàñü ìàðêèçà äå Ïîìïàäóð». Ýòî áûëî 18 àïðåëÿ 
1764 ãîäà, ê ýòîìó âðåìåíè äå Ëàòþä ïðîâåë â çàêëþ÷åíèè óæå ïî÷òè 
15 ëåò...

Æàí Àíðè âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ áûë ñ÷àñòëèâ, îí ðàññ÷èòûâàë, 
÷òî åãî âîò�âîò îñâîáîäÿò, è äàæå ñîáðàë ñâîè íåõèòðûå ïîæèòêè, 
ñ íåòåðïåíèåì îæèäàÿ ýòîé âîñõèòèòåëüíîé ìèíóòû! Íî ïðîõîäèëè 
äíè, è íè÷åãî íå ìåíÿëîñü. Âñå òàê æå åãî âûâîäèëè íà ïðîãóëêè, âñå 
òàê æå îäíîîáðàçíî ïðîòåêàëè òîìèòåëüíûå âå÷åðà, è äàæå êîìåí-
äàíò Áàñòèëèè óæå ïåðåñòàë ïîäáàäðèâàòü óçíèêà...

Îêàçàëîñü, ÷òî õîòÿ ìàðêèçà è óìåðëà, íèêòî íå ñîáèðàëñÿ çàíè-
ìàòüñÿ ðàçáèðàòåëüñòâîì îñòàâøèõñÿ ïîñëå íåå äåë. Òåì áîëåå, 
÷òî ïî Ïàðèæó, êàê ñêàçàë åìó ìíîãîçíà÷èòåëüíî êîìåíäàíò, áûë 
ðàñïðîñòðàíåí ñêàíäàëüíûé ïàìôëåò, ïåðåäàííûé èç Áàñòèëèè, 
è íà÷àëüíèê ïîëèöèè ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîå ðàñïîðÿæåíèå íàñ÷åò 
àâòîðà ýòîãî ïîñëàíèÿ. 

 Äå Ëàòþä áûë â ÿðîñòè: íåóæåëè äàæå ñìåðòü ìó÷èòåëüíèöû 
íå ïðåêðàòèò åãî ñòðàäàíèé! Îí íàïèñàë íà÷àëüíèêó ïîëèöèè ãíåâíîå 
ïèñüìî, îòâåòîì íà êîòîðîå ñòàë åãî ïåðåâîä â òþðüìó â Âåíñåíí. 

Маркиза де Помпадур

«Она достигла того, что ока-
залась в состоянии низвергать 
министерства и составлять 
новые. 
...Сидя за своим туалетным 
столиком, принимала она 
вельмож, генералов, принцев 
крови, и никому не позволя-
лось сесть в ее присутствии... 
Оскорбление, нанесенное ей, 
было преступлением. Граф 
Морепа поплатился за смелую 
эпиграмму продолжительной 
ссылкой. Госпожа Сове, кото-
рую заподозрили в том, будто 
она подбросила записку с 
угрозами в люльку маленько-
го принца Бургундского, была 
заточена в Бастилию, воро-
та которой закрылись за ней 
навсегда. Кавалера Ресегье, 
у которого нашли черновой 
список нескольких сати-
рических стихов, посадили 
в СенWМишельской тюрьме 
в клетку, в которой нельзя 
было ни встать, ни лечь, 
и продержали в ней семь лет.
...Она была обречена на то, 
чтобы показать миру пример 
всех тех гнусностей и ужасов, 
которые влекла за собой коро-
левская власть».

Отрывок из повести Ф. Гра 
«Марсельцы» (Ф. Гра – фран-
цузский писатель XIX века)

«Жили мы в Гарди в жал-
кой хижине на опушке леса. 
И хижина, и лес принадле-
жали маркизу д`Амберлену. 
Отец собирал желуди с дубов. 
Господскую долю сбора он 
сдавал на скотный двор – 
там его скармливали свинь-
ям. Из своей доли мы делали 
муку, примешивая к желудям 
немного ржи и бобов, которые 
росли на крохотном участке 
земли, прилегавшем к нашей 
хижине. 
Раз в год после сбора уро-
жая отец и мать отправля-
лись в Мальмор на мельницу. 
Возвратившись домой, они 
месили тесто изо всей муки: 
хлеб у нас пекли только раз в 
год. Свежего хлеба мы не ели: 
его слишком много уходило. 

Ãàÿíý Àìáàðöóìÿí
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Êàê íè ñòðàííî, ýòî áûëà òà ñàìàÿ òþðüìà, îòêóäà 
îí óæå ñîâåðøàë ñâîé ïåðâûé ïîáåã. È òåïåðü, åäâà 
òàì î÷óòèâøèñü, äå Ëàòþä ðåøèë åãî ïîâòîðèòü. 

Âî âðåìÿ îäíîé èç ïðîãóëîê ñãóñòèëñÿ òóìàí, 
è Æàí Àíðè îáðàòèëñÿ ê îõðàííèêó ñî ñëîâàìè: «Êàê 

âàì íðàâèòñÿ òàêàÿ ïîãîäà?» Ïîíÿòíî, ÷òî òþðåìùèêàì ñèëüíûé 
òóìàí íðàâèòüñÿ íèêàê íå ìîã, à äå Ëàòþäó áûë âåñüìà êñòàòè, è îí íå 
ñòàë ìåäëèòü. Êîãäà ÷àñîâîé çàêðè÷àë: «Ñòîé! Äåðæè åãî!», – áåãëåö 
íå ðàñòåðÿëñÿ è òîæå çàêðè÷àë: «Äåðæè âîðà!» Äðóãèå ñòðàæíèêè íå 
ñîîáðàçèëè, î êîì èäåò ðå÷ü, è ðàçáåæàëèñü â ïîèñêàõ âîîáðàæàå-
ìîãî ïðåñòóïíèêà. Äå Ëàòþä áåñïðåïÿòñòâåííî ïîäáåæàë ê âîðîòàì. 
×àñîâîìó, íàïðàâèâøåìó íà íåãî ðóæüå, îí äðóæåëþáíî ñêàçàë: «Òû 
æå îáÿçàí àðåñòîâàòü ìåíÿ, à íå óáèòü!», – ïîñëå ÷åãî íåîæèäàí-
íî ñáèë åãî ñ íîã è âûáåæàë íà óëèöó, îêàçàâøèñü íà ñâîáîäå óæå 
â òðåòèé ðàç. 

Ïðÿ÷àñü â ëåñó, Æàí Àíðè äîæäàëñÿ òåìíîòû, çàòåì îòïðàâèëñÿ 
â Ïàðèæ ê åäèíñòâåííûì äðóçüÿì – ê òåì äâóì äåâóøêàì, êîòîðûå 
ïîìîãëè åìó ðàñïðîñòðàíèòü ïî Ïàðèæó èñòîðèþ åãî çëîêëþ÷åíèé. 
Ýòà ïðîñòàÿ ñåìüÿ (îòåö äåâóøåê áûë ïàðèêìàõåðîì) íå ïîáîÿëàñü 
äàòü ïðèþò áåãëåöó, íî äå Ëàòþä êàê ÷åñòíûé ÷åëîâåê íå ìîã äîëãî 
ïîëüçîâàòüñÿ èõ ãîñòåïðèèìñòâîì. 

Îí ïûòàëñÿ îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ðàçíûì âëèÿòåëüíûì 
ëþäÿì. Íî ïðèíö Êîíòè, êîòîðîãî Æàí Àíðè íåìíîãî çíàë, õîòÿ 
è ïðèøåë â óæàñ îò åãî æóòêîé èñòîðèè, î÷åíü ñêîðî íàïðî÷ü çàáûë 
î ñâîåì îáåùàíèè ïîìî÷ü, à ïåðâûé ìèíèñòð êîðîëÿ ãåðöîã Øóàçåëü, 
íàçíà÷èâ âñòðå÷ó ó ñåáÿ â ïðèåìíîé, íà êîòîðóþ äå Ëàòþä ÿâèë-
ñÿ, ñîáëþäàÿ âñå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, æåñòîêî åãî îáìàíóë. 
Äâà æàíäàðìà âåæëèâî ïîïðîñèëè äå Ëàòþäà ñëåäîâàòü ñ íèìè 
ê ìèíèñòðó, êîòîðûé îæèäàåò åãî â äðóãîì ìåñòå. Ýòèì ìåñòîì 
îêàçàëîñü ìðà÷íîå ïîäçåìåëüå òþðüìû Âåíñåíí, êóäà åãî áðîñèëè, 
äàæå íå âûñëóøàâ. Òàê ïîñëå òðåòüåãî ïîáåãà îí ñíîâà âåðíóëñÿ 
çà ðåøåòêó.

Ñ íèì áîëüøå íèêòî íå ãîâîðèë, â êàìåðå íå áûëî íè îêîí, 
íè äàæå ñîëîìû, è ñïàòü ïðèõîäèëîñü íà ãîëîì êàìåííîì ïîëó. 
Î äå Ëàòþäå ïðîñòî ðåøèëè «çàáûòü» è íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íè 
íà êàêèå åãî ïðîñüáû. Õîëîä, ãîëîä, áîëåçíè, îäèíî÷åñòâî è ïîë-
íàÿ òåìíîòà äîëæíû áûëè î÷åíü ñêîðî ðåøèòü âñå ïðîáëåìû ýòîãî 
íàäîåäëèâîãî áåãëåöà. 

Íî Æàí Àíðè âíîâü íàøåë â ñåáå ñèëû ñîïðîòèâëÿòüñÿ çëîé 
ñóäüáå. Ïðîäåëàâ íåáîëüøîå îòâåðñòèå â òîëùå ñòåíû, îí óìóä-
ðÿëñÿ îáùàòüñÿ ñ ñîñåäÿìè. Îíè íå îäèí äåñÿòîê ëåò ïðîâåëè 
â òþðüìå  – êòî çà êðàìîëüíóþ êíèãó, êîòîðóþ â ãëàçà íå âèäåë, 
êòî çà ðåôîðìó ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, ïîêàçàâøóþñÿ êîìó�òî èç 
âåëüìîæ ïîäîçðèòåëüíîé, êòî çà äîêëàä, êîòîðûé íå ïîíðàâèëñÿ 
âëàñòÿì... 

Òàê ïðîäîëæàëîñü äî 1775 ãîäà, êîãäà äâåðü êàìåðû äå Ëàòþäà 
ðàñïàõíóëàñü è åìó çà÷èòàëè ïðèêàç îá îñâîáîæäåíèè. Íî ïðè ýòîì 
ìèíèñòð ïðèêàçàë ïðîñëåäèòü, ÷òîáû áûâøèé ïëåííèê «ïðèâûêàë 
ê ñâåòó ïîñòåïåííî». Âûáèðàòü äå Ëàòþäó íå ïðèõîäèëîñü, åãî 
ïîñàäèëè â êàðåòó (ïî÷åìó�òî ñâÿçàííûì!) è ïðèâåçëè â ìîíàñòûðü 
â Øàðàíòîíå, êîòîðûé â äåéñòâèòåëüíîñòè îêàçàëñÿ èçâåñòíûì 
ìåñòîì, ãäå ñîäåðæàëèñü äóøåâíîáîëüíûå, à òàêæå òå, êîãî âëàñòè 
õîòåëè ñ÷èòàòü òàêîâûìè...

Через месяц черные бруски 
хлеба приобретали крепость 
камня. Возле нашей двери 
стоял чурбан, на нем по утрам 
отец нарубал топором днев-
ную порцию для всей семьи. 
К концу года лезвие топора 
сплошь покрывалось зазубри-
нами: так черств был хлеб».

Из высказываний 
XVIII века

О продаже должностей 
«Одно из самых драгоцен-
ных прав французской коро-
ны состоит в том, что вся-
кий раз, когда король создает 
какуюWнибудь новую долж-
ность, тотчас Господь Бог 
создает нового дурака, чтобы 
купить ее».

О налогах
«Будь крестьянин из стали, 
а феодал из соломы, все равно 
в их тяжбе победит феодал».
«Если у какогоWлибо крестья-
нина улучшались дела, то он 
должен считать себя погиб-
шим с того момента, когда 
начальство усомнится в том, 
что он умирает с голода».

О дворянстве и духовенстве
«Дворянство – посредник 
между королем и народом, как 
охотничья собака – посредник 
между охотником и зайцем!»
«Три главных врага француз-
ского сельского хозяй ства – 
голуби, кролики и монахи. 
Первые пожирают наши хле-
ба в зерне, вторые – в траве, 
третьи – в снопах».

О голоде
«Крестьяне ели траву точно 
овцы и мерли точно мухи».

Из докладной записки 
инспектора мануфактур 
(1787 г.)

«С давних пор в Орлеанском 
округе производится боль-
шое количество трикотажных 
изделий... 400 станков дают 
ежегодно работу 2287 рабочим. 
...В период от 1720 до 1750 го -
да среднее число работающих 
станков, сведенное теперь до 
400, доходило по меньшей 

35 ëåò â çàòî÷åíèè
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Íî çäåñü åìó õîòÿ áû ðàçðåøàëè ãóëÿòü è îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè 
çàêëþ÷åííûìè. Ê ñâîåìó óæàñó Æàí Àíðè óçíàë, ÷òî ñðåäè «áóéíûõ» 
ñîäåðæèòñÿ è åãî ñòàðûé äðóã – Äàëåãð! Íî êîãäà áûëî ïîëó÷åíî 
ðàçðåøåíèå íà ñâèäàíèå, äå Ëàòþä åäâà ñìîã ïåðåíåñòè ýòó âñòðå-
÷ó. Ïîñëå ïîáåãà èç Áàñòèëèè, îïàñíîñòåé ïóòåøåñòâèÿ çà ãðàíèöó 
è íîâîãî àðåñòà ðàññóäîê Äàëåãðà íå âûäåðæàë, è åãî ïðèõîäèëîñü 
òåïåðü äåðæàòü íà öåïè...

Æàí Àíðè âñå æå íå îñòàâëÿë íàäåæäû ïîêèíóòü Øàðàíòîí. Îäèí 
èç åãî íîâûõ äðóçåé, îòáûâàâøèé òàì íàêàçàíèå çà íåçíà÷èòåëüíîå 
ïðåñòóïëåíèå, âûéäÿ íà ñâîáîäó, îáðàòèëñÿ ê ñâîèì âëèÿòåëüíûì 
ðîäñòâåííèêàì, è êàê íè ñòðàííî, Ãåíåðàëüíûé êîíòðîëåð êîðîëåâ-
ñêîãî äâîðà âñêîðå ïîäïèñàë óêàç îá îñâîáîæäåíèè äå Ëàòþäà. 

È âîò â 1777 ãîäó, ïîñëå 28 ëåò çàòî÷åíèÿ, ó íåãî áûë îôèöèàëü-
íûé äîêóìåíò, äàþùèé ïðàâî íà íîðìàëüíóþ æèçíü! Äå Ëàòþä áîÿë-
ñÿ â ýòî ïîâåðèòü, âåäü ñóäüáà ñëèøêîì ÷àñòî áûâàëà áåçæàëîñòíà 
ê íåìó èìåííî òîãäà, êîãäà êàçàëîñü, ÷òî âñå ïîçàäè...

Ñóäüáà îñòàëàñü âåðíà ñåáå è íà ýòîò ðàç. Âûÿñíèëîñü, ÷òî óêàç 
ïðåäïèñûâàë æèòåëüñòâî ïîä íàäçîðîì ïîëèöèè òîëüêî â ñâîåì 
ðîäíîì ãîðîäêå, ñ ëèøåíèåì âñåõ ïðàâ. Íî âñå æå ýòî áûëè ñâîáîäà 
è íàäåæäà!

Îäíàêî åãî âîçâðàùåíèå áûëî íåäîëãèì. Áóêâàëüíî ÷åðåç äåíü 
ïóòè îò Ïàðèæà äå Ëàòþäà íàãíàë îôèöåð è ïîòðåáîâàë åãî äîêóìåí-
òû, ïîñëå ÷åãî àðåñòîâàë. Çàáðàâ ïðèêàç îá îñâîáîæäåíèè, ïîäïè-
ñàííûé ñàìèì íà÷àëüíèêîì ïîëèöèè, îôèöåð ïðèêàçàë ñëåäîâàòü çà 
íèì, èíà÷å îí áóäåò âûíóæäåí ïðèìåíèòü ñèëó... ×òî áûëî ñ áåäíûì 
äå Ëàòþäîì, äàæå òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü. Òîëüêî ãëîòîê ñâîáî-
äû – è îïÿòü â êàìåðó?! 

Äîñòàâëåííûé â Ïàðèæ Æàí Àíðè íà ýòîò ðàç îêàçàëñÿ â òþðüìå 
äëÿ óãîëîâíèêîâ â Áèñåòðå. Îí òàê è íå ñìîã âûÿñíèòü ïðè÷èí, ïî 
êîòîðûì ïðèêàç î åãî îñâîáîæäåíèè áûë àííóëèðîâàí. Óçíèê áûë 
âûíóæäåí æäàòü, ïîêà êòî�ëèáî èç åãî òþðåìùèêîâ íå ñìèëîñòèâèò-
ñÿ íàä íèì è íå ñîèçâîëèò îáúÿñíèòü, â ÷åì æå îí ïðîâèíèëñÿ. 

Òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äå Ëàòþä óçíàë ïðàâäó. 
Îêàçûâàåòñÿ, åãî îáâèíèëè â âîðîâñòâå – ÿêîáû îí îãðàáèë ïî äîðî-
ãå êàêóþ�òî äàìó! 

Ïîíÿòíî, ÷òî äåëî áûëî ñôàáðèêîâàíî, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå êðóï-
íûå âåëüìîæè îïàñàëèñü ëþáûõ ðàçîáëà÷åíèé èëè ñêàíäàëîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ êîðîëåâñêèì äâîðîì. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ìàðêèçà 
äå Ïîìïàäóð äàâíî óìåðëà, ñàíîâíèêè ðåøèëè, ÷òî äå Ëàòþäó âñå æå 
ëó÷øå îñòàâàòüñÿ çà ðåøåòêîé... 

Ñíîâà, êàê êîãäà�òî â Áàñòèëèè, Æàí Àíðè âïàë â ãëóáîêóþ äåïðåñ-
ñèþ. Îí íå ìîã íè åñòü, íè äâèãàòüñÿ, åãî âíåøíèé âèä íàñòîëüêî 
èñïóãàë òþðåìùèêîâ, ÷òî ê íåìó ïðèñëàëè âðà÷à, è òîò íàñèëüíî 
ïðåïðîâîäèë óçíèêà â ëàçàðåò. 

Íî òî, ÷òî óâèäåë äå Ëàòþä â áîëüíèöå, îêàçàëîñü ñòðàøíåå ñàìîé 
ìåðçêîé êàìåðû: ãðÿçü, çàðàçíûå áîëüíûå, ëåæàùèå âïëîòíóþ äðóã 
ê äðóãó! Èíîãäà æèâûå áûëè âûíóæäåíû ñóòêàìè ëåæàòü âìåñòå ñ óæå 
óìåðøèìè, îæèäàÿ, ïîêà ñòðàæíèêè ñîèçâîëÿò óáðàòü òðóïû. 

Äå Ëàòþä óìóäðèëñÿ ïðîâåñòè â ïîäîáíîì ìåñòå ïÿòü ìåñÿöåâ, 
áîëåå òîãî, åãî îðãàíèçì, ïðîòèâ âîëè ñòðåìÿùèéñÿ ê æèçíè, íåìíî-
ãî îêðåï îò ìàçåé è íàñòîåâ, êîòîðûìè åãî òàì ïè÷êàëè. Åäâà îïðà-
âèâøèñü, îí ïîïðîñèë ïåðåâåñòè åãî îáðàòíî â êàìåðó, êàçàâøóþñÿ 
òåïåðü ìåñòîì îòäûõà...

мере до 1200. Эта отрасль 
промышленности сократи-
лась на две трети вследствие 
ряда причин: ...45 скупщи-
ков заказывают ежегодно в 
нескольких десятках приходов 
Бос на 2100 тыс. ливров вяза-
ных изделий того же сорта, 
что выделываются в Орлеане 
на станках... На этих купцов 
работают по меньшей мере 
12 тысяч человек, но не круг-
лый год, так как пряхи и 
вязальщицы работают, не бро-
сая своего хозяйства: летом они 
подбирают колосья на полях, а 
осенью многие из них нанима-
ются в Орлеане на уборку ви-
нограда. Чесальщики, валяль-
щики и другие рабочие тоже не 
работают круглый год. Редко 
кто из них не имеет своего сада 
и не уходит летом на уборку 
хлеба. Выработкой трикотажа 
занимаются в этих приходах 
главным образом зимой.
...Среди вязальщиц имеет-
ся значительное количество 
7–8Wлетних девочек».

«Обязанность ставить на кожу 
свое клеймо и уплачивать за 
это пошлину мешала разви-
тию кожевенного, дубильно-
го и замшевого промысла, не 
столько в силу величины этого 
сбора, сколько в силу много-
численных формальностей, 
связанных с его взиманием».

«Хлопок прядут на обыкно-
венной прялке в нескольких 
рабочих домах в Шартре и др. 
Причина, побудившая создать 
эти мастерские, весьма по-
хвальна, ибо она имеет целью 
дать работу большому количе-
ству нуждающихся девочек... 
Однако новые прядильные 
машины, которые только что 
введены во Франции, имеют 
столько преимуществ по срав-
нению с обыкновенной прял-
кой, что эти дети скоро не 
будут находить себе работы.
...Вот уже два года, как в 
Орлеане пустили в ход доволь-
но значительное количество 
этих новых машин, сделан-
ных во Франции по образцу 
машин, давно уже и с боль-
шим успехом употреблявших-
ся в Манчестере. 

Ãàÿíý Àìáàðöóìÿí
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Òàê ïðîäîëæàëîñü äî 1781 ãîäà, êîãäà òþðüìó 
â Áèñåòðå ïîñåòèë î÷åðåäíîé ñóäüÿ, êîòîðûé, êàê 
è ìíîãèå äðóãèå, áûë ïîðàæåí ðàññêàçîì äå Ëàòþäà 
è ïîñóëèë ïîìîùü. Æàíó Àíðè áûëî íå ïðèâûêàòü 
ê òàêèì îáåùàíèÿì, íî è îòêàçûâàòüñÿ îò ñî÷óâñ-

òâèÿ îí òîæå íå ñòàë. Ïîýòîìó îí ïîäðîáíî îïèñàë èñòîðèþ ñâîèõ 
çëîêëþ÷åíèé, à ðóêîïèñü îòäàë ïðèñëàííîìó ñëóãå. À ýòîò ìàëûé, 
ïðåæäå ÷åì îòïðàâèòüñÿ ê ãîñïîäèíó, çàøåë â êàáàê è áëàãîïîëó÷íî 
ïîòåðÿë ïàêåò. 

Ýòî è ñïàñëî äå Ëàòþäà. Ïàêåò ñëó÷àéíî ïîäîáðàëà ìîëîäàÿ 
æåíùèíà, æåíà ìåëêîãî ÷èíîâíèêà Ëåãðî. Åå ïîòðÿñëà ïðî÷èòàííàÿ 
èñïîâåäü, è â óæàñå îíà ðàññêàçàëà îáî âñåì ìóæó. Ìåñüå Ëåãðî 
íåìåäëåííî îòïðàâèëñÿ ê ñóäüå, íàèâíî ïîëàãàÿ, ÷òî òîò ñ íåòåð-
ïåíèåì æäåò àäðåñîâàííóþ åìó ðóêîïèñü. Íî ñóäüÿ íå çàõîòåë 
äàæå âçÿòü ïàêåò, îáúÿñíèâ, ÷òî âñå ðàâíî íè÷åì íå ñìîæåò ïîìî÷ü 
àðåñòàíòó. Îêàçûâàåòñÿ, îí óæå ïûòàëñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì äåëå, 
íî ïîëó÷èë ñîâåò çàáûòü îáî âñåì ðàäè ñîáñòâåííîãî æå áëàãà. 

Òîãäà ìàäàì Ëåãðî ðåøèëà äåéñòâîâàòü ñàìà. Ïî÷òè ïîëãîäà îíà 
îñòîðîæíî ñîáèðàëà ñïðàâêè è âûÿñíÿëà âñå îáñòîÿòåëüñòâà æèçíè 
äå Ëàòþäà, îáðàùàëàñü â ðàçíûå èíñòàíöèè. Îòêóäà�òî åå ïðîñòî 
âûãîíÿëè, ãäå�òî ïîìîãàëè. Â êîíöå êîíöîâ íàøëèñü äâà þðèñòà, 
êîòîðûå ñîãëàñèëèñü âçÿòüñÿ çà ýòî íåïðîñòîå äåëî. Ïðåæäå âñåãî 
îíè ðàñïðîñòðàíèëè èñïîâåäü àðåñòàíòà â Ïàðèæå, ÷òîáû êàê ìîæíî 
áîëüøå ëþäåé óçíàëî åãî ïå÷àëüíóþ èñòîðèþ, à êîãäà ïîïîëçëè 
ñëóõè, ðàçâåðíóëè êàìïàíèþ çà åãî îñâîáîæäåíèå. 

 Â ýòî âðåìÿ âñå ãðîì÷å çâó÷àëè ãîëîñà, íåäîâîëüíûå ïîðÿäêà-
ìè â ñòðàíå. Íà óëèöàõ ðàçäàâàëèñü êðèêè: «Ñâîáîäó äå Ëàòþäó!», 
è ïðàâèòåëüñòâî íå ìîãëî áîëüøå äåëàòü âèä, ÷òî òàêîãî óçíèêà íå 
ñóùåñòâóåò. Ôðàíöóçñêàÿ ìîíàðõèÿ óæå åäâà äåðæàëàñü íà òðîíå, 
ñòðàíó ñîòðÿñàëè ôèíàíñîâûé è ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñû, íàðîä áûë 
íåäîâîëåí è ïðè âñÿêîì óäîáíîì ñëó÷àå âåñüìà íåäâóñìûñëåííî 
äàâàë ýòî ïîíÿòü. 

Â ýòîé ñèòóàöèè ìàäàì Ëåãðî ñóìåëà äîáèòüñÿ íåâîçìîæíîãî. 
Ñëåäóÿ åå ñîâåòàì è îòêàçûâàÿñü îò ðàçíûõ óñëîâèé îñâîáîæäåíèÿ 
(òàêèõ, êàê îãðàíè÷åíèå ïðîæèâàíèÿ òîëüêî îäíèì ãîðîäîì, ïîëè-
öåéñêèé íàäçîð è ò. ä.), äå Ëàòþä íå ñîãëàøàëñÿ ïîêèíóòü òþðüìó 
Áèñåòð äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò ïîäïèñàí ïðèêàç î åãî ïîëíîé ðåà-
áèëèòàöèè. 

È âîò 22 ìàðòà 1784 ãîäà – ÷åðåç 35 ëåò çàêëþ÷åíèÿ – Æàí Àíðè 
ïîëó÷èë âîæäåëåííûé äîêóìåíò. Ýòîò äåíü, êàê îí ïèñàë â ñâîèõ 
ìåìóàðàõ, áûë äíåì åãî âîçðîæäåíèÿ ê íîâîé æèçíè. 

Åãî èñòîðèÿ íàñòîëüêî ïîòðÿñëà ñîâðåìåííèêîâ, ÷òî Áàñòèëèÿ, 
è áåç òîãî óæå ñòàâøàÿ ñèìâîëîì ïðîèçâîëà ôðàíöóçñêîé ìîíàð-
õèè, áûëà îáðå÷åíà...

Ïîñëå ýòîãî äå Ëàòþä ïðîæèë åùå äâàäöàòü ëåò, óâèäåâ, êàê ðàç-
ðóøèëè Áàñòèëèþ âî âðåìÿ Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé áóðæóàçíîé ðåâî-
ëþöèè. Ïðàâèòåëüñòâî íàçíà÷èëî åìó ïåíñèþ, íà êîòîðóþ îí ìîã 
æèòü è ïèñàòü ñâîè çàõâàòûâàþùèå ìåìóàðû. Óìåð îí â 1805 ãîäó 
â âîçðàñòå 80 ëåò ЛГОЛГО

...ЖенщинамWпряхам и детям 
платят меньше, чем мужчи-
нам».

Выдержки из «Красных 
книг» (секретные книги, 
в которых регистриро-
вались денежные суммы, 
выданные по приказу короля 
крупнейшим дворянам без 
какихUлибо на это прав)

«Членами семьи Ноайаль 
получено 2 миллиона ливров 
пенсии, герцогиней Полиньяк 
получен 1 миллион пенсии, 
кардиналом де Бриен – лес-
ная дача в 900 тысяч лив-
ров, канцлером Ламуаньон – 
400 тысяч на уплату долгов. 
Его сын получил 400 тысяч на 
уплату долгов, граф де Море -
па  – 160 тысяч в подарок, 
граф д`Артуа – брат коро-
ля  – в разное время полу-
чил 20 миллионов на уплату 
долгов».

Из энциклопедического сло-
варя Брокгауза и Ефрона

«Бастилия (la Bastille) – кре-
пость и место заключения 
государственных преступни-
ков в Париже...
Бастилия представляла собой 
длинное массивное четырех-
угольное здание, обращен-
ное одной стороной к городу, 
а другой к предместью, 
с 8 башнями, обширным внут-
ренним двором, и окруженное 
широким и глубоким рвом, 
через который был перекинут 
висячий мост. Все это вмес-
те было окружено стеной, 
имевшей одни только воро-
та... Каждая башня имела 
троякого рода помещения: 
в самом низу – темное и мрач-
ное подземелье, где содержа-
лись арестанты, пойманные 
при попытке к бегству, следу-
ющий этаж состоял из одной 
комнаты с тройной дверью и 
окошками с тремя решетками. 
Кроме кровати в ней находил-
ся стол и два стула. В самом 
верху башни было еще одно 
помещение, служившее также 
местом наказания узников».

35 ëåò â çàòî÷åíèè
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Этимологический словарь
ПРОЕКТ

Слово очень популярное в наши дни. Мы охотно употребляем его, когда речь идет о 

человеке, у которого всегда наготове какая-нибудь идея, быстро становящаяся проектом. 

Воплощению проекта в жизнь могут помешать возникающие на пути разнообразные пробле-

мы. Слово «проблема» употребляется нами тоже нередко, и особенно там, где мы как раз не 

хотели бы видеть проблем: «без проблем», «no problem», «kein Problem»... Если посмотреть 

внимательнее, то окажется, что связь между этими словами расположена глубже, чем можно предположить.

Обратимся к истории.

В европейских языках слово «проект» заимствовано из латинского: оно происходит от причастия projectus 

(от гл. proicere, или projicere), которое буквально означает: «выброшенный вперед», «выступающий», «вытя-

нутый», «бросающийся в глаза». Сюда относятся франц. projet, англ. project, нем. Projekt, итал. progetto, 

исп. proyecto и др. Посмотрим, какие особенности имеет наше слово в разных языковых пространствах. 

Определяющую линию задают уже французские толковые словари. 

Projet – это намерение, которое будет осуществлено в будущем; так, мысль завершается проектом, последний 

же оказывается замыслом, который приобретает ощутимые черты в плане, схеме или программе. Представление 

о замысле, плане, идее также хорошо прослеживается в английском языке (mental conception, notion; 

speculation). Такой узус возникает, видимо, не раньше XVI–XVII вв. Например, известно, что в немецком языке 

слово «Рrojekt» появилось именно в XVII в. и функционировало наряду с Еntwurf (набросок, эскиз)1. Отсюда в 

петровскую эпоху заимствуется и русское проект, или проэкт, которое в своем семантическом спектре уже имело 

обычные «план, предложение»; в «Архиве» Куракина читаем: «учиня проект, подал к тайному совету».

Итак, Новое время предлагает понимать это слово как «идею», которой субъект может и вправе распоря-

жаться как своей мыслью. Здесь, кстати, коренится и различие двух параллельных направлений, по которым 

шло языковое развитие: с одной стороны, проект как утопия, несбыточная мечта о чем-то (ср. прожектер, 

прожект), с другой – как реальное предприятие (в современной педагогической литературе project – специ-

альное задание по тематической разработке, которую должны представить учащиеся). Но такое ли положение 

вещей находим мы в древности?

Свое точное соответствие латинское слово-прародитель имеет в греческом существительном πρϰβλημα (от 

προ-βάλλω, «бросаю вперед»). Так, среди главных значений в Словаре Liddell&Scott называются такие, как 

«помеха, препятствие» и «задача, вопрос»2. Взаимопринадлежность их очевидна: помеха на пути идущего 

человека имеет вызывающий характер, заставляет остановиться, задуматься и принять какие-то меры. Как в 

жизни, так и в мысли препятствие на пути как бы «провоцирует», пробуждает скрытые силы. Привычная для 

нас картина начинает меняться. Античное понимание внятно говорит о том, что проект вовсе не обязательно 

должен быть индивидуальным (только моим) произведением, проблема же – только помехой на пути. Ведь про-

ект как проблема (проект-проблема) может обозначать подлинную ситуацию творчества, где человек перестает 

быть просто собственником «идеи» и отказаться от «своего» личного, частного, чтобы получить шанс натолкнуть-

ся на что-то другое, удивиться, наполниться им, проявить его в своем творчестве   ЛГОЛГО

Александр Михайловский

 1 Ãëàãîë entwerfen, ÿâëÿÿñü ïðîôåññèîíàëüíûì òåðìèíîì òêà÷åé, â ñðåäíåâåðõíåíåìåöêîì ïåðâîíà÷àëüíî îçíà÷àë 
ñîçäàíèå îáðàçà íà òêàíè è òîëüêî ïîçäíåå ñòàë óïîòðåáëÿòüñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ëèòåðàòóðíîãî è äóõîâíîãî òâîð÷åñòâà. 
Ñîâðåìåííûé ñìûñë ñêëàäûâàëñÿ ïîä âëèÿíèåì ôð. projeter.

 2 Åñòü ñî÷èíåíèå Àðèñòîòåëÿ, íîñÿùåå íàçâàíèå «Πρϰβλήματα».
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Этимологический словарь
ТРУД (РАБОТА), ARBEIT, TRAVAIL

Слово «труд» мы привыкли понимать в расхожем социально-экономическом и культурном 
смысле как «производительную деятельность человека», «целеустремленную созидательную 
деятельность человека, требующую затраты физических или умственных сил». На это наво-
дят слова «трудовой», «трудящийся», «труженик». Однако иная тенденция просматривается 
во всех славянских языках: это обнаруживает русское прилагательное трудный и польское 

trudny («трудный, тяжелый»), польское же существительное trud («беспокойство, усталость») и сербско-хор-
ватское труд («усилие»). Любопытно устаревшее выражение «родильница в труде», не обязательно означающее 
тяжелые роды. В каком смысле трудится, работает роженица? Она в тяготах производит на свет новую жизнь. 
Здесь мы имеем дело с более древней характеристикой труда, которая встречается в библейских фразах: «В поте 
лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю» (Быт. 3 : 19). 

Лютер, один из духовных отцов Нового времени, толкует слова «труд, работа» как призвание человека в этом 
мире, придавая им заметный моральный оттенок. Здесь уже и в помине нет «великого труда», совершавшегося 
героями раннего Средневековья, о которых говорят первые строки германского эпоса «Песнь о Нибелунгах»:

Uns ist in alten mæren wunders vil geseit

Von helden lobebæren von grôzer arebeit…

В далеком от точности русском переводе:

Полны чудес сказанья давно минувших дней

Про славные деянья былых богатырей…

Лютер погружается в этику рыцарства и поздней средневековой мистики, где «работа» утрачивает значение 
«трудной, мучительной работы» и именует целесообразные практические действия призванного на служение 
человека (Beruf – «профессия и призвание»). 

Попробуем подойти к этому слову с философской стороны. Американский философ немецкого происхож-
дения Ханна Арендт глубоко проанализировала понятие «труд». В своей главной работе «Vita activa» она делает 
различие между «трудом» («работой») и «созданием» («изготовлением»). Это различие обосновано и этимоло-
гически. Греческий различает между πονεῖν и μργάζεσϑαι, латинский между laborare и facere или fabricari... 
французский язык между travailler и ouvrer, немецкий, наконец, между arbeiten и werken... В немецком перво-
начально только о крепостных, работавших в сельском хозяйстве, говорили, что они arbeiten; о ремесленниках 
говорили werken («мастерить»). Французское travailler заменило более старое labourer, но в свою очередь про-
изошло от латинского tripalium («особого рода пытки...»). Античность, в частности, различала «труд» (πόνοs) 
и «досуг» (σχολή), поскольку граждане полиса презирали любую деятельность, не связанную прямо с активной 
политической жизнью. 

Почему же начиная с работ Адама Смита и Маркса так возрастает статус труда? Вместо вышеупомянутого 
различия между animal laborans и homo faber во главе угла теперь стоит разница между производительным и 
непроизводительным трудом, квалифицированным и неквалифицированным, между умственной и физической 
деятельностью. В конце концов Маркс заменяет традиционную античную и средневековую дефиницию человека 
как animal rationale на animal laborans. Наиболее радикально это формулировалось так: труд (а не Бог) сотво-
рил человека и труд (а не разум) придал ему отличие от всех прочих животных. 

Это смещение смыслов, наблюдаемое в словоупотреблении, выдает глубинные изменения времени и чело-
века. Как Ницше попытался открыть глаза современному человечеству на то, что оно убило Бога и Бог мертв, 
так Маркс ясно высветил отношение человека и социума: оно определяется работой в экономическом смысле. 
Необходимо увидеть, что в XX в. «работа» перерастает это узкое измерение и начинает фигурировать как свое-
образный стиль, или образ жизни, где определяющую роль играет техника (в античности она была искусством 
ремесленника). Нет ничего, чего нельзя было бы охватить с помощью этого понятия: любовь, творчество, культ, 
общение, спорт и даже движение атома несут на себе явный отпечаток работы. Работа в техническом становится 
тотальной характеристикой мира. От человека зависит, удастся ли ему познать глубинный смысл слова родного 
языка, осмыслить свое положение и заявить о нем   ЛГОЛГО

Александр Михайловский
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«Трава уже выросла, ешьте ее!» – так аристок-

раты отвечали на жалобы французских крестьян во 

время голодных бунтов конца XVIII века. А королева 

МарияWАнтуанетта искренне удивлялась народному недо-

вольству: «Раз у них нет хлеба, пусть едят пирожные...» 

В то время как в ряде областей Франции на 500 крестьян 

приходилось до 400 нищих, придворные получали огром-

ное жалованье и награды (знаменитый пример: маркиз 

д`Отишан одновременно имел четыре пенсии – «первую 

за заслуги покойного отца, вторую – за то же самое, 

третью – на тех же основаниях, четвертую – по тем же 

причинам»). 

Для пополнения казны королю Людовику XVI при-

ходилось все время увеличивать старые налоги или при-

думывать новые. От этого страдали не только крестья-

не – третье сословие составляло 95–97 % населения 

Франции и было крайне неоднородным – бедные и 

богатые, сельские жители и горожане, ремесленники, 

торговцы, банкиры – все страдали от крайних прояв-

лений абсолютизма. Так, например, ученый Бертолет 

изобрел в 1785 году прекрасный способ отбеливания 

тканей, который бы значительно упростил и поднял на 

более высокую ступень текстильное производство. Но 

для этого требовалась соль, которая облагалась таким 

большим налогом – габелью, что это делало ее промыш-

ленное использование просто невозможным. Никакие 

специальные доклады королю и ходатайства о разумных 

компромиссах влияния на Людовика XVI не оказывали. 

Это лишь небольшой пример политики абсолютизма, 

подорвавшей в конечном итоге его существование. (Сюда 

же можно добавить такие феодальные пережитки, как 

право сеньориальной охоты, приводившее к потраве 

крестьянских наделов, огромное количество таможенных 

застав, препятствующих нормальному развитию торгов-

ли... Этот список бесконечен.)

Неудивительно, что к 1789 году ситуация накалилась: 

рушится не только привычный уклад жизни, монархия 

и сословный строй, – революционный молох ломает 

судьбы, поднимает людей на небывалую высоту и тут же 

сбрасывает с пьедестала. Вчерашний торговец с гордос-

тью занимает скамью в Национальном собрании, чтобы 

через год оказаться на гильотине...

Водоворот событий, смены правительств, заговоры и 

перевороты, гражданская война и революционный тер-

рор – все это и есть Великая французская буржуазная 

революция. В этом калейдоскопе «мелькают» многие зна-

менитости – Людовик XVI, Мирабо, Робеспьер, Марат, 

Дантон и многие другие. Каждый из них достоин особого 

внимания. Их личности и судьбы – бесценный материал 

для изучающих историю. Однако иногда полезно посмот-

реть на те же события другими глазами, понять то же 

время через иные характеры.

Три необычных судьбы того времени, три непохожие 
женщины, чьи имена тесно связаны с революцией, 
объединил один трагический конец. Выбор именно этих 
персонажей, таких разных по социальной принадлеж-
ности – простолюдинки Анны Жозефины Тервань, доче-
ри ювелира Манон Ролан и аристократки Шарлотты 
Кордэ – позволяет лучше ощутить накаленную обста-
новку во Франции перед якобинской диктатурой и нача-
лом революционного террора, оценить события Великой 
французской революции с разных сторон

ТРИ разных
 СУДЬБЫ,

ТРИ похожие СМЕРТИ...



Òðè ðàçíûõ ñóäüáû, òðè ïîõîæèå ñìåðòè…

ТЕРУАНЬ 
ДЕ МЕРИКУР 
(1762–1817)
Àííà Æîçåôèíà Òåð-
âàíü ðîäèëàñü â ìà -
ëåíüêîé äåðåâóøêå â 
äîìå ìàëîçåìåëüíîãî 
êðåñòüÿíèíà. Â ñåìüå 
áûëî íåñêîëüêî äåòåé 
è, ÷òîáû õîòü êàê�òî 
ñâåñòè êîíöû ñ êîíöà-
ìè, äåâî÷êó ðàíî îòäà-
ëè â ïðèñëóãè â ñîñåä-
íþþ äåðåâíþ. Îäíàêî 
îíà íåäîëãî îñòàâàëàñü 
â ðàáîòíèöàõ – ïðåõî-
ðîøåíüêàÿ äåâóøêà 
ïðèãëÿíóëàñü áîãàòîìó 
àíãëè÷àíèíó, è îí óâåç 
åå â Àíãëèþ, ãäå ïðî-
èçîøëî óäèâèòåëüíîå 
ïðåâðàùåíèå: Çîëóøêà 
ñòàëà ñâåòñêîé äàìîé. 

Îñâîèâøèñü â íîâîé ñðåäå, Àííà âñêîðå ïåðååçæàåò â Ïàðèæ, ãäå 
íà÷èíàåò âåñòè ïðàçäíóþ è áåççàáîòíóþ æèçíü. Íî äàæå ïîìåíÿâ 
ïîëó÷åííîå ïðè ðîæäåíèè èìÿ íà áîëåå áëàãîçâó÷íîå (Òåðóàíü äå 
Ìåðèêóð), Àííà íå çàáûâàåò ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, 
íå ñòûäèòñÿ åãî è ïðè ñëó÷àå ïîìîãàåò ðîäíûì. Ïîìíÿ î ñâîåì 
ãðóñòíîì äåòñòâå, îáàÿòåëüíàÿ è îñòðîóìíàÿ äåâóøêà ñ ïîìîùüþ 
áîãàòûõ ïîêðîâèòåëåé äåëàåò âñå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáå áåçáåäíóþ 
æèçíü: ñêîðî ó íåå ïîÿâëÿþòñÿ äðàãîöåííîñòè, äîì, ñëóãè, ïîñòîÿí-
íàÿ ðåíòà... Îíà äàæå ðåøàåòñÿ íà ïîåçäêó â Èòàëèþ, ÷òîáû áðàòü 
óðîêè ïåíèÿ. Òàì æå îíà óçíàåò î ïðîâîçãëàøåíèè Íàöèîíàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ. Áðîñèâ âñå, îíà âîçâðàùàåòñÿ â Ïàðèæ. 

È âíîâü ïðîèñõîäèò ïåðåâîïëîùåíèå – èç âçáàëìîøíîé ñîäåð-
æàíêè Òåðóàíü ïðåâðàùàåòñÿ â îäíó èç ñàìûõ ÿðêèõ ëè÷íîñòåé 
ðåâîëþöèè. Ýòî îíà âåäåò çà ñîáîé òîëïó, ïðîêëèíàåò àðèñòîêðàòîâ, 
íàõîäèò åäèíñòâåííî âåðíûå ñëîâà, ÷òîáû óáåäèòü ïðîñòûõ ãîðî-
æàí è îñîáåííî ãîðîæàíîê íè÷åãî íå áîÿòüñÿ. Ñåãîäíÿ åå íàçâàëè 
áû ôåìèíèñòêîé: â ïåðâóþ î÷åðåäü îíà ñòàðà-
ëàñü «ðàñøåâåëèòü» èìåííî æåíùèí, çàñòàâèòü èõ 
ïîâåðèòü â ñåáÿ è ïîòðåáîâàòü ïðèçíàíèÿ ñâîèõ 
ïðàâ íàðÿäó ñ ìóæ÷èíàìè. Ïîïóëÿðíîñòü Òåðóàíü 
íàñòîëüêî âîçðàñòàåò, ÷òî åå èìÿ ñòàíîâèòñÿ íàðè-
öàòåëüíûì, à â ðîñêîøíîì îñîáíÿêå ñîáèðàþò-
ñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ïàðòèé – Ðîáåñïüåð, 
Äàíòîí, Ìèðàáî. Æóðíàëèñòû è ïîýòû, ïîëèòèêè, 
èíîñòðàíöû, ñî÷óâñòâóþùèå Ôðàíöèè, – âñå îíè 
ñïîðèëè è íàõîäèëè îáùèé ÿçûê èìåííî â ýòèõ 
ñòåíàõ. 

Àííà Æîçåôèíà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî 
ïîëèòè÷åñêîé áîðüáîé, íå òàêèì áûë åå õàðàêòåð! 
14 èþëÿ 1789 ãîäà Òåðóàíü ñî øïàãîé â ðóêàõ 
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СЦЕНАРИЙ УРОКА

Данная статья освещает 

лишь один из возможных 

вариантов использования на 

уроках истории биографий 

людей, чья яркая жизнь блес-

тяще иллюстрирует сложные 

и противоречивые события 

конца XVIII века. 

Для того чтобы наибо-

лее эффективно провести 

урок и внести в него эле-

мент занимательности, 

ученикам предлагается 

следующая игровая ситу-

ация:

Франция первой половины 

XIX века... Молодая женщи-

на, выросшая без родитель-

ской ласки, смутно помнит 

свою мать и пытается узнать 

чтоWто о ней... Люди, в чьем 

доме она выросла, ничего не 

рассказывали девочке о ее 

родителях, кроме того, что 

они рано умерли. 

Евдора (так зовут эту 

молодую женщину) вскоре 

выясняет, что ее родители 

Ролан де ла Платиер и Манон 

Ролан были очень извест-

ны. Трудно представить ее 

ужас и потрясение, когда 

она узнает, что ее мать умер-

ла под ножом гильотины, 

а отец после этого покончил 

с собой... 

Евдора не может и не хочет 

поверить в то, что ее мать – 

преступница. Пытаясь узнать 

правду, она разыскивает 

документы, обращается к 

разным людям и постепенно, 

по крупицам, восстанавли-

вает события тех лет. 

Òåðóàíü äå Ìåðèêóð

Ìàðèÿ�
Àíòóàíåòòà



Особенно заинтересовали 

Евдору трагические судьбы 

женщин, чей печальный 

конец пришелся на одно 

время со смертью ее роди-

телей, – Шарлотты Кордэ 

и Теруань де Мерикур. 

И чем больше подробностей 

из их жизни она узнает, тем 

яснее предстает перед ней 

вся сложность и неоднознач-

ность революционного вре-

мени. 

Подобная историческая 

игра по понятным причинам 

не может и не должна охва-

тить все события Великой 

французской буржуазной 

революции. Предлагаемый 

здесь сценарий полезен на 

обобщающем занятии по 

теме ее первых лет.

Для успешного прове-

дения игры ее участникам 

необходимо заранее ознако-

миться с документальными 

материалами. КтоWлибо из 

учеников выступит в роли 

Евдоры Ролан, остальные – 

«свидетели прошлого». Класс 

делится на несколько «соци  -

альных» групп (аристо-

кратия, буржуазия, простой 

народ и др.), которые дают 

разные оценки одним и тем 

же событиям, что позволя-

ет наиболее полно восстано-

вить общую картину первых 

лет революции.

øòóðìóåò êðåïîñòü Áàñòèëèþ, è åé àïëîäèðóåò âîñòîðæåííàÿ òîëïà; 
6 îêòÿáðÿ â äåíü ïîõîäà íà Âåðñàëü – â ìóæñêîì êîñòþìå, âîîðóæåí-
íàÿ ïèñòîëåòîì, – îíà âäîõíîâëÿåò ãîëîäíûõ áåäíÿêîâ è âåäåò èõ ê 
êîðîëþ. Îíà ñòàíîâèòñÿ íàðîäíîé ãåðîèíåé, åå èìÿ èçâåñòíî âñåì, 
åå áåññòðàøèå âîîäóøåâëÿåò ñîìíåâàþùèõñÿ, à óáåäèòåëüíûå ðå÷è 
è âåðà â ïîáåäó ïîäíèìàåò Ïàðèæ íà áàððèêàäû. È êîíå÷íî æå, ó íåå 
ïîÿâëÿþòñÿ âðàãè – àðèñòîêðàòû âèäÿò â Òåðóàíü ñåðüåçíóþ îïàñ-
íîñòü è íå ãíóøàþòñÿ íè÷åì, ÷òîáû óíèçèòü äåâóøêó, ñìåøàòü åå èìÿ 
ñ ãðÿçüþ. Êàðèêàòóðû, ïàñêâèëè, êëåâåòà íå ïðåêðàùàþòñÿ âïëîòü 
äî ïàäåíèÿ ìîíàðõèè 10 àâãóñòà 1792 ãîäà, êîãäà ñòîðîííèêè êîðîëÿ 
âûíóæäåíû áûëè îòñòóïèòü. 

Çà òðè ãîäà ðåâîëþöèè Òåðóàíü ïî÷òè ðàçîðèëàñü, íèêîãäà íèêîìó 
íå îòêàçûâàÿ â ïîìîùè. Ñâîè ïîñëåäíèå äðàãîöåííîñòè îíà áðîñàåò 
íà òðèáóíó îäíîãî èç êëóáîâ, ïðèçûâàÿ æåíùèí ïîñëåäîâàòü åå ïðè-
ìåðó è ñîáðàòü ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî Äâîðöà Íàöèîíàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ âìåñòî ðàçðóøåííîé Áàñòèëèè. 

Ãîäîì æå ðàíåå, â 1791, ñ íåé ïðîèñõîäèò ïðîñòî íåâåðîÿòíàÿ 
èñòîðèÿ. Ïðèåõàâ â ñâîè ðîäíûå ìåñòà, îíà âäðóã èñ÷åçàåò. Òùåòíî 
èùåò åå áðàò, îáðàùàÿñü ê äðóçüÿì: íèêòî åå íå âèäåë, êîå�êòî 
äàæå íà÷èíàåò ïîäîçðåâàòü ðîìàíòè÷åñêóþ èíòðèãó... Íî Òåðóàíü, 
îêàçûâàåòñÿ, áûëà... â ïëåíó! Àâñòðèéöû, ñîñðåäîòî÷èâøèå âîéñêà 
íà ãðàíèöå Ôðàíöèè, ñõâàòèëè çíàìåíèòóþ Ìåðèêóð, íå ïðîñòèâ åé 
íåóâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåé ïðèíöåññå 
(êîðîëåâå Ôðàíöèè). Âåäü, âîðâàâøèñü â Âåðñàëü 
â îêòÿáðå 1789 ãîäà, Òåðóàíü óñòðîèëà âî äâîðöå 
íàñòîÿùèé ïåðåïîëîõ ñðåäè ôðåéëèí è ïðîñòî 
ïðåñëåäîâàëà êîðîëåâó Ìàðèþ�Àíòóàíåòòó, êîòî-
ðóþ ïðàêòè÷åñêè ñïàñ îäèí èç ìèíèñòðîâ...

Ìåðèêóð ñîäåðæàëè â ñóðîâûõ òþðåìíûõ óñëî-
âèÿõ, òðåáîâàëè ñîçíàòüñÿ â «ãîñóäàð ñòâåííîé 
èçìåíå» è ãðîçèëè ïîæèç-
íåííûì çàòî÷åíèåì. Òàì 
îíà òàê ñåðüåçíî çàáîëå-

Òåðóàíü äå Ìåðèêóð
ïðèçûâàåò æåíùèí îòäàòü 

ñâîè äðàãîöåííîñòè
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ПОРЯДОК

ОБСУЖДЕНИЯ:

Евдора выясняет 

причины революции

• Где можно было узнать о 

документах времен рево-

люции? Кто и зачем мог 

все это сохранять?

• Что представляла собой 

Фран ция конца XVIII 

века?

• Что значит Эпоха Про-

свещения? Что она дала 

Франции и в чем ее исто-

рическое значение?

• Какими конкретными иде-

ями Просветителей руко-

водствовались вожди рево-

люции? 

• Что значит «абсолютная 

монархия»? Какие еще 

виды монархии бывают? 

• Как относились к монар-

хии во Франции разные 

слои населения? Что 

думала о монархии мадам 

Ролан? Какие варианты 

власти она отстаивала? 

(Приведите выдержки из 

документов.) 

• Как различались условия 

жизни представителей раз-

ных сословий? Что общего 

и в чем принципиальная 

разница между обеднев-

шими дворянами и, напри-

мер, средней буржуазией? 

Чем отличалась жизнь 

Манон Ролан, Теруань 

де Мерикур и Шарлотты 

Кордэ?

ëà, ÷òî àâñòðèéöû áûëè âûíóæäåíû ïåðåâåñòè âàæíóþ ïðåñòóï-
íèöó èç ñûðîé êàìåðû ïîä äîìàøíèé àðåñò â Âåíó. Íàõîä÷èâîñòü 
è èçîáðåòàòåëüíîñòü è òóò íå ïîêèíóëè Òåðóàíü: áëàãîäàðÿ ðåä-
êîìó îáàÿíèþ îíà äàæå ñìîãëà äîáèòüñÿ àóäèåíöèè ó ñàìîãî 
èìïåðàòîðà Àâñòðèè Ëåîïîëüäà. Òîò íàñòîëüêî çàèíòåðåñîâàë-
ñÿ íåîáû÷íîé ïëåííèöåé, ÷òî íå òîëüêî ðåøèëñÿ íà âñòðå÷ó, íå 
òîëüêî ãàëàíòíî âûñëóøàë åå îòêðîâåííî ðåâîëþöèîííûå ðå÷è, 
íî è ñäåëàë èñòèííî ðûöàðñêèé æåñò – îòïóñòèë êðàñèâóþ æåíùèíó. 

Òåðóàíü âîçâðàùàåòñÿ â Ïàðèæ. Îíà âûñòóïàåò â êëóáå ÿêîáèí-
öåâ, ðàññêàçûâàåò î ñâîåì àðåñòå è òðåáóåò íà÷àòü âîéíó ïðîòèâ 
àðèñòîêðàòîâ�ýìèãðàíòîâ, ãîòîâÿùèõ íàïàäåíèå íà Ôðàíöèþ. Åå 
ïîïóëÿðíîñòü âîçðàñòàåò. Íà ìèòèíãàõ è ñîáðàíèÿõ, â êëóáàõ è ðåäàê-
öèÿõ îíà ïðèçûâàåò ê ðàâíîïðàâèþ æåíùèí íå íà ñëîâàõ, à â ïîâñå-
äíåâíîé æèçíè. Äëÿ ýòîãî îíà äàæå îðãàíèçóåò íàñòîÿùèé æåíñêèé 
êëóá, ãäå òðè ðàçà â íåäåëþ äèñïóòû, ÷òåíèå è äðóãèå «ìóæñêèå» 
çàíÿòèÿ çàìåíÿþò æåíàì è ìàòåðÿì èõ ïðèâû÷íûå çàáîòû (÷òî, êîíå÷-
íî æå, âñêîðå ñòàëî î÷åíü ðàçäðàæàòü îñòàâëåííûõ äîìà ìóæåé…).

Ïîëîæåíèå ïðèíèìàåò íàñòîëüêî ñêàíäàëüíûé õàðàêòåð, ÷òî 
â êëóáå ÿêîáèíöåâ ñïåöèàëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î çàêðû-
òèè ýòîãî æåíñêîãî êëóáà (âñå æå äî ýìàíñèïàöèè åùå äàëåêî, 
è «Äåêëàðàöèÿ ïðàâ ãðàæäàíèíà è ÷åëîâåêà» óæå ñàìèì íàçâàíèåì 
óòâåðäèëà äåéñòâóþùèõ ëèö èñòîðèè).

Íåñìîòðÿ íà íè íà ÷òî, Òåðóàíü îñòàåòñÿ â ðÿäó áîðöîâ. 10 àâãó-
ñòà 1792 ãîäà, êîãäà áåãñòâî êîðîëÿ ïðèâåëî ê ïàäåíèþ ìîíàðõèè, 
èìåííî îíà âåäåò ðàçãíåâàííóþ òîëïó âî äâîðåö Òþèëüðè è òðåáóåò 
ìùåíèÿ. 

Íî ïîñòåïåííî Àííà íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî áåñïîùàäíîñòü 
è æåñòîêîñòü íè ê ÷åìó õîðîøåìó ïðèâåñòè íå ìîãóò (äàëüíåé-
øèå ñîáûòèÿ äîêàçàëè ïðàâèëüíîñòü ýòèõ ïîäîçðåíèé!). Îñîáåííî 
åé ñòàëè áëèçêè âçãëÿäû ïàðòèè æèðîíäèñòîâ íà íåîáõîäèìîñòü 
âåäåíèÿ âîéíû ñ âðàãàìè Ôðàíöèè (âçàìåí ãðàæäàíñêîé âîéíû, 
óãðîæàþùåé õàîñîì). Êîíå÷íî, æèðîíäèñòû ãîðÿ÷î ïîääåðæèâàþò 
åå âûñòóïëåíèÿ, íó, à ÿêîáèíöû íå ìåíåå ðåøèòåëüíî îñóæäàþò. 
Íåò�íåò, äà âñïëûâàþò ñòðàíèöû íåáåçóïðå÷íîé ìîëîäîñòè Òåðóàíü, 
è òå, êòî ðàíüøå âî âñåì åé äîâåðÿë, òåïåðü íå ïðîùàþò ïðèçûâîâ 
ê íàöèîíàëüíîìó ïðèìèðåíèþ. 

«Ãðàæäàíå! Êóäà ìû èäåì? Íàñ óâëåêàþò ñòðàñòè, êîòîðûå ìîæíî 
èñêóñíî ðàçæå÷ü, ìû ïî÷òè íà êðàþ ãèáåëè. Ãðàæäàíå! Îñòàíîâèòåñü, 
ïîðà îäóìàòüñÿ!» – ïîíÿòíî, ÷òî òàêèå ñëîâà óâåëè÷èâàþò ÷èñëî âðà-
ãîâ Òåðóàíü. Áûâøèå äðóçüÿ óïðåêàþò åå â ïîääåðæêå èçìåííèêîâ 
ðåâîëþöèè, æåíùèíû, çà ÷üè ïðàâà îíà òàê ãîðÿ÷î áîðîëàñü, âñòðå-
÷àþò åå íåäîâåðèåì. 

È âîò îäíàæäû íàñòàë ðîêîâîé äåíü: ðàçãíåâàííàÿ ãîëîäîì òîëïà 
æåíùèí âðàæäåáíî âñòðå÷àåò îäíîãî èç âîæäåé Æèðîíäû – Áðèññî, 
Òåðóàíü áðîñàåòñÿ íàïåðåðåç, ÷òîáû íå äàòü ðàçãîðåòüñÿ ñòðàñòÿì. 
Íî æåíùèí íå îñòàíîâèòü. Àííó Æîçåôèíó îáâèíÿþò â èçìåíå. Òå, 
êòî åùå â÷åðà áåññòðàøíî øåë çà íåé, áðîñàþòñÿ íà ñâîþ áûâøóþ 
ãåðîèíþ è, èçîðâàâ íà íåé îäåæäû, áåçæàëîñòíî ñåêóò åå ïëåòüìè. 

Ñîçíàíèå Òåðóàíü äå Ìåðèêóð íå âûäåðæàëî òàêîãî èñïûòàíèÿ – 
îíà ñîøëà ñ óìà. (Âîçìîæíî, èìåííî ýòî ñïàñëî åå îò ãèëüîòèíû.) 
Áîëåå 20 êîøìàðíûõ ëåò îíà ïðîâåëà â æåëåçíîé êëåòêå äëÿ áóéíûõ 
â äîìå äëÿ óìàëèøåííûõ. Íè÷òî íå íàïîìèíàëî â ýòîé íåñ÷àñòíîé 
«Êðàñíóþ àìàçîíêó», êîãäà�òî âîñõèùàâøóþ Ïàðèæ.

Òðè ðàçíûõ ñóäüáû, òðè ïîõîæèå ñìåðòè…
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• Сколько сословий было во 

Франции? Какова была их 

судьба после революции? 

Как представители разных 

сословий относились друг 

к другу? (Приведите при-

меры из текстов.)

Евдора восстанавливает 

события 1789 года

• Как должны были отно-

ситься представители раз-

ных социальных групп 

к событиям 1789 года?

• Что конкретно ожидали 

от революции крестьяне, 

мелкая, средняя и крупная 

буржуазия, обедневшее 

дворянство? (Найдите 

подтверждение вашего 

мнения в письмах Манон 

Ролан и других докумен-

тах.)

• Почему считается, что 

революция началась со 

штурма Бастилии? Чем 

не угодила французам 

именно эта крепость? 

Вспомните, как это проис-

ходило. Попробуйте опи-

сать, как повела себя в те 

дни Теруань де Мерикур.

МАНОН РОЛАН 
(1754–1793)
Ìàíîí�Æàííà Ôëèïïîí 
ïðîâåëà äåòñòâî â 
ëàâêå îòöà  – ãðàâåðà 
è þâåëèðà. Îäàðåííàÿ 
äåâî÷êà ðàíî íàó÷èëàñü 
÷èòàòü, îòûñêèâàÿ ñòà-
ðûå êíèãè â îãðîìíûõ 
ñóíäóêàõ. Ñ äåòñòâà 
óâëå÷åííàÿ ìèðîì êíèã, 
îíà íå èìåëà äðóçåé, 
íå øàëèëà è ðàäîâàëà 
ðîäèòåëåé, ïîòåðÿâ-
øèõ øåñòåðûõ äåòåé, 
ïîñëóøàíèåì. Íî óæå 
òîãäà Ìàíîí íàó÷èëàñü 
ïðåçèðàòü ëàâî÷íèêîâ, 
èõ æåí è øóìíûõ ðåáÿ-
òèøåê, êîòîðûõ ñ÷èòà-
ëà íåîáðàçîâàííûìè 
è ïóñòûìè. Åå âëåêëî 
ê àðèñòîêðàòàì, õîòÿ 

îíè ñî ñâîåé ñòîðîíû èñïûòûâàëè ê íåé òàêîå æå ïðåçðåíèå. 
Êàê áû õîðîøî îíà íè ó÷èëàñü, êàê áû íè õâàëèëè åå âçðîñëûå 
è íè ãîðäèëèñü åå óñïåõàìè ðîäèòåëè (â 9 ëåò îíà óæå ïðî÷ëà 
Ïëóòàðõà è çíàëà íàèçóñòü Âîëüòåðà), åé íå óäàâàëîñü ïðèáëèçèòüñÿ 
ê ÷óæîìó, âëåêóùåìó åå ìèðó. Äåâî÷êà ìå÷òàëà î ÷óäå, î òîì, êàê îíà, 
íàêîíåö, ñêèíåò ïëàù çàìàðàøêè è ãîðäî âîéäåò â âîëøåáíûé ìèð 
ðîñêîøíûõ íàðÿäîâ, áàëîâ è óòîí÷åííûõ ðàçãîâîðîâ. «Ýòà ìàëþòêà, 
êîòîðàÿ ïðåêðàñíî ìîãëà îáúÿñíèòü çàêîíû äâèæåíèÿ íåáåñíûõ ñâå-
òèë, êîòîðàÿ ðèñîâàëà êàðàíäàøîì è òóøüþ è â âîñåìü ëåò òàíöå-
âàëà ëó÷øå âñåõ íà âå÷åðå, ãäå áûëè âçðîñëûå äåâèöû, ýòà ìàëþòêà 
÷àñòî áûâàëà ïðèíóæäåíà èäòè íà êóõíþ, ÷òîáû èçæàðèòü ÿè÷íèöó 
èëè ñâàðèòü ñóï», – âïîñëåäñòâèè ñîêðóøàëàñü îíà, âñïîìèíàÿ 
î ñâîåì äåòñòâå. Êîãäà åé èñïîëíèëîñü 11 ëåò, Ìàíîí ðåøèëà óéòè 
â ìîíàñòûðü, íî è òàì ñåðäöå åå íå íàøëî ïðèþòà. Ìàíîí ñòåñíÿ-
ëàñü ñâîèõ ðîäèòåëåé, ñ òðóäîì ñõîäèëàñü ñ ïîäðóãàìè è... ÷èòàëà, 
÷èòàëà, ÷èòàëà. 

Ïîâçðîñëåâ è ïîêèíóâ ìîíàñòûðñêèå ñòåíû, 
äåâóøêà âåðíóëàñü äîìîé è âïëîòíóþ çàíÿ-
ëàñü îòöîâñêîé ëàâêîé. Ê íåé ìíîãèå ñâàòàëèñü, 
íî îíà îòâåðãàëà «çàìàí÷èâûå», ñ òî÷êè çðåíèÿ 
åå îòöà, ïðåäëîæåíèÿ ðóêè è ñåðäöà, ïîñêîëüêó 
íå ïðåäñòàâëÿëà ñåáå, êàê ìîæíî âûéòè çàìóæ çà 
ïðîñòîëþäèíà�ìÿñíèêà, ïóñòü äàæå äåëà ó íåãî 
èäóò ïðåêðàñíî. (Êàêîâî æå áûëî ñëóøàòü òàêèå 
ñëîâà åå îòöó!)

Ñ êàæäûì äíåì âñå ÿñíåå îïðåäåëÿëàñü ïðî-
ïàñòü, êîòîðàÿ ðàçäåëÿëà äåéñòâèòåëüíîñòü è 
ìå÷òû. Òå, êòî áëàãîäàðÿ âûñîêîìó àðèñòîêðàòè-
÷åñêîìó ïîëîæåíèþ, ïî ìíåíèþ Ìàíîí, äîëæåí 
áûë ñëóæèòü îáðàçöîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ, íà ñàìîì 

Ìàíîí Ðîëàí

Ðîëàí 
äå ëà Ïëàòèåð
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Революция победила. 

Что дальше?

• Какой орган власти по -

явился после революции? 

Кто в нем участвовал? Как 

и почему изменялось его 

название?

• Почему в начале револю-

ции власть оказалась у 

крупной буржуазии, какие 

значительные мероприя-

тия были проведены и 

почему народ все равно 

оставался недоволен?

• Какие основные докумен-

ты были приняты в это 

время? Дайте им характе-

ристику.

äåëå äóìàëè òîëüêî î ñâîåì áëàãîïîëó÷èè, íèñêîëüêî íå çàáîòÿñü 
î òåõ, ÷üèìè òðóäàìè ñîçäàâàëàñü èõ ðîñêîøü.

Îäíàæäû â þâåëèðíóþ ëàâêó îòöà, ãäå Ìàíîí áûëà è ïðîäàâùè-
öåé, è ïðèñëóãîé, çàøåë ïîæèëîé (ïî ìåðêàì XVIII âåêà) ÷åëîâåê ñ 
ïèñüìîì ê Ìàíîí îò åå çíàêîìîé. Ðîëàí äå ëà Ïëàòèåð – ýòî áûë 
îáðàçîâàííûé ÷åëîâåê, óæå äàâíî ïåðåøàãíóâøèé ñîðîêàëåòíèé 
ðóáåæ, – çàíèìàë âûñîêèé ïîñò. ×åðåç ïÿòü ëåò îíè ïîæåíèëèñü, 
è äàëüíåéøàÿ æèçíü ìîëîäîé æåíùèíû áûëà ïîñâÿùåíà ìóæó, 
êîòîðûé ïèñàë ñòàòüè, óâëåêàëñÿ ïîëèòèêîé è áûë èçâåñòåí ñâîèìè 
ïåðåäîâûìè âçãëÿäàìè. 

Îíà ïåðåïèñûâàåò åãî ýêîíîìè÷åñêèå òðóäû, ïðàâèò ÷åðíîâèêè 
è ãðàíêè ñî÷èíåíèé. Íî Ìàíîí ñëèøêîì õîðîøî îáðàçîâàíà, ÷òîáû 
ïðîñòî èñïðàâëÿòü îøèáêè íàáîðùèêîâ – ñòàòüè î òîðãîâëå â «Íîâîé 
ýíöèêëîïåäèè», ïîäïèñàííûå èìåíåì åå ìóæà, áûëè ïðàêòè÷åñêè 
ïîëíîñòüþ íàïèñàíû åþ. 

 Ðîëàí çàíèìàåò ïîñò ãåíåðàëüíîãî èíñïåêòîðà ìàíóôàêòóð 
è ôàáðèê Ëèîíà, â ñåìüå ïîäðàñòàåò äî÷ü Åâäîðà, êâàðòèðà õîðîøî 
ìåáëèðîâàíà è íè÷òî, êàçàëîñü, íå ìîæåò íàðóøèòü ðîâíîå òå÷åíèå 
áëàãîïîëó÷íîé æèçíè. Íî 1789 ãîä ïåðåâîðà÷èâàåò ñóäüáó è ýòîé 
ñåìüè... 

Ãîñïîæà Ðîëàí âíîâü îáðàùàåòñÿ ê äðåâíèì àâòîðàì, îòñòàèâà-
þùèì èäåè ðåñïóáëèêè, è âåëèò ïðèñëóãå íàçûâàòü ñåáÿ «ãðàæäàíêîé».

Ìàíîí ðàçäåëÿåò âçãëÿäû ìóæà, ÷üè ðå÷è âûçûâàþò îäîáðåíèå 
ðàçáîãàòåâøèõ áóðæóà Ëèîíà. Åãî âûäâèãàþò äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî 
Ó÷ðåäèòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Íî òàê êàê ðåâîëþöèÿ óïðàçäíèëà ìíîãèå 
äîëæíîñòè, â òîì ÷èñëå è èíñïåêòîðîâ ìàíóôàêòóð, Ðîëàí îñòàåòñÿ 
áåç ðàáîòû, è åãî æåíà íàñòîÿòåëüíî òðåáóåò ïåðååçäà â Ïàðèæ. 
Íåñìîòðÿ íà ïðåêëîííûé âîçðàñò, Ðîëàí ñîãëàøàåòñÿ. Äîâîëüíî 
ñêîðî, áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè, ýðóäèöèè è óìåíèþ îáúåäèíÿòü âîêðóã 
ñåáÿ ëþäåé, Ìàíîí Ðîëàí îòêðûâàåò â ñâîåì ïàðèæñêîì äîìå ñàëîí, 
êîòîðûé ïðåâðàùàåòñÿ â íàñòîÿùèé ðåâîëþöèîííûé êëóá. Ê íèì 
ñ óäîâîëüñòâèåì çàõîäÿò ìíîãèå èçâåñòíûå ëþäè.

 Ìàíîí ïåðåïèñûâàåòñÿ ñ Ðîáåñïüåðîì, óñòðàèâàåò âñòðå÷è 
æèðîíäèñòîâ, âåäåò äåëà ìóæà, êîòîðûé îêàçûâàåòñÿ âîâëå÷åí â 
ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü íàñòîëüêî, ÷òî îäíàæäû äðóçüÿ ïðåäëàãàþò åìó 
ïîñò ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë! Ýòî íàçíà÷åíèå ñòàëî êîìïðîìèññîì 
êîðîëåâñêîé âëàñòè ñ ðåâîëþöèåé – ðàññóäèòåëüíûé, çíàþùèé è 
óðàâíîâåøåííûé Ðîëàí äå ëà Ïëàòèåð óñòðàèâàë âñåõ. Ìàäàì Ðîëàí, 
îñòàâàÿñü ïî�ïðåæíåìó íåçàìåíèìûì ïîìîùíèêîì ìóæà (õîòÿ åå 
îòíîøåíèå ê íåìó îñíîâàíî, óâû, íå íà ëþáâè, à òîëüêî íà óâàæåíèè), 
áåñêîíå÷íî ãîðäèòñÿ èì. È äàæå êîãäà Ðîëàí îñòàâëÿåò ïîñò ìèíèñò-
ðà, åãî æåíà ïðîäîëæàåò áûòü äóøîé ïàðòèè Æèðîíäû. 

Ãîëîä â Ïàðèæå, íà÷àâøàÿñÿ âîéíà ñ Àâñòðèåé è ïðåäàòåëüñòâî 
êîðîëÿ âíîâü ñîçäàþò âçðûâîîïàñíóþ ñèòóàöèþ. Äâîðåö Òþèëüðè, 
ãäå ñêðûâàåòñÿ êîðîëåâñêàÿ ñåìüÿ, îêðóæåí. Â êîíöå êîíöîâ, 
Ëþäîâèê XVI îòðåêàåòñÿ îò ïðåñòîëà. 

Ðîëàíó âíîâü ïðåäëàãàþò âîéòè â ïðàâèòåëüñòâî, íî ýòî áûëî óæå 
íà÷àëîì êîíöà. Ðîáåñïüåð áîëüøå íå ïîñåùàåò ñàëîí ìàäàì Ðîëàí, 
à ñàìîãî ìèíèñòðà ÿêîáèíöû íà÷èíàþò òðàâèòü çà âñå íåðåøåííûå 
ïðîáëåìû è ãëàâíîå – çà ïîääåðæêó âîåííûõ äåéñòâèé. Íî ìàäàì 
Ðîëàí âñå òàê æå ãîðÿ÷î îòñòàèâàåò èäåþ ðåñïóáëèêè è çàùèùàåò ìóæà 
è åãî äðóçåé îò íàïàäîê. Êâàðòèðà Ìàíîí ïðåâðàùàåòñÿ â íàñòîÿùèé 
øòàá ïàðòèè Æèðîíäû. È âñå æå â 1793 ãîäó Ðîëàí óõîäèò â îòñòàâêó: 

Ìàðàò

Òðè ðàçíûõ ñóäüáû, òðè ïîõîæèå ñìåðòè…
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Ожидания и реальность. 

Как и чем жила Франция 

в первые годы революции

• Кому и зачем была нужна 

война? Когда Франция 

напала на Австрию? Какую 

позицию занимали пред-

ставители разных слоев по 

отношению к войне? 

• Какая обстановка сложи-

лась в Париже и в провин-

ции? Почему Шарлотта 

Кордэ думала, что Париж 

погибает?

• Что думала об этих же 

событиях Манон Ролан?

• Чем жил простой народ в 

эти дни? Кого и к чему 

призывала Теруань де 

Мерикур?

• Назовите причины восста-

ния 10 августа 1792 года. 

áîðüáà â Êîíâåíòå ìåæäó æèðîíäèñòàìè è ÿêîáèíöàìè ðàçãîðåëàñü ñî 
âñåé îñòðîòîé – îñíîâíûå ïóíêòû îáâèíåíèÿ âêëþ÷àëè íåðåøèòåëü-
íîñòü è êîëåáàíèÿ â âîïðîñå î ñóäüáå êîðîëÿ, ïðåäàòåëüñòâî âîåííûõ 
ãåíåðàëîâ (îñîáåííî ñäà÷à Âåðäåíà) è òÿæåëîå ïîëîæåíèå â Ïàðèæå  – 
âñå ýòî ñòàâèëîñü â âèíó èìåííî ïðàâèòåëüñòâó æèðîíäèñòîâ. 

 Ðîëàíà íàçûâàþò îäíèì èç òåõ, êòî âèíîâåí ïåðåä íàðîäîì â åãî 
áåäàõ (â òîì ÷èñëå èç�çà íåæåëàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ââîäèòü «ìàêñè-
ìóìà» öåí íà õëåá, ÷òîáû õîòü êàê�òî îãðàíè÷èòü ñïåêóëÿöèþ è ãîëîä). 
Áåäíÿêè, êîòîðûå åùå íè÷åãî íå ïîëó÷èëè îò ðåâîëþöèè, êðîìå 
ãîëîäà, âîéíû è äîðîãîâèçíû, îáâèíÿþò ïðàâèòåëüñòâî â èçìåíå. 
Ïîñëåäíåé êàïëåé òåðïåíèÿ ïàðèæàí ñòàíîâèòñÿ îòêàç æèðîíäèñòîâ 
îò ïðèíóäèòåëüíîãî çàåìà äëÿ áîðüáû ñ êîíòððåâîëþöèåé â Âàíäåå, 
êîòîðûé â äåéñòâèòåëüíîñòè äîëæåí áûë áûòü ðàñïðåäåëåí ìåæäó 
áóðæóàçèåé. Æèðîíäèñòû âûñòóïàëè â Êîíâåíòå ñ ðå÷àìè î «íåñïðà-
âåäëèâîñòè» òàêîãî ðåøåíèÿ è î òîì, ÷òî çàåì äîëæíû îïëà÷èâàòü 
è áåäíÿêè. Â Ïàðèæå íà÷èíàþòñÿ âîëíåíèÿ: ãîðîä íàïîëíÿåòñÿ êðè-
êàìè, êîëîêîëüíûì íàáàòîì è ïðèçûâàìè ê ìåñòè. Íàðîä òðåáóåò 
æèðîíäèñòîâ ê îòâåòó çà âñå. Êîãäà â äîì Ðîëàíîâ ïðèõîäÿò âîîðó-
æåííûå ñàíêþëîòû, áûâøèé ìèíèñòð óñïåâàåò ñêðûòüñÿ è ïîêèäà-
åò ãîðîä. Ìàíîí, âñå åùå íàäåÿñü íà ñâîå âëèÿíèå, ñîáèðàåòñÿ â 
Êîíâåíò, ÷òîáû äîêàçàòü íåâèíîâíîñòü ìóæà. Íî íå çàñòàâ ãîñïîäèíà 
Ðîëàíà äîìà, àðåñòîâûâàþò åãî æåíó. 

Â òþðüìå ãîñïîæà Ðîëàí æäåò «ïðèìåíåíèÿ ê íåé çàêîíà», îòïðàâ-
ëÿåò ïèñüìà ïðîêóðîðó è òðåáóåò ñïðàâåäëèâîñòè. Òàì æå îíà ïèøåò 
ìåìóàðû (îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû ìíîãî ïîçæå) è ïðîäîëæàåò íàäå-
ÿòüñÿ íà ñêîðîå îñâîáîæäåíèå. 

Âìåñòî ýòîãî åå ïåðåâîäÿò â çëîâîííóþ è òåìíóþ êàìåðó, ãäå 
óìèðàþò ïîñëåäíèå íàäåæäû. Ïîñòîÿííûå áåññìûñëåííûå äîïðî-
ñû óòîìëÿþò Ìàíîí. Îíà æäåò âûçîâà â ðåâîëþöèîííûé òðèáóíàë, 
÷òîáû âî âñåóñëûøàíüå îáúÿâèòü î ñâîåé íåâèíîâíîñòè. Îíà ãîòîâèò 
ïëàìåííóþ ðå÷ü, ñóòü êîòîðîé â òîì, ÷òî æèðîíäèñòû ìîãëè çàáëóæ-
äàòüñÿ, íî íå áûëè ïðåñòóïíèêàìè. 

«ß âèäåëà ýòèõ ëþäåé, êîòîðûõ îáâèíÿþò â çàãîâîðå ïðîòèâ îòå-
÷åñòâà. Ýòî ðåøèòåëüíûå, íî ãóìàííûå ðåñïóáëèêàíöû, êîòîðûå áûëè 
óáåæäåíû, ÷òî íóæíû õîðîøèå çàêîíû... Èñòîðèÿ âñåõ âðåìåí äîêà-
çàëà, ÷òî òðåáóåòñÿ áîëüøîé òàëàíò äëÿ òîãî, ÷òîáû õîðîøèìè çàêî-
íàìè íàïðàâèòü ëþäåé íà ïóòü äîáðîäåòåëè…» – ïèøåò îíà. Ìàíîí 
ïûòàåòñÿ îïðàâäàòü íå ñåáÿ, à ïðåæäå âñåãî ìóæà. Îíà íå õî÷åò èëè 
íå ìîæåò ïîíÿòü, ÷òî âëàñòü Æèðîíäû, ïðîñòî çàíÿâ ìåñòî ìîíàðõèè, 
íè÷åãî íå ïðèíåñëà íàðîäó, íè÷åì íå îáëåã÷èëà åãî ó÷àñòü. 

8 íîÿáðÿ 1793 ãîäà àðåñòàíòû ñòîëïèëèñü ó ðåøåòîê â îæèäà-
íèè ñâîåé ó÷àñòè. Â ýòîò äåíü áûëî ïðîèçíåñåíî èìÿ «ãðàæäàíêè 
Ðîëàí». Âñå çíàëè, ÷òî ýòî çíà÷èò. Åé íå ïîçâîëèëè ïðîèçíåñòè ðå÷ü 
â Ðåâîëþöèîííîì òðèáóíàëå, êîòîðóþ îíà òàê òùàòåëüíî ãîòîâèëà, 
è îíà ìîë÷à âûñëóøàëà ïðèãîâîð. Ïîçæå, óæå ó ãèëüîòèíû, Ìàíîí ñ 
ðåäêèì ìóæåñòâîì è ñàìîîáëàäàíèåì îáðàòèëàñü ê äðóãîìó îñóæ-
äåííîìó: «Âçîéäèòå ïåðâûì, ó Âàñ íå õâàòèò ñèë ïåðåíåñòè çðåëèùå 
ìîåé êàçíè...»

Âïîñëåäñòâèè ëåãåíäà ïðèïèñàëà åé ïîñëåäíèå ãîðüêèå ñëîâà, 
ñòàâøèå çíàìåíèòûìè: «Î, Ñâîáîäà, ñêîëüêî ïðåñòóïëåíèé ñîâåð-
øàåòñÿ âî èìÿ òâîå!» 

Ðîëàí, êîòîðûé, ñïàñàÿñü, ïðÿòàëñÿ ñ äðóãèìè æèðîíäèñòàìè, 
íå ïåðåíåñ êàçíè æåíû è çàêîëîëñÿ øïàãîé.

Àëëåãîðèÿ 
ðàçóìà

Äàíòîí

Ãàÿíý Àìáàðöóìÿí
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Борьба за республику 

подолжается. 

Евдора разбирается 

в политике 

• Что такое политический 

клуб? Какие клубы были 

наиболее популярны? 

В чем заключалась их 

деятельность? 

• Кто такие жирондисты? 

Кто их основные против-

ники? (Дайте характерис-

тику наиболее известным 

деятелям среди тех и дру-

гих. Используйте докумен-

ты.)

• Какую политику проводило 

правительство Жиронды? 

Чего оно добивалось? 

Почему народ опять оста-

вался недовольным?

• Что значит борьба «горы» 

и Жиронды?

ШАРЛОТТА КОРДЭ 
(1768–1793)
Ìàðèÿ�Àííà�Øàð ëîòòà 
Êîðäý, äî÷ü îáåä-
íåâøåãî äâîðÿíè-
íà Ôðàíñóà äå Êîðäý 
ä`Àðìîí, èìåëà òîëüêî 
îäèí ïîâîä äëÿ ãîðäî-
ñòè – îíà ïðèõîäèëàñü 
äâîþðîäíîé âíó÷êîé 
çíàìåíèòîìó äðàìà-
òóðãó Ïüåðó Êîðíåëþ. 
Âî âñåì îñòàëüíîì åå 
æèçíü áûëà ëèøåíà 
áëåñêà. Øàðëîòòà ñ÷è-
òàëà ñåáÿ íåñïðàâåä-
ëèâî îáèæåííîé ñóäü-
áîé è î÷åíü ñòðàäàëà 
îò óãîòîâàííîé åé áåä-
íîñòè. Ãîðäàÿ è ÷åñòî-
ëþáèâàÿ, îíà ñ ðàííåãî 
äåòñòâà âåðèëà, ÷òî åå 
æèçíü áóäåò íåîáû÷-

íîé. Â ñåìüå áûëî íåñêîëüêî äåòåé, è Øàðëîòòå ïðèøëîñü ïðîâåñòè 
íåñêîëüêî ëåò â ìîíàñòûðå (ïðàâäà, áëàãîäàðÿ ïðîèñõîæäåíèþ – 
â àðèñòîêðàòè÷åñêîì), ãäå îíà ïðèñòðàñòèëàñü ê ÷òåíèþ. Ïîçæå îíà 
ïîïðîñèëà ïðèþòà â äîìå ñâîåé îâäîâåâøåé òåòêè â Êàííå è ïîìî-
ãàëà åé ïî õîçÿéñòâó. Âåðÿ â ñîáñòâåííîå îñîáîå ïðåäíàçíà÷åíèå, 
Øàðëîòòà ñ ïðåçðåíèåì îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê ïðîñòîìó íàðîäó, 
íî è ê áóðæóà, êîòîðûõ îíà ñ÷èòàëà âûñêî÷êàìè è íåäîó÷êàìè...

Êîãäà íà÷àëàñü ðåâîëþöèÿ, Øàðëîòòà âñå åùå æèâåò â ÷óæîì 
äîìå. Îíà ìíîãî ÷èòàåò, îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå Ðóññî è Ïëóòàðõó 
(èìè æå çà÷èòûâàëàñü Ìàíîí Ðîëàí è ìíîãèå äðóãèå), óâëåêàåòñÿ 
âçãëÿäàìè ìûñëèòåëåé ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ. Ðàçäåëÿÿ èäåè îãðà-
íè÷åííîé ìîíàðõèè, åñòåñòâåííî, â èíòåðåñàõ ìåëêîïîìåñòíîãî 
äâîðÿíñòâà, Øàðëîòòà ñ÷èòàåò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå äåìîêðàòèè 
ñàìûì íàñòîÿùèì ïðåñòóïëåíèåì. Íî îæèäàíèÿ íå îïðàâäàëèñü. 
Âìåñòî «òîðæåñòâà ñïðàâåäëèâîñòè» íåíàâèñòíàÿ Øàðëîòòå «÷åðíü» 
òðåáóåò ïðàâ, ïîñÿãàÿ íà ïðèâèëåãèè åå ñîñëîâèÿ. Ðóøèòñÿ ïðèâû÷-
íûé ìèð, è áîëåå âñåãî â ýòîì âèíîâíû, ñ òî÷êè çðåíèÿ Øàðëîòòû, 
ÿêîáèíöû. Ïåðâûå ãîäû ðåâîëþöèè âïëîòü äî 1793 ãîäà êàæóòñÿ åé 
íåïðåðûâíûì ïàäåíèåì â ïðîïàñòü. Îíà æàäíî ñëóøàåò î òâîðÿ-
ùèõñÿ â Ïàðèæå óæàñàõ è âñå ÷àùå çàäóìûâàåòñÿ íàä òåì, êòî æå 
ãëàâíûé âèíîâíèê ïðîèñõîäÿùåãî? Êòî òîëêàåò «÷åðíü» íà âñå íîâûå 
âîññòàíèÿ? Ìîëîäàÿ äåâóøêà, æèâóùàÿ äàëåêî îò Ïàðèæà, óâåðåíà, 
÷òî âðàã òîò, ÷üå èìÿ ó âñåõ íà óñòàõ. Òàêèì ÷åëîâåêîì â òî âðåìÿ áûë 
íå Ðîáåñïüåð è íå Äàíòîí, à Ìàðàò, èçäàâàâøèé ïîïóëÿðíóþ ãàçåòó 
«Äðóã íàðîäà» è ÿðîñòíî îòñòàèâàâøèé èíòåðåñû áåäíÿêîâ. Åãî ðå÷è 
íèêîãî íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè. Ïî åãî ïðèçûâó ñàíêþëîòû øëè 
â áîé. Ýòî è îïðåäåëèëî åå îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå: åñëè íåíàâèñò-
íûé Ìàðàò áóäåò óáèò – ðåâîëþöèÿ çàõëåáíåòñÿ.... 

Òåïåðü îñòàëîñü òîëüêî äåéñòâîâàòü – è Øàðëîòòà Êîðäý ïðîñèò 
ó îäíîãî èç ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêèõ âëàñòåé ðåêîìåíäàòåëüíîå 

Øàðëîòà Êîðäý
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ïèñüìî â Ïàðèæ ÿêîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû çàùèòèòü îáåäíåâøóþ ïîäðó-
ãó. Ïîëó÷èâ áóìàãè, îíà ñàäèòñÿ â äèëèæàíñ è îòïðàâëÿåòñÿ â äîâîëü-
íî îïàñíîå äëÿ îäèíîêîé ìîëîäîé äåâóøêè ïóòåøåñòâèå. Â Ïàðèæå 
Øàðëîòòà, ê ñâîåìó óäèâëåíèþ, âèäèò ñîâñåì íå òó êàðòèíó, êîòîðóþ 
åé îïèñûâàëè â Êàííå, – íà óëèöàõ íå ñëûøíî ñòîíîâ è êðèêîâ, íå 
âèäíî ãîëîäíûõ áðîäÿã.

Â ýòî âðåìÿ áóðæóàçèÿ åùå óäåðæèâàåò âëàñòü. Íî íàêàëåííàÿ 
îáñòàíîâêà, êîíòððåâîëþöèîííûé ìÿòåæ, îõâàòèâøèé ê ñåðåäèíå 
èþíÿ 1793 ãîäà 60 äåïàðòàìåíòîâ èç 83, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïðèìèðå-
íèÿ íå áóäåò. (Âñå çàêîí÷èòñÿ ñâåðæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà è ïåðåõî-
äîì âëàñòè ê ÿêîáèíöàì, óæå ñêîðî ìèíèñòð Ðîëàí ñïåøíî ïîêèíåò 
ñòîëèöó, à åãî æåíà Ìàíîí áóäåò êàçíåíà âìåñòî íåãî.) À ïîêà – ïîêà 
âî Ôðàíöèè ãðîçà òîëüêî ñîáèðàåòñÿ. 

Øàðëîòòà ðåøàåò äîáèòüñÿ ïðîïóñêà â Êîíâåíò, ÷òîáû èìåííî 
òàì, ó âñåõ íà ãëàçàõ, óáèòü Ìàðàòà. Ê åå áîëüøîìó ðàçî÷àðîâàíèþ, 
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî îí áîëåí è íå ìîæåò ïîñåùàòü çàñåäàíèé. 

Ýòîò ÷åëîâåê áûë íàñòîëüêî íåïðèõîòëèâ è íàñòîëüêî íå çàáî-
òèëñÿ î ñåáå, ÷òî çàïóñòèë ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå, èç�çà êîòîðîãî 
îí ïðàêòè÷åñêè íå ìîã îáõîäèòüñÿ áåç ñïåöèàëüíûõ ðàññëàáëÿþùèõ 
âàíí: âñå åãî òåëî áûëî ïîêðûòî íåçàæèâàþùèìè ÿçâàìè. ×òîáû íå 
òåðÿòü âðåìåíè äàðîì, Ìàðàò ðàáîòàë, ñèäÿ â ñåðíîé âàííå, ïîëî-
æèâ íà êðàÿ äîñêó, íà êîòîðîé îí ïèñàë è ïðàâèë ñòàòüè äëÿ ãàçåòû.

Øàðëîòòà ðåøàåò îòïðàâèòüñÿ ê íåìó äîìîé. Â ëàâêå îíà ïîêóïàåò 
êóõîííûé íîæ ñ ÷åðíîé ðóêîÿòêîé è ïðÿ÷åò åãî íà ãðóäè ïîä êðóæåâîì 
áëóçêè. Íå çíàÿ, ãäå èìåííî æèâåò åå æåðòâà, îíà ïðîñòî�íàïðîñòî 
ïðîñèò èçâîç÷èêà îòâåçòè åå ê Ìàðàòó. Âñå ïàðèæàíå ïðåêðàñíî 
çíàþò äîì Äðóãà Íàðîäà. Äâåðü îòêðûâàåò æåíà Ìàðàòà, Ñèìîíà 
Ýâðàð. Îáåðåãàÿ ïîêîé ìóæà, îíà íå ïóñêàåò ïîñåòèòåëüíèöó. Òîãäà 
Øàðëîòòà ïåðåäàåò åé çàïèñêó î ãîòîâÿùåìñÿ çàãîâîðå æèðîíäè-
ñòîâ â Êàííå. Âåðíóâøèñü â ãîñòèíèöó, îíà ïèøåò íåñêîëüêî ïðî-
ùàëüíûõ ïèñåì è âíîâü îòïðàâëÿåòñÿ íà óëèöó Êîðäèëüåðîâ ê äîìó 
¹ 20. Îäíàêî Ìàðàò íàñòîëüêî ñëàá, ÷òî åãî æåíà âíîâü îòêàçûâàåò 
ïîñåòèòåëüíèöå. Íî Øàðëîòòà ïðîäîëæàåò ãðîìêî íàñòàèâàòü íà 
íåîáõîäèìîñòè ëè÷íîé âñòðå÷è. Ìàðàò, óñëûøàâ åå ñëîâà, ïðîñèò 
æåíó âïóñòèòü äåâóøêó. Øàðëîòòó ïðîâîäÿò â ðàáî÷óþ êîìíàòó 
Ìàðàòà ñî ñïåöèàëüíîé âàííîé â ôîðìå âûñîêîãî áàøìàêà. Âèä 
áîëüíîãî óñòàëîãî ÷åëîâåêà ëèøàåò åå ðåøèìîñòè, è îíà íà÷èíàåò 
èñêàòü ïðåäëîã, ÷òîáû âäîõíîâèòü ñåáÿ íà óáèéñòâî. Â ðàçãîâîðå 
ñ Ìàðàòîì îíà ñî÷èíÿåò ïîäðîáíîñòè çàãîâîðà, íàçûâàåò èìåíà è 
áåç òîãî èçâåñòíûõ ñâîåé íåïðèìèðèìîñòüþ æèðîíäèñòîâ. È Ìàðàò, 
â íàäåæäå óòåøèòü âçâîëíîâàííóþ äåâóøêó, ïðîèçíîñèò ðîêîâóþ 
ôðàçó: «Âñå îíè áóäóò ãèëüîòèíèðîâàíû». Â òó 
æå ìèíóòó Øàðëîòòà íîæîì íàíîñèò óäàð â ãðóäü 
Ìàðàòà. Îí óñïåâàåò òîëüêî êðèêíóòü: «Êî ìíå, ìîé 
äðóã!» Ïîêà îáåçóìåâøèå îò ãîðÿ æåíà è ñëóæàíêè 
ïûòàþòñÿ åìó ïîìî÷ü, Øàðëîòòà áðîñàåòñÿ âîí 
èç êîìíàòû, íî â ïðèõîæåé åå çàäåðæèâàåò îäèí 
èç ñîðàòíèêîâ Ìàðàòà ïî ãàçåòå. 

Âåñòü î ãèáåëè íàðîäíîãî êóìèðà ìãíîâåííî 
ðàçíîñèòñÿ ïî ãîðîäó, è ê äîìó íà óëèöå 
Êîðäèëüåðîâ íà÷èíàåò ñòåêàòüñÿ òîëïà – âåäü â 
Ïàðèæå äåé ñòâèòåëüíî íåò áîëåå ïîïóëÿðíîãî 
÷åëîâåêà. Ìàðàò áûë ñîâåñòüþ è äóøîé íàðîäà: 

Жестокость 

или необходимость? 

• За что казнили короля? 

Как к этому отнеслись 

разные социальные слои? 

Почему? (Приведите при-

меры из документов.)

• Почему оказался возмож-

ным мятеж в Вандее и кто 

его направлял?

• Почему и как был убит 

Марат? Какие последствия 

имела его смерть?

• В чем причины изгнания 

жирондистов из Конвента? 

Какие непосредственные 

события этому предшест-

вовали?

• Каким образом была уста-

новлена власть якобин-

цев? В чьих интересах они 

действовали?

Ðîáåñïüåð
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îòäàâàÿ âñå ñèëû ðåâîëþöèè, æèë êàê ñïàðòàíåö, âî âñåì îòêàçûâàÿ 
ñåáå è ïîìîãàÿ íóæäàþùèìñÿ. (À åãî æåíà îòäàëà âñå ñâîè ñáåðåæå-
íèÿ íà èçäàíèå ãàçåòû ìóæà.)

Øàðëîòòó àðåñòîâàëè, ïî äîðîãå â òþðüìó åå ïðèøëîñü îõðàíÿòü 
îò îáåçóìåâøèõ ëþäåé, êîòîðûå âûêðèêèâàëè ðóãàòåëüñòâà â àäðåñ 
íåíàâèñòíîé àðèñòîêðàòêè è ãîòîâû áûëè åå ðàñòåðçàòü.

 «Íåñ÷àñòíûå, – îáðàòèëàñü ê íèì Øàðëîòòà, – âû õîòèòå ìîåé 
ñìåðòè çà òî, ÷òî ÿ ñïàñëà âàñ». Îíà íå ïåðåñòàâàëà âåðèòü â ñâîþ 
ñâÿòóþ ìèññèþ è èñêðåííå ñ÷èòàëà, ÷òî åå íå ïðîñòî îïðàâäàþò, 
íî è îäîáðÿò åå ñïðàâåäëèâîå ìùåíèå.

Êîãäà â ñóäå ðàçáèðàëîñü äåëî Øàðëîòòû Êîðäý, îíà âåëà ñåáÿ 
âûñîêîìåðíî, âñåì âèäîì ïîä÷åðêèâàÿ ñâîå àðèñòîêðàòè÷åñêîå 
ïðîèñõîæäåíèå. Íî ïîñëå âûñòóïëåíèÿ æåíû Ìàðàòà Ñèìîíû Ýâðàð 
ó÷àñòü Øàðëîòòû áûëà îêîí÷àòåëüíî ðåøåíà. Òåì áîëåå, ÷òî âñåõ 
âîçìóòèë îòâåò ïîäñóäèìîé íà âîïðîñ, êòî òîëêíóë åå íà óáèéñòâî: 
«Ïðåñòóïëåíèÿ, â êîòîðûõ îí âèíîâåí ñî âðåìåíè ðåâîëþöèè», – 
ðåçêî îòâåòèëà îíà. Ïðèãîâîð áûë åäèíîãëàñíûì – ñìåðòü íà ãèëüî-
òèíå. 13 èþëÿ 1793 ãîäà Øàðëîòòà âçîøëà íà ïîìîñò...

Ïîñëå êàçíè Øàðëîòòû Êîðäý æèðîíäèñòû ïðîçâàëè åå «âåëèêîé 
ìñòèòåëüíèöåé» è ñðàâíèâàëè ñ âûäàþùèìèñÿ æåíùèíàìè àíòè÷-
íîñòè.

Íî ñìåðòü Ìàðàòà òîëüêî ïîäîãðåëà áîðüáó çà âëàñòü, êîòîðóþ 
âåë Ðîáåñïüåð. Íàèâíàÿ Øàðëîòòà íå ðàçãëÿäåëà ýòó ôèãóðó çà 
ÿðêèì îáðàçîì Äðóãà Íàðîäà   ЛГОЛГО

Могла ли революция 

на этом завершиться? 

Евдора делает выводы...  

• Почему власть якобинцев 

называется «диктатурой»?

• Какие мероприятия они 

проводили? Как к ним 

относились разные соци-

альные слои?

• Было ли единство среди 

якобинцев? 

• Что можно сказать 

о Робеспьере? Были у 

него противники? С чем 

они были не согласны? 

О чем пишет Манон Ролан 

Робеспьеру?

• Что такое революционный 

трибунал? Чем он зани-

мался?

• Что такое гильотина? Кто 

и когда ее изобрел?

• Оправдает ли Евдора свою 

мать или будет считать ее 

преступницей? Как вы 

считаете, насколько было 

необходимо расправлять-

ся с Теруань де Мерикур,  

казнить Манон Ролан? Что 

вы думаете о приговоре 

Шарлотте Кордэ?

• Что значит «революцион-

ный террор» и как относи-

лись разные слои общества 

к массовым казням? Кого 

и за что казнили? Какую 

оценку сегодня можно дать 

такой политике? 

• Что должно было быть 

дальше?

Ìà òå ðè à ëû è äî êó-
ìåí òû ïðè âî äÿò ñÿ 
ïî èç äà íè ÿì:

Èñ òî ðèÿ Ôðàí öèè. 
Òîì 2. – Ì., 1973.

Ëîò òå Ñ.À. Âå ëè êàÿ 
Ôðàí öóç ñêàÿ ðå âî-
ëþ öèÿ. – Ë., 1935.

Ïèñü ìà î Ôðàí öóç-
ñêîé ðå âî ëþ öèè / 
Ïîä ðåä. Ã. Ëàí äà ó ý-
ðà. – Ì., 1925.

Ñå ðå á ðÿ êî âà Ã. Æåí-
ùè íà ýïî õè ôðàí -
 öóç ñêîé ðå âî ëþ  -
öèè. – Ì., 1964.

Äëÿ ïîä ãî òîâ êè ê 
óðî êó ðå êî ìåí äó-
åò ñÿ èñ ïîëü çî âàòü 
ó÷åá íèê:

Þäîâ ñêàÿ À.ß. Èñ òî-
ðèÿ. Ìèð â íî âîå 
âðå ìÿ (1640–1870). – 
ÑÏá., 1998, 2000. 
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ТЕРУАНЬ ДЕ МЕРИКУР

«Гражданки! Не забудем, что мы должны целиком отдать 
себя отечеству. Вооружимся... Покажем мужчинам, что 

мы не ниже их в доблести и храбрости, покажем Европе, что 
француженки сознают свои права и что они стоят на уровне 
идей XVIII века, презирая предрассудки, которые бессмыслен-
ны и безнравственны, поскольку именно добродетель объявля-
ется преступлением. Француженки! Сравните то, чем мы должны 
быть в обществе, с тем, чем мы являемся. Чтобы познать наши 
права и наши обязанности, нужно обратиться к суду разума, 
и, руководствуясь им, мы сможем отличить справедливое от 
несправедливого... Француженки! Повторяю вам еще раз – 
наше назначение высокое: сокрушим наши оковы, пора жен-
щинам выйти из того постоянного ничтожества, в котором 
они находятся, столь давно порабощенные невежеством, гор-
достью и несправедливостью мужчин. Вспомним времена, 
когда наши матери, галльские и гордые германские женщины, 
участвовали в общественных собраниях и сражались рядом со 
своими мужьями, отражая врагов свободы... Великодушные 
гражданки, все вы, слушающие меня! Вооружимся, приступим 
к военным упражнениям, откроем запись в списки француз-
ских амазонок, и пусть в них вступают все, кто действительно 
любит свою родину...» 
«Граждане! В нескольких секциях уже имели место уличные 
столкновения, предвестники гражданской войны; нужно вни-
мательно и спокойно рассмотреть, кто такие вызывающие их 
провокаторы, чтобы узнать, кто наши враги... Наступил момент, 
когда общий интерес требует, чтобы мы объединились и 
пожертвовали своей ненавистью и страстями ради обществен-
ного блага!» 
Газета «Окружной курьер» 
«Одна из героинь революции потерпела вчера маленькое 
фиаско на Фельянской террасе – Теруань набирала сторонниц 
в партию Жиронды. К несчастью, она попала на приверженок 
Робеспьера и Марата, которые, не желая увеличивать партию 
Бриссо, схватили вербовщицу и отстегали ее с подобающим 
усердием».

МАНОН РОЛАН

Из мемуаров

«Мне стали казаться смешными и несправедливыми все 
привилегии и сословные различия... Когда я присутс-

твовала при выезде королевы и принцев, я с болью чувствова-
ла всю противоположность между этой азиатской роскошью, 
этим бесстыдным великолепием и бедностью и униженностью 
народа..., который бессмысленно рукоплещет тому блеску, 
который сам и оплачивает отказом от самого необходимого»
Из писем: 26 июля 1789 
«Нет, вы не свободны; никто еще не свободен. Общественное 
доверие обмануто, письма перехватываются. Если вы не будете 
осмотрительны, то вы ничего иного не достигнете, как только 
возмущения... Вы занимаетесь каким"то городским управле-
нием, и вы даете удирать людям, которые вызовут новые 
зверства. 
Вы просто дети; ваше одушевление не более как вспышка; и если 
Национальное Собрание не прикончит по всем правилам с двумя 
сиятельными головами, или если благородные мужи, по приме-
ру Деция, не собьют им головы, то вас всех сметет к черту. Если 
это письмо не дойдет до вас, пусть дураки, которые прочтут его, 
покраснеют, узнав, что оно написано женщиной, и затрепещут 
при мысли, что оно породит сотню энтузиастов, а те в свою оче-
редь поднимут миллионы других»

6 октября 1789
«Деспотизм снял маску; нация пришла в движение, а теперь 
поборники добра должны объединиться, и их тесный союз да 
будет ужасом для злонамеренных! Мужество и оружие: они 
уже налицо; но этого недостаточно. Требуется упорядоченное 
управление, верные средства, мудрое продвижение вперед 
и разумная бдительность» 
18 июля 1790
«С волнением вспоминаю я те моменты моей юности, когда 
в тишине и удалении питала я свое сердце изучением древней 
истории и плакала от скорби, что не родилась спартанкой или 
римлянкой. Мне нечему больше завидовать в древних респуб-
ликах: нас озаряет свет более чистый, философия расширила 
знание прав и обязанностей человека» 
29 января 1791 
«Во всей Франции брожение... общественная власть не орга-
низована, и Париж еще недостаточно оказывал давления на 
Национальное Собрание, чтобы заставить его проделать все, 
на него возложенное. От ваших секций я жду энергичных реше-
ний; если они обманут мои ожидания, то вы принудите меня 
плакать, как на развалинах Карфагена. Я, правда, не перестану 
проповедовать свободу, отчаявшись когда"либо увидеть ее вод-
воренной в моем несчастном отечестве. Оставьте меня в покое со 
своей естественной историей и со всеми прочими науками, кроме 
одной – стать человеком и пропагандировать общественный дух... 
Мудрец закрывает глаза перед несправедливостью и слабостью 
обыкновенного человека; но гражданин не должен оказывать 
пощады никому, даже своему отцу, когда дело идет об обще-
ственном благе» 
28 апреля 1791
«Брось в огонь твое перо, благоразумный Брут, и возделывай 
твой салат! Это все, что остается для людей чести, если всеоб-
щий подъем не спасет нас от смерти в рабстве... Перестаньте 
же проповедовать нам только о мире и о мужестве в терпении. 
Двор обманывает нас, собрание – пока только орудие подкупа и 
тирании; гражданская война не несчастье, она принесет нам воз-
рождение или разрушение. И так как свобода без нее потеряна, 
нам нечего больше бояться...»
5 мая 1791
«Мне надоело ходить на заседания Национального Собрания, 
и я заранее убеждена, что оно годно только на плохие декреты. 
Нам требуется новое возмущение народа, или мы потеряны для 
счастья и свободы» 
23 июня 1791
«Кто в состоянии описать то возбуждение, которое нас потря-
сает! 
Я пошла в клуб якобинцев, сегодня они собрались в большом 
числе... Там в неописуемом воодушевлении, на коленях с шаш-
ками наголо была повторена присяга жить свободно или уме-
реть... Неожиданно прибывает курьер за курьером и приносит 
известия, что король и его жена схвачены маленькой общиной 
Варен на границе Шампани и Лотарингии. Рвение и опасность 
собрали с разных мест от 30 до 40 тысяч национальных гвар-
дейцев, расположившихся вокруг Шалон"сюр"Мар, куда были 
доставлены наши коронованные разбойники. Что предпримут 
с ними? Задача не из легких! Мне думается, что королевскую 
куклу надо было бы подвергнуть домашнему аресту, а его жену 
прикончить. Но наше собрание на это не пойдет... 
Все государство должно требовать нового законодательного 
собрания. Если нынешнее Собрание продлит свои занятия, оно 
нас продаст, продаст нас двору или сделается аристократиче-
ским сенатом...
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27 сентября 1791 (Робеспьеру)
«Как по пути, так и в Париже я видела народ – обманутый своим 
собственным неведением или хитростью его врагов, едва зна-
ющий положение вещей или ложно судящий о нем.... 
Маленький город... имеет только патриотов, которые любят рево-
люцию за уничтожение того, что стояло над ними, но которые, 
однако, не имеют ни малейшего понятия о теории свободного 
правительства.... Поэтому"то все эти люди восстают против слова 
«республика» и король кажется им весьма существенным для их 
жизни.
Итак, я призываю Вас к работе ради справедливости, так как опуб-
ликование правды... всегда успех в добром деле» 
9 сентября 1792 
«Марат днем и ночью подписывает отвратительнейшие доносы 
на собрание и совет и публично распространяет их. Вы увидите, 
что тех и других зарежут как жертв. Мой друг Дантон ведет все 
дела, Робеспьер – кукла в его руках, Марат держит факел и кин-
жал, этот дикий табун царит, и мы не что иное, как угнетенные, 
пока мы не падем его жертвами. Если бы Вам были известны 
кошмарные подробности мести! Женщин зверски насиловали, 
прежде чем их растерзали эти тигры, кишки вырывались и их 
носили как ленты орденов... Вам известен мой энтузиазм к рево-
люции, да, теперь мне стыдно за него. Она запятнана злодеями... 
Унизительно оставаться здесь, и не разрешают покинуть Париж. 
Нас запирают, чтобы в благоприятную минуту нам перерезать 
горло»
4 ноября 1792 (в ответ на письмо к Ролану с просьбой отменить 
закон об изгнании эмигрантов)
«Закон, о котором идет речь, рассматривался в Собрании весьма 
обдуманно. Он весьма суров, но чтобы понять его необходимость 
и справедливость, надо узнать все планы эмигрантов, в особен-
ности тех, которые взяли оружие в руки и как враги вторглись в 
нашу страну»
1 июня 1793 
«Сегодня на троне, а завтра в цепях. Так, мой милый друг, посту-
пает с людьми чести революция» 
4 июля 1793
«Мой арест обуславливается отсутствием моего мужа, как будто 
существуют законы, разрешающие схватить одно лицо вместо 
другого... Словно ответственность министра распространяется 
на его жену... Арест опирается во всех пунктах на ложные обви-
нения...
Ролан потребовал денежный отчет от тех лиц, от которых он 
должен был его потребовать. Ролан противодействовал всем 
насильственным актам, шедшим в разрез с законами... Он счи-
тал, что после падения тирании следовало сделать свободу попу-
лярной через установление справедливого порядка и добродетели, 
на которые должна опираться республика. С той поры Ролан стал 
казаться опасным тем разбойникам, которые пользуются рево-
люциями для своих целей, для самообогащения, себялюбцам, 
тянущимися изо всех сил, чтобы усилить свою власть. Вот вам 
преступления Ролана. Мои преступления – это то, что я имела 
честь разделить его принципы и что мое мужество равносильно 
его мужеству» 
14 октября 1793 
«Робеспьер! Я знала его хорошо и очень уважала, я считала 
его откровенным и пламенным другом свободы. Как? Неужели 
он больше не таков? Я боюсь, кроме того он любит власть... 
Я боюсь, что он довольно"таки любит мстить и в особенности 
направлять свою мстительность на тех, которые, как он думает, 
не восхищаются им. Робеспьер, если я заблуждаюсь, я даю Вам 
возможность доказать мне это... Я пишу Вам не с тем, чтобы 
просить Вас, в этом Вы можете быть уверены. Я никогда никого 
не просила, и, право, не в тюрьме начну поступать так по отно-
шению к тому, кто держит меня в своей власти. Просьба сущес-
твует для виновных или для рабов, невиновность сама говорит 

за себя... Распространили слух, будто Ролан подготавливает в 
Лионе гражданскую войну, этот предлог осмелились объявить 
причиной моего ареста. Предположение не более правильное, 
чем вывод! Клевета росла, и чем спокойнее и увереннее ста-
новилась я, тем она более наглела – меня бросили в тюрьму... 
меня вырвали из объятий моей дочурки, я вдали от всего мне 
дорогого, лишенная всяческих известий, обречена на всяческую 
травлю введенного в заблуждение народа, считающего, что моя 
голова может послужить ему на пользу...
Но какое влияние могли иметь мои размышления на человека, 
который приносит в жертву коллег, чистота которых ему безу-
словно известна? Так как письмо мое не сможет принести пользы, 
оно неуместно; я бесцельно связалась бы с тираном, который, 
правда, может заклать меня, но никогда не сумеет меня унизить. 
Я не отправлю его» 
октябрь 1793 (последнее письмо дочери)
«Я не знаю, милая детка, будет ли суждено увидеть еще раз тебя 
или тебе написать. Помни свою мать. Эти три слова содержат 
все лучшее, что я могу сказать тебе. Быть может, я надеюсь, тебе 
назначены не такие испытания, как выпавшие на долю твоей 
матери... Будь достойна своих родителей, мы оставляем тебе 
великие примеры, и если ты сумеешь их использовать, то ты не 
будешь вести бесполезное существование. Прощай, любимое 
дитя. Придет время, когда ты сумеешь оценить, как велико в дан-
ную минуту мое усилие себя сдержать при виде твоего дорогого 
портрета. Я прижимаю тебя к моей груди. Прощай, Евдора...»
ноябрь 1793 (женщине, берущей на попечение ее дочь)
«Гражданка, несчастью обязаны Вы доверенным Вам дорогим 
для меня сокровищем... Мужество дает возможность легко 
переносить бедствия, касающиеся нас лично, но трудно успоко-
ить сердце матери, пекущейся о своем ребенке, от которого ее 
отрывают... Сохрани мою милую Евдору»

ШАРЛОТТТА КОРДЭ

Французам (завещание)

«Как долго еще, о несчастные французы, будут длиться 
ваш хаос и ваши раздоры! Разгневанные департаменты 

наступают уже на Париж; огонь раздора и гражданской войны 
охватывает пламенем почти половину этого обширного госу-
дарства. Есть еще средство затушить его, но надо спешить с его 
применением. Уже теперь самый нечестивый из всех злодеев, 
Марат, одно имя которого вызывает в памяти все его преступ-
ления, Марат, который пал жертвой от ножа мести, приводит в 
колебание гору и заставляет бледнеть Дантона и Робеспьера, 
других разбойников, восседающих на этом кровавом троне... 
Французы! Вы знаете ваших врагов, восстаньте! Марш впе-
ред!..
13 июля 1793
«Я приехала из Кана. Вы, руководствуясь любовью к народу, 
найдете желательным ознакомиться с подготовляющимися там 
заговорами...»
«Я написала Вам, Марат, сегодня утром... Смею ли я надеяться 
на минуту внимания... Я очень несчастна, чтобы иметь право на 
Вашу защиту» 
15 июля 1793
«Признаюсь, я прибегла к гнусному приему, чтобы раздразнить 
его (Марата) и принять меня; все средства в таких случаях 
хороши» 
июль 1793
«Простите меня, мой милый папа, что я распорядилась своей 
жизнью. Я отмстила за многих невиновных жертв, предотвратила 
много несчастных событий, и как только у народа раскроются 
глаза, он будет рад освобождению от тирана. Позорно преступле-
ние, но не эшафот» 
«Комитет считает, что опасно дать... распространение письмам этой 
исключительной женщины»

Òðè ðàçíûõ ñóäüáû, òðè ïîõîæèå ñìåðòè…
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Õóäîùàâûé ìóæ÷èíà íå ñïåøà ðàñêóðèâàë 
òðóáêó, çàäóì÷èâî ãëÿäÿ íà åäâà òëåþùèé îãî-
íåê. Ïðÿìàÿ ñïèíà, ãîðäåëèâûé ïðîôèëü, óìíûå 
ãëàçà ñêðûâàëè åãî èñòèííûé âîçðàñò. À âåäü åìó 
óæå 77. Ñ ãîäàìè îí ïðèîáðåë îïûò, íî ëèøèëñÿ 
äîñòàòêà è ñåìåéíîãî óþòà. Â ïóñòîì äîìå îäè-
íîêî, åñëè íå ñ÷èòàòü âîñïîìèíàíèé, êîòîðûå 
âñåãäà ñ íèì. Ïåðâàÿ æåíà óìåðëà, âòîðàÿ îáìà-
íóëà. Äîëãàÿ ñóäåáíàÿ òÿæáà è ðàçâîä ïîëíîñòüþ 
åãî ðàçîðèëè, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ ðÿäîì íåò, 
âåðíûõ äðóçåé òîæå. Äðóãîé íà åãî ìåñòå îò÷àÿë-
ñÿ áû èëè âïàë â óíûíèå, íî òîëüêî íå îí. Íå ðàç 
åìó óäàâàëîñü âûõîäèòü ïîáåäèòåëåì èç ñàìûõ 
íåâåðîÿòíûõ ïåðåäðÿã, î êîòîðûõ ñåãîäíÿ çíàåò 
êàæäûé øêîëüíèê. ×òî æ, çíà÷èò, è íà ýòîò ðàç îí 
äîëæåí ïåðåõèòðèòü ñóäüáó... 

Âäàëè ðàçäàâàëñÿ ìåðíûé ñêðèï êîëåñ è íåäî-
âîëüíûå îêðèêè âîçíè÷åãî. Ñãóñòèâøèåñÿ ñóìåðêè 
ñêðûëè ïëîòíóþ ïåëåíó ñíåãà çà îêíîì. Ñòàðèê 
óñìåõíóëñÿ è ïîêà÷àë ãîëîâîé, ñëîâíî ðàçãîâàðè-

âàÿ ñ íåâèäèìûì ñîáåñåäíèêîì. Îí âñïîìíèë, êàê 
ïî÷òè øåñòüäåñÿò ëåò íàçàä åìó ïðèøëîñü â òàêîé 
æå ñíåãîïàä åõàòü ïî íåçíàêîìîé äîðîãå â ÷óæóþ 
ñòðàíó. 

«ß âûåõàë â Ðîññèþ âåðõîì íà êîíå. Äåëî áûëî 
çèìîþ. Øåë ñíåã…»

Îí ìíîãî ðàç ðàññêàçûâàë ýòó èñòîðèþ, íî ñëó-
øàòåëè âñåãäà ðàçðàæàëèñü ãðîìêèì õîõîòîì èëè 
íàçûâàëè åãî îáìàíùèêîì. Íî ýòî åãî íèêîãäà íå 
ñìóùàëî – ÷òî âçÿòü ñ íåâåæä!

Ïðîøëî äâåñòè ëåò. Èìÿ ýòîãî ÷åëîâåêà äàâíî 
ñòàëî íàðèöàòåëüíûì. Åãî èñòîðèè íåâåðîÿòíî 
ïîïóëÿðíû, î íåì íàïèñàíû êíèãè, ñíÿòû ôèëü-
ìû è ìóëüòôèëüìû, ïîñòàâëåíû ñïåêòàêëè, åãî 
èìåíåì äàæå íàçâàíî ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå 
(êîãäà ÷åëîâåê íå ìîæåò äîñòîâåðíî ïåðåäàòü 
êîíêðåòíóþ èíôîðìàöèþ). Æèçíü è óäèâèòåëü-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà Èåðîíèìóñà Êàðëà 
Ôðèäðèõà ôîí Ìþíõãàóçåíà, «âñåãäà ãîâîðèâ-
øåãî òîëüêî ïðàâäó», äî ñèõ ïîð áóäîðàæàò óìû 

Имя этого человека давно стало нарицательным. Его 
истории невероятно популярны, о нем написаны книги, 
сняты фильмы и мультфильмы, поставлены спектак-
ли, его именем даже названо психическое заболевание 
(когда человек не может достоверно передать конкрет-
ную информацию)

ПРАВДИВЫЕ 
ВЫДУМКИ,

или Подлинная история 
барона Мюнхгаузена



ëþáîçíàòåëüíûõ ÷èòàòåëåé è ñåðüåçíûõ èññëåäîâàòåëåé. 
Ïîïóëÿðíîñòü áàðîíà îïðàâäàíà åãî ðåäêèì òàëàíòîì – íèêîãäà 
íå òåðÿòü ïðèñóòñòâèÿ äóõà è íàõîäèòü âûõîä èç ñàìûõ óæàñíûõ 
ñèòóàöèé.

Íàø èíòåðåñ ê áàðîíó èíîé. Îäíà èç åãî èñòîðèé (î òîì, êàê 
âî âðåìÿ ñèëüíåéøåãî ñíåãîïàäà îí ïðèâÿçàë ëîøàäü ê ñòîëáèêó, 
êîòîðûé ïîòîì îêàçàëñÿ êðåñòîì êîëîêîëüíè) íà÷èíàåòñÿ ñëîâàìè: 
«ß âûåõàë â Ðîññèþ...» Â äðóãèõ ðàññêàçàõ äîâîëüíî ÷àñòî óïîìèíà-
åòñÿ Ïåòåðáóðã, ïðè÷åì îïèñàíèå ïðèðîäû íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé, 
÷òî äåëî ïðîèñõîäèò äåéñòâèòåëüíî â íàøåé ñòðàíå...

Îáðàùåíèå ê áèîãðàôèè áàðîíà – ïîäëèííîé è ìíèìîé – êàê 
ê ñþæåòíîé êàíâå èñòîðè÷åñêîé äèäàêòè÷åñêîé èãðû (çàäà÷à êîòî-
ðîé âûÿñíèòü, ãîâîðèò ëè íåóòîìèìûé áàðîí «âñåãäà òîëüêî ïðàâ-
äó»), ïîçâîëèò âîññòàíîâèòü íåêîòîðûå âàæíûå àñïåêòû æèçíè 
Ðîññèè è Åâðîïû íà îáîáùàþùåì çàíÿòèè èç êóðñà èñòîðèè «Ðîññèÿ 
è Åâðîïà â XVIII âåêå». 

Ëè÷íîñòü îñòðîóìíîãî ðàññêàç÷èêà äàâíî èíòåðåñîâàëà èññëå-
äîâàòåëåé. Ñåãîäíÿ èçâåñòíî, ÷òî îí íå òîëüêî ñóùåñòâîâàë íà 
ñàìîì äåëå è äåéñòâèòåëüíî áûâàë â Ðîññèè, ó÷àñòâîâàë â ñðàæå-
íèÿõ è ïðèäâîðíûõ áàëàõ, íî è ïðîæèë äîëãóþ æèçíü, äîñòîéíóþ åãî 
ëèòåðàòóðíîé ñëàâû...

Áîëåå òîãî, â ìèðå ñóùåñòâóþò êàê ìèíèìóì äâà ìóçåÿ (â Ëàòâèè 
è  Ãåðìàíèè), ãäå ìîæíî ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ åãî íàñòîÿùåé 
ñóäüáîé. 

*   *   *
Èòàê, «ß âûåõàë â Ðîññèþ...»
Â äåêàáðå 1737 ãîäà â Ðîññèþ îòïðàâèëèñü äâà ìîëîäûõ ÷åëî-

âåêà, ïðèãëàøåííûõ íà ñëóæáó â ñâèòó ãåðöîãà Àíòîíà Óëüðèõà 
Áðàóíøâåéãñêîãî. Òîãî ñàìîãî ãåðöîãà, êîòîðûé ñíà÷àëà ñòàíåò 
ìóæåì ðîññèéñêîé ïðàâèòåëüíèöû Àííû Ëåîïîëüäîâíû, à çàòåì 
âìåñòå ñî âñåé ñåìüåé è ìàëîëåòíèì ñûíîì Èâàíîì Àíòîíîâè÷åì, 
áóäóùèì èìïåðàòîðîì Ðîññèè, îêàæåòñÿ â ïîæèçíåííîì çàòî÷åíèè. 
Íî ïîêà – âñå âïåðåäè, è ìîëîäîé ãåðöîã, êîòîðîãî âûáðàëà èìïå-
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КОНТЕКСТ 

Германские земли 
в XVIII веке

Йегер О. Всеобщая 
история. Т. 3. – СПб. б.г. 

В это время все простран-
ство территории Германской 
им перии может быть прибли-
зительно определено в 12 ты -
сяч кв. км, а ее население 
исчислялось в 26–30 млн 
человек, которые распреде-
лялись на 2300 городов, 
3000 торговых местечек, око-
ло 100 тысяч сел и 30–40 ты-  
сяч рыцарских владений. 
Из почти 300 владетельных 
территорий, на которые она 
распадалась, было около 80 и 
таких, протяжение которых 
не достигало и 12 кв. км. 

Суд в Германских землях 
Йегер О. Всеобщая 

история. Т. 3. – СПб. б.г. 
Но если и решался вопрос 
единодушно и довольно быс-
тро, являлись непременно 
комментарии и возраже-
ния, которые затягивали, на 
десятки лет, заключительное 
решение... В судах дело могло 
начаться еще при жизни глав-
ного истца и все еще тянуться 
тогда, когда от всей его семьи 
никого не оставалось более в 
живых. Например, в 1772 го-
 ду было насчитано 61 230 не-
решенных дел. Нашлись люди, 
которые высчитали, что со 
всеми пересмотрами, затяж-
ками и деловой перепиской 
любое дело может, приблизи-
тельно, тянуться 188 лет! 

Международная обстановка 
в середине XVIII века

Йегер. О. Всеобщая 
история. Т. 3. – СПб. б.г. 

Вслед за великими войнами 
(например теми, которые вел 
Петр Первый), на которых 
было сосредоточено все вни-
мание Европы, наступили 
два десятилетия сравнитель-
но мирного времени, но затем 
с 1740 года начинается снова 
бурный период. За минув-
шие два десятилетия терри-
тория Европы получила тот 
самый вид и находилась в том 
самом составе, в каком ее 
за стигла Французская рево-
люция (1789 год), а именно: Ве-
ликобритания, Франция, Габ-
сбургская монархия (Австрия) 
с Венгрией, Богемией и ав -
стрийскими (бывшими испан-



ðàòðèöà Àííà Èîàííîâíà â ìóæüÿ ñâîåé ïëåìÿííèöå Åëèçàâåòå�
Åêàòåðèíå�Õðèñòèíå (ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðàâîñëàâèÿ èçâåñòíîé 
êàê Àííà Ëåîïîëüäîâíà), æèâåò â Ðîññèè è îæèäàåò äíÿ ñâàäüáû. 
Â îäíîì èç ïèñåì ê ñòàðøåìó áðàòó îí ïðîñèò ïðèñëàòü äâóõ 
íîâûõ ïàæåé; îäíèì èç íèõ è îêàæåòñÿ Èåðîíèìóñ Êàðë Ôðèäðèõ 
ôîí Ìþíõãàóçåí – 17�ëåòíèé þíîøà èç íåìåöêîãî ãîðîäêà Áîäåí-
âåðäåð â Íèæíåé Ñàêñîíèè.

Çà÷åì æå ïîíàäîáèëèñü Àíòîíó Óëüðèõó íîâûå ïàæè?
Âûáîð, ñäåëàííûé Àííîé Èîàííîâíîé, áûë íå ñëó÷àåí. Íå èìåÿ 

äåòåé, îíà äîëãî ðàçäóìûâàëà, êîìó äîñòàíåòñÿ ðîññèéñêèé ïðå-
ñòîë ïîñëå åå ñìåðòè. Êàê èçâåñòíî, âî âðåìÿ åå ïðàâëåíèÿ âëàñòü 
â ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè ïåðåøëà ê «íåìöàì». Èìïåðàòðèöà ñîâåòîâà-
ëàñü òîëüêî ñ èíîñòðàíöàìè – ñâîèìè ïðèáëèæåííûìè – Áèðîíîì, 
Îñòåðìàíîì, Ìèíèõîì, íàçíà÷àëà íà âñå âûñîêèå ïîñòû è îôèöå-
ðàìè â ïðèâèëåãèðîâàííûå ïîëêè â îñíîâíîì «èíîçåìöåâ», ïîýòîìó 
ïîíÿòíî, ÷òî è ìóæà ïðèíöåññå îíà èñêàëà çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. 
Ó÷èòûâàëèñü è âíåøíåïîëèòè÷åñêèå çàäà÷è Ðîññèè, ïîñêîëüêó 
äèíàñòè÷åñêèé áðàê äîëæåí áûë ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó àâòîðèòåòà 
ñòðàíû. Ðåøåíèå èìïåðàòðèöû â ïîëüçó ãåðöîãà Áðàóíøâåéãñêîãî 
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скими) Нидерландами, с ее 
владениями в Италии, Сар-
динией, Миланом, Неаполем и 
главенствующим Имперским 
титулом и значением для всей 
Германии. И наконец, великая 
Российская империя, которая 
уже и тогда была предметом 
опасений со стороны Западной 
Европы. 
И без того уже грандиозная 
по своим размерам, Россия 
еще шире раздвинула свои 
пределы со стороны Турции 
и Швеции...
Кроме этих главных госу-
дарств, в Европе было еще 
немало второстепенных, при-
ближавшихся к несомненно-
му падению или к дальнейше-
му развитию. Таковы были, 
например, Нидерланды, Шве -
ция, Дания и новое государ-
ство Пруссия; еще не распав-
шаяся, но уже сильно рас-
шатанная Польша; быстро 
разрушающаяся Османская 
империя; государства Пире-
нейского полуострова – 
Португалия и некогда грозная, 
уже лишенная прежней своей 
силы Испания; множе ство 
владений в Италии и др.
 
Петербург 
при Анне Иоанновне – 
придворная жизнь

Невский про-
спект. 1703–1903. 

КультурноUисторический 
очерк жизни С.UПетербурга 

за два века. – СПб., 1903 
Анна Иоанновна любила рос-
кошь. Балы, которые она 
устраивала для увеселения, 
поражали размахом. «Двор 
забавлялся катаньем с горы, 
устроенной из первого этажа 
дворца во двор. Придворные 
дамы и кавалеры садились 
в сани и спускались вниз. Все 
бывающие при дворе долж-
ны были испытать такое», – 
вспоминала жена английского 
посла леди Рондо. Угощение 
на придворных праздниках 
было обильное, но (по мне-
нию знатоков) однообраз -
ное – «к обеду или к ужину 
подавались во всех возмож-
ных видах говядина, теляти-
на, ветчина, дичь, аршинные 
стерляди, щуки и другие рыбы, 
грибные блюда, паштеты, 
кабаньи головы в рейнвейне 
(т. е. в вине), спаржа, горо-
ховые стручья и устрицы... 
Все кушанья щедро приправ-
лялись пряностями: корицею, 
гвоздикою, перцем, мускат-



îçíà÷àëî óêðåïëåíèå ñâÿçåé Ðîññèè ïðåæäå âñåãî ñ Àâñòðèåé, 
ïî ñêîëüêó åãî òåòåé áûëà àâñòðèéñêàÿ èìïåðàòðèöà. Â õðóïêîì ðàâ-
íîâåñèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ñëîæèâøèõñÿ ïîñëå Ñåâåðíîé 
âîéíû, òàêàÿ îðèåíòàöèÿ íà Àâñòðèþ áûëà ïðîäèêòîâàíà íåñêîëüêè-
ìè ïðè÷èíàìè è èìåëà áîëüøîå çíà÷åíèå. 

Ñ îäíîé ñòîðîíû, âñå âîçðàñòàþùåå óêðåïëåíèå Ðîññèè â Ïðè-
áàëòèêå (çíàìåíèòîå «îêíî â Åâðîïó») âûçûâàëî åñòåñòâåííûå îïà-
ñåíèÿ Àíãëèè è Ôðàíöèè, ïðèêëàäûâàâøèõ çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ, 
÷òîáû îêàçàòü äàâëåíèå íà âîñòî÷íîãî ñîñåäà (àíãëè÷àíå äàæå 
íàïðàâèëè â Áàëòèêó ýñêàäðó – íà âñÿêèé ñëó÷àé!) Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, èíòåðåñû Àâñòðèè è Ðîññèè ñîâïàäàëè, íàïðèìåð, â ïîëüñêîì 
è òóðåöêîì âîïðîñàõ. 

Â Ïîëüøå ïîñëå ñìåðòè êîðîëÿ Àâãóñòà II î÷åíü îñòðî âñòàë âî -
ïðîñ î ïðåñòîëîíàñëåäèè. Çà êîðîíó áîðîëèñü Ñòàíèñëàâ Ëåùèíñêèé 
(÷üÿ äî÷ü áûëà çàìóæåì çà ôðàíöóçñêèì êîðîëåì Ëþäîâèêîì XV) 
è Àâãóñò Ñàêñîíñêèé (ñûí óìåðøåãî êîðîëÿ). Àâñòðèÿ è Ðîññèÿ 
ïîääåðæèâàëè Àâãóñòà: Àâñòðèÿ, ÷òîáû ñ åãî ïîìîùüþ óêðåïèòü 
Ñàêñîíèþ (â ïðîòèâîâåñ ðàñòóùåìó âëèÿíèþ Ïðóññèè) è òàêèì 
îáðàçîì çàíÿòü ãëàâåíñòâóþùåå ïîëîæåíèå ñðåäè ãåðìàíñêèõ 
çåìåëü, Ðîññèÿ æå ïðîñòî õîòåëà ïîä÷èíèòü Ïîëüøó ñâîåìó âëèÿ-
íèþ. Â ðåçóëüòàòå – áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì àâñòðèéñêîé 
äèïëîìàòèè è ðóññêèõ âîéñê – ïðåñòîë äîñòàëñÿ Àâãóñòó Ñàê-
ñîíñêîìó. 

Â îòíîøåíèè æå Òóðöèè îáùíîñòü èíòåðåñîâ áûëà ïðîäèêòîâàíà 
ñòðåìëåíèåì îáåèõ ñòðàí îñëàáèòü Îñìàíñêóþ èìïåðèþ. Êðîìå 
òîãî, Àâñòðèÿ èìåëà ê íåé äàâíèøíèå òåððèòîðèàëüíûå ïðåòåíçèè, 
à Ðîññèÿ óñòàëà îò ïîñòîÿííûõ íàáåãîâ êðûìñêèõ òàòàð, êîòîðûõ 
âñåãäà ïîîùðÿëè òóðêè (â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäòàëêèâàåìûå ôðàíöó-
çàìè). Â èòîãå â 1735 ãîäó íà÷àëàñü Ðóññêî�òóðåöêàÿ âîéíà, ðóñ-
ñêàÿ àðìèÿ çàíÿëà Àçîâ, Êðûìñêîå õàíñòâî áûëî ðàçãðîìëåíî, íî 
àâñòðèéöû íàðóøèëè ñîþçíûé äîãîâîð, âûíóäèâ Ðîññèþ, íåñìîò-
ðÿ íà åå âîåííûå óñïåõè, çàêëþ÷èòü óíèçèòåëüíûé Áåëãðàäñêèé 
ìèð â 1739 ãîäó. Âîéíà íå ïðèíåñëà ñóùåñòâåííîãî óñïåõà íè 
îäíîé èç ñòîðîí (çà èñêëþ÷åíèåì Ôðàíöèè, äåëàâøåé ñòàâêó íà 
îñëàáëåíèå è òåõ è äðóãèõ). Â 1746 ãîäó Ðîññèÿ è Àâñòðèÿ âîçîá-
íîâèëè «îáîðîíèòåëüíûé» ñîþç (ïîñëå êîíôðîíòàöèè Ðîññèè ñ 
Ôðàíöèåé è Àíãëèåé â Ïðèáàëòèêå, ãäå â 1741 ãîäó ïîä íàæèìîì 
òîé æå Ôðàíöèè Ðîññèÿ áûëà âîâëå÷åíà â âîéíó ñî Øâåöèåé), 
ê êîòîðîìó â 1750 ïðèñîåäèíèëàñü è Àíãëèÿ. Ñîþç ñ Àâñòðèåé, 

ным орехом и даже тертым 
оленьим рогом»... На расходы 
к придворному столу царским 
указом было велено выделять 
по 67 тысяч рублей ежегодно. 
(Это при том, что воз сена 
стоил 6 рублей, а большой 
тетерев – 8 копеек.)
При парадных обедах скатер-
ти искусно перевязывались 
алыми и зелеными лентами, 
а столы украшались разными 
фигурами и «атрибутами» – 
была даже устроена особая 
«гора банкетная, деревян-
ная, сверху корона с крестом, 
и скипетр и мечи золоченые». 
Кроме того ставились в пира-
мидах искусственные цветы, 
большой их запас имелся у 
кухеншнейдера – в 1739 году 
у него имелось 9525 цветов, 
сделанных из перьев, «на ита-
ль янский вкус» и 8570 штук 
«малых китайских бумажных 
на проволоке». Залы осве-
щались восковыми свечами 
«с золотом и без золота».
В дворцовой театральной зале 
представлялись итальянские 
оперы, комедии и интермедии 
с балетами. 
«Подлые обыватели», т. е. низ-
ший класс народа, в особые 
высокоторжественные дни 
угощались на площадях, так 
в 1740 году перед Зимним 
дворцом были выставлены два 
целиком изжаренные быка, и 
Анна Иоанновна, смотря на 
«быкодрание» народа, имела 
«немалое веселье».
Во время одного из празднеств 
зала была украшена померан-
цевыми и миртовыми деревья-
ми в полном цвету. Деревья... 
образовывали с каждой сто-
роны аллею, между тем как 
среди залы оставалось доволь-
но пространства для танцев. 
Эти боковые аллеи доставля-
ли гостям возможность часто 
отдыхать, потому что укры-
вали садившихся от взоров 
Государыни. Красота, благо-
ухание и тепло в этой, свое-
го рода, роще, тогда как из 
окон были видны только лед 
и снег – казались чемWто 
волшебным. 

Контрасты Петербурга
Невский проспект.–

СПб., 1903
В указе 1739 года есть жало-
ба императрицы на полицию, 
«которая нимало не смотрит, 
что по пустырям и глухим 
местам мертвечина валяется, 
и множество непотребных 
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òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèòåëüíî èìåë äëÿ Ðîññèè ñòðàòåãè÷åñêîå 
çíà÷åíèå.

Íî ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ ðåãóëèðîâàëèñü íå òîëüêî âîé-
íàìè. Çà êóëèñàìè îòêðûòîé ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû ïëåëèñü ñëîæ-
íûå èíòðèãè, êàæäàÿ èç ñòîðîí ñòðåìèëàñü çàïîëó÷èòü ïîääåðæêó 
óñèëèâàâøåéñÿ Ðîññèè, è íåêîòîðûå ïðàâèòåëüñòâà âûäåëÿëè ïî -
ñòîÿííûå ñòàòüè ðàñõîäîâ íà «ïðèêàðìëèâàíèå» âëèÿòåëüíûõ âåëü-
ìîæ (íàïðèìåð, îäíîìó èç ôðàíöóçñêèõ ïîñëîâ â Ïåòåðáóðãå áûëî 
ðàçðåøåíî èñòðàòèòü 60 òûñÿ÷ ÷åðâîíöåâ íà ïîäêóï ëèö, «ïîëåç-
íûõ» Ïàðèæó, à àíãëè÷àíå â ñâîþ î÷åðåäü áûëè ãîòîâû ïëàòèòü 
êàæäîìó ñàíîâíèêó, çàùèùàâøåìó èõ èíòåðåñû, ïî 7–12 òûñÿ÷ 
â ãîä!).

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî, ïîêà ñâàäüáà Àííû Ëåîïîëüäîâíû íå 
ñîñòîÿëàñü, ïîñëû åâðîïåéñêèõ ñòðàí ñòàðàëèñü â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñâîèìè èíòåðåñàìè ïîêîëåáàòü èëè óêðåïèòü èìïåðàòðèöó 
â ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Íàïðèìåð, àíãëèéñêèé ïîñîë Ðîíäî â ðàç-
ãîâîðàõ ñ ðóññêèìè ìèíèñòðàìè äîâåðèòåëüíî äàâàë ïîíÿòü, ÷òî 
ïðèíö âûãëÿäèò ñëèøêîì ùóïëåíüêèì è, âèäèìî, ñòðàäàåò ýïè-
ëåïñèåé, ïîýòîìó ëó÷øå áûëî áû âûáðàòü â ìóæüÿ äëÿ ïðèí-
öåññû Àííû êîãî�íèáóäü èç ðóññêèõ «áîãàòûðåé». Îäíàêî Àííà 
Èîàííîâíà, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íåâåñòå æåíèõ ñîâñåì íå ïîíðàâèëñÿ, 
ãîâîðèëà, ÷òî «âûñîêèå îñîáû íå âñåãäà ñîåäèíÿþòñÿ ïî íàêëîí-
íîñòè. Áóäü ÷òî áóäåò, òîëüêî îí íèêîãäà íå äîëæåí èìåòü ó÷àñòèÿ 
â óïðàâëåíèè, äîâîëüíî è òîãî, åñëè äåòè åãî áóäóò íàñëåä-
íèêàìè».

Âûáðàâ áóäóùåãî ìóæà Àíòîíà Óëüðèõà Áðàóíøâåéãñêîãî äëÿ 
ïëåìÿííèöû, èìïåðàòðèöà Àííà Èîàííîâíà åùå â 1733 ãîäó ïðè-
ãëàñèëà þíîãî ïðèíöà â Ïåòåðáóðã. Â Ðîññèè Àíòîí Óëüðèõ ÷åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ áûë ïðèíÿò íà âîåííóþ ñëóæáó. Îí âåñüìà ñåðüåçíî 
îòíåññÿ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, ïîýòîìó âî âðåìÿ Ðóññêî�òóðåöêîé 
âîéíû â ìàðòå 1737 ãîäà îòïðàâèëñÿ â âîåííûé ïîõîä ïîä êîìàí-
äîâàíèåì ôåëüäìàðøàëà Ìèíèõà áðàòü òóðåöêóþ êðåïîñòü Î÷àêîâ.

Êñòàòè ñêàçàòü, îïàñåíèÿ àíãëèéñêîãî ïîñëà îêàçàëèñü áåñ-
ïî÷âåííû: ïðèíö çà ÷åòûðå ãîäà ñèëüíî èçìåíèëñÿ è íå ïðîñ-

собак в городе бегает и бесит-
ся. 16Wго сентября одна из 
собак вбежала даже в Летний 
дворец и жестоко изъела 
двух дворцовых служителей 
и младенца». 

Петербург в царствование 
Елизаветы Петровны

Пыляев М. Старый 
Петербург. – СПб., 1887 

Петербург в царствование 
Елизаветы, по свидетельству 
иностранцев, представлял од-
ни противоположности – из 
великолепного квартала вы 
вдруг переходили в дикий и 
сырой лес; рядом с огромными 
палатами и роскошными сада-
ми стояли развалины, дере-
вянные избушки или пу сты-
ри; но всего поразительнее 
было, что через несколько 
месяцев эти места было не 
узнать: вдруг исчезали целые 
ряды деревянных домов и 
вместо них появлялись камен-
ные дома, хотя еще не окон-
ченные, но уже населенные. 
В конце сентября 1741 года 
прибыло в Петербург от пер-
сидского шаха Надира много-
численное посольство с бога-
тыми дарами для двора; в 
числе подарков приведено 
14 слонов… Вскоре после 
прибытия слоны начали буй-
ствовать... трое из них «осер-
дились». Утром три слона сор-
вались и ушли, двоих вскоре 
поймали, а третий «пошел 
через сад и изломал деревян-
ную изгородь, и прошел на 
Васильевский остров, и там 
изломал... деревню, и только 
здесь был пойман».

Барон Мюнхгаузен – 
Российский кирасир
Документы 1739–1741 гг. / 

Российский архив. 
Т. 6. – М., 1995

1. Протокол военной 
коллегии:

Пожалованного из пажей 
Гиранинимуса Карла Фрид-
риха фон Минихаузина в 
кирасирский Брауншвейгский 
полк в корнеты определить… и 
жалованье дать (в то время – 
180 рублей в год).
2. Выдержки из рапортов 

в полковую канцелярию 
от Мюнхгаузена:

…В покорности мною было 
представлено, чтобы при-
слать денег на пользование 
(т. е. лечение. – Г.А.) государ-
ственных кирасирских лоша-
дей… а то посланный коновал 
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òî âîçìóæàë è èçáàâèëñÿ îò þíîøåñêîé ùóïëî-
ñòè, íî è (ïî ñëîâàì òîãî æå Ìèíèõà) ïðîÿâèë 
ñåáÿ â ñðàæåíèÿõ è òÿæåëûõ ïîõîäàõ íàñòî-
ÿùèì ñîëäàòîì. Êîãäà îäíà èç ðóññêèõ àòàê ÷óòü 
áûëî íå çàõëåáíóëàñü, ôåëüäìàðøàë âûõâàòèë 
çíàìÿ è áðîñèëñÿ êî ðâó ïåðåä êðåïîñòüþ. Çà 
íèì ïîñëåäîâàëè ëèøü íåñêîëüêî ÷åëîâåê, â òîì 
÷èñëå è... Àíòîí Óëüðèõ! Â áîþ ïðèíö äåéñòâîâàë 
ñ ïðèñóùåé ìîëîäîñòè ñìåëîñòüþ, õîòÿ ëîøàäü 

ïîä íèì áûëà óáèòà, êàôòàí ïðîñòðåëåí, îäèí èç ïàæåé óáèò ñðàçó, 
âòîðîé ñìåðòåëüíî ðàíåí. 

Èìåííî îòñþäà è áåðåò íà÷àëî íàøà èñòîðèÿ... 
Ïîñëå âçÿòèÿ Î÷àêîâà Àíòîí Óëüðèõ âåðíóëñÿ â Ïåòåðáóðã 

è íàïèñàë ïèñüìî áðàòó ñ ïðîñüáîé íàéòè è ïðèñëàòü åìó íîâûõ 
ïàæåé âçàìåí ïîãèáøèõ. Çàäà÷à îêàçàëàñü íå èç ëåãêèõ, îõîòíèêîâ 
îòïðàâèòüñÿ â äàëåêóþ ñòðàíó íå íàõîäèëîñü. Íàêîíåö, â äåêàáðå 
1737 ãîäà â Ïåòåðáóðã ïðèáûëè äâà ìîëîäûõ ÷åëîâåêà – ôîí Õîéì 
è ôîí Ìþíõãàóçåí.

Èåðîíèìóñ Êàðë Ôðèäðèõ áàðîí ôîí Ìþíõãàóçåí ïðîèñõîäèë 
èç îáåäíåâøåãî äâîðÿíñêîãî ðîäà. Îí ðîäèëñÿ â 1720 ãîäó è áûë 
ïÿòûì ñûíîì èç âîñüìè äåòåé Îòòî ôîí Ìþíõãàóçåíà, óìåðøåãî, 
êîãäà ìàëü÷èêó áûëî âñåãî ÷åòûðå ãîäà. Èìÿ Ìþíõãàóçåí èçâåñò-
íî â ãîðîäå Áîäåíâåðäåð ñ XII âåêà, íà ãåðáå ýòîãî ñëàâíîãî ðîäà 
èçîáðàæåí ìîíàõ ñ ïîñîõîì è êíèãîé. Ïî ñåìåéíîìó ïðåäàíèþ, 
â XIII âåêå ðîä Ìþíõãàóçåíîâ åäâà íå óãàñ, ïîýòîìó åãî ïîñëåäíåìó 
ïðåäñòàâèòåëþ, â þíîñòè óøåäøåìó â ìîíàñòûðü, áûëî ïðåäïèñàíî 
âåðíóòüñÿ â ìèð. 

Æèçíü â ìàëåíüêîì íåìåöêîì ãîðîäêå èìåëà êàê ñâîè ïðåèìó-
ùåñòâà, òàê è íåäîñòàòêè. Òèõàÿ ðàçìåðåííîñòü è íåñïåøíîñòü 
ìîãóò, êîíå÷íî, ñòàòü ìå÷òîé äëÿ ÷åëîâåêà, óñòàâøåãî îò ïðåâðàòíî-
ñòåé ñóäüáû, íî þíîøå, ê òîìó æå íå ñòàðøåìó ñûíó â ñåìüå, íàéòè 
çäåñü äîñòîéíîå çàíÿòèå áûëî äîâîëüíî ñëîæíî. Îäíàêî âäîâà Îòòî 
ôîí Ìþíõãàóçåíà ñìîãëà âûõëîïîòàòü äëÿ ñûíà äîëæíîñòü â ñâèòå 
ãåðöîãà Áðàóíøâåéãñêîãî, ãäå êîãäà�òî ñëóæèë è åãî îòåö. Áóäóùåå 
Èåðîíèìóñà Êàðëà Ôðèäðèõà áûëî îïðåäåëåíî – åãî æäàëà âîåííàÿ 
ñëóæáà.

 Ëþáîâü ê ïðèêëþ÷åíèÿì è àâàíòþðàì âëåêëà Ìþíõãàóçåíà 
ñ þíûõ ëåò, ïîýòîìó êîãäà ãåðöîã ïðåäëîæèë åìó îòïðàâèòüñÿ 
â äàëåêóþ è òàèíñòâåííóþ Ðîññèþ, îí ñîãëàñèëñÿ è íà äîëãèå ãîäû 
ïîêèíóë ðîäíîé ãîðîä. Íîâàÿ ñòðàíà ïðîèçâåëà íà þíîøó ñèëüíîå 
âïå÷àòëåíèå: ïðèåõàë îí â äåêàáðå, ÷òî óæå ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê 
èñïûòàíèå – ðóññêèå ìîðîçû è ñíåæíûå áóðàíû äëÿ åâðîïåéöåâ 
áûëè ñóùèì íàêàçàíèåì (âñïîìíèì ðàññêàç î ëîøàäè íà êîëîêîëü-
íå!). Ê òîìó æå Ìþíõãàóçåí îêàçàëñÿ â Ïåòåðáóðãå –  ãîðîäå, õîòÿ è 
ïîñòðîåííîì ïî êàíîíàì åâðîïåéñêîé àðõèòåêòóðû, íî ïîðàæàâøåì 
äàæå âçûñêàòåëüíûé âçãëÿä íîâèçíîé è ãðàíäèîçíîñòüþ. 

Ïàæ ìîëîäîãî ãåðöîãà ÷àñòî áûâàë ïðè äâîðå, âîñõèùàë-
ñÿ ôåéåðâåðêàìè è ãâàðäåéñêèìè ïàðàäàìè, âèäåë èìïåðàòðèöó 
è ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïðèäâîðíûõ îáåäàõ è ïðàçäíèêàõ. Êñòàòè, 
âïîñëåäñòâèè â îäíîé èç ñâîèõ èñòîðèé áàðîí îïèñàë ãèãàíòñêèé 
ïàøòåò, ïîäàííûé íà òàêîì îáåäå: «Êîãäà ñ íåãî ñíÿëè êðûøêó, 
íàðóæó âûøåë îäåòûé â áàðõàò ÷åëîâå÷åê è ñ ïîêëîíîì ïðåïîäíåñ 
èìïåðàòðèöå íà ïîäóøå÷êå òåêñò ñòèõîòâîðåíèÿ». Ìîæíî áûëî áû 

объявляет, что у него лекар-
ства не имеется, и по усмот-
рению нашему он к тому же 
неискусен. 
Также его высокопрево-
сходительство изволил мне 
объявить, что от его высоче-
ства Антона Ульриха герцога 
Брауншвейгского по прислан-
ному ордеру… пожалован я 
в поручики. И ежели в полку 
такой ордер имеется, то покор-
но прошу по силе оного меня 
предложить…
…За прошедшую сего года 
майскую треть… денежное 
жалованье по окладам от 
корнета и комиссара Грекова 
своим получили.
…Из лагеря августа 11 дня 
выступили и в прежние квар-
тиры в Риге вступили.
…Находящиеся при лейбW
гвардии ветхие амуничные 
вещи для отдачи в цейх-
гауз квартирмейстеру Будако-
ву отданы, и что и каких 
вещей – …при сем влагается 
ведомость.
…О поимке лейбWкирасир-
ского полку беглого капрала 
Казинича в лейб-кампании 
всем чинам публиковано.

Кирасиры
Бегунова А. Путь через 

века. – М., 1998
Слово «КИРАСИР» появилось 
в русском языке в начале 
XVIII века как заимствован-
ное из немецкого (Kurassier) и 
франц. (cuirassier) – латник, 
и обозначало воинов тяжелой 
конницы, имеющих защитное 
вооружение из металлических 
нагрудных латWкирас.
Отряды кирасир впервые 
сформировали в Германии 
при императоре Максими-
лиане (конец XV века). 
В это время кирасиры имели 
полный рыцарский панцирь, 
коня в латах и вооружен-
ных слуг – стрелка, двух 
пикинеров и трех оруженос-
цев. Кирасир и его шесть 
слуг составляли «глев» или 
«копье». Усовершенствование 
и широкое применение огне-
стрельного оружия привели 
к большим изменениям 
в вооружении и снаряжении 
кирасир. Наследники рыцар-
ской конницы, они впервые 
появились на полях сраже-
ний как регулярные воинские 
части в начале XVII века и 
имели металлические шлемы, 
палаши, пистолеты, езди-
ли на высоких и массивных 
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óñîìíèòüñÿ â ýòîé «âûäóìêå», åñëè áû íå òî÷íî òàêîå æå îïèñàíèå 
ïèðîãîâ, ïîäàííûõ íà îáåäå Ïåòðó I.

Îäíàêî æèçíü ïðèäâîðíûõ ñîñòîèò íå òîëüêî èç ðàçâëå÷åíèé. 
Óæå â êîíöå ôåâðàëÿ 1738 ãîäà ðóññêèå âîéñêà ïîä êîìàíäîâàíè-
åì ôåëüäìàðøàëà Ìèíèõà âíîâü ïîøëè íà òóðîê, è Àíòîí Óëüðèõ 
âìåñòå ñî ñâèòîé îòïðàâèëñÿ ÷åñòíî èñïîëíÿòü âîèíñêèé äîëã. 
Ýòî áûëà åäèíñòâåííàÿ âîåííàÿ êàìïàíèÿ, â êîòîðîé Ìþíõãàóçåí 
äåéñòâèòåëüíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå è î êîòîðîé ïîòîì ìíîãî ðàñ-
ñêàçûâàë. Ïîõîä îêàçàëñÿ ÷ðåçâû÷àéíî èçìàòûâàþùèì, òóðêè 
ïðåñëåäîâàëè ðóññêèõ, íå ââÿçûâàÿñü â ãåíåðàëüíîå ñðàæåíèå, 
íà êîòîðîå òàê ðàññ÷èòûâàë Ìèíèõ. Âìåñòî ýòîãî îíè âûíóæäàëè 
ïðîòèâíèêà ïðåîäîëåâàòü ñòåïè, ïåðåïðàâëÿòüñÿ ÷åðåç ïðèòîêè 
Äíåñòðà è òåðÿòü ñèëû, ëþäåé è îáîçû. Â êîíöå êîíöîâ ðóññêàÿ 
àðìèÿ îòñòóïèëà, è ïðèíö âìåñòå ñ ïàæàìè âåðíóëñÿ â Ïåòåðáóðã. 
À óæå ëåòîì 1739 ãîäà Àííà Èîàííîâíà ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî ñèëû 
åå ïîêèäàþò. Îíà íàçíà÷èëà, íàêîíåö, äåíü ñâàäüáû: òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü â èþëå. Â ñëåäóþùåì ãîäó ó Àííû 
Ëåîïîëüäîâíû ðîäèëñÿ ñûí Èâàí, êîòîðîãî èìïåðàòðèöà è íàçíà÷è-
ëà ñâîèì íàñëåäíèêîì.

Â ýòî æå âðåìÿ äëÿ Ìþíõãàóçåíà, êîòîðûé óæå ïåðåðîñ ðîëü ïàæà, 
îòêðûëàñü ïåðñïåêòèâà êàðüåðû â ðóññêîé àðìèè. Ñâîþ âîåííóþ 
ñëóæáó îí íà÷àë â 1740 ãîäó êîðíåòîì êèðàñèðñêîãî Áðàóíøâåéã-
ñêîãî ïîëêà. Ýòîò ïîëê áûë ñîçäàí â 1733 ãîäó ñïåöèàëüíî äëÿ Àíòî-
íà Óëüðèõà, êîòîðûé è ñ÷èòàëñÿ åãî êîìàíäóþùèì, ïîýòîìó îôèöå-
ðàìè òóäà íàçíà÷àëèñü â îñíîâíîì èíîñòðàíöû. Êèðàñèðñêèå ïîëêè 
(ò. å. êàâàëåðèñòû�«ëàòíèêè», êîòîðûå äîëæíû áûëè ñ óñïåõîì 
ïðîòèâîñòîÿòü êàê ëåãêîé òóðåöêîé, òàê è òÿæåëîé åâðîïåéñêîé 
êîííèöå) ñ÷èòàëèñü ïðèâèëåãèðîâàííûìè è íàõîäèëèñü íà îñîáîì 
ïîëîæåíèè. Îôèöåðû çäåñü ïîëó÷àëè áîëüøåå æàëîâàíüå, íà íèõ 
íå ðàñïðîñòðàíÿëèñü îáû÷íûå íàêàçàíèÿ (â ÷àñòíîñòè, èõ íåëüçÿ 
áûëî áèòü ïàëêàìè), à ñàìè ïîëêè áûëè ðàñêâàðòèðîâàíû â óäîá-
íûõ ìåñòàõ. Ìþíõãàóçåí îêàçàëñÿ â Ëèôëÿíäèè (êîòîðàÿ âìåñòå ñ 
Ýñòëÿíäèåé áûëà ïðèñîåäèíåíà ê Ðîññèè ïîñëå Ñåâåðíîé âîéíû). 
Æèçíü â Ðèãå, êóäà íàïðàâèëè íîâîèñïå÷åííîãî êîðíåòà, áûëà åìó 
áëèçêà è âïîëíå ïîíÿòíà, âåäü ýòè çåìëè ñ XIII âåêà áûëè çàâîåâàíû 
íåìåöêèìè êðåñòîíîñöàìè è ïðèíàäëåæàëè îñòçåéñêèì áàðîíàì. 

Äëÿ Ìþíõãàóçåíà íà÷àëàñü îáû÷íàÿ ñëóæáà – ñîõðàíèëèñü äîêó-
ìåíòû åãî îò÷åòîâ â ïîëêîâóþ êàíöåëÿðèþ, ãäå îí äîêëàäûâàåò 

лошадях. Первый кирасир -
ский полк в России был создан 
в 1731 году. 
Среди иностранцев, правив-
ших русскими делами при 
царице Анне Иоанновне, 
БурхардWКристофор Миних 
выделялся своей энергией и 
деловитостью. Став фельд-
маршалом и президентом 
в 1730 году, Миних занялся 
реформами русских воору-
женных сил. Обратил Миних 
внимание и на русских дра-
гун, которые в этот момент 
переживали трудные време-
на: заметно ухудшился кон -
ский состав полков, их боевая 
подготовка. Миних не стал 
разбираться в том, почему 
это произошло и какие меры 
нужны, чтобы изменить поло-
жение. Он просто предложил 
создать в России в дополне-
ние к драгунской коннице 
новую – тяжелую кирасир-
скую. Миних задумал сфор-
мировать десять кирасир -
ских полков как образцовые, 
привилегированные части. 
Поэтому военная администра-
ция, желая привлечь к служ-
бе в кирасирах действительно 
лучших людей, взяла на себя 
следующие обязательства: 
«...что они (кирасиры), 
кроме военного времени, 
никогда в дальние места 
посланы не будут, всегда 
спокойно, в лучших кварти-
рах и более на Украине сто-
ять будут... что они более 
жалованья, нежели драгуны 
и солдаты, иметь будут... Что 
рядовые кирасиры... будут 
иметь первенство... что ника-
кой кирасир батожьями (пал-
ками. – Г.А.) никогда наказан 
не будет». 
Кирасиру в отличие от драгуна 
полагалось иметь два мунди-
ра. Один назывался вседнев-
ным и состоял из обычного 
синего драгунского кафтана, 
красного камзола и лосиных 
штанов. Второй мундир име-
новался строевым. Его состав-
ляли лосиные колет, подколет-
ник и штаны. Колет был узкий 
короткий кафтан с отложным 
воротничком, обшлагами и 
завернутыми полами, обши-
тыми по краям лентой из крас-
ного сукна шириной в 2,5 см. 
Застегивался колет и подко-
летник на крючки. Этот наряд 
дополняли черная пуховая 
шляпа, белый галстук, пер-
чатки, высокие сапоги с ман-
жетами и красная епанча. 
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î ñîáûòèÿõ àðìåéñêèõ áóäíåé – çäåñü è àìóíèöèÿ, è ïðîâèàíò, ïîëó-
÷åíèå íîâûõ ëîøàäåé è ëå÷åíèå çàáîëåâøèõ, ðàçðåøåíèå ñîëäàòàì 
æåíèòüñÿ, ïîèìêà áåãëûõ è ò. ä.

À â Ðîññèè â ýòî âðåìÿ ïðîèñõîäÿò ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ. Ïîñëå 
ñìåðòè Àííû Èîàííîâíû, ñîãëàñíî ìàíèôåñòó, ïîäïèñàííîìó 
åþ íåçàäîëãî äî êîí÷èíû, ïðåñòîë ïåðåõîäèë ê åå äâîþðîäíîìó 
âíóêó – ìëàäåíöó Èâàíó, ñûíó åå ïëåìÿííèöû Àííû Ëåîïîëüäîâíû 
è Àíòîíà Óëüðèõà Áðàóíøâåéãñêîãî. Äî åãî ñîâåðøåííîëåòèÿ 
óïðàâëÿòü ñòðàíîé äîëæåí áûë ôàâîðèò Àííû Èîàííîâíû ãåðöîã 
Áèðîí. Íî â 1740 ãîäó – ÷åðåç òðè íåäåëè ïîñëå ñìåðòè èìïå-
ðàòðèöû – Àííà Ëåîïîëüäîâíà ïðîèçâåëà äâîðöîâûé ïåðåâîðîò, 
îòïðàâèëà Áèðîíà â ññûëêó è îáúÿâèëà ñåáÿ ïðàâèòåëüíèöåé 
Ðîññèè äî ñîâåðøåííîëåòèÿ ñûíà. 

Ìþíõãàóçåí ïîñëàë ñâîåìó áûâøåìó ãîñïîäèíó ïî÷òèòåëü-
íîå ïèñüìî, ïîñëå ÷åãî Àíòîí Óëüðèõ, âíèìàòåëüíî ñëåäèâøèé çà 
ñóäüáîé ïðåäàííûõ åìó ñëóã, ïðèêàçàë ïðîèçâåñòè åãî èç êîðíåòà 
â ïîðó÷èêè. Äëÿ Ìþíõãàóçåíà ýòî áûë ñåðüåçíûé ñêà÷îê â êàðüåðå, 
òàê êàê íà ýòó âàêàíñèþ ïðåòåíäîâàëî åùå 12 ÷åëîâåê...

В парадном строю, а также во 
время боевых действий кира-
сиры надевали поверх лосино-
го колета нагрудные латы. 
Вооружение первых русских 
латников состояло из пала-
ша, карабина без штыка и 
двух пистолетов в конном 
строю, амуниция – из погон-
ной перевязи шириной около 
15 см, портупеи и патронной 
лядунки с перевязью.
По штату кирасиры имели 
пятиэскадронный состав (по 
две роты в каждом эскад-
роне): 35 офицеров, 70 ун -
терWофицеров, 20 трубачей, 
1 литаврщика и 690 рядовых. 
Всего в полку в мирное вре-
мя 977 человек, в военное – 
979, строевых лошадей – 781.
Кирасы изготовлялись из 
вороненого железа, имели 
подкладку из белой замши 
и красную выпушку по 
краям: у офицеров бархат-
ную, у рядовых – суконную. 
Офицерская кираса также 
украшалась медной позоло-
ченной оправой, шипами и 
бляхой посредине. Вес кирас 
достигал 23 фунтов (около 
10 кг. – Г.А.).
Кираса держалась на кираси-
ре с помощью ремней с метал-
лическими бляшками.

Солдатская песня 
XVIII века 

Бегунова А. Путь через 
века. – М., 1998

Не ковыльUтрава, братцы,
 зашаталася,

Не алы цветы, братцы, 
развивалися...
Раздувалися знамена белы.
Наперед идут 

новокорпусны, 
В середи везут артиллерию,
Позади идет сильна 

конница,
Славна конница кирасирская 
Уж как все веселы идут,
Веселы идут 

принапудрены...

Монархи России 
в XVIII веке

Дом Романовых. – 
СПб., 1992

Иоанн Антонович (12.08.
1840–04.07.1864) – импе-
ратор с 17 октября 1740 по 
25 ноября 1741 года, сын 
племянницы императрицы 
Анны Иоанновны, принцессы 
Анны Леопольдовны Меклен-
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бургской и Антона Ульриха 
БрауншвейгWЛюксембургско-
го. Возведен на престол после 
смерти своей двоюродной 
бабки императрицы Анны 
Иоанновны.
Манифестом Анны Иоан-
новны от 5 октября 1740 года 
он объявлен наследником 
престола. Незадолго до своей 
смерти Анна Иоанновна под-
писала манифест, которым до 
совершеннолетия Иоанна (то 
есть до исполнения ему 17 лет) 
регентом при нем назначался 
ее фаворит герцог Бирон.
После смерти Анны Иоан-
новны ее племянница Анна 
Леопольдовна в ночь с 8 на 
9 ноября произвела дворцо-
вый переворот и провозгласи-
ла себя правительницей госу-
дарства. Бирон, арестован-
ный генералWфельдмаршалом 
Х.Б. Минихом, был отправлен 
в ссылку.
Положение Брауншвейгской 
фамилии на русском престоле 
было ненадежным. Еще при 
избрании Анны Иоанновны 
многие придворные высказы-
вались за права на престол 
дочери Петра I Елизаветы. 
При императрице Анне 
Иоанновне Елизавета жила 
под полицейским надзором. 
После смерти императрицы 
значительная часть высоко-
поставленных сановников 
была недовольна правлением 
Бирона, а после его смеще-
ния – и Анной Леопольдов-
ной. Недовольных поддержи-
вала Франция, надеясь на 
помощь будущей императ-
рицы Елизаветы против 
Габсбургского дома.
Через год, также в ночь 
с 24 на 25 ноября 1741 года, 
цесаревна Елизавета Петровна 
(дочь Петра I) вместе с час-
тью преданных ей офице-
ров Преображенского полка 
арестовала во дворце прави-
тельницу с мужем и детьми, 
в том числе и императора 
Иоанна VI.
12 декабря низложенный 
император вместе со всей 
семьей под присмотром 
генералWлейтенанта В.О. Сал-
тыкова был отправлен в Ригу 
в обмен на обязательство 
родителей отречься за него от 
всяких прав на российский 
престол. Елизавета Петровна 
обещала отпустить их на этом 
условии за границу. Но через 
7 месяцев была предпринята 
попытка организовать заговор 

Íî ïðàâëåíèå Àííû Ëåîïîëüäîâíû äëèëîñü, êàê èçâåñòíî, òîæå 
íåäîëãî – äî÷ü Ïåòðà I Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ñ÷èòàëà, ÷òî ó íåå ïðàâ 
íà ïðåñòîë çíà÷èòåëüíî áîëüøå, è ñ ïîìîùüþ âåðíûõ åé ñîëäàò 
Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà â 1741 ãîäó àðåñòîâàëà âñþ öàðñòâóþùóþ 
ñåìüþ. 

Ïîíÿòíî, ÷òî åñëè áû Ìþíõãàóçåí îñòàâàëñÿ ïàæîì Àíòîíà Óëü-
ðèõà – íå ìèíîâàòü åìó ó÷àñòè ãîñïîäèíà, êîòîðóþ ðàçäåëèëè ïî÷òè 
âñå åãî ïðèáëèæåííûå... Íî ñóäüáà îêàçàëàñü ìèëîñòèâà ê íåìó – 
âìåñòî àðåñòà è ññûëêè îí ïðîäîëæàë âîåííóþ ñëóæáó. 

Ïðàâäà, Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà óíè÷òîæèëà âñå ñëåäû ïðåáûâà-
íèÿ Èâàíà íà òðîíå (èç îáðàùåíèÿ áûëè èçúÿòû ìîíåòû ñ åãî 
èçîáðàæåíèåì, àííóëèðîâàíû ïðèêàçû, îòäàííûå îò åãî èìåíè 
è äð.) è äàæå ñîáèðàëàñü îòìåíèòü âñå íàãðàäû è íàçíà÷åíèÿ íà 
äîëæíîñòè, îäíàêî îäóìàëàñü, íå æåëàÿ âîçáóæäàòü ïðîòèâ ñåáÿ 
íåäîâîëüñòâî ïîääàííûõ, – òàê ÷òî ïîðó÷èê Ìþíõãàóçåí ñîõðàíèë 
ñâîþ äîëæíîñòü.

Òàê ïðîøëî äåñÿòü ëåò. Çà ýòî âðåìÿ Ìþíõãàóçåí ïðîÿâèë ñåáÿ 
÷åñòíûì îôèöåðîì, àêêóðàòíî èñïîëíÿâøèì îáÿçàííîñòè. Åìó áîëü-
øå íå ïðèøëîñü ïðèíèìàòü íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â âîåí-
íûõ äåéñòâèÿõ: íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Ðîññèÿ â 1741 ãîäó âñòóïèëà 
â âîåííûé êîíôëèêò ñî Øâåöèåé è Áðàóíøâåéãñêèé ïîëê ãîòîâèëñÿ 
ê âûñòóïëåíèþ íà ãðàíèöó ñ Ôèíëÿíäèåé, â äîêóìåíòàõ îòìå÷åíî, 
÷òî âî âðåìÿ ýòîãî ïîõîäà Ìþíõãàóçåí îñòàâàëñÿ â Ðèãå ñ îòñòàâøåé 
îò ïîëêà êîìàíäîé.

Çàòî ãîðàçäî áîëüøå Ìþíõãàóçåíó ïîâåçëî ñ òîðæåñòâåííûìè 
öåðåìîíèÿìè. Âî ìíîãèõ îí ó÷àñòâîâàë åùå ïàæîì, à â 1744 ãîäó 
åìó äàæå äîâåëîñü ëè÷íî âñòðå÷àòü ïðèáûâøóþ â Ðîññèþ îñîáó, 
ñòàâøóþ âïîñëåäñòâèè îäíîé èç âàæíåéøèõ ôèãóð â ðóññêîé èñòî-
ðèè – áóäóùóþ èìïåðàòðèöó Åêàòåðèíó II. 

Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ñïåøèëà æåíèòü ñâîåãî ïëåìÿííèêà 
Ïåòðà, êîòîðîãî îíà îáúÿâèëà íàñëåäíèêîì ïðåñòîëà â 1742 ãîäó. 
(Ïîñëå åå ñìåðòè îí áóäåò êîðîíîâàí êàê Ïåòð III.) Â æåíû åìó 
Åëèçàâåòà âûáðàëà íåìåöêóþ ïðèíöåññó Ñîôüþ�Ôðåäåðèêó�Àâãóñòó 
Àíãàëüò�Öåðáñòñêóþ (âïîñëåäñòâèè êðåùåííóþ â ïðàâîñëàâèå êàê 
Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà). Âìåñòå ñ ìàòåðüþ ïðèíöåññà îñòàíîâèëàñü 
îòäîõíóòü â Ðèãå, ãäå åå ñ ïîäîáàþùåé òîðæåñòâåííîñòüþ âñòðåòèë 
êèðàñèðñêèé ïîëê. Âî ãëàâå ïî÷åòíîãî êàðàóëà ñòîÿë Èåðîíèìóñ 
Êàðë Ôðèäðèõ ôîí Ìþíõãàóçåí. Îí æå ñîïðîâîæäàë íåìåöêóþ ïðèí-
öåññó, êîãäà îíà îòúåçæàëà èç Ðèãè â Ïåòåðáóðã.

Â òîì æå ãîäó ïðîèçîøëî åùå îäíî âàæíîå äëÿ Ìþíõãàóçåíà 
ðîìàíòè÷íîå ñîáûòèå – 2 ôåâðàëÿ 1744 ãîäà îí îáâåí÷àëñÿ ñ 
ßêîáèíîé ôîí Äóòòåí, è äëÿ ìîëîäîãî âîåííîãî æèçíü ïðèîá-
ðåëà íîâûé ñìûñë. Äîñëóæèâøèñü â 1750 ãîäó äî ÷èíà ðîòìèñ-
òðà, Ìþíõãàóçåí âìåñòå ñ æåíîé óåõàë íà ðîäèíó, ÷òîáû óëà-
äèòü íàñëåäñòâåííûå äåëà ïîñëå ñìåðòè ìàòåðè è ñòàðøèõ 
áðàòüåâ. Îí íàïèñàë ïðîøåíèå î ãîäè÷íîì îòïóñêå è ïðîäëåâàë 
åãî äâàæäû âïëîòü äî 1753 ãîäà.  Ïîëó÷èâ â íàñëåäñòâî íåáîëüøîå 
ïîìåñòüå, áàðîí ôîí Ìþíõãàóçåí ðåøèë âûéòè â îòñòàâêó, 
è â 1754 ãîäó ðîòìèñòðà èñêëþ÷èëè èç ïîëêà. Íà ýòîì åãî ñëóæáà 
â Ðîññèè çàêîí÷èëàñü.

Äëÿ áàðîíà íà÷àëàñü íîâàÿ ñòðàíèöà æèçíè. Îí ñòàë ïîìåùè-
êîì è âåë æèçíü ñðåäíåîáåñïå÷åííîãî çåìëåâëàäåëüöà. Ïðîâîäÿ 
äîëãèå âå÷åðà â êðóãó ïðèÿòåëåé èëè â ðåñòîðàí÷èêå ïîñëå îõîòû, 
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Ìþíõãàóçåí ÷àñòî âñïîìèíàë ñâîè íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ. 
Ñëóøàòåëè áûëè âîëüíû âåðèòü åìó èëè íåò – âåäü íèêòî èç íèõ íå 
áûë íè â Ðîññèè, íè íà Ëóíå, íè â áðþõå êèòà... 

Îäèí èç ñîâðåìåííèêîâ âñïîìèíàë, ÷òî «îáû÷íî îí íà÷èíàë 
ðàññêàçûâàòü ïîñëå óæèíà, çàêóðèâ ñâîþ îãðîìíóþ ïåíêîâóþ òðóá-
êó ñ êîðîòêèì ìóíäøòóêîì è ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîé äûìÿùèéñÿ 
ñòàêàí ïóíøà. 

...Îí æåñòèêóëèðîâàë âñå âûðàçèòåëüíåå, êðóòèë ðóêàìè íà 
ãîëîâå ñâîé ìàëåíüêèé ùåãîëüñêîé ïàðè÷îê, ëèöî åãî âñå áîëüøå 
îæèâëÿëîñü è êðàñíåëî. È îí, îáû÷íî î÷åíü ïðàâäèâûé ÷åëîâåê, 
â ýòè ìèíóòû çàìå÷àòåëüíî ðàçûãðûâàë ñâîè ôàíòàçèè». Êñòàòè 
ñêàçàòü, Ìþíõãàóçåí áûë âåñüìà îñòðîóìåí è ÷àùå âñåãî íà÷è-
íàë ïîâåñòâîâàíèå â îòâåò íà ñëèøêîì óæ íåâåðîÿòíûå ðîññêàç-
íè îõîòíèêîâ èëè ðûáîëîâîâ îá èõ âûäàþùèõñÿ «ïîäâèãàõ». Åãî 
èñòîðèè áåç êîíöà ïåðåñêàçûâàëèñü è âñêîðå ïðèîáðåëè øèðîêóþ 
èçâåñòíîñòü. Îäíàæäû â Áåðëèíñêîì þìîðèñòè÷åñêîì àëüìàíàõå 

против Елизаветы Петровны 
и снова возвести на престол 
Иоанна VI. Тогда Елизавета 
Петровна изменила свое наме-
рение и в целях безопасности 
решила не выпускать Иоанна 
и его родителей, как опасных 
претендентов, из пределов 
России…
После смерти Елизаветы 
Петровны с водворением 
Петра III (1761) положение 
Иоанна не улучшилось, скорее 
изменилось к худшему, хотя и 
были разговоры о намерении 
Петра III освободить узника... 
Петр III был объявлен своей 
теткой Елизаветой Петровной 
15 ноября 1742 года наслед-
ником русского престола, на 
который вступил в 1761 году 
после ее смерти. 
Петр начал свою деятельность 
с амнистии и возвращения 
из ссылки Миниха, Бирона и 
других деятелей и с опубли-
кования указов, которые при 
других условиях могли доста-
вить ему расположение пра-
вящего класса. Таков Указ от 
18 февраля 1762 года о воль-
ности дворянской, упразд-
нявший обязательную службу 
дворян, введенную Петром I…
Но он с пренебрежением отно-
сился к православному духо-
венству... стал переделывать 
русскую армию на прусский 
лад и возбудил против себя 
духовенство и армию… Кроме 
того Петр III отказался от 
участия в Семилетней войне, 
а также от всех русских заво-
еваний в Пруссии и тем спас 
короля…
Все это способствовало 
созданию оппозиции в гвар-
дии, которую возглавляла 
Екатерина. Она произве-
ла дворцовый переворот в 
Петербурге, воспользовав-
шись тем, что Петр III нахо-
дился в Ораниенбауме...
После ареста и отречения от 
престола… лица, окружавшие 
Екатерину, окончательно убе-
дились, что она не возражает 
против его насильственной 
смерти, они решились на убий-
ство без высочайшей санк-
ции. (Петру за обедом подали 
водку с ядом. Но он, запо-
дозрив неладное, отказался ее 
выпить. Тогда Алексей Орлов 
попытался влить ему водку в 
рот насильно, Петр стал выры-
ваться. В результате Орлов и 
подбежавшие к нему на по-
мощь Потемкин и Барятин-
ский задушили Петра III.)
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«Ïóòåâîäèòåëü äëÿ âåñåëûõ ëþäåé» ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî ðàññêàçîâ 
«âåñüìà îñòðîóìíîãî ãîñïîäèíà Ì�õ�ç�íà, êîòîðûé æèâåò íåäà-
ëåêî îò Ãàííîâåðà», à â 1785 ãîäó Ð.Ý. Ðàñïý1 îïóáëèêîâàë èõ â 
Ëîíäîíå êàê «Ïîâåñòâîâàíèå áàðîíà Ìþíõãàóçåíà î åãî ÷óäåñ-
íûõ ïóòåøåñòâèÿõ è ïîõîäàõ â Ðîññèþ». Íåáîëüøàÿ êíèæêà ñðàçó 
ñòàëà ïîïóëÿðíîé, åå ïåðåâåëè íà ðàçíûå ÿçûêè. Òàê â 1786 ãîäó 
îíà âåðíóëàñü íà ðîäèíó Ìþíõãàóçåíà óæå â ïåðåâîäå íåìåöêîãî 
ïîýòà Ã. Áþðãåðà, îòðåäàêòèðîâàâøåãî ðàññêàçû è äàæå äîáàâèâ-
øåãî ê íèì íåñêîëüêî èñòîðèé... 

Ñêàçàòü, ÷òî áàðîíà ðàññåðäèëà òàêîãî ðîäà «ñëàâà», çíà-
÷èò íå ñêàçàòü íè÷åãî. Îí áûë ïðîñòî âçáåøåí! Êàê, åãî, ïðàâ-
äèâîãî ÷åëîâåêà, ïóáëè÷íî îïîçîðèëè! Áàðîí ïðåâðàòèëñÿ â 
îáúåêò íàñìåøåê, åìó ñòàëè ïèñàòü èçäåâàòåëüñêèå ïèñüìà è ðàç-
ãëÿäûâàòü êàê êàêóþ�òî äèêîâèíó! Íàäîåäëèâûõ âèçèòåðîâ âñòðå-
÷àëè ñëóãè, êîòîðûì áûëî ïðèêàçàíî îòãîíÿòü èõ îò äîìà ëþáû-
ìè ñðåäñòâàìè. Ìþíõãàóçåí äàæå ïîäàë â ñóä íà êëåâåòó, íî 
ïåðâîå èçäàíèå, âûøåäøåå â Ëîíäîíå, áûëî àíîíèìíûì, è ñóä 
îòêëîíèë èñê (î òîì, ÷òî «Ïîâåñòâîâàíèå áàðîíà Ìþíõãàóçåíà...» 
îïóáëèêîâàë Ð.Ý. Ðàñïý, ñòàëî èçâåñòíî ëèøü ìíîãî ïîçæå).

Òàê è æèë áû áàðîí â îêðóæåíèè ïðàâäû è âûìûñëîâ, íî ñóäüáà 
âíîâü ñûãðàëà ñ íèì çëóþ øóòêó – 73�ëåòíèé Ìþíõãàóçåí âëþ-
áèëñÿ! Åãî ñóïðóãà ßêîáèíà ê òîìó âðåìåíè óìåðëà, äåòåé ó íèõ 
íå áûëî – è áàðîí ðåøèë æåíèòüñÿ ñíîâà. Ñåìíàäöàòèëåòíÿÿ 
Áåðíàðäèíà ôîí Áðóí, äî÷ü îòñòàâíîãî ìàéîðà, ñîãëàñèëàñü 
âûéòè çà íåãî çàìóæ, è â 1790 ãîäó ñîñòîÿëàñü èõ ñâàäüáà. Íî 
âñêîðå ðàçðàçèëñÿ ñêàíäàë – ó Áåðíàðäèíû ðîäèëñÿ ðåáåíîê, 
êîòîðîãî áàðîí, èìåÿ íà òî âåñêèå îñíîâàíèÿ, îòêàçàëñÿ ïðèçíàâàòü 
ñâîèì ñûíîì. 

Ìþíõãàóçåí çàòåÿë ñóäåáíóþ òÿæáó è äåëî î ðàçâîäå. Îäíàêî 
ñóä – çàíÿòèå äëÿ áîãàòûõ – òðåáîâàë áîëüøèõ èçäåðæåê è êîëîñ-
ñàëüíîãî òåðïåíèÿ. Ðàçáèðàòåëüñòâî òÿíóëîñü ãîäàìè, òàê ÷òî 
îêîí÷àíèÿ äåëà îáû÷íî äîæèäàëñÿ ëèøü êòî�òî èç íàñëåäíè-
êîâ ïîäàâøåãî æàëîáó. Ñóäüè çàïóòûâàëè âñå, êàê òîëüêî ìîãëè, 
âåäü â èõ èíòåðåñàõ áûëî âûòÿíóòü èç èñòöà êàê ìîæíî áîëüøå 
äåíåã... 

Èñòîðèÿ áëèñòàòåëüíîãî áàðîíà èìåëà ïå÷àëüíûé ôèíàë: îïëà-
÷èâàÿ áåñêîíå÷íûå çàñåäàíèÿ, îí ïîëíîñòüþ ðàçîðèëñÿ è îñòàëñÿ 
â îäèíî÷åñòâå. Ðåáåíîê óìåð (â òî âðåìÿ äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü áûëà 
î÷åíü âûñîêîé), à Áåðíàðäèíà èñ÷åçëà, èçáåæàâ ñêàíäàëà. 

Ìþíõãàóçåí óìåð â íèùåòå â 1797 ãîäó, íî äî ñàìîé ñìåð-
òè îí îñòàâàëñÿ âåðåí ñåáå: êîãäà óõàæèâàâøàÿ çà íèì æåíùè-
íà ñïðîñèëà, ïî÷åìó ó íåãî íå õâàòàåò äâóõ ïàëüöåâ íà íîãå (èõ 
îí îòìîðîçèë â Ðîññèè), áàðîí ãîðäî ñîîáùèë, ÷òî èõ îòêóñèë 
áåëûé ìåäâåäü... ЛГОЛГО

 1  Ð.Ý. Ðàñ ïý – íå ìåö êèé ó÷å íûé è ëè òå ðà òîð, ðî äîì èç Ãàí íî âå ðà, õðà íè òåëü 
áèá ëè î òå÷ íûõ è ìó çåé íûõ êîë ëåê öèé, âû íóæ äåí íûé áå æàòü â Àíã ëèþ ïîñ ëå 
îá âè íå íèé â ïðî äà æå ðåä êèõ èç äà íèé.

Ранняя и неожиданная смерть 
Петра III породила множест-
во легенд о его чудесном спа-
сении... Именем императора 
Петра называли себя многие 
самозванцы во времена прав-
ления Екатерины II (1762–
1796), в том числе и Емельян 
Пугачев.

Русско1турецкие войны
Советская военная энцикло-

педия. Т.7. – М., 1979
РусскоUтурецкие войны: 
1676–1681, 1686–1700, 
1710–1713, 1735–1739, 
1768–1774, 1787–1791, 
1806–1812, 1828–1829, 
1853–1855 (Крымская 
война), 1877–1878.
В XVII – первой полови-
не XVIII века войны между 
Россией и Турцией за гос-
подство на Черном море 
и в прилегающих районах 
велись с целью положить 
конец агрессии Османской 
империи и Крымского хан-
ства против России, при-
соединить Северное При-
черноморье, захваченное 
монголоWтатарами в XIII веке, 
и получить выход к Черному 
морю. Этого требовали эко-
номические интересы страны. 
Со 2Wй половины XVIII века 
РусскоWтурецкие войны были 
обусловлены обострением 
международных противоречий 
вокруг Восточного вопроса...
РусскоWтурецкая война 1735–
39 гг. произошла в результа-
те обострений противоречий 
после русскоWпольской войны 
1733–35 гг. В 1736 году 
Днестровская армия фельд-
маршала Миниха штурмом 
овладела Перекопом, а затем 
заняла столицу Крымского 
ханства Бахчисарай, но изWза 
начавшейся эпидемии, недо-
статка продовольствия, фура-
жа и воды отошла на Украину. 
Донская армия под коман-
дованием генерала Ласси… 
овладела Азовом… Дне-
стровская армия в 1737 году 
штурмом взяла Очаков… 
Угроза нападения со стороны 
Швеции и выход из войны 
союзницы России – Австрии – 
вынудили Россию заключить 
Белградский мирный договор 
в 1739 году с Турцией.

Ãàÿíý Àìáàðöóìÿí

115лго. № 1–2. 2007.



Ïðàâäèâûå âûäóìêè

116 лго. № 1–2. 2007.

Урок можно построить 
в виде своеобразной «про-
гулки» по биографии зна-
менитого барона. В этом 
случае учащиеся выступят 
в роли его биографов 
или комментаторов к его 
«Приключениям». Вполне 
допустима, на наш взгляд, 
и форма импровизирован-
ной пресс1конференции 
или «вечера памяти», на 
которых группы учащихся 
попеременно выступают 
в роли задающих вопросы 
и отвечающих на них «дру-
зей Мюнхгаузена». 

Барон Мюнхгаузен прожил 
долгую жизнь – о каких 
наиболее значимых событиях 
в истории России и Европы 
он мог бы рассказать?
Дополнительные вопросы:
• Охарактеризуйте междуна-

родную обстановку в пер-
вой половине XVIII века. 

• Какие страны определяли 
главные направления 
в политике этого периода?

• Каково было международ-
ное положение России 
в первой половине 
XVIII века?

• Назовите основные 
направления во внешней 
политике России? 

• Вспомните, какие войны 
вела Россия в это время? 
Каков был их результат?

Как Мюнхгаузен оказался 
в России? Откуда он приехал 
и зачем?
Дополнительные вопросы:
• Что представляли собой 

германские княжества? 
Вспомните, в чем причина 
их раздробленности? 

• Как относились жители, 
например, Саксонии (где 
жил Мюнхгаузен) 
к возвышению Пруссии?

• Почему именно Пруссия 
стала выделяться среди 
прочих земель?

• Какой из монархов больше 
всего способствовал ее уси-
лению?

• Армия в России 
и Пруссии – в чем их 
сходство и в чем различие?

Чем Россия могла поразить 
Мюнхгаузена, кроме морозов?
Дополнительные вопросы: 
• Чем отличалась жизнь 

российских и европейских 
городов в это время?

• Как выглядел Петербург? 
• Чем он существенно отли-

чался, например, 
от Москвы?

• Расскажите о контрастах 
русской действительно-
сти – жизни при дворе и 
в домах простых горожан.

Каких правителей России 
лично знал Мюнхгаузен?
Дополнительные вопросы:
• Кто такой Антон Ульрих 

Брауншвейгский?
• Как и почему он оказался 

на страницах русской 
истории?

• Вспомните всех правите-
лей России в XVIII веке.

• Почему правители России 
обычно заключали браки 
с иностранцами?

Мюнхгаузен рассказывал 
о своих встречах с турецким 
султаном. Где он вообще мог 
видеть турок?
Дополнительные вопросы:
• В чем корни постоянной 

вражды между Турцией 
и Европой?

• Что из себя представляла 
Османская империя 
в XVIII веке?

• Кто такой султан? Как 
можно охарактеризовать 
его власть?

• Как бы вы описали турец-
ких воинов?

В каких войнах мог участво-
вать Мюнхгаузен?
Дополнительные вопросы:
• В каких сражениях и 

с кем он действительно 
воевал?

• О каких крупных войнах, 
проходивших в то время, 
он мог знать? 
Дайте им краткую харак-
теристику.

• На чьей стороне (назовите 
страну) мог бы воевать 
Мюнхгаузен?

• Расскажите от лица барона 
о какомWнибудь 
из его подвигов: в каком 
сражении он мог бы участ-
вовать после окончания 
службы в России?

Как сложилась бы судь-
ба Мюнхгаузена, если 
бы он остался служить 
лично Антону Ульриху 
Брауншвейгскому?
Дополнительные вопросы:
• Какие дворцовые перево-

роты произошли во время 
службы Мюнхгаузена 
в России?

• Что значит «эпоха дворцо-
вых переворотов»? 

• В чем суть таких переворо-
тов?

• Какие другие перевороты 
знала Россия в XVIII веке? 
Кем, когда и почему они 
были совершены? Какая 
судьба ожидала участников 
переворотов? Почему?

В своих рассказах 
Мюнхгаузен осуждает жад-
ность и жестокость господ 
(например, в рассказе о 
буре он говорит, что короля 
Огуречного острова раздави-
ло вырванным с корнем дере-
вом за то, что он был жесток 
к своим подданным).
Дополнительные вопросы:
• Что представляла собой 

система эксплуатации 
в России? 

• Как жили в России крес-
тьяне?

• Почему в Англии и 
Франции не было крепост-
ного права в это время? 

• В каких странах, кроме 
России, оно еще сохраня-
лось? 

Мюнхгаузен рассказывает о 
полете на ядре, о том, как он 
умудрился проткнуть шомпо-
лом куропаток... Что из себя 
вообще представляло воору-
жение армий в это время?
Дополнительные вопросы:
• В одном из рассказов 

Мюнхгаузен использовал 
«искры из глаз» вместо 
кремня, а зачем этот кре-
мень был ему нужен?

• Как использовался шом-
пол? Какие ружья приме-
нялись в это время? 

• Как и чем стреляли 
пушки?

• Что представлял собой 
в это время военный флот?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЛЯ ИГРЫ
Определите, что правдиво в 
этом придуманном рассказе, 
а в чем барон «ошибается»? 
Попробуйте сами «сочинить» 
подобные истории и обсу-
дите их. 

ИЗ «НЕОПУБЛИКОВАН-
НЫХ» РАССКАЗОВ БАРОНА
Однажды, во время войны 
с турками, когда им так усерд-
но помогали шведы, наш 

отряд должен был напасть на 
неприятеля, но никто толком 
не знал, с каким количе-
ством врагов нам предстоит 
сразиться. Тогда я вызвался 
пойти на разведку. Вечером 
я прокрался к турецким 
палаткам и стал думать, 
как бы мне увидеть всех их 
сразу. Тут я вспомнил, что 
скоро наступит час, который 
почитают все турки – час 
вечерней молитвы. И дей-
ствительно, скоро они все 
вышли из палаток, встали на 
колени и принялись усердно 
креститься. Окончив молит-
ву, турки начали приготов-
ления к завтрашней битве. 
Часть людей перетаскивала 
длинные снаряды к пушкам, 
другие распределяли патро-
ны. Турки, привыкшие 
к теплому климату, страшно 
мерзли и поэтому надели 
всю свою традиционную 
одежду – узкие брюки, длин-
ные куртки и тканные чер-
ные шапки. 
Вскоре я решил, что можно 
возвращаться, но неосторож-
но наступил на сухой валеж-
ник, раздался предательский 
треск, и меня заметили. 
Я прекрасно знал османский 
язык, на котором говорят в 
Турции, – это язык неболь-
шого княжества Османии, 
расположенного в самом цен-
тре этой высокогорной стра-
ны, не имеющей ни одного 
выхода к морю и крайне от 
этого страдающей. 
Знание языка меня и спасло, 
так как меня приняли за 
одного из своих разведчи-
ков, переодетых в военную 
одежду неприятеля. Двое 
турецких солдат даже любез-
но проводили меня немного 
в сторону нашего лагеря, не 
подозревая, кто я на самом 
деле такой! Я решил не упус-
кать прекрасной возможно-
сти и неподалеку от наших 
шатров схватил обоих турков 
за их длинные косицы и, 
обращая неожиданность себе 
на пользу, связал их своим 
ремнем. 
Итак, я вернулся в лагерь 
не только с необходимыми 
сведениями, но и с двумя 
пленными, которые все 
подтвердили. Как видите, 
главное – никогда не терять 
присутствия духа!

СЦЕНАРИЙ УРОКА
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МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Ìèõàéëîâà – «×åëîâåê-îðêåñòð», Ìàñòåð íà 
âñå ðóêè. Êàê åé óäàåòñÿ âåçäå óñïåâàòü – îñòàåòñÿ çàãàäêîé äëÿ âñåõ. 
Òàòüÿíà Áîðèñîâíà – äèðåêòîð Ìîñêîâñêîãî êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî 
ëèöåÿ ¹ 1310, ãëàâíûé îðãàíèçàòîð è âäîõíîâèòåëü Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà øêîëüíûõ èçäàíèé, «ìîçãîâîé öåíòð» Ïîðòàëà øêîëüíîé 
ïðåññû, íàêîíåö, áåññìåííûé ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà ËÃÎ!

 Ñàìà ìûñëü îðãàíèçîâàòü èçäàòåëüñòâî íà áàçå îáû÷íîãî (ïóòü 
äàæå è íå ñîâñåì) ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ìîãëà áû ïîêàçàòüñÿ ÷åðåñ÷óð 
ñìåëîé è ðèñêîâàííîé. Íî, êàê îêàçàëîñü, ýòà èäåÿ áûëà äîñòàòî÷íî 
áåçóìíîé, ÷òîáû áûòü óñïåøíî ðåàëèçîâàííîé: ïåðâûé íîìåð æóð-
íàëà âûøåë â ñâåò â 1997 ãîäó, è ñ òåõ ïîð ËÃÎ ðåãóëÿðíî ñîîáùàåò 
÷èòàòåëÿì î íîâîñòÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ïóáëèêóÿ ñàìûå 
ðàçíîîáðàçíûå ìàòåðèàëû – îò ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê äî ëåêöèé 
èìåíèòûõ ó÷åíûõ.

ËÃÎ, ñîõðàíÿÿ îñíîâó, íåïðåðûâíî è íåóñòàííî ìåíÿåòñÿ: ê îñíîâ-
íîìó èçäàíèþ äîáàâëÿþòñÿ ïîñòåðû è áðîøþðû.

Óäèâèòåëüíîå äåëî: íåñìîòðÿ íà íåïîñèëüíîå áðåìÿ, êîòîðîå 
ëåæèò íà ïëå÷àõ ýòîé ýíåðãè÷íîé æåíùèíû, îíà åùå è óìóäðÿåòñÿ 
íàõîäèòü âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñòâà! Ìû ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëþ íåáîëü-
øóþ ïîäáîðêó ïðîèçâåäåíèé Òàòüÿíû Áîðèñîâíû. Â íèõ – îíà âñÿ: 
âíåçàïíàÿ, ïîðûâèñòàÿ æåíùèíà, ñ íåîáûêíîâåííîé òåïëîòîé, à ïîä-
÷àñ è ñ èðîíèåé ïèøóùàÿ î ñâîèõ êîëëåãàõ, äðóçüÿõ, ó÷èòåëÿõ.
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ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ШНУРКА
Ïåíò, Ïåíòõàóç, Ïåíòþõ – íè îäíî ïðîçâèùå 

ê íåìó íå ïðèöåïèëîñü, è ìû òàê è îñòàâèëè åãî 
ìåæäó ñîáîé – ïðîñòî Ïåíòèíûì. Â îòëè÷èå îò 
äðóãèõ, îí íå áûë ïðåèñïîëíåí ñîçíàíèÿ âàæíî -
ñòè è èñêëþ÷èòåëüíîñòè ñâîåãî ïðåäìåòà. Ãëàâíûé 
ïðèíöèï Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à: âìåñòî ñêó÷íîãî 
ó÷åáíèêà – íåñêîëüêî íåñëîæíûõ, íî âîîäóøåâëÿ-
þùèõ äóøó ãóìàíèòàðèÿ äåìîíñòðàöèé. Â ñâîåì 
êîæàíîì ïîðòôåëå îí âñåãäà íîñèë êó÷ó âñÿêèõ 
ðàçíîñòåé, êîòîðûå, íàäî ñêàçàòü, âåñüìà âîçáóæ-
äàëè íàøå ó÷åíè÷åñêîå ëþáîïûòñòâî. ×åãî òîëüêî 
íå áûëî â åãî ïîòåðòîì ñàêâîÿæå: áóìàãè, êíèãè 
âïåðåìåøêó ñ ïðîñòûìè è çàìûñëîâàòûìè âåùè-
öàìè. Òóò è ïëàñòèëèí, è ãâîçäè, è êó÷à öåëëîôà-
íîâûõ ïàêåòîâ, íîæíèöû, ïóãîâèöû, òûùè êîëå÷åê, 
ãàåê, ðåçèíîê, èãðóøå÷íûé òàíê, ïðîïåëëåð è ïðî-
÷èå îñòðî íåîáõîäèìûå äëÿ îïûòîâ ïðè÷èíäàëû. 
(Îí ïî÷åìó�òî ïðåäïî÷èòàë ñâîè øòóêîâèíû èç 
ïîðòôåëÿ ëþáûì ñóïåðñîâðåìåííûì ïðèáîðàì!) 
Ïðè ïîìîùè ýòèõ íåõèòðûõ ïðèñïîñîáëåíèé îí 
ñ ëåãêîñòüþ ìîã îáúÿñíèòü íàì ëþáîé çàêîí.

Íàø ôèçèê âîîáùå îáëàäàë ïîðàçèòåëüíûì 
äàðîì ïðåäñòàâëÿòü ñëîæíûå âåùè ìèðà ÷åðåç 
ïðîñòûå âåùè áûòà, ïî êðàéíåé ìåðå, åìó äëÿ 
ýòîãî òðåáîâàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíûé ìèíèìóì 
ñðåäñòâ. Òàê, äåðæà â ðóêå îáû÷íûé êàðàíäàø, îí 
çàïðîñòî, êàê ôîêóñíèê, ìîã ïîêàçàòü íàì çàêîíû 
àýðîäèíàìèêè â äåéñòâèè èëè äèôôóçèþ è ýíòðî-
ïèþ îäíîâðåìåííî.

...Îäíàæäû íà òàêîì «äîìîõîçÿéñêîì» óðîêå 
ïðîèçîøåë ñìåøíîé ñëó÷àé. Óðîê áûë ïîñâÿùåí 
öåíòðîáåæíîé ñèëå. Âäðóã èç ëåãåíäàðíîãî ïåí-
òèíñêîãî ïîðòôåëÿ ïîÿâèëàñü... áàíêà ïèâà. Êëàññ 
âîçáóæäåííî çàãóäåë.

«Ðàçî÷àðóþ âàñ, ðåáÿòà, – ñêàçàë Ïåíòèí, ñïî-
êîéíî ïðèâÿçûâàÿ ê óøêó áàíêè øíóðîê. – Âû 
îøèáëèñü. Íå ïðî òî ïîäóìàëè. Òåïåðü ñîñðåäî-
òî÷èìñÿ. Äíî áàíêè – ýòî îïîðà (îíà íå äàñò æèä-
êîñòè âûòå÷ü), à âåðåâêà ñ óøêîì – ýòî âðîäå êàê 
ÿêîðü (îíà íå ïîçâîëèò íàøåé èñïûòóåìîé äàëåêî 
óëåòåòü)». Â ýòî âðåìÿ äâåðü îòêðûâàåòñÿ, è ãîëîâà 
Âàëåíòèíû Ôåäîòîâíû (íàø êóðàòîð) ïðîñèò íàñ 
íå øóìåòü, òàê êàê â ñîñåäíåì êëàññå èäóò âñòóïè-

Очер ки, пред ла га емые ва ше му вни ма нию, от кры ва ют се рию пуб ли ка ций под об щим на зва ни ем «Но вел лы 
об учи те лях».
Один мо ло дой учи тель, при дя в шко лу и стре мясь сле до вать ис клю чи тель но «ра зум но му, до б ро му, веч но-
му», очень ста рал ся най ти во круг се бя иде аль ные об раз цы для под ра жа ния, од на ко вско ре по нял, что «что 
та кое хо ро шо и что та кое пло хо» лег ко раз ли ча ют ся в дет ских сти хах, но не в дет ских ду шах. 
Так что не сто ит ис кать в этих но вел лах, вы рос ших из на блю де ний над учи те ля ми и уче ни ка ми, от кро вен но 
по ло жи тель ных или от ри ца тель ных пер со на жей и оце нок – их нет, как не бы ва ет их и в жиз ни. 
В каж дой но вел ле есть свой тай ный сю жет, под тек с ты и «фи гу ры умол ча ния», по это му их сле ду ет чи тать 
не то ро пясь, пы та ясь пред ста вить жи вых лю дей, ре аль ные си ту а ции, ин три ги, из ко то рой они ро ди лись, 
и роль все го это го в жиз ни уча ст ни ков ув ле ка тель но го спек так ля под на зва ни ем «шко ла». 
В этих ис то ри ях, рас ска зан ных от име ни один над ца ти класс ни ка, прак ти че с ки вы пу ск ни ка, слы шен уче ни че  -
с кий го лос – го лос че ло ве ка не про сто го, при мет ли во го, по"дет ски эмо ци о наль но го. И как во вся ком дет ском 
твор че ст ве, здесь до ста точ но вы дум ки и озор ст ва. И еще. Пусть чи та тель от не сет ся к на ше му по ве ст во ва нию 
как к ху до же ст вен но му про из ве де нию, но не до ку мен таль но му свидетельству

НОВЕЛЛЫ 
ОБ УЧИТЕЛЯХ



òåëüíûå èñïûòàíèÿ. Ïåíòèí êèâà-
åò åé, êèâàåò íàì – ìîë, ÷òî âû, 
â ñàìîì äåëå, äàâàéòå ïîòèøå – è 
íà÷èíàåò ìåäëåííî, à ïîòîì 
âñå áûñòðåå è áûñòðåå âðàùàòü 
÷óäî�êîíñòðóêöèþ. «Èòàê, âåðåâêà 
íå äàåò áàíêå óëåòåòü...» Âñå âîç-
áóæäåíû, ÿñíîå äåëî, íî äåðæèì 
ñåáÿ â ðóêàõ è, êàê äðåññèðîâàí-
íûå ìîðæè, ñëåäèì ãîëîâàìè çà 
íåîáû÷íûì ïîëåòîì. Ìåæäó òåì 
ó÷èòåëü óñïåâàåò ðàññêàçàòü, ÷òî 
íà «öåíòðîáåæíûõ» çàêîíàõ ïî ñòðîåíû ìíîãèå 
óäîáíûå äëÿ ÷åëîâåêà âåùè: öåíòðèôóãè, ìèêñå-
ðû, êîëåñà, êàðóñåëè è ò. ä.

«À åñëè øíóðîê òðåñíåò?» – ðàçäàëñÿ ïîä-
çåìíûé ãîëîñ Òðèáóíñêîãî. È äåéñòâèòåëüíî, 
íà ýòèõ ñëîâàõ ÷åðòîâ øíóðîê ïåðåòèðàåòñÿ, è 
çëîñ÷àñò íàÿ áàíêà ñî âñåé ñâîåé óæå íå öåíò-
ðîáåæíîé, íî î÷åíü ñòðåìèòåëüíîé ñèëîé ëåòèò 
è ñìà÷íî âëèïàåò â ïîòîëîê. Ïåðâûå òðè ðÿäà 
è ñàì äåìîí ñòðàòîð (îí æå èñïûòàòåëü) îêàçû-
âàþòñÿ ìîêðûìè ñ íîã äî ãîëîâû. Âèçã, ïèñê, 
êðèêè! Ãàëåðêà áóêâàëüíî âàëÿåòñÿ íà ïîëó è ðûäà-
åò îò ñìåõà. Òóò äâåðü íåîæèäàííî ðàñïàõèâà-
åòñÿ, è â àóäèòîðèþ çàõîäèò Òàòüÿíà Ïåòðîâíà 
(çàâó÷), à èç�çà åå ñïèíû âûãëÿäûâàþò ãîëîâû 
ïóãëèâûõ àáèòóðèåíòîâ. «Èçâèíèòå. Ìû íà ìèíó-
òó. Çäåñü, ðåáÿòà, ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ ïî ôèçèêå. 
À ýòî – Àëåêñàíäð Þðüåâè÷, ó÷èòåëü… Êàíäèäàò 
íàóê. Ñåãîäíÿøíèé îïûò, âèäèìî, îñîáåííî 
óäàëñÿ...»

Î, ìû áûëè ïðîñòî â óïîåíèè! È íàøè ýêñêóð-
ñàíòû, êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, òîæå. À Àëåêñàíäð 
Þðüåâè÷ â ñâîéñòâåííîé åìó ìàíåðå îáúÿñíèë 
íàì èñõîä ýêñïåðèìåíòà âïîëíå ôèëîñîôñêè...

Êñòàòè, î ôèëîñîôèè. Ïî÷òè êàæäîå çàíÿòèå 
ïî ôèçèêå ïåðåõîäèëî ó íàñ â ðàçãîâîð î áðåííî-
ñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, î íåèçáåæíîì 
êîíöå ñâåòà, î äðóãèõ «ïðîêëÿòûõ» âîïðîñàõ.

À âåäü êîãäà ìû ïðèøëè íà ïåðâûé óðîê, âñå 
õîðîì çàÿâèëè, ÷òî ôèçèêà íàì íå íóæíà. Íå èíòå-
ðåñíà, è âñå.

Ïåíòèí, êîíå÷íî æå, îòíåññÿ ê ýòîìó ñïîêîéíî. 
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, îí íå ñòðàäàë ìàíèåé ïóïèç-
ìà ñâîåãî ïðåäìåòà, âîçìîæíî, ïîòîìó, ÷òî îí 
âîîáùå íåíàïîðèñòûé ÷åëîâåê, ñ ïðèíöèïàìè, íî 
áåç ýêñòðåìèçìà â õàðàêòåðå.

Îí íå èìåë ïðèâû÷êè ïîäòàëêèâàòü íàñ ê «íóæ-
íîìó âûâîäó», ÿñíîìó òåçèñó, íî çàòî ìîã ðàñ-
øåâåëèòü ìîçãè, ïàìÿòü è âîîáðàæåíèå ó÷åíèêà 
âî ïðîñàìè, èðîíèåé èëè óäèâëåíèåì. Íàäî ñêà-
çàòü, ýòî çäîðîâî ñòèìóëèðîâàëî.

È åùå. Ìû ÷óâñòâîâàëè, è äëÿ 
íàñ ýòî áûëî îñîáåííî âàæíî, ÷òî 
åìó ñàìîìó íà óðîêå èíòåðåñíî. 
Åìó – ñ íàìè – èíòåðåñíî. Âñå ýòî 
ìîæíî ïåðåíåñòè è íà åãî îòíîøå-
íèå ê ëþäÿì âîîáùå. Èñêðåííèé 
èíòåðåñ ê èíîìó, òåðïèìîñòü è ëàä 
ñ îêðóæàþùèì î÷åíü ïðèâëåêàëè 
ê íåìó. Îí íàì òîæå áûë èíòåðåñåí.

Âîò åùå ÷òî. Ïåíòèí – ýòî ÷åëî-
âåê èäåàëüíîãî ðå÷åâîãî ïîâåäå-
íèÿ. Ýòèì ÿ îáúÿñíÿþ è äðóãîé åãî 

äàð: îí çäîðîâî âëàäååò ïåðîì. Ñòèëü ó íåãî 
ëåãêèé, áåç âû÷óðíîñòè (êàê è îí ñàì è êàê åãî ïðî-
ñòûå ïðåäìåòû äëÿ äåìîíñòðàöèè îïûòîâ).

Â îäíîì èç ëèöåéñêèõ æóðíàëîâ îïóáëèêîâàí 
åãî ðàññêàç. Î äåòñòâå, î åãî áàáóëå, î òîì, êàê 
ðåáåíîê, íå çàìåòèâ, âçÿë è ïåðåøàãíóë âî âçðîñ-
ëóþ æèçíü. Òîëüêî ÷òî áåãàë ñ äðàíûìè êîëåíêà-
ìè – è âîò óæå òðîãàåò ðóêîé æåñòêóþ ùåòèíó. 
À ïîòîì êàêèì�òî ÷óäîì ñíîâà âåðíóëñÿ â äåòñêèå 
ãîäû. È íå ÿñíî åìó, ãäå æå îí íà ñàìîì äåëå? 
Òàì, â äåòñòâå, èëè òóò, âî âçðîñëîñòè. Òàê, ïî 
êðàéíåé ìåðå, ÿ ïîíÿëà ýòîò ðàññêàç. Ìîæåò, 
è íåâåðíî.

Åùå îäíî çàâèäíîå êà÷åñòâî âûäåëÿëî Ïåíòèíà 
ñðåäè ìíîãèõ è ìíîãèõ. Îòñóòñòâèå áåñïîêîéñòâà 
(òîëüêî íå ïóòàéòå ñ áåçàëàáåðíîñòüþ!). Êñòàòè, 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî îêàçûâàëîñü ìóäðî-
ñòüþ, òàê êàê ïîòîì âûÿñíÿëîñü, ÷òî áåñïîêîèòüñÿ 
íå ñòîèëî – âñå îáîøëîñü.

Êàê èñòèííûé Âîäîëåé, Ïåíòèí çàíèìàåòñÿ 
âñåì, ÷òî åìó èíòåðåñíî: íàóêîé, æóðíàëèñòèêîé, 
êàôåäðîé, òâîð÷åñêèì ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ ó÷åíè-
êàìè, èãðîé â ôóòáîë (Àíòîí åìó îäíàæäû ñëîìàë 
ïàëåö íà íîãå ñ «óäà÷íîé» ïîäà÷è).

Âîò íàì, ãóìàíèòàðèÿì, ïîäàâàé ôèëîñîôèþ 
æèçíè, à íå ôîðìóëû ñ òåîðèåé. Íàø ó÷èòåëü 
ôèçèêè – õîäÿ÷èé ïðèìåð ôèëîñîôñêèõ îòíîøå-
íèé èíäèâèäóóìà ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ...

Êñòàòè, ñàì î ñåáå îí ãîâîðèò, ÷òî îí ãåäîíèñò, 
ëþáÿùèé ïîñïàòü, õîðîøî ïîêóøàòü è ñ äîáðûì, 
èíîãäà çàñòåí÷èâûì õàðàêòåðîì.

КЛАССИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА
Â ëèöåå ïðèíÿòî ñïîðèòü ñ ó÷èòåëÿìè, íî ÿ íå 

ïðèïîìíþ, ÷òîáû êòî�íèáóäü êîãäà�íèáóäü ïîñìåë 
ïåðå÷èòü Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå.

...Êîãäà îíà ïðåäñòàâëÿëàñü íàì íà ïåðâîì 
çàíÿòèè, Àíäðåé Àíèøèí, ñðàçó íå ðàññëûøàâ 
åå ôàìèëèþ, ïîøóòèë: «Ïðîñòèòå, Âàëåíòèíà 
Ìèõàéëîâíà... Ôðàíêåíøòåéí?» Êëàññ, êîíå÷íî, 
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ðàçâåñåëèëñÿ. Íî çðÿ. Êàê 
âûÿñíèëîñü íà ïðàêòèêå, ìû 
èìåëè äåëî ñ î÷åíü ñåðüåç-
íûì è ñòðîãèì ó÷èòåëåì.

Ó÷èòåëÿ ëèöåÿ ëþáÿò 
áàëîâàòü íàñ íîâûìè 
ìåòîäèêàìè, âñÿêèìè ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûìè çàäà-
íèÿìè, íî íå Âàëåíòèíà 
Ìèõàéëîâíà. Åå óðîêè – ýòî 
êëàññèêà ïðåïîäàâàòåëü-
ñêîãî ìàñòåðñòâà. Êîìó�òî 
íå õâàòàåò âðåìåíè, êòî�òî 
îòïóñêàåò ñ óðîêà ðàíü-
øå, íî óðîêè ãðàììàòèêè âñåãäà ó íàñ ïðîõîäèëè 
«ìèíóòà â ìèíóòó». Äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî, êàê 
Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå óäàâàëîñü òàê èäåàëüíî 
ðàññ÷èòàòü âðåìÿ. Ïîñëåäíåå ñëîâî ïðî äîìàø-
íåå çàäàíèå – è çâîíîê.

Îíà âñåãäà âåëà óðîê ïî òðàäèöèîííîé ñõåìå: 
ïðîâåðêà äîìàøíåãî çàäàíèÿ, íîâàÿ òåìà, çàêðåï-
ëåíèå. È õîòÿ ìû âñåãäà çíàëè, ÷òî áóäåò â áëè-
æàéøèå äåñÿòü ìèíóò, íàì, â îáùåì�òî, íå áûëî 
ñêó÷íî. Óïðàæíåíèå ñëåäîâàëî çà óïðàæíåíèåì, 
óðîê øåë êàê ïî ìàñëó.

Âî âñåì, ÷òî îíà äåëàëà, ÷óâñòâîâàëèñü ñäåð-
æàííîñòü è ñóðîâàÿ òùàòåëüíîñòü. Íà ñòîëå ó 
íåå âñåãäà áûëî ìíîãî êíèã ñ çàêëàäêàìè, îòêóäà 
îíà äèêòîâàëà íàì ïðèìåðû – òîæå ñåðüåçíûå è 
ñòðîãèå, áåç ñíèñõîæäåíèÿ ê âîçðàñòó. Âûçûâàÿ ê 
äîñêå, îíà îòêðûâàëà îäíó êíèãó, ïðèâîäÿ ïðèìåð 
ê ïðàâèëó – äðóãóþ. Î÷åíü�î÷åíü ðåäêî çàêëàäêè 
òåðÿëèñü, è â ýòèõ ñëó÷àÿõ îíà âñåãäà èçâèíÿëàñü. 
È ìû â òèøèíå è ñîñðåäîòî÷åííîñòè îæèäàëè íóæ-
íîé öèòàòû. Òèøèíà íà åå óðîêàõ áûëà çâåíÿùåé.

Îíà ñ ñàìîãî íà÷àëà íàçûâàëà íàñ íà «âû», áûëà 
íåìíîãîñëîâíà, óìåëà ñëóøàòü. Íàñ ïðèâëåêàëà 
åå ñòðîãîñòü. È ìû ñòàíîâèëèñü ñäåðæàííûìè, 
ñîñðåäîòî÷åííûìè, íå òîðîïèëèñü, íå òîðîïèëè.

Òîëüêî îäèí ðàç Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà ïîç-
âîëèëà ñåáå óéòè â íîâàòîðû: ñäåëàëà äëÿ íàñ 
ìåòîäè÷êó «Èñòîðèÿ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî 
ÿçûêà», ãäå áûëè ïîäîáðàíû ïðèìåðû òîãî, êàê 
êëàññèêè ðàáîòàëè íàä ÿçûêîì ñâîèõ ïðîèçâåäå-
íèé. Äëÿ êîíòðàñòà òàì æå ïðèâîäèëèñü âûäåðæêè 
èç, ìÿãêî âûðàæàÿñü, «íå êëàññèêîâ». Êàê íàì 
íðàâèëèñü çàíÿòèÿ ïî ýòîé ìåòîäè÷êå! Ìû ïîëó-
÷àëè ìíîãî ïÿòåðîê, êîòîðûå íà äðóãèõ óðîêàõ 
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà ñòàâèëà òîëüêî â èñêëþ÷è-
òåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Î÷åíü ñëîæíî âñïîìíèòü ÷òî�íèáóäü çàáàâíîå 
î Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå. È âñå æå òàêîé ñëó÷àé 
áûë!

Ðàññêàçûâàÿ íà îäíîì 
èç óðîêîâ î ëèíãâèñòè÷å-
ñêèõ èãðàõ, îíà ïðèâåëà â 
ïðèìåð òåêñò òåëåãðàì-
ìû, ïîñëàííîé îäíèì åå 
ïðèÿòåëåì. Êàæäîå ñëîâî 
òåëåãðàììû íà÷èíàëîñü 
ñ ïîñëåäóþùåé áóêâû åå 
ôàìèëèè:
 Ôåêàëèè
 Î÷åíü
 Íóæíû
 Øëèòå
 Òîííàìè

   Åñòü
   Éîãàì
   Íå÷åãî.

ОНА НЕ ВЕРИТ 
В МИМОЛЕТНОСТЬ ВРЕМЕНИ...
Ïåðâîå, ÷òî ÿ óñëûøàëà, ïðèäÿ â ëèöåé íà 

ñîáåñåäîâàíèå, áûëà ãðîìêàÿ ôðàçà íà àíãëèé-
ñêîì ÿçûêå, ïðîèçíåñåííàÿ õîðîøî ïîñòàâëåííûì 
ýíåðãè÷íûì ãîëîñîì. «What are you doing here 
I wonder?! Go into the classroom», – îò÷èòûâàëà 
ýôôåêòíàÿ æåíùèíà ïðîâèíèâøåãîñÿ ó÷åíèêà. 
Õîòÿ îíà çäîðîâî è «âêóñíî» ãîâîðèëà íà àíãëèé-
ñêîì, ìíå ñðàçó ñòàëî ñòðàøíî. «Êàêàÿ ñòðîãàÿ 
ó÷èòåëüíèöà, – ïîäóìàëà ÿ, – íå äàé Áîã ïîïàñòü 
â åå êëàññ». Íî êàê ýòî âñåãäà áûâàåò â òàêèõ 
ñëó÷àÿõ, ÿ îêàçàëàñü èìåííî â åå ãðóïïå ïî èíî-
ñòðàííîìó ÿçûêó.

Ïîíà÷àëó ÿ ïîáàèâàëàñü Ëþäìèëó Ïàâëîâíó 

Áðóêøå, à ïîòîì ïðîñòî âëþáèëàñü â íåå. ßðêàÿ, 
ôååðè÷íàÿ, ñïîíòàííàÿ, â ñíîãñøèáàòåëüíûõ 
íàðÿäàõ âñåõ ìûñëèìûõ è íåìûñëèìûõ öâåòîâ è 
ðàçìåðîâ, îíà âíîñèëà ñ ñîáîé â êëàññ âîëíó âîç-
áóæäåíèÿ è ìãíîâåííûé ïðèëèâ ñèë. Åå ëþáîâü 
ê ýïàòàæó ïðîÿâëÿëàñü äàæå íà óðîêàõ.

 Êîãäà ìû îáñóæäàëè êàêóþ�íèáóäü èíòåðåñíóþ 
è âîëíóþùóþ òåìó, Ëþäìèëà Ïàâëîâíà âåñåëèëàñü 
è âîîäóøåâëÿëàñü áîëüøå âñåõ, îíà ãðîìêî ãîâî-
ðèëà, ãðîìêî ñìåÿëàñü, äàâàëà âåùàì õàðàêòå-
ðèñòèêè, è ìû ãðîìêî ãîâîðèëè, ãðîìêî âîçðàæà-
ëè, ñìåÿëèñü, îãîð÷àëèñü, âîçìóùàëèñü. Ýíåðãèÿ 
áûëà ÷åðåç êðàé. Íî êîãäà íàì ïðèõîäèëîñü ÷èòàòü 
çàíóäíûå ôîíåòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, íåêîòîðûå 
ðåáÿòà çàñûïàëè, à ó ñàìîé Ëþäìèëû Ïàâëîâíû íà 
ëèöå ïîÿâëÿëàñü íåâûðàçèìàÿ òîñêà.

Ïðè âñåì ýòîì îíà çàáîòëèâûé è ïåðåæèâà-
òåëüíûé ÷åëîâåê, îòçûâ÷èâà íà ÷óâñòâà è ãîðÿ÷î 
ó÷àñòâóåò â ëþäÿõ. Êîãäà áû òû åå íè âñòðåòèë, 
îíà âñåãäà óçíàåò: «How are you? How is your 
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family and studying? What problems? What plans?» Åå 
è ñàìó âîëíóåò â æèçíè âñå: è êóëèíàðíûå íîâî-
ñòè, è ïîëèòè÷åñêèå ïðåíèÿ, è ïåðåìåíû ïîãîäû, 
è – ãëàâíîå – âñåìó íà ñâåòå îíà ìîæåò äàòü èñ÷åð-
ïûâàþùåå îáúÿñíåíèå. Ïðè÷åì ñ õîäó. Åå èíñòàë-
ëÿöèè íåèçìåííî íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ «äà âñå 
ïîòîìó, ÷òî...», çà êîòîðûìè îáû÷íî ñëåäóþò ïðî-
ñòûå è ñâîåîáðàçíûå èñòîëêîâàíèÿ ïðè÷èí ïðî-
èñõîäÿùåãî. Ó ëþäåé èñïîðòèëèñü õàðàêòåðû – íå 
âûñûïàþòñÿ. ×åëîâåê äîâîëåí çàðïëàòîé – ïîðà 
íà ïåíñèþ. Âû âîçðàæàåòå ïðîòèâ ýòèõ âûâîäîâ? 
Äà îíè ñàìè âîçðàæàþò ïðîòèâ âàñ!

Äîáðîäóøèå è ñìåøëèâîñòü Áðóêøå èçâåñòíû 
âñåì. Òîëüêî îäíà òåìà íàâîäèò åå íà ñåðüåçíûå 
ðàçìûøëåíèÿ: îíà íå âåðèò â ìèìîëåòíîñòü âðå-

ìåíè, íàñòîÿùåå èìååò äëÿ íåå çíà÷åíèå áóäóùå-
ãî. Âïðî÷åì, ìîæåò áûòü, îíà è ïðàâà. Îíà ëþáèò 
ñïåøèòü, ïîòîìó ÷òî òàê áûñòðî æèâåò, ÷òî äàæå 
ñàìî âðåìÿ çà íåé íå óñïåâàåò. Áåãîì òóäà, îáðàò-
íî åùå áûñòðåå – è òàê âñåãäà. Äëÿ íåå åñòü òîëüêî 
ñåé÷àñ, îíà æèâåò êàæäîé ñåêóíäîé, çàðàæàÿ âñå 
âîêðóã ñâîåé àêòèâíîñòüþ è æèçíåëþáèåì.

ЛЖЕДИМА ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ
Êîãäà ìû ó÷èëèñü â äåñÿòîì êëàññå, íàø ó÷è-

òåëü ìàòåìàòèêè Åãîð Áîðèñîâè÷ ñîáèðàëñÿ â 
äëèòåëüíóþ êîìàíäèðîâêó è ðåøèë ïðèñëàòü ñåáå 
íà çàìåíó îäíîãî èç ñâîèõ àñïèðàíòîâ, Ñìèðíîâà 
Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à. Âñå îíè çàèíòåðåñîâàííî 
æäàëè ïðèõîäà íîâîãî ïðåïîäàâàòåëÿ è ñ íåòåð-
ïåíèåì ðàññïðàøèâàëè î íåì. Êòî�òî ñïðîñèë: 
«À îí ñòðîãèé?» – «Äà. Ïðîñòî çâåðü!» – îòâåòèë 
Åãîð Áîðèñîâè÷. Ñ òåõ ïîð Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à 
ìû òàê è çîâåì Çâåðåì.

Èç�çà òîãî, ÷òî îí î÷åíü ìîëîä è âûãëÿäèò 
ñîâñåì êàê íàø îäíîêëàññíèê, ñ íèì ïðîèñõîäèëè 
ðàçíûå çàáàâíûå èñòîðèè. Êàê�òî âî âðåìÿ óðîêà 
ó íàñ â êëàññå áûëî î÷åíü øóìíî, è ïðîõîäèâøèé 
ïî êîðèäîðó Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ î÷åíü óäèâèëñÿ 
è ñïðîñèë:

–  ×òî ó âàñ çäåñü ïðîèñõîäèò?
–  Óðîê ìàòåìàòèêè, – îòâåòèë Àíàòîëèé 

Ñåðãååâè÷, îáåñêóðàæåííûé âèçèòîì íåçíàêîìî-
ãî ÷åëîâåêà.

–  À ãäå ó÷èòåëü? – ïîèíòåðåñîâàëñÿ Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷, êîòîðûé, êàê íè ñòðàííî, íå áûë çíà-
êîì ñ íàøèì íîâûì ìàòåìàòèêîì.

–  ß ó÷èòåëü, – òèõî ïðîèçíåñ Ñìèðíîâ.
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ âûðàçèë íåäîóìåíèå 

è ñòðîãî ñêàçàë:
–  Íå øóòèòå, ìîëîäîé ÷åëîâåê. Âû âîîáùå�òî 

çà÷åì ñþäà ïðèøëè? Âû âåäü, êàæåòñÿ, ó íàñ 
â ëèöåå íå ó÷èòåñü?

–  Íåò. Íå ó÷óñü.
–  À ÷òî âû çäåñü äåëàåòå?
–  ß? Ó÷ó èõ! – ñ ãîðäîñòüþ îòâåòèë Àíàòîëèé 

Ñåðãååâè÷.
Ïîðàæåííûé òàêîé íàñòîé÷èâîñòüþ íåïîíÿòíî 

îòêóäà âçÿâøåãîñÿ ÷åëîâåêà, Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ 
çàäóì÷èâî ïðîèçíåñ:

–  Íó ëàäíî, ïîéäó ðàçáåðóñü.
Êîãäà Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ óøåë è âåñåëüå 

â êëàññå ïîóòèõëî, Çâåðü ñïðîñèë: «À êòî ýòî 
áûë?» – è, óçíàâ, ÷òî çàâó÷, ñ ãðóñòüþ ïðîèçíåñ: 
«Íàâåðíîå, äåòè, ýòî áûë íàø ïîñëåäíèé óðîê...»

Äðóãàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà óæå â êîíöå ãîäà, 
âî âðåìÿ àòòåñòàöèè ëèöåÿ, êîãäà íàñ òåñòèðîâàëè 
ïî ìàòåìàòèêå. Ïðåïîäàâàòåëè, çíàÿ ïðî «âûäà-
þùèåñÿ óñïåõè» íàøåãî êëàññà â ýòîé îáëàñ-
òè, ðåøèëè îñòàâèòü òîëüêî òåõ, íà êîãî áûëà 
õîòü êàêàÿ�òî íàäåæäà. Ïîñëå ñòðîãîãî îòáîðà 
îñòàëîñü ãîðàçäî ìåíüøå ó÷åíèêîâ, ÷åì áûëî 
íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ. ×òî 
æå äåëàòü? È âäðóã êîìó�òî ïðèøëî ñîâåðøåííî 
íåîæèäàííîå ðåøåíèå: âìåñòî ïðîïàâøåãî îäíî-
êëàññíèêà ïîñàäèòü òåñòèðîâàòüñÿ… Àíàòîëèÿ 
Ñåðãååâè÷à. Ýòî, êî íå÷íî, âûçâàëî âñåîáùèé 
âîñòîðã. Òîëüêî Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ î÷åíü íåðâ-
íè÷àë, òàê êàê áîÿëñÿ ïîäâåñòè êëàññ.

Êîãäà âñå óñïîêîèëèñü è äî ïðèõîäà êîìèññèè 
îñòàâàëîñü íåñêîëüêî ìèíóò, ñ ïåðâîé ïàðòû âäðóã 
ðàçäàëñÿ âîçãëàñ Àíòîíà Âîëêîâà: «Àíàòîëèé 
Ñåðãååâè÷! À îáðó÷àëüíîå êîëüöî?» Çâåðü, íåðâíî 
ñòÿãèâàÿ êîëüöî ñ ïàëüöà, îòîçâàëñÿ: «Íå çîâèòå 
ìåíÿ Àíàòîëèåì Ñåðãååâè÷åì. Ñåãîäíÿ ÿ ïðîñòî 
Äèìà Êðîõèí». Íî íà ýòîì íàøè ïåðåæèâàíèÿ íå 
çàêîí÷èëèñü. Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ ñäàâàòü ðàáî-
òû, îêàçàëîñü, ÷òî â îäíîé íå óêàçàí âàðèàíò. Ýòî 
áûëà ðàáîòà «Äèìû Êðîõèíà». È âîò Ëæåäèìó 
ïîäîçâàëè ê ñòîëó êîìèññèè. Îí òàê ïåðåæèâàë, 
÷òî ñíà÷àëà ïîáëåäíåë, ïîòîì ïîêðàñíåë, óðîíèë 
ñòóë è íåîæèäàííî äëÿ âñåõ ñòàë âäðóã çàèêàòüñÿ. 
Íî ñâîé âàðèàíò, ê ñ÷àñòüþ, îí íå ñìîã âñïîì-
íèòü, è êëàññ îáëåã÷åííî âçäîõíóë. Êîãäà äâåðü çà 
Çâåðåì çàêðûëàñü, îäíà äàìà èç êîìèññèè ñêà-
çàëà äðóãîé: «Íàäî æå, òàêîé äëèííûé âûìàõàë, 
à ñîîáðàæåíèÿ – íó íèêàêîãî!»

«ПЕШКА В ЭТОЙ ИГРЕ»
Åãîð Áîðèñîâè÷ Ïðîõîð÷óê õîäèò ïî êëàññó 

èç óãëà â óãîë è èçðåäêà ïîãëÿäûâàåò íà äîñêó. 
«Ïîíèìàåòå, äåòè, ÿ çäåñü íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäå-
ëàòü èç âàñ ìàòåìàòèêîâ, ÿ çäåñü äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñäåëàòü èç âàñ ëþäåé», – îòâå÷àåò îí íà âîïðîñû 
òåõ ó÷åíèêîâ, êîòîðûå íèêàê íå ìîãóò ñîâëàäàòü ñ 
èíòåãðèðîâàíèåì òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ ôóíêöèé.
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Åùå îí ÷àñòî äåëèòñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè ïî 
ïîâîäó «ñàìîé óæàñíîé ñòðàíû ìèðà» – Àìåðèêè, 
ñ÷èòàÿ, ÷òî åñëè ìû íå áóäåì åãî ñëóøàòü, òî ñòà-
íåì ïîõîæè íà àìåðèêàíöåâ è íå ñìîæåì ïîñòó-
ïèòü äàæå â îêîïîêîïàòåëüíûé òåõíèêóì.

Çà ÷óâñòâî þìîðà åìó ìîæíî ñòàâèòü 
«5 ñ ïëþñîì»: òî÷íûå, êîëêèå è âñåãäà î÷åíü 
ñìåøíûå øóòêè ñîçäàþò íà óðîêå î÷åíü õîðîøóþ 
àòìîñôåðó. Ó Åãîðà Áîðèñîâè÷à åñòü íåñêîëüêî 
ôðàç, êîòîðûå îí èñïîëüçóåò ÷àùå âñåãî. Òåïåðü 
åãî «áðåä!» èëè «ÿ ïåøêà â ýòîé èãðå» êëàññ ïðî-
èçíîñèò õîðîì.

Îäíî èç åãî ëþáèìûõ çàíÿòèé – «ëåêöèÿ» î òîì, 
ñêîëü óæàñíî íàøå ïîêîëåíèå. Íå çíàþ, êàê äðó-
ãèì, íî ìíå, íàïðèìåð, íåìíîãî ñòðàííî ñëûøàòü 
ýòî èç óñò ìîëîäîãî è íå òàê óæ äàëåêî îòñòîÿùåãî 
îò íàñ ïî âîçðàñòó ÷åëîâåêà.

Ó íåãî åñòü íåñêîëüêî ïîâåäåí÷åñêèõ òðàäè-
öèé èëè îñîáåííîñòåé, íå çíàþ óæ êàê íàçâàòü. 
Âî�ïåðâûõ, îí âñåãäà â íà÷àëå óðîêà íåèçìåííî 
ñíèìàåò ñâèòåð. Ïðè ýòîì òîò ëåòèò êîìîì â äàëü-
íèé êðàé ñòîëà, à ñàì Åãîð Áîðèñîâè÷ îñòàåòñÿ 
â ôóòáîëêå. Âî�âòîðûõ, ó íåãî íèêîãäà íå áûâàåò 
ñ ñîáîé ðó÷êè, è êàæäûé íàø óðîê íà÷èíàåòñÿ ñ 
ôðàçû: «*** (èìÿ òîãî, êòî ñèäèò ïîáëèæå), ó òåáÿ 
íåò ðó÷êè?» Êîíå÷íî æå, Åãîð Áîðèñîâè÷ âñåãäà 
ïîëó÷àåò èñêîìîå. Êàê ìîæíî îòêàçàòü, êîãäà òàê 
íåçàòåéëèâî è òðîãàòåëüíî ïðîñÿò?

Òðåòüÿ, ñàìàÿ ðàçäðàæàþùàÿ è â òî æå âðåìÿ 
ñìåøíàÿ èç åãî ÷åðò, – îí ïîñòîÿííî äâèæåòñÿ ïî 
êëàññó, ïðè÷åì â òðàåêòîðèè åãî õîäüáû íåâîç  ìîæ-
íî âûÿâèòü êàêîé�ëèáî çàêîíîìåðíîñòè. Îí ìîæåò 
ïðîñòî ïîäîéòè ê îêíó è âíèìàòåëüíî�âíèìàòåëüíî 
ñìîòðåòü âíèç – íàñòîëüêî âíèìàòåëüíî, ÷òî âñå 
òóò æå ïðèëèïàþò ê ïîäîêîííèêàì â íàäåæäå óâè-
äåòü ÷òî�òî èíòåðåñíîå (óâû, íè÷åãî îñîáåííîãî, 
êàê ïðàâèëî, íå îáíàðóæèâàåòñÿ). Èëè – ìîæåò 
âíåçàïíî íàïðàâèòüñÿ ê äâåðè, ðåçêî îòêðûòü åå 
è, âûãëÿíóâ, çàìåðåòü â ïðîåìå, à ïîòîì ñ åõèäíîé 
óëûáêîé ïîâåðíóòüñÿ ê îæèäàþùåìó êëàññó.

Êàê�òî ðàç, óåõàâ â êîìàíäèðîâêó, îí ïðèñëàë 
â çàìåíó ñåáå àñïèðàíòêó, à ïîòîì öåëûé ãîä 
çà÷åì�òî ñêðûâàë îò íàñ, ÷òî îíà�òî è åñòü åãî 
æåíà. Ïðè ýòîì ïåðèîäè÷åñêè ïðîãîâàðèâàëñÿ: 
òî æåíà åãî áåðåìåííà, òî àñïèðàíòêà â òîì æå 
ïîëîæåíèè, òî æåíà åäåò â Ëîíäîí, òî àñïèðàíòêà 
îòïðàâëÿåòñÿ òóäà æå. Ìû, êîíå÷íî, âñå ïîíÿëè, 
òåì áîëåå ÷òî è òà, è äðóãàÿ îäíîâðåìåííî ðîäèëè 
äî÷åðåé. Î÷åíü ñìóòèëñÿ Åãîð Áîðèñîâè÷, êîãäà 
êòî�òî èç íàñ ïðîáîëòàëñÿ, ÷òî ìû âñå çíàåì (îí 
âîîáùå î÷åíü ÷àñòî ñìóùàëñÿ).

Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî Åãîð Áîðèñîâè÷ æåíîíå-
íàâèñòíèê, íî òî, ÷òî îí ïî�ðàçíîìó îòíîñèòñÿ 

ê ìàëü÷èêàì è äåâî÷êàì (õîòÿ íå äîëæåí ýòîãî 
äåëàòü, òàê êàê ìû âñå åãî ó÷åíèêè), – ýòî ôàêò. 
Èíîãäà îí äàæå îáúåäèíÿåòñÿ ñ ìàëü÷èêàìè â 
áîðüáå ïðîòèâ æåíñêîé ïîëîâèíû – ýòî áûâàåò 
î÷åíü çàáàâíî. ×àñòî îí ãîâîðèò: «Âîò îíà, ìîÿ 
ëþáèìàÿ ó÷åíèöà, ñàìàÿ òðóäîëþáèâàÿ è îòâåò-
ñòâåííàÿ». Íî íå ñòîèò åìó âåðèòü. ×åðåç ìèíóòó îí 
áðîñèò ñòðîãèé âçãëÿä – è keep the distance, è ýòîò 
âíåçàïíûé ïîðûâ íèêàê íå ñêàæåòñÿ íà äàëüíåé-
øèõ îòíîøåíèÿõ, ïîòîìó êàê ïåðåä âàìè – ñàìûé 
íåïîñòîÿííûé è âñïûëü÷èâûé èç íàøèõ ó÷èòåëåé.

«ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ»
Â ñâîåé àêòèâíîñòè è íåóãîìîííîñòè íàøè ó÷è-

òåëÿ ìàòåìàòèêè ìîãóò ñîðåâíîâàòüñÿ òîëüêî ñ 
Îëåãîì Àíäðååâè÷åì Ëåêìàíîâûì, êîòîðûé ñàì 
ñåáÿ íàçûâàåò «âåëèêèì è ìîãó÷èì, ãåíèàëüíûì 
ó÷èòåëåì». Îëåã Àíäðååâè÷ âåë ó íàñ â 11 êëàññå 
ñîâðåìåííóþ ëèòåðàòóðó. 

«Ñêàæè ìíå, êîãî òû íå ëþáèøü, è ÿ ñêàæó – êòî 
òû». Îëåã Àíäðååâè÷ íå ëþáèò Åñåíèíà, Ìèõàëêîâà 
(Íèêèòó), íàøåãî Êðÿ÷êîâà è èõ Çþãàíîâà, è åãî 
ïðîñòî òðÿñåò, êîãäà ìû íå ïðèíîñèì íà óðîêè 
òåêñòû.

Ëåêìàíîâ – îäèí èç íåìíîãèõ èçâåñòíûõ ìíå 
âçðîñëûõ, êîòîðûå ÷èòàþò êíèãè. Ïðè÷åì áåñêî-
ðûñòíî. Îí çíàåò, êòî î ÷åì ñåé÷àñ ïèøåò, ïðè÷åì 
åãî îöåíêè ïðèñòðàñòíû, íåîæèäàííû, îò÷àñòè 
çëû. Îí superstar ëþáîé êîìàíäû. Îí êàòåãîðè÷åí 
âî âñåì. Äëÿ íåãî åñòü òîëüêî «îòëè÷íî» è «îòâðà-
òèòåëüíî», «äâà» è «ïÿòü». Åñëè Ëåêñàíîâ ïîñòàâèò 
òåáå ÷òî�òî äðóãîå, çíà÷èò, åìó ïðîñòî âñå ðàâíî. 
Êàê è ìíîãèå òàëàíòëèâûå ëþäè, îí íå òåðïèò 
îäîáðÿòü, êîãäà âñå îäîáðÿþò, è ëþáèò çàñòóïàòü-
ñÿ, êîãäà âñå ðóãàþò.

Îí íå áîèòñÿ íàðóøàòü íåïèñàíûå çàêîíû: âðû-
âàåòñÿ íà âàæíûå ñîáðàíèÿ, êîãäà åìó âçäóìàåòñÿ, 
êðè÷èò ÷åðåç âåñü êîðèäîð, áåæèò, ñëîìÿ ãîëîâó, 
â ñòîëîâóþ, ðàñòàëêèâàåò âñåõ â î÷åðåäè, íî åìó 
ÂÑÅ ñõîäèò ñ ðóê. Ïî÷åìó?

Ñêîðåå âñåãî, ïîòîìó, ÷òî îí «îçîðíè÷àåò» 
î÷åíü îðãàíè÷íî. Ðàçâå ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå 
Ëåêìàíîâà, ñèäÿùåãî ìîë÷à íà ñîáðàíèè èëè ñïî-
êîéíî ïåðåæèäàþùåãî î÷åðåäü â ñòîëîâîé? Ýòî 
ïðîñòî ïðîòèâîðå÷èò åãî ïðèðîäå. Åãî ïðèðîäà 
õàîòè÷íà ñíàðóæè è ñòðîãî îðãàíèçîâàííà âíóòðè. 
Îí íèêîãäà íå òåðÿåòñÿ: â ëþáîé ñèòóàöèè íàéäåò 
è âåðíîå ñëîâî, è ïîäõîäÿùóþ øóòêó.

Åãî óðîêè ñëèøêîì ðàçíûå, ÷òîáû îõàðàêòå-
ðèçîâàòü èõ â îáùåì. Êàê è âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ ê 
Ëåêìàíîâó, èõ ìîæíî ñòðîãî ðàñïðåäåëèòü íà äâå 
êàòåãîðèè: «óñûïèòåëüíî óáèâàþùèå» è «ïèòàòåëü-
íî âäîõíîâëÿþùèå». Ê ïåðâûì îòíîñÿòñÿ òàêèå, íà 
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êîòîðûõ òîëüêî è ìå÷òàåøü î òîì, ÷òîáû îíè çàêîí-
÷èëèñü. Ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòü ñåáÿ êàêîé�íèáóäü 
íå ðàçäðàæàþùåé åãî åðóíäîé òèïà èãðû â òî÷êè ñ 
ñîñåäîì èëè ãàäàíèåì íà èìåíà. Íà óðîêàõ «ïèòà-
òåëüíî âäîõíîâëÿþùèõ» âñå ïî�äðóãîìó. Íà íèõ 
îí îòêðîâåííûé, âåæëèâûé, âåñåëûé, ïðîùàþùèé 
ìåëêèå ïàêîñòè, ñàì ñîâåðøàþùèé èõ.

Íèêîãäà íåëüçÿ ïðåäïîëîæèòü, êàêèì îí îêà-
æåòñÿ: «ñâîèì» èëè ñòðîãèì ó÷èòåëåì, îäíà ìûñëü 
î êîòîðîì âûçûâàåò ðàçäðàæåíèå.

Çà ÷òî åãî ëþáÿò? Çà îñòðûé óì, çà «êà÷åñòâåí-
íîå» ÷óâñòâî þìîðà, çà ýíåðãè÷íîñòü è äðóæåëþ-
áèå. Çà ÷òî íà íåãî çëÿòñÿ? Çà ÿçâèòåëüíîñòü, çà 
ñóåòëèâîñòü, çà... âñå òî, çà ÷òî íå ëþáÿò ëþäåé.

Åãî æå îòíîøåíèå ê íàì âïîëíå îäíîçíà÷-
íî: ìû äëÿ íåãî – íåîáîñíîâàííî íàãëûå, ñëèø-
êîì àìáèöèîçíûå, èíîãäà èíòåðåñíûå, à âîîá-
ùå äîâîëüíî�òàêè ïîñðåäñòâåííûå ïîäðîñòêè. 
Ñïàñèáî, ÷òî õîòü íå ñêðûâàåò ýòîãî, êàê íå ñêðûâà-
åò ìíîãîãî äðóãîãî. À ìîæåò áûòü, ÷òî�òî âñå�òàêè 
ñëåäîâàëî áû è ñêðûòü?

Â îáùåì, â íåì ïîëíî ïëþñîâ è ìèíóñîâ, 
è òå, è äðóãèå î÷åíü çàìåòíû, ïîýòîìó êàæäûé 
èç íàñ èìååò ïðàâî âûáîðà ñâîåãî îòíîøåíèÿ 
ê Ëåêìàíîâó è ê åãî óðîêàì.

СТЕНОГРАММА УРОКА
– Çäðàâñòâóéòå, äåòè. Ñàäèòåñü. Îëÿ, áûñòðåé 

ïðîõîäèòå â êëàññ. È ãäå Ïàâëîâà? Êàê ìîæíî íå 
õîäèòü íà ìîè óðîêè? Ìîæíî ÿ ñíèìó ïèäæàê? 
Ñïàñèáî, äåòè. Ñåãîäíÿ ÿ áû õîòåë, ÷òîáû ãîâîðè-
ëè âû, à íå ÿ. ß, êîíå÷íî, ãåíèàëüíûé ó÷èòåëü (íó, 
ýòî ÿ òàê, øó÷ó), íî íå ìîãó æå íà óðîêå ãîâîðèòü 
òîëüêî ÿ. Ìíå íóæíî ïîíÿòü, âëàäååòå ëè âû êîí-
öåïòîì. Óìååòå ëè «÷åðåç íåå» âèäåòü ñòèõè. Èòàê, 
êòî ïðî÷èòàë... Êàê, îïÿòü òåêñòû íå ïðèíåñëè?! 
Òàê... (Ïàóçà.) Íó, à ñî÷èíåíèÿ, ñî÷èíåíèÿ�òî ãäå? 
Òîæå íåò? Íå�å, íó òàê íåëüçÿ! Âû ïîéìèòå: âóçû 
âóçàìè, íî íóæíî æå öåíèòü è ñåãîäíÿøíèé äåíü. 
Ïîêà ÿ ñ âàìè (ïîãëàæèâàåò áîðîäêó).

Èòàê... (Îòêðûâàåòñÿ äâåðü, è â êëàññ âõîäèò 

Àíòîí, þíîøà èç ïàðàëëåëüíîãî êëàññà: «Ìîæíî 

ÿ ïîñëóøàþ?») – Âû æå ýòî óæå ñëûøàëè! Õîòÿ 
ïîíèìàþ: ëèøíåå îáùåíèå ñî ìíîé âàì íå ïî -
âðåäèò. Ïðîõîäèòå. Òàê, à ãäå ìåë? Ñåðåæà, ñõî-
äèòå çà ìåëîì. (Êðÿ÷êîâ óõîäèò.) Ôó, ñëàâà Áîãó, 
õîòü ïÿòü ìèíóò îò Êðÿ÷êîâà îòäîõíó! Òàê, êàêàÿ 
ó íàñ ñåãîäíÿ òåìà? Ïóøêèí? – À ìû æå ÕÕ âåê 
èçó÷àåì! – Íå âàæíî, íà Ïóøêèíå ñòîèò âñÿ ðóñ-
ñêàÿ ëèòåðàòóðà. ×òî ñìîòðèòå? Çàïèñûâàéòå: 
«...âñÿ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà». Ñîîáðàçíî êîíöåï-
öèè Âèêòîðà Ìàêñèìû÷à Æèðìóíñêîãî, äîïîë-
íåííîé Þðèåì Ìèõàéëîâè÷åì Ëîòìàíîì è óäà÷íî 

ïåðåîñìûñëåííîé ìíîþ, Ïóøêèí – âåëèêèé óíè-
âåðñàë. Ïóøêèí íå òîëüêî ïðåêðàñíûé ïîýò, íî 
è ïðåêðàñíûé... (Âõîäèò Êðÿ÷êîâ ñ ìåëîì.) Òàê, 
à ãäå òðÿïêà? Ñåðåæà, áóäüòå ëþáåçíû, ñõîäèòå çà 
òðÿïêîé. (Êðÿ÷êîâ, âçäîõíóâ, óõîäèò.) Âñå�òàêè êàê 
áåç Êðÿ÷êîâà õîðîøî!

Òàê, ìû ïðî êîãî ãîâîðèëè, ïðî Áëîêà? Òàê âîò, 
Ïóøêèí ñòàë äëÿ Áëîêà ñâîåîáðàçíûì ëèòåðàòóð-
íûì ñèìâîëîì. Îòêðîåì òåêñò. Ïðîñòî áåçîáðà-
çèå! – Ìåäëåííî ÷èòàåò: «Èìÿ ïóøêèíñêîãî äîìà 
â Àêàäåìèè íàóê – çâóê ïîíÿòíûé è çíàêîìûé, íå 
ïóñòîé äëÿ ñåðäöà çâóê». (Âõîäèò Êðÿ÷êîâ ñ òðÿï-

êîé.) Äà îíà æå ñóõàÿ! Ñåðåæà, åñëè íå çàòðóäíèò, 
ñõîäèòå, îïîëîñíèòå. Áóäó âàì áëàãîäàðåí (çàãà-

äî÷íî ñìîòðèò íà Æåðíîâñêóþ), Ñåðåæà. (Êðÿ÷êîâ 

óõîäèò.)

Òàê ïðî êîãî ìû ãîâîðèëè? (Áåðåò â ðóêè êíèãó 

ñ ïàðòû Íàñòè Åâñååâîé.) Ýòîò Åñåíèí – áîëü-
øàÿ ñâîëî÷ü, áåçäàðíîñòü, ïîïðîñòó ãîâîðÿ. 
È Ìèõàëêîâ òîæå, ê ñëîâó. (Âõîäèò Êðÿ÷êîâ ñ ìîê-

ðîé òðÿïêîé.) Ñåðåæà, ó âàñ êàññåòû ñ «Ñèáèðñêèì 
öèðþëüíèêîì» ñëó÷àéíî íå íàéäåòñÿ? (Êðÿ÷êîâ: 

«Ó ìåíÿ åñòü êîíöåïöèÿ...») Íàïèøèòå ðàáîòêó, 
ÿ ïîòîì ïîñìîòðþ. Ìîæåò áûòü... Çíà÷èò, äåòè, 
äîìà, ÿ ïîïðîøó, ïðî÷èòàéòå: «Êîòëîâàí» 
Ïëàòîíîâà, âñòóïèòåëüíóþ ñòàòüþ ê «Ìåëêîìó 
áåñó» Ñîëîãóáà, íå çàáóäüòå ïîñìîòðåòü ìîþ 
ìîíîãðàôèþ îá àêìåèçìå, à òàêæå î÷åðêè 
Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à, êàê ÿ ñåãîäíÿ ñêàçàë, î 
Ïóøêèíå... (Çâîíîê.) Õèòðî ñìîòðèò íà Êðÿ÷ -
êîâà: – Áëàãîäàðþ Âàñ, Ñåðåæà, çà ïðîäóêòèâíîå 
ó÷àñòèå â óðîêå...

КОРОЛЬ ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ
Æäàëè, æäàëè ìû óðîêîâ îáùåñòâîçíàíèÿ âñþ 

âòîðóþ ïîëîâèíó 8 êëàññà. Íî íàøå íåòåðïåíèå 
êàñàëîñü íå ñîáñòâåííî ïðåäìåòà, î êîòîðîì ìû 
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íå èìåëè íè ìàëåéøåãî ïîíÿòèÿ, à ó÷èòåëÿ – ìîëî-
äîãî, ñèìïàòè÷íîãî, ãîëóáîãëàçîãî. Ïîýòîìó ÷óâñ-
òâî îãëóøàþùåé ðàäîñòè, èñïûòàííîå íàìè íà 
ïåðâîì óðîêå Ìàêñèìà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïûëàåâà, 
íåâîçìîæíî ñðàâíèòü íè ñ êàêèì äðóãèì.

Åñòåñòâåííî, ïî÷òè âñå îñîáû æåíñêîãî ïîëà 
ñ÷èòàëè ñåáÿ ïðîñòî�òàêè îáÿçàííûìè ïîôëèðòî-
âàòü ñ ìîëîäûì ó÷èòåëåì. Âñå çíàëè, ÷òî îí íåäàâ-
íî æåíèëñÿ, è ýòîò ôàêò ïðèíèìàëè êàê îïðàâ-
äàíèå òîãî, ÷òî îí íèêîãäà íå îòâå÷àë íà íàøè 
ïî÷òè íå çàâóàëèðîâàííûå ïðîâîêàöèè. Äóìàþ, 
îí íå îäíàæäû ñëûøàë, êàê ìû îáñóæäàëè 
åãî íà ïåðåìåíàõ, íàçûâàÿ ïî èìåíè. Ìàêñèì 
Àëåêñàíäðîâè÷ ÷àñòî ñìóùàëñÿ, êîãäà êòî�òî èç 
äåâî÷åê îòïóñêàë êîëêèå øóòî÷êè ïî ïîâîäó åãî 
âîçðàñòà, êðàñîòû è òðóäíî ñî÷åòàþùèõñÿ ñ íèìè 
ñåðüåçíîñòè è ñäåðæàííîñòè. Íå çíàþ, ïî÷åìó 
ìû òàê çàöèêëèâàëèñü íà åãî âíåøíîñòè, âåäü åãî 
óðîêè óâëåêàëè ñàìè ïî ñåáå. Âñå åãî çàíÿòèÿ 
áûëè ñîñðåäîòî÷åííûìè è íàñûùåííûìè. Åìó 
óäàâàëîñü äîíåñòè äî íàñ ñëîæíûé è «âçðîñëûé» 
ìàòåðèàë.

...Ïûëàåâ – êîðîëü îñåâîãî âðåìåíè. Åñëè 
õî÷åøü ñòàòü åãî ëþáèìûì ó÷åíèêîì, òî òâîèìè 
íàñòîëüíûìè êíèãàìè äîëæíû áûòü òðóäû ßñïåðñà. 
Âñå ó÷èòåëÿ â ëèöåå ãîòîâÿòñÿ ê óðîêàì, ñîñòàâëÿÿ 
êàêèå�íèáóäü ïëàíû èëè âîïðîñû, íî òî, êàê ãîòî-
âèëñÿ ê íàøèì çàíÿòèÿì Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷, – 
ýòî ïðîñòî ôàíòàñòèêà. Âñÿêèé ðàç îí ïðèíîñèë íà 
óðîê êèïû áóìàã, êíèã è êîíñïåêòîâ, ïðè ýòîì åìó 
íå ñîñòàâëÿëî òðóäà íàéòè â íèõ íóæíóþ âûïèñêó 
èëè ïîíàäîáèâøèéñÿ òåêñò.

Åùå ó íåãî áûëà îñîáàÿ ñèñòåìà îöåíîê. 
Çà ïðàâèëüíûé îòâåò îí ñòàâèë ïëþñèê, çà íåïðà-
âèëüíûé – ìèíóñ, à çà ïëîõîå ïîâåäåíèå – òî÷êó. 
Íåëüçÿ áûëî ïîëó÷èòü «5» çà îäèí ïðàâèëüíûé 
îòâåò: äëÿ ýòîãî òðåáîâàëîñü íàêîïèòü òðè ïëþ-
ñèêà. Ýòî áûëî óæàñíî! Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
÷òîáû òåáå âëåïèëè «2», òàêæå íóæíî áûëî íå 
îòâåòèòü òðè ðàçà ïîäðÿä. Íàñ ÷àñòî ïîäâîäè-
ëè ýòè ïðîêëÿòûå òî÷êè çà ïëîõîå ïîâåäåíèå, 
ïîòîìó ÷òî áóäü ó òåáÿ õîòü äâàäöàòü ïëþñîâ, 
òû âñå ðàâíî ïîëó÷èøü «4», èìåÿ õîòü îäíó ìàëåíü-
êóþ òî÷å÷êó. Êòî�íèáóäü èç íàøèõ ìàëü÷èêîâ ìîã 
èíîãäà îòêîëîòü øóòêó: «Êîíå÷íî, òû ïàðó ðàç 
óëûáíóëàñü, è ó òåáÿ óæå “5”». Íî, ê áîëüøîìó 
ñîæàëåíèþ, ýòî íå ñîîòâåòñòâîâàëî èñòèíå. Çà 
óëûáêó ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü òîëüêî «4». È òî, 
íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî íà «4» ó Ïûëàåâà çíàëè 
âñå. À ìîæåò áûòü, è ïðàâäà, ÷òî ê íàì, ê äåâ÷îí-
êàì, îí îòíîñèëñÿ íåìíîãî ìÿã÷å, èëè íàì òîëüêî 
òàê êàçàëîñü, ïîòîìó ÷òî ìû ñèëüíî�ñèëüíî ýòîãî 
æåëàëè?

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Ãîâîðÿò, ïî òîìó, êàê âåäóò ñåáÿ íåêîòîðûå 

ëþäè, ëåãêî ìîæíî îïðåäåëèòü, ÷òî îíè ïðèíà-
äëåæàò èìåííî ê ïåäàãîãè÷åñêîé áðàòèè. Íå çíàþ, 
äóìàë ëè îá ýòîì Äåíèñ Âëàäèñëàâîâè÷ Îðëîâ 
èëè íåò, íî óæå ïî îäíîìó åãî âèäó ìîæíî äîãà-
äàòüñÿ, ÷òî îí çàíèìàåòñÿ áèîëîãèåé, – ýòî òî÷íî. 
Ïîõîäêà è æåñòû áîëüøå íàïîìèíàþò ïîâàäêè 
äèêèõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ ãäå�íèáóäü â äæóí-
ãëÿõ, ÷åì ÷åëîâå÷åñêèå äâèæåíèÿ. È ãîâîðèò îí 
êàê�òî «íå ïî�íàøåìó», à êàê áóäòî ìÿóêàåò èëè 
ðû÷èò. È åãî çàíÿòèÿ êåðàìèêîé òîëüêî óñèëèâàþò 
ýòîò îáðàç. Âûïà÷êàííûå ãëèíîé ðóêè èëè ïîëîñêà 
ãðÿçè íà ëèöå ïðèäàþò åìó åùå áóëüøóþ «äèêîñòü» 
èëè, ìîæåò, øàðì. Òî ëè áèîëîãèÿ òàê ïîâëèÿëà íà 
åãî âíåøíîñòü è õàðàêòåð, òî ëè åãî ñóùíîñòü 
ñòàëà ïðè÷èíîé ëþáâè ê íàóêå î ïðèðîäå, íî ñîþç 
«Îðëîâ – áèîëîãèÿ» áîëåå ÷åì ãàðìîíè÷åí.

Çíàåòå, Îðëîâ ïðîñòî ãåíèé ïðåïîäàâàíèÿ. Íè 
îäèí åãî óðîê íèêîãäà íå áóäåò ïîõîæ íà ïðåäûäó-
ùèé: îí âñåãäà ïðèäóìàåò ÷òî�íèáóäü íîâåíüêîå, 
ïðè÷åì ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ñàìèõ çàäàíèé. 
Ãëàâíûé åãî êîíåê – ôîðìà âûïîëíåíèÿ. Ïðîãóëêè 
â ëåñ äëÿ ñáîðà íàñåêîìûõ, ïðàêòè÷åñêèå èññëåäî-
âàíèÿ ïðè÷èí èçìåíåíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, 
ìîäåëèðîâàíèå âíåøíîñòè êðîëèêà ïî ïðåäîñòàâ-
ëåííîé èíôîðìàöèè î ÄÍÊ, è åùå, åùå, åùå...

Äî îäèííàäöàòîãî êëàññà ìû âñå áûëè áîëü-
øèìè ýíòóçèàñòàìè, ïîýòîìó ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è âîïëîùàëè â æèçíü çàäóìêè 
îäíîãî èç íàøèõ íåîáû÷íûõ ó÷èòåëåé. Íàâåðíÿêà 
Òàíÿ Êîâàëåâà íèêîãäà íå çàáóäåò, êàê ñòîÿëà 
âíèç ãîëîâîé, à ìû ñëåäèëè, èçìåíèòñÿ ëè ó íåå 
äàâëåíèå â ýòîì ïîëîæåíèè. Êðÿ÷êîâ, íàïðèìåð, 
óòâåðæäàåò, ÷òî âûïèë ðàäè òîãî æå ýêñïåðèìåí-
òà äâà ëèòðà êîôå â îäèí ïðèñåñò. È ÿ îòëè÷íî 
ïîìíþ âñå íàøè îïûòû ñ ïàäàþùåé ëèíåéêîé: ìû 
èçìåðÿëè ñêîðîñòü ðåàêöèè, êòî�òî ëîâèë ëèíåéêó 
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íà ðîëèêàõ, êòî�òî – â íàóøíèêàõ, êîìó�òî «ïîâåç-
ëî» áîëüøå – çàñòàâèëè ïîïðûãàòü è ïîîòæèìàòü-
ñÿ ïåðåä ïðîâåäåíèåì ýêñïåðèìåíòà.

Çà÷åò ïî àíàòîìèè ïðîõîäèë ó íàñ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: Îðëîâ ñíèìàë ðóáàøêó è äåìîíñòðèðî-
âàë âñåìó êëàññó ñâîå àòëåòè÷åñêîå ñëîæåíèå. 
Îí ïðèíèìàë êëàññè÷åñêóþ ïîçó êóëüòóðèñòà è 
ïðîñèë àòòåñòóþùèõñÿ ïîêàçàòü ãðóïïû ìûøö. 
Ãîâîðÿò, îñîáåííî èíòåðåñíî ïðîõîäèë çà÷åò ó òåõ 
äåâóøåê, êîòîðûå íå ñìîãëè (èëè íå çàõîòåëè?) 
ïðîéòè åãî ñ ïåðâîãî ðàçà. Îðëîâ ïðèãëàøàë èõ â 
êàáèíåò, ïëîòíî çàêðûâàë äâåðü è ïðèíèìàë çà÷åò 
â «èíäèâèäóàëüíîì ðåæèìå».

* * *
Ñåðäöååä – âòîðàÿ íàòóðà Îðëîâà. Ìîæåò, 

ïðè÷èíîé òîãî ÿâëÿåòñÿ åãî áëèçîñòü ê ïðèðî-
äå, ìîæåò, ÷òî äðóãîå, íî ëþáâåîáèëüíîñòü 
Äåíèñà Âëàäèñëàâîâè÷à, â îòëè÷èå îò äàâëåíèÿ 
è ñêîðîñòè ðåàêöèè, êîòîðûå ìû èçìåðÿëè íà 
åãî óðîêàõ, íåâîçìîæíî èçìåðèòü íè÷åì. Ïðîñòî 
íå ïðèäóìàëè åùå òàêîé ìåðû. Êàê îí ñòðåëÿ-
åò ãëàçàìè! Íèêòî íå óñòîèò ïåðåä åãî óñòðàøà -
þùèì, çàçûâàþùèì âçãëÿäîì. Äóìàþ, â ëèöåå 
îí ïîêîðèë íåìàëî äåâè÷üèõ ñåðäåö. Êñòàòè, 
èìåííî èç�çà áåçãðàíè÷íîé àìóðíîñòè åìó âñåã-
äà äîñòàþòñÿ äîíæóàíñêèå ðîëè â ëèöåéñêèõ 
ñïåêòàêëÿõ.

Äåíèñ Âëàäèñëàâîâè÷ ïðîñëàâèëñÿ è ïîåçä-
êàìè, êîòîðûå îí îðãàíèçîâûâàë äëÿ ó÷åíèêîâ. 
Ñíà÷àëà áûë Êðûì, ïîòîì Êðèò, çàòåì ñíîâà 
Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ. Ñîçäàòåëü ñòóäèè êåðà-
ìèêè è öâåòîâîäñòâà, íåèçìåííûé êîìàíäèð 
âîåííî�ñïîðòèâíîé èãðû «Ëàáèðèíò», óñòðîèòåëü 
«êîìíàòû ñòðàõà» íà íîâîãîäíèõ è ïåðâîàïðåëü-
ñêèõ ïðàçäíèêàõ, ôîòîãðàô, àêâàðèóìî- è òåð-
ðàðèóìîâåä, Îðëîâ íåóòîìèì. Èìåííî íà ñëîâå 
«íåóòîìèì» ëó÷øå âñåãî è çàêîí÷èòü ðàññêàç î 
íàøåì ëþáèìîì ó÷èòåëå áèîëîãèè, îäíîì èç 
ñàìûõ äåÿòåëüíûõ è ýíåðãè÷íûõ ïåäàãîãîâ.

ДВА ВРЕМЕНИ 
В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Âñåìèðíóþ èñòîðèþ äî 9 êëàññà âåëà ó íàñ 

Ãàÿíý Ðîìýíîâíà Àìáàðöóìÿí. Ãàÿíý Ðîìýíîâíà 
íèêîãäà íå ïðèõîäèëà â êëàññ çàáëàãîâðå-
ìåííî, à, ðàçãîðÿ÷åííàÿ, ïîÿâëÿëàñü ñî çâîí-
êîì è ñ õîäó íà÷èíàëà ðàññêàçûâàòü îá óæàñàõ 
Âàðôîëîìååâñêîé íî÷è. Êàê áóäòî òîëüêî ÷òî 
ïåðåæèâ òðàãåäèþ â Ïàðèæå, îíà âåðíóëàñü ê íàì 
ñî ñòðàøíûìè íîâîñòÿìè. ß ïîìíþ, êàê ìû æäàëè 
åå, ïðèëüíóâ ê îêíó, è ïðèäóìûâàëè ïðè÷èíû, 
ïî êîòîðûì îíà ìîãëà çàäåðæàòüñÿ.

Óðîêè ýòè áûëè ïîõîæè íà ñïëàâ óäèâèòåëüíûõ 
èñòîðèé, êîòîðûå ïîðàæàëè â ñàìîå ñåðäöå. Ìû 
âåðèëè êàæäîìó åå ñëîâó, íàì áûëî îäèíàêîâî 
ïðèÿòíî è ñëóøàòü åå, è îòâå÷àòü åé. Êîãäà ÿ âñïî-
ìèíàþ ýòî âðåìÿ, áóäòî ÷òî�òî ñîãðåâàåò ìåíÿ 
èçíóòðè.

Ó Ãàÿíý Ðîìýíîâíû ïîðàçèòåëüíûé äàð ðàñ-
ñêàç÷èêà è ãëóáîêèé ñî÷íûé ãîëîñ, íî åùå áîëüøå 
ìåíÿ ãèïíîòèçèðîâàëà åå âíåøíîñòü: êîïíà ÷åð-
íûõ òÿæåëûõ êóäðåé, ïåðåõâà÷åííàÿ óçêèì öâåòàñ-
òûì ïëàòêîì, ãîðÿùèå êîëäîâñêèì îãíåì ÷åðíûå 
âëàæíûå öûãàíñêèå ãëàçà, îãîëåííûå äî ëîêòÿ 
ðóêè â ñåðåáðÿíûõ áðàñëåòàõ. È áðàñëåòû – ñåðåá-
ðÿíûå êîëüöà ðàçíîé âåëè÷èíû. Îíè çâåíåëè ïðè 
êàæäîì åå äâèæåíèè. Îíà îëèöåòâîðÿëà ñîáîé òó 
ðîìàíòè÷åñêóþ ýïîõó çàãàäî÷íûõ ñðåäíèõ âåêîâ, 
î êîòîðûõ òàê óìåëà ãîâîðèòü, áóäòî ñàìà ïðîæèëà 
â íèõ âñþ æèçíü.

Ñðåäíåâåêîâüå – ïàñûíîê èñòîðèè, âðåìÿ 
îáîøëîñü ñ íèì íåñïðàâåäëèâî. Medium aevum, 
ñðåäíèé âåê, – áåçâðåìåíüå, ðàçäåëÿþùåå äâå 
ñëàâíûå ýïîõè. Àíòè÷íîñòü, Âîçðîæäåíèå, à ìåæäó 
íèìè – ïåðåðûâ â êóëüòóðå, ïðîâàë, «òåìíûå ñòî-
ëåòèÿ». Òàêîâ áûë ïðèãîâîð ãóìàíèñòîâ, ïðîñâå-
òèòåëåé, ðîìàíòèêîâ. Äàæå èñòîðèêè èñêóññòâà 
ìíîãèõ ýïîõ áûëè íåáëàãîñêëîííû ê ýòîìó âåêó.

Íî ìðà÷íîå, ñîííîå ñðåäíåâåêîâüå îæèâàëî 
ïåðåä íàìè íà óðîêàõ â ÿðêèõ êðàñêàõ, íåçàìóò-
íåííîå, íåïîòóñêíåâøåå. Ïî íî÷àì ÿ ìå÷òàëà î 
ñðåäíèõ âåêàõ, ïðåäñòàâëÿëà ñåáÿ ñðåäè ëþäåé, 
êîòîðûå âåðÿò â ðîññêàçíè î ãîâîðÿùèõ æèâîò-
íûõ, â âèäåíèÿ è ÷óäåñíûå èñöåëåíèÿ, îáúÿñíÿþò 
ñîáûòèÿ ïîëîæåíèåì íåáåñíûõ ñâåòèë è çíàìåíè-
ÿìè, îòðèöàÿ íîâøåñòâà, è âìåñòå ñ íèìè ñîáëþ-
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äàëà, íè â ÷åì íå óñòóïàÿ, îáùåïðèíÿòûå ðåãëà-
ìåíòû...

Â 14 ëåò ÿ íîñèëà òàêèå æå äëèííûå þáêè, 
çàêðåïëÿëà âîëîñû öâåòàñòûì ïëàòêîì. Òàê õîòå-
ëîñü áûòü ïîõîæåé íà íåå è âíåøíå, è âíóòðåííå. 
Íî íèêòî, íèêòî ýòîãî íå çàìå÷àë, äàæå îíà ñàìà. 
Îíà âñåãäà áûëà íà îïðåäåëåííîé äèñòàíöèè îò 
íàñ, íè ñ êåì íå ñáëèæàëàñü, íèêîãî íå âûäåëÿ-
ëà. Ñî âñåìè áûëà îäèíàêîâî äîáðîæåëàòåëüíà, 
ìÿãêà, óëûá÷èâà. Ó íåå íå áûëî ñ íàìè ïðîáëåì. 
Ìû ëþáèëè åå âñåì ñåðäöåì, à îíà íàì äîáðîñåð-
äå÷íî ñèìïàòèçèðîâàëà.

Ìû çíàëè, ÷òî êðîìå ëèöåÿ îíà ðàáîòàåò íà 
Ìîñôèëüìå: êîíñóëüòèðóåò ðåæèññåðîâ èñòîðè-
÷åñêèõ ôèëüìîâ. È ýòî åùå áîëüøå ðîìàíòèçèðî-
âàëî äëÿ íàñ åå îáëèê, åùå áîëüøå ïðèäàâàëî åé 
çàãàäî÷íîñòè.

Ñåé÷àñ ÿ î÷åíü æàëåþ, ÷òî òàê è íå óçíàëà åå, 
íå ðàçãàäàëà åå òàéíû. Â äóøå ÿ ñîõðàíèëà îáðàç 
Ãàÿíý Ðîìýíîâíû: ñðåäíåâåêîâàÿ ìèíèàòþðà, ñîâ-
ìåùàþùàÿ äâà âðåìåíè â îäíîì ïðîñòðàíñòâå, 
äâà ïîäðåòóøèðîâàííûõ õóäîæíèêîì ñàêðàëüíûõ 
ñþæåòà...

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ АНГЕЛ
Â äåâÿòîì êëàññå íàøà ãðóïïà ïî àíãëèéñêîìó 

ÿçûêó ðàçðîñëàñü äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî ó÷èòåëÿ 
ðåøèëè ñðî÷íî îðãàíèçîâàòü åùå îäíó è «ñîñëàòü» 
â íåå... ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ. Èìåííî «ñîñëàòü», ïîòî-
ìó ÷òî íèêòî èç íàñ, âëþáëåííûõ â ñâîþ ó÷èòåëü-
íèöó, íå ïîøåë áû òóäà ïî ñîáñòâåííîé âîëå. 
Êóðàòîð ñîáðàë íàñ íà áîëüøîé ïåðåìåíå è ïðåä-
ñòàâèë íîâóþ ó÷èòåëüíèöó Òàìàðó Êîíñòàíòèíîâíó. 
Ïî íàøåìó ñöåíàðèþ, áûñòðåíüêî ñîòâîðåííîìó 
íà ïåðåìåíå, ìû äîëæíû áûëè âñåì ñâîèì âèäîì 
ïîêàçàòü, êàê íàì ýòî íå íðàâèòñÿ è, ãëàâíîå, êàê 
íàì íå íðàâèòñÿ íîâàÿ ó÷èòåëüíèöà. Íî ðàçâå ìû 
ìîãëè çíàòü, ÷òî ýòî áóäåò íå «íîâûé, ïðîòèâíûé» 
ó÷èòåëü, à àíãëîÿçû÷íûé àíãåë! Âñå ðàçìåñòèëèñü 
çà êðóãëûì ñòîëîì, è Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà áûñ-
òðî è âîîäóøåâëåííî íà÷àëà ãîâîðèòü. Îáèäà è 
ïîäðîñòêîâûé äóõ ïðîòèâîðå÷èÿ çàñòàâëÿëè íàñ 
èñêàòü â íåé êàêèå�íèáóäü íåäîñòàòêè. Âåäü ìû 
ëþáèëè òîëüêî ñâîþ Àëëó Ãåîðãèåâíó. Â îòëè÷èå 
îò íàñ, äåðæàâøèõñÿ ñìåëî è äåðçêî, ó÷èòåëüíèöà 
áûëà î÷åíü ñìóùåíà, ðîáêî, íî òåïëî óëûáàëàñü 
è, êàçàëîñü, íå çíàëà, êóäà ñïðÿòàòü äðîæàùèå 
ðóêè. Åå ëèöî, óëûáêà è ãîëîñ íàðóøèëè âñå ïëàíû 
íàøåé àòàêè.

–  Hello, children, – ïîçäîðîâàëàñü Òàìàðà 
Êîíñòàíòèíîâíà. Êëàññ çàøåëñÿ íåãîäîâàíèåì.

–  Where can you see children?! («Ãäå âû âèäèòå 
òóò äåòåé?»)

–  Why not?.. («Ïî÷åìó áû è íåò?..») 
Äîëãî åùå ìû ñïîðèëè, êåì íàñ ñ÷èòàòü – 

äåòüìè èëè âçðîñëûìè. Â êîíöå êîíöîâ íàøà ïðå-
òåíçèÿ íà íåçàâèñèìîñòü áûëà ïðèíÿòà, è ìû òîæå 
ñäàëèñü. Ñäàëèñü íå îò áåññèëèÿ, à ñ óäîâîëü-
ñòâèåì. Ñåãîäíÿ íå îñòàëîñü è ñëåäà îò òîé ðàç-
îáùåííîñòè. Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà – èäåàëüíûé 
ó÷èòåëü äëÿ ëèöåÿ, îíà îïûòíà è ïîýòîìó íå áîèò-
ñÿ îáùàòüñÿ ñ íàìè íà ðàâíûõ. Èíîãäà îíà äàæå 
ãîâîðèò, ÷òî çàâèäóåò íàì â ÷åì�òî.

Åå óðîêè íå ïðîñòî ïðîõîäÿò, îíè ïðîõîäÿò! Ýòè 
óðîêè îáñóæäàëèñü âå÷åðîì ïî òåëåôîíó è óòðîì 
ïî äîðîãå â ëèöåé. À ñàìà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà 
ñòàëà äëÿ íàñ ó÷èòåëåì, êîòîðîãî ìû íàçûâàëè 
òîëüêî ïî èìåíè�îò÷åñòâó, äîìà èëè â êîìïàíèè 
è âûäàâàëè åå ñëîâà è ìûñëè çà ñâîè.

Íà óðîêàõ Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà äåëèëàñü 
ñ íàìè ðàçìûøëåíèÿìè î æèçíè, ðàññêàçûâàëà 
î ñâîåì äåòñòâå, î øêîëüíûõ ãîäàõ, ñïðàøèâàëà 
î òîì, ÷òî äëÿ íàñ âàæíî çíàòü, à ÷òî – íåò.

Òåìû áûëè ïðèìåðíî òàêèìè: îòíîøåíèÿ ñ 
ðîäèòåëÿìè, ñâîáîäà, ëþáîâü, ñëó÷àéíîñòü – òàê 
÷òî íàì âñåãäà áûëî ÷òî ñêàçàòü. Ðàçóìååòñÿ, âñå 
ýòî ìû îáñóæäàëè òîëüêî íà àíãëèéñêîì, äàæå íà 
ïåðåìåíàõ. 

Îäíàæäû, óçíàâ, ÷òî ó Òàìàðû Êîíñòàíòèíîâíû 
äåíü ðîæäåíèÿ, ìû ïðèøëè íà óðîê ñ äâóìÿ 
òîðòàìè è... áóòûëêîé øàìïàíñêîãî. Òàìàðà 
Êîíñòàíòèíîâíà îïåøèëà:

– How did you learn about my birthday? I`ve 
forgotten about it myself! Thank you for reminding! 
(«Êàê âû óçíàëè? ß è ñàìà�òî çàáûëà. Ñïàñèáî, ÷òî 
íàïîìíèëè!»)

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé ïàóçû Òàìàðà 
Êîíñòàíòèíîâíà ñïðîñèëà: «Òàê êòî îòêðîåò øàì-
ïàíñêîå?» – è ïîëîæèëà íà ñòîë êëþ÷ îò êëàññà.

Ñ òåõ ïîð åå äåíü ðîæäåíèÿ – 28 ÿíâàðÿ – ñòàë 
äëÿ íàñ äîáðîé òðàäèöèåé. Íàâåðíîå, êòî�òî ñêà-
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æåò: «Êàêîå áåçîáðàçèå! Êàê ìîæíî! Ñ äåòüìè! Íà 
óðîêå! Øàìïàíñêîå!» Íî Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà 
ðåøèëàñü íà ïîäîáíîå. È, íàäî ñêàçàòü, íèêòî èç 
íàñ íå çëîóïîòðåáèë åå äîâåðèåì.

Çà òî âðåìÿ, ÷òî îíà ó÷èëà íàñ àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó, Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà óñïåëà îáúÿñíèòü 
íàì ìíîãèå æèçíåííûå ïðîáëåìû. Îíà âñåãäà 
áûëà íà íàøåé ñòîðîíå. Ìû ðàññêàçûâàëè åé î 
ñëîæíîñòÿõ äîìà, î ðàçìîëâêå ñ ëþáèìûì, îá 
ó÷èòåëå, êîòîðûé íàñ ðàññòðîèë, – äà ÷òî óãîä-
íî!  – îíà âñåãäà çíàëà, êàê ïîääåðæàòü, óñïîêîèòü, 
è ïîìîãàëà, åñëè ýòî áûëî â ÷åëîâå÷åñêèõ ñèëàõ.

Åäèíñòâåííûé ðàç â æèçíè ìíå áûëî ñòûäíî çà 
òî, ÷òî ÿ ïðîãóëÿëà óðîê. È ýòî áûë óðîê àíãëèé-
ñêîãî. ß õîðîøî çàïîìíèëà ýòîò ñëó÷àé. Ó Íàñòè 
Êóðáàòîâîé áûë äåíü ðîæäåíèÿ, óðîê àíãëèéñêîãî 
øåë ïîñëåäíèì, à íàì î÷åíü õîòåëîñü óéòè ïîðàíü-
øå. È ìû óøëè è êàê íè â ÷åì íå áûâàëî îòïðàçäíî-
âàëè ýòîò çëîñ÷àñòíûé äåíü. Áåñïîêîéñòâî çàðî-
äèëîñü âå÷åðîì, êîãäà ÿ, ñîáèðàÿ êíèãè, íèêàê íå 
ìîãëà ïðèäóìàòü, ÷åì îïðàâäàòü ïðîãóë. Ó ìåíÿ 
ïðîñòî íå óêëàäûâàëîñü â ãîëîâå, êàê ÿ áóäó âðàòü 
Òàìàðå Êîíñòàíòèíîâíå. Êîíå÷íî, îíà ïðîñòèëà 
íàñ. Íî ÿ íèêîãäà íå çàáóäó åå âçãëÿä. Â íåì íå 
áûëî íè óïðåêà, íè îñóæäåíèÿ, íî áûë âîïðîñ è 
÷òî�òî òàêîå, ÷òî ìîæåò áûòü òîëüêî â ãëàçàõ ìîåé 
ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöû...

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ МОГИКАН
Ñàìûé ãëàâíûé ÷åëîâåê äëÿ íàøåãî êëàññà 

âñå�òàêè Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà Ñåìåíþê. Îíà 
ïðîøëà ñ íàìè âñå êðyãè. 

...Ãîâîðÿò, ÷òî ðåøåíèå ñòàòü íàøèì êóðàòî-
ðîì ê Âàëåíòèíå Ôåäîòîâíå, ÷åëîâåêó îòíþäü íå 
âíåçàïíûõ ïîðûâîâ, ïðèøëî ñïîíòàííî – äî ýòîãî 
ðàáîòàëà îíà ñåáå áèáëèîòåêàðåì, ñîçäàâàëà ÷óä-
íûå êíèæíûå èíòåðüåðû è âåëà íåñêîëüêî óðîêîâ 
èñòîðèè èñêóññòâ â íåäåëþ.

À â ëèöåå â òî âðåìÿ ñ êóðàòîðàìè áûëà íàïðÿ-
æåíêà. Âñå íàøè ó÷èòåëÿ – ÿðêèå çâåçäû ïåäíåáî-
ñêëîíà – ñ÷èòàëè, ÷òî âîñïèòàíèå åñòü õîðîøî 
îðãàíèçîâàííîå îáó÷åíèå; æåëàëè çàíèìàòüñÿ 
íàóêîé, ñîáîé, ñâîèì ïðåäìåòîì, ïîÿâëÿòüñÿ â 
êëàññå âìåñòå ñî ñâåæèì âîçäóõîì, íîâûì íàñòðî-
åíèåì, äàðèòü äåòÿì ðàäîñòü è ò. ï. (êñòàòè, 
â áîëüøèíñòâå ñâîåì òàê è ïîëó÷àëîñü). Íî íèêòî 
íå õîòåë «âåøàòü ñåáå íà øåþ êëàññ». Íèêòî. 
È êóðàòîðîâ èñêàëè áóêâàëüíî ñ ñîáàêàìè. À äåòè 
ðîñëè ñàìè ïî ñåáå, ïîä ëåãêèì èíòåëëåêòóàëüíûì 
ïàòðîíàæåì íà óðîêàõ. Â îñòàëüíîå âðåìÿ îíè, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, «ñàìîîðãàíèçîâûâàëèñü».

Íàø äèðåêòîð ðàññêàçûâàëà, êàê çàøëà îíà 
îäíàæäû â ñîñåäíþþ øêîëó è âèäèò: ìàëåíüêàÿ, 

÷óòü ëè íå äîðåâîëþöèîííàÿ áàáóøêà ñ íåìûñëè-
ìûìè çàâèòóøêàìè íà ãîëîâå è â êîôòå â êàòûøêàõ 
âåäåò äåòåé â ñòîëîâóþ. Âåäåò, «âîñïèòûâàåò», 
â ïàðû èõ ñòàâèò, íåó÷àì ðàçúÿñíÿåò, ñ êàêîé íîãè 
èäòè. Òàê âîò, äèðåêòîð òóò æå ïðåäñòàâèëà íàøó 
ëèöåéñêóþ ñòîëîâóþ íà áîëüøîé ïåðåìåíå è èñïû-
òàëà òàêîé ïîðûâ, ÷òî ÷óòü íå ïîäíÿëà ýòó áàáóøêó 
íà âîçäóõ è ê ãðóäè ÷óòü íå ïðèæàëà, ÷óòü íå ñêà-
çàëà: «Ìèëàÿ, ðîäíàÿ!.. Êàêàÿ âû!.. À ÿ�òî äóìàëà, 
âàñ óæå íå îñòàëîñü...» Òàêàÿ âîò áûëà òîñêà ó 
íàøåãî äèðåêòîðà ïî «âîñïèòàòåëüíîìó» íà÷àëó. 
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âñå èçëîæåííîå, êîãäà Â.Ô. 
ïðåäëîæèëà ñåáÿ â êà÷åñòâå êóðàòîðà, äèðåêòîð 
îòíþäü íå âîîäóøåâèëàñü: òåïåðü â åå ïëàíû âõî-
äèëî íàéòè ñóïåðêóðàòîðà, òàêîãî ïîñëåäíåãî èç 
ìîãèêàí, íî ñïîñîáíîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà÷àòü 
ðîä. È âîò ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð, â õîäå êîòîðîãî 
ñîìíåíèÿ äèðåêòîðà áûëè ðàçâåÿíû âñåãî äâóìÿ, 
êàê îíà ïîòîì ñîçíàëàñü, ðåøàþùèìè àðãóìåí-
òàìè: ãëàçà Âàëåíòèíû Ôåäîòîâíû, êîãäà òà ãîâî-
ðèëà ïðî íàñ, èçëó÷àëè òàêîå ñ÷àñòüå è ãîâîðèëà 
îíà ñ òàêèì âäîõíîâåíèåì, ÷òî ñåðäöå äèðåêòîðà 
äðîãíóëî è äàæå ïîøëî â äðóãóþ ñòîðîíó.

À â òîì ãîäó â ëèöåé, ãäå äî ñèõ ïîð ó÷è-
ëèñü òîëüêî ñòàðøåêëàññíèêè, âïåðâûå íàáèðàëè 
ìëàäøèé, ñåäüìîé êëàññ. Òî åñòü íàñ. È Âàëåíòèíà 
Ôåäîòîâíà êàê ðàç ýòèì è çàíèìàëàñü â êà÷åñòâå 
îáùåñòâåííîé íàãðóçêè.

Íî – îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. Èòàê, ïðåäñòàâüòå: 
äåíü âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé. Áëèçèòñÿ íàçíà-
÷åííûé ÷àñ, è Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà, ïðîâåðÿÿ, 
âñå ëè â ïîðÿäêå è íè î ÷åì íå ïîäîçðåâàÿ, âûõî-
äèò èç êëàññà â êîðèäîð... Â òîò ñàìûé êîðèäîð, 
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ïî êîòîðîìó ìíîãèå ãîäû ÷èííî õîäèëè ñòàðøèå 
ëèöåèñòû è òûñÿ÷è ðàç ïðîõîäèëà ñàìà Âàëåíòèíà 
Ôåäîòîâíà. Êîðèäîð êàê êîðèäîð, òîëüêî ñ ñîë-
íå÷íûìè áëèêàìè íà ñòåíàõ. È âäðóã – çà íåñêîëü-
êî ìèíóò âñå â íåì ïåðåìåíèëîñü! Êàê áóäòî êòî�òî 
ñòàë âûïóñêàòü ÷óäåñà èç ìåøêà – ýòîò ñàìûé 
êîðèäîð â îäíî ìãíîâåíèå ïðèøåë â äâèæåíèå, 
çàáóðëèë, âîçáóæäåííî çàãîâîðèë çâîíêèìè ãîëî-
ñàìè, è áëèêè íà ñòåíàõ îò åæåìèíóòíî îòêðû-
âàþùèõñÿ äâåðåé çàïðûãàëè è çàâåðòåëèñü, êàê 
ñóìàñøåäøèå. 

È Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà óâèäåëà... Íå þíî-
øåé è äåâóøåê, ê êîòîðûì ñåðäöå åå óæå ïðè-
âûêëî, óâèäåëà îíà, íå ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, 
à: …áàíòèêè�êîñè÷êè, ãëàçà, âåñíóøêè, íîñû, êî -
ëåíêè. È âñå ýòî äâèãàëîñü, ñûïàëî âîïðîñàìè, 
ìåëüòåøèëî, ïðûñêàëî, øåïòàëîñü!

Ïîòîì ó íàñ ïðîõîäèë èñïûòàòåëüíûé óðîê, 
êàê ñåé÷àñ ïîìíþ – ïî «Çîëîòîìó ïåòóøêó». 
À Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà ñèäåëà â ñòîðîíêå è ïðè-
ãëÿäûâàëàñü.

À ïîñëå âñå îêðóæèëè Âàëåíòèíó Ôåäîòîâíó 
è ãàëäåëè, è ðàäîâàëèñü, è... Äà åùå âåñíà! Íó, 
ñïðàøèâàåòñÿ, ìîãëà ëè îíà òîãäà ïðîéòè ïî òîìó 
êîðèäîðó è íè÷åãî íå ïî÷óâñòâîâàòü? À ïîòîì áåç-
ó÷àñòíî ñèäåòü â ïðèåìíîé êîìèññèè? Ìîãëà?

...Õîòÿ, ìîæåò, âñå áûëî è íå òàê, êàê ÿ ñåé÷àñ 
îïèñûâàþ, è ìèçàíñöåíû ñêëàäûâàëèñü èíà÷å, 
è íå áûëî íèêàêèõ âåñíóøåê�êîëåíîê�íîñîâ. 
È, âîçìîæíî, âñå ïðîèçîøëî íå â îäèí ìèã, íå 
â îäèí äåíü è íå ñ ÷óäåñàìè èç ìåøêà. Íî íå ýòî 
ñåé÷àñ âàæíî. Âåäü ÿ ñòàðàþñü ïåðåäàòü íå ñàìî 
äåéñòâî – êòî êóäà ïðèøåë è ÷òî äåëàë, – à íàñòðî-
åíèå, àòìîñôåðó, âíóòðåííèå òîêè è åùå ÷òî�òî... 
íå çíàþ, êàê ñêàçàòü. Ïîýòîìó ìîåìó ïîâåñòâî-
âàíèþ òðåáóåòñÿ íåêîòîðàÿ ïðèïîäíÿòîñòü, òåì 
áîëåå ÷òî â òîì äàëåêîì, íàñòîÿùåì, æèâîì ñîáû-
òèè ÿâíî ïðèñóòñòâîâàëè ðîìàíòè÷åñêèå ìîòèâû 
(âîò, ñêàæåì, ýòè áëèêè íà ñòåíàõ – èìåþò îíè 
çíà÷åíèå èëè íåò? ß, íàïðèìåð, èõ õîðîøî ïîìíþ. 
Îíè, ìîæíî ñêàçàòü, âåñüìà ïîâëèÿëè íà ìîå ïåð-
âîå ëèöåéñêîå íàñòðîåíèå).

* * *
...Âçàèìîîòíîøåíèÿ íàøè ñêëàäûâàëèñü 

íåðîâíî. Ñíà÷àëà ìû ëþáèëè äðóã äðóãà, áåæàëè 
äðóã ê äðóãó, íå ìîãëè æèòü äðóã áåç äðóãà. Íà 
ôîòîãðàôèÿõ òîãî âðåìåíè Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà 
óëûáàåòñÿ, à ìû, íàèâíûå, íåïîñðåäñòâåííûå, 
ëþáèìûå – îêîëî íåå. Òîãäàøíåå íàñòðîåíèå êàæ-
äîãî èç íàñ êîðîòêî ìîæíî âûðàçèòü ãëàãîëàìè: 
æåëàþ, ìå÷òàþ, ñïëþ è âèæó, æäó�íå äîæäóñü, 
æàæäó, òîðîïëþ, ñïåøó.

Ïîñòåïåííî íàøå âîçáóæäåííîå óõî ñòàëî ïðè-
âûêàòü ê äðóãèì èíòîíàöèÿì: ïîëåçíî, íåëèøíå, 
íå ìåøàëî áû, íåïëîõî áû, æåëàòåëüíî...

È âîò óæå: ýòî íåîáõîäèìî, âû îáÿçàíû, ïîäó-
ìàéòå õîðîøåíüêî, ïîñëóøàéòå æå, ÷òî âàì 
ãîâîðÿò...

Ïîíà÷àëó ìû êàê óãîðåëûå íåñëèñü íà êëàññíûå 
÷àñû, âîçáóæäåííî ÷òî�òî îáñóæäàëè, ñîáèðàëè, 
ïðèäóìûâàëè, óñòðàèâàëè.

Ïîòîì êàê�òî âñå ñíèêëî, îñòûëî, çàìåð-
ëî. È âîò íàø êëàññ, êîãäà�òî òàêîé äðóæíûé 
è íàïîðèñòûé, âñòóïèë â ýïîõó ðàçäðîáëåí -
íîñòè. Îáðàçîâàëèñü «ãðóïïèðîâêè ïî èíòå -
ðåñàì», ñî ñâîèìè ïîãðàíçàñòàâàìè, çàïðåòíû-
ìè òåððèòîðèÿìè, è îäíîé õðóïêîé Âàëåíòèíû 
Ôåäîòîâíû áûëî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ñîçäàíèÿ 
ìåñòíîãî ÑÍÃ. Îíà íå ñïðàâëÿëàñü, îíà ñìå-
íèëà ïðè÷åñêó, îíà ïåðåñòàëà íàì óëûáàòüñÿ. 
«Ó ìåíÿ ñ íèìè ïðîáëåìû», – áûëî íàïèñàíî íà
åå ëèöå.

Òàê â íàøèõ îòíîøåíèÿõ íàñòóïèë ýòàï îò÷óæ-
äåíèÿ, âåðíåå, âñåîáùåãî óõîäà â ñâîè äåëà 
è ïðîáëåìû.

Åæåíåäåëüíûå, ëþáèìûå âñåìè êëàññ-
íûå ÷àñû ñîêðàòèëèñü äî ïÿòè ìèíóò íà áîëü-
øîé ïåðåìåíå äëÿ «ïåðåäà÷è íóæíîé èíôîð-
ìàöèè», ïîåçäêè è ïîñèäåëêè çàêîí÷èëèñü, 
à íàøå îáùåíèå èç íåôîðìàëüíîãî ïðåâðàòèëîñü 
â ôîðìàëüíî�íåîáõîäèìîå.

Âîçìîæíî, Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà ñ÷èòàëà, ÷òî 
ìû íå ñëûøàëè åå ñëîâ, è åé íå õîòåëîñü ñòó÷àòü-
ñÿ â õîëîäíûé çàêðûòûé äîì. Êàêîå æå ýòî áûëî 
çàáëóæäåíèå! Îíà òàê íóæíà áûëà íàì èìåííî â 
òîò ìîìåíò, òàê âàæíî áûëî âèäåòü åå ïîíèìà-
íèå, îäîáðåíèå, ïîääåðæêó! Íî íåò – íà åå ëèöå, 
êîãäà�òî èçëó÷àâøåì ðàäîñòü, áûëî óæå íàïèñàíî: 
«Îíè ìåíÿ íå çàìå÷àþò. Îíè çàíÿòû ñâîèìè äåëà-
ìè. Èì íèêòî íå íóæåí».

È íà÷àëàñü ýðà åå «èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû» 
ñ êàæäûì èç íàñ.

Îíà íå ìåøàëà íàì æèòü, íå âìåøèâàëàñü. 
Åñëè ÷òî�òî ñëó÷àëîñü, òî Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà 
âûçûâàëà ïðîâèíèâøåãîñÿ ê ñåáå, â áèáëèîòåêó, 
íà «ïðèâàòíûé ðàçãîâîð».

Íèêòî íå çíàåò, ñêîëüêî òàêèõ ðàçãîâîðîâ îíà 
ïðîâåëà. Îíà íèêîãäà íå àôèøèðîâàëà ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü, íå ïîä÷åðêèâàëà ñâîþ çíà÷èìîñòü, 
íå èìåëà ïðèâû÷êè äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè äîñòè-
æåíèÿ. Åé áûëî äîñòàòî÷íî, åñëè ïðîñòî âñå óëà-
æèâàëîñü. Îíà ðàçðåøàëà êîíôëèêòû, ïðèâîäèëà 
íàñ â ÷óâñòâà, âûâîäèëà èç íèõ è î÷åíü�î÷åíü ñòà-
ðàëàñü «ïîâåðíóòü ê èñòèííûì, à íå ñèþìèíóòíûì 
ñìûñëàì áûòèÿ».
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Îíà æäàëà è òðåáîâàëà îò íàñ (òèõî, èíîãäà áåç 
ñëîâ, íî î÷åíü òâåðäî è ïîñëåäîâàòåëüíî), ÷òîáû 
ìû âûáèðàëè âåðíûå ðåøåíèÿ, äîñòîéíî ñåáÿ 
âåëè, íå âðàëè, íå çàâèäîâàëè, íå ïðåäàâàëè, íå 
âîçíîñèëè áû ñåáÿ, íå çàãðîìîæäàëè ñâîè ãîëî-
âû íåíóæíûìè èäåÿìè. Îíà õîòåëà, ÷òîáû íå íàñ 
èñïðàâëÿëè, à ìû ñàìè óìåëè áû ñåáÿ èñïðàâèòü, 
èìåëè âëàñòü íàä ñîáîé è ñâîèìè æåëàíèÿìè, ó÷è-
ëèñü âîîáùå è ó÷èëèñü íà ñâîèõ îøèáêàõ.

À ìû – ìû äóðåëè íà ãëàçàõ, ìû òåðÿëè ãîëî-
âû, ãîðèçîíòàëüíîå äåëàëè âåðòèêàëüíûì, ìåíÿ-
ëè æàíðû è ñòèëè, îäåæäó è âíåøíîñòü, îáåùàëè 
è èñ÷åçàëè, ðàçìàõèâàëè, òðåáîâàëè, óïèðàëèñü.

Íî îíà òîæå óìåëà îòêàçûâàòü, î÷àðîâûâàòü 
è çàõâàòûâàòü, íå çàãëàòûâàëà ïðîñòûå íàæèâêè, 
âîâðåìÿ èõ ðàçëè÷àëà; îíà òîæå âîñïëàìåíÿëàñü, 
íàñòàèâàëà, óïèðàëàñü. È âñå ýòî – ïî ñâîåé âîëå, 
êîòîðàÿ ó íåå áûëà òâåðæå àëìàçà!

Ìû ìó÷èëè åå, à îíà – íàñ... Íåêîòîðûå íå 
ïðîùàëè åé ñòîéêîñòè â âîççðåíèÿõ, åå äîëãîòåð-
ïåíèÿ. Áûëè äíè, êîãäà ìû íå ïîäïèñàëè áû äîâå-
ðåííîñòè äðóã äðóãó. Íàøè ðåáÿ÷åñòâî, âûêðóòàñû, 
êàïðèçû ïðèíèìàëèñü åþ çà ñåðüåçíûå äåéñòâèÿ. 
Îíà âîîáùå âñåãäà âèäåëà â íàñ âçðîñëûõ, ÷óòü ëè 
íå çàâåðøåííûõ ëþäåé, õîòåëà, ÷òîáû ìû îòâå÷à-
ëè çà ñâîè ñëîâà, ïîñòóïêè, äàæå íàìåðåíèÿ – ìû 
æå ê òàêîìó åùå íå áûëè ãîòîâû, è ñâÿçàíî ýòî 
áûëî ñ âîçðàñòîì, à íå ñ íàòóðîé.

Òÿæåëî áûëî âèäåòü îñóæäåíèå â åå ãëàçàõ. 
Â êîíôëèêòàõ îíà íå øëà ê íàì ïåðâîé è ìû íå 
øëè ê íåé – è ñëîâíî áàðüåð íåïîíèìàíèÿ âûðàñ-
òàë ìåæäó íàìè. Îíà íå õîòåëà äåëàòü èñêëþ÷å-
íèé (õîòÿ âûíóæäåíà áûëà èõ äåëàòü), îíà õîòåëà 
áûòü ïîñëåäîâàòåëüíîé è ïðèíöèïèàëüíîé. Åå íå 
ïóñêàëè ïðèíöèïû. Îíà êàê áóäòî äåðåâåíåëà îò 
íèõ, è ýòîò íåïðåêëîííûé ãóìàíèçì êàçàëñÿ íàì 
íåíàñòîÿùèì, à ñàìà îíà, ìàëåíüêàÿ, õðóïêàÿ, – 
ðàâíîäóøíîé, äàæå çëîé, æåëåçíîé êíîïêîé, óìå-
þùåé ñòîè÷åñêè ïåðåíîñèòü ëþáûå ëèøåíèÿ. Åå 
õðóïêèé è â òî æå âðåìÿ êðåïêèé õàðàêòåð áûë 
çàêàëåí áåçãðàíè÷íîé âåðîé â Áîãà. Îíà óìåëà 
ñòðàäàòü, â îòëè÷èå îò íàñ.

Êàêàÿ æå îíà áûëà íàñòîÿùàÿ? Òà, ïðîøëàÿ, 
ñ çàäîðíîé óëûáêîé èëè ýòà, íîâàÿ? Áóäòî ìóçû-
êàëüíûé äèñê ïðîèãðàë è îñòàíîâèëñÿ. È ñòàëî 
îáû÷íî.

...Âîò Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà ñòîèò ïåðåä íàìè, 
â ðóêàõ äåðæèò íåèçìåííóþ ïàïêó ñ çàïèñÿìè. 
È âèäèò Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà: ñèäÿò çà ïàðòà-
ìè òðèäöàòü øóìíûõ è áåçðàçëè÷íûõ, âåñåëûõ 
è ìðà÷íûõ, îáëàñêàííûõ è îáèæåííûõ øàëîïà-
åâ. Íå ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, êîãäà�òî âîñòîð -
æåííûõ «ñåìèêëÿêîâ», à þíîøåé è äåâóøåê, îäèí-

íàäöàòèêëàññíèêîâ, ê êîòîðûì òàê ïðèâûêëî åå 
ñåðäöå.

...Âîò ñèäèò åå êëàññ, è ïåðåä íèìè – âñå òîò æå 
êóðàòîð, òîëüêî òîãäà îíà óëûáàëàñü è ðàäîâàëàñü, 
à òåïåðü â åå âçãëÿäå – óñòàëîñòü è îò÷àÿíèå. Îíà 
îïèðàåòñÿ ðóêîé î ïàðòó: «Ñîñðåäîòî÷üòåñü õîòÿ 
áû íà ìèíóòó. Ïîòîì ìîæåòå èäòè íà âñå ÷åòûðå 
ñòîðîíû...»

Ïî�ìîåìó, Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà âñåãäà îäíî-
âðåìåííî æäàëà îò íàñ è ïëîõîãî è õîðîøåãî, 
è âåðèëà è íå âåðèëà íàì. Êàê ýòî ó Ëîïå äå Âåãà, 
«åå èç ïëàìåííîãî ãîðíà áðîñàþò â ëåäåíÿùèé 
õîëîä». Äà, òàêîé óæ áûë ó íàñ êëàññ. Ó÷èòåëÿ ãîâî-
ðèëè, ÷òî çà âñþ èñòîðèþ ëèöåÿ íå áûëî òàêîãî 
àìáèöèîçíîãî, ÿðêîãî, òàêîãî «ðàçíîãî» êëàññà.

Õîòÿ ïðè âñåì ðàçíîðå÷èè è íåóñòîé÷èâî -
ñòè, åðøèñòîñòè è áåñïîêîéíîñòè, â íàñ áûëè è 
öåëüíîñòü, è îáùíîñòü, è ÷óâñòâî íåðàçäåëüíîñòè 
äðóã îò äðóãà. È ó÷èòåëÿ ëþáèëè ñ íàìè ðàáîòàòü. 
Ìíîãèõ ïðèâëåêàëè íàøè çàäèðèñòîñòü, ÷åñòî-
ëþáèå, óìåíèå ñîïðîòèâëÿòüñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, 
ìû áûëè ñëèøêîì ðàçíûå, ÷òîáû ñëèòüñÿ â îäíó 
ðàäóþùóþ ãëàç ïàëèòðó, è ïåäàãîãè íàøè áûëè 
ñëèøêîì íåïîõîæèå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íàì ðîâ-
íóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ ñòðèæêó.

* * *
Åñòü íåñêîëüêî îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò Âàëåíòèíû 

Ôåäîòîâíû, ëèøåííûõ, íà ìîé âçãëÿä, ïðîòèâîðå-
÷èé – ýòî ÷ðåçâû÷àéíàÿ âíóòðåííÿÿ îðãàíèçîâàí-
íîñòü è óìåíèå ïðåîáðàçîâûâàòü ïðîñòðàíñòâà. 
Ò. å. òàëàíò èç íè÷åãî äåëàòü íå÷òî. Ëþáîå ïîìåùå-
íèå ñ åå ïîÿâëåíèåì òóò æå ìåíÿëîñü – â íåì ñòà-
íîâèëîñü ÷èñòî è óþòíî. Âñå âåùè çàíèìàëè ñâîè 
ìåñòà, è îñîáàÿ ãðàöèÿ ïðîÿâëÿëàñü â ìàëåíüêèõ, 
íåïðèìåòíûõ íà ïåðâûé âçãëÿä ïðåäìåòàõ, çàáîò-
ëèâî ðàññòàâëåííûõ åå ðóêàìè ïî ïîëêàì. Òî, ÷òî 
â äðóãèõ äîìàõ çàãðîìîæäàëî è ïåðåêàøèâàëî 
ïîìåùåíèÿ, â ìåñòàõ åå îáèòàíèÿ ñòàíîâèëîñü 
ïðîñòûì è ëåãêèì, è äàæå ñîëíå÷íûå áëèêè, êàçà-
ëîñü, áûëè ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê, ïðîòåðòû ìÿãêîé 
òðÿïî÷êîé è ðàñïðåäåëåíû ïî ìåñòàì.

Ìåíÿ âñåãäà èíòåðåñîâàëî: íàñêîëüêî ëåãêî åé 
äàåòñÿ ýòî ïðåâðàùåíèå ïðîñòðàíñòâ, ýòî ñîçäà-
íèå êîñìîñà èç õàîñà? Ðóêà ëè òàêàÿ ëåãêàÿ èëè çà 
ýòèì ñòîèò îñîáûé òðóä? Ñâîå «ãèãèåíè÷åñêîå» 
îòíîøåíèå ê ìèðó îíà ïûòàëàñü ðàñïðîñòðàíèòü 
è íà íàñ, íî òóò ìàòåðèàë îêàçàëñÿ ìåíåå ïîñëóø-
íûì...

* * *
Â ñàìûé ðàçãàð âûïóñêíîãî âå÷åðà ñëó÷èëñÿ 

òàêîé ýïèçîä.
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Ïðåäñòàâüòå, ñèäÿò çà ñòîëîì ñ÷àñòëèâûå 
ãî ëîäíûå ëèöåèñòû è, âîçáóæäåííî ïåðåãîâàðè-
âàÿñü, óìèíàþò ïðàçäíè÷íûå ïèðîãè. Âîçãëàñû, 
ñìåõ, çâîíû ïîñóäû. Øóì íàðàñòàåò…

Â öåíòðå çàñòîëüÿ, êàê è ïîëîæåíî, Èãîðü 
Þðüåâè÷. (Åãî ýíåðãè÷íàÿ àðòèêóëÿöèÿ ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ ðèòìè÷íûì äâèæåíèåì ðóêè – òî ïàðàë-
ëåëüíî, òî ïåðïåíäèêóëÿðíî ñòîëó: ââåðõ�âíèç, 
âïðàâî�âëåâî. Îòñþäà âïå÷àòëåíèå ïåðèîäè÷åñêè 
âîçíèêàþùåãî â âîçäóõå ñâåòîâîãî êðåñòà.) Øóì 
íàðàñòàåò... Èãîðü Þðüåâè÷ ãîâîðèò. Øóì íàðàñ-
òàåò... Òàê ïðîäîëæàåòñÿ êàêîå�òî âðåìÿ.

È âîò ïî íåêîòîðûì ïðèçíàêàì ñòàíîâèòñÿ 
ÿñíî – ñíà÷àëà íåìíîãèì, çàòåì ìíîãèì, ïîòîì – 
ïî÷òè âñåì è âîò óæå àáñîëþòíî âñåì – îí ãîâîðèò 
òîñò çà Âàëåíòèíó Ôåäîòîâíó.

Ñàìà îíà, ðîñòîì Èãîðþ Þðüåâè÷ó ïî ïîÿñ, 
ñìóùåííî ñòîèò ðÿäîì, è ìû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
ñïèíîé ÷óâñòâóåì, êàê íå÷òî, èñõîäÿùåå îò íàñ, 
ñãóùàåòñÿ, îôîðìëÿåòñÿ â òèøèíó è íà÷èíàåò 
äâèãàòüñÿ â ñòîðîíó Âàëåíòèíû Ôåäîòîâíû. À îíà 
ñòîèò ðÿäîì ñ Èãîðåì Þðüåâè÷åì è ñìóùåííî 
ðàçãëÿäûâàåò ñâîé áîêàë. À Èãîðü Þðüåâè÷ âñå 
ãîâîðèò è ãîâîðèò êàêèå�òî ñëîâà.

Âäðóã ó÷èòåëü óøó Âàäèì Âëàäèñëàâîâè÷ 
óãðþìî âñòàåò, äóãîîáðàçíûì áåñøóìíûì äâèæå-
íèåì êëàäåò íà ñòîë âèëêó, ïîäíèìàåò íàä ãîëî-
âîé ñòóë, íà êîòîðîì ñèäåë, îñâîáîæäàÿ òàêèì 
îáðàçîì ñåáå ïóòü. À ïóòü åãî áûë – ê Âàëåíòèíå 
Ôåäîòîâíå. Âàäèì Âëàäèñëàâîâè÷ ïîäõîäèò ê íåé 
è ïîäõâàòûâàåò ìàëåíüêóþ, îõíóâøóþ, íà ðóêè! 
È íåñåò âäîëü âñåãî ñòîëà! È âñå âñòàþò è ÷îêàþò-
ñÿ ñ Âàëåíòèíîé Ôåäîòîâíîé, è âçëåòàþò ïðîáêè 
øàìïàíñêîãî! È âñåõ�âñåõ îõâàòèëî ýòî íàñòðîå-
íèå, äàæå ìèëèöèîíåðîâ, êîòîðûõ íàì ïðèñëàëè 
íà âñÿêèé ñëó÷àé èç îòäåëåíèÿ – Ñëàâó Ãîðáà÷åâà 
è Âàñþ Êî÷àíà. Îíè ïîòîì ïîä óòðî ïåëè íà äâà 
ãîëîñà óêðàèíñêèå ïåñíè.

...Ñöåíà, äîñòîéíàÿ çâóêîâ William Tell, óâåðòþ-
ðû Ðîññèíè (ÿ êàê ðàç ïèøó ýòè ñòðîêè è åå ñëó-
øàþ), – ãðàíäèîçíàÿ íàðÿäíàÿ ìóçûêà, âûçûâà-
þùàÿ ó ìåíÿ îùóùåíèå ìãíîâåííîãî âûçðåâàíèÿ 
ãèãàíòñêîãî öâåòêà è ë¸òà ïðèçðàêà ïî ãðàíäèîç-
íîìó äâîðöó äëÿ ðàñïàõèâàíèÿ òûñÿ÷ äâåðåé.

ß íå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî âñåõ íàñ â ýòîò ìîìåíò 
ïîñåòèë èíñàéò èëè ÷òî ýòî áûëà ñåêóíäà äî 
êàêîãî�òî âàæíîãî ïðîáóæäåíèÿ. Íåò. Íî ÷òî�òî, 
÷åìó òðóäíî íàéòè îáúÿñíåíèå, ïåðåìåíèëîñü 
â âîçäóõå èëè â íàñ – íå çíàþ.

È Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà, íàøà ìàëåíüêàÿ áîëü-
øàÿ Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà, áûëà ñ÷àñòëèâà, ãëàçà 
åå áëåñòåëè, à âîëîñû ñâåòèëèñü ïóøèñòûì îðåî-
ëîì. Êàê â òîò äåíü! Îíà ëþáèëà è îáíèìàëà âñåõ 

è ïðèãëàøàëà íà ðèòóðíåëü âåñü ìèð. Òîò 
ìèð, â êîòîðîì «ñåìèêëÿê» Ïàøêà Àñòàôüåâ 
÷èòàåò íà ýêçàìåíå ïî ëèòåðàòóðå íàèçóñòü 
äâàäöàòü ñòèõîòâîðåíèé «ïðî ëþáîâü» è «óêëà-
äûâàåò» ýòîé îáîéìîé âñþ êîìèññèþ; â êîòî-
ðîì Àíäðåé Àíèøèí ñîîáùàåò, ÷òî Ãåðòðóäà – 
ýòî ñîáàêà Ãàìëåòà; à Êðÿ÷êîâ, æåðòâà ìèðîâûõ 
êîíöåïöèé, ñ ïñèõó áðîñàåò èç îêíà ôèçè÷åñêîãî 
êàáèíåòà öâåòî÷íûå ãîðøêè, ñëåïëåííûå â êåðà-
ìè÷åñêîé ìàñòåðñêîé Äåíèñà Âëàäèñëàâîâè÷à; 
íó, à Ëåõà Òðèáóíñêèé, öâåòî÷åê, âûðîñøèé íà 
ÿäîâèòîé ïî÷âå, êðàäåòñÿ âå÷åðîì â êîìïüþ-
òåðíûé êëàññ ñ çàòàåííûì êëþ÷îì â êàðìàíå; 
è Íàòàøà Ïàâëîâà, ïîõîæàÿ íà ñäóòûé âåòðîì 
Îäóâàí Ïåòðîâè÷, ÿâëÿåòñÿ ñ íîâîé ñòðèæêîé 
(«ïîä ÷åðåï»). Ó÷èòåëü «ïàäàåò», ìû – íåò. È òàê 
äàëåå, è òàê äî áåñêîíå÷íîñòè...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Îëåã Àíäðååâè÷ íà âûïóñêíîì âå÷åðå ñêàçàë: 

«Íå ðâèòåñü íåîòñòóïíî â áóäóùåå, ðåáÿòà. Ëþáèòå 
íàñòîÿùåå. Ïîìåíüøå ñïðàøèâàéòå “à ÷åãî ìíå çà 
ýòî áóäåò?” – è âàì çà÷òåòñÿ».

Åãîð Áîðèñîâè÷ íà âûïóñêíîì âå÷åðå ñêà-
çàë: «Âû ñòðåìèòåñü ñòàòü ïåðâûìè – ïî÷åìó áû 
è íåò. Âñåãî âàì õî÷åòñÿ ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, 
âû íå òåðïèòå ïîëîâèíû, âàñ íå óñòðàèâàåò ïîëøà-
ãà. Òàê äàé âàì Áîã! È åñëè äàñò – ïðîøó âàñ, áóäü-
òå äîáðû è âåëèêîäóøíû ê äðóãèì, èíûì, íå òåì, 
íå òàêèì, êàê âû, à ê òåì, êòî “èç äðóãîé îïåðû”. 
È íå äàé âàì Áîã ñ÷èòàòü èõ ïåøêàìè â ñâîèõ èãðàõ 
òîëüêî îòòîãî, ÷òî ó íèõ íåò âàøèõ òàëàíòîâ...»

Íó à Åëåíà Èãîðåâíà äîáàâèëà: «Òàëàíò – ýòî 
íå ãëàâíîå. Èìåéòå â âèäó: ëþäè, íå íàäåëåííûå 
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îñîáûìè äàðîâàíèÿìè, ìîãóò çíà÷èòåëüíî ïðå-
âîñõîäèòü âàñ â äóõîâíîì ñìûñëå». 

À ïîñëå âûïóñêíîãî âå÷åðà ìû, âàëÿñü 
ñ íîã, çàñûïàÿ íà õîäó îò óñòàëîñòè, ïåðåñåêëè òîò 
Ðóáèêîí, êîòîðûé óæå íèêîãäà, íèêîãäà, íèêîãäà 
íå âñòàíåò ïåðåä íàìè...

* * *
Êàê ÿ ïðåäñòàâëÿþ ñåáå áóäóùåå? Íî îíî áóäåò 

íå òàêèì, êàêèì ÿ åãî ñåáå ïðåäñòàâëÿþ.
Åùå öåëûé âåê, äî áåñêîíå÷íîñòè, ìû áóäåì 

äîçðåâàòü, äîõîäèòü, äîáèðàòüñÿ, áóäåì çàðèñî-
âûâàòü ðó÷êîé ïóñòûå äîìèêè â ñâîèõ òåòðàäêàõ. 
È íàì áóäóò ìåøàòü, íàñ áóäóò îïåðåæàòü, áóäóò 
êàñàòüñÿ ãðóáîé pyêîé ñàìîé çâîíêîé ñòðóíû 
íàøåãî ñåðäöà. Íàøè ìûñëè è íàìåðåíèÿ, íàøè 
ãîðäûå çàìûñëû, íàøè öåëè è äîðîãè ïðèîáðåòóò 
èíûå çíà÷åíèÿ, à þíîøåñêèå òàéíû áóäóò ðàçãàäà-
íû èëè çàáûòû, ïîòîìó ÷òî áîëåå âàæíûå è ñåðü-
åçíûå ïðèäóò èì íà ñìåíó. È ìû áóäåì ñíèñõîäè-
òåëüíî óëûáàòüñÿ ïðè ìûñëÿõ î òîì, êàê êèïåëà 
íàøà êðîâü è êàê ðâàëàñü êîãäà�òî äóøà íàâñòðå÷ó 
ìàëîìó... Ìû íàó÷èìñÿ ëàäèòü ñ áëèæíèìè, æåð-
òâîâàòü ñâîèìè ôàíòàçèÿìè, äîâîäèòü äåëà äî 
êîíöà, çàãàäûâàòü ðåàëüíûå æåëàíèÿ.

Ìû áóäåì óñòàíàâëèâàòü ïðàâèëà, ÷èòàòü íîòà-
öèè, ñåòîâàòü, íàäîåäàòü, îòÿæåëÿòü.

Ìû çàìàòåðååì, áóäåì ñèäåòü íà äèåòàõ 
è ðóãàòü ñâîé íåïðàâèëüíûé îáðàç æèçíè.

Ìû áóäåì çàåçæàòü ê ñòàðûì äðóçüÿì, âîç-
âðàùàòüñÿ ê ïðåæíèì ëþáèìûì, çàáðåäàòü â 
ñëó÷àéíûå ìåñòà, ê ñëó÷àéíûì ëþäÿì, êîòîðûå 
ïîòîì ñòàíóò íàøåé ñóäüáîé. Áóäåì âúåçæàòü íà 
áåëîì ãàðöóþùåì êîíå â êðàñèâûå ãîðîäà è óõî-
äèòü äîæäëèâûìè âå÷åðàìè ñ ïóñòûìè ñåðäöàìè, 
÷òîáû íà÷àòü âñå ñ íà÷àëà...

Ìû áóäåì ñòðàäàòü – îò ëþäåé, îò áîëè, îò ñåáÿ 
ñàìèõ, óæàñàòüñÿ ñâîèì ìûñëÿì, ñâîåìó ðàâíîäó-
øèþ è ïðîñûïàòüñÿ óòðîì îò ùåìÿùåé íåæíîñòè 
è óäèâëÿòüñÿ: îòêóäà æå â íàñ ñòîëüêî òåïëà, 
ñîñòðàäàíèÿ è ïå÷àëè.

Ìû áóäåì ñêðûâàòüñÿ çà ãîðèçîíòîì, íàêðû-
âàòüñÿ ìåäíûì òàçîì, äóòü íà ìîëîêî, ìå÷òàòü 
î êèñåëüíûõ áåðåãàõ.

Ìû áóäåì åõàòü çà ìîðÿ, â ÷óæèå ñòðàíû, 
â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ è òîãî êîëüöà, äåðíóâ çà êîòî-
ðîå ìîæíî ïåðåâåðíóòü Çåìëþ...

È âñå ñêîðî íàñòóïèò. Î÷åíü ñêîðî.
Ìîãóò ëè ñåé÷àñ ñêàçàòü Âàëåíòèíà Ôåäîòîâíà, 

Îëåã Àíäðååâè÷, Èãîðü Þðüåâè÷ è âñå íàøè ëþáè-
ìûå ó÷èòåëÿ, êòî æå èç íàñ íå áóäåò õîäèòü ïî 
ëîæíûì äîðîãàì, çàáèâàòü ñåáå ãîëîâó òåì, ÷òî íå 
èìååò îòíîøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó, êòî íå çàâåðíåò 
âëåâî, âêîñü, âêðèâü, íå çàïóòàåòñÿ â òðåõ ñîñíàõ, 
÷åé êëóáî÷åê äîêàòèòñÿ äî òðèäåâÿòîãî öàðñòâà?

Äëÿ êîãî èç íàñ ñóäüáà ñäåëàåò èñêëþ÷å-
íèå è ïîäàðèò ñ÷àñòüå âåëè÷èíîé ñ Ìîñêîâñêóþ 
îáëàñòü?

Âîò îíà çàãàäêà äëÿ ëèöåéñêîãî ñôèíêñà, 
âîò òàéíà áóäóùèõ ìèðîâ. Ýòî âàì íå êàêîé�òî 
ðåáóñ�êðîññâîðä äëÿ èäèîòîâ.

×òî òàì, â ýòîì áóäóùåì?
Ëèöåé – ýòî òîò âîäîðàçäåë, êîòîðûé ðàçäå-

ëÿåò íàñ îò íàñ – òåõ, êàêèìè ìû áûëè â òîò äåíü, 
â ñîëíå÷íî�áëèêîâûé äåíü âñòóïèòåëüíûõ èñïû-
òàíèé, è òåõ, êàêèìè ìû ñòàëè òåïåðü, ñî âñåìè 
íàøèìè äîñòîèíñòâàìè è íåäîñòàòêàìè.

Íàø êëàññ – åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå. Òàêîãî 
óæå íå áóäåò. Áóäóò äðóãèå, ñêàæåòå? À ÿ è íå îòðè-
öàþ   ЛГОЛГО
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Пе да го ги че с кие пер лы
Выписано нашим редактором из разных методичек

Оз до ро ви тель ный эф фект сред ства ми фи зи чес кой куль ту ры дос ти га ет ся при соб лю-
де нии за ко но мер нос тей из мно гих об лас тей зна ний с уче том ин ди ви ду аль ных осо бен но -
с тей обу ча ю щих ся, что на прак ти ке не осу ще с твля ет ся.

В Моск ве бо лее 1/3 на ших прак ти чес ки здо ро вых де тей, ес ли не при нять долж ных мер 
воз дей ствия, в бу ду щем бу дут серь ез но боль ные лю ди.

Имен но учи тель на чаль ной шко лы бо лее дру гих учи те лей при вык всег да и во всем 
знать боль ше сво их уче ни ков.
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Когда же все началось? По Экклезиасту: время 

и случай есть для человека. Для всего – свое время 

и свой случай.

Я перебираю в памяти прошедшее в поисках: что 

же слепило мое время, мой случай? Я иду по этому 

лабиринту, задерживаясь на поворотах...

*  *  *

Школа была грязная, сумбурная, но не бессмыс-

ленная. Ее директор, Слава Редюхин, буквально вта-

щил меня в эти стены, бесцеремонно и весело.

Он звонил мне несколько месяцев подряд. Каждый 

раз разговор начинался с вопроса: «Татьян, ну ты 

как?» Я отвечала, – Редюхин заливался веселым сме-

хом, кончающимся кашлем.

Потом он резко менял тон – и в этой резкости уга-

дывалась мука – и говорил ровным, снятым голосом: 

«Я готов хоть черта лысого взять на работу, только бы 

он закрывал дверь и вел урок».

В конце концов я согласилась. Был апрель, кажет-

ся, 1987 года...

...Пришла в класс – затоптанный, с разбитой 

мебелью. Дети, взбесившиеся от весны, перестройки 

 1 Ñ íà÷àëà, ñ ñàìîãî íà÷àëà (ëàò.).

и ничегонеделания. Крики, кривляние, никто учиться 

не хочет. Демократия только что вылупилась из яй-

ца – все качали права, даже эти крохи.

В первый же день я посадила голос: никакого 

порядка, никакого толка. Мне сорвали урок – я выле-

тела из класса и разревелась от злости и бессилия. 

Маленький и замызганный шестиклассник Вольский 

был выслан меня успокаивать. Обладавший сцени-

ческими способностями, он даже пустил было слезу, 

изображая симптомы раскаяния.

Эта школа казалась мне чужой страной, все 

в ней было не мое: запахи, звуки, надрывный 

оптимизм завуча Тамары Васильевны, бесконечные 

слова о «педагогике сотрудничества», которые 

клеились без разбору, как фирменные лейблы на 

азиат ский товар. Сплошная суета без томления 

духа, грязь, неразбериха, толкотня. Ужасно! И дети 

мне не нравились: бестолковые, суетливые, разго-

ворчивые.

Ничего не читают, говорят, что Пушкин – борец 

за народ.

Ближе к летним каникулам я, растрепанная новей-

шими настроениями, поняла, что Редюхин прав – чер-

том лысым запросто стать можно.

31 августа, перед началом учебного года, Слава 

обнародовал срочную экспериментальную идею: 
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«Из моего беглого наброска может сложиться впе-
чатление, что начало было ослепительным… На 
самом деле в ту пору во мне было много боли, 
раздражения, томления, печали… Тогда я не видела 
“главного”, да и нельзя было его увидеть»

РОЗА ВЕТРОВ
Записки директора школы
(Пе ча та ет ся с сок ра ще ни я ми)



раздал семиклассникам флажки и сказал: «Дели-

тесь по интересам. Теперь у нас открываются 

профильные классы, с учетом ваших склонностей. 

В первые несколько месяцев я разрешаю мигра-

цию».

На флажках – таблички:

7Г  –  гуманитарный;

7Е  –  естественный (далее в просторечии ботаниче-

ский);

7М  –  математический;

7С  –  спортивноWтрудовой (будущая головная боль 

школы).

Дети с дикими криками («Димон! Димон! Кати 

сюда!», «Дрюня, да не тормози ты!») разошлись по 

группам с учетом «интересов».

Далее, поступая как истинный демократ, Редюхин 

предложил детям выбрать классных руководителей. 

И меня «выбрали» в гуманитарный класс.

КтоWто из учеников – тогда модно было – пред-

ложил: «А пусть они, – кивнул на нас, – програм-

мы свои излагают, как с нами собираются работать. 

Баллотируются пусть».

Леша Тихомиров (биолог Алексей Владимирович) 

биоклассу обещал походы и вивисекцию. Историк 

Ракович – спортивноWтрудовому – играть на уроках 

истории на баяне. Дима Дубов, математик, недавний 

выпускник вуза, похожий на Пиноккио, с выражени-

ем безразличия на лице говорил о чемWто геометриче-

ском и красивом.

Я тоже держала речь – короткую и злую, бестолко-

вую: никакой программы у меня нет и – совершенно 

точно – не будет. И, в принципе, таковая, между 

прочим, создается совместными усилиями. Угрюмо 

посоветовала ученикам выбирать меня классным 

руководителем только в том случае, если им недостает 

головных болей. Слово мое было выслушано с опти-

мизмом.

Вот фотография этого моего воспоминания: на 

ней запечатлелись довольные, радостные физиономии 

детей на фоне Редюхина, замершего в величественной 

позе языческого божества.

«И это профильный класс? – выговаривала я 

потом Редюхину. – Горшком назвали, только в печку 

не поставили. Учебный план прежний? Програм-

мы – прежние? Владислав Иванович! Это же...» – 

«Зато задор новый! А! Как я вас проблематизировал!» 

Его юмор, быстрота речи, картавость подкупали меня 

и неведомым образом вдыхали быстрое и легкое 

на строение.

Как истинный философ, Редюхин не ставил себе 

с профильными классами никакой великой цели – 

у него было только намерение... ab initio.

servabit odorem testa diu2

Маленьким принцем моего первого урока в 7ГУ (как 

потом стали называть гуманитарный класс) стал Сережа 

Мельников, новенький мальчик, тихий, меланхоличе-

ский, с искрoй в глазах. И, как оказалось, единствен-

ный, кто выбрал мой класс не случайно, а по интересу 

(ради этого даже перешел в нашу школу из соседней).

...И вот я поинтересовалась, какие книги они 

любят. Последовало: фантастику, приключения, про 

убийства.

–  А про любовь?

Девочки отреагировали.

Мельников выронил:

–  А мой любимый писательWсатирик – Эдгар По.

–  Сатирик? – удивилась я. – Почему сатирик?

–  Потому что он гениально показал, какая стран-

ная шутка – жизнь... Мне только непонятно, почему 

все сатирики были такими мрачными.

–  Какие герои вам нравятся? – продолжила 

я после паузы.

Выяснилось: мушкетеры, злодеи, всадники, дуэлянты.

–  А какие жанры?

Некоторое время ушло на прояснение того, что 

такое жанр.

Стихи любили несколько девочек и Мельников. 

Трагедий не читал никто, кроме Мельникова, но люби-

ли все. ИсторикоWприключенческий роман и детек-

тивы заняли в рейтинге первое место. Все остальные 

жанры пребывали в опале.

Когда Мельников произнес слово «мемуары», 

Артурик Бабаджанян приподнялся и демонстративно 

выпятил на него челюсть: «Да ты чо, Дантес!» – и этим 

возгласом он вдохнул воздух внутрь урока. По классу, 

как ветер, пролетел хохот.

– Ну, ты даешь, ДантеWес! – И Бабаджанян дви-

жением руки поставил волосы ежиком.

Вольский, кивнув на Мельникова, безынтонацион-

но прокомментировал:

–  А р т у р и к  н а м е к а е т  –  у б и й ц а.

Все, кроме меня, Юли Наумовой и Мельникова, 

закатились в смехе. И внутри меня слабо стукнуло: 

коеWчто про Пушкина они знают.

 2 Ñî ñóä áó äåò äîë ãî õðà íèòü çà ïàõ (ëàò.).

  Ã î  ð à  ö è é.  «Ïîñ ëà íèÿ». I, 2, 67–71:
  Nunc adibe puro
  Pectore verba, puer; nunc te melioribus offer.
  Quo semel est imbuta recens, servabit odorem

  Testa diu.

  Òàê òå ïåðü, ïî êà ìî ëîä,
  Ñåðä öåì òû ÷èñ òûì ñëî âà âïè òàé è ââå ðÿé ñÿ ìóä ðåé-

øèì.
  Çà ïàõ, êî òî ðûé âïè òàë åùå íî âûé ñî ñóä, ñîõ ðà íèò ñÿ
  Äîë ãîå âðå ìÿ.

(Ïåð. Í. Ãèíö áóð ãà)

Ðîçà âåòðîâ
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И тут Мельников спросил:

–  Меня интересует, можно сказать, такой воп-

рос: какая литература будет... ну, в будущем, что ли? 

Можно ли, скажем, предположить, что власть жанров 

кончится, видовые границы размоются и наступит 

эпоха... этой... единой литературы? Или чтоWто вроде 

того, – Мельников говорил быстро, речь его наполови-

ну состояла из вводных предложений и полунамеков 

(намеки – летающие рыбы урока). – Вы тут спра-

шивали о герое. А может, вообще без героя обойдутся? 

Может, героем станет... этот, сам читатель. То есть, 

может, и не станет, но такая возможность... что ли, 

для него появится. И когда...

–  Уя! – выдохнул Бабаджанян. Его напрочь сра-

зили «видовые границы», «власть жанров» и «эпоха 

единой литературы». Такие метафоры были выше 

Артурикиных возможностей.

И вдруг неожиданно вступил в игру Вольский:

–  А я, например, – элементарно: я – уже герой. 

Читаю и спорю. Мне наплевать, изощряется автор – 

не изощряется, мне главное – выудить из книги свое.

–  Не всякая литература, как бы это сказать, дает 

такую возможность, – спокойно возразил Мельни-

ков. – Есть очень «нагроможденные» книги. Они... 

мWмWм... всасывают читателя, и его, читателя, уже 

как бы нет. Он уже мыслит не поWсвоему, а в логике 

книги, ребусы текста разгадывает. Такие вот книгиW

вампиры... И когда...

–  Да не, это такие читатели, – качаясь на стуле, 

парировал Вольский.

–  Какие «такие»? – поинтересовался Мельников.

–  Да элементарно: и свои мысли забывают, 

и в чужих захлебываются. Идеальный читатель – 

это я. Я не дам себя обдурить.

–  Приведи пример, – попросил Мельников.

Оказалось, что Вольский на досуге читал «Пиковую 

даму».

–  Моя цель была: получить удовольствие, не ску-

чать. Элементарно. Чего я и достиг.

–  Хорошо, но к герою это не относится.

–  Не относится? Почему?

–  Потому что я хоть и разгадывал ребу-

сыWкроксворды, а на крючок не попался. Так что 

относится.

–  И что – разгадал?

–  Элементарно!

–  Вот именно! – поддакнул Бабаджанян, но было 

видно, что он ничего не понимает в предмете раз-

говора.

–  Хорошо, и какой ответ?

–  Ну, хотя бы такой: я не сомлел перед истори-

ей двух влюбленных сердец, сразу просек, что этот 

Германн ведет свою игру; воWвторых, я тут же попал 

в точку – догадался, что у Германна «не все до-

ма» – ему мерещатся всякие графини, пиковые дамы, – 

а Пушкин пытается закрутить с понтом это все: ах, 

мистика, ах, СенWЖермен, ах, роковые семейные 

тайны! И, вWтретьих, я быстро все прочитал, не скучал 

и элементарно достиг своей цели. Я даже...

–  И ты уверен, что только своей? – перебил 

Мельников. – Я тоже читал, можно сказать, с интере-

сом. Однако мои выводы, нуWуWу... не столь агрессивны. 

И вообще интерес для меня... в значительной степени 

связан с числом обманных решений, ложных ходов 

и всяких других подвохов, которые подготовил автор, 

чтобы запутать читателя.

–  Ну чо ты, Дантес, к ВольскомуWто прикопал-

ся? – отозвался сладким голосом Бабаджанян, оттяги-

вая вниз щеки пальцами. – ВаWаWще...

*  *  *

Потом еще долго на наших уроках мерцала эта 

тема – о том, что в настоящих произведениях лите-

ратуры истинная борьба ведется не между героями, 

а между автором и читателем, и о том, что читатель – 

вовсе не отстраненное лицо, а участник молчаливо-

го диалога. (Диалог: дуновение, движение; дебри, 

дзин, догадка, дважды досада.)

А в этот момент произошло мгновенное 

утроениеWусемерение лабиринтных коридоров, а затем 

они – как щелкнул выключатель – послушно и акку-

ратно слились в один, – и время потекло иначе, чем 

раньше.

И, может быть, все началось именно в этот 

момент...

Это был первый импульс, как я теперь думаю. 

Позже этот класс, этот удивительный класс, подарит 

мне замечательных учеников. 

Талантливый ученик – не обязательно одаренный 

ребенок. Направленность на познание, жажда узна-

Ìåëüíèêîâ ÷åðåç 2 ãîäà
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вать – лишь одна сторона ученичества, и, возможно, 

не самая плодотворная. Я встречала детей, которые 

так жадно поглощали сведения, будто голод утоля-

ли, – и очень быстро насыщались, уставали.

И опятьWтаки вопросы. Должны быть вопросы. 

Изнутри, от себя. Мне иногда кажется: люди только 

затемняют мне то, что я хотела бы познать, я впустую 

растрачиваю часы, отодвигаю то, на что мне необхо-

димо найти ответы, и в результате у меня не остается 

времени для расспрашивания себя.

У этих детей (удивление первое) вопросы были.

Класс, который был не в радость, а в тягость, 

в один урок стал интересным и значительным. Застав 

врасплох, он заманил, занозил, заполнил меня. Он не 

заучивал, а захватывал, был зачинщиком, землепро-

ходцем, а не зеркалом (зрение урока – не в отраже-

ниях, а в их поисках).

И, может быть, то был тот миг, тот час, тот 

класс, а может, это я теперь так все представляю.

Возможно, в момент, когда Мельников и Вольский 

сражались за истину, прошел какойWто неулови-

мый импульс, какиеWто силовые линии соединились, 

и я вновь оказалась у начала своего лабиринта. Во 

всяком случае, servabit odorem testa diu. Сосуд будет 

долго хранить запах.

*  *  *

...Слава Редюхин был оживленным, общительным 

и не озабоченным, не отягощенным бытом (боль-

шинство директоров постепенно озверевают, зани-

маясь унитазами, опрессовкой, кровлей и т. п.). 

Слава был гладким, полным (без рыхлости), любил 

жизнь и имел чрезвычайную гибкость в помыслах. 

Одинаковость его утомляла. Катастрофы, конф-

ликты, «крайние» ситуации взбодряли ему кровь. 

Слава стоял над бурной жизнью школы и посме-

ивался. Мне иногда казалось, что он знает ответы 

на мучительные вопросы бытия. Время от времени 

Редюхин сажал когоWнибудь на свою пухлую ладош-

ку и тихим вечером толковал о жизни и любви. 

Его беседы меньше всего напоминали профессио-

нальные «директорские» диалогиWсутьWмонологи. 

Редюхин был как бы простым и ненапыженным. 

Единственное, что его портило в моих глазах, – это 

пристрастие к схемам. Прихожу к нему с какимWнибудь 

предложением или просто поговорить, посоветовать-

ся. Он же – выслушает (слушать он умел – весьма 

редкое качество для директоров), но тут же начнет 

рисовать схему: «Вот – ты, вот – твой замысел, 

тут, в этом месте, – предпосылки, впереди – цель, 

а вверху – основания». – «Почему, – спрашиваю, – 

основания вверху? Они – в начале». – «А что такое 

начало?» – ровно смотрит на меня Редюхин и, выпу-

ская дым, как буржуй на рисунке Бидструпа, присту-

пает к новой схеме.

Ах, если бы не эти схемы...

...А может, тогда все и началось, когда Слава пред-

ложил мне работать по моей программе.

fortis imaginatio generat casum3

Буду откровенна: программа получилась непра-

вильной.

Кстати, усвоив уроки Редюхина, я сейчас чуть не 

изобразила схему: хотела отразить в ней основные 

ситуации своего курса, и зигзаги, и обходные пути, 

изгибающие первоначальный замысел в немыслимые 

параболы и спирали, – но только еще раз убеди-

лась – программа былаWтаки ну совершенно непра-

вильной. 

Сначала я хотела назвать курс, по совету Библера, 

«Двадцать пять лет русской литературы». И показать, 

как включаются в этот интересный период (1812– 

1837) разные историкоWлитературные ситуации, споры, 

взаимосвязи, как «вошла» в это двадцатипятилетие 

предшествующая и последующая литература, в том 

числе мировая. Я следовала мысли, что история лите-

ратуры не есть прямая линия, но круговорот, лабиринт, 

мешок миражей, недра неизвестного, а не неподвиж-

ного. Пути и встречи в котором и случайны, и предо-

пределены. (Пути: перекрестки, переломы, переме-

ны; переправы, переходы, перехваты; перст, перл, 

персона...)

К слову. Меня всегда задевало, что вещи, которые 

делались в культуре долго, открытия, сопровожда-

ющиеся мучительными спорами и непониманиями, 

оформлявшиеся веками, все, над чем они страдали, 

что они так трепетно любили, – теперь, в современной 

школе, «проходятся» за одинWдва урока.

ГдеWто слышала: пройти можно только мимо.

Я стремилась на уроках к медленному чтению, 

к всматриванию – в строй языка, в там и здесь бро-

шенное сомнение, в загадки и персидские узоры текста. 

КакойWнибудь пустяк, – скажем, выскочивший вне-

запно знак препинания и тут же, у всех на глазах, 

превративший как будто уже понятое всеми стихо-

творение в другое, незнакомое, – мог поймать за хвост 

благополучно закончившийся было урок и устроить 

какуюWнибудь невнятицу. И мы нетерпеливо начинали 

искать новых смычек...

Всем известно, что литература в школе изучается 

«по шедеврам», по высшим ее точкам, а подводные 

течения и обдувавшие ветра не захватываются.

Литературная эпоха отходит, растворяется в дале-

ком тумане, и во главу угла встает имя. Запечатленное 

 3 Ñèëüíîå âîîáðàæåíèå ïîðîæäàåò ñîáûòèå (ëàò.).
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в скрижалях. Что серьезно и справедливо. Ибо нельзя 

запомнить всего, узнать обо всем. Остаются лишь 

вершины, айсберги, купола. Если же не учесть их, то 

образуются провалы, пустоты, – это верно.

Однако обнаружилось: если мы хотим понять лите-

ратурную эпоху, стоит обращаться не только к шедев-

рам, но и к «обычным» произведениям. Именно так: 

не «вершины», а рядовые свидетели.

Шедевр всегда ломает каноны. И создает свои 

истины, и вырывается. (Образец есть стопUкадр 

эпохи, а не рапид времени.) И неверно придавать 

эпохе только свойства ее вышины.

*  *  *

«...И налетел ветер на акации». У меня появи-

лись вопросы, заимствованные у учеников и поста-

вившие в тупик весь мой учительский и читательский 

опыт. Я думала, что знаю Пушкина и умею его 

ценить, – я ошибалась. Я думала... <...>

Ученические вопросы давали вкус и цвет моей 

(нашей) программе, сосредотачивали внимание на 

мелочах, незаметных истинах, позволяли мне самой 

как бы заново проходить ученический путь.

Мы бились над затейливыми пустяками, над воп-

росами, которые тогда казались мне случайными 

(а теперь – важными); мы отвлекались, спотыкались, 

придавали значение непроверенным мыслям, понима-

ли/не понимали друг друга, но всеWтаки не сглаживали 

трудности.

Одним словом, программа не писалась, а склады-

валась. Я стремилась включить в нее споры и непони-

мания, и досады изучаемого периода, и переходы из 

одной стихии в другую, и ту игру причин и следствий, 

которая рождает или отвергает новые открытия. Как 

мороз на стекле создает причудливую структуру рисун-

ка, так возникала эта программа. Но это не все. Сама 

программа, как результат общих трудностей, разду-

мий, непониманий, постепенно формировала особую 

ученическую аудиторию.

Я думаю иногда, что это относится только к особой 

атмосфере этого удивительного класса, к особым фор-

мам нашего общения, и школьный предмет без этого 

на самом деле не был бы так изгибист.

Возможно, здесь уместен образ джаза, полифони-

ческой музыки, где один инструмент (пусть это будет 

фортепьяно) вроде бы сопровождает другой (предпо-

ложим, саксофон), создавая вокруг него своеобразный 

звуковой шлейф. Голос фортепьяно не нарастает с каж-

дым новым витком периода, а напротив, звучит как бы 

безучастным к главной теме фоном. Но вот фортепьяно 

уже доминирует, теперь оно ведет тему – поWсвоему, 

с особыми длиннотами и пульсированием опорного 

звука. А саксофон, постепенно отстраняясь, звучит 

только в неожиданных паузах – хриплым коротким 

«паWдаWбуWдиWба...», не усиливая, не ослабляя ведущий 

инструмент, а напротив, создавая при помощи контра-

пункта особый эффект его звучанию. И все это – на 

фоне ударных, которые и делают джаз – без драматиз-

ма, без патетики, столь свойственных характеру и тем-

пераменту этой группы инструментов, – легкое касание 

кисточкой по тарелке, и раздается знакомое хриплова-

тое «тыWдыWджWтту»... Сама мелодия джаза все время 

изменяется, все время имеет новый облик – подобно 

тому, как одно и то же место в природе выглядит иначе 

при разном освещении – сейчас оно одно, через мгно-

вение – уже другое. Иногда в джазе создается иллюзия 

«вольного поведения» инструментов и исполнителей, 

когда вокалист, не меняя структуры джазовой темы, 

вдруг переходит на речитатив, потом неожиданно сме-

няет его и начинает разговаривать с залом (как Биби, 

в ритме блюза), причем зрители охотно вовлекаются 

в эту игру, отвечают певцу, и это тоже укладывается 

в ритм, в течение, в движение блюза. Но импровиза-

ция требует точности руки, и отсюда то, что джаз – 

легкая, игривая, разухабистая музыка, а музыканты 

будто чутьWчуть хулиганят, так выгибая мелодию, – 

лишь иллюзия. На самом деле настоящий джаз по 

сути – виртуознейшая музыка и высочайшее искусство. 

(Искусство – иксUлучи, изумруд, иноземец, или, 

имя, иначе, изведать...)

...И еще. Меня неустанно донимала одна идея. Мне 

всегда хотелось попробовать «разыграть» такой курс, 

в результате которого в нашем сообществе родилось 

бы маленькое подобие изучаемой эпохи.

Такой «местный» маленький ренессанс или малый 

классицизм или т. п. Но как – хотя бы теоретиче-

ски – возможно воссоздать образ стилевой форма-

ции? Тем более на уроке, в классе? Например, можно 

«включить» в эту игру, в одну ситуацию с литературой, 

все сферы жизни – философию, моду, право, театр, 

естественные науки, историю. Причем это «включе-

ние» не сводится к изложению сведений из различ-

ных дисциплин и областей. Грубо говоря, необхо-

димо не изучение этих сфер, а как бы их создание. 

Но в школе... <...>

nusemque thasiam adde et favum quantum liber4

Не изучение, а создание... Конечно, все это при-

чуды, фантазии. Это я понимала. Но вообразить же 

можно! И я распаляла себя в этих задумках, томилась 

от мыслей. Маялась: как случается это переключение 

в культуре, отчего сменяются стили, движения, моды, 

ритмы? Какая такая пружина выворачивает наизнан-

 4 Ìåäèöèíñêèé (èëè êóëèíàðíûé) ðåöåïò: äîáàâü îðåõ 
è ìåäó ñêîëüêî õî÷åòñÿ (ëàò.).
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ку явления, и как я могу учесть это в классе? И можно 

ли (и нужно ли?) устроить подобное в школьном 

курсе – чтобы одно подготавливало другое, чтобы 

после классицизма «хотелось» романтизма?

Литература «второго ряда», промеж прочего вклю-

чаемая мною в программу, помогала добиваться этого 

эффекта, «преодоления стиля». Тому же способствовал 

так называемый прием «уподобления»: при изучении, 

например, классицизма – строго ограничивался круг 

предметов, дозволенных к упоминанию в произведе-

ниях высокого жанра (на них мы писали много сти-

лизаций), не допускалось смешения форм. Сочинения 

писались исключительно в жанрах эпохи (при этом 

они избирательно включали материал античный и 

современный, географию и историю, естествозна-

ние, медицину, астрономию, личные наблюдения и 

события современной жизни). Таким образом, все 

чуждое вытеснялось интенсивной стилевой окраской. 

Все – под знаком ложноклассицистского канона. 

(При изучении Просвещения у меня была даже мысль 

проводить уроки в духе французских салонов, воспи-

тывающих способность к самостоятельному сужде-

нию, но времени не хватило.)

...И в какойWто момент невольно, подспудно, мер-

цающе – начинал как бы приглашаться (причем, – 

даю слово – не мной, а детьми) смыкающийся с клас-

сицизмом сентиментализм, заменивший классиче  -

ское изображение страстей описанием чувствительных 

переживаний. Именно так: не тема заканчивалась, 

а классицизм как бы вытеснялся последующим стилем. 

Сразу менялась манера взаимоотношений в классе. 

Никогда не забуду, как заболевшая во «время сенти-

ментализма» Юля Наумова переслала мне трогатель-

ную записку, выполненную в духе меланхолического 

вздоха и даже украшенную пастельными сердечками 

и виньетками...

Сергей Курганов рассказывал мне, как его зна-

менитый «античный» класс в один прекрасный день 

взбунтовался: нагие греческие тела стали вдруг раздра-

жать детей. («Это же разврат», – возмущалась любимая 

Сережина ученица Леночка Байкалова.) Аганемноны 

и Клитемнестры, мифы и герои стали утомлять и вызы-

вать антипатию. Детям остро хотелось иного.

Вместо эроса и бурных страстей – нежных и тихих 

страданий, вместо обнаженной натуры – четок и бла-

гочестивых эстампов. Вместо рока и фатума – спокой-

ной медитации.

...Что значит включить в урок спор почти двух-

сотлетней давности? Скажем, спор славянофи-

лов и западников, карамзинистов и шишковистов. 

ВоWпервых, необходимо создать ситуацию, которой 

он, этот спор, будет сообразен. ВоWвторых, спрово-

цировать его необходимость, а главное – потреб-

ность остановки ученического внимания на затруд-

нениях, противоречивых моментах, сопровождающих 

это немгновение в культуре. Такие остановки иногда 

случались, когда нас увлекал какойWнибудь текст. 

У дотошного читателя подчас возникают вопросы, 

спор о которых велся или мог бы вестись тогда.

(Однажды и со мной такое было. Я готовила доклад 

о числовой символике и знакомилась с античными тек-

стами про пифагорейцев. Просматривала их, делала 

выписки, а на полях оставляла свои вопросы и заметки 

по ходу – они поначалу казались мне дурацкими и 

«профанными». Каково же было мое изумление, когда 

некоторые из своих вопросов и недоумений я встретила 

ни у кого иного, как у Аристотеля, в его рассуждениях о 

Пифагоре. Или у ПсевдоWАристотеля – не помню.)

Но вернусь к своей идее. Конечно же, она не имеет 

будущего. Ну разве возможно, чтобы внутри одного 

класса возникла закрытая, целостная, «маленькая» куль-

тура?

Или хотя бы ее стилизация...

Ясно же, нет. Но когда... <...>

...Итак, возможно, все началось, когда с легкой 

руки Редюхина возникла идея этой «неправильной» 

программы – и, как было уже замечено, замысел и 

исполнение во многом отличались.

Мы увязли на первом же занятии.

Тема второго была продолжением первого. Далее – 

линия закрутилась, запуталась в клубок, который 

покатился, как его родственник в русской народной 

сказке, – единственный, знающий правильный путь.

Когда рухнула моя «линейная схема», я не оставила 

затеи писать «свою программу», о которой Редюхин 

периодически меня расспрашивал, в основном в сто-

ловой. Между делом стоит поблагодарить Славу за эти 

расспросы – чтобы выдержать осанку, мне периоди-

чески приходилось разбивать и усомневать свои же 

позиции.

«Пиши, пиши. В конце года потребую», – добро-

душно угрожал мне Редюхин, умолатывая очередную 

(не менее чем пятую) котлету.

В его времена в школе царили беспорядок и легкое 

возбуждение умов. Столовая была эпицентром сво-

бодных обсуждений. Педсоветы же проходили тяжело 

и скучно. Я, например, там отключалась. Редюхин 

и сам на них томился. Мое самое яркое воспомина-

ние с «редюхинского педсовета» – «час откровения». 

Правила такие: никто никого не критикует, никто 

никому не возражает, все говорят искренне о наболев-

шем, но только о своем.

Особенно мне запомнилось выступление бордового 

учителя математики с возбужденной, как и он сам, 

фамилией – Злобин: «Есть случаи, когда равнодуш-

но проходят учителя мимо безобразия, не реагиру-
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ют, когда восьмиклассница охорашивается у зеркала. 

Я хотел бы своим выступлением побудить инициа-

тиву...» Такая фантастическая книга о бесцельности 

целеустремленного цербера. (Цербер – цирлихU

манирлих и циклоп целей.)

В своей знаменитой в нашем лицее лекции 

«Мультипликация в контексте культуры» Юрий 

Борисович Норштейн говорил о эмоциональной силе 

фильма, которая наиболее проявляется тогда, когда 

изображение, зависимое от воли художника, начинает 

вести себя само по себе. И в конце концов наступает 

момент, когда автор сам зависит от того, как поведет 

себя изображение. Это, замечал Юрий Борисович, 

относится и к кинематографу, и к живописи, и к лите-

ратуре. Он цитировал Лорку: стихи становятся таки-

ми, какими хотят быть. По Норштейну, возможно, это 

и есть самый сильный момент творчества, когда тебя 

начинает вести все то, что ты сам придумываешь...

littera occidit, spiritus autem vivificat5

Программа записывалась post factum, по следам 

уроков. Поначалу это была увлекательная работа. Меня 

пленяли в этом занятии миражи и обманы, провоцируе-

мые особо любимым мною «чувством конструкции». При 

этом я старалась по возможности удержаться от педаго-

гических штампов и писала действительно искренне, 

не соблюдая «методических единств», утешая себя тем, 

что делаю это для себя, низачем. И нет нужны встав-

лять в текст «правильные», но всем известные вещи. 

Меня больше привлекали парадоксы и незакон ченность 

(незаконченное слово не защелкивает предмет).

Но одно дело – загораться от удачных идей на уро-

ках, другое – построить их на листе. Тут невозможно 

избежать искушения развить мысль – поWсвоему, иначе, 

чем на уроке, – ведь она колеблется, ведет, упирается, 

путается. Стремится к новым поворотам. К тому же 

приходилось постоянно бороться с языком, в котором 

я никак не могла достичь легкости и точности. 

Преодоление языка – это всегда преодоление себя. 

Языковая инсценировка мысли требует некоторо-

го притворства – меня это мучило и увлекало. И 

опятьWтаки – пресловутое чувство композиции. Я не 

могла пожертвовать ради самого завораживающего 

содержания чувством формы, оно изгибало меня, раз-

дражало, уводило.

Я записывала уроки – они превращались в грубый 

текст, и это уже были не уроки, а умственное напряже-

ние составителя. И ломала голову – как писать об уро -

ке: о том, что было, т. е. стараться отразить непосред-

ственное событие или же стоит сосредоточиться на 

том, что хочется выловить из занятия «методически»?

 5 Áóêâà óáèâàåò, à äóõ æèâîòâîðèò (ëàò.).

А вдруг дорога к смыслу урока (как и к смыслу 

текста) идет через анализ его внутреннего устройства? 

Все же остальное может говориться лишь по поводу, 

не по существу. А все, что по поводу, – это все равно 

что вольные фантазии по мотивам, метафоры, смут-

ные отражения.

Из текста урока нельзя вычитать сам урок, т. е. то, 

что состоялось вживе. Каждый урок обладает своим 

характером, какие бывают у людей. Внешне – одно, 

внутри – другое. Характерам этим присуща и своя 

прозрачность, и своя непроглядность. Как, напри-

мер, в записи отразить молчание, сопровождающее-

ся определенными токами, как словами организовать 

молчание, чтобы было видно, что человек молчит? 

Или как обозначить затрудненное дыхание урока и бес-

покойство? Или вот: некоторые темы, даже не темы, 

а мотивы звучат потаенно, почти неразличимо, как бы 

намеком, однако именно они и значимы для основного 

учебного события – и на самом занятии это «играет», 

а в тексте – теряется. Скажем, на месте утверждения 

мы слышим намечающееся сомнение, или наоборот. 

А последующие «примышления» к уроку, которые слу-

чаются после? 

Зачем писать программы, которых и без того тыся-

чи? Моя программа была бессмысленна, бесполез-

на без этих подводных течений. Внутренняя форма 

урока, направляющая мою мысль, казалась мне важ-

ным его содержанием.

Выготский приводил такой пример.

Вот сцена прощания Гектора с Андромахой. К ощу-

щениям, вызванным содержанием, присоединяется 

ритмическое воздействие плавных гекзаметров, от 

которого вы испытываете лирическую эмоцию и може-

те прослезиться. <...>

Так называемое чутьUчуть может победить на 

уроке любое дидактическое начало – это известно 

каждому учителю.

Âûïóñêíàÿ ôîòîãðàôèÿ

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà

139лго. № 1–2. 2007.



Так вот, для моей программы имели значение и это 

чутьUчуть, и оговорки, и челночное движение мысли, 

и назойливые параллелизмы, и критические дистанции, 

и контрапункты, и побежденные трудности, которые 

вычеркиваются при методическом изложении темы.

Но если следовать этим моим позывам – не полу-

чится ли в результате претензии какойWнибудь педа-

гогический футуризм, в котором сбивчивые понятия 

принимаются за новые, необыкновенные? И я осту-

жала себя...

ритурнель

В 17 лет я попала в театрWстудию «На ладони», что 

располагалась на Малой Якиманке; руководили ей 

Сан Саныч Кобозев и Алексей Сергеевич Питерских, 

Пит…

Сан Саныч, как я теперь понимаю, был организа-

тором жизни сообщества, «близким педагогом», влия-

ющим на каждого из нас. Пит же, «как бы» стоящий 

в стороне, вполоборота от нас, был главным идео-

логом, носителем концепции, Демиургом студийной 

жизни. Влияние его было не стремительным, «тутже-

минутным», но замедленным во времени и пространс-

тве. Такой жизненный рапид.

Это я теперь так все понимаю. Тогда же, находясь 

внутри студийного сообщества, я совершенно не 

осознавала значения того, что происходило со мной, 

с нами.

Это я теперь начинаю обрамлять мою нынешнюю 

жизнь теми событиями. Иногда я нарочно, прямоWтаки 

до головной боли, заставляю себя вспомнить один, дру-

гой, третий эпизоды. Узнать какойWто новый штрих, 

момент. Штрихи и моменты вспоминаются, но целост-

ную картину мне приходится досочинять, домысливать.

В студии была организована самая настоящая 

школа. Из «предметов», которые я помню, – нас обу-

чали сценическому движению, сценической речи и 

актерскому мастерству. Мы назывались «первый курс». 

Учили нас посредством наших же собственных усилий.

Хорошо помню первое задание: было предложено, 

самостоятельно организовавшись в группы, подгото-

вить сценические фрагменты и выступить: в роли, 

о которой каждый мечтает («звездная» ипостась), 

и в роли, которая каждому, по его разумению, более 

всего подходит («рабочая» ипостась). В некоторых 

случаях ипостаси могли совпадать.

Я была Бабой Ягой. Меня тянуло к харaктерным, 

аффектным, эксцентрическим выражениям, к глубо-

кому дыханию. Эпизод, который мы разыграли с Севой 

Харитоновым (Иваном Царевичем), чуть не кончился 

моей контузией. Все произошло следующим образом. 

Баба Яга, устав от танцевального состязания с Иваном 

Царевичем, должна была рухнуть от усталости, что я 

и проделала, приземлившись пятой точкой на швабру 

(я ее использовала за неимением метлы). Швабра 

завибрировала и, подскочив (а я случайно села на 

саму щетку), заделала мне палкой в лоб, покачалась 

и влепила еще. Каждое мое последующее движение 

эта деревянная дура сопровождала своим. Уразумев 

параллелизм усилий, я на некоторое время замерла, 

боясь пошевелиться (чтоб не получить в лоб снова), 

потом осторожно ретировалась… Сан Саныч, оценивая 

«показ», одарил меня непринужденным комплиментом, 

вроде того, что с этим нужно выступать в цирке. Мне 

вообще кажется, что я была самой нелепой студийкой.

Моя Баба Яга стала притчей во языцех. Один из 

старших товарищей, Петя Черняев, терпеливо воспи-

тывал меня в длинных студийных коридорах, объяс-

нял, что литературный материал, который выбрала, – 

дурной, бедный в художественном отношении, кич.

Через десять лет Петя станет ведущим популярной 

телепередачи «Воскресный кинозал», в которой будет 

сопровождать своим комментарием индийские и про-

чие кинофильмы, в основном невысокохудожествен-

ные, плохо сделанные – одним словом, кич. Правда, 

Петя сделает ход, вспоминая о котором, можно смяг-

чить мою теперешнюю оценку. Собственно профессио-

нальный, киноведческий комментарий он подменял 

разговором о зрительских впечатлениях, зачитыванием 

восторженных писем телезрительниц о «Зите и Гите» 

и подобных «шедеврах».Òåàòð�ñòóäèÿ «Íà ëàäîíè»
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Отличие наше в том, что я свою Бабу Ягу выбрала 

искренно, по порыву, а Петя «Зиту и Гиту» вынужден-

но, по необходимости.

Теперь мы с Петей встречаемся один раз в год, 

25 января, в мой день рождения. Петя поседел 

и выпускает теперь газету Союза кинематографи -

стов, которая елеWеле финансируется и то выходит, 

то не выходит. Живется ему непросто. Но природа 

наградила его необыкновенным трудолюбием, чест-

ностью и положительной внешностью социального 

героя.

Но я опять отвлеклась.

Итак. Студия «На ладони».

Если я верно восстанавливаю ход событий, 

наши педагоги и Пит внимательно отсмотрели 

всю нашу самодеятельность, отобрали несколько 

«перспективных фрагментов» и создали ситуацию 

дальнейшей работы над ними. Просто создали ситу-

ацию.

Мой студийный товарищ Боря Тудаков делал 

изумительную ученическую режиссерскую работу – 

сцену на балконе из «Ромео и Джульетты». Боря – 

самый талантливый среди нас, наиболее тщатель-

ный, с особым зрением. Потом он открыл собствен-

ную студию, уйдя с «Ладошки» и, поWмоему, этим 

сильно обидев Сан Саныча (обиды – приволочки 

сердца). В собственном театре Боря ставил неожи-

данные, пронзительные спектакли. Каждый актер 

у него был выдающимся. Он был режиссером, который 

делает актера. Это и погубило его театр. Разумеется, 

эти мальчики и девочки, пройдя Борину школу, 

уходили в большие театры, в профессиональное пла-

вание. А маленькая Борина студия набирала новых 

мальчиков и девочек и за годWдва делала из них 

Актеров. Потом студия закрылась с началом полити-

ческих перемен.

КакWто Боря сказал мне, что хочет снять фильм 

примерно такого сюжета: приходят актеры (в роли 

актеров, разумеется, он хотел видеть выращенных 

им ребят, нонче рассыпанных по столичным 

театрам, но которые сойдутся специально для его кар-

тины) и начинается репетиция, а потом оказывается, 

что все это вовсе не репетиция – все это настоящая 

жизнь. Вот такой сюжет. Хотя, может быть, я пере-

врала – всеWтаки время…

И все это было не случайно, и «во всем был про-

мысел».

И, может, т о г д а  и о т т о г о  все и началось.

Опять движение в тумане моего лабиринта, 

воспоминания ускользают, превращаясь в зеленые 

качели на длинных цепочках, – в детстве мы 

закручивали такие на много оборотов и летели 

вперед, кружась и визжа, дух захва тывало…

Мне подумалось: вся жизнь моя, по сущест-

ву, строилась и строится на преодолении. Я хотела 

стать артисткой, а сделалась директором куль -

турологиче ского (читай теоретического) лицея. 

Возможно, нет ничего более далекого друг от друга. 

Возможно, я должна была стать по крайней мере 

«художественным руководителем», а не руководите-

лем учебного заведения, приучающего к строгости 

в мысли, поиску оснований и трудной кропотливой 

работе с текстом.

Как говорила одна педагогиняWмоя мучи-

тельница: «В нашем деле нужна не только голова, 

но и, пардон, задница». Она имела в виду усидчивость. 

Еще она часто цитировала: «Прекрасное – трудно» 

(Солон). Может быть, это какWто сближает две облас-

ти: театр и культурологию, но всеWтаки не более чем 

тот же театр может быть близок к науке, описыва-

ющей его историю или философию.

Библер6 какWто сказал мне (поWмоему, это было 

после урока, который проводил в моем классе 

Норштейн7): «Таня, вы не должны огорчаться, если 

этот урок “не сыграет” сразу. Вы сегодня бросили 

кристаллик. Потом вы бросите второй, третий, деся-

тый… И когдаWнибудь они все – раз! – и скристал-

лизуются».

Вот так и студия: это был кристаллик, бро -

шенный Питом, кристаллик, брошенный Сан 

Санычем…

 6 Áèáëåð, Âëàäèìèð Ñîëîìîíîâè÷ – èçâåñòíûé ôèëîñîô, 
êóëüòóðîëîã, àâòîð Øêîëû Äèàëîãà Êóëüòóð (ØÄÊ), 
â òå ãîäû – íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñêîãî 
êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ëèöåÿ.

 7 Íîðøòåéí, Þðèé Áîðèñîâè÷ – çíàìåíèòûé ìóëüòèïëè-
êàòîð («Åæèê â òóìàíå», «Ñêàçêà ñêàçîê» è äð.) – âåë 
â ëèöåå êóðñ «Ìóëüòèïëèêàöèÿ â êîíòåêñòå êóëüòóðû».

Â ñöåíè÷åñêîì îáðàçå
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albo dies notanda lapillo8

«Таня! Танечка! Здравствуй!» – Минуту назад 

он грузил ящики, поWмоему, с пивом, в «Москвич»W

каблучок, да так и оставил один посреди аллеи, ринув-

шись ко мне. Схватил меня в охапку и приподнял. 

«Здравствуйте», – отстранилась я. Молодой человек 

был красивый, загорелый и очень теплый. (Я часто 

вспоминаю людей сенсорно – сухой, теплый, жаркий, 

шершавый.) «Ты меня не помнишь? Ну, ты даWеWшь! 

Ты у нас вожатой была, я – Дима, Дима».

Горе мне, я так и не смогла распутать в памяти 

Диму. Но у нас нашлось общее, разбитое временем, 

воспоминание – о спектакле «Почти что Золушка», 

который я ставила в их классе чуть ли не весь год.

Начали мы действительно с «Золушки», причем 

«пьеса» выигрывалась по ходу, – все реплики и сцены 

сочинялись во время репетиций. Однажды к нам в зал 

зашел один из завучей – учитель истории Петр Петрович 

Анохин. Мы тут же сыграли для него наши лучшие 

фрагменты. Петр Петрович отозвал меня в сторону 

и ласково сказал: «Таня, вот что. Это дети. Не стоит им 

играть любовь. Им – это рано». Я смутно помню наш 

разговор, помню только, что очень удивилась: как это 

умный, добрый Петр Петрович понял чтоWто не так? 

«Может быть, – теперь думаю я, – в нашем спектакле 

было чтоWто вульгарное, некрасивое?»

Но события все же развернулись так, что «любовь» 

не отменилась. Буквально через день после разговора 

с П.П. и посреди урока математики (именно там меня 

чаще всего осеняли своевременные мысли) я вдруг 

поняла: сегодня (то есть тогда) – 24 мая. 

Я хорошо помню эту дату – 24 мая. Я оцепенела. 

Завтра – конец учебного года. Конец нашему спектак-

лю. Никто его не увидит. Мы зря старались. Зря сочи-

няли, зря играли про любовь принца к Золушке. Только 

Петр Петрович и видел наш спектакль. И то не понял. 

Что делать? Я отпросилась и, почти рыдая, пошла… 

к Петру Петровичу. Он выслушал меня – я помню его 

светлые глаза, руку с жилами и мягкого салатового 

 8 Êîòîðûé ñëåäóåò îòìåòèòü áåëûì êàìåøêîì (ëàò.).

  Ó äðåâíèõ ðèìëÿí áûë îáû÷àé îòìå÷àòü ñ÷àñòëèâûé 
äåíü áåëûì êàìåøêîì.

  Nunc, Macrine, diem numera meliore lapillo
  Qui tibi labentis apponet candidus annos (Pers. II, 1–2)
  Íûíåøíèé äåíü òû îòìåòü, Ìàêðèí ìîé, 
  êàìåøêîì ëó÷øèì
  Äåíü ýòîò ñâåòëûé åùå îäèí ãîä ïðèáàâëÿåò.

(Ïåð. Ô. Ïåòðîâñêîãî)

  Ê ýòèì ñòèõàì äðåâíèé êîììåíòàòîð äàåò ñëåäóþùåå 
ïîÿñíåíèå: êðèòÿíå, óòâåðæäàÿ, ÷òî æèçíü ñîñòîèò â 
ðàäîñòè, îòìå÷àëè ðàäîñòíûå äíè áåëûì êàìåøêîì, 
à ïå÷àëüíûå – ÷åðíûì; à çàòåì, ïîäñ÷èòàâ êàìåøêè, 
âèäåëè, ñêîëüêî äíåé â ãîäó áûëî ðàäîñòíûõ, è òîëüêî 
ýòè äíè ñ÷èòàëè äåéñòâèòåëüíî ïðîæèòûìè. Ãåíèàëüíûé 
ñïîñîá ïñèõîàíàëèçà.

цвета рубашку – и принял волевое решение: «Завтра 

показываем». – «Но мы не закончили». – «Показываем 

незаконченным». В кабинете с Петром Петровичем 

«сидели» еще два завуча – одного ученики называ-

ли Бульдогом, другого – Пиявкой. Прозвища были 

даны исключительно благодаря внешним признакам – 

ничего общего с характерами наших педагогов эти 

имена не имели.

Бульдог с подачи П.П. тут же пошел со мной как 

референтное лицо по младшим классам с объявлени-

ем о спектакле. Помню, как огромная учительница 

младших классов, по прозвищу Дюймовочка, – она 

презирала наши репетиции и шла на меня в коридо-

ре полной грудью – неожиданно сменила одно лицо 

на другое, когда увидела в дверях своего класса сначала 

меня, а затем Бульдога, шедшего следом…

И вот я собрала своих артистов. Что делать? 

У нас нет костюмов. КомуWто пришло в голову обратить-

ся во Дворец культуры завода измерительных прибо -

ров – там есть костюмерная. Я рванула туда. Там 

откликнулись, но попросили расписку из школы. 

Я метнулась обратно. Взлетела на четвертый этаж – 

к Бульдогу, к П.П…

Потом мы ходили по сцене в роскошных парчовых 

одеяниях, и головы наши кружились от счастливого 

волнения. Вот бы сейчас сохранить эту бессмыслен-

ную радость бытия и умение восхищаться малым!

Кульминационным пунктом спектакля, а также 

всех наших предыдущих мыканий стал эпизод, когда 

задник сцены вдруг рухнул и перед зрителями и изум-

ленными артистами предстала моя подруга Эмка 

Татиосова, зачемWто примеряющая на себя огромное 

цыганское платье. «У нас гости, господа?» – чтобы 

спасти ситуацию «спохватился» Принц.

Íàøà ñòàðàÿ øêîëà, îòêóäà è «îòïî÷êîâàëñÿ» ëèöåé
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Света Прищепа, сидевшая за пианино, – толстая 

девочка в толстых очках, – внезапно как по 

команде заиграла «цыганочку». Эмка (Света это 

знала) очень смешно ее плясала, пародируя свою 

тетюWпарикмахершу. Этот танец, можно сказать, был 

Эмкиным хитом в нашей компании. Эмка и Света 

обычно сопровождали меня на репетициях как верные 

подруги, а малыши визжали от смеха, когда Эмульсия 

в конце репетиции всходила на сцену и бескорыстно 

выдавала на «бис» свою, как мы ее нарекли, «трясо-

гузку».

Теперь, оказавшись перед лицом ситуации, Эмка 

электрически вздернула руки и шагнула вперед. 

Платье захватило ее ногу в первом же движении, 

и бедная моя подруга упала на колено, но тут же сде-

лала вид, что так и надо, и в такт музыке заработала 

плечами и плоской грудью. Все это было чистейшей 

импровизацией!

Далее, продолжая сражаться с платьем, она 

всеWтаки добралась до авансцены и объявила: «Золушке 

и Принцу (а наша постановка дошла только до пер-

вого бала) я предсказываю: все будет хорошо, конец 

спектакля». И скосила от страха глаза к носу.

Малыши были в восторге. Даже старая тигрица 

Дюймовочка смягчилась.

Ни Петру Петровичу, ни Бульдогу я тогда спасибо 

не сказала. Не понимала, мне в голову не пришло. 

Кажется, Бульдога звали Иваном Федоровичем. 

Суровый, строгий, добрый Иван Федорович.

Когда я думаю про него, про других своих учителей, 

внутри меня звучит трогательная музыка. Нежное 

струнное танго. А писать мне хочется о своих учителях 

размашисто, в высокопарных тонах – хотя я терпеть 

не могу пафос, романтизм, приподнятый штиль.

*  *  *

Математику у нас преподавала Клавдия 

Кузьминична Токарева. Клава. Суровая женщина. Она 

укоряла меня: «Твою бы голову да Татиосовой на шею». 

Намекая на то, что я могу, но не стараюсь, а Эмка и 

хочет, и старается, но математических ожиданий не 

оправдывает… Клава «прикрепила» ко мне двоечника 

Мкртчана (все его называли Фрунзиком, а я, как под-

шефного, – Валерой). Мкртчан был отравой школы. 

Девчонки обходили его за версту, как бешеного, 

и прятались за мою спину, когда он шел по коридо-

ру. «Валера, дай сюда», – говорила я, и он безро-

потно отдавал мне снятый с очередной косы бант… 

ПочемуWто этот Фрунзик, этот Мкртчан, эта бомба всех 

времен и народов – покорился. Стал оставаться после 

уроков, мы решали с ним задачи (Клава пообещала: 

если у него выйдет в четверти «3» – тебе поставлю «5»). 

Потом Клава «прикрепила» ко мне Женю Ихно, 

и тот тоже уважал меня особенно. Это был возраст 

11–13 лет. Со стороны этих мальчиков умом (но не 

сердцем – так как моего ответного чувства не было) 

я ощущала симпатию. Возможно, это был мой первый 

педагогический опыт.

…Петр Петрович Анохин. Наш учитель истории. 

Однажды Эмка пыталась обмануть его, показать вмес-

то своей – мою тетрадку с выполненным домашним 

заданием. Эмульсию воспитывала тетя в жестких 

национальных традициях. За двойки она с криками 

«тварь!» лупила Эмку палкой от деревянного ящика. 

В доме был магазин, ящики имелись в изобилии. 

Однажды она и меня отделала за компанию, причем 

мне досталось много сильнее, чем Эмке, давно при-

обретшей ловкий опыт принятия ударов. (Тетя Седа 

сердита: смажет – не соберешь суставов.)

…Эмка стояла в очереди из опрашиваемых и тетрадь 

подавала последней. Петр Петрович взял тетрадку 

в руки, открыл, медленно просмотрел, потом захлоп-

нул и стал медленно читать надпись на обложке. 

К этому моменту мне было совершенно ясно, что 

наш учитель все понял, и теперь и меня, и Эмку ждет 

позорное разоблачение. Обложку мы только что сотво-

рили из тетрадного листа, и теперь я ждала только 

одного логичного движения.

Между тем помрачневший Петр Петрович так же 

медленно поднял глаза на мою подругу, которая тут 

же пошла багровыми пятнами, и неспешно спросил: 

«Твоя тетрадь?» Эмка коротко кивнула. Петр Петрович, 

опять медленно – казалось, пройдут годы, пока он 

выговорит слово, – протянул ей тетрадь и сказал: 

«Хорошая работа. Садись. Пять».

ПятнистоWбагровая Эмка прошла к своему месту 

так, будто у нее в руках была и не тетрадка, а на 

голове – кувшин с соляной кислотой.

Урок прошел как обычно. Эмкина парализация 

к концу занятия прошла, и со звонком мы обе подошли 

к Петру Петровичу с покаянием. «Исправляю тебе “5” 

на “2”, – сказал он, приняв признание. – В журнал 

пока не ставлю. В течение недели отметку можешь 

исправить». Мне кажется, что если бы мы не подошли 

к Петру Петровичу, он бы… <…>

Этот день я должна отметить самым светлым 

камешком!

3/4 флейты

«И всеUтаки еще немножко». И еще была – Бэла 

Аслановна, Бэлочка. Маленькая, хрупкая – всегда 

с лучистой улыбкой, указкой и книгой. Слушала нас 

и улыбалась. Еще был Михаил Петрович Ясько – 

задиристый, насмешливый, весь – сплошной порыв, 

сплошной гаудеамус игитур.
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И сумасшедшая химичка Ольга Харитоновна, 

заставляющая нас учить жуткие химические конс-

пекты наизусть. Она выдвигала нашу с Эмкой парту к 

своему пьедесталу, чтобы я никого не отвлекала.

«В 1911 году датский ученый Нильс Бор открыл 

теорию строения атома. По теории Бора…» – вот 

дословно то немногое, что я помню из курса школьной 

химии. Именно заканчивая на этих словах: «По теории 

Бора…» Мне иногда становится интересно, что же там 

было дальше, в том конспекте, что же произошло со 

злополучной теорией. Потом, в последующей жизни, 

я сталкивалась с именем Бора в различных контекс-

тах, и всегда во мне звучало: строение атома; 1911 

год; датский ученый. И восставал облик нашей звер-

ской химички Ольги Харитоновны, упрямой, упорной, 

угрюмой. До сих пор с содроганием вспоминаю, как 

душили меня эти бесполезные формулы, похожие на 

дьявольские ребусы. «Голове моей того – не хватает 

аш два о», «Люби науку химию, везде она важна, 

когда целуешь мальчика – реакция нужна» – навечно 

было выгравировано на партах химического кабинета. 

Не мной, а, вероятно, какимWто далеким предком, 

потому что наша органическая леди не допускала ни 

шороха. На ее уроках царило безмолвие, но не покой. 

Ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана…

Зато потом мы отрывались.

Лариса Филимоновна вела у нас физкультуру. 

ПоWмоему, не было ни одного занятия, когда бы она 

не оставила записи в моем дневнике. «Снимала с дево-

чек трусы в раздевалке», «Будоражит детей на уроке», 

«Не воспринимает замечаний». Мне даже пришлось 

завести запасной дневник, специально для нее и на 

всякий случай для Золотухина, учителя рисования.

Золотухина мы так и называли: Золотухин. Он 

был рыжим, худым, как бы гуттаперчивым. И очень 

нервным. Разговаривал с нами то злобным шепотом, 

то высоким криком. Урок начинался со «сдачи дневни-

ков» и долгого стояния за партами, пока не воцарялась 

тишина. Сражаясь с учениками за свою независи-

мость, Золотухин вечно проигрывал в неравном бою. 

Каждый проигрыш знаменовался уменьшающейся 

стопкой наших дневников на его столе. Дневники зло-

умышленников Золотухин раскладывал по подокон-

нику, и они, похожие на кассовоWприходные книги, 

ждали своего часа. Однажды Золотухин прицепился 

к самому безобидному мальчику из нашего класса и 

так на него кричал! В крике он напоминал птенца, 

глупого и требовательного. А мальчик смотрел на него, 

смотрел… Мне Золотухин сделал однуWединственную 

запись (причем очень долго раздумывал, прежде чем 

ее написать): «Чихнула на уроке…»

Потом Михаил Петрович Ясько и Бэла Аслановна 

влюбились друг в друга, и им пришлось уйти из школы: 

в коллективе их осудили. Они поженились, родили 

детей и живут по сей день дружно и счастливо.

Еще у нас был замечательный физик, Виктор 

Егорович. Спокойный, медленный, без свойствен-

ного физикам надрыва. Умиротворенность и покой 

царили на его уроках. Он работал по методу Шаталова – 

мы учились по опорным конспектам. По физике 

у меня была пятерка, опорные конспекты я запоми-

нала слету. Правда теперь из физики ничегошеньки 

не помню.

И наконец, Алла Тихоновна – русская классиче-

ская литература. Царственной походкой шла она по 

школе – спина английской королевы, черная роза – 

эмблема печали.

о, лебедиво! о, озари!

Вернусь к своей школе. К своему бедовому дирек-

тору Редюхину.

В самый разгар работы от взял и заболел на полго-

да. Это время оставило в наших сердцах воспоминание 

яркое, как катастрофа.

Сначала в школе рухнули навесные потолки (во 

время летнего ремонта их «прибили» гвоздями, а не 

закрепили шурупами). По школьному мифу, учитель 

физики Марк Романович однажды на уроке вспылил 

и выгнал из кабинета весь класс. Только один уче-

Ðåäþõèí ñåãîäíÿ – âåäóùèé êîíñóëüòàíò 
Àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà «Êîíöåïò»
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ник замешкался. У Марка Романовича – в то время 

в общемWто ироничного и спокойного человека – вдруг 

произошло какоеWто смещение фокуса, и он так рявкнул 

на ученика, что тот, как смазанный скипидаром, 

выскочил из класса. В эту секунду и рухнули злосчаст-

ные потолки. И всех свидетелей только пылью обдало. 

Через год, когда Редюхин уволился, Марк Романович 

стал директором школы.

Но до этого времени произошло много других 

местных бедствий. Например, из труб периодиче-

ски начинали бить фонтаны кипятка. Первый гейзер 

обнаружил себя в том же самом маркроманычевом 

кабинете физики, а спустя несколько дней – этажом 

ниже. И понеслось! Изнутри наша школа напоминала 

поэзию футуристов, положенную на дедакафонную 

музыку. Это было нечто!

*  *  *

Учителей почемуWто стало меньше, чем уроков. 

Некоторые уволились, другие расслабились. Наша 

бездиректорная школа жила как хотела. Расписание 

«плыло». Говорят, один педагог эмигрировал, и его 

только через месяц хватились, поскольку факт исчезно-

вения преподавателя ученики тщательно маскировали: 

приходили в класс и тихо себе сидели. Неравнодушные 

звонили Редюхину, он отвечал: «Не могу. Рожаю. У 

меня камень в почке». Просили подействовать на нера-

дивых песталоцци, в ответ следовало: «Бессмысленно. 

Все, что несет учитель, должно быть инспирировано 

у него извнутри. Самоопределение есть медленная 

работа. Крепитесь».

И разумеется, именно тогда все и началось. 

Мне пришлось стать буквально «директором класса», 

обеспечивать «образовательный минимум», который 

постепенно перешел в своеобразный максимум. Меня 

выручали мои друзья и знакомые, которые приходили 

и занимались с моим классом во время всего этого оча-

ровательного безобразия. Сережа Марьясин, историк, 

проводил занятия по Пугачеву. Пугачев «Капитанской 

дочки» и Пугачев «Истории Пугачевского бунта». 

<…> Юрий Борисович Норштейн, автор гениального 

мультфильма «Сказка сказок» – прочитал лекцию 

о «Шинели» Гоголя, из которой произошел цикл 

«Мультипликация в контексте культуры». Медиевист 

Светлана Неретина вела историю средневековой куль-

туры и латынь (в то время она считалась, безусловно, 

эксклюзивным предметом, а Неретина стала у нас 

эксклюзивным преподавателем).

При этом люди, о которых я выше написала, встре-

тились мне по воле случая, или я примешалась к ним 

случайно, – и каждый раз, когда я об этом думаю, 

мне мысленно слышится гонг судьбы с бетховенским 

отзвуком: «ТаWдаWтаWта!»

Случай – одухотворение Времени. В нем, и осво-

бодившись и замкнувшись, время сменяет свою меру. 

Случайное… <…>

dis aliter visum9

…Редюхина судили. На педсовете. Ему припомнили 

все: и непонятные командировки, и уход «старой гвар-

дии», и обесчещенный спортивный зал, и отвратитель-

ную еду в столовой (где, как говорил один ученик, на 

первое, второе и третье подают одно и то же блюдо – 

«почти что компот»).

Редюхин стоял у стола, широко расставив толW

стые ноги, заинтересованно кивал в такт выступле-

ний, и в этом чувствовалась какаяWто безнадежная 

зависимость от наших замученных, задерганных, 

заезженных теток. Он охотно принимал все обвиW

нения.

На этом педсовете я совершенно морально истра-

тилась, хотя понимала, что Редюхин не страдает, 

а напротив – манит ситуацию на себя (он умел устраи-

вать такие штуки, стилизовать фигуры для битья). Но 

внутренний детектор подсказывал мне, что в физиче-

ском пространстве чтоWто не так. И действительно – пря-

мой участницей драмы стала завуч Тамара Васильевна, 

безоглядно преданная Редюхину. Она сидела 

и ломала под партой пальцы. От нее расходились 

волны болезненной тоски – ее директор, ее друг уходил 

из школы, уходил из ее жизни, безжалостно оставлял 

ее, оставлял… «Иосиф, проданный в Египет, не мог 

сильнее тосковать». Я хорошо понимаю такую боль. 

Это как смерть внутри жизни.

Пока Редюхин болел и «рожал», Тамара Васильевна 

тянула на себе всю школу – приходила первой, 

уходила последней, подменяла всех и вся, переделы-

вала расписание, писала отчеты, исправляла недо-

четы, ходила с красными от слез глазами, в вечном 

невротическом облаке. Казалось, весь смысл ее жизни 

сомкнулся на школе, на Редюхине. И теперь слова 

наших заведенных теток окончательно ломали ее 

единственную опору. Мне ее было пронзительно жалко, 

 9 Áîãè ñóäèëè èíà÷å (ëàò.).
Â å ð ã è ë è é . «Ýíåèäà». II, 426–30:
…cadit et Rhipeus, justismus unus
Qui fuit in Teucris et servantissimus aequi:
Dis aliter visum: pereunt Hypanisque Dymasque
Confix i a sociis; nec te tua plurima, Panthu,
Labentem pietas nec Apollines infula texit.
Ïàë è Ðèôåé, ÷òî âñåãäà ñïðàâåäëèâåéøèì ñëûë 

ñðåäè òåâêðîâ,
Ñëåäóÿ ïðàâäå âî âñåì (íî èíà÷å áîãè ñóäèëè).
Ïàë Ãèïàíèä è Äèìàíò, óáèòû òðîÿíöàìè îáà.
È òåáÿ, Ïàíôîé, íå ñïàñëè, êîãäà áûë òû ïîâåðæåí,
Íè áëàãî÷åñòüå òâîå, íè ïîâÿçêè æðåöà Àïîëëîíà!
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я не знала, что такое можно сделать, чтобы предотвра-

тить этот крах, это ее страдание, которое разрасталось 

на моих глазах во вселенское женское горе. Если бы 

я только могла!

Редюхин школу покинул. «Я умышленно построил 

ситуацию проблемного стресса», – были его последние 

слова.

Через полгода нашим директором стал Марк 

Романович.

Не стыжусь нежности, с которой я о нем думаю. 

У Марка Романовича трагически погибла дочь, они 

с женой воспитывали внука, с ними жил и зять – для 

меня это обстоятельство всегда было решающим во 

всех наших спорах и конфликтах.

Марк Романович вынужден был лавировать между 

старым и новым поколением учителей – иногда каза-

лось, что он решительно принимает сторону «стари-

ков», но в последнюю минуту спохватывался и сгла-

живал наметившиеся трещины.

Теперь я с легкой ностальгией вспоминаю, как он 

«воспитывал» меня на переменах, как сердился и уст-

раивал разносы и с каким светлым одухотворенным 

лицом (исполненный очей) сидел на моих уроках, как 

шутливо пробегал мимо, как делал мне на лестнице 

мрачные комплименты.

А однажды у нас был мировой скандал с кровью. 

В порыве Марк Романович захлопнул дверь на мою 

руку, и из меня выкатилось ужасное слово. На сле-

дующий день я шла на работу, замирая от ужаса, – 

примирение казалось мне невозможным. Однако 

Марк Романович встретил меня широко: «Татьяна 

Борисовна, – сказал он, направив на меня свой взгляд 

с поволокой, – когда такая женщина, как вы, говорит 

в мой адрес подобные слова, я воспринимаю их исклю-

чительно как комплимент».

Через 10 лет я услышала по TV, что на улице 

Фортунатовская произошел взрыв и разнесло пол-

дома. Имеются жертвы. Вдруг меня шибануло: ведь 

в этом доме живет Марк. В новостях передали, 

что жителей временно разместили в гостинице 

«Измайлово».

Мы не виделись с Марком Романовичем тыщу 

лет, но какойWто непонятный страх (за него? за 

мое прошлое?) заставил меня отменить все дела и 

покатить в гостиницу. Я долго искала корпус, шел 

дождь. Захожу в холл. И вижу: прямо на меня энер-

гичным шагом идет, широко жестикулируя, мой быв-

ший директор, рядом с ним – его жена, Светлана 

Зиновьевна, заплаканная, с зажатым в руке платком. 

Вокруг – суета, гул, какиеWто люди тащат тележку 

с бельем.

Марк Романович увидел меня. И, видимо, не сразу 

соотнес с собой причину моего визита, – на его лице 

проступило удивление.

–  Татьяна? Ты что тут делаешь?.. Ты что, ко мне 

пришла? ИзWза меня?

–  Ну да. – От растерянности я тут же задала ему 

идиотский вопрос: «Как Вы? У Вас все в порядке?»

И тут Марк Романович поступил в полном соот-

ветствии с законами жанра. Он осиял меня обая-

тельнейшей улыбкой, слегка подтолкнул Светлану 

Зиновьевну («Распрямись!») и объявил:

–  У нас – все отлично! Никто не погиб, все здоро-

вы. Нам повезло! Света ушла из дома за 10 минут до... 

Все нормально!

Я знаю, к директорам нормальные люди относятся 

далеко неоднозначно. Но поведение моего бывшего 

директора перед лицом тяжелой ситуации всегда оста-

нется для меня образцом мужества. Я бы так не смог-

ла. А он – смог. Он умел. И я в который раз отметила 

для себя разность Марка Романовича и его талант 

быть героем.

* * *

К моим идеям Марк Романович относился не то 

чтобы скептически – я бы сказала, с долей скепсиса, 

однако ему нравилось, что мои дети учатся с удовольс-

твием и любят школу.
Ìàðê Ðîìàíîâè÷ ñåãîäíÿ – äèðåêòîð îãðîìíîé�îãðîìíîé 

øêîëû�äâîðöà, ïîñòðîåííîé íà ìåñòå ñòàðîãî çäàíèÿ
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Его подкупали интерес ребят друг к другу, к заня-

тиям, та атмосфера обсуждений и споров, которая 

заражала каждого, кто в нее окунался.

Я уговаривала Марка Романовича открыть в школе 

лицейские классы. Учитывая сопротивление «теток», 

ему нелегко было на это решиться. Я долго не пони-

мала, почему в такой, в принципе, демократической 

школе, как наша, внедрение новых правил всегда 

сопровождалось скандалами. ГдеWто я читала, что 

поWнастоящему можно разрушить новое не бомбами, 

но каркасами. С этим я абсолютно согласна! Поэтому 

скандалы меня не пугали, только огорчали. Тем более 

они происходили на фоне начавшейся апатии, когда 

никто ничего не хотел, все были раздражены разрухой, 

и только наш класс будоражил всех своей непонят-

ной жизнью. Марк Романович испытывал нехватку 

событий, пытался преодолеть всеобщее равнодушие, 

но, когда я пришла к нему со своим предложением 

(открыть лицейский класс), сначала обреченно мах-

нул рукой: «Не терзай меня. Тебе на педсовете что 

сказали? Порядок навести, дежурства наладить».

Редюхин в таких случаях устраивал специаль-

ные спектакли – вызывал «политбюро» и отдавал 

ему на временное съедение «молодого» и его идею, 

после чего идея или принималась, или оставлялась. 

Происходило все в маленьком душном директорском 

кабинете: по периметру сидели судьи, а виновник 

собрания томился в голове прямоугольного стола, 

за полем которого Редюхин «фиксировал противо-

речия», как он выражался. Однажды так судили 

и меня – изWза пресловутой программы по литера-

туре, которая произвела в учительской впечатление 

выстрела в концерте.

…Есть тип людей, для которых неблагополучие, 

хандра являются особым пафосом и мерилом вещей. 

Такова была наша завуч Тамара Васильевна. Как 

она меня мучила! ПочемуWто она выбрала именно 

меня. Она задавала мне душераздирающие вопросы 

(например, готова ли я принести себя в жертву, если 

рядом будет ктоWто умирать, а я не знала, готова 

или не готова; один из тестов Т.В. отчегоWто особенно 

врезался мне в память: «Вы – директор. Устраиваются к 

вам на работу двое. Один – вы знаете – хороший чело-

век, но слабый специалист. Второй – прекрасный 

специалист, но непорядочный человек. Кого бы вы 

взяли?» – «Никого». – «Нет, вы должны – это изна-

чальное условие – выбрать»). «Вы должны выбрать» – 

было девизом Т.В., причем каждое слово тут с боль-

шой буквы, багровой краской, и даже с подтеками. 

ВЫ. ДОЛЖНЫ. ВЫБРАТЬ!

…Итак, картина нашего собрания. Все те же 

и Т.В., стоящая спиной к аудитории, лицом к окну. 

Руки крестWнакрест, ладони на плечах. Пространство 

вокруг нее неумолимо сгущается и стягивается в ворон-

ку ожидаемого монолога.

Редюхин (голос гдеWто в стороне, в подобные мину-

ты он всегда становился чужим, будто ему переменяли 

кровь): «Как я понял, проблема касается несколько 

неосторожного обращения Т.Б. с программой по лите-

ратуре?»

Пауза. Скрипят стулья. Одна рука Т.В. падает 

вдоль бедра. Высмаркивается парткомовская тетя: 

«Извините». И вот Т.В. медленно поворачивается, или 

мы оборачиваемся вокруг нее – не знаю. Однажды 

я слышала, как она читает стихи. «Все что угодно, 

только бы не тот ужасный речитатив», – мелькает 

в моей голове.

Т.В. (со скорбным придыханием и трагическими 

вибрациями в голосе; говорит мне, а смотрит на край 

редюхинского стола. На ее лице запечатывается одно 

из тех выражений, которые так любили художни-

ки конца XIX века, создавая персонажейWгоремык): 

«Вы посчитали это возможным для себя. А спросили 

ли вы других? Нас, детей, родителей. Да какое же 

право имеете? На себя – и такую ответственность? 

(Я от волнения начинаю замечать некоторую рит-

мичность ее периодов: нaс – детeй – родuтелей. 

на себя – и такyю – отвeтственность. да какoе 

же – прaво – имeeте…) Мы всю свою жизнь учим 

детей и всю жизнь не позволяем себе “свободы”. 

Вы. учитель. русской. классической. литературы (после 

каждого слова она ставит глубокую и беспощадную 

трагическую точку), а учите – з а р уб е ж н о й . Мы! 

Мы! отвечаем за вас, дорогая моя (на этих словах 

голос ее опускается, а бровь поднимается; руки 

складываются в дрожащий домик – указательный 

палец к указательному пальцу; складки на лбу, 

щеках, шее – увеличиваются, округляются, как 

у молодого и настойчивого мопса). Но мы готовы 

пойти вам навстречу. Ведь мы хотим вам добра, 

иначе мы тут не собрались бы (сидящие по перимет-

ру кивают). Но нам интересно, что заставило вас, 

какие соображения? Вы меняете программу, по ней 

учились еще мы, но что взамен? Я тут прочла: стихи 

о партии и ранние стихи Маяковского – вы объеди-

няете в один урок. С какой целью? Измываться над 

поэтом?»

В этот момент параллелизм звука и лица достиг 

кульминации, и Т.В. сделалась похожа на скорбный 

кукиш. Далее последовал текст, построенный в духе 

Гюго: согласно романтическому смешению патети-

ческого с ужасным. В те, советские времена, никаких 

вольностей не позволялось. А я взяла – и изменила 

программу! Да еще и записала ее в журнал. Да еще 

сдала «темплан». Да еще…

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà
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Если бы Т.В. стала в тот момент строчкой в слова-

ре синонимов, то наверняка это был бы лексический 

ряд вроде: тоска, боль, горесть, кручина, уныние. 

Безобразно, сокрушенно, траурно, неутешительно, 

надрывно…

Лежал журнал моего класса – единственный сви-

детель и единственная улика. Все темы искренне и 

по порядку были записаны в нужной графе (мне и в 

голову не пришло писать «что положено», а не то, что 

было на самом деле).

–  Действительно, почему Вы так подробно изучае-

те зарубежных авторов? – чтобы разрядить обстанов-

ку, миролюбиво задала вопрос простуженная партко-

мовская тетя и в подтверждение своих слов прочла: 

«Экклезиаст. “Легенда об Иосифе”». (ПоWмоему, она 

искренне думала, что Экклезиаст – автор «Легенды 

об Иосифе».)

–  Итак, я фиксирую два возможных выхода из 

ситуации… – Это Редюхин. «Так точно дьяк, в прика-

зах поседелый, спокойно зрит на правых и виновных, 

добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, 

ни гнева»… Редюхин – он всегда «над».

Заключительный кадр: я сижу одна, как сиротка 

Хася, и реву в пустом кабинете, и почти стону от 

обиды, боли, от одиночества, жалости и просто от 

переполняющего меня чувства тамарWвасильевности.

Это был 86Wй или 87Wй год. Я все ждала большей 

гармонии с миром…

<…> На меня слишком сильно влияют люди. Я долго 

живу их словами, интонациями, жестами. В этом 

состоит большая часть моей жизни. Даже теперь…

После подобных взбучек Редюхин утешал молодого: 

«Да не переживай ты. Им ведь необходимо покусать 

тебя – я и дал им возможность. Зато теперь тебя 

никто не тронет – пар выпущен!»

Марк Романович был другим. На «съедениях» он 

вел себя иначе. В отличие от Редюхина, который все 

всегда знал заранее, держал нейтралитет и ничему не 

мешал, Марк был резонером. Он всегда внимательно 

вслушивался в суть разговора, умел улавливать тон-

чайшие его вибрации и в тот момент, когда, казалось 

бы, исход обсуждения предрешен и решение очевидно, 

М.Р. брал слово, медленно восходил к доске и вставал 

перед лицом собрания.

Далее он начинал рассуждать, как бы разговари-

вать сам с собой: высказывал наличное соображе-

ние, как правило, легко согласуемое с настроением 

большинства. («Спрашивается – зачем нашей школе, 

которой предстоит еще долго выбираться из пре-

дыдущих безнадежных затей, какойWто лицейский 

класс?» – «тетки» кивали.) Далее М.Р. осторожно 

начинал подкалывать свой тезис a contrartio10 вопро-

сами и сомнениями – сначала слегка, потом сильнее, 

сильнее (темп нарастал, аргументы сгущались), и, на -

конец, в финальном, решающем, абзаце речи тезис 

сменялся антитезисом. Он был как якорь и одно-

временно как резко брошенный бумеранг (судь-

бы?). Марк Романович был из тех, кто умел влиять 

на аудиторию.

Я всегда обманывалась на этих «судьбоносных» 

собраниях, не ожидая от Марка Романовича таких 

поступков. В начале его речи внутри у меня все пада-

ло, и я понимала: никакой надежды на положительное 

решение вопроса не существует. А дальше – когда 

сумерки обсуждения окончательно сгущались надо 

мной, вдруг – щелк! – будто поднималась чьяWто спо-

койная рука и переставляла выключатель в обратную 

сторону. Вспыхивал свет, и все менялось.

Так было и в тот день, когда «тетки» обсужда-

ли «идею лицейских классов». В последний момент 

М.Р. применил свой коронный риторический прием, 

и судьба наша была решена. Сердце мое заликова-

ло. «Лови момент, пока я жив», – ответил мне М.Р. 

на «спасибо». Carpe diem.

Кроме нашего – гуманитарного, – в школе 

были открыты биоW и математический классы. Всем 

им впо следствии перепали крохи от нашего стола: 

спецкурсы, конференции, совместные занятия и мно-

гое другое.

По формальным признакам все началось именно 

в тот момент, когда Марк Романович занялся сво-

им антитезисом, контрапунктом моей судьбы.

 10 Îò ïðîòèâíîãî (ëàò.).

Íà÷èíàþùèé, òðåïåòíûé äèðåêòîð. 1991 ãîä
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До этого момента никакого особого умысла во всей 

моей работы не было – мы делали то, что «вытекало» 

из предыдущего; если видели, что получалось хорошо, 

оставляли, развивали и осмысляли это, как могли. 

«Мы замечаем, а как заметили, появилась цель такая 

у нас» (цитата).

ab imo pectore11

Отряхну моя печали. Есть в нашем лицее мифы, 

которые с особенной любовью и нежностью переска-

зываются из года в год. Передаваясь из рук в руки, 

из уст в уста, они обрастают новыми подробностями, 

озаряются новым светом.

Один из ранних сюжетов повествует о первом вече-

ре посвящения в лицеисты, единственном, не запечат-

ленном на видеопленку. Я пишу сейчас, и моя рука 

не успевает за мыслью, за дорогим моему сердцу вос-

поминанием.

Вечер получился умопомрачительным. Вся любовь, 

вся энергия, накопленные за несколько лет, соедини-

лись в нем, подобно тому, как в греческой точке акме 

смыкалась предшествующая и последующая жизнь 

античного человека.

Номером один в нашей программе была неWрокW

неWопера «История девочки Манюни, или Как стать 

ботаником». Действо посвящалось биологическо-

му классу. Я как сейчас вижу: на сцену выходит 

Петя Суворов в круглых очках без стекол с папкой 

под мышкой, чешет подбородок и начинает интро-

дукцию: представляет действующих лиц и сопро-

вождает комментарием выход костюмированных 

исполнителей.

Петя: «Манюня Гомозиготова, девочка». 

Под гомерический хохот зала возникает 

ВольскийWМанюня.

Петя: «Амеба». 

В ластах, в купальной шапочке с дырочками, из 

которых жидкими пальмами торчат волосы, выплывает 

Марат Воронцов.

РокWопера «Манюня» – это трогательная история, 

невольно породившая архетип всех будущих лицей-

ских спектаклей ко дню посвящения (герой мечтает 

 11 Èç ñàìîé ãëóáèíû äóøè; îò âñåãî ñåðäöà (ëàò.).

Ë ó ê ð å ö è é .  «Î ïðèðîäå âåùåé», III, 57–58:
Nam verae voces tum demum pectore, ab imo
Eleciuntur, et eripitur persona, manet res.
Âåäü èç ñåðäå÷íûõ ãëóáèí ëèøü òîãäà âûëåòàåò íåâîëüíî
Èñòèííûé ãîëîñ, ëè÷èíà ñêðûâàåòñÿ, ñóòü îñòàåòñÿ.

(Ïåð. Ô. Ïåòðîâñêîãî)

Ëóêðåöèé ãîâîðèò î òîì, ÷òî ëþäè, êîòîðûå óòâåðæäà-
þò, áóäòî ó÷åíèå Ýïèêóðà, îñâîáîæäàþùåå îò ñòðàõà 
ñìåðòè, äëÿ íèõ èçëèøíå, îáíàðóæèâàþò ñâîþ íåèñ-
êðåííîñòü, êîãäà îíè äåéñòâèòåëüíî îêàçûâàþòñÿ ïåðåä 
ëèöîì ñìåðòè.

поступить в лицей, преодолевает на пути к заветной, 

но по ряду причин труднодостижимой цели различ-

ные препоны и к финалу благополучно становится 

лицеистом). 

Наш первосюжет повествовал о бедной, покинутой 

всеми Манюне, умной и наблюдательной девочке, оди-

ноко бродящей по жестокому городу. 

На репетициях мы долго не могли подобрать 

выходной арии главной героине. Придумывали, 

спорили, ругались, перебивали друг друга. И вот 

самый активный участник скандалов, Илья Вольский, 

в какойWто момент закрыл глаза и начал ритмически 

подергивать бровями, носом, пальцами и коленками. 

Все замерли. Илюша открыл глаза, прочистил горло 

и начал: «Люди! Теперь, когда все вы… Нет, так я не 

согласен. Все должны встать, – остановил он себя 

и поднялся со стула. Все встали. – Люди! Теперь, 

когда все вы, истощенные нервным и счастливым 

творчеством, маетесь дурью, я дарю вам (безвоз-

мездно) только что рожденный фрагмент либрет-

то… Маэстро! Жгучее танго в ритме разWдваWтриW

четыреWпять…»

И под аккомпанемент Ани Шиленковой Вольский 

козлиным голосом запел:

Вообрази: я тут одна,

Меня никто не понимает,

Рассудок мой изнемогает,

И молча гибнуть я должна.

Каково? А?

И Илюша, искренне уверенный в своем гениаль-

ном авторстве, застыл в позе тенора, ожидающего 

аплодисментов… И они – последовали.

«Вот и все. Известите, если что понадобится». 

И он снова устроился в своей привычной позе – подбо-

родокWнаWспинкеWстула.

…НеWрокWнеWопера довела зал до некондиции. 

Сюжет, наполненный драматическими событиями, 

привел Манюню на Птичий рынок (любимое место-

пребывание «ботанического» класса), где ее ожидала 

такая же сиротливая и поэтическая Амеба, будущая 

подруга. Амеба, размышляя о бренности земного вели-

колепия, советует Манюне поступить в лицейский 

класс. На сцену выходит Хор – строгое и многофунк-

циональное действующее лицо. На мотив «This Jesus 

must die» звучит:

Хор (мальчики): Входите! Входите!

Манюня (Вольский): А кто у вас главный?

Хор: Чего вы хотите?

Манюня: Экзамен сдавать.

Хор: Экзамен?

Манюня: Экзамен!

Хор: ЭкWзаWмен???
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Манюня: Экзамен!

Хор: ЭКЗАМЕН???

Манюня: Экзамен!

Все вместе: Экзамен – сдавать!

Следовал экзамен, распетый на несколько оперных 

партий. 

Звонкие голоса моих детей заполняли актовый зал, 

всю школу, все ее кабинеты и уголки, покрывали 

школьный двор, облетали вокруг школьного здания (на 

фасаде которого какойWто трудновоспитуемый выко-

вырял про М.Р. «Бубман – козел», а М.Р. запретил 

стирать эту надпись), бились в окна рядом стоящих 

домов, приподнимали шляпы прохожих и в конце кон-

цов, облетев орбиту, возвращались на нашу маленькую 

уютную сцену. Вот бы увидеть это – сегодня, отсюда, – 

хотя бы отдаленно, хотя бы в зеркальном блике моего 

лабиринта!..

Финал: Манюню принимают в лицей, Амеба счаст-

лива. Все вместе поют «Гаудеамус игитур», стилизо-

ванный под оперу.

…Математическому классу был посвящен алгебра-

ический балет «Функция и конец Анализа». Это тоже 

тема отдельного мифа.

На репетициях мальчики, картинно сопротивляв-

шиеся жанру, спросили: «А в чем прикажете высту-

пать?» Наш неизменный корифей, композитор и кон-

цертмейстер Аня Шиленкова пошутила: «В черных 

колготках и белых туниках». Но тогда мы еще не 

знали, что эта идея будет с триумфом воплощена.

Девочки нашли для каждого артиста – по разме-

ру – черные колготки, из простыней были нашиты 

белые туники. Вечерами, по окончании репетиций, 

у нас в буквальном смысле слова болели животы – 

мышцы уставали от непрерывного смеха.

Балет начинался особенно выразительно. Дело 

в том, что занавеса не было, площадка упиралась 

в стену; переодеваться негде, а после неWрокWнеWоперы 

необходимо было мгновенно сменить аксессуары. 

Надо сказать, из положения мы вышли краси-

во. Скачков и Лоскутов на руках поднимали алое 

полотно (подарок одного склонного к депрессиям 

костюмераWэмигранта), девочки отворачивались 

к одной стене, мальчики – к другой, все молниеносно 

переодевались, самодельный занавес падал и – начи-

нался балет.

Подобно юным богам, грациозно рассыпались по 

сцене исполнители (особенно напоминал бога Кобзев – 

вылитый розовый Дионис). Звучала увертюра – 

вариация на тему «маленьких лебедей». Хоровая 

группа под руководством Саши Каневского, маль-

чика ироничного и немногословного, с оркестровой 

силой начинала:

Число «16». ТаWдаWта.

Сумма квадратов. ТаWдаWта.

А, В плюс С. ТаWдаWтаWдаWта.

А, В плюс С. ТаWдаWтаWдаWта.

Как сейчас вижу: рядом с Каневским стоит 

Андрюша Лоскутов с поддельным выражением вдох-

новения на лице. В плавном движении созревают 

и тянутся в круг наши мальчики в белых туниках, 

и конечно же – в черных колготках (у Гисина колгот-

ки были со швом). Далее они синхронно разворачи -

вались и уступали место девочкам.

…И когда все это произошло, вдруг по пронзитель-

ному прорыву тишины в зал (мы же ждали, разуме-

ется, хохота и аплодисментов) я начала понимать, что 

зрители испытывают какоеWто другое чувство, не то, 

к какому мы готовились. Они видят – настоящий 

балет! И даже ироническое название «Функция и 

конец Анализа» никого не сбило с толку. Зал замер, 

затих, заманивая звонкое мгновенье… Все было 

п р о н з и т е л ь н о  красиво.

Лавровый венец Мити Парсаданяна оказался уди-

вительно созвучен его дивным кудряшкам и подска-

зал залу: перед нами – главный танцовщик. Митя 

всем своим истошно худым телом потянулся к быс-

трой, гибкой, пламенной Инне Шкутко. Это было 

необыкновенно трогательно и особенно заворажива-

ло. Такой балетный контрапункт. Началось паWдеWде. 

Инна ускользала, манила, звала; легкий, как перыш-

ко, Митя стремительно и жалостливо пытался догнать 

ее, уловить себя в ее руки. (Инна была Функцией, 

а Митя – Анализом.) Но основная балетная груп-

па противостояла вызревающему соединению двух 

героев. Митя метался от конца до конца сцены, 

проделывая виртуозные балетные па, Инна втори-

ла ему. Потом уже она летела по сцене в развева-

ющейся тунике, а Митя – следом. Основная балетная 

группа неизменно возникала между ними как живая 

стена.

Хор сопровождал это напряженное действо очеред-

ной вариацией – уже на тему главной партии первой 

части 40Wй симфонии Моцарта, ассоциативно соеди-
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ненной с фамилией Дмитрия Эдуардовича Дубова – 

штурмана математического класса.

ДубаWдам, дубаWдам, дубаWдамWдам,

дубаWдам, дубаWдам, дубаWдам…

Но даже в этот момент в зале не было ни звука, ни 

смешка. Все зрители напряженно следили за полетом 

рук, тел, туник. Точно на шелковых парусах, несся 

наш спектакль, наш корабль в вечность. Он трогал 

зрителя за живое. Настоящий признак того, что тебя 

коснулось настоящее (искусство).

Вот такой миф. О лицейском балете. Такая вот 

точка акме.

Позже, к 94Wму году, мы временно обзавелись 

режиссером Алексеем Антоновичем Студзинским, вне-

шне похожим на потрепанного Фемидой аргентин-

ского танцора. Никто не знал, как он приблудился 

к нам. ПочемуWто такое просто отчество, как 

«Антонович», никто никак не мог запомнить, и оно 

то и дело произвольно заменялось на «Виссарионович», 

«Вольфгангович», «Драконович». Но Студзинский не 

реагировал, и в дальнейшем его стали называть просто 

и емко – «Студзинский». Главным (но тайным) оппо-

нентом Студзинского стал наш психолог Влад. Детские 

души, считал Влад, восприимчивы к стрессам и не могут 

выстоять без последствий под истошными воплями 

нового режиссера.

Кроме необузданного темперамента, Студзинский 

обладал жестоким мятежом в сердце и чувством неук-

ротимого темпа. Как фурия, он носился по сцене, 

разметывая, точно из автомата Калашникова, флюиды 

возбуждения. Я то и дело вмешивалась в постановоч-

ные эксперименты Антоновича (он пришел к нам, 

когда спектакль был наполовину сделан, и я не могла 

оставаться равнодушной к деконцептуализации моей 

режиссерской идеи). Это вызывало у Студзинского 

фонтан из слов, чувств, движений – впрочем, так 

он реагировал на любое замечание любого человека. 

У него вообще была остро развита обратная связь. При 

этом наш режиссер не был силен в стилистических 

изысках, что опятьWтаки вызывало синхронное сопро-

тивление нашего психолога.

«Анька, зараза!!!» – ревел Студзинский, и 

Шиленкова, пытавшаяся на цыпочках ускользнуть 

с репетиции, в мгновение ока оказывалась у рояля 

и с пионерской преданностью смотрела на маэст-

ро, в очередной раз измученного безумством своей 

Мельпомены.

Если ктоWто из актеров начинал делать чтоWто не то 

или, не дай бог, спорить, Студзинский начинал бегать 

по залу и исходить в речевых конвульсиях. Артисты 

покатывались со смеху от его метафор, простых и неза-

тейливых.

Порой наш маэстро переходил педагогическую 

грань, и по выражению его лица можно было уловить, 

какие эпитеты звучат в этой истерзанной и натружен-

ной душе. Некоторые его шутки попеременно вызывали 

во мне то оторопь, то смех.

Ван Гог себе отрезал уши,

А Фарадей сошел с ума,

А Шелли не доплыл, не доплыл до суши.

Куда ушли Гюго с Дюма?..

Так начиналась наша не самая удачная песня из 

спектакля, позаимствованная из студенческого фольW

клора.

Студзинский подпрыгивал в кресле от желания 

двигаться в такт мелодии (песня исполнялась на мотив 

«Мохнатый шмель на душистый хмель…») и пытался 

петь: «Ван Гог себе обрезал…», – но здесь я всеWтаки 

не решусь написать, что именно маэстро предлагал 

совершить с и без того пострадавшим Ван Гогом.

Под напором Влада («Я не возражаю против ваших 

выводов, я возражаю против него») со Студзинским 

пришлось расстаться. Он оставил в наших сердцах 

воспоминание горячее, как кипяток. Да он и был 

человекомWкипятком. Наш угль, пылающий огнем. С разW

верстой грудью и трепетным сердцем творцаWодиночки.

Большинство лицейских спектаклей имели комиче-

ский оттенок. Но в каждом из них все равно звучало 

свое «сентименто». Как в нашей финальной песне на 

стихи Давида Самойлова, которую поет теперь весь 

лицей:

…И язвительная умудренность

Вдруг становится бедна и бренна.

И завидны юность и влюбленность,

И былая святость неизменна.

Çà ðîÿëåì Àíÿ Øèëåíîâà. 1992 ãîä
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Как пловец, расталкиваю ставни

И кидаюсь в ночь за ними следом,

Потому что знаю цену давним

Нашим пораженьям и победам…

Мотив сиWляWсиWляWсиWдо, кото-

рый говорит «прости» слушателю и 

сам становится прощальным. Ab imo 

pectore. Из самой глубины души, от 

всего сердца.

dominus litis12

Мало кто повлиял на меня и на 

моих детей так сильно, как Библер. 

Пожалуй, самое главное заключа-

лось в том, как В.С. разговаривал 

с детьми.

Библер – блестяще остроумный, 

глубоко образованный, необыкно-

венный человек. В молодости он был 

рыжим. В детстве ему дали про-

звище Петух – изWза запальчивого 

характера. Вероятно… <…>

В.С. читал детские работы, 

высказывал свое мнение, разбирал 

их, показывал где, в какой точке 

текста содержатся те или иные «под-

водные течения», – и всегда, в любом 

сочинении, обнаруживал интересные 

мысли, повороты, необычные зре-

ния. О библеровской способности 

сохранять и углублять смыслы рас-

сказывают легенды. Показывая, как 

можно «повернуть» тему, Библер 

всегда ценил и любил мысль. Он не 

обижался, если с ним спорили или не 

соглашались. И сам был отчаянным 

спорщиком. Он приучал нас к тому, 

что «понимать предмет, произведе-

ние, человека означает в высшей 

степени их не понимать».

«В высшей степени не пони-

мать…» – гениальная формула 

гениального философа. Этим иску-

сом сомнения он буквально заразил 

нас: «нет ни одного знания, которое 

бы застыло и стало единственным», 

«понятия не применяются, а меня-

ются», «философия все ставит под 

знак вопроса».

Почти каждый вторник я при-

ходила к нему в «психушку» (так 
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называли в народе институт педагогики и психо-

логии, где тогда работал В.С. и откуда его со вре-

менем «сократили»), и там, на улице Герцена, про-

тив консерватории, в полуподвальной комнатушке 

с грибами на стенах, мы разговаривали о жизни, 

о школе, о книгах, о политике, о водке, о людях.

Мало к кому я так прикреплялась душой. Он всегда 

был для меня шершавым и добрым человеком.

Библер и его группа (Роман Романович Кондра-

тов, психолог Ирина Берлянд, философ Анатолий 

Ахутин) приходили к нам на конференции, на коллок-

виумы. Особенно важным оказалось их участие имен-

но в экзаменационных коллоквиумах, где проходила 

ученическая защита творческих и исследовательских 

сочинений.

…Надо сказать, вирус сочинительства основа-

тельно внедрился в моих детей. Начало было поло-

жено многочисленными этюдами на литературе. 

Главный критерий – чтобы было интересно. Однооб-

разие утомляет – осваивай смежные жанры (жанрU

жанерUжанырUжанор – орфографические интерпре-

тации моих учеников, включая нынешних), учись не 

по учебникам, а у великих поэтов – высматривай, как 

работает их перо, как чист, но насыщен их слог, как 

свежа их мысль, как они повелевают метафорами. 

Причиной причин послужил всеWтаки мой эгоизм и 

нежелание изнывать над нудными, похожими, как 

близнецыWбратья, сочинениямиWтрафаретами, скро-

енными на один школярский фасон (от лучей света, 

лишних людей в темных царствах меня просто тряс-

ло). Мне интересно было заниматься иным, непохо-

жим, удивляться, получать удовольствие от чтения, 

от токов мысли и слога.

Под девизом «чтоб было интересно» писались диа-

логи, сценарии, переводыWподстрочники, художест-

венные переводы, эссе, заметки на полях, большие 

работы и малые – от афоризма, сентенции до объем-

ного труда (черновики Мельникова по Э. По состави-

ли 23 тетради; девятнадцать рукописных журналов 

класса чуть не вывихнули мне руку, чуть не сделав 

из меня местного Белинского). Одна и та же литера-

турная тема намечалась и обыгрывалась в максимуме 

жанров.

Вольский издавал журнал «НЮWНЮ» – с хрони-

кой внеурочной жизни класса (выражение «нюWню» 

прилепилось, стало на некоторое время чемWто вроде 

общей присказки. Мне это, помню, не очень нрави-

лось, особенно в исполнении Вольского, и без того 

имеющего нахальную внешность. Учительница фран-

цузского объясняла, что в переводе с языка сцены 

«нюWню» означает «обнаженная натура дважды», на 

что Вольский отвечал: «НюWню»). Петюнчик Тулуков 

кропал «Стихи и прозы». Дима Оленин выпускал жур-

нал «Локоть» (перебранка «Локтя» и «НюWню» рас-

пространяла волны васильковоWвеселой вольности по 

всему классу), а Митя Парсаданян – «Фотокорки» 

(фото + корки), где ядовито комментировал происхо-

дящие события.

И вот эта атмосфера непрестанных обсуждений 

и споров, с постоянной пробой «на зубок» идей и 

рассуждений, поглотила нас. (Мне бы хотелось обна-

ружить развитие тех своих усилий, но время еще не 

перевело стрелок и не легло у моих ног – рано.)

Коллоквиум стал пограничной полосой и собы-

тием номер один нашей жизни, его ждали с волне-

нием, как «минуты верного свиданья». Проходил он 

в форме «круглого стола». Кафедра предоставлялась 

автору сочинения. Подразумевалось, что аудитория 

уже подробно ознакомилась с опусом, со всеми его 

нюансами и деталями. Работы по литературе пред-

ставлялись очень разные и по темам, и по жанрам, и 

по подходам: философские, теоретические, историкоW

психологические, социальные, формальные, струк-

туралистские, семантическоWлингвистические. Автор 

кратко представлял свой «несущий замысел» и, если 

хотел, знакомил слушателей с деталями, заветными 

мыслями и своими «тайными сюжетами» (Мельников 

на уроках утверждал, что каждый текст имеет свой 

Âëàäèìèð Ñîëîìîíîâè÷ Áèáëåð ó ñåáÿ äîìà, 
çà ïèñüìåííûì ñòîëîì
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тайный сюжет), но мог не открывать эту завесу, 

и тогда аудитория постепенно «вытаскивала» из авто-

ра идею. Подразумевалось, что разговор ведется не 

просто между активными собеседниками, но и между 

читателями (из словаря не наших синонимов –

читать: прочитыватьUпроглатыватьUпросмат-

риватьUпробегатьUугадывать). Вступительное слово 

автора заканчивалось его ответом на замечания рецен-

зентов.

Засим шли вопросы, и начиналось обсуждение, 

и длилось оно столько, сколько мы удерживали 

и выдерживали тему.

Разбиралось само сочинение – то, как оно напи-

сано: стиль, структура, приемы организации текс-

та. Досконально, иногда по абзацам, по фразам, по 

всем уровням – от грамматического до логическо-

го. Рассматривались идеи, основания, соответствия, 

аргументация, противоречия. Извлекались проблемы, 

контексты, подтексты, надтексты.

Обговаривались «попутные» вопросы, высказыва-

лись развивающие (опровергающие, «двигающие», 

углубляющие, дополняющие) мысли, предположения, 

суждения. Особенно во всем этот был силен Библер.

По свидетельству лицеистов первого и второго 

выпуска, коллоквиум являлся сердцем их учебного 

пути. Некоторые выпускники до сих пор «заражены» 

проблематикой, «полученной» в лицее, и исследова-

тельские сочинения, написанные в пору ученичества, 

считают решающими для своих «взрослых» нтересов.

В перерывах между обсуждениями, в коридоре, 

в буфете опять начинались дебаты, продолжались 

споры. И, конечно же, коллоквиум не кончался своим 

последним словом, а продолжался много после – 

Äèìà Îëåíèí è Èëüÿ Âîëüñêèé, «çíàìåíèòûå èçäàòåëè», 
ñòàëè ãëàâíûìè ôèãóðàìè æèçíè êëàññà. 

×åðåç ÷åòûðå ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëèöåÿ Èëþøà òðàãè-
÷åñêè ïîãèá, à Äèìà, óñïåøíî îòó÷èâøèñü 

â Áàóìàíêå, ðàáîòàåò òåïåðü ïî «êîìïüþòåðíîé ÷àñòè»

Ïåðåáðàíêà «Ëîêòÿ» è «Íþ�íþ» ðàñïðîñòðàíÿëà âîëíû 
âàñèëüêîâî�âåñåëîé âîëüíîñòè ïî âñåìó êëàññó

Ðîçà âåòðîâ

154 лго. № 1–2. 2007.



в мыслях, обидах, разговорах, в написании новых 

сочинений, в доработке старых.

…Я смотрела на это все и не понимала: как же так? 

это все устроила я? А ведь я только хотела, чтобы мне 

самой было интересно, я только делала то, что мне 

самой нравилось и было по сердцу – ничего более, – 

а теперь это так все забурлило, зажило своей жизнью. 

Странно…

abi in pace13

Первый коллоквиум проходил в довольноWтаки 

драматической ситуации, о которой дети и не подоз-

ревали. Редюхин уже ушел, М.Р. еще не пришел, и в 

школе был «промежуточный» директор по прозвищу 

Таракан. В ту пору впервые были введены так назы-

ваемые «свободные» экзамены, и мой 7ГУ дружно 

к ним готовился.

 13 «Èäè ñ ìèðîì» (ëàò.) – ñëîâà îòõîäíîé ìîëèòâû â êàòî-
ëè÷åñêîì ðåëèãèîçíîì îáðÿäå. Ëþ áîâü óìè ðà åò âîï ðå-
êè ñâÿ ùåí íè êó è áðà÷ íî ìó îáå òó; è íå ðàç ìíå äó ìà ëîñü, 
÷òî äîëæ íî áû ââåñ òè íà íåå çà ó ïî êîé íóþ ñëóæ áó è ñî áî-
ðî âà íèå, è abi in pace. Óèëü ÿì Òåê êå ðåé. Èñ òî ðèÿ Ãåí ðè 
Ýñ ìîí äà. – Ì., 1959. – Ñ. 135.

Библеровская группа уже отрецензировала детW

ские сочинения, авторы в который раз доработали их, 

и все ждали коллоквиума. Вдруг меня вызывает 

Таракан. «Что за самодеятельность? – бросает он мне. – 

Какие еще творческие работы? Как Вы докажете, 

что они не списаны?» Такого поворота я не ждала – в 

нашей заброшенной Богом школе таким давно никто 

не интересовался. «Я буду задавать вопросы», – спо-

койно ответила я. И вдруг Таракан, подобно антиге-

рою мыльной оперы, как стукнул кулаком по столу, 

как подпрыгнул, как закричал: «А я сейчас пойду к 

вашим деткам и расскажу, как я буду принимать этот, 

так сказать, творческий экзамен! И гарантирую – ни 

один из них! никогда! ни разу в жизни! ни одной творче-

ской работы больше не напишет!» – У меня внутри все 

задрожало. И засигналила ноющая точка в груди. «Не 

надо, – попросила я. – У них хорошие сочинения…» 

«Хорошие сочинения? – взвизгнул Таракан. – Это 

что за темы такие дикие??? – И начал читать список: 

«О том, что “неглавное” в сказках Пушкина», – вы 

хотите сказать, что у Пушкина были ошибки? Измывать-

ся над поэтом? «Два мира Оскара Уайльда», – а это 

что? Гробокопание какоеWнибудь – «два мира»?!! «Без 

названия (последняя лекция Аристотеля)» – без 

какого такого названия? Причем тут Аристотель 

и русская литература? КТО ТАКИЕ ТЕМЫ ДАВАЛ?!! 

Я вас спрашиваю!!!» «Некоторые – я. Некоторые – 

они сами…» – «Вранье! Все списано! Дети не могут 

сочинить этой дикости! Запрещаю проводить экзамен! 

Все будут отвечать по билетам! Государственным!»

Таракан швырнул ручку в сторону и гигантски-

ми прыжками понесся в мой класс. Я слышала, как 

громыхнула за ним дверь. Следуя за ним, я остано-

вилась у подоконника подле кабинета, куда ворвался 

Таракан. Я абсолютно растерялась и не знала, как мне 

поступить в этой ситуации. Отменить коллоквиум? 

Невозможно! Это все равно, что отменить рождение 

(я себя чувствовала родовспомогательницей, кото-

рую не пускают к месту события в самый решающий 

момент). В то же время: не бросаться же мне в 

класс за Тараканом? Как объяснить детям его ярость? 

Что он говорит им? Что они ему отвечают? А вдруг он 

потребует отдать все сочинения и порвет их в запале? 

Я застыла, как соляной столб.

Через минуту дверь распахнулась, Таракан вышел. 

Увидел меня. Наши глаза встретились. Он хотел было 

чтоWто сказать, но тут петли вновь заскрипели, и в 

проем высунулась физиономия Вольского. Следуя моде 

сезона, мой бедовый отпрыск накануне выкрасил 

волосы чуть ли не во все цвета радуги, на носу у него, 

в самом удобном месте, торчал одинокий, большой, 

яркоWоранжевый прыщ, а одето дитя мое было в 

пограничную форму гигантского размера. Таракан 
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машинально оглянулся и, постояв немного, махнул 

рукой и побрел к лестнице. (Как это у Пушкина – 

«словно вол, ужаленный змеею».) Вольский доверчиво 

обратил на меня лицо и, прочистив горло, спросил 

голубиным шепотом: «А чё эт он?»

Не знаю, что произошло за эти несколько минут 

в классе, но Таракан (и в этом поступке будет 

несправедливо усмотреть недостаток темперамента) 

почемуWто решил отказаться от своего меморандума.

И коллоквиум состоялся. Да еще какой! (Учиты-

вая, что я имела маниакальную привычку записывать 

стенограммы – готова, в подтверждение своих слов, 

предоставить все записи обсуждений и все сочинения.)

Сейчас я изредка встречаю Таракана на совещаниях 

директоров, он приветливо машет мне рукой, расплы-

ваясь в улыбке. И я на него зла не держу. По крайней 

мере он вел себя искренне, не собирал месткомов, 

парткомов и Вольского не выгнал из школы за бое-

вую раскраску. Розанов писал, что в речи, в словах 

русский человек гораздо хуже, чем он есть в сердце 

своем. Верно сказано.

И всеUтаки. Возможно, все началось именно 

тогда.

Мне хотелось бы задержать перед глазами несколь-

ко картин. На одной – Т.В. в густом адреналиновом 

облаке, все еще властвуя над моим сердцем, требует 

от сочинений моих детей нравственных разборов и 

моральных признаков. На другой – она же, лицом к 

окну, спиной ко мне, затрудненное дыхание, беспокой-

ство пальцев: «мы отвечаем за вашу программу…», – 

а сердце мое уже туго спеленуто. На следующей – 

несостоявшийся крестовый поход Таракана.

И вот картина последняя. Коллоквиум. Библер. 

Дети. Сережа Мельников говорит, путается, зави-

сает пауза. Никто его не торопит, не гонит. Он 

опять начинает, опять путается, вновь пробует и сам 

справляется со своим затруднением. В.С. слушает: 

рука мнет подбородок, внимательный прищур глаз, 

кивок, кивок, короткая запись на листе бумаги, 

лицо запрокидывается вверх. Сердце мое бьется тре-

вожно и весело.

Библера должен был нарисовать Модильяни – 

только ему дался бы этот силуэт: и ускользающий 

профиль, и сочетание с Соломоном. (Впервые я 

увидела Библера на Кропоткинской улице – он шел, 

в берете, и энергично разговаривал с Р.Р. Синий 

берет, сдвинутый на ухо, навсегда романтизировал 

для меня его образ.)

Конечно, тогда и началось все!

Как важно мне было, что моих детей слушают! 

Не оценивают и «воспитывают», а именно слушают. 

Не учебническоWшколярское «правильно»W«неправиль-

но» витало над классной комнатой, а «интересно», 

«существенно» (любимое слово Библера) и, конечно 

же, «проясните нам основания вашего суждения»…

И возможно, если бы не Библер, я дала бы под-

тушевать свои стремления, поверила бы, что во всей 

этой работе ничего особенного нет – так, игры и 

блики молодого нетерпения. Библер настраивал мою 

меру, подводил фундамент под воздушные замки, 

окрылял, ободрял, заражал оптимизмом, учил вслу-

шиваться. И я вытряхивала неприятности, как песок 

из сандалий. Это был опыт прививки нашей суетли-

вой в общемWто жизни синеWсеребряных оснований 

философии. (Философия: связь, снег, сети, сфера, 

судьба, странник, спираль незнания.) Некоторые 

слова его… <…>

disjecta membra poetae14

Я всегда чувствовала самонедостаточность своего 

предмета (литературы) и беспомощную досаду от того, 

что за границами моего знания, моего предмета сущес-

твует колоссальный объем того, что мне никогда не 

постичь. Никогда. Никогда.

Наверное, поэтому меня привлекла и взволновала 

Ш к о л а  д и а л о г а  к у л ь т у р  Библера, книжная 

школа, терра инкогнита, которая если осуществится, 

то лет через двести.

Что я понимаю под самонедостаточностью лите-

ратуры? Самый простой пример. Все читали коммен-

тарий Лотмана к «Евгению Онегину». Одна строчка 

(ну, к примеру, такая: «Шишков, прости: не знаю, 

как перевести») дает множество культурных очер-

таний, и без них мы просто скользим глазами по 

стиху и лишь вплетаем эту строчку в гладкое течение 

пушкинской строфы. И все. (В принципе – это то, 

чем занимаются обычно люди, читая стихи: входят 

в их ритм и лад.) Без знания контекста мы читаем, 

не понимая. А вообще: нужно ли? Может ли мер-

цающий профиль адмирала Шишкова наполнить 

стих новыми вибрациями? (Мне этого всегда хоте-

лось, зачемWто. Но школа благоразумно держится 

от подобного в стороне – зачем ей непонимание, 

раздражение, вибрации образов, разброс, которые 

неизбежно возникнут по пути «распутывания» смыс-

лов и культурных наслоений.)

Или вот – Пропп о сказке: его ссылки на генеало-

гию, палеонтологию сказки, историю обряда, историю 

религий мира. Обязательны ли все эти «нагроможде-

ния», чтобы прочесть и понять сказку? Или для сказ-

ки нужна всего только сказка, и снежноWискристый 

вечер, и теплая Арина Родионовна? Что и кто повеле-

 14 Ðàçáðîñàííûå ÷àñòè ïîýòà (ëàò.).
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вают сказками? Очевидно – Герой, преодолевающий 

все препятствия, и Беда, уводящая его за тридевять 

земель, и три боя со Змеем, и Царевна, загадыва-

ющая загадки, и Падчерица, высланная злой маче-

хой за огнем в волшебный лес. Какое им всем дело до 

«исторических корней», первобытных мифов, «типо-

логических методов» (проясняющих сказкину логи-

ку)? Ну, Баба Яга. Какая разница – почему Яга, 

почему костяная нога? Переживи со сказкой один 

вечер, испытай страх, восторг и – хватит.

Но меня это не устраивало. И не устраивает. Я ведь 

знаю, что за границами сказки есть то, что ее тоже 

делает и объясняет. И оно меня искушает своей веро-

ятностью.

Школа решила, что учебный предмет закон-

чен, расписан на вопросWответWточку (а не вопросW 

ответWвопрос). Она думает о предмете как о сплошном 

по составу и замкнутом. В школе властвуют закон 

приоритета и эволюционная классификация. А те 

тупики и асимметрии, в которых мерцают тайны и 

загадки, объявляются «слишком сложными», а потому 

«бесполезными».

Под предлогом: «ученику этого не нужно на его 

уровне».

Результат: мосты и переходы между предметами 

невозможны, параллельные никогда не пересекутся. 

Иго окошечной школы распространяется все дальше 

и глубже. И школьный предмет, как резиновый шар 

на резинке, всегда вернется в те же руки.

Школа разорвала знания на группы, на предметы, 

на этапы. Одинокие, как учитель на уроке. Наверно, 

для этого существуют и причины, и необходимости. 

Я даже могу предположить, какие. Очень уважи-

тельные.

Но если бы не библеровская школа, может быть, 

я и поддалась бы, дала себя убедить, что такая школа – 

стена с окошками (самое маленькое из которых самое 

прозрачноWсветлое) – единственно возможная.

Школа Библера целостна по сути и построена 

по зодческому принципу. Античность и нынешность 

в ней равноправны. Она находит такие возможности, 

в которых культура, например античности, может 

быть понятна не как последовательная, а как единая, 

и в ней одновременно живут и страдают и античная 

история, и математика, и механика. И трагедия, и 

натурфилософия, и мифология. Все вместе они обра-

зуют смыслы и ветры античной эпохи для школьника 

нынешнего столетия. Спор атомистов и пифагорей-

цев, пронизывающий всю культуру античности, «точка 

акме»; идея Рока; хаоса и космоса; «фигурное число» 

древних греков… – эхо этой феноменальной культур-

ной эпоха пробивается в ШДК «через текст» и подает-

ся как глубочайшая проблема, вопрос вопросов.

Ни наш лицей и ни любая другая школа не готовы 

к тому, чтобы воплотить эту гениальную метафору.

Была попытка осуществить ее в Красноярске, 

в классе Сергея Курганова, донжуана познания. 

Десять лет… <…>

currente calamo15

Между тем урок литературы оказался как бы 

в центре той жизни, которая происходила вокруг 

и внутри класса. (При этом часть уроков я вообще 

лишь сидела и слушала – такое впечатление, что дети 

вели уроки сами. По крайней мере такая картина вос-

станавливается по стенограммам, которые делались, 

начиная с 1987 года, поначалу фрагментарно, выбо-

рочно, затем систематически.) Я присутствовала на 

них как заинтересованный слушатель и критик суж-

дений. Иногда провоцировала «драчки» – сталкивала 

мнения, задавала вопросы.

Кроме того, в результате постоянных письмен-

ных перепалок (журналы, «перекрестные» сочинения) 

в нашем классе образовались своеобразные «литера-

турные» сообщества, малые группы, проводящие как 

бы свои «подходы» в работе с литературными произ-

ведениями. Среди них были группа философов (Олег 

Батлук, Сергей Мельников), формалистов (Наташа 

Солдатенкова, Таня Кашаева), «теоретиков творчества» 

(Олег Гисин), «литературных психологов» (Сергей 

Кобзев), «классификаторов» (Юля Наумова, Оксана 

Демченко), «структуралистов» (Ольга Нечаева, Петр 

Суворов). Постепенно эти группки окрепли и на 

уроках активно пикировались. Были такие занятия, 

на которых я и слова вставлять не успевала, даже 

домашнее задание, логика которого плавно вытекала 

из урока, ребята распределяли самостоятельно. Эти 

дети учили себя сами.

Еще – у них была особая страсть к глобальным 

проблемам, «проклятым» вопросам.

…Мы обсуждали, почему и каким образом произ-

ведения искусства, в том числе словесного, обладают 

способностью создавать для нас иллюзию реальнос-

ти. С легкой руки Мельникова пытались объяснить 

(и только путались) причины перемены власти жан-

ров и изменения методов литературного исследова-

ния. Мы конструировали «концепции» литературы 

(по Бодлеру, Мандельштаму, Пушкину, Толстому). 

 15 Áåãëûì ïåðîì (ëàò.).

  ß íè÷óòü íå ñîìíåâàþñü, êàê ïî ïðè÷èíå ñêóäîñ òè ìîåãî 
òàëàíòà, òàê è ïî ïðè÷èíå òî ãî, ÷òî ïèñàë ÿ ïî÷òè cur-

rente calamo, ÷òî ñî÷èíåíèå ìîå áóäåò èçîáèëîâàòü 
òûñÿ÷üþ ïîãðåøíîñòåé, êîòî ðûå äàäóò ïîâîä îïîë ÷èòü-
ñÿ íà ìåíÿ ñ äîâîëüíî áåççàñòåí÷èâîé êðèòèêîé. Ô å ð -
í à í ä î  ä å  Ë è ñ à ð ä è .  Ïåð êèëüî è Ñàðíüåíòî.
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Мы рассуждали на тему «Почему великих писателей 

так часто не понимали современники и понимали 

(ли?) потомки» и почему произведения, которые 

будут вызывать удивление в веках, при своем появле-

нии никого не удивили, даже не показались новыми 

и необычными. Мы говорили о «сходстве» или 

о «несходстве» поэта с его стихами.

С тех пор по вопросам я могу распознать учеW

ника.

* * *

Из моего беглого наброска может сложиться впе-

чатление, что начало было ослепительным, что мы 

взяли штурмом решающие высоты отечественной 

педагогики. На самом деле из моей памяти выплывают 

какиеWто отдельные эпизоды, и моя рука их невольно 

редактирует. И вообще, момент дорисовки ситуации 

в воображении – существенная часть события, по -

скольку без этого оно превращается в плоское, как бы 

недейственное.

На самом деле в ту пору во мне было много боли, 

раздражения, томления, печали. Меня постоянно соW

провождало чувство, что все, что я делаю в классе, – 

недолеплено, фрагментарно, эклектично. Что мы бро-

саемся из стороны в сторону, нигде не добегая до цели. 

Что это не программа, а обломки, обрывки, разорванная 

и разметанная сеть, а все ее движения и модуляции, 

которые откудаWто возникают и кудаWто исчезают, – 

все лишь блики того, что должно быть – читано, видано, 

пережито, понято. Это томило и изнуряло меня.

Временами меня охватывал просто ужас: ведь 

существуют «официальные требования», а мы, а я…

«Завтра – обязательно…» – говорила я себе, уходя 

с «незаконченного» урока. «Завтра – обязательно…» – 

говорила я и садилась за книги – раскапывать ответ 

на очередной вопрос с занятия. «Завтра – обязатель-

но…» – говорила я, успокаивая в очередной раз свою 

тревогу тем, что мы много читаем, много говорим 

о том, что читаем, что дети сами притаскивают на 

уроки свои книги, что комбинации идей вырастают 

сами, друг из друга, а я, – я просто не нахожу силы 

оборвать это живое движение и не дроблю свой пред-

мет, и постепенно на наших уроках складывается 

свой особый метод, у учеников образовывается вкус 

и возбуждается сердце. И, возможно, именно через 

подробности, которые так увлекали и уводили нас, 

узнается смысл главного… А тогда я не видела «глав-

ного», да и нельзя было его увидеть…

condicio sine qua non16 

…Два обстоятельства сыграли решающую роль 

в «отпочковывании» нашего класса от школы: экстра-

сенсорные способности Редюхина и отзывчивость 

Стаса Герна, брата моего бывшего ученика из другой 

школы.

Впервые идея выделиться в самостоятельное учеб-

ное заведение промелькнула у меня во время чтения 

статьи про офтальмолога Федорова. Меня так вос-

палило описание его коммунизма, что я даже хотела 

позвонить ему и предложить: купите класс. После 

девятилетки часть детей отсеется, мы доберем ваших 

и будем их хорошо учить.

Но глазному королю я так и не позвонила.

Интровертированный оптимист, Стас Герн, стал 

ше фом нашего класса. На все нужды Стас выделял 

нам от своей организации (какогоWто компьютерного 

кооператива) две тысячи рублей в месяц. Школьный 

час стоил два рубля, Стас платил педагогам пятнад-

цать.

Он помогал нам делать видеозаписи (крайний 

дефицит в то время – за видеотехнику тогда уби-

вали), вручал детям подарки за интеллектуальные 

заслуги, оплачивал машинописные работы – 

и в результате заработал неприятности с налоговой 

инспекцией.

Он злился и краснел (помню его короткое, сквозь 

зубы «Да прекрати»), когда я пыталась его благо-

дарить или описывать комуWто его заслуги. «Ты еще 

руки начни ломать», – сказал он мне однажды, видя 

как я смотрю на коробку с призами для исторического 

 16 Óñëîâèå, áåç êîòîðîãî íåò» (ëàò.), ò. å. óñëîâèå, áåç 
êîòîðîãî íåâîçìîæíî ÷òî�ëèáî, íåîáõîäèìîå óñëîâèå.

Êàáèíåò çàâîðàæèâàë, ñîãðåâàë, â åãî ñòåíàõ 
õîòåëîñü íàõîäèòüñÿ è, õîòÿ ÿ íå âåðþ íè â êàêèå 

ìàãíåòè÷åñêèå ïîòîêè, â íåì äåéñòâèòåëüíî 
áûëà êàêàÿ�òî îñîáàÿ ýíåðãåòèêà
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турнира. ПраWпраWпрадед Стаса был виноделом у по-

эта Некрасова, и фамилия Герн, если я не ошибаюсь, 

какWто связана с этим ремеслом. А может, я путаю.

Дело было сделано, вспять уже его не повернуть: 

класс учился в своем ритме, жил своей жизнью, созре-

вало «государство в государстве».

* * *

Словом, было время и был случай. И так полу-

чилось. Неспециально, без всяких педагогических 

целеполаганий, строгих замыслов и великих прин-

ципов.

И все эти «формы деятельности», идеи, придум-

ки были сообразны тому моменту, той ситуации, 

тем детям. И возникли – в результате, по причине, 

или вопреки, или благодаря чемуWто. Просто мы так 

учились, так жили – потому что так было интересно, 

и семена падали на благоприятную почву, и давали 

всходы.

* * *

…Редюхин любил распространять слухи о своих 

экстрасенсорных способностях. Придет к нему ребе-

нок отпрашиваться: «Зуб болит. Отпустите с уроков». 

Редюхин над ним пассы сделает, и тот вынужденно 

признается: «Все прошло».

Однажды после уроков мы с мальчиками репе-

тировали в кабинете шуточный концертWсюрприз 

к празднику 8 Марта. Вдруг дверь распахивается, 

и в класс входят энергичные бабушки, не менее 15 чело-

век. С ними молодой человек – худой, как выгнутый 

парус, похожий на Черного Ангела из стихотворения 

Мандельштама. Самая пронзительная бабушка обра-

тилась ко мне: «Девочка, уходите отсюда. И вы, маль-

чики, до свидания». Но потом я вернулась в класс, 

за тетрадью. И странная картина предстала перед 

моим взором: сидят бабушки – все на краю стуль-

ев, все вокруг Черного Ангела – и покачиваются – 

тихоWтихо, с закрытыми глазами. Жуть. Потом ока-

залось они «энергию» из космоса качали. Их Редюхин 

нанял, поскольку в школе потолки рухнули: «Подпитка 

из космоса нужна».

Смех смехом, но волей судьбы я этот самый каби-

нет через год с большими сложностями «купила» 

у преподавателя математики Лазарева за 50 рублей. 

Нам был нужен свой остров. И он был завоеван 

и сыграл исключительнейшую роль в судьбе нашего 

класса. Бабушки и Черный Ангел старались не зря. 

Детей из кабинета было не вытащить. Кабинет заво-

раживал, согревал, в его стенах хотелось находиться 

и, хотя я не верю ни в какие магнетические потоки, 

в нем действительно была какаяWто особая энергетика. 

Главное, он был большим. В нем обнаружилось много 

пространств для кулуаров и уединенных занятий. 

Кабинет притягивал и взрослых: войдя к нам однаж-

ды, они оставались с нами. Он играл роль «садов 

лицея» – это была наша страна, мы ухаживали за ней, 

жили в ней, и у каждого была своя территория.

…Чуть левее входа, у стены, стоял спасенный 

с помойки старый книжный шкаф светлого дерева, 

образца 50Wх годов. За стеклом – Августин, Фома 

Аквинский, «Салическая правда», томики «серебряного» 

века, Аристотель, классика. Ключ от шкафа хранился в 

моем столе, и это знали все. Тремя шагами далее стоял 

широкий стол, подаренный мне за личные диплома-

тические заслуги школьным поваромWмизантропом 

Андреем Скотининым (фамилия не настоящая, а пода-

ренная какимWто благодарным гурманом). За столом 

собирался литературный семинар.

В противоположной стороне класса на водном под-

носе располагался самовар с чашками, там же проходи-

ли импровизированные чайные собрания, с жаркими 

обсуждениями и заносчивыми спорами.

По диагонали, на первых партах левого ряда, под 

ироничным патронажем старосты класса (в народе его 

называли Каневский Саш, лицейский вобл) шли после 

обеда шахматные баталии.

На первых партах правого фланга была «территория 

латыни», в ней царили самые тихие и строгие девочки и 

Мельников.

Подоконник рядом освоил Вольский. Томик 

Шекспира напоминал мне в его отсутствие о том, как 

Илюша «надул» меня во время «гамлетовского» урока.

Откуда взялось в этом кабинете старое пиани -

но – не помню, но пространственную энергетику 

инструмент поддерживал, это точно.

Парты стояли не совсем рядами, а как бы вразброс, 

что создавало ощущение малых территорий, особенно 

на перемене.

И, наконец, – мой стол. Он чуть возвышался над 

миром, так как находился на небольшом подиуме. 

Стол был огромным, на нем, наверно, можно было 

спать. Ящики стола неизменно привлекали некоторых 

любопытных учеников – существуют даже мифы, 

связанные с освоением содержимого. (Но об этих 

сюжетах пусть напишет Марат Воронцов, который 

и является их хранителем.) <…>

И вот, после своего десятого учебного года 

(в 1991 году) наш класс, покинув школу, стал 

11 классом Московского культурологического лицея. 

Марк Романович, уже год как заменивший на боевом 

посту Редюхина, нас благословил…

Продолжение обещано

Электронный адрес автора: 

tb@lgo.ru
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Человек был очень высоким – не меньше двух кубических метров!
Он вытер слезы, закинул за плечо и пошел домой.
 За кустом белело что�то синее.

Рубрика «Посмеемся вместе»
Газета «Веселая радуга», Пермь

Не трогай, это библиотечественная книга!
 Судя по звонку, звонка еще не было.

Рубрика «Без комментариев»
Журнал «Недоросль», Великий Новгород

Моя мама работает почтальоном. За десять минут она разносит четыре подъезда.
 Мать водила Прокла в баню и обдавала кипятком.
Онегин не только сам отказался вступить в законный брак с Татьяной, но и лишил 

Ленского этого удовольствия в отношении Ольги.
 Иудушка Головлев был продуктом своего времени.
Герасим поставил на пол блюдечко с молоком и стал тыкать в него мордочкой.

Рубрика «Из школьных сочинений»
Газета «Солнышко», Вятские Поляны

Красная рыба – это живая география. Ловится в Охотском море…
 Все лишнее – детям!

Рубрика «Приколы из школы»
Газета «Горностай», Новосибирск

У Платона был лоб Сократа, а глаза – мамины.
 Онегин хотел уйти по�английски, но вдруг вспомнил, что в детстве учил французский.

Рубрика «Развлечения»
Газета «Новое поколение», Москва

Архангельск поразил меня отсутствием людей, на улицах лишь встретились несколько прохожих.
Газета «Лучик», Вологда

Не надо делать удивленных движений руками.
 Чертеж надо делать крупным, аккуратным карандашом.
Усталые морщинки глаз.

Рубрика «Весело живем»
Газета «Антеннище», Прокопьевск

Он пришел в литературу из глубинки России, захватив в себе всю эту глубину.
 Теперь Ионыча преследует лишь одна цель: он непременно хочет повысить 

свой рейтинг не только в своих глазах…
Рубрика «Переменка»

Газета «Зеркало», Альметьевск

Слово – не воробей?
(из афористических, «перловых» рубрик)
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...Как только ты хочешь объяснить другим то, что оче-
видно тебе, возникают неисчислимые трудности. 
Выводы, казавшиеся неоспоримыми, уже таковыми не 
представляются; вдруг пропадают связи и последоваель-
ность, и возникает необходимость заполнять образовав-
шиеся пробелы, о которых ты раньше и не подозревал...

Жан Пиаже

У меня новая проблема. Как быть, если люди вдруг 
начнут расти?
Следует их укоротить или создать для них новый мир?

Станислав Ежи Лец

Â ïåðâîé ÷àñòè äèñêóññèè çàâó÷ ìîñêîâñêîé 
øêîëû ¹ 1962 Íàòàëüÿ Êðó÷èíèíà çàäàëà ãåíå-
ðàëüíóþ ëèíèþ îáñóæäåíèÿ. Êàê îòâåòèòü ó÷åíèêó, 
ñïðàøèâàþùåìó ó÷èòåëÿ «Çà÷åì ó÷èòüñÿ?»

 À äåéñòâèòåëüíî, çà÷åì? Ê ÷åìó ôèçèêà 
è õèìèÿ, åñëè ó÷åíèê ñîáèðàåòñÿ ñòàòü òàíöîðîì? 
Ôèçêóëüòóðà äà ìóçûêà, åñëè îí ïîéäåò â áóõ-
ãàëòåðû? È ìû íà÷èíàåì âûêðó÷èâàòüñÿ: «÷åëî-
âåê ó÷èòñÿ âñþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü», «ìàòåìàòè-
êà íóæíà äëÿ ðàçâèòèÿ ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ», 
«ëèòåðàòóðà – äëÿ ðàçâèòèÿ äóøè». À ó÷åíèê íàì 
îòâå÷àåò, ÷òî ó íåãî è ñ äóøîé, è ñ ëîãèêîé âñå â 
ïîðÿäêå. È ïðèâîäèò â ïðèìåð Ïóøêèíà, êîòîðûé 
ìàòåìàòèêó òåðïåòü íå ìîã!

Ðàçãîðåëñÿ ñïîð: îäíè ñ÷èòàëè, ÷òî äåòÿì íàäî 
ïîñëåäîâàòåëüíî îáúÿñíÿòü öåííîñòè íåïðàãìà-
òè÷åñêîãî çíàíèÿ («÷åëîâåê – ýòî íå ÷åìîäàí, 
íàáèòûé èíôîðìàöèåé», «ó÷èòüñÿ – íåïðåñòàííî 

ñîâåðøåíñòâîâàòü ñåáÿ»), äðóãèå ïðåäëàãàëè ïðî-
âåñòè ðåâèçèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ âîççðåíèé ïî òåìå 
äèñêóññèè, òðåòüè ñ÷èòàëè, ÷òî ó÷åíèêè, çàäà-
þùèå ïîäîáíûå âîïðîñû, ïðèêðûâàþòñÿ ñëîâàìè, 
à íà ñàìîì äåëå îíè ïðîñòî ëåíòÿè. 

È òîãäà âåäóùèé ïðåäëîæèë: ïóñòü êòî�íèáóäü 
ïîïðîáóåò ñûãðàòü ðåáåíêà, çàäàþùåãî âîïðîñ 
«Çà÷åì ó÷èòüñÿ?», à êòî�òî – îòâå÷àþùåãî âçðîñ-
ëîãî.

ЧЕТВЕРО МУДРЕЦОВ 
НА ОДНОГО ПРОСТАКА
Òàòüÿíà Áàåâà (ã. Áðàòñê): Äàâàéòå. ß – ðåáåíîê. 

È ÿ íå õî÷ó ó÷èòüñÿ. ×òî âû ìíå íà ýòî ñêàæåòå?
«Âçðîñëûé ¹ 1» (Ñåðãåé Øòèëüìàí, ó÷èòåëü 

ëèòåðàòóðû, Åâðîïåéñêàÿ ãèìíàçèÿ, ã. Ìîñêâà): Âîò 
÷òî ÿ òåáå ñêàæó! Òàíÿ! Åñòü ïîñëîâèöà: «Óìíûé 
ó÷èòñÿ íà ÷óæèõ îøèáêàõ, äóðàê – íà ñâîèõ». 

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ?
Как четверо взрослых отвечали, 

но так и не ответили на вопрос 
одного веселого ученика

Почти каждый месяц в нашей редакции проходят заседания дискуссионного клуба «Рассуждансы». 

Мы собираемся и обсуждаем всякие каверзные (насущные, отвлеченные) проблемы. 

Заседания эти обычно проходят бурно, страсти кипят. А бывает наоборот: разговор идет спокойно, 

и тема все обрастает и обрастает новыми вопросами, как бы ускользая от нас и наших «рассуждансов». 

Все простые (они же – вечные) вопросы просты лишь с первого взгляда. 

Попробуйте всерьез ответить: Что такое любовь? Как стать счастливым? В чем смысл жизни?

Зачем учиться? – этот вопрос поначалу казался участникам разговора таким легким!

Но тут же обнаружилось «второе дно»: слово «учиться» все понимают по-разному, 

единого мнения не имеют даже педагоги, не то что ученики.

И тогда мы решили разыграть «типичную учительскую ситуацию»…



Ïðåäñòàâü ñåáå: òû èäåøü ïî äîðîæêå, à âïåðå-
äè – êàïêàí. È îá ýòîì êàïêàíå – â îäíîé êíèæ-
êå òåáÿ ïðåäóïðåæäàëè, â äðóãîé, â òðåòüåé... 
(íà÷èíàåò ãîâîðèòü íàçèäàòåëüíî è ïðîíèêíîâåí-

íî). Ó÷åáà, Òàíÿ, – ýòî ïðèîáùåíèå ê îáùåìó 
ïëàíåòàðíîìó æèçíåííîìó îïûòó. Åñëè åãî íå ó÷è-
òûâàòü, áóäåøü íàáèâàòü øèøêè, êîòîðûå ìèëëè-
îí ëåò íàçàä íàøè äàëåêèå ïðåäêè óæå íàáèâàëè.

«Ðåáåíîê» (îòâå÷àåò, ïîäðàæàÿ òîíó ó÷èòåëÿ): 
Äà ÿ âñþ æèçíü â ñèíÿêàõ è øèøêàõ, è íè÷åãî! 
ß ëó÷øå â øèøêàõ ïîõîæó, ÷åì «Âîéíó è ìèð» 
÷èòàòü áóäó!

«Âçðîñëûé ¹ 1»: Äåëî â òîì, 
Òàíÿ, ÷òî òû èäåøü ëèáî âïåðåä, 
ëèáî íàçàä – ñòîÿ÷åãî ïîëîæåíèÿ 
íå áûâàåò. Åñëè òåáÿ óñòðàèâàåò 
ðîëü âå÷íîãî îòñòàþùåãî – íà çäî-
ðîâüå! À åñëè íåò – íóæíî ó÷èòüñÿ.

«Ðåáåíîê»: Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷, 
ÿ Âàñ íå ïîíèìàþ: òðîéêè ìíå âñå 
ðàâíî ïîñòàâÿò, øêîëó ÿ çàêîí÷ó. 
Ïàïàíüêà äåíüãè çàïëàòèò, â èíñòè-
òóòå ÿ áóäó, äèïëîì ïîëó÷ó. Ìåñòî 
ìíå îáåñïå÷åíî. Íî ó÷èòüñÿ�òî ìíå 
çà÷åì?

«Âçðîñëûé ¹ 1»: À çàòåì, Òàíÿ, 
òåáå íàäî ó÷èòüñÿ, ÷òî èíà÷å èç 
òåáÿ ïîëó÷èòñÿ òîò ñàìûé «ëèø-
íèé ÷åëîâåê», î êîòîðîì êëàññèêè 
ïèñàëè â XIX âåêå. Çóá÷èê æèçíè 

òåáÿ íå çàõâàòèò, âñÿ ìàøèíà 
áóäåò ðàáîòàòü âõîëîñòóþ, ñòàíåøü àóòñàéäåðîì!

«Ðåáåíîê»: Äà Âû ÷òî! Àóòñàéäåðû – ýòî «áîòà-
íèêè» êàê ðàç. À ìåíÿ�òî  âñå ëþáÿò. Íå, ÿ – íå 
àóòñàéäåð.

«Âçðîñëûé ¹ 1» (êà÷àåò ãîëîâîé, ñåòóåò, 

òåðåáÿ òåòðàäêó):  Îïÿòü æå, Òàíÿ, êòî ëþáèò? 
Åñëè ïîêà òåáå äîâîëüíî êîëëåêòèâà òàêèõ ëþäåé, 
êîòîðûå äî ïÿòè ñ îøèáêàìè ñ÷èòàþò – ðàäè 
Áîãà, íî ÷òî ïîòîì? À åñëè ïîòîì òû çàõî÷åøü 
ïîäíÿòüñÿ íà ñòóïåíüêó âûøå? È îêàæåòñÿ, ÷òî 
çíàíèé ó òåáÿ ìàëîâàòî...

«Ðåáåíîê»: Äà êîãäà ýòî åùå áóäåò! Ñåé÷àñ�òî 
ìíå çà÷åì íà ýòî âðåìÿ òðàòèòü?

Âåäóùèé: Êòî õî÷åò åùå âçðîñëûì ïîáûòü?
«Âçðîñëûé ¹ 2» (Íàòàëüÿ Êðó÷èíèíà): Òàíÿ! 

(Ñêëàäûâàåò ðóêè «äîìèêîì».) Ìîæåò, ÿ íå ïðàâà. 
ß òàê ïîíÿëà, òû íå çíàåøü, çà÷åì ó÷èòüñÿ, ïîòîìó 
÷òî òåáå è òàê õîðîøî...

«Ðåáåíîê»: Äà íåò. ß, ìîæåò, íà÷íó ó÷èòüñÿ. 
Îáúÿñíèòå òîëüêî: çà÷åì?

«Âçðîñëûé ¹ 2»: ß ïîíÿëà, ÷òî íà äàííîì ýòàïå, 
Òàíÿ, òåáÿ âñå óñòðàèâàåò. Òðîéêè...

«Ðåáåíîê» (ïåðåáèâàåò): Äà ó ìåíÿ è ÷åòâåðêè 
åñòü!

«Âçðîñëûé ¹ 2» (íå «ïåðåáèâàåòñÿ»): ...òåáÿ 
âïîëíå óñòðàèâàåò òâîé äàííûé óðîâåíü, è äàëüøå 
òû äâèãàòüñÿ íå õî÷åøü...

«Ðåáåíîê»: Ïåðåóáåäèòå – áóäó äâèãàòüñÿ!
«Âçðîñëûé ¹ 2» (íå ðåàãèðóåò íà Òàíèíû 

ñëîâà, ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü ñâîþ ìûñëü): ...èëè 
õî÷åøü, íî íå çíàåøü, çà÷åì...

«Ðåáåíîê»: Äà, íå çíàþ!
«Âçðîñëûé ¹ 2»: Õîðîøî, ÿ ïîïðîáóþ îáúÿñ-

íèòü. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ó÷èòåëüíèöû ãåîãðàôèè... 

Òàòü ÿ íà Áà å âà:  «Äà âàé òå ÿ ñûã ðàþ ðå áåí êà, è çàäàì 
âàì âîï ðîñ “Çà ÷åì ó÷èòü ñÿ?”»

Ïóñòü êòî�íèáóäü ïîïðîáóåò ñûãðàòü ðåáåíêà, à êòî�òî – âçðîñëîãî

Çà÷åì ó÷èòüñÿ?
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(äåëàåò ïàóçó). Òû çíàåøü (ãîâîðèò ñ âîëíåíèåì, 

êðàñíååò), ñåãîäíÿ Àìåðèêà, ßïîíèÿ è åâðîïåé-
ñêèå ñòðàíû ñóùåñòâóþò âïîëíå áëàãîïîëó÷íî, 
â òî âðåìÿ êàê â Àôðèêå, Òàíÿ, òàì – ìíîæåñòâî 
ïðîáëåì. Ïî÷åìó?

«Ðåáåíîê»: Ïî÷åìó?
«Âçðîñëûé ¹ 2»: Òàì òåïëî, õîðîøî, à ëþäè 

æèâóò â õèæèíàõ, óìèðàþò îò ãîëîäà. Ïî÷åìó?
«Ðåáåíîê» (íåêîòîðîå âðåìÿ ñìîòðèò íà ó÷è-

òåëüíèöó ñ èñêðåííèì ñî÷óâñòâèåì): Ñëóøàéòå, 
Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà, íó êàêàÿ ìíå ðàçíèöà! Ýòî 
âñå îò ìåíÿ òàê äàëåêî... Ó íèõ ïðîáëåìû – ïóñòü 
îíè è äóìàþò. Ðÿäîì ñî ìíîé íèêòî íå óìèðàåò, 
âñå æèâû è çäîðîâû.

Âåäóùèé: Âçðîñëûå! Îáúÿñíèòå, íàêîíåö, 
ðåáåíêó, çà÷åì åìó ó÷èòüñÿ?

«Âçðîñëûé ¹ 3» (Åëåíà Âåñåëîâà, ðåäàêòîð 
øêîëüíîé ãàçåòû, ã. Ñàìàðà) (ãîâîðèò, ïîäëîæèâ 

ðóêó ïîä ùåêó, äîáðîæåëàòåëüíî è ðàñïîëîæè-

òåëüíî): Òàíå÷êà, à ÷òî òåáå íðàâèòñÿ?
«Ðåáåíîê»  (ñ ãîòîâíîñòüþ): Òóñîâàòüñÿ, ìóçûêó 

ñëóøàòü. Â êèíî õîäèòü.
«Âçðîñëûé ¹ 3»: À êàêóþ òåáå ìóçûêó, Òàíå÷êà, 

íðàâèòñÿ ñëóøàòü?
«Ðåáåíîê»: Âñÿêóþ. Äàæå êëàññèêó! Ìíå íðà-

âèòñÿ Ôðàíñèñ Ïóëåíê1.

 1 Ïóëåíê (Ïóëàíê) (Poulenc) Ôðàíñèñ (1899–1963), ôðàí-
öóçñêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò. Ëèðèêî�ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
ìîíîîïåðà (äëÿ îäíîãî èñïîëíèòåëÿ) «×åëîâå÷åñêèé 
ãîëîñ» (ïî ïüåñå Æ. Êîêòî, 1958), ïàòðèîòè÷åñêàÿ êàí-
òàòà «Ëèê ÷åëîâå÷åñêèé» (ñëîâà Ï. Ýëþàðà), ðîìàíñû 
è äð.

«Âçðîñëûé ¹ 3»: Âîò âèäèøü, Òàíå÷êà, äëÿ òîãî 
÷òîáû ìû ñ òîáîé íà ðàâíûõ ïîîáùàëèñü, ÷òîáû 
òåáå, Òàíå÷êà, ñî ìíîþ áûëî èíòåðåñíî, ÿ äîëæíà 
ñíà÷àëà óçíàòü ïðî Ïóëåíêà. À ÿ íå çíàþ è â òâîèõ 
ãëàçàõ óæå ïðîèãðûâàþ.

«Ðåáåíîê»:  Òàê êîìó òîãäà íàäî ó÷èòüñÿ?
(Ñìåõ.)

«Âçðîñëûé ¹ 3» (íå ñìóùàÿñü, ñíèñõîäèòåëü-

íî ñìîòðèò íà åðøèñòóþ Òàíå÷êó): Ìíå, ìíå íàäî 
ó÷èòüñÿ, Òàíå÷êà...

«Ðåáåíîê»: Âàì! À ìíå�òî çà÷åì?
(Ñìåõ.)

«Âçðîñëûé ¹ 3»: Õîðîøî. Òàíå÷êà, à êàêîå êèíî 
òåáå íðàâèòñÿ?

«Ðåáåíîê»: «Äåíü Ñóðêà».
«Âçðîñëûé ¹ 3»: À Áåðãìàíà òû çíàåøü?
«Ðåáåíîê»: Äà.
«Âçðîñëûé ¹ 3»: È ÷òî òåáå íðàâèòñÿ ó 

Áåðãìàíà? 2

«Ðåáåíîê»: Íå íðàâèòñÿ ìíå Áåðãìàí. Îòñòîé!
«Âçðîñëûé» ¹ 3» (óäèâëåííî): Îòñòîé? Ïî÷åìó 

îòñòîé?
«Ðåáåíîê»: Îòñòîé è âñå.
«Âçðîñëûé ¹ 3»: Íî òû ñìîòðåëà Áåðãìàíà, 

çíà÷èò, òû ó÷èëàñü! ×òîáû ïîíèìàòü ÷òî�òî, òû 
äîëæíà ñíà÷àëà óçíàòü ýòî ÷òî�òî! Äà, Òàíå÷êà?

(Òàíÿ, íàõìóðèâøèñü, ñìîòðèò íà ó÷èòåëüíèöó.)

«Ðåáåíîê»: Áåðãìàí ó íàñ íèêîìó íå íðàâèòñÿ.
«Âçðîñëûé ¹ 3»: Íî òû åãî ñìîòðåëà! Çíà-

÷èò – ó÷èëàñü!
«Ðåáåíîê» (ñ äîñàäîé): Íó, íå íðàâèòñÿ îí ìíå!
«Âçðîñëûé ¹ 3»: Íî âåäü òû...
«Ðåáåíîê» (ìàõíóâ ðóêîé): Ëàäíî, Áåðãìàíà 

ïîñìîòðþ, à çà÷åì ìíå «Âîéíó è ìèð» ÷èòàòü?
«Âçðîñëûé ¹ 3»: À òû åå ÷èòàëà âîîáùå�òî, 

îòêðûâàëà?
«Ðåáåíîê» (êèñëî): Äà, â êðàòêîì èçëîæåíèè.

(Ñìåõ.)

Âåäóùèé: Êîëëåãè, à çàäà÷êà�òî îêàçàëàñü 
íåïðîñòàÿ! Êòî åùå ïîïðîáóåò ïåðåóáåäèòü 
Òàíþ?

«Âçðîñëûé ¹ 1» (íå âûäåðæàâ, âñòóïàåò â ðàçãî-

âîð «áåç î÷åðåäè»): Òû ðîäèòåëåé ñâîèõ ëþáèøü?
«Ðåáåíîê» (îòîðîïåâ): Ëþáëþ.
«Âçðîñëûé ¹ 1» (íàïîðèñòî): Íî òû æå èõ íå 

öåíèøü, íå áåðåæåøü! Îíè íàäðûâàþòñÿ...

 2 Áåðãìàí (Bergman) Èíãìàð (ð. 1918), øâåäñêèé êèíî-
ðåæèññåð. Ôèëüìû: «Âå÷åð øóòîâ» (1953), «Ñåäüìàÿ 
ïå÷àòü» (1957), «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà» (1957), «Ëèöî» 
(1958), «Ìîë÷àíèå» (1963), «Îñåííÿÿ ñîíàòà» (1978), 
«Ôàííè è Àëåêñàíäð» (1983) è äð. Ðàçâèâàåò òåìó òðà-
ãè÷åñêîãî îäèíî÷åñòâà ÷åëîâåêà â ñîâðåìåííîì îáùå-
ñòâå. 

Åëåíà Âåñåëîâà («âçðîñëûé ¹ 3»): 
«À êà êóþ òå áå ìó çû êó, Òà íå÷ êà, íðà âèò ñÿ ñëó øàòü?»

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà
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«Ðåáåíîê»: Íè øèøà îíè íå íàäðûâàþòñÿ!
(Ñìåõ.)

«Âçðîñëûé ¹ 1»: ×åðåç ïàðó ëåò âûéäåøü 
çàìóæ, ðîäÿòñÿ äåòè. ×åì áóäåøü êîðìèòü?

«Ðåáåíîê»: À ïàïà, ìàìà çà÷åì? Îíè íà ðûíêå 
ðàáîòàþò, ïðîêîðìÿò.

«Âçðîñëûé ¹ 1»: Îíè íå âå÷íû. Îíè óìèðàþò, 
ñïðîñè ó ñîñåäà.

«Ðåáåíîê» (îïÿòü îòîðîïåâ): Íî íå ñêîðî âåäü.
«Âçðîñëûé ¹ 1»: Âñå! Äîñòàòî÷íî ðàçâèò 

ðåáåíîê, îí óæå èäåò íîçäðÿ â íîçäðþ ñî ñâîè-
ìè ðîäèòåëÿìè, îí áóäåò ïðåêðàñíî óñòðîåí íà 
ðûíêå! Îí ó íàñ «òóñóåòñÿ» íîðìàëüíî. Íå áóäåì 
òðàòèòü íà íåãî âðåìåíè.

Òàòüÿíà Áàåâà (âûõîäÿ èç îáðàçà): Íî òàêèõ 
äåòåé ìíîãî! Êàê ýòî «íå áóäåì òðàòèòü íà íèõ 
âðåìåíè»?!

Âåäóùèé: Õîðîøî. Ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà. 
«Âçðîñëûé ¹ 4» (âåäóùèé): Òàíå÷êà, à êàê òû 

ñàìà ñ÷èòàåøü, ÷òî òàêîå «ó÷èòüñÿ»?
«Ðåáåíîê»: Ñèäåòü... äîëáèòü... äåëàòü íå òî, 

÷òî õî÷åøü, à òî, ÷òî çàñòàâëÿþò.
«Âçðîñëûé ¹ 4»: À ÷òî òû äåëàåøü, êîãäà òåáÿ 

íå çàñòàâëÿþò?
«Ðåáåíîê»: Ìàðêè ñîáèðàþ: ôëîðà è ôàóíà.
«Âçðîñëûé ¹ 4»: Áèîëîãèÿ òåáÿ èíòåðåñóåò 

èëè ïðîñòî ìàðêè?
«Ðåáåíîê»: Ìàðêè.
«Âçðîñëûé ¹ 4»: À ïî÷åìó ôëîðà è ôàóíà?
«Ðåáåíîê»: Æèâîòíûõ ëþáëþ.
«Âçðîñëûé ¹ 4»: Ó òåáÿ åñòü æèâîòíûå?
«Ðåáåíîê»: Äà, ñîáàêà.
«Âçðîñëûé ¹ 4»: Êàê çîâóò?
«Ðåáåíîê»: Àëàääèí.

«Âçðîñëûé ¹ 1» (âíîâü íåîæèäàííî âòîðãà-

åòñÿ â ðàçãîâîð): À òû õîòü çíàåøü íàçâàíèÿ 
ðàñòåíèé, êîòîðûå èçîáðàæåíû íà ìàðêàõ?

«Ðåáåíîê»: Çíàþ. Ýòî æå èíòåðåñíî.
«Âçðîñëûé ¹ 1» (ñ ÷óâñòâîì): À ýòî – ó÷åáà?!!
«Ðåáåíîê» (ñ ÷óâñòâîì): Íåò! Ýòî – óäîâîëü-

ñòâèå!

ПЛАТОНЫ АРИСТОТЕЛЕВИЧИ
Âåäóùèé: Òàòüÿíà Áàåâà áûëà î÷åíü óáåäè-

òåëüíà â ðîëè äåðçêîãî è íåãëóïîãî ïîäðîñòêà, 
ñ êîòîðûì òàê è íå ñóìåëè ñïðàâèòüñÿ îïûòíûå 
ïåäàãîãè. Äàâàéòå ïðîàíàëèçèðóåì íàø ðàçãî-
âîð è ïîïðîáóåì ïîíÿòü ïðè÷èíû ó÷èòåëüñêîãî 
ôèàñêî.

Åëåíà Âåñåëîâà: Ìû ãîâîðèëè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. 
Ìû ïûòàëèñü ðàçãîâàðèâàòü ñ ðåáåíêîì ÿçûêîì 
íàó÷íî�ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé. Íåóäèâèòåëüíî, 
÷òî îí íàñ íå óñëûøàë.

Òàòüÿíà Ïàíòþõîâà (ðóêîâîäèòåëü ñïðàâî÷íî�
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Ëèöåÿ ¹ 28, ã. Íèæíèé 
Íîâãîðîä): Ïî÷åìó�òî ìû ñðàçó ïîñòàâèëè ñåáå 
öåëü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ïåðåóáåäèòü ðåáåí-
êà. Ìû äàæå íå çàäóìàëèñü: à ìîæåò, åãî âïîëíå 
óñòðàèâàåò åãî æèçíü è òî, ÷åì ìû åãî ïûòàëèñü 
íàïóãàòü, åìó âîâñå íå ñòðàøíî?

Íàòàëüÿ Êðó÷èíèíà: Ìû ìîæåì ïðèçíàòü ñâîè 
îøèáêè, íî êàê âûéòè èç ýòîé ñèòóàöèè? Ðåáåíîê 
çàäàë âîïðîñ, à ìû òàê è íå îòâåòèëè...

Àëëà ×åðíîðîòàÿ (äèðåêòîð Ãèìíàçèè ¹ 139, 
ã. Îìñê): Ïî÷åìó íå îòâåòèëè? À âû ïîìíè-
òå, Òàíþ ñïðîñèëè: «×åì òû ëþáèøü çàíèìàòü-
ñÿ?» – «Ñîáèðàòü ìàðêè». – Ó ðåáåíêà åñòü çàíÿòèå 
ïî äóøå, åñòü èíòåðåñ, çà êîòîðûé ìîæíî çàöå-
ïèòüñÿ. Ëþáîé ó÷èòåëü äîëæåí óâèäåòü çäåñü ïîëå 
äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû. 

Íàòàëüÿ Êðó÷èíèíà (êà÷àåò ãîëîâîé): Ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ ðàáîòà – äëèòåëüíûé ïðîöåññ. À ðåáå-
íîê õî÷åò ïîëó÷èòü îòâåò ñåé÷àñ. Íå ÷åðåç íåäå-
ëþ, ìåñÿö èëè ãîä, êîãäà ìû îò÷èòàåìñÿ î ñâîåé 
ðàáîòå, à çäåñü è òåïåðü!

Þðèé Íåíåâ (æóðíàë «Ëèöåéñêîå è ãèìíàçè÷å-
ñêîå îáðàçîâàíèå», ã. Ìîñêâà): ß âîò ÷òî ñêàæó. 
Ìû òàê âûñòóïàëè, áóäòî ìû âñå Ïëàòîíû è 
Àðèñòîòåëè, áóäòî ìû âñå òàêèå óìíûå. Çíàåòå, 
êîãäà ÷åëîâåê ìîæåò îòâåòèòü íà òàêîé âîïðîñ? 
Êîãäà îí ñàì ñåáå íà íåãî îòâå÷àåò!

А ЭТО ВСЕ О НАС
Âåäóùèé: Êîëëåãè, ïîäíèìèòå, ïîæàëóéñòà, 

ðóêó – êòî èç âàñ áûë â äåòñòâå ïðèìåðíûì ó÷åíè-
êîì, êòî íèêîãäà íå çàäàâàëñÿ âîïðîñîì «çà÷åì 
ìíå ýòî íàäî?», íå îòêàçûâàëñÿ îò ìàòåìàòèêè, 

Ñåðãåé Øòèëüìàí («âçðîñëûé ¹ 1»): «×å ðåç ïà ðó ëåò 
âûé äåøü çà ìóæ, ðî äÿò ñÿ äå òè.  ×åì áó äåøü êîð ìèòü?»

Çà÷åì ó÷èòüñÿ?
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ëþáèë ëèòåðàòóðó, äîáðîñîâåñòíî âñå ó÷èë ïðî 
÷ëåíèñòîíîãèõ, ïðî ñòåïåíü ñ íàòóðàëüíûìè ïîêà-
çàòåëÿìè, ïðî êîìïîíåíòû ãåîãðàôè÷åñêîé îáî-
ëî÷êè, çóáðèë ñêëîíåíèÿ ïðèëàãàòåëüíûõ, ìåõà-
íè÷åñêèå êîëåáàíèÿ è âîëíû, íó è òàê äàëåå, äî 
áåñêîíå÷íîñòè. Êòî èç íàñ, ñèäÿùèõ â ýòîì çàëå, 
â äåòñòâå áûë òàêèì, êàêîé ìû õîòèì, ÷òîáû ñòàëà 
íàøà Òàíÿ?

Ïîäíèìàþò ðóêè äâà ÷åëîâåêà – Þðèé Íåíåâ 
è Ñâåòëàíà Ëîãâèíåíêî (âñåãî â àóäèòîðèè 
29 ÷åëîâåê – ïðèìåðíî êàê â øêîëüíîì êëàññå).

Âåäóùèé: Âîò òàê ñîîòíîøåíèå – äâà èç òðèä-
öàòè. È ýòî – áóäóùèå ïåäàãîãè? Äàâàéòå�êà ñïðî-
ñèì ñåáÿ: çà÷åì ó÷èëèñü ìû? Íî íå âîîáùå ó÷è-
ëèñü, à â øêîëå. Èëè äàæå òàê: ÷åìó êàæäîãî èç 
íàñ â ñâîå âðåìÿ íàó÷èëà øêîëà íàøåãî äåòñòâà? 
Ñ êàêèì áàãàæîì êàæäûé èç íàñ óøåë èç íåå? 

Íàòàëüÿ Êðó÷èíèíà: ß, áûòü ìîæåò, øîêè-
ðóþ âñåõ, íî ìíå ïðèãîäèëàñü ðàáîòà â ïèîíåð-
ñêîé îðãàíèçàöèè, ìåíÿ òàì íàó÷èëè îáùàòüñÿ 
ñ ëþäüìè. 

Ñâåòëàíà Êëèìîâà (øêîëà ¹ 1962, ã. Ìîñêâà): 
Èç øêîëû íó ÷òî ïðèãîäèëîñü? Ïîìèìî çíàíèÿ 
ëèòåðàòóðû, ñòàâøåé ìîåé ïðîôåññèåé, ïðèãîäè-
ëèñü, êàê ìåòîäèñòû ãîâîðÿò, îáùåó÷åáíûå íàâû-
êè: êàê ïîëüçîâàòüñÿ ó÷åáíèêàìè, ñïðàâî÷íèêàìè. 
Óìåíèå êîíñïåêòèðîâàòü.

Ñåðãåé Øòèëüìàí: À ìíå äâå âåùè ïðèãîäè-
ëèñü: ÿ ïîíÿë íà ïðèìåðå ñâîåé ó÷èòåëüíèöû 
ëèòåðàòóðû, êàê íå íàäî ïðåïîäàâàòü ëèòåðàòóðó, 
ÿ òàê è ïðåïîäàþ, îò îáðàòíîãî. Âòîðîå – ó íàñ 
áûë ó÷èòåëü ôèçèêè, êîòîðûé òàê óìåë îáùàòüñÿ 
ñ äåòüìè, ÷òî êàæäàÿ ñêàçàííàÿ èì ôðàçà çàïî-
ìèíàëàñü.

Þðèé Íåíåâ: Ó ìåíÿ îò øêîëû îñòàëèñü òîëüêî 
îáùèå âïå÷àòëåíèÿ, à íå êîíêðåòíûå çíàíèÿ, õîòÿ 
ÿ áûë ïðèìåðíûì ó÷åíèêîì è âñåãäà âûïîëíÿë 
äîìàøíèå çàäàíèÿ. À «ïðèãîäèëîñü» ìíå îáùåíèå 
ñ ïåäàãîãàìè, ýòî áûëè ïðåäñòàâèòåëè ñòàðîãî 
ïîêîëåíèÿ, ïðåïîäàâøèå ìíå âàæíûé æèçíåííûé 
óðîê. È åùå ñûãðàëè ðîëü êîíêóðñû è îëèìïèàäû, 
â êîòîðûõ ÿ, áóäó÷è øêîëüíèêîì, ó÷àñòâîâàë. Ýòî 
ïðèâèëî ìíå âîëþ ê ïîáåäå, òàêóþ ñïîñîáíîñòü 
ïîáåæäàòü. ß ïî æèçíè òåïåðü òàê è èäó.

Ñåðãåé Øòèëüìàí: Âñïîìíèë! ß â øêîëå íàó÷èë-
ñÿ îòêàçûâàòüñÿ îò íåíóæíîãî! ß ñóìåë àðãóìåíòè-
ðîâàòü äîâîëüíî ðàíî è ðåçêî, ÷òî ìíå íå íóæíà 
ìàòåìàòèêà. È íåóæåëè ÿ ïëîõîé áûë ó÷åíèê? 
(Çàäóìûâàåòñÿ.) Äà, ÿ äîêàçûâàë: íå íóæíà ìíå 
ãåîìåòðèÿ, ôèçèêà, à òåì áîëåå õèìèÿ (õîòÿ ó 
ìåíÿ áûëà ïÿòåðêà ïî õèìèè). Çàòî ÿ óìåë ïèñàòü 
ñî÷èíåíèå âìåñòî 5–6 ó÷åíèêîâ îäíîâðåìåííî, 
à îíè ìíå ïîìîãàëè íà ìàòåìàòèêå, ó÷èòåëÿ ýòî 

âèäåëè, íî êî ìíå íå ïðèñòàâàëè, îíè ïîíÿëè: ýòîò 
ìàëü÷èê – ãóìàíèòàðèé, íå íàäî åãî òðîãàòü (çàäó-

ìûâàåòñÿ). Â 10�ì êëàññå ó ìåíÿ îòêðûëèñü ãëàçà: 
êàê ìîè òîâàðèùè ïèøóò ñî÷èíåíèÿ! Îíè ëèñòà-
ëè ó÷åáíèêè, ïåðåêàòûâàëè øàáëîííûå ôðàçû, 
à ÿ âûáèðàë ñâîáîäíóþ òåìó è íå ïðåäñòàâëÿë 

ñåáå, êàê ìîæíî ñïèñûâàòü, ìíå áûëî ýòî ñêó÷íî, 
ÿ íà ñâîáîäíóþ òåìó âñåãäà ôèëîñîôñòâîâàë...

Åëåíà Âåñåëîâà: ß âîò ñèæó è äóìàþ: â ïðèíöè-
ïå, êîãäà ÿ â øêîëó ïîøëà – óæå ÷èòàëà. Ñ÷èòàòü 
ìåíÿ ìîãëè íàó÷èòü è äîìà. Íàâåðíîå, ãëàâíîå 
ìîå øêîëüíîå ïðèîáðåòåíèå (âîçìîæíî, äàæå îíî 
êàðäèíàëüíî ïîâëèÿëî íà ìîþ æèçíü) – ýòî ìîé 
êëàññ. Òðóäíî äàæå îïèñàòü ñëîâàìè, êàêàÿ ó íàñ 
áûëà äðóæáà, êàê ìû äðóã äðóãà ïîíèìàëè ñ ïîëó-
ñëîâà! È â æèçíè ìíå ýòà çàðÿäêà òàê ïðèãîäèëàñü! 
Ñòîëüêî ðàç ÿ ÷óâñòâîâàëà «ïîääåðæêó» èç òîãî 
âðåìåíè! Ýòî òà ñèëà, êîòîðàÿ âñåãäà ñî ìíîé.

Ìàðê Ãîðîâîé (äèðåêòîð Ëèöåÿ èñêóññòâ, 
ã. Íîðèëüñê): ×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, ÿ ó÷èëñÿ â ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé øêîëå, ÿ ìóçûêàíò. Âìåñòå ñ òåì, 
âñþ æèçíü ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþ ñâîåãî ïðåïîäà-
âàòåëÿ Ñòàíèñëàâà Äìèòðèåâè÷à Ìóøêîâà – áëåñ-
òÿùèé ïèàíèñò, ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóð-
ñîâ. Íî îí ñâîåé îñíîâíîé çàäà÷åé ñ÷èòàë ó÷èòü 
íàñ íå ïèàíèçìó, à ëèòåðàòóðå, ÿçûêó, îáùåíèþ. 
È áëàãîäàðÿ ýòîìó ó÷èòåëþ, ÿ... (çàäóìûâàåòñÿ, 

çàìîëêàåò).

(Òèøèíà.)

Ëèòåðàòóðíàÿ îáðàáîòêà 
Òàòüÿíû Ìèõàéëîâîé

Þðèé Íåíåâ («ïðîñòî âçðîñëûé»): «Ìû òàê âûñ òó ïà-
ëè, áóä òî ìû âñå Ïëà òî íû è Àðèñ òî òå ëè, áóä òî ìû 
âñå òà êèå óì íûå»

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà
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Сно ва у нас пед со вет. 
Как всег да: кто"то опаз ды ва ет, кто"то рас се ян но раз-
ри со вы ва ет блок но т. В об щем"то, ни че го ин те рес но го 
не пред ви дит ся, и мы ве дем се бя как… нор маль ные де ти. 
И вдруг…
Ди рек тор: Кол ле ги! За кон чил ся пер вый три местр. Пе ред 
ва ми – таб ли ца, где от ра же ны его ито ги. По жа луйс та, 
вни ма тель но изу чи те ее, а по том поп ро буй те ре шить 
за да чу: ин те рп ре ти руй те циф ры, ука зан ные в таб ли це, 
сде лай те вы во ды, пред ло жи те ка кие"то ре ше ния. За ва ше 
выс туп ле ние вы по лу чи те от мет ку. Сра зу и сей час

УЧИТЕЛЬ 
ОЦЕНИВАЕТ 
УЧЕНИКА
ПедсоветRпровокация

Èç íåïðèâû÷íî êîðîòêîé ðå÷è äèðåêòîðà ìû 

óçíàåì, ÷òî ïåäñîâåò ïîñâÿùåí ïðîáëåìå ÎÖÅÍÊÈ 

(êîíå÷íî, â ó÷èòåëüñêîé âèñåëî îá ýòîì îáúÿâ-

ëåíèå è äàæå ñåðäèòûé ïðèçûâ ïðèãîòîâèòüñÿ 

ê ñåðüåçíîìó ðàçãîâîðó, íî íà îáúÿâëåíèÿ ó íàñ 

ìàëî êòî îáðàùàåò âíèìàíèå). Ìåæäó òåì äèðåê-

òîð îòìå÷àåò, ÷òî ó÷åíèêè ó íàñ ðàçíûå – ìåäëåí-

íûå è ïîñïåøíûå, ïîíÿòëèâûå è òóãîäóìû, çàèí-

òåðåñîâàííûå è íå î÷åíü. 

– Íî âåäü è ìû, ïåäàãîãè, – óëûáàåòñÿ äèðåê-
òîð, – ïðåäñòàâëÿåì ñîáîé òàêóþ æå ðàçíîðîäíóþ 
ìàññó: ñðåäè íàñ åñòü ïåäàíòè÷íûå è äåìîêðà-
òè÷íûå, «ëåãêèå» è «òðóäíûå», çàíóäíûå è âåñå-
ëûå. È êàæäûé, – ïðîäîëæàåò äèðåêòîð, – áåðåò 
íà ñåáÿ ìèññèþ îöåíèâàòü ó÷åíèêîâ, ñîçäàâàòü 
íåêèå «ìíèìûå ÷èñëà», èç êîòîðûõ è ñêëàäû-
âàþòñÿ âñå ýòè «ñðåäíèå áàëëû» è «ïîêàçàòåëè 
óñïåâàåìîñòè».

ТЕНДЕНЦИИ ИЛИ НАМЕЧАЮЩИЕСЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Âñå ïîëó÷àþò íà ðóêè òàáëèöó «Èòîãè ïåðâî-

ãî òðèìåñòðà». È äëÿ ñðàâíåíèÿ – àíàëîãè÷íóþ, 

ïðîøëîãîäíþþ. Ïåäàãîãè, òî åñòü íîâîÿâëåííûå 

ó÷åíèêè, óãëóáëÿþòñÿ â åå èçó÷åíèå, õâàòàþòñÿ 

çà ïîäáîðîäêè, äåëàþò ïîìåòêè. È âîò – âðåìÿ 

èñòåêëî. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî äàëåêî íå âñå óñïåâàþò 

ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè âûâîäû.

Äèðåêòîð: Èòàê! Êàêîâû æå âûÿâëåííûå òåí-
äåíöèè?

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, êîëè-
÷åñòâî «õîðîøèñòîâ» ó íàñ óâåëè÷èëîñü, à äåòåé 
«ñ îäíîé òðîéêîé» – óìåíüøèëîñü. ×òî îçíà÷àåò: 
âîçðîñ ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà çíàíèé.

Ó÷èòåëüíèöà ÌÕÊ: È áðîñàåòñÿ â ãëàçà «âîç-
ðàñòíîé ôàêòîð». Ïî ýòîé òàáëèöå ÿñíî âèäíî: 
óñïåâàåìîñòü â 7, 8 è 9�õ êëàññàõ íåñêîëüêî íèæå, 



Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà

÷åì â äðóãèõ1. Âûâîä: ìàëûøåé âñå ëþáÿò, 
à îíè õîðîøî ó÷àòñÿ. Íî ïîòîì ïîäðàñòàþò, 
âñòóïàþò â ïåðåõîäíûé âîçðàñò, ó÷åáà óõóä-
øàåòñÿ. Çàòî ê 10�ìó êëàññó âñå ñíîâà íîðìà-
ëèçóåòñÿ. Ýòî, íà ìîé âçãëÿä, ñòàíîâèòñÿ ñî-
âåðøåííî î÷åâèäíûì, êîãäà ñìîòðèøü â ýòè 
áóìàãè.

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Ïîæàëóé, ÿ ñîãëàøóñü. Çäåñü 
èìåííî òåíäåíöèÿ. Íàìå÷àþùàÿñÿ çàêîíîìåð-
íîñòü.

Ó÷èòåëüíèöà ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, ìîëîäîé 
ñïåöèàëèñò: Îáðàòèòå âíèìàíèå! Äåòåé ñ îäíîé 
«òðîéêîé» â êàæäîì êëàññå – âñåãî ïî îäíîìó! 
Çíà÷èò, ýòîò ïîêàçàòåëü âîîáùå ìîæíî ëèêâèäè-
ðîâàòü!

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Íå ôàêò! Ñíà÷àëà îí, ýòîò 
«ïîêàçàòåëü», ïóñòü âîçüìåò äà ïîäòâåðäèòñÿ 
â ñëåäóþùåì òðèìåñòðå. Âîò òîãäà ìîæíî 
áóäåò ãîâîðèòü î òåíäåíöèè. À ïîêà ìû èìååì 
ëèøü åäèíè÷íûé ôàêò. À íà îñíîâàíèè åäèíè÷�
íîãî ôàêòà ìîæíî äåëàòü ëèøü ïðîãíîç, ïðåäïî-
ëîæåíèå.

Ó÷èòåëüíèöà ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà: ß è äåëàþ.
Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Ýòî ïðàâèëüíî.
Ó÷èòåëüíèöà ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà (ó÷èòåëþ 

áèîëîãèè): À âû ñàìè êàêóþ�íèáóäü òåíäåíöèþ 
îáíàðóæèëè?

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Îáíàðóæèë: åñëè êàêèå�òî 
ó÷åíèêè èìåþò «äâîéêè», òî èìåþò èõ îäíîâðåìåí-

 1 Â äàííîé òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû óñïåâàå-
ìîñòè 6–10 êëàññîâ. Ãîâîðÿ î ìàëûøàõ, ó÷èòåëü èìååò 
â âèäó øåñòèêëàññíèêîâ.

íî ïî íåñêîëüêèì ïðåäìåòàì. Âûâîä: ýòî «îáúåê-
òèâíàÿ» íåóñïåâàåìîñòü, íå ñëó÷àéíàÿ.

Çàâó÷: Êîëëåãè! ß ñ÷èòàþ: ðåçóëüòàòû íûíåø-
íåãî ïåðâîãî òðèìåñòðà ñòîÿò òîãî, ÷òîáû áûòü 
çàìå÷åííûìè! Ìû ñ âàìè õîðîøî çíàåì: îáû÷íî 
ïåðâûé òðèìåñòð äàåò ñàìóþ íèçêóþ óñïåâàå-
ìîñòü â ãîäó (âåäü èäåò «ðàñêà÷êà», äåòè åùå 
òîëüêî ïðèíîðàâëèâàþòñÿ ê íàøèì òðåáîâàíèÿì). 
Òåì íå ìåíåå, áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ìåæäó 
êîðïóñîì êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé, ó÷èòåëü-
ñêèì êîëëåêòèâîì è àäìèíèñòðàöèåé ìû ñ âàìè 
äîñòèãëè íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ! Êëàññíûå ðóêî-
âîäèòåëè íå ïðîïóñòèëè íè îäíîãî ñîâåùàíèÿ 
ïî ïîíåäåëüíèêàì! Íàø êîëëåêòèâ â ýòîì òðèìå-
ñòðå áîëåå àêòèâåí, áîëåå ñïëî÷åí. È åñëè ìû 
ïîòðóäèìñÿ åùå íåìíîãî, òî ïîêàçàòåëü êà÷å-
ñòâà çíàíèé â íàøåé øêîëå áóäåò òîëüêî ïîâû-
øàòüñÿ!

Äèðåêòîð: À òåïåðü óçíàåì, êàê íàøó àíàëèòè-
÷åñêóþ ðàáîòó îöåíèë ýêñïåðò.

Âûñòóïëåíèå ýêñïåðòà
Ýêñïåðò: ß ìîãó âûñòàâèòü ñëåäóþùèå îöåíêè. 

Ó÷èòåëüíèöà ÌÕÊ ïîëó÷èëà «ïÿòåðêó», îíà ïðåäïî-
ëîæèëà, ÷òî êà÷åñòâî çíàíèé îáúåêòèâíî çàâèñèò 
îò âîçðàñòíîãî öåíçà ó÷åíèêîâ. Âûñêàçûâàëàñü 
êîíêðåòíî, ÿñíî, ðàñïðîñòðàíåííûìè ïðåäëî-
æåíèÿìè. ×åòêî ñôîðìóëèðîâàëà è âûòåêàþùóþ 
ïðîáëåìó, ìîëîäåö! Ó÷èòåëüíèöà ôðàíöóçñêîãî 

ÿçûêà ïîëó÷àåò «÷åòûðå áàëëà». Îíà îáðàòèëà âíè-
ìàíèå íà äåòåé «ñ îäíîé òðîéêîé» è äàæå ïîäñêà-
çàëà ñïîñîá, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî èñïðà-
âèòü ñèòóàöèþ. Íî ÷óòü âÿëî ãîâîðèëà. Ó÷èòåëþ 
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Èòîãè ïåðâîãî òðèìåñòðà ïî êëàññàì

 Êëàññ Êîë�âî Óñïå� Íå Óñïåâàþò Íå óñïåâàþò

  ó÷�ñÿ âàþò óñïåâàþò íà «5» íà «4» êà÷å� ñ îäíîé ïî 1�ìó ïî 2�ì ïî 3�ì áîëåå 3�õ
      è «5» ñòâî «3» ïðåäì. ïðåäì. ïðåäì. ïðåäì.

 6 7 7 – – 6 6 1 – – – –
   100 %   86 % 86 % 14 %

 7 17 17 – 3 4 7 1 – – – –
   100 %  18 % 23 % 41 % 6 %

 8 28 27 1 2 9 11 2 – 1 – –
   96 % 4 % 7 % 32 % 39 % 7 %  4 %

 9 26 22 4 – 5 5 1 – – 2 2
   85 % 15 %  19 % 19 % 4 %   7,5 % 7,5 %

 10 28 27 1 1 11 12 1 – 1 – –
   96 % 4 % 4 % 39 % 43 % 4 %  4 %



áèîëîãèè ìû ñòàâèì «÷åòâåðêó», ïîòîìó ÷òî îí 
âûÿâèë âàæíûé ôàêò è äàæå ââåë òåðìèí «îáúåê-
òèâíàÿ íåóñïåâàåìîñòü».

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Òîãäà ïî÷åìó ìíå «÷åòûðå»?
Ýêñïåðò: Îáúÿñíþ. Íà ôîíå äðóãèõ îòâåòîâ 

âû ãîâîðèëè õîòü è âîçáóæäåííî, íî òèõî, íåÿñíî. 
À íàäî áûëî: ÷åòêî, ãðîìêî.

Âîò òàê ôîêóñ! Çà íåâíÿòíóþ ðå÷ü, îêàçûâà-

åòñÿ, ñíèìàþò áàëëû! Êîíå÷íî, íå îáîøëîñü áåç 

âîçðàæåíèé.

Êðèòèêà ýêñïåðòèçû
Ó÷èòåëü èñòîðèè: Íî âû íå íàçâàëè êðèòå-

ðèè, ïî êîòîðûì áóäåòå îöåíèâàòü íàøè îòâåòû! 
Íàäî áûëî ýòî ñäåëàòü, ïðè÷åì ñ ñàìîãî ñíà÷àëà. 
È ïîòîì, ýòî æå áûëî íå äîìàøíåå çàäàíèå. 
Ïîýòîìó îöåíêà «çà âÿëîñòü ðå÷è», ìíå êàæåòñÿ, 
íå ñîâñåì êîððåêòíà.

À âñåãäà ëè íàøè ó÷åíèêè ÷åòêî ïîíèìàþò, çà 

÷òî èì âûñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà? È ðàçâå íå áûâàåò 

ñèòóàöèé, êîãäà ó÷åíèê, îòâå÷àþùèé, â îáùåì�òî, 

ïðàâèëüíî, íî íåóâåðåííî, çàòÿíóòî, ñ ïàóçàìè, 

ïîëó÷àåò «÷åòâåðêó», à òî è «òðîéêó»?

КИРПИЧ НА ГОЛОВУ,
ИЛИ НЕСТАНДАРТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Äèðåêòîð äîñòàåò èç�ïîä ñòîëà áîëüøîé 

êðàñíûé êèðïè÷ è âîäðóæàåò åãî íà ñòîë. Íó, 

ìîæåò áûòü, ìû ïðåóâåëè÷èëè, – îí äåëàåò ýòî 

ìûñëåííî.

Äèðåêòîð: Ïðèñòóïèì ê ñëåäóþùåìó çàäàíèþ. 
Íà ëèñòî÷êàõ áóìàãè âû äîëæíû çàïèñàòü êàê 
ìîæíî áîëüøå âàðèàíòîâ óïîòðåáëåíèÿ ýòîãî 
ïðåäìåòà, ýòîãî êèðïè÷à. ×òî ìîæíî ñ íèì ñäå-
ëàòü? Ïîðàññóæäàéòå. Ïîäêëþ÷èòå âàðèàòèâíîå 
ìûøëåíèå. Ñâîé ëèñòîê ïîäïèøèòå, ïîæàëóéñòà, 
ïñåâäîíèìîì è ÷åðåç äâå ìèíóòû ñäàéòå ýêñ-
ïåðòàì.

Ñìåõ ñìåõîì, íî ñîëèäíîãî âèäà ïåäàãîãè 

ëèõîðàäî÷íî ïðèíèìàþòñÿ çà ðàáîòó. ×åòêèé ó÷è-

òåëüñêèé ïî÷åðê óñûõàåò äî òîðîïëèâî�êîðÿâûõ 

íàáðîñêîâ... Äçèíü! – Ñäàéòå ðàáîòû! Íå çàäåð-

æèâàéòå! Ñ÷èòàþ äî òðåõ: êòî íå ñäàë, – îöåíêà 

ñíèæàåòñÿ íà áàëë! – Íàä ëèñòî÷êàìè ñêëîíÿþòñÿ 

âúåäëèâûå ýêñïåðòû. È âîò – ðåøåíèå ãîòîâî.

Âûñòóïëåíèå ýêñïåðòà
Ýêñïåðò: Èãðóøêà äëÿ âàñ îêàçàëàñü ñëîæíîé. 

Ïðåîáëàäàþò òðàäèöèîííûå îòâåòû: ñòóêíóòü ïî 
ãîëîâå, ïîëîæèòü ïîä êðîâàòü. Ïðåññ, ïîäñòàâêà, 

ïîäïîðêà, ãàíòåëè, ðàçíîãî ðîäà ñèäàíêè óïîìè-
íàþòñÿ â êàæäîé âòîðîé ðàáîòå. Ëèäåð ðåéòèíãà – 
îòâåò «êèðïè÷ âàì íà ãîëîâó». Ýòèì ó÷åíèêàì – 
«òðîéêà». Íî åñòü è «õîðîøèñòû», ïðèäóìàâøèå 
íå÷òî îðèãèíàëüíîå. Îñîáåííî ïîðàäîâàëè 
ïðàêòèêî�îðèåíòèðîâàííûå ñîâåòû. Òàê, íåêòî 
Êîëïàê ïðåäñòàâèë êèðïè÷ â êà÷åñòâå êàðàíäàø -

íèöû: ïðîñâåðëèøü äûðî÷êè, – ïîëó÷àåòñÿ òàêîé 
íóæíûé ïðåäìåò – «÷åòâåðêà». Òî÷êà íàïèñàëà: 
«Ìîæíî ïîëîæèòü â äóõîâêó – äëÿ ëó÷øåé òåïëîåì-
êîñòè». Ïîíÿòíî, ïðîäóêòèâíî – «4». Èäåÿ îò Ëèëè: 
«Òåðåòü äæèíñó äî ìîäíîé áåëèçíû». Îðèãèíàëüíî. 
Íî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî÷åðê áåçîáðàçíûé, à óïî-
ìÿíóòîå òðåíèå äàñò ñêîðåå êðàñíîòó, ÷åì áåëèç-
íó, ìû ïîñòàâèëè «4 ñ äâóìÿ ìèíóñàìè». Çàÿö – 
åäèíñòâåííûé, êòî ïîäàë âñå â âèäå òàáëèöû, äàæå 
ñòðåëî÷êè íàðèñîâàë. Ìîëîäåö! Ïîîùðèòåëüíàÿ 
«5». Ðàáîòó àâòîðà ïî èìåíè Êó�êó ìû íå îöåíèâà-
ëè: îíà î÷åíü ãðÿçíàÿ. Äèîãåí: «Ìîæíî ïîêðàñèòü 

Ó÷èòåëü îöåíèâàåò ó÷åíèêà
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çîëîòîì è ïîäàðèòü ëàóðåàòó Ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
â íàøåé øêîëå». Åìó «÷åòâåðáàí». Èíäååö Äæî 

ðåêîìåíäóåò íîñèòü êèðïè÷ íà ãîëîâå äëÿ âûðà-
áîòêè ôèãóðû! Òîæå «4», è ìàëåíüêîå çàìå÷àíèå: 
òàê èñïðàâëÿåòñÿ íå ôèãóðà, à ïîõîäêà. Ïîæàëóé, 
ñàìûé ëó÷øèé îòâåò ó Ñêîðïèîíà: «Èñïîëüçîâàòü 
äëÿ çàáèâàíèÿ ìûñëåé â ãîëîâû íåðàäèâûõ ó÷å-
íèêîâ». Îí æå äàåò åùå îäíî îñòðîóìíîå ïåäà-
ãîãè÷åñêîå ïðèìåíåíèå: «Ðàñøóìåëñÿ íà óðîêå – 
âñòàíü, ïîäåðæè êèðïè÷». Íà «ïÿòåðêó».

Êðèòèêà ýêñïåðòèçû
Íó è ãàëäåæ íà÷àëñÿ! Õóæå, ÷åì â êëàññå, êîãäà 

ó÷èòåëü âûéäåò çà äâåðü! 

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Ìíå êàæåòñÿ, ÿ ïðèäóìàë 
î÷åíü èíòåðåñíîå ïðèìåíåíèå êèðïè÷à – ïåìçà 
äëÿ ïÿòîê. Æàëü, íå îöåíèëè.

Ó÷èòåëüíèöà íåìåöêîãî ÿçûêà: Âñå�òàêè íàäî 
áûëî ïðåäóïðåäèòü íàñ î ôîðìå îòâåòà: þìîðè-
ñòè÷åñêàÿ? ïðàêòè÷åñêàÿ?

Ïñèõîëîã, ìîëîäîé ñïåöèàëèñò: Ó÷èòåëü îáÿçàí 
ãîâîðèòü î ïîçèòèâå! Âûíîñÿ ñóæäåíèå, íàäî ïðî 

âñåõ îòìå÷àòü ÷òî�òî ïîëîæèòåëüíîå! Äàæå åñëè 
ó ìåíÿ íå î÷åíü õîðîøèé îòâåò!

Äèðåêòîð: Çàïîìíèòå ýòè ñâîè «ó÷åíè÷åñêèå» 
îùóùåíèÿ.

Ó÷èòåëü áèîëîãèè (äèðåêòîðó): ß äóìàþ, Âàøà 
çàòåÿ óäàëàñü. Íî íå ìîãó óäåðæàòüñÿ îò çàìå÷à-
íèÿ: êàê ó÷åíèê, ÿ, ïîëó÷àÿ ò â î ð ÷ å ñ ê î å  ç à ä à -
í è å, ìåíåå âñåãî ïðåäïîëàãàë ïîëó÷èòü îòìåòêó. 
Ìîæíî çà÷èòûâàòü íàøè óäà÷íûå�íåóäà÷íûå ñåí-
òåíöèè, ðàçáèðàòü èõ, íî îòìåòêè... Íå äóìàþ, ÷òî 
ýòî ïðàâèëüíî. ß ïåðåæèâàë çà êîëëåã, êîòîðûì 
ñòàâèëè íå «5».

САКРАМЕНТАЛЬНОЕ «ЗАЧЕМ?»

Äèðåêòîð: Êàê ðàç è ïîäîøëî âðåìÿ ñåíòåíöèé. 
Äåðæèòå íîâûå ëèñòî÷êè è çà äâå ìèíóòû îòâåòü-
òå íà ñàêðàìåíòàëüíûé âîïðîñ: çà÷åì ó÷èòüñÿ? 
Ïðîøó âàñ âûñêàçûâàòüñÿ àôîðèñòè÷åñêè, íå 
çàáóäüòå ïîäïèñàòüñÿ ïñåâäîíèìîì.

Ñòðàííî, íî âçðîñëûì íå ìåíüøå, ÷åì äåòÿì, 

õî÷åòñÿ, ÷òîáû èõ ïîõâàëèëè. ×òîáû èìåííî èõ 

ðàáîòà áûëà çàìå÷åíà, âûäåëåíà. Ïîýòîìó «ó÷å-

íèêè» îòíåñëèñü ê çàäàíèþ ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ. 

Êàæäîìó õîòåëîñü íàïèñàòü ÷òî�òî âûäàþùååñÿ… 

Íî âðåìÿ èñòåêëî íåâåðîÿòíî áûñòðî.

Âûñòóïëåíèå ýêñïåðòà
Ýêñïåðò: Èòàê, ìû ïðî÷èòàëè âàøè ðàáîòû. 

Âû ïðîñòî êàêèå�òî ìóäðåöû! Îêàçûâàåòñÿ, ó÷èòüñÿ 

íóæíî, äàáû «îñóùåñòâëÿòü ìå÷òû» (Àãíåññà), äëÿ 
«ïîçíàíèÿ ìèðà â ñåáå è ñåáÿ â ìèðå» (Êîëïàê), 

«äëÿ óäîâîëüñòâèÿ» (Êó�êó è Àðõèìåä), äëÿ òîãî, 
÷òîáû «òåáå çàâèäîâàëè», «íå ïîêàçûâàëè ïàëüöåì». 
Â âàøèõ îòâåòàõ – áîëüøîé ðàçáðîñ: îò ðîìàíòèç-
ìà («ñòàòü ÷àñòüþ Âñåëåííîé») äî ïðàêòèöèçìà 
(«çàðàáîòàòü áîëüøèå�áîëüøèå äåíüãè»), îò àëü-
òðóèçìà («ïðèíîñèòü ïîëüçó ëþäÿì») äî ýãîöåíò-
ðèçìà («èãðàòü â ýòîé æèçíè ãëàâíûå, à íå ìåëêèå 
ðîëè»).

Íàøëèñü â ñòîãå ñåíà è èãîëêè: îðèãèíàëüíûå 
îòâåòû. Âîò, íàïðèìåð, íåêòî Ìóñÿ, ñðàâíèâàÿ 
íåçíàþùåãî ÷åëîâåêà ñî ñëåïöîì, ïèøåò â âîñòî÷-
íîì ñòèëå: «Íåâèäÿùèé ëèøü òî áåðåò, ÷òî âèäÿùèé 
åìó äàåò». Óðà! – è ÷åòûðå áàëëà. Äðóãîé èíòåðåñ-
íûé îòâåò: «Ïðèíóäèòåëüíîå îáó÷åíèå ðàçâèâàåò 
âûíîñëèâîñòü è ñòîéêîñòü õàðàêòåðà, îòêðûâàåò 
÷åëîâåêó öåííîñòü ñâîáîäíîãî âðåìåíè è ñâîáîä-
íîãî òâîð÷åñòâà». Ýòî Äèîãåí, îí òîæå ïîëó÷àåò 
«ïÿòåðêó». 

À âîò Ëèäà: «Êîíå÷íî, êàæäûé ðàçóìíûé ÷åëî-
âåê ïîíèìàåò: ó÷èòüñÿ ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî. 
Åñëè “ïðîñëåäèòü òåíäåíöèþ”, êàê ëþáèò ãîâîðèòü 
íàø óâàæàåìûé áèîëîã, òî îêàæåòñÿ: òå, êòî ó÷èëñÿ 
õîðîøî, ÷àùå âñåãî íè÷åãî íå äîñòèãëè â æèçíè. 
Íàèáîëåå òàëàíòëèâûå ëþäè, îêàçàâøèå îãðîìíîå 
âëèÿíèå íà ñîâðåìåííèêîâ è ïîòîìêîâ (Ïóøêèí, 
Ýéíøòåéí, Íèëüñ Áîð è íå òîëüêî îíè) â øêîëå 
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ó÷èëèñü î÷åíü�î÷åíü�î÷åíü ïëîõî. Òå, êòî ñî ìíîé 
íå ñîãëàñåí, ïóñòü âîçüìóò è ïîó÷àñòâóþò â ó÷åáíîì 
ïðîöåññå 2–3 íåäåëè, íî ñ ïîëíîé îòäà÷åé». Çà÷åì, 
ñòàëî áûòü, ó÷èòüñÿ? ×òîáû íàâðåäèòü çäîðîâüþ! 
Îòâåò ïðèíèìàåòñÿ, îöåíêà «5». Àðîìàòè÷åñêèé 
ïàññàæ ñîâåðøàåò Èíäååö Äæî: «Çà÷åì? – âîñ-
êëèöàåò îí. – Äà çàòåì, ÷òî âñå òàê äåëàþò! Èëè 
åñòü øàíñ ñòàòü áîìæåì. À ýòî õîëîäíî, ãîëîäíî 
è ãðÿçíî. À âû íþõàëè áîìæåé?» Ïîëó÷àåò âûñî-
êóþ îöåíêó. Íå èç�çà «áîìæåé», à èç�çà òîãî, ÷òî 
âåñüìà òî÷íî ïîäìå÷åíà âåñêàÿ ïðè÷èíà ó÷åíèÿ – 
«ïîòîìó ÷òî âñå òàê äåëàþò». Â çàêëþ÷åíèå ïðîöè-
òèðóþ Ñèíåêòèêó: «×òîáû ñî çíàíèåì äåëà îòìå-
òàòü íåíóæíîå». Ïîëó÷àåò «÷åòâåðêó ñ ìèíóñîì».

Êðèòèêà ýêñïåðòèçû
Ó÷èòåëü èñòîðèè: À ïî÷åìó Ñèíåêòèêà ïîëó÷èëà 

ñ ìèíóñîì?
Ýêñïåðò: Ïî÷åðê íåáðåæíûé.
Ó÷èòåëü èñòîðèè: Íî ó Êó�Êó åùå õóæå ïî÷åðê, 

à îöåíêà – âûøå.
Ýêñïåðò: Çàòî Êó�Êó èñïîëüçóåò ëàòèíñêèå 

ðåìèíèñöåíöèè. Ýòî ìû è ïîîùðèëè.
Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè (ýêñïåðòó): À êàê áû Âû 

ñàìè îòâåòèëè íà ýòîò âîïðîñ, çà÷åì ó÷èòüñÿ?
Ýêñïåðò: ×òîáû æèòü ñâîèì óìîì, âîò çà÷åì!

ЛЕКЦИЯ О МОРФОЛОГИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Äèðåêòîð: Ó íàñ îñòàëîñü ñàìîå ïîñëåäíåå, 
ñàìîå òðóäíîå çàäàíèå. Òðóäíîå, ïîòîìó ÷òî âàì 
óæå íåîõîòà (íî âåäü íàøèì äåòÿì òîæå áûâà-
åò «íåîõîòà» ê âîñüìîìó óðîêó). Âîçüìèòå ëèñòêè 
áóìàãè.

Ñåé÷àñ âàì áóäåò ïðî÷èòàíà ëåêöèÿ ïîä íàçâà-
íèåì «Èñïîëüçîâàíèå êðåàòèâíûõ ìåòîäîâ 
ýâðèñòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ íà ñîâðåìåííîì óðîêå», 
à âû ñäåëàåòå êîíñïåêò. 

È íà÷àëàñü ëåêöèÿ. Êîå�÷òî èíòåðåñíîå óäà-

ëîñü çàêîíñïåêòèðîâàòü äàæå äëÿ ÷èòàòåëåé. 

Âîò ïîñëóøàéòå.

Ëåêòîð: Ñ ïîíÿòèåì «îäàðåííîñòü» ñëåäóåò ñâÿ-
çûâàòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, äâå ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû. Ïåðâîå – ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå 
îäàðåííûõ äåòåé, äëÿ ÷åãî òðåáóþòñÿ íå «óíèôèöè-
ðîâàííûå», à èíäèâèäóàëèçèðîâàííûå ïðîãðàììû. 
Âòîðîå – ðàçâèòèå èíòåëëåêòóàëüíî�òâîð÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà êàæäîãî ðåáåíêà, îðèåíòèðîâàííîå íå 
ñòîëüêî íà «ïåðåäà÷ó çíàíèé», ñêîëüêî íà ðàçâèòèå 
ìûøëåíèÿ. Ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îñîáûå ìåòîäû 
ýâðèñòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ, êàê, íàïðèìåð: 

• «åñëè áû» (÷òî ïðîèçîéäåò, åñëè èçìåíÿòñÿ 
òàêèå ñâîéñòâà, êàê…);

• àããëþòèíàöèÿ (ñîåäèíèòü íåñîåäèíèìîå: íàéòè 
ñèëó ñëàáîñòè, ìÿãêîñòü æåñòêîñòè, ìîæåò ëè 
ãîðåòü ëåä);

• «ìîçãîâîé øòóðì» (ïîëó÷åíèå èäåé îò âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ, îáñóæäåíèå è êðèòè÷åñêèé îòáîð);

• ñèíåêòèêà (ïîèñê àíàëîãèé, àññîöèàöèé, 
ñõîäñòâà);

• «ìîðôîëîãè÷åñêèé ÿùèê» (êîìáèíèðîâàíèå 
èçâåñòíûõ è íåèçâåñòíûõ ýëåìåíòîâ);

• èíâåðñèÿ (ïîèñê ïðîòèâîïîëîæíîñòåé).
Óðîêè êðåàòèâíîãî òèïà ìîãóò ïðîõîäèòü 

â ôîðìå äèñïóòà, äèàëîãà, ïàðàäîêñà, ôàíòàçèè, 
èçîáðåòàòåëüñòâà, «ñîñëàãàòåëüíîé èñòîðèè», 
äåëîâîé èãðû, ìîäåëè øêîëû áóäóùåãî, òâîð÷å-
ñêîãî êîíêóðñà, ïðîãíîñòè÷åñêîãî ñåàíñà. 

Êîãäà ëåêòîð çàâåðøèë âûñòóïëåíèå, â àóäèòî-

ðèè öàðèëà ïîëíàÿ òèøèíà.

Äèðåêòîð: À òåïåðü íóæíî, ïîëüçóÿñü êîíñïåê-
òîì, ðàññêàçàòü òî, ÷òî âû óñëûøàëè.

Ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè: Ðå÷ü øëà î ìåòî-
äàõ ýâðèñòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ íà ñîâðåìåííîì 
óðîâíå…

Ýêñïåðò: Ãîâîðèòå, ïîæàëóéñòà, ãðîì÷å, à òî 
îöåíêà áóäåò ñíèæåíà.

Ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè: ß ñòàðàþñü. Íàì 
ðàññêàçûâàëè: íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü äàð, äàííûé 
äåòÿì îò ïðèðîäû. Ãîâîðèëè, êàê åãî ðàçâèâàòü, 
êàêèìè ìåòîäàìè. Íàäî, ãîâîðèëè, èñïîëüçîâàòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîãðàììû, îáëàäàþùèå ãëó-
áèíîé. 

Äèðåêòîð: Âû ñîãëàñíû ñ ýòèì?
Ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè: Äà, àáñîëþòíî.
Ó÷èòåëüíèöà ôèçèêè: Íåò, íåïðàâèëüíî! Íå 

ýòî áûëî ãëàâíûì â ëåêöèè. Ãëàâíîé áûëà ìûñëü 
î òîì, ÷òî îäàðåííûå äåòè è äåòñêàÿ îäàðåííîñòü – 
ðàçíûå âåùè.

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: À ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâ-
íîå – ýòî ðàçîáðàòüñÿ ñ ìåòîäàìè. Ìû äîëæ-
íû îáó÷àòü äåòåé «äóìàíüþ», à íå ìåõàíè÷å  -
ñêîìó âîñïðîèçâåäåíèþ. Ñëåäóåò íàãðóæàòü âñå 
ñîñòàâëÿþùèå ìûøëåíèÿ ðåáåíêà: êàê èíòåë-
ëåêòóàëüíóþ, òàê è ýâðèñòè÷åñêóþ, è êðèòè÷å-
ñêóþ.

Ó÷èòåëüíèöà àíãëèéñêîãî ÿçûêà: À çíàåòå ÷òî? 
À ïóñòü äåòñêàÿ îäàðåííîñòü ñàìà âîçüìåò è âûáå-
ðåò, êàêîìó ïîíÿòèþ åé ñîîòâåòñòâîâàòü – íà òî îíà 
è îäàðåííîñòü! Ñ÷èòàéòåñü ñ äåòüìè! Íå ìåøàéòå 
èì áûòü îäàðåííûìè. 

Äèðåêòîð: Îá ýòîì è ãîâîðèë ëåêòîð?
Ó÷èòåëüíèöà àíãëèéñêîãî ÿçûêà: Íåò.
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Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Ïðîãðàììû è ìåòîäèêè – 
ýòî, êîíå÷íî, õîðîøî. Íî íè÷åãî íå áûëî ñêàçàíî 
î çàêîíå ïðèðîäû: åñëè ãäå�òî ïðèáàâèòñÿ, òî 
â äðóãîì ìåñòå óáàâèòñÿ. ×åëîâåê ìîæåò áûòü 
îäàðåííûì èíòåëëåêòóàëüíî, íî ïðè ýòîì àáñî-
ëþòíî áîëüíûì!

Äèðåêòîð: Îá ýòîì ãîâîðèë ëåêòîð?
Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Íåò.
Ïñèõîëîã: È æåëàòåëüíî âñå ýòî ïðèâåñòè 

â ïðàêòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü! Íà óðîâíå ñîâåùàíèé 
ÿ íå âèæó çäåñü ïðîáëåì. 

Äèðåêòîð: Âû ÷òî, îòðèöàåòå ñîâåùàòåëüíóþ 
ôîðìó ðàáîòû?

Ïñèõîëîã: Íåò, íå îòðèöàþ. Íî ãîëîñóþ çà òî, 
÷òîáû äâèãàòüñÿ â ñòîðîíó ïðàêòè÷åñêîé ðåàëè-
çàöèè.

Ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè: Ìîå îñîáîå ìíå-
íèå: ëåêöèÿ áûëà ïðî÷èòàíà â êðàéíå òðóäíûõ 
óñëîâèÿõ. Çà èñêëþ÷åíèåì ó÷èòåëÿ áèîëîãèè, âñå 
ñ÷èòàþò, ÷òî èìåþò ïî äàííîé òåìå êîëîññàëü  -
íûé îïûò.

Âûñòóïëåíèå ýêñïåðòà
Ýêñïåðò: Âåñü ïðåäûäóùèé äèàëîã ìû îöåíè-

âàåì êðàéíå íåóäîâëåòâîðèòåëüíî. Ïðîâåðÿëîñü: 
1.  Âàøå óìåíèå ñîñòàâëÿòü êîíñïåêò, – à ìû 

ïîëó÷èëè âñåãî ëèøü îäèí ñäàííûé êîíñïåêò, îò 
Äèîãåíà. Âñå âû, êðîìå íåãî, ôîðìàëüíî ÿâëÿ-
åòåñü íàðóøèòåëÿìè ó÷åáíîé äèñöèïëèíû 
è ïîëó÷àåòå «äâîéêè». Ñðàçó îãîâîðþñü, ÷òî 
ôàêò êîëëåêòèâíîãî ñàáîòàæà çàäàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ñåðüåçíûì è òðåâîæíûì ñèãíàëîì, ïî êîòîðîìó 
íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü îñîáûå ìåðû.

2.  Âàøå óìåíèå îòâå÷àòü ïî 
êîíñïåêòó, – à âìåñòî ýòîãî âû 
íà÷àëè – êòî î ÷åì – ðàçãëà-
ãîëüñòâîâàòü âîêðóã äà îêîëî 
òåìû. Â ñòèëå «â îãîðîäå áóçè-
íà, à â Êèåâå äÿäüêà». Íè îäèí 
èç òåçèñîâ ëåêòîðà íå áûë âîñ-
ïðîèçâåäåí. Êàæäûé èç âàñ 
âûäâèãàë êàêèå�òî ñîâåðøåííî 
íå ñâÿçàííûå ñ ïðåäûäóùè-
ìè ðåïëèêàìè èäåè. Â öåëîì, 
ðàçãîâîð íàïîìèíàë ïüåñó äëÿ 
òåàòðà àáñóðäà.

Êðèòèêà ýêñïåðòèçû
Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Íà ìîé 

âçãëÿä, ìû ïðîäâèíóëèñü äàëü-
øå, ÷åì îò íàñ òðåáîâàëî çàäà-
íèå: ìû ñòàëè îáñóæäàòü ïðî-
áëåìó, ïîñòàâëåííóþ ëåêòîðîì. 

Ëþáîãî ó÷èòåëÿ òàêîé ðàñêëàä ñîáûòèé äîëæåí 
ïîðàäîâàòü.

Ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè: Íî ìû íå âûïîëíèëè 
ôîðìàëüíûõ òðåáîâàíèé. Âîîáùå�òî ýòî íàçû-
âàåòñÿ «ïÿòûé óãîë èùóò, à ïåðâîãî íå âèäÿò». 
Â ÷åì�òî ýêñïåðò ïðàâ.

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Íî ëþáîé ó÷èòåëü, åñëè îí 
ïðîôåññèîíàë, äîëæåí áûë ñðàçó îòðåàãèðîâàòü 
íà âîçíèêøóþ íåïðàâèëüíîñòü. Ó÷èòåëü óïðàâ-
ëÿåò ó÷åáíûì ïðîöåññîì, à íå èäåò íà ïîâîäó 
ó êëàññà. Ïî÷åìó æå íàñ ñðàçó íå ïîïðàâèëè? Íàäî 
áûëî îñòàíîâèòü ðàçãîâîð è åùå ðàç ñîîáùèòü 
çàäà÷ó. Åñëè âåñü êëàññ íå ïîíÿë çàäàíèÿ, çíà÷èò, 
äåëî íå â êëàññå, à â çàäàíèè!

ПОД ЗАНАВЕС

Äèðåêòîð: Ó íàñ îñòàëîñü âñåãî äåñÿòü ìèíóò, 
÷òîáû çàêîí÷èòü ïåäñîâåò.

Ó÷èòåëü áèîëîãèè: Ìíå áûëî âåñåëî! Ýòî 
î÷åíü õîðîøèé ïðèçíàê: âåäü ñìååøüñÿ â îñíîâ-
íîì íàä ñîáîé, íàä ñâîåé ðàáîòîé. Âîîáùå, 
ïðåäëàãàÿ äåòÿì òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, ìû äîëæ-
íû áûòü î÷åíü ÷óòêèìè. Êàæåòñÿ, ìû âñå ïî÷óâ-
ñòâîâàëè: äåòè ÷àùå æäóò îò íàñ ïîíèìàíèÿ, 
à íå îöåíêè. 

Ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè: È âíèìàòåëüíîãî 
îòíîøåíèÿ. Âñå òàê î÷åâèäíî…

Ó÷èòåëüíèöà íåìåöêîãî ÿçûêà: ß äóìàþ, 
êàæäûé ïåäàãîã äîëæåí ÷àùå âñïîìèíàòü ñåáÿ 
â øêîëüíîì âîçðàñòå: ÷òî îí äåëàë, êàê äåëàë, 
ïî÷åìó äåëàë, è êàê åãî çà ýòî îöåíèâàëè.
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Ó÷èòåëü áèîëîãèè: ß ïî÷óâñòâîâàë îòâåòñòâåí-
íîñòü çà òî, êàê ÿ îáúÿâëÿþ îöåíêè. Î÷åíü ëåãêî 
ìîæíî îáèäåòü ðåáåíêà, äàæå ïðîñòî íè÷åãî íå 
ñêàçàâ.

Ïñèõîëîã: Ìíå íèêîãäà íå íðàâèëàñü ïðîöåäó-
ðà âûñòàâëåíèÿ îöåíêè. Ïîñëå òîãî êàê ÿ îêîí-
÷èë øêîëó, ìíå åùå ëåò äåñÿòü ñíèëèñü íåõîðî-
øèå ñíû: ìåíÿ âûçûâàþò ê äîñêå, èëè ÿ çàáûë 
ïðèíåñòè ñî÷èíåíèå. Ïîýòîìó ÿ è ñåãîäíÿ ñåáÿ 
÷óâñòâîâàë î÷åíü íåóþòíî. Íî òàêàÿ ôîðìà ïåä-
ñîâåòà ìíå êàæåòñÿ ïîó÷èòåëüíîé. Âåäü âñå ýòî 
äåëàëîñü, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü îáðàòíóþ ñâÿçü, 
ñäåëàòü «òåõíîëîãèþ âûñòàâëåíèÿ îöåíîê» áîëåå 
êîððåêòíîé, òî÷íîé, ïðèíîñÿùåé ïîëüçó íàøèì 
ó÷åíèêàì. 

Ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè: Íà÷èíàÿ ñ êàêîãî�òî 
ìîìåíòà ÿ ñ÷èòàëà, ÷òî íà ïåäñîâåòàõ íè÷åãî 
îñîáåííî ïîëåçíîãî äëÿ ìåíÿ áûòü íå ìîæåò. Íî 
ñåãîäíÿøíèé ïåäñîâåò – íå òàêîé. Âî�ïåðâûõ, ìû 
ïîáûâàëè «â øêóðå» íàøèõ ó÷åíèêîâ. Êàê íàì íå 
íðàâèëîñü, ÷òî íàñ îöåíèâàëè! Ìû îùóòèëè íàñêîëü-
êî îòëè÷àåòñÿ îòìåòêà, òî åñòü áàëë, îò îöåíî÷íîãî 

ñóæäåíèÿ – ëè÷íîãî îòíîøåíèÿ 
ó÷èòåëÿ ê ðàáîòå ó÷åíèêà.

Ïñèõîëîã: Ïðîöåññ îöå-
íèâàíèÿ – ýòî ëåãêèé ïðî-
èçâîë ñ âêðàïëåíèÿìè âîïè-
þùåãî ïðîèçâîëà. Íà íåðâíóþ 
ñèñòåìó ó÷åíèêà ïðèõîäè�
òñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóç-
êà, êîòîðóþ ìîæíî áûëî áû 
èçáåæàòü. Âàæíî, êàê ó÷è-
òåëü îòíîñèòñÿ ê ó÷åíèêó, 
ñ êàêèì íàñòðîåíèåì ðàçáè-
ðàåò åãî ðàáîòó, äîïóñêàåò ëè 
ïðàâî íà àïåëëÿöèþ. Ïðåæäå, 
÷åì îöåíèâàòü, ó÷èòåëü äîë-
æåí ÷åòêî ôîðìóëèðîâàòü 
êðèòåðèè îöåíêè. Äîëæåí ðàáî-
òàòü «ïðàâîâîé ìåõàíèçì» – ðåã-
ëàìåíò.

Äèðåêòîð: Íî øêîëà – íå äâîðåö ïðàâîñóäèÿ. 
Ïðåæäå, ÷åì ðåãëàìåíò íà÷íåò ðàáîòàòü, íåîáõî-
äèìî íàó÷èòü ðåáåíêà èì ïîëüçîâàòüñÿ. 

È âîò åùå ÷òî. Íàâåðíÿêà âû îáðàòèëè âíèìàíèå 
íà òîò ôàêò, ÷òî êðèòåðèè îöåíêè âàì ñîîáùàëèñü. 
Íî íåñìîòðÿ íà ýòî, âû èõ íå ó÷ëè. Íå ïîòîìó 
ëè, ÷òî õàðàêòåð çàäàíèé ïðîâîöèðîâàë âàñ íà 
èçîáðåòåíèå ñîáñòâåííûõ êðèòåðèåâ? Èëè, ìîæåò 
áûòü, ñàìè çàäàíèÿ âîøëè â ïðîòèâîðå÷èå 
ñ êðèòåðèÿìè?

Íàïðèìåð, âû ïîëó÷àåòå çàäàíèå: íàïèñàòü 
ñî÷èíåíèå íà òåìó «Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé äåíü â 
ìîåé æèçíè». À îöåíêó âàì âûñòàâëÿþò, ñêàæåì, çà 
àêêóðàòíîñòü ïî÷åðêà. Äà, ñ íåáðåæíîñòüþ íóæíî 
áîðîòüñÿ. Íî â ïåäàãîãè÷åñêîì àðñåíàëå åñòü 
íå òîëüêî ïîíÿòèå «îòìåòêà», íî è «îöåíêà». 
Êàê èõ ðàçëè÷èòü? Êàê ñäåëàòü êîíñòðóêòèâíûé 
ðàçáîð ðàáîòû ó÷åíèêà?

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà 

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà
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Пе да го ги че с кие пер лы
Выписано нашим редактором из разных методичек

Но ес ли пой дут 3 че ло ве ка: спе ци а лист по ох ра не прав де тей, учи тель и участ ко вый 
ми ли ци о нер, я ду маю, что ре зуль та тов мы дос тиг нем боль ше, по то му что ми ли цию се год ня 
приз на ют.

Моск ва по де лу дер жит мар ку пе да го ги чес ко го аван гар да Рос сии.



ФИЛОСОФИЯ
Ìûñëü îñòàåòñÿ ìûñëüþ, ãäå áû 

è êîãäà áû íè ñëó÷èëàñü.

Ôèëîñîô, îäèí èç 
àâòîðîâ Øêîëû äèà-
ëîãà êóëüòóð 
Àõóòèí 
Àíàòîëèé 
Âàëåðüÿíîâè÷

Ôèëîñîôèÿ – ýòî íàóêà òîëüêî äëÿ ôèëîñîôîâ 

èëè äëÿ âñåõ? 

Íåîñòîðîæíî íàçûâàòü ôèëîñîôèþ íàóêîé. 
Íå ïîòîìó, ÷òî îíà íåäî�íàóêà, ïàðà�íàóêà, 
ñâåðõ�íàóêà èëè ãàäàíèå íà êîôåéíîé ãóùå, à ïîòî-
ìó, ÷òî êîãäà�òî íàäî ñïðîñèòü è î ñàìîé íàóêå: 
÷òî ýòî òàêîå, îòêóäà îíà, ïî÷åìó ìû èäåì ê íåé çà 
îòâåòàìè? Â ôèëîñîôèè, êàê â èñêóññòâå, íåò ðàç-

ëè÷èÿ ìåæäó äåëîì è ïðîäóêòîì, ìåæäó ïîýòîì 
(÷òî ïî�ãðå÷åñêè çíà÷èò ïðîñòî «äåëàòåëü») è ïîò-
ðåáèòåëåì («þçåðîì»): ïðîäóêò è åñòü ñàìî äåëî. 
Íîñèòü áîòèíêè íå çíà÷èò îáó÷àòüñÿ ñàïîæíîìó 
ðåìåñëó, à âîò íîñèòü â ñåáå ñòèõ – â÷èòûâàòüñÿ 
â íåãî, âñëóøèâàòüñÿ – çíà÷èò ïðîáóæäàòü â ñåáå 
ïîýòà. Â ýòîì ñìûñëå ïîýçèÿ – èñêëþ÷èòåëüíî 
äëÿ ïîýòîâ, ïóñòü è ïîòåíöèàëüíûõ. Òî æå ñàìîå 
âåðíî è äëÿ ôèëîñîôèè, êîòîðàÿ îáðàùåíà ê êàæ-
äîìó, íî ëèøü íàñòîëüêî, íàñêîëüêî êàæäûé ìî -
æåò – è õî÷åò – îñóùåñòâèòüñÿ â êà÷åñòâå ôèëîñî-
ôà. À åñëè ìû íå õîòèì ïðîñûïàòüñÿ, òî ñòàíîâèì-
ñÿ «âñåìè», òðåáóþùèìè îò ôèëîñîôèè ïîó÷åíèé 
äëÿ æèçíè, çàáàâíûõ àôîðèçìîâ èëè òàéíîé ìóä-
ðîñòè, – ÷òîáû ñëàùå ñïàòü. 

Ôèëîñîô – ýòî îñîáåííûé ÷åëîâåê. 

À ÷åì îí îñîáåííûé? 

×åëîâåê âîîáùå ñóùåñòâî îñîáåííîå. Ïðèðîäà 
ñâåòèëà – ñâåòèòü, ðàñòåíèÿ – ðàñòè, öâåòêà – öâåñ-
òè, æèâîòíîãî – æèòü, à ÷òî çíà÷èò áûòü ÷åëîâåêîì, 
ïðèðîäà íå ïîäñêàçûâàåò, ìû äîëæíû ðåøàòü ýòî 
ñàìè. Ìû íå çàäàíû ñåáå, à çàãàäàíû, è ôèëî ñîô – 
ýòî ïðîñòî ÷åëîâåê, âïàâøèé â çàäóì÷èâîñòü.
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Нес мот ря на то что эксплу а та ция детс ко го тру да в на шей стра не зап ре ще-
на, при жур на ле ЛГО су ще ст ву ет юно шес кая ре дак ция, с ре зуль та та ми 
ра бо ты ко то рой мы вре мя от вре ме ни зна ко мим на ших чи та те лей. Од на 
из ос нов ных форм де я тель нос ти этой ко ман ды – ре а ли за ция раз лич ных 
про ек тов, при ду ман ных ли бо са ми ми ее участ ни ка ми, ли бо доб ры ми 
дя дя ми и те тя ми из взрос лой ре дак ции. 
Хо ро ший уче ник – тот, кто уме ет за да вать хо ро шие воп ро сы, – по ду ма ли 
мы и пред ло жи ли ре бя там про ве рить се бя в этом ка че ст ве. А имен но: 
сос та вить воп рос ник «для са мых ум ных» и об ра тить ся с ним к ве ду щим 
спе ци а лис там в раз лич ных об лас тях зна ний.
Так по я ви лась на свет «Ан ке та для мэт ра», ко то рую мы и пред ла га ем ва ше-
му вни ма нию.
Хо те лось бы от ме тить, что этот про ект был пол ностью осу ще с твлен 
са ми ми ре бя та ми: они не толь ко са мос то я тель но под го то ви ли воп ро сы, 
но и на хо ди ли са мих «мэт ров», ус та нав ли ва ли с ни ми де ло вой кон такт, 
ве ли пе ре пис ку и т. д. Что из это го по лу чи лось – су ди те са ми

АНКЕТА 
ДЛЯ МЭТРА



×åì îòëè÷àåòñÿ êóëüòóðà îò öèâèëèçàöèè?

Öèâèëèçàöèè æèâóò è ãèáíóò â èñòîðèè, Ïóøêèí 
îñòàíåòñÿ ñëàâåí, «äîêîëü â ïîäëóííîì ìèðå / 
Æèâ áóäåò õîòü îäèí ïèèò». Êóëüòóðà – ýòî òî, 
÷òî íåêîé öèâèëèçàöèè óäàëîñü îòêðûòü è ïîíÿòü 
âå÷íî çíà÷èìîãî. 

Àêòóàëüíà ëè äî ñèõ ïîð äðåâíÿÿ ôèëî-

ñîôèÿ? 

Ìûñëü îñòàåòñÿ ìûñëüþ, ãäå áû è êîãäà áû 
íè ñëó÷èëàñü. Ïî îòíîøåíèþ ê äðåâíèì ãðåêàì, 
íàïðèìåð, âîïðîñ ñòîèò èíà÷å: àêòóàëüíû ëè ìû 
äëÿ íèõ, ò. å. íàõîäèìñÿ ëè ìû íà òîì æå óðîâ-
íå ìûñëè, ñìîãëè áû ìû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èõ 
«ôèëîñîôñêîì ïèðå»? Ìû î÷åíü ìíîãî âñåãî óçíà-
ëè, íî ñòàëè ëè îò ýòîãî ëó÷øå ïîíèìàòü ìèð? 
Íåäàðîì åùå Ãåðàêëèò Ýôåññêèé ïðåäóïðåæäàë: 
«Ìíîãîçíàíèå óìó íå íàó÷àåò». 

Êîíå÷åí ëè êîñìîñ? 
Âîïðîñ ëèøåí ñìûñëà âíå ñîîòâåòñòâóþùåãî 

êîíòåêñòà (ôèçè÷åñêîãî èëè ìåòàôèçè÷åñêîãî) è 
âíå êóëüòóðíîé îïðåäåëåííîñòè. Íàïðèìåð, äëÿ 
ãðå÷åñêîãî óìà êîñìîñ íå ìîæåò áûòü áåñêîíå÷-
íûì, ïîñêîëüêó îí – ïðåêðàñíîå ñîâåðøåíñòâî 
êàæäîãî ñóùåñòâà â ìèðå è âñåãî ìèðà â öåëîì, 
à ñòàëî áûòü, èõ çàâåðøåííîñòü. Íàîáîðîò, äëÿ 
íàóêè Íîâîãî âðåìåíè – Äæ. Áðóíî, Ãàëèëåÿ, 
Íüþòîíà – âñåëåííàÿ ñòîëü æå ëîãè÷íî íå ìîæåò 
áûòü êîíå÷íîé, çàâåðøåííîé. 

Êîñìîñ è õàîñ. ×òî ýòî è ÷òî ìåæäó íèìè? 

Ïîíÿòèÿ ýòè òàêæå íå èìåþò ñìûñëà «âîîáùå», 
îíè «ïðîïèñàíû» â àíòè÷íîñòè, à òàì îçíà÷àþò 
ñîîòâåòñòâåííî «ïîðÿäîê» è «áåñïîðÿäîê» (ãðå-
÷åñêîå ñëîâî «êîñìîñ» ãîðàçäî áëèæå ê «êîñìå-
òèêå», ÷åì ê «âñåëåííîé»), îïðåäåëåííîå è áåñ-
ïðåäåëüíîå, îôîðìëåííîå è áåñôîðìåííîå... 
Îíè – ïðåäåëû, ìåæäó íèìè – ìèð. 

«Ñêàæè, äëÿ âîëè èëü òþðüìû íà ýòîò ñâåò 

ðîäèìñÿ ìû?» 
Ñàìà âîçìîæíîñòü òàêîãî âîïðîñà ãîâîðèò 

î òîì, ÷òî «âîëÿ» (ñâîáîäà) êîðåíèòñÿ â ñóùå-
ñòâå ÷åëîâåêà (ñòàëî áûòü, ðîäèìñÿ äëÿ âîëè), 
ïîòîìó ÷òî òþðüìó ìû îñîçíàåì êàê ëèøåíèå 
âîëè, äàæå åñëè ðîäèëèñü â òþðüìå è âîëè 
íå âèäàëè. Âïðî÷åì, ÷åëîâåê ÷àñòî ïðåäïî÷èòà-

åò íàäåæíîå ñïîêîéñòâèå òþðüìû òðóäíîìó áðå-
ìåíè ñâîáîäû è çàáîòèòñÿ òîëüêî î òîì, ÷òîáû 
ñäåëàòü æèçíü â òþðüìå êîìôîðòíåé. Ëåò äåñÿòü 
íàçàä ìû áûëè âûïóùåíû èç òþðüìû íà âîëþ 
è èìåëè ñëó÷àé íà ñîáñòâåííîì îïûòå óçíàòü 
âñþ òðóäíîñòü ñâîáîäû. Ñâîáîäà äåëàåò êàæ-
äîãî ñîâåðøåííîëåòíèì è òðåáóåò ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè. Ñòðàõ ñâîáîäû – ñòðàõ æèçíè. Ìû ðîäèìñÿ 
äëÿ âîëè, íî íàøà ëþáîâü ê óþòíûì òþðüìàì 
ðàçíîãî ðîäà ãîâîðèò î òîì, ÷òî â êàæäîì èç 
íàñ çâó÷èò òîñêëèâûé ñêóëåæ: «Ìàìà, ðîäè ìåíÿ 
îáðàòíî!»

Êàêèå ôèëîñîôñêèå îòêðûòèÿ Âû ñ÷èòàåòå 

âåëè÷àéøèìè è ïî÷åìó? 

Ôèëîñîôèÿ íå ôèçèêà è íèêàêèõ îòêðûòèé 
íå ñîâåðøàåò. Åå íà÷àëî, ò. å. òî, ÷òî åå îäíàæäû 
íà÷àëî è íà÷èíàåò çàíîâî êàæäûé ðàç, – óäèâ-
ëåíèå, ïðè÷åì óäèâëåíèå òîìó, ÷òî íèêîãî íå 
óäèâëÿåò, íàïðèìåð: à ïî÷åìó âîîáùå ÷òî�òî 
åñòü? Èíûìè ñëîâàìè, îíà îòêðûâàåò òî, ÷òî èçíà-
÷àëüíî îòêðûòî è ïîòîìó – íåçàìåòíî, êàê ñâåò. 
Îòêðûâàåò è – óäèâëÿåòñÿ. Â XX âåêå ñîáñòâåííî 
ôèëîñîôñêîé ñïîñîáíîñòüþ óäèâèòüñÿ áëèæàé-
øåìó è çàäàòüñÿ âîïðîñîì î ñàìî ñîáîé ðàçó-
ìåþùåìñÿ îñîáî îòëè÷àëèñü, íà ìîé âçãëÿä, 
äâå ôèëîñîôèè: ìîåãî ó÷èòåëÿ Âëàäèìèðà 
Ñîëîìîíîâè÷à Áèáëåðà è íåìåöêîãî ôèëîñîôà 
Ìàðòèíà Õàéäåããåðà. 

Çîëîòàÿ ïîëêà áóäóùåãî ôèëîñîôà. Êàêèå 

ôèëîñîôñêèå êíèãè Âû ñ÷èòàåòå ëó÷øèìè 

è ðåêîìåíäóåòå íàì ïî÷èòàòü? Ïî÷åìó? 
Ñî÷èíåíèÿ Ïëàòîíà («Òýåòåò», «Ïðîòàãîð», 

«Ïèð», «Ôåäð», «Ïàðìåíèä»...), Àðèñòîòåëÿ («Ìåòà-
ôèçèêà», «Î äóøå», «Íèêîìàõîâà ýòèêà»), Àâãó ñòèíà 
(«Èñïîâåäü»), Äåêàðòà («Ïðàâèëà äëÿ ðóêîâîä -
ñòâà óìà» è «Ðàññóæäåíèå î ìåòîäå»), Êàíòà 
(«Ïðîëåãîìåíû»). Íàçâàíî ïåðâîå ïðèøåäøåå 
â ãîëîâó. Èç ñîâðåìåííûõ ââåäåíèé â ôèëîñî-
ôèþ – Îðòåãà�è�Ãàññåò («×òî òàêîå ôèëîñîôèÿ»), 
Ê. ßñïåðñ («Ââåäåíèå â ôèëîñîôèþ»). Ðåêîìåíäóþ 
êíèãó Â.Ñ. Áèáëåðà «Íà ãðàíÿõ ëîãèêè êóëüòóðû», 
ãäå îñîáî çíà÷èìû äëÿ âõîæäåíèÿ â ôèëîñîôèþ 
ñòàòüè «×òî åñòü ôèëîñîôèÿ» è «Áûòü ôèëîñî-
ôîì». Ëó÷øèì ââåäåíèåì â ôèëîñîôèþ ÿâëÿåòñÿ 
ëþáàÿ ñîáñòâåííî ôèëîñîôñêàÿ êíèãà, êíèãè æå 
î ôèëîñîôèè ÷àùå âñåãî ïðîñòî ñáèâàþò ñ òîëêó.
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ЛИТЕРАТУРА
È â ñòèõàõ, è â ïðîçå ãëàâíîå – 

òàëàíò è ëè÷íîñòü.

Äîêòîð ôèëîëîãè-
÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð ëèíãâèñòèêè, 
äèðåêòîð Èíñòèòóòà 
ôèëîëîãèè è èñòîðèè 
ÐÃÃÓ 

Áåëàÿ 
Ãàëèíà 
Àíäðååâíà

×òî ãëàâíîå â ñòèõàõ è â ïðîçå? ×òî ñàìîå âàæ-

íîå â ïðîèçâåäåíèè èñêóññòâà? 

È â ñòèõàõ, è â ïðîçå ãëàâíîå – òàëàíò è ëè÷-
íîñòü. Â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà ñàìîå âàæ-
íîå – îòêðûòèå åùå íåïîçíàííûõ ñòîðîí ÷åëîâå-
÷åñêîãî äóõà.

Åñëè áû Âû ïðåïîäàâàëè ëèòåðàòóðó â øêîëå, 

òî êàê? È êàêóþ öåëü Âû ñòàâèëè áû ïåðåä ñîáîé, 

ïåðåä ó÷åíèêàìè? 
ß ïðåïîäàâàëà â øêîëå è ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíîå – 

ýòî íå ôîðìàëüíîå èçó÷åíèå ëèòåðàòóðû, à «îñåð-
äå÷åííîå», ñîîáùà ñ ó÷åíèêàìè îñóùåñòâëÿåìîå 
èñòîëêîâàíèå òåõ íîâûõ ñìûñëîâ, êîòîðûå îòêðû-
âàþòñÿ ïðåä íàìè áëàãîäàðÿ õóäîæåñòâåííîìó 
òåêñòó. Îáðàçíàÿ òêàíü èñêóññòâà ñîäåðæèò â ñåáå 
íå òîëüêî òå ñìûñëû, ÷òî ìîãóò áûòü ñôîðìóëè-
ðîâàíû â ïðÿìîì ñëîâå, íî è çíà÷èòåëüíûé ïëàñò 
òîãî, ÷òî èíòóèòèâíî ïîçíàíî õóäîæíèêîì è î ÷åì 
ðàññêàçàíî íà ñïåöèôè÷åñêîì, õóäîæåñòâåííîì 
ÿçûêå. 

Öåëü, êîòîðóþ ÿ ñòàâèëà ïðåä ó÷åíèêàìè, – 
îòêðûòèå ñìûñëà æèçíè, ñâîåé æèçíè. 

Êîãî è ïî÷åìó ìîæíî íàçâàòü ñàìûìè âåëè÷àé-

øèìè ïðîçàèêàìè XX âåêà? 

Äëÿ ìåíÿ âåëè÷àéøèå ïðîçàèêè XX âåêà – 
È. Áàáåëü, Ì. Áóëãàêîâ è Ì. Çîùåíêî. 

Ïî÷åìó â øêîëå èçó÷àþò ñàìûå ñêó÷íûå ïðîèç-

âåäåíèÿ âåëèêèõ ïèñàòåëåé? 

Òàëàíòëèâûå ó÷èòåëÿ èçó÷àþò âåëèêóþ ëèòåðà-
òóðó, íî íå îíè ñîñòàâëÿþò øêîëüíûå ïðîãðàììû, 
à ÷èíîâíèêè. 

Èç�çà ÷åãî òå èëè èíûå ïðîèçâåäåíèÿ ñ÷èòàþò-

ñÿ êëàññè÷åñêèìè? 

Â ëþáîì õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè, 
êàê ãîâîðèë Ì.Ì. Áàõòèí, åñòü äâà óðîâíÿ: 
àêòóàëüíî�çëîáîäíåâíûé è âå÷íûé. Åñëè ïèñàòåëü 
óìååò âîçâåñòè ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè â ðàíã 
îáùå÷åëîâå÷åñêèõ, åãî ïðîèçâåäåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ 
íåïðåõîäÿùèìè, òî åñòü êëàññè÷åñêèìè. 

Çîëîòàÿ ïîëêà áóäóùåãî ëèòåðàòîðà. Êàêèå 

êíèãè Âû ñîâåòóåòå íàì ïðî÷èòàòü è ïî÷åìó? 

Âîïðîñ òîæå ñëèøêîì îáøèðåí, íî ÿ áû ïîñî-
âåòîâàëà êàæäîìó ïîñòàâèòü íà ñâîþ çîëîòóþ 
ïîëêó êíèãè À.  Àõìàòîâîé, Î.  Ìàíäåëüøòàìà, 
Á.  Ïàñòåðíàêà, Í.  Çàáîëîöêîãî, Ì.  Öâåòàåâîé, 
Ì.  Áóëãàêîâà, È.  Áàáåëÿ, Ì.  Çîùåíêî, È.  Áðîä-
ñêîãî, Á.  Ñëóöêîãî, Âë.  Õîäàñåâè÷à, Ì.  Ïåòðîâûõ.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Åñëè ïèñàòü êàê ïðèäåòñÿ, òî â ïðåäåëå 

ìû âîîáùå íå ïîéìåì, ÷òî íàïèñàíî. 

Äîêòîð ôèëîëîãè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð, ëèíãâèñò, àâòîð 
ó÷åáíèêà
 «Ïñèõîëèíãâèñòèêà» 
Ôðóìêèíà 
Ðåâåêêà 
Ìàðêîâíà

Íóæíà ëè ÿçûêó ðåôîðìà è åñëè äà, òî êàêàÿ? 

Íèêàêàÿ ðåôîðìà íå íóæíà. Êñòàòè, âûðàæå-
íèå «ðåôîðìà ÿçûêà» äîâîëüíî íåóäà÷íî ñàìî ïî 
ñåáå. 

Íå ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî ñ âíåäðåíèåì ñîâðå-

ìåííûõ òåõíîëîãèé ÿçûê ñëèøêîì óïðîùàåòñÿ? 

Âîïðîñ ñôîðìóëèðîâàí âåñüìà ñòðàííî. ßçûê 
âñåãäà àäåêâàòíî îáñëóæèâàåò òó êóëüòóðó, â ïðå-
äåëàõ êîòîðîé îí ôóíêöèîíèðóåò. Âî âðåìåíà 
Áóíèíà òåëåãðàô äàâíî ðàáîòàë, íî ðàçâå ýòî ïî -
âëèÿëî íà ÿçûê åãî ïðîèçâåäåíèé? 

Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðåòåðïåë ÿçûê â ïîñëåäíèå 

ãîäû è êàê íà ýòî äîëæíà îòðåàãèðîâàòü øêîëà? 

Ðåçêî ðàñøèðèëàñü ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ æàðãîíîâ è ñíèæåííîãî ñòèëÿ. Èçìåíèëîñü 
ïîíÿòèå î øêàëå äîïóñòèìîãî – âûðàæåíèÿ, 
ïðåæäå ñ÷èòàâøèåñÿ íåöåíçóðíûìè, ñòàëè äîïóñ-
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êàòüñÿ â ïå÷àòü è øèðîêî óïîòðåáëÿòüñÿ ëèòåðà-
òîðàìè. 

Øêîëà äîëæíà áûëà áû îòðåôëåêñèðîâàòü 
ýòè ìîìåíòû è ïîêàçàòü ðàçíèöó ìåæäó íîð -
ìàìè óñòíîé ðå÷è äëÿ ëþäåé, æåëàþùèõ ñëûòü 
êóëüòóðíûìè è âîñïèòàííûìè, è òåì, ÷òî ìîæåò 
èñïîëüçîâàòü ïèñàòåëü â õóäîæåñòâåííûõ 
öåëÿõ. 

Â ÷åì ñìûñë îðôîãðàôèè? Êàêàÿ ðàçíèöà – 

ãðàìîòíî ÷òî�òî íàïèñàòü èëè íåò? 

Âî âñåõ ïèñüìåííûõ ÿçûêàõ åñòü ïðåäñòàâëå-
íèå î ïðàâèëüíîñòè/íåïðàâèëüíîñòè íàïèñàííî-
ãî. Èíà÷å ãîâîðÿ, åñòü ïðàâèëà. Åñëè ïèñàòü êàê 
ïðèäåòñÿ, òî â ïðåäåëå ìû âîîáùå íå ïîéìåì, ÷òî 
íàïèñàíî. 

Åñòü ó ïðàâèë ïðàâîïèñàíèÿ êàêîé�òî ôèëî-

ñîôñêèé ïîäòåêñò èëè èõ íàçíà÷åíèå òîëüêî 

â íîðìèðîâàíèè? 

Åñëè õîòèòå, ïîä «ôèëîñîôèåé» ëþáûõ ïðà-
âèë ìîæíî ïîíèìàòü ñòðåìëåíèå ñîõðàíèòü åäèí-
ñòâî ÿçûêîâîé íîðìû. Ïèñüìåííûé ÿçûê ìîæåò 
áûòü åäèíûì äëÿ ñîîáùåñòâà ãîâîðÿùèõ ëèøü ïðè 
íàëè÷èè ñàìîãî ïîíÿòèÿ íîðìû. 

Êàêèå îòêðûòèÿ Âû ñ÷èòàåòå âåëè÷àéøèìè 

â ÿçûêîçíàíèè è ïî÷åìó? 

Èçîáðåòåíèå àëôàâèòíîãî ïèñüìà. Ãðàììàòèêà 
Ïîð�Ðîéÿëÿ. Îòêðûòèå ñðàâíèòåëüíî�èñòîðè÷å-
ñêîãî ìåòîäà. Äåøèôðîâêà äðåâíååãèïåòñêîé 
ïèñüìåííîñòè Øàìïîëüîíîì. Òðóäû Ãóìáîëüäòà, 
óâÿçàâøåãî ÿçûê, êóëüòóðó è îáùåíèå. Ïîäõîä 
ê ÿçûêó êàê ê çíàêîâîé ñèñòåìå, èçëîæåííûé 
â «Êóðñå» Ô. äå Ñîññþðà. Òåîðåòèêî�èíôîðìàöè-
îííûé ïîäõîä, ñôîðìóëèðîâàííûé Âèíåðîì. 

Çîëîòàÿ ïîëêà áóäóùåãî ÿçûêîâåäà. Êàêèå 

êíèãè î ÿçûêå âû ñ÷èòàåòå ëó÷øèìè è ðåêîìåíäó-

åòå íàì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè? 

Ëó÷øàÿ ïîïóëÿðíàÿ êíèãà î ÿçûêå âîîáùå: 
«Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü þíîãî ôèëîëîãà» 
ïîä ðåä. Ì.Â.  Ïàíîâà. Îíà îáðàçöîâî�íàó÷íàÿ 
è îáùåäîñòóïíàÿ îäíîâðåìåííî, è ýòî äåéñòâè-
òåëüíî ñëîâàðü. 

Ëó÷øàÿ ïîïóëÿðíàÿ êíèãà – Â.À.  Ïëóíãÿí 
«Ïî÷åìó ÿçûêè òàêèå ðàçíûå?» Çàìå÷àòåëüíî 
èíòåðåñíàÿ êíèãà: Å.À.  Çåìñêàÿ «ßçûê ðóññêî-
ãî Çàðóáåæüÿ» (îíà è ïîïóëÿðíàÿ ê òîìó æå). Íå 
î÷åíü ñêðîìíî ðåêîìåíäîâàòü ñâîè ñîáñòâåííûå 
òåêñòû, íî ìîé ó÷åáíèê «Ïñèõîëèíãâèñòèêà» òîæå 
íàïèñàí çàâåäîìî äîñòóïíî, õîòÿ ýòî ó÷åáíèê äëÿ 
âóçîâ. 

×òî êàñàåòñÿ ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ êíèã ïî 
ëèíãâèñòèêå, òî îíè áóäóò ïîíÿòíû âàì òîëüêî 
ïîñëå òîãî, êàê âû ÷åìó�íèáóäü íàó÷èòåñü íà ñòó-
äåí÷åñêîé ñêàìüå. Âñå æå ëèíãâèñòèêà – äîñòàòî÷-
íî ñïåöèàëüíàÿ íàóêà. 

ИСТОРИЯ
Îáùåñòâî è îòäåëüíûå ëþäè, åãî 

ñëàãàþùèå, ðàâíî âàæíû è ñàìîöåííû.

Äîêòîð èñòîðè÷å ñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð 
ÐÃÃÓ, äåéñòâèòåëü-
íûé ÷ëåí Àêàäåìèè 
ãóìàíèòàðíûõ èññëå-
äîâàíèé
Êíàáå 
Ãåîðãèé 
Ñòåïàíîâè÷

×òî òàêîå èñòîðèÿ? Êàê åå îïðåäåëèòü? 

Èñòîðèÿ – ýòî áûòèå ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà 
âî âðåìåíè. Ïîñêîëüêó æå îáùåñòâî ñîñòîèò èç 
îòäåëüíûõ ëþäåé, ñ îäíîé ñòîðîíû, èñòîðèÿ ñêëà-
äûâàåòñÿ èç çàáîò ÷åëîâåêà î ñâîåì âûæèâà-
íèè, î áëèçêèõ, – ñëîâîì, èç åãî ïîâñåäíåâíîñòè; 
â ýòîì ñìûñëå ÷åëîâåê ïåðâîñòåïåííåå, «âàæíåå» 
îáùåñòâà, èáî îíî ñóùåñòâóåò çà ñ÷åò êàæäîãî èç 
íàñ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ÷åëî-
âåêîì è ìîæåò âûæèòü òîëüêî êàê ÷ëåí îáùåñòâà. 
Òàêèì îáðàçîì, èñòîðèÿ – ýòî íå òîëüêî áûòèå 
÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà âî âðåìåíè, íî è äâè-
æóùååñÿ ñêâîçü âðåìÿ, ïîñòîÿííî ìåíÿþùååñÿ 
è êîëåáëþùååñÿ ïðîòèâîðå÷èâîå ñîîòíîøåíèå 
îáîèõ îáðàçóþùèõ åãî ïîëþñîâ, íåðàçäåëüíûõ 
è íåñëèÿííûõ. 

Íî èñòîðèÿ – íå òîëüêî óêàçàííûé îáúåêòèâ-
íûé ïðîöåññ, íî è ñóáúåêòèâíîå îòðàæåíèå åãî 
â ñîçíàíèè ëèö, â íåì ó÷àñòâóþùèõ è åãî ïåðå-
æèâàþùèõ. Òàêîå îòðàæåíèå ðåäêî áûâàåò íåé-
òðàëüíûì. 

Ïîòðåáíîñòü â àäåêâàòíîì ïîçíàíèè îêðóæà-
þùåãî ìèðà íå òîëüêî â ïðîñòðàíñòâå, íî è âî 
âðåìåíè – îäèí èç ñèëüíåéøèõ èíñòèíêòîâ ÷åëî-
âå÷åñòâà. Ïîýòîìó â íåì ïîñòåïåííî íàçðåâà-
ëî íåóäîâëåòâîðåíèå ïîçíàíèåì ïðîøëîãî ÷åðåç 
òðàäèöèþ, ãäå ãëàâíîå – íå òî÷íîå è àäåêâàòíîå 
çíàíèå ïðîèñøåäøåãî, à ïåðåæèâàíèå åãî ñóáú-
åêòèâíî îêðàøåííîãî îáðàçà. Òàê âîçíèêëî èñòî-
ðè÷åñêîå çíàíèå.  
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Áëàãî äëÿ ãîñóäàðñòâà. ×òî ýòî? 
Îò÷óæäåíèå.
×åëîâåê èñïûòûâàåò ïîñòîÿííóþ ïîòðåáíîñòü 

ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â îáùåñòâå è íèêîãäà íå ìîæåò 
óäîâëåòâîðèòü åå äî êîíöà. Ïðèíöèïèàëüíàÿ 
íåàäåêâàòíîñòü ÷åëîâåêà îáùåñòâó íàçûâàåòñÿ 
îò÷óæäåíèåì.

Îò÷óæäåíèå ìîæåò áûòü áîëüøèì èëè ìåíüøèì 
è â ýòèõ ñâîèõ âàðèàöèÿõ îáðàçóåò îäíó èç ãëàâíûõ 
õàðàêòåðèñòèê òèïà îáùåñòâà âîîáùå è òèïà ãîñó-
äàðñòâà â ÷àñòíîñòè. Ãîñóäàðñòâî è ãðàæäàíå, êàæ-
äûé ñî ñâîåé ñòîðîíû, ñòðåìÿòñÿ è ïðåîäîëåòü 
îò÷óæäåíèå, è ñîõðàíèòü åãî. Ïðåîäîëåòü – äàáû 
êàæäûé îùóùàë ãîñóäàðñòâî êàê ñâîå, ó÷àñòâîâàë 
â åãî äåÿòåëüíîñòè è ñëóæèë åìó ñîçíàòåëüíî, 
ñ ÷óâñòâîì óäîâëåòâîðåíèÿ. Ñîõðàíèòü – äàáû 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îãðàæäåííûì çàêîíàìè è íîðìà-
ìè ãîñóäàðñòâà îò ýãîèñòè÷åñêèõ ïîïîëçíîâåíèé 
îòäåëüíûõ ëèö. Ðàâíîâåñèå ìåæäó ýòèìè äâóìÿ 
èìïóëüñàìè – èäåàëüíàÿ íîðìà áûòèÿ ãîñóäàðñ-
òâà, ìå÷òà íàðîäîâ è âåëèêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
äåÿòåëåé. ×òîáû óáåäèòüñÿ, ïåðå÷èòàéòå ñîõðà-
íåííóþ Ôóêèäèäîì ðå÷ü Ïåðèêëà íàä ïàâøèìè 
àôèíñêèìè âîèíàìè («Èñòîðèÿ» II, 35–46). Îòâåò 
íà âàø âîïðîñ âûòåêàåò èç ñêàçàííîãî: îò÷óæäå-
íèå èñ÷åçíóòü íå ìîæåò; íî îíî ìîæåò áûòü êàê 
÷àñòíîå, ïðåîäîëèìîå, íå ìåøàþùåå îùóùåíèþ 
ãðàæäàíñêîé ñîëèäàðíîñòè, è òîãäà òàêîå ãîñó-
äàðñòâî äëÿ ÷åëîâåêà – áëàãî. Òàì, ãäå ãîñóäàðñ-
òâî îò÷óæäåíî äëÿ îïðåäåëåííîé ãðóïïû è îíà 
ïûòàåòñÿ âûñòðîèòü îáðàç æèçíè, îò ãîñóäàðñ-
òâà íåçàâèñèìûé, ãîñóäàðñòâî ïåðåñòàåò áûòü 
áëàãîì, íå ñòàíîâÿñü çëîì. Òàì, ãäå îò÷óæäåíèå 
ÿâëÿåòñÿ òîòàëüíûì è ñêðûâàåòñÿ çà èñêóññòâåííî 
ñîçäàâàåìîé ïðîïàãàíäèñòñêîé çàâåñîé, âíåäðÿ-
åìîé â ñîçíàíèå ìàññ, òàê íàçûâàåìîå «áëàãî äëÿ 
ãîñóäàðñòâà» ñòàíîâèòñÿ çëîì. 

«Ãäå, óêàæèòå íàì, îòå÷åñòâà îòöû, êîòîðûõ 

ìû äîëæíû ïðèíÿòü çà îáðàçöû?» 

Ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ îò÷óæäåíèþ ÿâëÿåòñÿ 
èäåíòèôèêàöèÿ.

Èäåíòèôèêàöèÿ – ýòî îùóùåíèå ñâîåé ïðè-
íàäëåæíîñòè ê áëèçêîé, ïîíÿòíîé è âíÿòíîé òåáå 
ñðåäå, «ñâîé ñðåäè ñâîèõ». Îíà ðåàëèçóåòñÿ â 
ñîñòîÿíèè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ñâÿçåé 
(«ñâîè» – «íå ñâîè»), íî ÷åëîâåê èäåíòèôèöèðó-
åòñÿ è ñ îïðåäåëåííûì ñòðîåì ìûñëåé è ÷óâñòâ, 
îïðåäåëåííûì òèïîì èñêóññòâà è – îïðåäåëåí-
íûì ïðåäñòàâëåíèåì î òîé èëè èíîé èñòîðè÷åñêîé 
ýïîõå â åäèíñòâå åå îáúåêòèâíûõ õàðàêòåðèñòèê 
è åå îáðàçà. Âàø æèçíåííûé, îáùåñòâåííûé è 
êóëüòóðíûé îïûò ïðåäðàñïîëàãàåò âàñ ê èäåíòè-

ôèêàöèè, ñêàæåì, ñ âðåìåíåì è êðóãîì Ïóøêèíà. 
Êíèãè è ñòàòüè, ñîâïàäàþùèå ñ âàøèì î íåì 
ïðåäñòàâëåíèåì, êàæóòñÿ âàì ñòîÿùèìè íà çîëî-
òîé ïîëêå èñòîðèêà. Îòñþäà íå ñëåäóåò, ÷òî òàêîé 
îòáîð ÷èñòî ñóáúåêòèâåí. Ïîíÿòèå èäåíòèôèêà-
öèè äîïîëíÿåòñÿ ïîíÿòèåì ñèñòåìû: åñëè âàøå 
ïðåäñòàâëåíèå î Ïóøêèíå è åãî êðóãå îñâåùå-
íî â ïîëþáèâøåéñÿ âàì êíèãå òàê, ÷òî ñîçäàâà-
åìûé òàì îáðàç ïðîòèâîðå÷èò ìíîãèì äðóãèì 
äàííûì, òî ÷óâñòâî èäåíòèôèêàöèè ïðèõîäèò â 
ïðîòèâîðå÷èå ñ äðóãèì íå ìåíåå èìïåðàòèâíûì 
÷óâñòâîì – ÷óâñòâîì èñòèíû, è ñòàíîâèòñÿ â õîäå 
âàøåãî ïîçíàíèÿ öåííûì, òîëüêî ñëèâøèñü ñ íèì 
è èì êîíòðîëèðóåìûì. 

Çîëîòàÿ ïîëêà áóäóùåãî èñòîðèêà. Êàêèå êíèãè 

ïî èñòîðèè Âû ñîâåòóåòå íàì ïðî÷èòàòü? 
Èíòåðåñóþùèé âàñ ñïèñîê íå ìîæåò áûòü åäè-

íûì è ïîñòîÿííûì íè äëÿ ðàçíûõ ýïîõ, íè äëÿ ðàç-
íûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ ãðóïï. 

Èñõîäÿ èç õàðàêòåðà âîïðîñîâ, çàòðàãèâàåìûõ 
â ïåðå÷èñëåííûõ ïóíêòàõ âàøåé àíêåòû, âðÿä ëè 
çäåñü ìîãóò áûòü ïðåäëîæåíû êàêèå�ëèáî êîí-
êðåòíûå èññëåäîâàíèÿ. Â íàøè äíè è äëÿ íûíå 
äåéñòâóþùèõ ïîêîëåíèé ê íèì ìîãóò áûòü îòíå-
ñåíû è ïðèçíàíû îñîáåííî àêòóàëüíûìè òàêèå, 
íàïðèìåð, ñòàòüè è êíèãè: 

• Ãàäàìåð Õ.�Ã. ×òî åñòü ÈÑÒÈÍÀ? // Ëîãîñ 1, 
1991.

• Ãóðåâè÷ À.ß. Èñòîðè÷åñêèé ñèíòåç è øêîëà 
«Àííàëîâ». – Ì.: Èíäðèê, 1993.

• Çàáåëèí È.Å. Äîìàøíèé áûò ðóññêèõ öàðåé 
â XVI è XVII ñòîëåòèÿõ. Èçä. 3. – Ì., 1895 (åñòü 
ñîâðåìåííîå ïåðåèçäàíèå). Ïðåäèñëîâèå.

• Çèììåëü Ã. Êîíôëèêò ñîâðåìåííîé êóëüòóðû // 
Êóëüòóðîëîãèÿ ÕÕ âåê. Àíòîëîãèÿ. – Ì.: Þðèñò, 
1995. – Ñ. 378–398. 

• Ñèíèöûíà Í.Â. Òðåòèé Ðèì. Èñòîêè è ýâîëþ-
öèÿ ðóññêîé ñðåäíåâåêîâîé êîíöåïöèè. – Ì.: 
Èíäðèê, 1998. Ââåäåíèå. – Ñ. 7–58.

• Øåñòîâ Ë. Íà âåñàõ Èîâà. Âìåñòî ïðåäèñëî-
âèÿ: íàóêà è ñâîáîäíîå èññëåäîâàíèå. ×àñòü 3: 
Ê ôèëîñîôèè èñòîðèè // Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ 
òîìàõ. Ò. 2. – Ì.: Íàóêà, 1993.  

• ßñïåðñ Ê. Ñìûñë è íàçíà÷åíèå èñòîðèè. – Ì.: 
Ãîñïîëèòèçäàò, 1991.
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• Schutz A. Collected Papers I. The Problem of 
Social Reality. The Hague – Boston – London. First 
edition – 1962, reprint 1982. – Ð. XXV–XLVII.

ПОЛИТОЛОГИЯ
Ïîëèòèêà – áëàãîðîäíîå äåëî, 

åñëè îñîçíàâàòü ìåðó îòâåòñòâåííîñòè 

ïåðåä ïîòîìêàìè è èñòîðèåé.

Äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû, 
ëèäåð ôðàêöèè
«ßáëîêî» 
ßâëèíñêèé
Ãðèãîðèé 
Àëåêñååâè÷

Êàêèì Âàì âèäèòñÿ áóäóùåå Ðîññèè? 
Äîñòîéíûì åå èñòîðèè è åå íàðîäà. Ìû íå 

ãîâîðèì, ÷òî Ðîññèÿ äîëæíà áûòü ñàìîé ëó÷øåé, 
ñàìîé ïåðåäîâîé ñòðàíîé, íî îíà äîëæíà áûòü 
òàêîé, ÷òîáû ìû áûëè ñïîêîéíû çà ñâîþ æèçíü, 
çà áóäóùåå äåòåé è ñòàðîñòü ðîäèòåëåé, ÷òîáû 
íàøà ýêîíîìèêà ðàçâèâàëàñü, ðàáîòàëà ïðîìûø-
ëåííîñòü, áûëà äååñïîñîáíîé àðìèÿ, çäðàâîîõ-
ðàíåíèå – ýôôåêòèâíûì, îáðàçîâàíèå – ñàìûì 
ñîâðåìåííûì. ß óâåðåí, ÷òî òàê è áóäåò. 

Ýôôåêòèâíà ëè âëàñòü â íàøåé ñòðàíå? 

Ñìîòðÿ êàêàÿ. Åñëè â øêîëå õîðîøèé äèðåê-
òîð, âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé, ñîâðåìåííî 
ìûñëÿùèé, ñïîñîáíûé íàáðàòü õîðîøèõ ó÷èòå-
ëåé, – ó íåãî áóäåò õîðîøàÿ øêîëà, ñ ýôôåêòèâ-
íîé äèðåêòîðñêîé âëàñòüþ. Ïðèäÿ â áîëüíèöó, 
â ïàðèêìàõåðñêóþ, â êèíîòåàòð, ìû ñðàçó ïîíè-
ìàåì, íàñêîëüêî äåéñòâåííà âëàñòü â ýòîì 
ó÷ ðåæäåíèè. Òàê è â ãîñóäàðñòâå: íàñêîëüêî 
çàùèùåíû åãî ãðàæäàíå, ñëàæåííî ëè ðàáîòàþò 
ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû â ýêîíîìèêå, ïîëèòèêå, 
ñîöèàëüíîé ñôåðå – íàñòîëüêî è ýôôåêòèâíà 
âëàñòü.

Õîðîøî ëè, êîãäà â ìèðå îäíà ñòðàíà – ëèäåð 

(ìû èìååì â âèäó ÑØÀ)? 

Ñàì ïîäõîä ê ýòîé ïðîáëåìå ìíå êàæåòñÿ 
íåïðàâèëüíûì, íàâÿçûâàåìûì íàì. Ëèäåðñòâî 
ÑØÀ áåçóñëîâíî, ñ îïðåäåëåííîé òî÷êè çðåíèÿ, 
åñëè ðàññìàòðèâàòü, íàïðèìåð, ïðîìûøëåí-

íûé ïîòåíöèàë, íî åñòü è äðóãèå êðèòåðèè: áîãàò-
ñòâî èñòîðèè, êóëüòóðû, ôèëîñîôèè. Êàê ñðàâ-
íèâàòü äîñòèæåíèÿ èíäèéñêîé öèâèëèçàöèè èëè 
êèòàéñêîé ñ âûðàáîòêîé ñòàëè íà äóøó íàñå -
ëåíèÿ â ÑØÀ? Ñòàëè, êîíå÷íî, áîëüøå, è êîìïüþ-
òåðèçàöèÿ òàì äîñòèãëà íåâèäàííûõ ðàçìàõîâ, 
íî ýòî íå ìîæåò ñëóæèòü îäíîçíà÷íûì äîêàçà-
òåëüñòâîì èõ áåçóñëîâíîãî ëèäåðñòâà. Âîîáùå 
ìèðîâîå ïåðâåíñòâî – ïîíÿòèå âåñüìà óñëîâíîå 
è îäíîáîêîå.

Ìîëîäîé ïîëèòèê – ÷åì îí îòëè÷àåòñÿ îò ïîëè-

òèêîâ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ýòèì «âñþ æèçíü»? 

Ïðèìåðíî òåì æå, ÷åì ìîëîäîé ÷åëîâåê îò 
÷åëîâåêà çðåëîãî, – îïûòîì. Ìîëîäîé, íî óìíûé 
ïîëèòèê ìîæåò äåëàòü îøèáêè è èñïðàâëÿòü èõ. 
Îïûòíûé ïîëèòèê çíàåò, ãäå ìîæíî ñäåëàòü îøèá-
êó, è ñòàðàåòñÿ èçáåãàòü íåâåðíûõ øàãîâ. À ìóä-
ðûé ïîëèòèê íå ñîâåðøàåò íå òîëüêî íåâåðíûõ, íî 
äàæå ëèøíèõ øàãîâ. 

Áëàãî äëÿ ãîñóäàðñòâà. ×òî ýòî? 
Ýòî î÷åíü äèàëåêòè÷íûé âîïðîñ. Áëàãî â èñòî-

ðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
ïîíèìàíèåì áëàãà â äàííûé ìîìåíò æèçíè ãîñó-
äàðñòâà. Âîçâûøåíèå Ìîñêâû çà ñ÷åò ñîñåä-
íèõ êíÿæåñòâ – áëàãî äëÿ ñòðàíû? À Ïåòðîâñêèå 
ðåôîðìû? Ìû íå ìîæåì îäíîçíà÷íî îöåíèòü è 
íà÷àëî XX âåêà â íàøåé èñòîðèè. Èñòîðèêè, ôèëî-
ñîôû ðàññìàòðèâàþò ýòîò âîïðîñ ñ ðàçíûõ òî÷åê 
çðåíèÿ, âèäÿ ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå 
ñòîðîíû â ëþáîì âàæíîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ñòðàíû. 
È íàðîä ïî�ðàçíîìó âîñïðèíèìàåò ýòè ýòàïû. 
Åñòü ëþäè, ñïîñîáíûå âèäåòü äàëüøå, ÷åì áîëü-
øèíñòâî, îíè ìîãóò ïåðåíîñèòü âñå òÿãîòû ïåðå-
õîäíîãî ìîìåíòà èëè äðóãèå èñïûòàíèÿ ñòîè-
÷åñêè, íàõîäÿ ñèëû â èäåå óñèëåíèÿ ãîñóäàðñòâà, 
ñâåòëîãî áóäóùåãî ïîòîìêîâ è ò. ï. Îò òàêèõ ëþäåé 
ìíîãîå çàâèñèò â æèçíè ñòðàíû. Íî åñòü è äðó-
ãèå, èõ, êàê ïðàâèëî, áîëüøèíñòâî, îíè îïðå-
äåëÿþò áëàãî ãîñóäàðñòâà ïî ñòåïåíè óäîáñòâà 
ñîáñòâåííîé æèçíè. Îíè èìåþò ïðàâî íà òàêîé 
âçãëÿä. Õîðîøèé ïîëèòèê äîëæåí ñî÷åòàòü èñòî-
ðè÷åñêèå èíòåðåñû ñòðàíû ñ èíòåðåñàìè áîëü-
øèíñòâà.

×àñòî ãîâîðÿò: «Ïîëèòèêà – ãðÿçíàÿ âåùü». 

Òàê ëè ýòî? 

ß î÷åíü íå ëþáëþ ýòî âûðàæåíèå. Îíî îïðàâäû-
âàåò íå÷èñòîïëîòíîñòü â ïîëèòèêå èëè íåæåëàíèå 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè: ìîë, 
çà÷åì, âñå ðàâíî ÷åñòíî íè÷åãî ñäåëàòü íåëüçÿ. 
Ïîëèòèêà ãðÿçíà ðîâíî íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ýòî 
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ñåáå ïîçâîëÿþò ëþäè. Åñòü ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ, 
ãîâîðÿùèõ îá îáðàòíîì: Âàöëàâ Ãàâåë â ×åõèè, 
Êèì Äå Äæóí â Êîðåå, Àíäðåé Ñàõàðîâ ó íàñ. 
Ïîëèòèêà – ýòî áëàãîðîäíîå äåëî, åñëè îñîçíàâàòü 
ìåðó îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ïîòîìêàìè è èñòî-
ðèåé.

Çà÷åì ëþäè èäóò â ïîëèòèêó? 

Áûâàåò, ÷òî ýòî ïðèçâàíèå. ×åëîâåê ÷óâñòâóåò 
â ñåáå ñèëû, ñâÿçàííîñòü ñ èñòîðèåé, æåëàíèå 
ïåðåäàòü ñâîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ ñòðàíû ëþäÿì, 
ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî. Áûâàåò, æèçíü òàê 
ñêëàäûâàåòñÿ, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ïðèâîäèò ÷åëîâåêà â ïîëèòèêó. Òàê çàìå-
÷àòåëüíûé îôòàëüìîëîã Ñâ. Ôåäîðîâ ñòàë ïîëè-
òèêîì, ñîçäàë ïàðòèþ ëþäåé, ðàçäåëÿþùèõ åãî 
âçãëÿäû, áûë êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòû Ðîññèè. 
Âïðî÷åì, ïîëèòèêà ïðèòÿãèâàåò è ëþäåé êîðûñò-
íûõ â ëþáîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà – âëàñòüþ, áëè-
çîñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû è äðóãèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ðåàëèçîâàòü íèçìåííûå öåëè.

Çîëîòàÿ ïîëêà áóäóùåãî ïîëèòèêà. Êàêèå êíèãè 

Âû ñîâåòóåòå íàì ïðî÷èòàòü è ïî÷åìó? 
Ïóøêèíà, Äîñòîåâñêîãî, Òîëñòîãî, çàðóáåæíóþ 

êëàññèêó, êíèãè ïî èñòîðèè, ôèëîñîôèè, êóëüòóðî-
ëîãèè, ýêîíîìèêå. Ñïåöèàëüíûõ êíèã äëÿ ïîëèòè-
êîâ íåò.
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×òî òàêîå ñîâðåìåííàÿ áèîëîãèÿ? 
Ñîâðåìåííàÿ áèîëîãèÿ – íàóêà î æèçíè 

íà âñåõ óðîâíÿõ åå ïðîÿâëåíèÿ – ìîëåêóëÿð-
íîì, ñóáêëåòî÷íîì, êëåòî÷íîì, îðãàíèçìåííîì, 
ïîïóëÿöèîííîì. Â ñîâðåìåííîé áèîëîãèè ìîëå-
êóëÿðíûé àñïåêò ïðîÿâëÿåòñÿ îñîáåííî ÿðêî 
è ìîùíî. 

Áîëüíî ëè ðàñòåíèÿì, êîãäà èõ ñðåçàþò, è áîëü-

íî ëè ÷åðâÿêó, êîòîðîãî íàñàæèâàþò íà êðþ÷îê? 

Ðàñòåíèþ âðÿä ëè áîëüíî – ó íåãî íåò íåðâíîé 
ñèñòåìû, äà è ðàñòåíèþ áîëåâîé ñèãíàë â ïðèí-
öèïå íå íóæåí, à ïîòîìó âðÿä ëè ìîã ðàçâèòüñÿ 
â ýâîëþöèè. ×åðâÿê æå ñêîðåå âñåãî îñòðî îùó-
ùàåò, êàê åãî íàñàæèâàþò íà êðþ÷îê – ñìîòðèòå, 
êàê îí èçâèâàåòñÿ! Îäíàêî âîçìîæíî, ýòî íå áîëü 
â íàøåì ïîíèìàíèè – èçâèâàåòñÿ ÷åðâÿê è êîãäà 
ïðîñòî åãî õâàòàåøü, è íàì ñî ñòîðîíû îòëè÷èòü 
áîëü îò ïðîñòî îñÿçàíèÿ è çàùèòíîé ðåàêöèè, 
ìîæåò áûòü, è íå äàíî... 

Ïî÷åìó ÷åëîâåê ñòàðååò? Âîçìîæíî ëè îáðàò-

íîå? Âîçìîæíî ëè áåññìåðòèå? 
Îðãàíèçì ñòàðååò, ïîòîìó ÷òî èçíàøèâàåòñÿ. 

Âîññòàíîâëåíèå èçíîøåííûõ îðãàíîâ âîçìîæíî, 
íî â îãðàíè÷åííûõ ïðåäåëàõ, äà è çäåñü ìíî-
ãîå çàâèñèò îò èçíîñà âñåé ñèñòåìû â öåëîì. 
Áåññìåðòèå èíäèâèäóàëüíîãî îðãàíèçìà íåâîç-
ìîæíî â ïðèíöèïå.

Êàêèå áèîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ Âû ñ÷èòàåòå 

âåëè÷àéøèìè è ïî÷åìó? 

Ïîñëå êëåòî÷íîé òåîðèè Øâàííà, ãåíåòè÷å -
ñêèõ çàêîíîâ Ìåíäåëÿ, ýâîëþöèîííîé òåîðèè 
Äàðâèíà ÿ áû îòìåòèë îòêðûòèå ãåíåòè÷åñêîé 
ðîëè ÄÍÊ â ïðÿìûõ ýêñïåðèìåíòàõ Ýéâåðè, 
Ìàêëåîä è Ìàêêàðòè (1944) ïî òðàíñôîðìà-
öèè áàêòåðèé è îòêðûòèå ôèçè÷åñêîé ñòðóêòóðû 
ÄÍÊ Óîòñîíîì è Êðèêîì (1953), ãäå âïåðâûå 
îñíîâíîé ïðèçíàê æèâîãî – âîñïðîèçâåäåíèå 
ñåáå ïîäîáíîãî – áûë âûâåäåí íåïîñðåäñòâåííî 
èç ýòîé ñòðóêòóðû. Èç ïîñëåäíèõ âàæíûõ îòêðû-
òèé ïðîøëîãî (ÕÕ) âåêà ìîæíî óêàçàòü íà ðàáîòû 
Êàðëà Âóçà (C. Woese), â êîòîðûõ áûëî äîêàçà-
íî ñóùåñòâîâàíèå, íàðÿäó ñ öàðñòâàìè áàêòåðèé 
è ýóêàðèîòè÷åñêèõ îðãàíèçìîâ, òðåòüåãî öàð-
ñòâà – àðõåé, ïîÿâèâøåãîñÿ â ýâîëþöèè îäíîâðå-
ìåííî ñ áàêòåðèÿìè.

Êàêèå «ôàíòàñòè÷åñêèå» îòêðûòèÿ áèîëî-

ãàì ïðåäñòîèò ðåøèòü â áëèæàéøåì áóäóùåì 

è êàêèå  –  â äàëåêîì? 

Ïðåäñêàçàíèÿ áóäóùåãî íå ïî ìîåé ÷àñòè – 
ëó÷øå îáðàòèòüñÿ ê ãàäàòåëÿì, àñòðîëîãàì è ò. ï. 
Êðóïíûå íàó÷íûå îòêðûòèÿ íà òî è îòêðûòèÿ, ÷òî 
íåïðåäñêàçóåìû ñàìîé íàóêîé – îíè íåîæèäàí-
íû è îòêðûâàþò ðàíåå íåâåäîìûå ïóòè äëÿ íàóêè 
è ÷åëîâå÷åñòâà. 

Ãåíèàëüíîñòü – ýòî ïðèðîäíîå êà÷åñòâî èëè 

îíî çàâèñèò îò ÷åëîâåêà? 

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà
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Ãåíèàëüíîñòü – ýòî ïðèðîäíîå, ïðèðîæäåííîå, 
ãåíåòè÷åñêîå êà÷åñòâî. Íî äëÿ ðàçâèòèÿ è ðåà-
ëèçàöèè ýòîãî êà÷åñòâà íåîáõîäèìû ñîîòâåòñòâó-
þùèå óñëîâèÿ, è ïðåæäå âñåãî – âîñòðåáîâàííîñòü 
òàêîé ëè÷íîñòè ñðåäîé, îáùåñòâîì, èñòîðè÷åñêèì 
ìîìåíòîì è ò. ä. 

Çîëîòàÿ ïîëêà áóäóùåãî áèîëîãà. Êàêèå 

êíèãè ïî áèîëîãèè Âû ñîâåòóåòå íàì ïðî÷èòàòü 

è ïî÷åìó? 
Âîïðîñ òðóäíûé è òðåáóåò î÷åíü ïîäãîòîâëåí-

íîãî îòâåòà. ß íå ãîòîâ äëÿ ýêñïðîìòà  ЛГО

Над проектом «Анкета для мэтра» 
работали ребята из ученической 
редакции ЛГО:

Ëåáåäåâ Òèìóð

Ìàðòûíåíêî Ìèëà

×àâäàðèäè Þëèÿ

Íîñîâà Îêñàíà

Ðåáåíêîâà Âåðà

Мастер�класс Т. Михайловой

Àíêåòà äëÿ ìýòðà

180 лго. № 1–2. 2007.

Пе да го ги че с кие
пер лы

Выписано нашим редактором 
из разных методичек

Н орматив-
ный кри-

териально ори-
ентированный 
тест позволяет 
объективно оце-
нить уровень реальных возможностей индивида 
на различных этапах изучения курса физики

П реподавание единоборств будет основано 
на восточных единоборствах

C труктура школы разработана как отобра-
жение, преемственность части госструкту-

ры СССР, Российской Империи

Р азвитие военно�спортивных школ будет 
способствовать еще и тому, что в сред-

ние школы возвращается начальная военная 
подготовка, а также то, что дети и молодежь 
России хотят быть похожими на Президента 
В. Путина – мастера дзю�до и каратэ

К аждый учитель в состоянии 
сделать свой урок привлека-

тельным

Д уховное богатство человека, 
его интеллектуальная мощь 

основываются на здоровом и гар-
монично развитом организме
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Од наж ды уча щи е ся мас тер"клас са Т. Ми хай ло вой по лу чи ли не о быч-
ное за да ние: вы ра зить че ло ве чес кие ха рак те ры и пси хо ло ги чес кие 
си ту а ции с по мощью ге о мет ри чес ких по ня тий. А Си ма Мель ни ко ва 
из уче ни чес кой ре дак ции ЛГО при ду ма ла ил лю ст ра ции к этим ми ни"
со чи не ни ям

Заграничная Саша
Для флегматиков жизнь – прямая, проходящая через 

множество плоскостей и пространств. Другие же – лома-

ются на каждом шагу и не могут предугадать, когда будет 

следующий спад или подъем.

Исаева Аня
Иногда люди попадают в тупик, ходят по одной и той же 

прямой и не могут найти касательную, так как в школе 

этому не учили.

Она обычно похожа на прямоугольник, спокойный и 

уравновешенный. Но стоит только чутьWчуть, с легким 

нажимом, толкнуть его, и возникнут узколобые трапе-

ции. Может быть, им удастся убедить прямоугольник 

в том, что трапеции намного лучше. Тогда два неболь-

ших треугольника с жалобным писком отколются, 

и длинный худой прямоугольник превратится в мирную, 

приземленную и глупую трапецию.

Косьмина Катя
Иногда я чувствую, что биссектриса вовсе не делит попо-

лам угол моего настроения, а гиперболообразно выги-

бается, подрагивает, трещит. КогдаWнибудь она лопнет. 

В такие моменты становится ясно, что а2 + b2 вовсе не 

равно с2, как думают ученые треугольники.

Девлетов Олег
ЖилWбыл на свете треугольник, и уж очень захотелось 

ему стать квадратом. Понадобилась лишняя сторона, 

и решил он занять ее у пирамиды. Заплатил за это беше-

ные деньги. Устроил треугольникWквадрат праздник 

и пригласил пирамиду. А она не смогла без стороны 

и шагу сделать, упала и умерла. А квадрат, узнав об этом, 

заплакал и застрелился.

Кудряшова Наташа
Разговаривая со своей сестрой, 

я постоянно натыкаюсь на вер-

шины неправильных треуголь-

ников. Но иногда она может 

быть белой и пушистой, как 

Он был
с квадратной головой,
остроугольным носом
и характером, уходящим
в «минус бесконечность»



сфера. Эти две сущности соотносятся в ней, как парал-

лельные плоскости (впрочем, по Лобачевскому, они все 

равно пересекутся).

Лиховцева Оля
В любой момент кривая могла 

взлететь вверх или изогнуться на 

180 градусов. И это всегда очень 

раздражало окружающих...

Микерина Аня
Моя кошка напоминает мне черный язык живого транс-

формера. Вот я глажу ее, и вся она – текучие, теплые 

линии, сама плавность и изящество. Но в какойWто 

неуловимый момент этот мягкий клубок преображается. 

Все кривые жестко выпрямляются, ощетиниваясь бес-

численными острыми углами, а завитые усы становятся 

похожими на график функции модуль X. Но через мину-

ту может произойти обратное превращение.

Соколова 
Наташа
Человек – не 

круг, не квад-

рат, не овал, 

не прямая. 

Он объелик.

Петухова Таня
Он был с квадратной головой, остроугольным носом 

и характером, уходящим в «минус бесконечность»... 

Вот такой монстр!

И речь его была резкой, и движения ошибочноWстран-

ными... А прямоугольноWплоские мысли блуждали и пута-

лись. Бедный дядя!

Острота линий сочетается с мягкостью изгибов, а вот 

тупость – с линейностью.

Иванов Вениамин
Мысль: прямая в тетради – уже кривая.

Лицо: для ребенка – круглое, а для художника оно и тре-

угольное, и квадратное.

Козлов Василий
Я не умею обходить углы меньше 90°. В то время как мои 

друзья подобны параболе – их дипломатия переплавляет 

квадрат конфликта в плавные вершины.

Кудряшова Наташа (написано на уроке алгебры)

Связь между X и У для смертных непостижима. 

Загадочные системы в тисках зажимают железных. 

Квадратное уравнение – вещь вообще преступная. 

Там два возможных решения! Синус и косинус, сволочи, 

свойства имеют поганые! Мы против категоричности.

Петухова Таня
Урок математики. 

Я, как в темном лесу, 

блуждаю по графику. 

Странные, страшные, 

строгие косинусы вис-

нут на моей одежде. 

Спотыкаюсь о каждый 

отрезок, натыкаюсь на 

углы, бреду по теоре-

мам. Аксиомы прили-

пают к подошвам. Поскальзываюсь на квадратной функ-

ции, падаю... Так сверху еще и параболой прихлопывает.

Скорей бы звонок, а то со мной кубизм случится; обтан-

генсоидилась вся, бедная. Деформация у меня. Лечению 

не поддается.

Соколова Наташа
Иду по прямой улице, заворачиваю за угол, выхожу на 

абсолютно круглую площадь, освещенную солнечными 

лучами, перпендикулярно падающими на камни. Камни 

имеют форму куба: вдруг раздается какойWто зловещий 

звук и мимо проносится нечто, а другое нечто громко и 

резко протыкает землю позади меня. И я вдруг понимаю, 

что такое скрещивающиеся прямые. Открываю глаза: 

это всего лишь сон перед контрольной по геометрии.

Филатова Милена
Вектор – человек, знающий, в каком направлении ему 

двигаться.

Квадрат – мужчина, постоянный во всех отношениях.

Точка – человек, который нашел в жизни, что хотел.

Отрезок – он начал, но затрудняется, и остановился на 

полпути.

Прямая – человек, идущий напролом. Ему просто надо!

Круг – загруженный работой индивидуум, каждый день 

его похож на предыдущий.

Угол – он шел 

к одной цели, но 

завернул к другой.

Слияние фигур – 

способность человека 

совмещать все выше-

перечисленное  ЛГОЛГО

Îí áûë ñ êâàäðàòíîé ãîëîâîé…
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Наши люди.
Игорь 

Гуртовенко

Не опускайте Канта 
в прорубь

Разрешите себе 
поболеть



ГУРТОВЕНКО ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Èãîðü Þðüåâè÷ – âðà÷-ãîìåîïàò, ê.ì.í., ñîòðóäíèê êàôåäðû íåëå-
êàðñòâåííûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ è êëèíè÷åñêîé ôèçèîëîãèè Ìîñêîâ-
ñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà. Íî èíòåðåñû åãî 
ïðîñòèðàþòñÿ íàìíîãî äàëüøå ìåäèöèíû: îí óâëåêàåòñÿ ôèëîñî-
ôèåé, â òîì ÷èñëå è âîñòî÷íîé, ëèòåðàòóðîé, ïðåêðàñíî ïèøåò ñàì. 
Èãîðü Þðüåâè÷ óáåæäåí, ÷òî â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà íåò íè÷åãî ñëó-
÷àéíîãî, âñå âçàèìîñâÿçàííî. È ïðè÷èíó çàáîëåâàíèÿ ìîæíî îïðå-
äåëèòü, òîëüêî ñîñòàâèâ ïîëíóþ êàðòèíó åãî ëè÷íîñòè. Ìåäèöèíñêèå 
êàðòû äîêòîðà Ãóðòîâåíêî ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò òðàäèöèîííûõ. Â íèõ 
ìîæíî óâèäåòü ðèñóíêè: ëèöà, ôèãóðû, íà êîòîðûõ ñòðåëêè óêàçûâàþò 
ðàñïîëîæåíèå ðîäèíîê, íàïðàâëåíèå àñèììåòðèè. Õàðàêòåðèñòèêè 
ïàöèåíòîâ çàíèìàþò íåñêîëüêî ñòðàíèö: çäåñü è âêóñîâûå ïðåäïî÷-
òåíèÿ, è ïîäðîáíîå îïèñàíèå ôîðìû óøíûõ ðàêîâèí, è äàæå îïèñà-
íèå ïîç ÷åëîâåêà. È õîòÿ ïðåäïèñûâàåìîå ïàöèåíòó ëå÷åíèå çà÷àñ-
òóþ êàæåòñÿ íåñêîëüêî íåëîãè÷íûì, îäíàêî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
îêàçûâàåòñÿ âåñüìà è âåñüìà ýôôåêòèâíûì.

Æóðíàë ËÃÎ íåîäíîêðàòíî ïóáëèêîâàë áåñåäû ñ Èãîðåì 
Þðüåâè÷åì, ïðè÷åì íå ïðîñòðàííûå ðàçìûøëåíèÿ î çäîðîâüå, 
à êîíêðåòíûå ñîâåòû õîðîøåãî è íåáåçðàçëè÷íîãî ê ñóäüáàì ïàöè-
åíòîâ äîêòîðà. Èìåííî ïîýòîìó äàííûå ïóáëèêàöèè âñåãäà âûçûâàëè 
æèâîé èíòåðåñ è îòêëèêè ÷èòàòåëåé.



Êàê ïðè âè âàòü íà øèì ïå ðåã ðó æåí íûì äå òÿì 

òÿ ãó ê ôèç êóëü òó ðå è ñïîð òó?

Âà øà îçà áî ÷åí íîñòü ìíå ïî íÿò íà. Ñðå äè ñå ãîä-
íÿø íèõ øêîëü íè êîâ ìîæ íî áóê âàëü íî ïî ïàëü öàì 
ïå ðåñ ÷è òàòü ðå áÿò ôè çè ÷åñ êè ïîä ãî òîâ ëåí íûõ, 
â òîì ÷èñ ëå è ê ó÷åá íûì íàã ðóç êàì. 

Îò âå ÷àÿ æå íà âàø âîï ðîñ î «ïðè âè âà íèè» òÿ ãè 
ê ôèç êóëü òó ðå, ñêà æó îä íî – ëè÷ íûì ïðè ìå ðîì. 
Òàê, ó÷è òå ëÿ ìî åé øêî ëû íà ïå ðå ìåí êàõ èã ðà ëè ñ 
íà ìè â ôóò áîë, áàñ êåò áîë, à «òðó äî âèê» áûë íå äî-
ñÿ ãà å ìûì îá ðàç öîì â ñè ëî âûõ óï ðàæ íå íè ÿõ. Òàê 
÷òî «öâåò øêî ëû» ñî áè ðàë ñÿ íå çà óã ëîì ñ ñè ãà ðå-
òîé â çó áàõ, à â ñïîðò çà ëå. Íî, ïî ëà ãàþ, íå ñòî èò 
óïî âàòü â äàí íîì ñëó ÷àå ëèøü íà øêî ëó: ëè÷ íûé 
ïðè ìåð ðî äè òå ëåé, óâ ëå êà þ ùèõ ñÿ ñïîð òîì, – ëó÷-
øèé ñòè ìóë äëÿ èõ ñû íà èëè äî ÷å ðè.

Ïî ïî âî äó ìå òî äè ê çà ìå ÷ó: åñ ëè âû îðè åí òè-
ðó å òå ðå áåí êà íà óìñòâåí íóþ äå ÿ òåëü íîñòü, òî 
äà âàòü åìó ñåðü åç íûå òðå íè ðî âî÷ íûå íàã ðóç êè 
÷à ùå òðåõ ðàç â íå äå ëþ ÿ áû íå ðå êî ìåí äî âàë. 
Äå ëî â òîì, ÷òî íàø îð ãà íèçì î÷åíü õèò ðî óñò ðî-
åí: òî, ÷òî äà åò ñÿ åæåä íåâ íî, âû çû âà åò ïðè âû-

êà íèå è çà âè ñè ìîñòü. Ýòî êà ñà åò ñÿ è ëå êàðñòâ, 
è âñå ãî îñ òàëü íî ãî. Äàëåå, ëþ áîé ïå ðå ðûâ, ñáîé 
ðå æè ìà ïðåâ ðà ùà åò ñÿ â ìà ëåíü êóþ òðà ãå äèþ ñ 
ðåç êîé ïî òå ðåé äîñ òèã íó òî ãî óðîâ íÿ. Âçãëÿ íè òå 
ñ ýòîé òî÷ êè çðå íèÿ íà æèçíü ïðî ôåñ ñè î íàëü íûõ 
ñïîð òñìå íîâ! À âîò åñëè ôè çè ÷åñ êèå óï ðàæ íå íèÿ 
èëè, ê ïðè ìå ðó, ëå ÷åá íûå ïðå ïà ðà òû äà âàòü ÷å ðåç 
äåíü, ïðè âû êà íèÿ íå íàñ òó ïà åò, íî óäà åò ñÿ ïîä äåð-
æàòü òî íóñ, õî ðî øóþ ôîð ìó. Ðå áÿ òà âòÿ ãè âà þò ñÿ 
â ïðåä ëî æåí íûé ðå æèì, óìå ðåí íàÿ óñ òà ëîñòü èõ 
íå îò òàë êè âà åò, à ìû øå÷ íàÿ ðà äîñòü ïðèâ ëå êà åò.

Ïîâ òî ðÿþ, ýòî èäå àëü íûé âà ðè àíò òðå íè ðî -
 âîê – ÷å ðåç äåíü. À çè ìîé äà æå ÷å ðåç äâà äíÿ, ïî òî-
ìó ÷òî â õî ëîä íóþ ïî ðó ãî äà æå ëà òåëü íî äà âàòü 
ìåíü øóþ íàã ðóç êó.

Ñîã ëà ñè òåñü, ÷òî äà ëå êî íå âñÿ êî ãî ðå áåí êà 

ìîæ íî âîò òàê ñðà çó âû âåñ òè íà ñïîð òèâ íî�ôèç-

êóëü òóð íóþ òðî ïó. Ìîé ñûí ïî õî äèë íà òðè�÷å òû-

ðå çà íÿ òèÿ â áàñ êåò áîëü íóþ ñåê öèþ è áðî ñèë. 

Ãî âî ðèò: «Ïî òåòü íà äî å ëî», à òðå íåð ïîä ãî íÿ-

åò: «×å ãî ðàñ ñåë ñÿ, ïî òîì îò äû õàòü áó äåøü!»
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Что за дети нынче, право,
Никакой на них управы! 
Они учатся, а мы с ними бук валь но му ча ем ся. Ма ло то го, 
что ху ли га нят, от ка зы ва ют ся чи тать Толс то го, так еще 
и прос то бо ле ют, при чем по"нас то я ще му!
Как ук ре пить здо ровье детс кого ор га низма, как пра виль-
но под го то вить его к пред сто я щим ис пы та ни ям, как при-
об щить ре бен ка к за ня ти ям физ куль ту рой?
Се год ня на эти и дру гие воп ро сы ро ди те лей и пе да го гов 
от ве ча ет один из ав то ров жур на ла ЛГО, семейный врач – 
преподаватель Мос ко вс кой ме ди ци нс кой ака де мии 
име ни И.М. Се че но ва – Игорь Юрь е вич Гур то вен ко

НЕ ОПУСКАЙТЕ 
КАНТА В ПРОРУБЬ
Медицинские беседы



Îò òî ëê íóòü ÷å ëî âå êà, à òåì áî ëåå ðå áåí êà, 
îò ïî ëåç íî ãî äå ëà ìîæ íî îä íîé íå ó äà÷ íîé ðåï-
ëè êîé, à âîò ÷òî áû âîâ ëå÷ü â íå ãî – íå îá õî äè ìû 
òåð ïå íèå è òàêò. 

Çà äàò êà ìè ïðè ðî äà íà äå ëÿ åò íàñ íå ðàâ íî ìåð-
íî. Çà ìå ÷à òåëü íûé ïî ýò Ãå òå, áåñ ñòðàø íûé Êî òî â -
ñ êèé, âå ëè êèé ôè çèê Íü þ òîí è ìíî ãèå äðó ãèå 
èç âå ñò íûå ëþ äè ðî äè ëèñü ñëà áû ìè, íå âå ðî ÿò íû-
ìè «äîõ ëÿ÷ êà ìè». Ýì ìà íó èë Êàíò, ê ïðè ìå ðó, áûë 
â äåòñòâå áîëü øå ãî ëî âûì äèñò ðî ôè÷ íûì ðå áåí-
êîì, íå ìîã áå çî ïàñ íî ïå ðåä âè ãàòü ñÿ: â äî ìå 
áû ëà óá ðà íà âñÿ ìå áåëü, ïî òî ìó ÷òî îí ïà äàë 
è âñþ äó áèë ñÿ ãî ëî âîé. Ëåð ìîí òîâ ðîñ õè ëûì, 
à ñòàë áëåñ òÿ ùèì ãâàð äåéñ êèì îôè öå ðîì, ãíóë 
ïàëü öà ìè ìî íå òû. Äà è Ñó âî ðîâ, êñòà òè, â þíûå 
ãî äû íå îò ëè ÷àë ñÿ çäî ðîâü åì. Èìåí íî âî ëå âûå 
óñè ëèÿ â ñî ÷å òà íèè ñ ïîñ òå ïåí íû ìè òðå íè ðîâ êà  -
ìè ñäå ëà ëè âñåõ ýòèõ ëþ äåé íå îð äè íàð íû ìè íå 
òîëü êî â ñâî åé ïðî ôåñ ñè î íàëü íîé ñôå ðå, íî è â 
îò íî øå íèè ôè çè ÷åñ êîé âû íîñ ëè âîñ òè. Â ðå çóëü -
òà òå êðî øå÷ íàÿ èñ êîð êà æèç íè, ÷òî áû ëà çà ëî æå-
íà â òîì æå Êàí òå, ïå ðå ðî äè ëàñü â áëåñ òÿ ùèé óì 
è – ñà ìîå óäè âè òåëü íîå – â êðåï êîå çäî ðîâüå. 
Îí äî æèë äî âåñü ìà ïðåê ëîí íûõ ëåò, ñîõ ðà íÿÿ 
âû ñî êóþ ðà áî òîñ ïî ñîá íîñòü è ÿñ íîñòü óìà. Ïî ÷å-
ìó? Ìíå êà æåò ñÿ, ïî òî ìó ÷òî ñëå äî âàë íå ìåö êîé 
ïîñ ëî âè öå: «langer, aber siecher» – «Ìåä ëåí íî, íî 
íå óê ëîí íî». Íà ÷àë ñ ïðî ãó ëîê, ïî òîì òðå íè ðî âàë 
ñå áÿ äàëü íè ìè ïå ðå õî äà ìè. Áåç ðåç êèõ ñêà÷ êîâ, 
áåç ñâåðõ íàã ðó çîê, ñ ó÷å òîì ðå àëü íûõ âîç ìîæ íî  -
ñ òåé – ÷òî íà çû âà åò ñÿ, «ïî ñà ìî ÷ó â ñòâèþ». À òå ïåðü 
ïðåäñ òàâü òå, ÷òî ìû áå ðåì åëå æè âî ãî ìëà äåí öà 
Êàí òà è íà ÷è íà åì çà êà ëÿòü â ëå äÿ íîé ïðî ðó áè. ×òî 
ïî ëó ÷èì â èòî ãå? Ïíåâ ìî íèþ è ëå òàëü íûé èñ õîä... 
Êàê ïî êà çû âà åò îïûò, ëèøü âî ëÿ è ïîñ òå ïåí íîñòü 
ïîç âî ëÿ þò äîñ òè÷ü ôå íî ìå íàëü íûõ ðå çóëü òà òîâ.

Ñåé ÷àñ òî è äå ëî ñëû øèøü: òå ëå âè çîð âðå äåí 

äëÿ äåòñ êî ãî çäî ðîâüÿ, äà è íà âçðîñ ëûõ ïëî õî 

âëè ÿ åò. Ìî æåò, âî îá ùå íà äî çàï ðå òèòü ðå áåí-

êó ñìîò ðåòü ýòîò «ÿùèê»?

Âñå õî ðî øî â ìå ðó. Ìîæ íî áåç ïîñ ëå ä ñòâèé ïî -
ñ ìîò ðåòü êè íî ôèëüì, ñêàç êó èëè ïðîñ ëó øàòü ïî-
ñ ëåä íèå èç âåñ òèÿ. Íî åñ ëè ðå áå íîê ïðè õî äèò èç 
øêî ëû äî ìîé è «âòû êà åò ñÿ» â òå ëå âè çîð, íå çà ìå ÷àÿ 
íè ÷å ãî âîê ðóã, òî îïàñ íîñòü çäåñü òà èò ñÿ áîëü øàÿ. 
Ó ïîä ðî ñò êîâ ïñè õè êà åùå îêîí ÷à òåëü íî íå ñôîð ìè-
ðî âà íà, ëè÷ íûé îïûò íå áî ãàò, ïî ý òî ìó òå ëå âîç äåé-
ñòâèå ñîç äà åò ó íèõ èñ êà æåí íîå ïðåäñ òàâ ëå íèå îá 
îê ðó æà þ ùåì. Âèð òó àëü íûé ìèð ïîä ìå íÿ åò ñî áîé 
ðå àëü íîñòü. 

Îá äå ëÿÿ ðå áåí êà ÷å ëî âå ÷åñ êèì îá ùå íè åì, ìû 
ðèñ êó åì ïî ëó ÷èòü ÷å ëî âå êà, ëåã êî ïîä äà þ ùå ãî ñÿ 
÷ó æî ìó âëè ÿ íèþ, ìà íè ïó ëè ðî âà íèþ. Èí òåë ëåê òó à-
ëè çà öèÿ – âåùü çà ìå ÷à òåëü íàÿ, åñ ëè ïîäê ðåï ëÿ åò-
ñÿ æèç íåí íîé ìóä ðîñòüþ, ïîäñ êà çû âà þ ùåé, êàê 
ïîñ òó ïàòü â òîé èëè èíîé ñè òó à öèè.

Ê ÷å ìó æå ìû ïðè äåì?

Íà äå þñü, ÷òî ÷å ëî âå ÷åñ êîå îá ùå íèå âñå æå 
íå áó äåò ñâå äå íî äî óðîâ íÿ îá ùå íèÿ ñ òåõ íè êîé: 
ÿ íà æàë íà êíîï êó è äîë æåí ïî ëó ÷èòü ïðåäñ êà çó å-
ìûé ðå çóëü òàò. 

Åñòü åùå îäèí íåï ðîñ òîé, íî ïî êà ìà ëî îñîç-
íà âà å ìûé àñ ïåêò, âû òå êà þ ùèé èç òî ãî æå ïðèí öè-
ïà: «íà æàë – ïî ëó ÷èë». Ýòî îò ñó ò ñòâèå îùó ùå íèÿ 
ïó òè, êî òî ðûé íå îá õî äè ìî ïðîé òè, ÷òî áû ïî íè-
ìàòü ñâÿçü ÿâ ëå íèé, ñî áû òèé. Äà è âî ëå âûå êà ÷å  -
ñò âà ãäå ïðè îá ðåñ òè?

Íè äå òè, íè âçðîñ ëûå, äà æå çà íè ìà þ ùè å ñÿ 

ôèç êóëü òó ðîé è ñïîð òîì, íå çàñò ðà õî âà íû îò 

áî ëåç íåé, îò âðå ìåí íîé ïî òå ðè òðó äîñ ïî ñîá-

íîñ òè. Êàê, ïî Âà øå ìó ìíå íèþ, ìîæ íî ýô ôåê-

òèâ íî ïðî òè âîñ òî ÿòü íå äó ãàì?

ß áû îò âå òèë ïà ðà äîê ñîì: «ÓÌÅÒÜ ÏÐÀ ÂÈËÜ-
ÍÎ ÁÎ ËÅÒÜ», òî åñòü «ÍÅ ÑÏÅ ØÈÒÜ». Íî åñ ëè 
âäó ìà å òåñü, òî, ïî ëà ãàþ, âû ñîã ëà ñè òåñü ñî 
ìíîé.

Ñìûñë â òîì, ÷òî â áîëü øè í ñòâå ñâî åì áî ëåç íè 
÷å ëî âå êó íå îá õî äè ìû. Ñ îä íîé ñòî ðî íû, êàê îðè-
åí òè ðû, ïîç âî ëÿ þ ùèå óç íàòü ñå áÿ, ïðå äå ëû ñâî èõ 
âîç ìîæ íîñ òåé.

Ñ äðó ãîé – êàê ñïî ñîá ïîä äåð æè âàòü «â òî íó-
ñå» èì ìóí íóþ ñèñ òå ìó. Îñî áåí íî ýòî êà ñà åò ñÿ 
ëåã êî ïðî òå êà þ ùèõ çà áî ëå âà íèé ñ òåì ïå ðà òó-
ðîé. Îá ðà òè òå âíè ìà íèå, î÷åíü ÷àñ òî «áî ëåçíü» 
âîç íè êà åò íà 2–3�é äåíü ïîñ ëå êà êîé�ëè áî ïå ðå-
ã ðóç êè, êîã äà ÷å ëî âå êó íà äî áû ëî áû äàòü ñå áå 
îò äûõ, ñîí, à îí ìó æå ñò âåí íî ïðî äîë æà åò òðó-
äèòü ñÿ. Â ðå çóëü òà òå óñ òà ëîñòü ïðî ÿâ ëÿ åò ñå áÿ 
ïîä ìàñ êîé ÎÐ ÂÈ, áðîí õè òà, ïðîñ òî ãè ïåð òåð -
 ìèè (ò. å. ïîäú å ìà òåì ïå ðà òó ðû) è òà êèì îá ðà çîì 
ïû òà åò ñÿ äàòü ïî íÿòü, ÷òî îð ãà íèçì íóæ äà åò ñÿ 
â îò äû õå. Âîò è îò äîõ íè òå, ïî ëå æè òå, íå ñïå øè òå. 
È «áî ëåçíü» ïðîé äåò ñà ìà ñî áîé. À ìó æå ñò âåí íîå 
ïðå î äî ëå íèå ïî äîá íûõ ñîñ òî ÿ íèé, äà åùå ñ ïðè-
å ìîì æà ðî ïî íè æà þ ùèõ, âêó ïå ñ àí òè áè î òè êà ìè, 
ïîñ òå ïåí íî ïðè âå äåò Âàñ ê õðî íè ÷åñ êèì áî ëåç íÿì 
èëè õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè. 

Íå îïóñêàéòå Êàíòà â ïðîðóáü
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Íóæ íî óìåòü íàá ëþ äàòü, îöå íè âàòü è, â ñëó ÷àå 
íå îá õî äè ìîñ òè, æäàòü. Äà, îöåí êà ñà ìî ÷ó â ñòâèÿ 
ñâî å ãî ðå áåí êà òðå áó åò îï ðå äå ëåí íûõ óñè ëèé ñî 
ñòî ðî íû äó ìà þ ùèõ ðî äè òå ëåé è òîë êî âûõ, çà èí-
òå ðå ñî âàí íûõ âðà ÷åé. Êðî ìå òî ãî, íå îá õî äè ìî 
ðàç áè ðàòü ñ ðå áåí êîì âîç íè êà þ ùèå ïðîá ëå ìû. 
Â êîí öå êîí öîâ âû íà ó ÷è òå åãî ñà ìîñ òî ÿ òåëü íî 
ðàç áè ðàòü ñÿ â ñâî åì çäî ðîâüå, îï ðå äå ëÿòü ãðà-
íè öû ñîáñòâåííûõ âîç ìîæ íîñ òåé è ðà öè î íàëü íî 
èñ ïîëü çî âàòü ôè çè ÷åñ êèå è äó õîâ íûå ñè ëû äëÿ 
äîñ òè æå íèÿ ïîñ òàâ ëåí íîé öå ëè. 

Íå ñåê ðåò, ÷òî íàã ðóç êè è ïå ðåã ðóç êè, âû ïà-

äà þ ùèå íà äî ëþ âçðîñ ëûõ è äå òåé â íà øå 

íàï ðÿ æåí íîå âðå ìÿ, ïî ðî äè ëè òàê íà çû âà å-

ìûé «ñèíä ðîì õðî íè ÷åñ êîé óñ òà ëîñ òè». Íà åãî 

ôî íå âîç íè êà þò «çà òà åí íûå» áî ëåç íè, êîã äà 

îäèí íå äóã ìî æåò áûòü ïî âíåø íèì ïðèç íà êàì 

ïî õîæ íà äðó ãîé. Âîò ÿ è õî ÷ó ñïðî ñèòü: åñ ëè â 

ðå çóëü òà òå óñ òà ëîñ òè âîç íè êà þò êà êèå�òî ïðîá-

ëå ìû ñî çäî ðîâü åì, çíà ÷èò ëè ýòî, ÷òî íóæ íî 

èç áå ãàòü óñ òà ëîñ òè?

Óñ òà âàòü íà äî. Íàø îð ãà íèçì óñò ðî åí âåñü ìà 
ðà öè î íàëü íî: åãî âîñ ñòà íîâ ëå íèå ïðî èñ õî äèò ïî 
ïðèí öè ïó èç áû òî÷ íîñ òè, íî ïðè ñîá ëþ äå íèè ïðèí-
öè ïà äîñ òà òî÷ íîñ òè. Èñ êó ñ ñòâî òðå íè ðîâ êè çàê-
ëþ ÷à åò ñÿ â òîì, ÷òî áû òîò ðå çåðâ, êî òî ðûé ó âàñ 
åñòü, âû äàòü, íî íå äî ñà ìî ãî äíà, à ÷óòü�÷óòü 
îñ òà âèòü. Òóò íå ìå øà åò âñïîì íèòü êè òàéñ êóþ ìóä-
ðîñòü: «×òî áû íà ëèòü, íóæ íî ñíà ÷à ëà âû ëèòü». Òî 
æå ñà ìîå ïðî èñ õî äèò è â ïðî öåñ ñå òðå íè ðîâ êè: 
âû ñòà ðóþ òðå íè ðî âàí íîñòü «âû ëè âà å òå», è íà åå 
ìåñ òî ïðè õî äèò íî âàÿ, íî ïðè îä íîì óñ ëî âèè – ïðè-
ëè÷ íîì ïè òà íèè è ñíå. Ýòè äâà ìî ìåí òà íè ÷åì 
êîì ïåí ñè ðî âàòü íå âîç ìîæ íî: íè êà êè ìè ñòè ìó-
ëÿ òî ðà ìè, âè òà ìè íà ìè, áè î äî áàâ êà ìè.

Êñòà òè, ÷òî òà êîå «õî ðî øåå ïè òà íèå»?

Ïè òà íèå íóæ íî ïîä áè ðàòü ïîä êîíê ðåò íî ãî 
÷å ëî âå êà ïî âðå ìå íè ãî äà, ïî ñîáñòâåí íûì ðå àê-
öè ÿì, íî íè â êî åì ñëó ÷àå íå îðè åí òè ðó ÿñü íè íà 
îä íó èç íî âî ìîä íûõ òå î ðèé, ïî òî ìó ÷òî âñå îíè 
ïðè ñåðü åç íîì ðàç áî ðå íå âû äåð æè âà þò ìà ëåé-
øåé êðè òè êè.

Íå êî òî ðûå ïè øóò: «íóæ íî ïèòü 3 ëèò ðà âî äû 

â äåíü». Ñ÷è òà åò ñÿ, ÷òî åñ ëè òû ïü åøü, òî î÷è-

ùà åøü ñÿ. Â äðó ãîì ñëó ÷àå ñî âå òó þò: «íå åøü 

ìíî ãî ìÿ ñà, îíî, äåñ êàòü, çà ñî ðÿ åò îð ãà íèçì». 

Â òðåòü åé ðå êî ìåí äà öèè ñêà çà íî íà î áî ðîò: 

«åøü ìÿ ñî». Ìîæ íî ëè âñå æå àôî ðèñ òè ÷å  -

ñ êè ñôîð ìó ëè ðî âàòü, ÷òî òà êîå «õî ðî øåå ïè òà-

íèå», êàê ñäå ëàòü åãî ðà öè î íàëü íûì?

Çà àôî ðèñ òè÷ íîñòü íå ïî ðó ÷óñü, ïîñ êîëü êó 
â ñåðü åç íîì äå ëå ñêî ðî ãî âîð êîé îáîé òèñü íåëü çÿ, 
íî ïî ïû òà þñü êðàò êî èç ëî æèòü îñ íîâ íûå ïðèí-
öè ïû. Èòàê, ïðåæ äå âñå ãî, äîë æåí ó÷è òû âàòü ñÿ 
âîç ðàñò. Â þíûå ãî äû ëè øàòü ÷å ëî âå êà áåë êî âîé 
ïè ùè æè âîò íî ãî ïðî èñ õîæ äå íèÿ – ïî ìåíü øåé 
ìå ðå, ïðåñ òóï ëå íèå. Èìåí íî â ýòîò ïå ðè îä ó ïîä-
ðî ñò êà ôîð ìè ðó åò ñÿ îð ãà íèçì, ïðå îá ëà äà þò ïðî-
öåñ ñû àíà áî ëèç ìà, à çíà÷èò íå îá õî äè ìî äîñ òà òî÷-
íîå êî ëè ÷å ñò âî ïëàñ òè ÷åñ êî ãî ìà òå ðè à ëà, òî åñòü, 
â ïåð âóþ î÷å ðåäü, áåë êîâ, èç êî òî ðûõ âñå ñòðî-
èò ñÿ. Âçãëÿ íè òå íà äè å òî ëî ãèþ äðåâ íèõ íà öèé, 
ïðî øåä øóþ èñ ïû òà íèå âðå ìå íåì, – êè òàéñ êóþ, 
åâ ðåéñ êóþ, àð ìÿ íñ êóþ, ÿïîíñ êóþ – òàì íåò îò ðè-
öà íèÿ áåë êî âîé ïè ùè æè âîò íî ãî ïðî èñ õîæ äå íèÿ! 
È áûòü íå ìî æåò. Èíà ÷å áû íå âû æè ëè. ×òî êà ñà-
åò ñÿ àþð âå äè ÷åñ êèõ ðå êî ìåí äà öèé, òî, ïðåä âè äÿ 
âîç ðà æå íèÿ, ñðà çó æå îãî âî ðþñü. Ïîñ ìîò ðè òå, êòî 
èç äà òåëü è ïîé ìå òå, ÷òî îíè âû ïóñ êà þò ñÿ îò ðå äàê-
òè ðî âàí íû ìè ñîâ ðå ìåí íû ìè èí äó èñ òà ìè âîï ðå êè 
äðåâ íåé òðà äè öèè. 

Ïîñ ëå ñî ðî êà ëåò ìîæ íî óìåíü øèòü êî ëè ÷å ñò âî 
ïîò ðåá ëÿ å ìîé ïè ùè, íî ìàê ñè ìàëü íîå ðàç íî îá-
ðà çèå íà äî ñîõ ðà íÿòü – îïÿòü æå ñ ó÷å òîì èí äè-
âè äó àëü íîñ òè. Åñòü ëþ äè, ó êî òî ðûõ ïðî öåñ ñû 
àíà áî ëèç ìà ïðå îá ëà äà þò äî 60 ëåò. Íå êî òî ðûå 
ñïîð òñìå íû è â òà êîì ñî ëèä íîì âîç ðàñ òå ïðåê ðàñ-
íî ïðî ÿâ ëÿ þò ñå áÿ. Ñêà æåì, çíà ìå íè òûé ðóñ ñêèé 
áî ãà òûðü Àëåê ñàíäð Çàññ, ïðîç âàí íûé Æå ëåç íûì 
Ñàì ñî íîì, â 70 ëåò âû õî äèë íà ïóá ëè êó, ïî ñà äèâ 
íà ñïè íó äâóõ ëü âîâ, è äå ëàë íåñ êîëü êî êðó ãîâ ïî 
àðå íå. Ëåâ âå ñèò áîëü øå 200 êè ëîã ðàì ìîâ. Äàëü-
øå ïîñ ÷è òàé òå ñà ìè.

Åñ ëè æå ÷å ëî âåê çà íè ìà åò ñÿ ñè äÿ ÷åé ðà áî òîé 
è ìà ëî äâè ãà åò ñÿ, åìó, êî íå÷ íî, ìîæ íî ñîê ðà òèòü 
ñâîé ðà öè îí. Íî, îïÿòü æå, ïî æå ëà íèþ. Òî åñòü 
â ëþ áîì ñëó ÷àå íóæ íî ó÷è òû âàòü ëè÷ íî ñò íûå ïîò-
ðåá íîñ òè îð ãà íèç ìà, âîç ðàñò, ìåñ òî æè òåëü ñòâà, 
íàã ðóç êè è äðó ãèå ôàê òî ðû.

Ñêà æè òå, ïî ëå çåí ëè ðèñ, ñòîëü ðàñ ïðî ñò ðà íåí-

íûé â Êè òàå, Âü åò íà ìå, äà è ó íàñ?

Íà äî ñðà çó îï ðå äå ëèòü ñÿ, î êà êîì ðè ñå èäåò 
ðå÷ü. Â òîì æå Êè òàå ðàç ëè ÷à þò òà êèå åãî âè äû, 
êàê êî ðè÷ íå âûé, øëè ôî âàí íûé, äè êèé è òàê äà ëåå. 

Èãîðü Ãóðòîâåíêî
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Äè êèé ðèñ, íàï ðè ìåð, áî ãàò âè òà ìè íà ìè, ÿâ ëÿ-
åò ñÿ ïðåê ðàñ íûì ñòè ìó ëÿ òî ðîì. Øëè ôî âàí íûé 
æå ðèñ – ïè ùà áåä íÿ êîâ. Ýòî ïðîñ òî ìàñ ñà, êî òî-
ðîé âû ïðèã ëó øà å òå ÷óâñòâî ãî ëî äà, «çà ëåï ëÿ å òå» 
æå ëó äîê.

Êà êîé ðèñ ÷à ùå âñå ãî ïî ïà äà åò íà íàø ñòîë?

Â îñ íîâ íîì, ê ñî æà ëå íèþ, øëè ôî âàí íûé. Ëó÷-
øå âñå ãî åñòü íå øëè ôî âàí íûé, à êî ðè÷ íå âûé èëè 
äè êèé ðèñ.

Çà 11 ëåò ðà áî òû äè ðåê òî ðîì ïå ðåä ìî è ìè 

ãëà çà ìè ïðîø ëî î÷åíü ìíî ãî ëþ äåé. Ó íàñ 

áû ëè ïðå ïî äà âà òå ëè, êî òî ðûå ñà äè ëèñü 

íà äè å òó è åëè âñå âîç ìîæ íûå ìþñ ëè, ïøå-

íè öó è òàê äà ëåå. ß îá ðà òè ëà âíè ìà íèå, ÷òî 

÷å ðåç íå êî òî ðîå âðå ìÿ îíè ïå ðåñ òà âà ëè óëû-

áàòü ñÿ. Ýòî ìî æåò áûòü êàê�òî ñâÿ çà íî ìåæ äó 

ñî áîé? È åùå: ýòè ëþ äè ìå íÿ ëè öâåò îäåæ-

äû â ñòî ðî íó ôè î ëå òî âûõ, êî ðè÷ íå âûõ è èíûõ 

òåì íûõ òî íîâ.

Êîã äà ÷å ëî âåê ñà äèò ñÿ íà äè å òó, îí, êî íå÷ íî, 
ïîä âåð ãà åò ñÿ áîëü øèì èñ ïû òà íè ÿì. È íàñò ðî å-
íèå ó íå ãî, åñ òå ñò âåí íî, ïîð òèò ñÿ. Ó÷ òè òå è åùå 

îäèí íþ àíñ. Âñå ýòè òàá ëåò êè, êî òî ðû ìè ñåé ÷àñ 
âàð âà ðñ êè «ëå ÷àò», äî áè âà ÿñü «ïî õó äå íèÿ», íà 
ñà ìîì äå ëå ïîð òÿò ëþ äåé. ß íå îä íîê ðàò íî íàá ëþ-
äàë, áåç ïðå ó âå ëè ÷å íèÿ, óæàñ íûå ïîñ ëå ä ñòâèÿ. 
Îä íà èç ïðè ÷èí â òîì, ÷òî â ñîñ òàâ óïî ìÿ íó òûõ 
ïðå ïà ðà òîâ ÷àñ òåíü êî âõî äÿò àí òè äåï ðåñ ñàí òû. 
Ïî ý òî ìó ñíà ÷à ëà âñå âðî äå áû êëàñ ñíî, à âîò 
ïî òîì, êîã äà òû ñ íèõ «ñëå çà åøü»... 

Çäåñü åñòü åùå îäèí î÷åíü âàæ íûé ìî ìåíò, 
î êî òî ðîì ìà ëî êòî çà äó ìû âà åò ñÿ è êî òî ðûé ïðàê-
òè ÷åñ êè íèã äå íå îò ðà æåí. Ñóòü â òîì, ÷òî ïè ùà – 
íå ïðîñ òî ïëàñ òè ÷åñ êèé ìà òå ðè àë, èç êî òî ðî ãî ìû 
«ëå ïèì» ñâîå ôè çè ÷åñ êîå òå ëî. Ïè ùà – ýòî íå÷ òî 
áîëü øåå, â òîì ÷èñ ëå è íî ñè òåëü èí ôîð ìà öèè. 
Âñïîì íè òå, êàê ìå íÿ þò ñÿ âà øè ïðèñò ðàñ òèÿ â åäå 
â çà âè ñè ìîñ òè îò íàñò ðî å íèÿ!

Åñ ëè ïå ðåé òè íà ÿçûê àíà ëî ãèé, òî ìîæ íî 
ïðåäñ òà âèòü ñè òó à öèþ òàê: ó âàñ åñòü ðàç íî îá-
ðàç íûå íî ñè òå ëè èí ôîð ìà öèè, ïðåä ïî ëî æèì, 
áó ìà ãà, ëà çåð íûé äèñê, êàñ ñå òà, çî ëî òàÿ ïëàñ òè íà 
è ò. ä. Íî íà êàæ äûé âèä íî ñè òå ëÿ Âû ìî æå òå 
çà ïè ñû âàòü èí ôîð ìà öèþ, ñîï ðÿ æåí íóþ ñ îï ðå-
äå ëåí íû ìè ÷óâñòâà ìè. Íàï ðè ìåð, íà êàñ ñå òó – 
ãðóñòü, íà áó ìà ãó – ðàç äóìüÿ, íà çî ëî òóþ ïëàñ òè -
 íó – ðà äîñòü è ò. ä. ×åì áîëü øå âè äîâ íî ñè òå ëåé, 
òåì ðàç íî îá ðàç íåå, áî ãà ÷å ÷óâñòâåí íàÿ êàð òè íà 
æèç íè. À òå ïåðü âçãëÿ íè òå ñ ýòîé òî÷ êè çðå íèÿ íà 
æåñò êèå äè å òû è èõ ïîñ ëå ä ñòâèÿ  Л Г О

Íå îïóñêàéòå Êàíòà â ïðîðóáü

188 лго. № 1–2. 2007.

Пе да го ги че с кие пер лы
Выписано нашим редактором из разных методичек

От су т ству ет соз на тель ный ха рак тер объ е ди не ния пе да го гов в кол лек тив.

По ме ре уве ли че ния ста жа пе да го ги чес кой ра бо ты удов лет во рен ность умень ша ет ся.

Мо ло дежь – стра те ги чес кий ре сурс мос ко вс ко го об ще ст ва.

Пос то ян ная за бо та и по мощь, ока зы ва е мые ад ми ни ст ра ци ей и кол-
лек ти вом об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний мо ло дым спе ци а лис там, 
не сом нен но, спо со б ству ет их зак реп ля е мос ти.

Вхо дить и вы хо дить из клас са мож но толь ко с раз ре ше ния учи те ля.

Те перь хо те лось бы дать не ко то рые со ци аль ные ха рак те рис ти ки. Ос но ву 
вы бор ки сос та ви ли жен щи ны.



Âû ãîâîðèëè, ÷òî «áî ëåçíü – õðà íè òåëü íè öà 

ìíî ãî ëè êàÿ». Ïà ðà äîêñ êà êîé�òî. Îáú ÿñ íè òå, 

ïî æà ëóéñ òà.

Òà êîå âîñï ðè ÿ òèå áî ëåç íè ó ìå íÿ ñôîð ìè ðî-
âà ëîñü íå ñðà çó. Ñíà ÷à ëà ñëî âî «áî ëåçíü», êàê è 
ó âñåõ íîð ìàëü íûõ ëþ äåé, âû çû âà ëî òðå âîæ íûå 
àñ ñî öè à öèè. Ïî òîì, êîã äà ÿ áûë ñòó äåí òîì, ìû 
õî äè ëè â êëè íè êè, ñìîò ðå ëè áîëü íûõ, ñîñ òàâ ëÿ ëè 
èñ òî ðèè áî ëåç íåé. Ïå ðåä íà ìè ïðî õî äè ëà ÷å ðå äà 
êà êèõ�òî ðàññòðîéñòâ, ñáî åâ â ðà áî òå îð ãà íèç-
ìà, êî òî ðûå âûõ âà òû âà ëèñü íà ìè ïîä òåì æå íàç-
âà íè åì «áî ëåçíü» áåç ïðî ÷ó â ñòâî âàí íîé ñâÿ çè 
ñ æèçíüþ ÷å ëî âå êà.

Íî âîò ñóäü áà ñëî æè ëàñü òàê, ÷òî ÿ îêà çàë ñÿ 
â ìà ëåíü êîé áîëü íè öå íà ïå ðè ôå ðèè. Ïî ñå ëîê 
íå áîëü øîé, ïî ý òî ìó êàæ äî ãî âè äèøü ïî÷ òè åæå-
äíåâ íî. Ãî äà ìè. È òîã äà âïåð âûå âîç íèê ëà ìûñëü, 
÷òî áî ëåçíü âî ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ îõ ðà íÿ åò íàñ è ÷àñ òî 
ñïà ñà åò îò åùå áîëü øèõ íåï ðè ÿò íîñ òåé.

Êàê ýòî ïðî èñ õî äèò? ×å ëî âåê ïî ïà äà åò â ïî ëî-
æå íèå, íå ïî ñèëü íîå äëÿ íå ãî, äëÿ òåõ ðå çåð âîâ, 
êî òî ðû ìè îí ðàñ ïî ëà ãà åò. È âîò îð ãà íèçì âû äà åò 
îä íó èç ôîðì ïî âå äå íèÿ, ïîç âî ëÿ þ ùóþ èí äè âè-

äó óìó íå «ñãî ðåòü», à âðå ìåí íî âû áûòü èç íåï ðè-
ÿò íîé ñè òó à öèè. Âíåø íå ýòî ïðî ÿâ ëÿ åò ñÿ ÷å ðåç 
îã ðà íè ÷å íèå êà êèõ�ëè áî ôóíê öèé. Íàï ðè ìåð, 
áî ëèò ãî ëî âà, æå ëó äîê, íà ÷è íà åò ñÿ àí ãè íà. Òà êèì 
îá ðà çîì, ðå àê òèâ íàÿ, èëè, êàê åùå åå íà çû âà þò, 
õðî íè ÷åñ êàÿ áî ëåçíü åñòü ìå õà íèçì, ñòî ÿ ùèé 
íà ñòðà æå æèç íè.

Äðó ãîé âîï ðîñ, ÷òî åñòü è ðèñê. Êàê è âñÿ êîå 
íà ÷è íà íèå, îíà ïî òîì ìî æåò âûé òè èç�ïîä êîíò-
ðî ëÿ.

Ïî ëó ÷à åò ñÿ, âðà÷ äîë æåí ïî ìî÷ü ÷å ëî âå êó ðàñ-

ïîç íàòü, ÷òî âûç âà ëî áî ëåçíü è íè âå ëè ðî âàòü 

ýòó ïðè ÷è íó?

Îò ÷àñ òè òàê. Êñòà òè, ìíå ïîí ðà âè ëîñü, ÷òî Âû 
ñêà çà ëè èìåí íî «ðàñ ïîç íàòü» è «íè âå ëè ðî âàòü». 
Â ñà ìûõ ðàç ëè÷ íûõ íàï ðàâ ëå íè ÿõ ìå äè öè íû ÷à ùå 
âñòðå ÷à åò ñÿ ïî íÿ òèå «ëèê âè äè ðî âàòü». Ìå íÿ ýòî 
âñåã äà íàñ òî ðà æè âà ëî. Ïðè ðî äà óì íà è ðà öè î íàëü-
íà. Åùå Àðèñ òî òåëü çà ìå òèë: îíà íå òåð ïèò ïóñ òî òû. 
Ïî ý òî ìó íà äî ïîì íèòü, ÷òî íà ìåñ òî ëèê âè äè ðî âàí-
íî ìó òóò æå çàñ òó ïèò ÷òî�òî äðó ãîå, è íå èñê ëþ ÷å íî, 
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Че ло век – су ще ст во за га доч ное, про ти во ре чи вое и нерв-
ное. И, мо жет быть, са мое боль шое ис ку с ство – уме ние 
гра мот но вес ти ди а лог с са мим со бой. В этом смыс-
ле бо лезнь – есть сво е го ро да ре зуль тат «на ру ше ния 
пра вил» это го ди а ло га, на по ми на ние о не об хо ди мос ти 
вер нуть ся в его гра ни цы. Как это го до бить ся – учит нас 
врач Игорь Юрьевич Гур то вен ко. Его оче ред ную бе се ду 
с нашими читателями мы пуб ли ку ем в этом но ме ре

РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ 
ПОБОЛЕТЬ



÷òî ñ íèì íàø âîï ðîñ óñò ðà íå íèÿ áó äåò îáñ òî ÿòü 
åùå ñëîæ íåå. Ýòî âîï ðîñ î íå èç áåæ íîñ òè îá ðàò íîé 
ñòî ðî íû â ëþ áîì ÿâ ëå íèè.

Âîò ïðè ìåð. Â ñâîå âðå ìÿ ñòà ëî âå ëè ÷àé øèì 
îòê ðû òè åì èçîá ðå òå íèå àí òè áè î òè êîâ. Èõ ïðè-
ìå íå íèå äåéñòâè òåëü íî ñïàñ ëî è ñïà ñà åò ìíî ãî 
æèç íåé. Ïî ÿ âè ëîñü ýé ôî ðè ÷åñ êîå íàñò ðî å íèå, 
÷òî âñå ìèê ðîá íûå áî ëåç íè áó äóò âñêî ðå ïî áåæ-
äå íû. Ñàì ïðî öåññ ðàç âè òèÿ àí òè áè î òè êî òå ðà-
 ïèè ïîä äåð æè âàë ïî äîá íîå ìíå íèå êà êîå�òî âðå-
ìÿ. Íî ïî òîì îêà çà ëîñü, ÷òî, âî�ïåð âûõ, ó ìíî -
 ãèõ ìèê ðî îð ãà íèç ìîâ ïîñ òå ïåí íî ïî ÿ âè ëàñü 
íå ÷ó â ñòâè  òåëü íîñòü ê àí òè áè î òè êàì. Âòî ðîå – ïðè 
ëå ÷å íèè ñòà ëî íà ðó øàòü ñÿ ñîñ òî ÿ íèå ñà ìî ãî îð  -
ãà íèç ìà, ïî òî ìó ÷òî àí òè áè î òè êè íå âî äà, îä íè èç 
íèõ òîê ñè÷ íû, äðó ãèå – ãó áè òåëü íû äëÿ ìèê ðî -
ô ëî ðû êè øå÷ íè êà è ò. ä. Â�òðåòü èõ, ïðî è çîø ëî òî, 
î ÷åì ïðå äóï ðåæ äàë Àðèñ òî òåëü: êîã äà ìû âðî-
äå áû ñïðà âè ëèñü ñ áàê òå ðè ÿ ìè, èõ ìåñ òî ñòà ëè 
çà íè ìàòü âè ðó ñû, âû çû âà þ ùèå íå ìå íåå òÿ æå-
ëûå èí ôåê öèè; êîã äà íàø ëè ñïî ñî áû áîðü áû ñî 

ìíî ãè ìè âè ðó ñà ìè – íà ÷à ëè ïðî ÿâ ëÿòü ñÿ åùå 
áî ëåå òÿ æå ëûå âè ðó ñû è ãðèá êî âûå èí ôåê öèè. 
Ñ ýòèì êàê ðàç áû ëà ñâÿ çà íà ìîÿ äèñ ñåð òà öè îí-
íàÿ ðà áî òà. Ãðèá êî âûå íå äó ãè îêà çà ëèñü íàñ òîëü-
êî òÿ æå ëû ìè, ÷òî íà äàí íûé ìî ìåíò íå ñó ùå ñò âó-
åò íà äåæ íûõ ìå òî äîâ áîðü áû ñ íè ìè.

È ÷òî æå äå ëàòü? Íåëü çÿ æå íå áî ðîòü ñÿ 

ñ áî ëåç íÿ ìè!

×å ëî âåê ñòðå ìèò ñÿ âñå äî âåñ òè äî êîí öà. 
À ïðè ðî äà òà êî ãî ïîä õî äà íå ïðè åì ëåò. Îêîí ÷à íèå 
îç íà ÷à åò ñìåðòü. Èñ êó ñ ñòâî æèç íè çàê ëþ ÷à åò ñÿ 
â áà ëàí ñè ðî âà íèè.

Êàê æå ýòî ãî äîñ òè÷ü, ÷òî áû, óé äÿ îò îä íîé 

ïðîá ëå ìû, íå ïðèé òè ê äðó ãîé, åùå áî ëåå ñëîæ-

íîé è ãëó áî êîé?

Çíàòü, äó ìàòü è áà ëàí ñè ðî âàòü. Ñêà æåì, âðà÷, 
åñ ëè îí äó ìà þ ùèé, ïðåæ äå ÷åì ïî ðå êî ìåí äî âàòü 
àí òè áè î òè êè, äîë æåí âçâå ñèòü – à íóæ íî ëè? Íàï ðè-
ìåð, øè ðî êîå ïðî ôè ëàê òè ÷åñ êîå íàç íà ÷å íèå àí òè-
áè î òè êîâ äëÿ ìå íÿ îñ òà åò ñÿ çà ãàä êîé è ïî íû íå.

Íå äàâ íî ó îä íîé èç ìî èõ äî ÷åê çà áî ëå ëî óõî. 
Áà áóø êà âûç âà ëà ËÎÐ�âðà ÷à èç Ñå ìàø êè íñ êîé 
ïî ëèê ëè íè êè. Äîê òîð îñ ìîò ðå ëà ðå áåí êà è, ïîñ òà-
âèâ äè àã íîç – îñò ðûé íà ðóæ íûé êà òà ðàëü íûé îòèò, 
íàç íà ÷è ëà ïî ðÿä êà äå âÿ òè ïðå ïà ðà òîâ (êàï ëè, òàá-
ëåò êè è ò. ä.), â òðåõ èç êî òî ðûõ ñî äåð æà ëèñü ðàç ëè÷-
íûå àí òè áè î òè êè.

Òà êèå íàç íà ÷å íèÿ îï ðàâ äà íû ïðè òÿ æå ëîì ñîñ-
òî ÿ íèè ïà öè åí òà, íî â äàí íîì ñëó ÷àå òåì ïå ðà òó ðà 
îò ñó ò ñòâî âà ëà, ðå áå íîê áûë àê òè âåí, àï ïå òèò íå 
íà ðó øåí è ò. ä. Åäèí ñòâåí íîå – «ñòðå ëÿ ëî» â óõå.

Â òà êîé ñè òó à öèè, íà ìîé âçãëÿä, ëå ÷å íèå äîëæ-
íî áûòü ìè íè ìàëü íûì, à ïåð âîñ òå ïåí íîå çíà ÷å íèå 
ñëå äó åò ïðè äà âàòü ñîá ëþ äå íèþ ðå æè ìà (ñîã ðå âà-
íèå, îò ñó ò ñòâèå õî ëîä íî ãî ïèòüÿ, òåï ëûå íîñ êè, 
ìåñò íûå ïðî öå äó ðû) è íàá ëþ äå íèþ.

Â áîëü øè í ñòâå ñëó ÷à åâ ýòî ãî áû âà åò äîñ òà òî÷-
íî. Ïðè òà êîé òàê òè êå îð ãà íèçì ïðè îá ðå òà åò îïûò 
ñà ìîñ òî ÿ òåëü íî ãî âû õî äà èç áî ëåç íè. Óêðåï ëÿ åò-
ñÿ èì ìó íè òåò.

Ìàñ ñèâ íàÿ òå ðà ïèÿ, ïðåä ëî æåí íàÿ ìî åé êîë ëå-
ãîé, áû ëà áû îï ðàâ äà íà ïðè óõóä øå íèè ñîñ òî ÿ íèÿ, 
ñ ÷åì äîê òîð, êñòà òè, è ñîã ëà ñè ëàñü, óç íàâ â áå ñå-
äå, ÷òî ÿ òî æå âðà÷.

Ê ñî æà ëå íèþ, ïî äîá íûå ñè òó à öèè íå òàê óæ 
è ðåä êè. ×è òà åøü, ê ïðè ìå ðó, ðå êî ìåí äà öèè ïî 
íàç íà ÷å íèþ àí òè áè î òè êîâ ïðè âè ðóñ íûõ èí ôåê-
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öè ÿõ. Óäèâëÿåøüñÿ: «Íî âåäü àí òè  áè î òè êè íå 
äåéñòâó þò íàï ðÿ ìóþ íà âè ðó ñû!» Îò âå ÷à þò: 
«Ñó ùå ñò âó åò âîç ìîæ íîñòü îñ ëîæ íå íèé». Ãî âî-
ðþ: «Íî òîã äà æå ëà òåëü íî îòñ ëå äèòü ìî ìåíò 
èõ ïî ÿâ ëå íèÿ è ëèøü ïîñ ëå ýòî ãî íà ÷è íàòü 
êóðñ àí òè áè î òè êî òå ðà ïèè. Åñ ëè Âû íàç íà ÷à å òå èõ 
åùå äî âîç íèê íî âå íèÿ îñ ëîæ íå íèé, òî îò ÷àñ òè 
ïðî âî öè ðó å òå ïîñ ëåä íèå. Âåäü ïðåæ äåâ ðå ìåí-
íûì ïðè ìå íå íè åì àí òè áè î òè êîâ Âû ñáè âà å òå 
èì ìó íè òåò, èìåí íî òîò êîì ïî íåíò, êî òî ðûé ñðà-
æà åò ñÿ ñ âè ðó ñîì». Îò âå ÷à þò: «Ýòî óæå äðó ãîé 
âîï ðîñ».

È â ñà ìîì äå ëå äðó ãîé.

Ñêà æè òå, ïî ÷å ìó æå âðà÷ òàê ïîñ òó ïà åò?

Îí ïå ðå ñò ðà õî âû âà åò ñÿ. Íå íàç íà ÷èòü «ïðî ôè-
ëàê òè ÷åñ êèé» ïðå ïà ðàò – îç íà ÷à åò âçÿòü íà ñå áÿ 
áóëü øóþ îò âå ò ñòâåí íîñòü è íàã ðó çèòü ñå áÿ áóëü-
øåé ðà áî òîé â ïëà íå âå äå íèÿ, îòñ ëå æè âà íèÿ áîëü-
íî ãî.

À âñå�òà êè, êàê æå áûòü ñ ïðè ÷è íîé áî ëåç íè 

è ñïî ñî áà ìè åå íåéò ðà ëè çà öèè?

Íà è áî ëåå ÷àñ òûå ïðè ÷è íû «ðå àê òèâ íûõ» áî ëåç-
íåé – ïå ðåã ðóç êè, óñ òà ëîñòü, óñ òà íîâ êà «äî áüþñü 
ëþ áîé öå íîé».

Íóæ íî ðàç ðå øèòü ñå áå ïî áî ëåòü è ïî äó ìàòü 
î «çâî íî÷ êå». Ïî èñ êàòü ïó òè êîì ïåí ñà öèè çàò ðàò 
îð ãà íèç ìà, â ðå çóëü òà òå êî òî ðûõ òû çà áî ëåë. 
È âû áè ðàòü ýòîò ñïî ñîá êîì ïåí ñà öèè, ñî îá ðà çó-
ÿñü èñê ëþ ÷è òåëü íî ñî ñâî åé íà òó ðîé. Òàê, îä íà 
ìîÿ ïà öè å íò êà, äè ðåê òîð øêî ëû, ðà áî òà åò îò çà ðè 
äî çà ðè, íî, êàê ìè íè ìóì, ÷å òû ðå ðà çà â ãîä óõî-
äèò â «ñîí íûé» îò ïóñê, îòê ëþ ÷à ÿñü îò âñå ãî. Îíà 
íàø ëà òà êóþ âîò êîì ïåí ñà öèþ.

Â ðÿ äå ñëó ÷à åâ áåç ñåðü åç íî ãî îáñ ëå äî âà íèÿ 
îáîé òèñü íå âîç ìîæ íî. Êîã äà áî ëåçíü, êàê ñèã-
íàë îá èç ìå íå íèè ôóíê öèé è ñòðóê òóð îð ãà íèç-
ìà, óæå çàø ëà äà ëå êî, íå îá õî äèì ñêðó ïó ëåç íûé 
ñáîð àíàì íå çà. Ïîä õîä ê áî ëåç íè çäåñü óæå äîë-
æåí áûòü äðó ãîé: â ïåð âóþ î÷å ðåäü, ïîä äåð æà íèå 
èëè êîì ïåí ñà öèÿ óò ðà ÷åí íîé ôóíê öèè. Íàï ðè ìåð, 
åñ ëè ó ÷å ëî âå êà ñåðü åç íî íà ðó øå íà ñåð äå÷ íàÿ 
äå ÿ òåëü íîñòü, òî áåç β�áëî êà òî ðîâ, àíà áî ëè ÷å-
ñ êèõ âå ùåñòâ, ñåð äå÷ íûõ ãëè êî çè äîâ îí íå ñìî-
æåò. Çíà ÷èò, íà äî óäå ëèòü ýòî ìó âíè ìà íèå è ëèøü 
çà òåì, ïî ïðî øå ñò âèè âðå ìå íè, ïðî âî äèòü äåé-
ñòâèÿ, êî òî ðûå ïîç âî ëÿò êîì ïåí ñè ðî âàòü óò ðà ÷åí-
íóþ ôóíê öèþ.

ß ïå ðåø ëà ðà áî òàòü â ÷àñò íóþ øêî ëó. ×à ñîâ 

ìåíü øå, íî íàã ðóç êà âîç ðîñ ëà. Íå äàâ íî çà ìå-

òè ëà, ÷òî ó ìå íÿ ñêà ÷åò ïóëüñ: òî 70–80, òî çà 

100. Ãî âî ðÿò, ýòî ïëî õî. ×òî äå ëàòü è êà êèì 

äîë æåí áûòü ïóëüñ â 40 ëåò?

Ñëîæ íî îò âå òèòü íà Âàø âîï ðîñ, íî ÿ ïî ïû òà-
þñü, ñîï ðî âîæ äàÿ êàæ äûé ñâîé äî âîä íå êî òî ðû ìè 
êîì ìåí òà ðè ÿ ìè.

Ïå ðå õîä íà íî âóþ ðà áî òó – âñåã äà ñòðåññ. Íà÷-
íåì ñ òî ãî, ÷òî ó Âàñ ïðî èñ õî äèò ïðî öåññ àäàï òà-
öèè ê íî âîé îáñ òà íîâ êå. Âîï ðîñ â òîì, êàê äîë ãî îí 
ïðîä ëèò ñÿ. È åñ ëè â òå ÷å íèå òðåõ�÷å òû ðåõ ìå ñÿ öåâ 
Âû íè êàê íå âîé äå òå â íîð ìó, âîç ìîæ íî, äàí íàÿ 
ðà áî òà íå ïî Âàì. Äàëü íåé øèå øà ãè âî ìíî ãîì 
çà âè ñÿò îò Âàñ. Åñ ëè íå ìî æå òå ïîç âî ëèòü ñå áå 
óé òè, òî íà äî äî ãî âî ðèòü ñÿ ñ ñà ìîé ñî áîé, ÷åì Âû 
ìî æå òå ïîñ òó ïèòü ñÿ.

Áû âà þò ñëó ÷àè, êîã äà ëþ äè, ñìå íèâ ðà áî òó, 
íå ìî ãóò ñî ðè åí òè ðî âàòü ñÿ â íî âîé îð ãà íè çà öèè 
è æäóò îò íåå ñîá ëþ äå íèÿ èõ ëè÷ íî ãî óñ òà âà.
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Ïðèã ëÿ äè òåñü: ÷òî ïðè íÿ òî â íî âîé øêî ëå, 
÷òî ïî îù ðÿ åò ñÿ, ÷òî íå ïðè âå ò ñòâó åò ñÿ. Êàê 
òàì îáû÷ íî ðå øà þò âîï ðî ñû – îá ðà ùà þò ñÿ 
ê ðó êî âî ä ñòâó èëè ñà ìîñ òî ÿ òåëü íî? Êà êî âû êîð ïî-
ðà òèâ íûå ïðà âè ëà? Ñðà çó ñêà æó, åñ ëè ïðè ìå òåñü 
èõ ðåç êî ìå íÿòü èëè ñîï ðî òèâ ëÿòü ñÿ óñ òà íî âèâ-
øèì ñÿ âå ùàì – Âàñ æäóò íåï ðè ÿò íîñ òè. Íàï ðè-
ìåð, åñ ëè â øêî ëå ïðè íÿ òî âåñ òè ïå ðå ïèñ êó ñ ðî äè-
òå ëÿ ìè, à Âû ñî÷ òå òå ýòî èç ëèø íèì, òî, ñêî ðåå 
âñå ãî, Âàñ íå ïîé ìóò.

Âîò ñëó ÷àé. Ó÷è òåëü íè öà ïå ðåø ëà ðà áî òàòü 
â ÷àñò íóþ øêî ëó è áû ëà àá ñî ëþò íî îáåñ êó ðà æå íà 
ìíî ãè ìè âå ùà ìè, êî òî ðûå òóò æå ñî÷ ëà íåï ðè åì-
ëå ìû ìè. Òå ëå ôîí íûå ðàç ãî âî ðû (âðå ìÿ, çàò ðà-
÷åí íîå íà íèõ) â ýòîé øêî ëå ôèê ñè ðî âà ëèñü â ñïå-
öè àëü íîé òåò ðà äè. Ïî ïÿò íè öàì ó÷è òå ëÿ äîëæ íû 
áû ëè ñäà âàòü çà âó ÷ó êà êèå�òî ïèñü ìåí íûå îò ÷å òû. 
Êðî ìå òî ãî, èõ ïðî ñè ëè õî äèòü íà êà êèå�òî ëåê öèè 
(îíà ñ÷è òà ëà èõ áåñ ñìûñ ëåí íû ìè). ×å ðåç ìå ñÿö 
íà øà ó÷è òåëü íè öà ïîê ðû ëàñü ñûïüþ è ñòà ëà òîñ êî-
âàòü î ñòà ðîé øêî ëå (â êî òî ðîé, âïðî ÷åì, åå òî æå 
ìíî ãîå íå óñò ðà è âà ëî).

Ëþ áàÿ ðà áî òà, åñ ëè åå âíè ìà òåëü íî ïðî  àíà-
ëè çè ðî âàòü, ïîä âåð ãà åò ñÿ ðà öè î íà ëè çà öèè. Ïðè-
ñ ìîò ðè òåñü, ÷òî èìåí íî âàñ «çà áè âà åò», è ïî äó ìàé-
òå, êàê èç áà âèòü ñÿ îò íå ãà òèâ íûõ ìî ìåí òîâ. Åñ ëè 
èäåò äîæäü – ìû âåäü íå ïû òà åì ñÿ åãî ïå ðå ó áå-
äèòü, ïå ðå áî ðîòü. Òàê è çäåñü. Îòê ðîé òå çîí òèê!

Íî åñ ëè óõóä øå íèå ñà ìî ÷ó â ñòâèÿ ñâÿ çà íî 
ñ ïðî ÿâ ëå íè åì ñêðû òûõ ðà íåå îð ãà íè ÷åñ êèõ íà ðó-
øå íèé, òî íà äî ïðîé òè îáñ ëå äî âà íèå, âêëþ ÷à -
þ ùåå êàð äè îã ðàì ìó è ïîñ ëå äó þ ùóþ áå ñå äó 
ñ êàð äè î ëî ãîì.

Îò âå ÷àþ íà äðó ãîé Âàø âîï ðîñ. Â ñðåä íåì 
ïóëüñ â òà êîì âîç ðàñ òå ñîñ òàâ ëÿ åò íå áî ëåå 
80 óäà ðîâ â ìè íó òó. Ýòî – â ñïî êîé íîì ñîñ òî ÿ íèè. 
Ïðè ïî âû øåí íîé ôè çè ÷åñ êîé èëè ýìî öè î íàëü íîé 
íàã ðóç êå ïóëüñ ìî æåò ïîäñ êà êè âàòü äî çíà ÷è òåëü-
íî áîëü øèõ ïî êà çà òå ëåé.

Åñ ëè âû ÷óâñòâó å òå, ÷òî ñåðä öå ó âàñ «øà ëèò», 
ïóëüñ ïðû ãà åò, à ïðî âåð êà ó êàð äè î ëî ãà íè ÷å ãî íå 
ïî êà çà ëà êðî ìå òàê íà çû âà å ìûõ «ôóíê öè î íàëü íûõ 
íà ðó øå íèé», òî âàì ïî ìî ãóò çà íÿ òèÿ ïëà âà íè åì, 
áàä ìèí òî íîì èëè íà ñòîëü íûì òåí íè ñîì. Î÷åíü 
÷àñ òî ýòî êîì ïåí ñè ðó åò ñîñ òî ÿ íèå òà õè êàð äèè. 
Îáú ÿñ íþ ïî ÷å ìó.

Â âà øåì ïî ëî æå íèè íàá ëþ äà åò ñÿ òàê íà çû-
âà å ìàÿ «âèë êà». ×å ëî âåê èñ ïû òû âà åò áîëü øóþ 
ìî ðàëü íî�ïñè õî ëî ãè ÷åñ êóþ íàã ðóç êó. Îð ãà íèçì 
ãî òî âèò ñÿ ê ðûâ êó, áå ãó, ñîï ðî òèâ ëå íèþ. Íî ïîä 
âîç äåé ñòâè åì êóëü òóð íîé ñðå äû ÷å ëî âåê âû íóæ-
äåí ïðè âåò ëè âî óëû áàòü ñÿ, ïå ðå æè âàÿ òî èëè èíîå 
ïðî òè âîñ òî ÿ íèå ñêðû òî, âíóò ðåí íå. Â òî âðå ìÿ êàê 

âñÿ åãî ýí äîê ðèí íàÿ, íåðâ íàÿ, ìû øå÷ íàÿ ñèñ òå ìà 
ïîä ãî òîâ ëå íà ê äåéñòâèþ, ê äâè æå íèþ – äâè æå íèÿ 
íåò. È âîò ñåðä öå äà åò ñëå äî âóþ ðå àê öèþ: òî ðî ïèò-
ñÿ, áå æèò, áå æèò... Íî åñ ëè âû îáåñ ïå ÷è òå åìó òó 
íàã ðóç êó, êî òî ðóþ îíî îæè äà ëî, òî è ïóëüñ ïî òîì 
íîð ìà ëè çó åò ñÿ.

Ïî ëó ÷à åò ñÿ, îòê ðû òîå ïðî òè âîñ òî ÿ íèå äëÿ çäî-

ðîâüÿ ëó÷ øå, ÷åì ñêðû òîå?

×à ùå – äà. Íî ýòî Âû è ñà ìè çíà å òå.

×òî òà êîå «òðó äî ãî ëèê» â Âà øåì ïî íè ìà íèè? 

Êà êî âû ñèìï òî ìû ýòî ãî «çà áî ëå âà íèÿ»?

Ðå÷ü èäåò ïðåæ äå âñå ãî î ñîñ òî ÿ íèè äó õà, 
ê êî òî ðî ìó òîë êà åò íàø îá ðàç æèç íè. ×å ëî âåê íå 
ìî æåò áåç ðà áî òû. Îí ïîñ òî ÿí íî î íåé äó ìà åò, 
ïîñ òî ÿí íî åå íà õî äèò. Ðà áî òà åò â âû õîä íûå, ðà áî-
òà åò â îò ïóñ êå. Âåñü îá ìåí âå ùåñòâ åãî íàñò ðî åí 
íà ðà áî òó.

Çäåñü âà æåí àñ ïåêò – ëþ áè ìàÿ ðà áî òà. «Òðó-
äî ãî ëèçì» î÷åíü ðàñï ðî ñò ðà íåí â òâîð ÷åñ êîé è 
íà ó÷ íîé ñôå ðàõ. Êàô êà: «äëÿ åäû» – ðà áî òàë ÷è íîâ-
íè êîì, à âñå ñâî áîä íîå âðå ìÿ ïè ñàë äî èç íó ðå íèÿ 
(â åãî äíåâ íè êå – ïðîí çè òåëü íûå ñòðî êè î òîì, êàê 
îí îáÿ çû âà åò ñå áÿ ïè ñàòü, ïè ñàòü è ïè ñàòü, îò êà-
çû âà ÿñü îò ïå ðå äû øåê, îò îá ùå íèÿ ñ ëþ áè ìîé 
æåí ùè íîé). Ãî ãåí: áûë òà ìî æåí íè êîì, íî êîã äà 
ïî íÿë, ÷òî ëþ áè ìîå åãî äå ëî – æè âî ïèñü, áðî ñèë 
ñëóæ áó è ïå ðå áè âàë ñÿ ñ õëå áà íà êâàñ. Ðå ïèí, 
àêà äå ìèê Ïàâ ëîâ, çíà ìå íè òûé ìèê ðî áè î ëîã Ëóè 
Ïàñ òåð – òû ñÿ ÷è è òû ñÿ ÷è áè îã ðà ôèé õó äîæ íè êîâ, 
ïè ñà òå ëåé, ó÷å íûõ, ðå æèñ ñå ðîâ, àð õè òåê òî ðîâ, 
ñòðî è òå ëåé, ïî ëè òè êîâ.

Èñ òî ðè åé æèç íè Ïàñ òå ðà ìîæ íî ïðî èë ëþ ñò ðè-
ðî âàòü ïî íÿ òèå «òðó äî ãî ëèçì». Èìÿ ýòî ãî ÷å ëî âå-
êà àñ ñî öè èðó åò ñÿ ñ èçîá ðå òå íè åì ñû âî ðîò êè îò 
áå øå í ñòâà, ñ ïàñ òå ðè çà öè åé ìî ëî êà è äð. Ìà ëî 
êòî çíà åò, ÷òî åùå â þíîì âîç ðàñ òå Ëóè ïå ðå íåñ 
òÿ æå ëîå çà áî ëå âà íèå è èí ñóëüò. Òå ëî åãî áû ëî 
íà ïî ëî âè íó ïà ðà ëè çî âà íî. Ôà íà òè÷ íî òðó äÿñü, 
îí ïî÷ òè ïîë íîñòüþ âåð íóë ñå áå ñïî ñîá íîñòü äâè-
ãàòü ñÿ è ìûñ ëèòü. Äå òàëü: ïîñ ëå ñìåð òè ó÷å íî ãî, 
íà âñêðû òèè, áû ëà îá íà ðó æå íà ïîò ðÿ ñà þ ùàÿ ïîä-
ðîá íîñòü – ïî ðà æåí íàÿ ïî ëî âè íà ìîç ãà áû ëà ïðàê-
òè ÷åñ êè ïîë íîñòüþ çà ìå ùå íà âòî ðûì, çäî ðî âûì 
ïî ëó øà ðè åì.

Æèòü ñ òà êèì ÷å ëî âå êîì, êî íå÷ íî, íåï ðîñ òî. Íî 
è çäåñü âîç ìî æåí ðà çóì íûé êîìï ðî ìèññ. Çíàÿ, 
ñ êåì èìå åò äå ëî, ìóä ðàÿ æå íà Ïàñ òå ðà äà æå 
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â äåíü ñâàäü áû ïî äî ðî ãå èç öåðê âè ïðåä ëî æè ëà 
åìó çà å õàòü â ëà áî ðà òî ðèþ.

Íî áû âà þò ñëó ÷àè, êîã äà ÷å ëî âåê «ïðÿ ÷åò-
ñÿ» â òðó äå. Êîã äà ó íå ãî íåò ñèë íà äðó ãîå è 
â äó øå íåò ìåñ òà äëÿ ÷å ãî�òî åùå. Íî ýòî, ÿ ñ÷è-
òàþ, åùå íå õóä øèé âà ðè àíò.

À åñ ëè îí ïðÿ ÷åò ñÿ â ðà áî òó, íàï ðè ìåð, ëè øàÿ 

âíè ìà íèÿ ñâîþ ñåìüþ?

Âîç ìîæ íî, ÷å ëî âåê ïðÿ ÷åò ñÿ â ðà áî òó, ïî òî ìó 
÷òî åìó íå ó þò íî â ñåìüå, îí íå çíà åò, êàê ñå áÿ âåñ-
òè. Òàê æå ýòî ìî æåò áûòü ñâÿ çà íî è ñ îò ñó ò ñòâè åì 
çàê ëà äû âà å ìûõ ñ äåòñòâà ñòå ðå î òè ïîâ ïî âå äå íèÿ: 
êàê æèòü â «ÿ÷åé êå îá ùå ñò âà» ñ óäî âîëü ñòâè åì è 
ðà äîñòüþ.

Êàê òðó äî âî ìó ÷å ëî âå êó âîñ ñòà íî âèòü ñÿ? Òðà-

äè öè îí íî ñî âå òó þò: áàñ ñåéí, ñïîðò...

Èíîã äà äîñ òà òî÷ íî õî òÿ áû îñîç íà íèÿ òî ãî, 
÷òî ñ òî áîé ïðî èñ õî äèò. ß ãî âî ðþ î ñî çåð öà-
íèè, íåñ ïåø íîì íàá ëþ äå íèè ñ ïîñ ëå äó þ ùè ìè 
âû âî äà ìè.

Ëè áî ñëå äó åò äåéñòâî âàòü ñîã ëàñ íî êè òàé ñêîé 
ìóä ðîñ òè, óò âå ðæ äà þ ùåé, ÷òî ëó÷ øèì äå ÿ íè åì 
ÿâ ëÿ åò ñÿ íå äå ÿ íèå. Ýòî ÷àñ òî íà è ëó÷ øèé øàã, íî 
ðå øèòü ñÿ íà òà êî âîé ïðå ïÿ ò ñòâó åò ñòðàõ: åñ ëè ÿ íå 
áó äó âìå øè âàòü ñÿ, òî âñå îáÿ çà òåëü íî ðàñ ñòðî èò-
ñÿ, ðàç âà ëèò ñÿ.

×òî, íà Âàø âçãëÿä, ðî äè òå ëè ìî ãóò èëè äîëæ-

íû äàòü ðå áåí êó?

Âîï ðîñ, ñ îä íîé ñòî ðî íû, î÷åíü èí äè âè äó-
àëü íûé, à ñ äðó ãîé – ãëó áî êî ôè ëî ñî ô ñ êèé. Íà 
ìîé âçãëÿä, ãëàâ íîå, ÷òî ìî ãóò äàòü ðî äè òå ëè 
ðå áåí êó, – ÷óâñòâî çà ùè ùåí íîñ òè è ñ÷àñò ëè âî ãî 
äåòñòâà. Ê óïî ìÿ íó òûì áåñ öåí íûì ñîñ òî ÿ íè ÿì 
ìû ïî òîì âîçâ ðà ùà åì ñÿ âñþ æèçíü, èáî îíè ñî -
ñ òàâ ëÿ þò îñ íî âó ïñè õî ëî ãè ÷åñ êîé óñ òîé ÷è âîñ òè 
óæå âçðîñ ëîé ëè÷ íîñ òè. Ïî êà çà òåëü íî «îá ðàò íîå» 
ÿâ ëå íèå, îñî áåí íî ÷àñ òî íàá ëþ äà å ìîå â ñåìü ÿõ 
ñ áîëü øèì äîñ òàò êîì. Ðî äè òå ëè ðå áåí êà ïðàê-
òè ÷åñ êè íå âè äÿò, îí ïîñ ëå äî âà òåëü íî ñäà åò ñÿ 
ìàì êàì, íÿíü êàì, ãó âåð íå ðàì, çàê ðû òîé øêî ëå. 
Ïëî õî, åñ ëè â ïî äîá íîì ñòèëå îò íî øå íèé îòñóò-
ñòâó åò ñà ìîå ãëàâ íîå – ñîâ ìå ñò íûå ïå ðå æè âà-
íèÿ, ñîâ ìå ñò íûå äå ëà, ñîâ ìå ñò íîå ïðå î äî ëå íèå 
òðóä íîñ òåé.

À åñ ëè íåò òðóä íîñ òåé?

Åñ ëè íåò – èõ íóæ íî ñîç äàòü. Âà ðè àí òû? Ïî æà-
ëóéñ òà! Âìåñ òå ïî ÷è íè ëè ñëî ìàí íóþ ðó÷ êó, âìåñ-
òå ïðè øè ëè îòîð âàí íóþ ïó ãî âè öó. Ðàç�äâà â ãî äó 
ñî âåð øè ëè ïî õîä ïåø êîì èëè íà áàé äàð êàõ. Ãëàâ-
íîå – ïðè ñó ò ñòâèå ðàç íî îá ðàç íûõ ýìî öè î íàëü íî 
îê ðà øåí íûõ îùó ùå íèé. Âîò ýòî è áó äåò íàñ òî -
 ÿ ùèì «çî ëî òûì çà ïà ñîì». Ïðè ÷åì, òîëü êî âà øèì.

ß ðà áî òàþ êëàñ ñíûì ðó êî âî äè òå ëåì. 

Ó ìå íÿ åñòü ó÷å íèê, êî òî ðûé î÷åíü ðàç âÿç íî è 

äå ìî í ñòðà òèâ íî âå äåò ñå áÿ íà óðî êàõ, áðî ñà åò 

ãðó áûå ðåï ëè êè. Ïðè ýòîì ó÷èò ñÿ íà «îò ëè÷ íî». 

È ðî äè òå ëè î÷åíü ïî ìî ãà þò øêî ëå. Íè êà êèå 

âîñ ïè òà òåëü íûå è äó øåñ ïà ñè òåëü íûå áå ñå äû 

îí íå ïðè åì ëåò. ×òî Âû ïî ñî âå òó å òå?

Ïîñ ìîò ðè òå, ÷òî îí ïðè åì ëåò, è äåéñòâóé òå 
â ýòîì íàï ðàâ ëå íèè. Îáû÷ íî òà êèì îá ðà çîì äå òè 
ïû òà þò ñÿ ñà ìî óò âåð äèòü ñÿ. Ïî êà æè òå åìó òà êèå 
îá ëàñ òè âçà è ìî îò íî øå íèé, ãäå äëÿ ñà ìî óò âå ðæ-
äå íèÿ ïîò ðå áó þò ñÿ äðó ãèå êà ÷å ñò âà, íå æå ëè òå, 
êî òî ðûå îí äå ìî í ñòðè ðó åò. Åñ ëè ýòî ìàëü ÷èê, 
òî ìîæ íî âîñ ïîëü çî âàòü ñÿ ñïîðò çà ëîì. Äå òè 
î÷åíü ëåã êî ïðî âî öè ðó þò ñÿ íà ñî ðåâ íî âà íèå, òàê 
êàê â ñîñ òÿ çà íèè ïðè ñó ò ñòâó åò ñèëü íûé ëè÷ íî ñò-
íûé èí òå ðåñ è âîç ìîæ íîñòü ñà ìî óò âåð äèòü ñÿ. 
Äëÿ Âàñ æå â äàí íîé ñè òó à öèè âàæ íà èíàÿ ïëîñ-
êîñòü êîí òàê òà. Ñè òó à öèÿ ìå íÿ åò ñÿ: â êëàñ ñå Âû, 
ïî îï ðå äå ëå íèþ, äîëæ íû áûòü âû øå, à çäåñü – 
íà ðàâ íûõ.

Íî îí æå ìàëü ÷èê è ëåã êî ó ìå íÿ âû èã ðà åò!

Íó è ÷òî. Âûáåðèòå èìåííî òó èãðó, òîò âèä ñïîð-
òà, ãäå Âàøè øàíñû áóäóò îòíîñèòåëüíî ðàâíû. Äà 
è âûèãðûâàòü Âàì âîâñå íå îáÿçàòåëüíî! Ìîæåòå 
âîîáùå ïîïðîñèòü íàó÷èòü Âàñ, íàïðèìåð, èãðàòü 
â áàäìèíòîí èëè òåííèñ. Åñëè äàæå ýòî íåâìîãîòó, 
ïîïðîñèòå ïîäêëþ÷èòüñÿ êîãî�íèáóäü èç êîëëåã. 
À ñàìè çàèíòåðåñîâàííî ïðèñóòñòâóéòå. Â ýòîì 
ïëàíå òàêæå î÷åíü ïîëåçíû ñîâìåñòíûå ïîåçä -
êè, ïîõîäû, ãäå ëþäè âèäÿò äðóã äðóãà äåíü çà 
äíåì â ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, è îñîáåííî «òðó-
äîòåðàïèÿ». Âçàèìîïîíèìàíèå è óâàæåíèå îáû÷íî 
ïîñëå òàêèõ äåë âîçðàñòàåò íà ïîðÿäîê, êàçàâ-
øèåñÿ íåðàçðåøèìûìè ïðîáëåìû âäðóã êàê�òî 
ñàìè ñîáîé óõîäÿò. Ñìûñë – â ñìåíå ïëîñêîñ-
òè êîíòàêòà è ïîñëåäóþùåì ïðîåêòèðîâàíèè 
ñîçäàâàåìûõ îòíîøåíèé íà çîíó êîíôëèêòà  ЛГОЛГО
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Этимологический словарь
УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

Все современные ученые степени России без исключения (как и большинство терминов 

университетской жизни) восходят к практике средневековых университетов, а следователь-

но, имеют латинские истоки. Но история у них разная.

Доктор (лат. doctor – «учитель») – слово, однокоренное «доценту» (русская форма 

причастия от глагола doceo «учить» – docens) и «доктрине» (doctrina, «учение» во всех смыслах); в Средние 

века оно преимущественно означало учителя богословия, и наиболее выдающимся фигурам присваивались 

особые эпитеты: doctor gentium (дословно «учитель язычников») – апостол Павел, quattuor Doctores («четыре 

Учителя») – Амвросий Медиоланский, Августин, Григорий I и Иероним.

Когда же слово «doctor» проникло в медицинскую область и столь резко поменяло свое значение? В античную 

эпоху этого не произошло, хотя путь такого развития и намечен древней философией, не раз сопоставлявшей 

попечение о теле с попечением о душе; лишь гораздо позднее, когда университеты уже давно стали неотъемле-

мой частью духовной жизни общества, а профессия медика пользовалась высоким престижем, вместо doctor 

medicinae – ученой степени доктора медицинских наук – стало употребляться просто doctor, что и соответствует 

положению в современных языках.

Научная практика знает степень доктора honoris causa, т. е. без защиты диссертации, «за заслуги»; последние 

могут быть как научного, так и совершенно иного порядка. Знаменитый прусский полководец Блюхер, который 

нанес армии Наполеона смертельный удар при Ватерлоо, получив за этот подвиг от Оксфордского университе-

та степень доктора права honoris causa, вступился за своего начальника штаба: «Если уж хотите, чтобы я был 

доктором, то произведите Гнейзенау хотя бы в аптекари».

Западная ученая степень «доктора философии» в какой-либо науке восходит к структуре средневекового уни-

верситета, где философский факультет, кроме самостоятельного значения, имел пропедевтический, «общеобра-

зовательный» характер: несколько курсов его надо было окончить, чтобы потом учиться на другом, специальном 

факультете.

Слово «магистр» (лат. magister – «начальник», «учитель») стало ассоциироваться со школой достаточно 

рано, хотя это не первое и не главное его значение: всякий глава по-латыни может называться магистром: так, 

pecudum magister – (дословно «начальник скота») – пастух, magister navis (дословно «начальник корабля») – 

кормчий, magister officiorum (дословно «начальник служб») – глава императорской канцелярии и т. д. Сейчас 

слово «магистр» больше, чем остальные аналогичные термины, отдает чем-то средневековым; но причина единс-

твенно в том, что Советская власть с магистрами расправилась радикальнее, чем с кандидатами и докторами 

(причину такого лингвистического отторжения чрезвычайно трудно объяснить; может быть, это произошло 

потому, что «кандидаты» сохранились, кроме науки, в политике, а «доктора» – в медицине; «магистры» же, 

лишенные такого подкрепления, должны были уйти в небытие. Сегодня эта ученая степень сохранилась лишь в 

богословии.

Кандидат (лат. candidatus – дословно «облеченный в белоснежную одежду», от candidus – «белоснежный» 

и «простодушный»). Такого рода облачение требовалось в Риме от кандидатов на высшие государственные 

должности, выбор на которые осуществлялся народным собранием. Иногда, впрочем, это слово означало любо-

го человека, домогающегося чего-либо (candidatus crucis дословно «кандидат на крест» – тот, кто слишком уж 

упорно нарывается на пытку или высшую меру наказания). Кандидату на должность было положено обходить 

избирателей, выказывая к ним всяческое внимание и любезность; такое обхождение называется ambitus, откуда 

один шаг до ambitio – русской «амбиции». Ничего не поделаешь: это неотъемлемое свойство всех кандидатов.

Таким образом, кандидат в президенты или депутаты точнее соответствует исходному смыслу слова, нежели 

кандидат тех или иных наук. В Российской Империи ученая степень кандидата присваивалась лучшим выпуск-

никам университетов (остальные заканчивали курс «действительными студентами»), современному же кандида-

ту в большинстве случаев соответствовал дореволюционный магистр. Лишь в советское время статус этой ученой 

степени был серьезно повышен.

Алексей Любжин



Наши люди.
София 

Бер-Тамоева

«Это опасная штука – 
нырять в себя. 
Можно и не 
вынырнуть»

Про лицей, или, 
точнее, про класс, 
похожий на стаю 
шумных 
и говорливых птиц…



  

СОФИЯ ЛЕОНИДОВНА БЕР-ТАМОЕВА

Ñëîâà «êðåàòèâ» è «êðåàòèâíûé» âîðâàëèñü â íàøó æèçíü ñòîëü 
æå ñòðåìèòåëüíî, êàê è ìàññà äðóãèõ èíîñòðàííûõ ñëîâ, íàõàëü-
íî çàïîëîíèâøèõ íàøó ðå÷ü è áåçíàêàçàííî ïîòåñíèâøèõ ðóññêèå 
ñëîâà ñ àíàëîãè÷íûì çíà÷åíèåì. Íàâåðíîå, èìåííî ïîýòîìó Ñîôüÿ 
Ëåîíèäîâíà âûøåîçíà÷åííûå ñëîâà íå ëþáèò, ïðåäïî÷èòàÿ íàçû-
âàòü âñå òî, ÷òî îíà äåëàåò,  ïðîñòî òâîð÷åñòâîì. Ñ íåé íåëüçÿ íå 
ñîãëàñèòüñÿ, ïîñêîëüêó «òâîðèò» îíà â ñàìîì äåëå íåóñòàííî è, åñëè 
ìîæíî òàê ñêàçàòü, âñåñòîðîííå – áóäü òî íàïèñàíèå î÷åðåäíîãî ñöå-
íàðèÿ çàêëþ÷èòåëüíîé öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ Êîíêóðñà 
øêîëüíûõ èçäàíèé, ñîñòàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé òåòðàäè ó÷èòåëÿ 
ñ ìàãè÷åñêèì íàçâàíèåì «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà» èëè ïðîñòî íàïè-
ñàíèå æóðíàëüíîé ñòàòüè î ñîáñòâåííûõ æèçíåííûõ íàáëþäåíèÿõ 
äëÿ î÷åðåäíîãî íîìåðà ËÃÎ. È âñå-òî ó íåå ïîëó÷àåòñÿ èíòåðåñíûì 
ïî ñîäåðæàíèþ, ýëåãàíòíûì ïî ôîðìå è àêòóàëüíûì ïî òåìàòèêå. 
À åñëè åùå ó÷åñòü, ÷òî ïðîöåññ òâîð÷åñòâà âñåãäà ïðîõîäèò ñ ÷àðó-
þùåé óëûáêîé íà óñòàõ, ñ ðàäîñòíî-âåñåëûì îòíîøåíèåì ê æèçíè 
âî âñåõ åå ìíîãîãðàííûõ ïðîÿâëåíèÿõ è ñ íåèçìåííîé ëåãêîñòüþ, 
äîñòóïíîé òîëüêî ïðîôåññèîíàëó, òî ëþáîìó ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî 
ïåðåä íèì  –  «êðåàòèâíûé äèðåêòîð» èëè, ïîïðîñòó ãîâîðÿ, èñòèííûé 
òâîðåö, ñîçäàòåëü, ïèñàòåëü è ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ.



Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, êàê Âû îòíîñèòåñü ê ïñè-

õîëîãó â øêîëå?

Â âûñøåé ñòåïåíè ïîëîæèòåëüíî, íî òîëüêî 
íàäî, ÷òîáû ýòî äåéñòâèòåëüíî áûë ïñèõîëîã. 
Íî, óâû, õîðîøèõ ïñèõîëîãîâ åùå ìåíüøå, ÷åì 
ïî�íàñòîÿùåìó õîðîøèõ ó÷èòåëåé. Íàøè øêîëû 
äîëãî îáåñïå÷èâàëèñü ïñèõîëîãàìè àäìèíèñò-
ðàòèâíûì ñïîñîáîì: õî÷åøü ðàáîòàòü – èäè â 
Ëåíèíñêèé ïåäèíñòèòóò è ÷åðåç 9 ìåñÿöåâ ïîëó-
÷èøü íóæíûé äèïëîì. Õîðîøî, åñëè ýòî óìíûé 
÷åëîâåê, êîòîðûé ïîíèìàåò, ÷òî ó íåãî íåäîñòà-
òî÷íî çíàíèé è ïðîäîëæàåò ñâîå îáðàçîâàíèå, íå 
äåëàÿ íàñ÷åò äåòåé êàòåãîðè÷åñêèõ çàêëþ÷åíèé, 
âî âñÿêîì ñëó÷àå – ïåðâûå ãîäû, êîòîðûé íå ñëó-

øàåò äèðåêòîðà, òðåáóþùåãî ñèþìèíóòíîãî îòâå-
òà: óìíûé ðåáåíîê èëè ãëóïûé.

À âåäü åùå è òðåõìåñÿ÷íûå êóðñû åñòü! Äà ÷òî 
òàì! «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãàçåòà», êîòîðàÿ èçäàåòñÿ 
â Ñàíêò�Ïåòåðáóðãå, ïðèâîäèò îáúÿâëåíèÿ, êîòî-
ðûå ðàçìåùàþòñÿ â ïðåññå äà è ïðîñòî âèñÿò 
íà çàáîðàõ: «Ïðèãëàøàåì íà êóðñû ïàðèêìàõå-
ðîâ, áóõãàëòåðîâ, ìåäñåñòåð, ïñèõîàíàëèòèêîâ, 
ìàññàæèñòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ – 1 ìåñÿö. Ãðóïïû: 
óòðî, äåíü, âå÷åð. Âûäàåì ñåðòèôèêàò ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îáðàçöà». Ïîæàëóéñòà, èäèòå è çà 
ìåñÿö ïîëó÷àéòå çâàíèå ïñèõîàíàëèòèêà! È ñêîëü-
êî èõ òåïåðü, ïîëó÷èâøèõ òàêóþ êîðî÷êó?.. À ïñè-
õîëîãèÿ – ýòî íàóêà. Â öèâèëèçîâàííîé ñòðàíå 
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Зачем психологу искусство? 

Ведь есть тесты, методики, 

программы тренингов. Совре-

менный психолог вполне может 

обойтись и без искусства.

Вы меня удивляете. Искусст-

во – неисчерпаемый источник 

гипотез и эвристик для науки. 

Искусство опережает науку в по-

знании души и мира вещей. Оно 

сохраняет мир целостным, а наука 

дробит. 

Смотрите сами: для математи-

ка Колмогорова Пушкин – источ-

ник эвристик; великий Гумбольдт, 
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«Ýòî îïàñíàÿ øòóêà – íûðÿòü â ñåáÿ. Ìîæíî è íå âûíûðíóòü»

ïñèõîàíàëèòèêîì ìîæåò ñòàòü ÷åëîâåê, êîòîðûé 
ïîëó÷èë âûñøåå îáðàçîâàíèå è 14 ëåò ðàáîòàåò 
ïîä ðóêîâîäñòâîì òüþòîðà. Ïñèõîëîãîì â øêîëå 
ìîæåò ðàáîòàòü ëèøü ñïåöèàëèñò ñî ñòàæåì. À äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî òåñ-
òèðîâàòü, íàäî òðè ãîäà ïîðàáîòàòü ñ òåñòàìè. Òàê 
÷òî âñå ýòî î÷åíü ñåðüåçíûå âåùè. Âåäü â íàøåì 
äåëå îäèí ÷åëîâåê ðåøàåò ñóäüáó äðóãîãî!

Ïðåäñòàâèì ñåáå, ÷òî â øêîëå åñòü õîðîøèé 

ïñèõîëîã. Äîïóñòèì, Âû...

À êòî Âàì ñêàçàë, ÷òî ÿ õîðîøèé ïñèõîëîã?

Íî Âû âåäü çàñëóæåííûé ÷åëîâåê, ñòîëüêî ëåò 

æèçíè ïîñâÿòèëè ýòîìó...

Â øêîëå ÿ, íàâåðíîå, ìîã áû áûòü è õîðî-
øèì ïñèõîëîãîì. ß ïÿòü ëåò ïðåïîäàâàë ëîãèêó 
è ïñèõîëîãèþ, êîãäà ýòè ïðåäìåòû òàì áûëè. Ýòî 
íà÷àëî 50�õ ãîäîâ. ß ðàáîòàë ñ 9–10 êëàññàìè. Íî 
ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ÿ ñìîã áû òåñòèðîâàòü ïåð-
âîêëàññíèêîâ. Ýòî ñîâåðøåííî äðóãèå çàäà÷è è 
äàæå äðóãàÿ ïðîôåññèÿ. ß æå íå îäåññèò, ÷òîáû 
âïóòûâàòüñÿ â ÷óæèå äåëà.

Ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ äåòåé îäîëåâàåò ëåíü, 

ðàâíîäóøèå. ×òî Âû îá ýòîì ñêàæåòå?

Òîëüêî òî, ÷òî ñ äåòüìè çàíèìàòüñÿ íàäî 
è ëþáèòü èõ! Ïàïà äîëæåí õîäèòü ñ ñûíîì èëè 
äî÷åðüþ ãóëÿòü, ÷èòàòü èì êíèãè, êàê êîãäà�òî 
ìû ÷èòàëè... Áûëî âå÷åðíåå ÷òåíèå òîëñòûõ êíèã, 
êîãäà âñÿ ñåìüÿ ñîáèðàëàñü, è êòî�òî èç âçðîñëûõ 
÷èòàë âñëóõ. È ýòî âîâëåêàëî äåòåé! À êàê èíà÷å? 
Èëè âìåñòå ñ äåòüìè ñäåëàòü ìàòåðè êàêîé�òî 
ñþðïðèç. Íå ïîéòè è êóïèòü âåíèê, à âìåñòå ñäå-
ëàòü êàêóþ�òî ðàáîòó ïî äîìó.

×àñòî äåòè, äàæå èç âïîëíå áëàãîïîëó÷íûõ 

ñåìåé, èñïûòûâàþò ñèëüíîå ÷óâñòâî îäèíî-

÷åñòâà...

Ïðàâèëüíî. ×åì áîëåå áëàãîïîëó÷íû ðîäèòåëè, 
òåì áîëüøå îíè çàíÿòû ñîáîé. Ïî÷åìó íîðìàëü-
íûå äåäóøêà è áàáóøêà «âöåïëÿþòñÿ» â ñâîèõ 
âíóêîâ? Äà ïîòîìó, ÷òî îíè ñâîèì äåòÿì íå äîïëà-
òèëè è ñòàðàþòñÿ âíóêàì ïåðåïëàòèòü. Ýòî ÷óâñ-
òâî âèíû. Íåñ÷àñòíîå ïîêîëåíèå ñåé÷àñ ðàñòåò: 

âûðîñëè, âêðóòèëèñü â áèçíåñ è ïîìíÿò, ÷òî èõ 
ðîäèòåëè íà íèõ âíèìàíèÿ íå îáðàùàëè. Îíè òàê 
æå, ïî èíåðöèè, óñïîêàèâàþò ñåáÿ ðàññóæäåíèÿìè 
âðîäå: «Ìû æå äåíüãè äàåì. Åñòü íÿíüêè. Ðåáåíîê 
ñûò, îáóò, îäåò, è ëàäíî».

ß òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ èç Ôèíëÿíäèè. Òàì âåäü 
íàñòîÿùèé ñîöèàëèçì, íå òî, ÷òî ó íàñ. Òàì íåò 
ãîëîäíûõ, áåçäîìíûõ, íî çàòî ñôîðìèðîâàëîñü 
óæå òðåòüå ïîêîëåíèå áåçðàáîòíûõ, æèâóùèõ íà 
ñîöîáåñïå÷åíèå. Ó íèõ íè öåëåé, íè çàäà÷. Åìó 
õîòü êîë íà ãîëîâå òåøè – íè îáðàçîâàíèÿ, íè 
ðàáîòû íå íàäî. Îí õî÷åò ñêîðåå ñåñòü íà øåþ, 
êàê ñèäÿò åãî ìàìà ñ ïàïîé, êàê ñèäåëè åãî äåä ñ 
áàáêîé íà ýòîì ñîöîáåñïå÷åíèè. Âñå – êîí÷èëàñü 
ìîòèâàöèÿ, íåò ìîòèâàöèè äîñòèæåíèÿ â ñåìüå! À 
ó íàñ îáðàòíàÿ ñòîðîíà áåäû – ãèïåðìîòèâàöèÿ 
äîñòèæåíèé: äàâàé, äàâàé... Äåòè áèçíåñìåíîâ â 
õîðîøèõ øêîëàõ ó÷àòñÿ, íî ïàïàì è ìàìàì íå äî 
íèõ. Íî îäèíî÷åñòâî – øòóêà êîâàðíàÿ. Âçðîñëûé 
÷åëîâåê, íàõîäÿñü â îäèíî÷åñòâå, äî ÷åãî òîëü-
êî íå äîäóìàåòñÿ... À ÷òî ãîâîðèòü îá îäèíîêèõ 
äåòÿõ? Åñòü äàæå òåðìèíû òàêèå – «êîììóíèêàòèâ-
íàÿ äèñòðîôèÿ», «èãðîâàÿ äèñòðîôèÿ».

×òî áûâàåò ñ ëþäüìè, ïåðåæèâøèìè «êîììó-

íèêàòèâíóþ äèñòðîôèþ»?

Ó íèõ ÷óâñòâà þìîðà íåò. Èíîãäà îíè íåïëîõî 
óñòðàèâàþòñÿ. Ñòàíîâÿòñÿ, íàïðèìåð, ÷èíîâíèêà-
ìè. À èãðîâîé ìîìåíò ó íèõ, ó íàøèõ ÷èíîâíèêîâ, 
÷àñòî íà âçÿòêè íàïðàâëåí – êàê áîëüøå «ñëóïèòü» 
ñ ïðèøåäøåãî...

Ðåáåíîê íóæäàåòñÿ â îáùåíèè è â êàæäîì âîç-
ðàñòå äîëæåí ïîëó÷èòü íåîáõîäèìîå åìó íà äàí-
íîì ýòàïå âíèìàíèå.

Äåòñêîå îäèíî÷åñòâî – ýòî ñòðàøíàÿ âåùü. 

Ðåáåíîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ îäèíîêèì, íàõîäÿñü 

â ñåìüå, â øêîëå. Âðîäå áû äàæå ó íåãî åñòü 

äðóçüÿ, íî îí çà÷àñòóþ â íàøå âðåìÿ âñå ðàâíî 

îäèíîê...

Îäèíî÷åñòâî òîæå íóæíî. Âåäü öèâèëèçîâàí-
íûé åâðîïåéñêèé æèëèùíûé ñòàíäàðò êàêîé? 
N + 1, ãäå N – êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè è ïëþñ 
îáùàÿ êîìíàòà. Äëÿ äóõîâíîãî ðîñòà íåîá-
õîäèìî, ÷òîáû êàæäûé ìîã ïîáûòü íàåäèíå 
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Ñîôèÿ Áåð-Òàìîåâà

ñ ñàìèì ñîáîé. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîãäà îí âñå 
âðåìÿ îäèí...

Âåäü íå ñëó÷àéíà ïîãîâîðêà: «Äîðîãî ÿè÷êî ê 
Õðèñòîâó äíþ». ×åì çàíèìàåòñÿ ïñèõîëîãèÿ ðàç-
âèòèÿ? Âîò îíà è èùåò ýòîò «Õðèñòîâ äåíü» è äëÿ 
ìëàäåíöà, è äëÿ äîøêîëüíèêà, è äëÿ ñòàðøåêëàññ-
íèêà, ÷òîáû èãðà âîâðåìÿ ñìåíèëàñü ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòüþ, ÷òîáû ïîäðîñòîê çàäóìàëñÿ.

Ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò – îí æå ïðåëåñòíûé! 
Ó íèõ ïîñòîÿííîå îáùåíèå. Îíè äðóã ñ äðóãîì 
÷àñàìè ðàçãîâàðèâàþò, íå îòîðâåøü îò òåëåôîíà. 
È ïëåâàòü îíè õîòåëè íà óðîêè.

È ÷òî – ýòî íîðìàëüíî?

Àáñîëþòíî. À ñïðîñè åãî, î ÷åì ðàçãîâàðèâà -
ëè, – îí íå îòâåòèò. Ýòî òðåíàæ îáùåíèÿ. È âìåñòå 
ñ òåì ïîèñê ïðèëîæåíèÿ ñâîèõ ñèë. Åñëè ðîäèòåëè 
è øêîëà íå ïîìîãóò åìó, íå äàäóò êàêîé�òî ïåð-
ñïåêòèâû è âàðèàíòîâ, êóäà ñèëû ïðèëîæèòü, òî îí 
ñàì èõ ïðèëîæèò – è âû íå îáðàäóåòåñü...

ß â ßïîíèè çàõîæó â øêîëó. Êëàññ. Äîâîëüíî 
áîëüøîå ïîìåùåíèå, ìàëåíüêèå ñòîëèêè. Äåòèø-
êè – êàæäûé çàíÿò ñâîèì äåëîì. Ïðèñìàòðèâàþñü. 
Ó îäíîãî – êèñòè è êðàñêè (êèñòè ïî÷åìó�òî âñå 
êîëîíêîâûå), ó äðóãîãî – ôëîìàñòåðû, ó òðåòüå  -
ãî – ôàíåðêà, ëîáçèêè, ìîëîòî÷êè, ó ÷åòâåðòî-
ãî – ìîðñêàÿ ãàëüêà, êëåé, êèñòî÷êè (îí ìàñòå-
ðèò êîìïîçèöèè), ó ïÿòîãî – áóìàãà (îí äåëàåò 
îðèãàìè), ó øåñòîãî – öâåòíàÿ áóìàãà, êàêèå�òî 
àïïëèêàöèè... Ñïðàøèâàþ ïåäàãîãà: «Çà÷åì òàêîå 
ðàçíîîáðàçèå?» Îòâå÷àåò: «Êàê çà÷åì? Ðåáåíîê 
äîëæåí íàéòè ñåáÿ â ìàòåðèàëå. Íó, íå ïîëó÷àåòñÿ 
ó íåãî èç ïëàñòèëèíà – îí âîçüìåò êðàñêè...»

Âûáîð – íåîáõîäèìàÿ âåùü. Åñëè ïðîñòðàí-
ñòâà âûáîðà íå ñóùåñòâóåò ó ÷åëîâåêà, ó íåãî 
ïîÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî ñîáñòâåííîé íèê÷åìíîñòè.

È, áûâàåò, âïàäàåò â îò÷àÿíèå... Êàê ïñèõî-

ëîã ìîæåò ïîìî÷ü ðåáåíêó ïðåîäîëåòü òàêîå 

ñîñòîÿíèå?

À ðàáîòà øêîëüíîãî ïñèõîëîãà çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî îí äîëæåí ïîñìîòðåòü â ãëóáèíó ñòðàäà-
íèÿ ðåáåíêà. Åñëè îí íå â ñîñòîÿíèè åìó ïîìî÷ü, 
åãî äåëî – ïðàâèëüíî ñîðèåíòèðîâàòü è ðîäèòåëåé, 
è ïåäàãîãà. Âåäü ìîãóò áûòü ðàçíûå âåùè, âïëîòü äî 

ãëóáîêîãî àóòèçìà. Ïñèõîëîã îáÿçàí âîâðåìÿ ðàñ-
ïîçíàòü ñîñòîÿíèå ðåáåíêà è íàïðàâèòü, ïðè íåîá-
õîäèìîñòè, ê óçêîìó ñïåöèàëèñòó. Êàê â ìåäèöè -
íå – ðàáîòàþò ñòîìàòîëîãè, îêóëèñòû, òåðàïåâòû, 
òàê è â ïñèõîëîãèè åñòü ñâîè ñïåöèàëèçàöèè. Âåäü 
äóõîâíûé îðãàíèçì íå ïðîùå òåëåñíîãî. Êòî�òî 
æàëóåòñÿ íà íåñîñðåäîòî÷åííîñòü, íåâíèìàíèå, 
êòî�òî – íà ñëàáóþ ïàìÿòü, êòî�òî î÷åíü èíåðòíûé, 
èëè ñëèøêîì àêòèâíûé. Äåòè âåäü, ñëàâà Áîãó, âñå 
ðàçíûå. Åñëè áû îíè áûëè îäèíàêîâûå, òî ó÷èòå-
ëÿì, êîíå÷íî, áûëî áû ëåã÷å, íî ñêó÷íåå.

×åì, íà Âàø âçãëÿä, ïñèõîëîãè÷åñêè îòëè÷àþò-

ñÿ ñîâðåìåííûå äåòè îò äåòåé Âàøåãî ïîêî-

ëåíèÿ?

ß ïðèíàäëåæó ê âîåííîìó ïîêîëåíèþ, íî íå 
ïîìíþ íè îäíîãî ñëó÷àÿ, ÷òîáû ñ 1938 ïî 1948 ãî -
äû ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â øêîëå êòî�òî èç ó÷åíèêîâ 
âïàäàë â ÿðîñòü, êèäàëñÿ íà ïîë, ñó÷èë íîãàìè... 
ß óâèäåë ýòî óæå ïîñëå âîéíû, êîãäà âûðîñëî 
ïîêîëåíèå áåçîòöîâùèíû. È ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ 
íàáëþäàòü, êàê ðåáåíîê â øêîëå èñïûòûâàåò ñèëü-
íûå îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè. À êóäà äåâàòüñÿ? Âåäü 
ñåé÷àñ î÷åíü ìíîãî ôàêòîðîâ, êîòîðûå ïðîâîöèðó-
þò íå òîëüêî äåòåé, íî è âçðîñëûõ. Ïîäðàñïóñòèëè 
íàñ íåìíîæêî ñ äèñöèïëèíîé, âîò ìû è äåòèøåê 
ñâîèõ ïîäðàñïóñòèëè òîæå. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
áûëî òàê, ÷òî îñîáåííî íå çàáàëóåøü...

Ðåáåíîê âåäü çà÷àñòóþ ñàì ñòðàäàåò îò òàêèõ 

âñïûøåê?

À ëþáîé èñòåðèê â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàì ñòðà-
äàåò. Íî âçðîñëûé èñòåðèê âñåãäà çíàåò, ãäå åãî 
ãðàíèöû è âûáèðàåò ìîìåíò – êîãäà, ïðè êîì, â êà-
êîé ñèòóàöèè «âñïûõíóòü». À ó äåòåé òàêîãî óìà 
åùå íåò... Íî ýòî æå, â îáùåì, ìèðîâàÿ ïðîáëåìà. 
Ó íàñ, ñëàâà Áîãó, ÿ íå ñëûøàë òàêîãî, ÷òîáû äåòè 
áðàëè àâòîìàòû è ðàññòðåëèâàëè ñâîèõ îäíîêëàññ-
íèêîâ. À çà îêåàíîì ýòî ïðîèñõîäèò íåïðåðûâíî, 
õîòÿ òàêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, êàê ó íàñ, íåò.

Êàê Âû ýòî ïðîêîììåíòèðóåòå?

ß íå ðàç áûâàë â àìåðèêàíñêèõ øêîëàõ. Âîò 
ýïèçîä. Èäó âìåñòå ñ äèðåêòîðîì øêîëû âî âðåìÿ 
ïåðåìåíû. Âäðóã ó÷åíèê îêëèêàåò åãî: «Áîááè, 
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известный как лингвист, пришел 

в науку из искусства. А пример 

Гете? Он не только сплав науки 

и искусства, но и выдающийся 

дипломат.

То есть на конференции 

«Психология искусства» главнее 

искусство?

С моей точки зрения, психо-

логам нужно еще учиться у искус-

ства пониманию личности чело-

века. Например, у Набокова в 

«Камере обскура» или «Защите 

Лужина» дан анализ личности, 

недоступный современной психо-



логии. Особенно для психологов 

интересна поэзия. В поэзии рас-

крываются тонкости души. Анна 

Ахматова в одном из произведе-

ний задает вопрос: «Что нужно 

сделать, чтобы забыть тебя 

навек?» Сама постановка воп-

роса для современного психо-

лога, воспитанного на экспери-

ментах по забыванию, неверна. 

Он хорошо осведомлен о кривой 

Эббингауза. Однако Ахматова 

сама же и отвечает: «Видеть каж-

дый день». Искусство может быть 

противоречиво в себе и с первого 
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«Ýòî îïàñíàÿ øòóêà – íûðÿòü â ñåáÿ. Ìîæíî è íå âûíûðíóòü»

Áîááè». Äèðåêòîð äåëàåò äâà øàãà íàâñòðå÷ó 
øêîëüíèêó, íàêëîíÿåòñÿ ê íåìó: «×òî?» À òîò åãî – 
ðàç, êàê ùåëêàíåò ïî íîñó... À ÿ òîãäà ïîäóìàë: 
«À åñëè áû ìîé ñûí ùåëêíóë ñâîåãî äèðåêòîðà?» 
Äà ìåíÿ áû èç àêàäåìèè âûãíàëè! À â Àìåðèêå 
ñòóäåíò íàçûâàåò ïðîôåññîðà «Äæèììè». Òàì òàê 
ïðèíÿòî. Õîòÿ ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îí ìîæåò ïðèéòè ê 
íåìó, íå ïîäãîòîâèâøèñü ê ýêçàìåíàì èëè êîíñóëü-
òàöèè... À â Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, òàêîå ïàíèáðàò-
ñòâî íåâîçìîæíî. Òàì – ÷åòêàÿ èåðàðõèÿ. Íóæíî íà 
âñå ïóãîâèöû çàñòåãíóòüñÿ, ïðåæäå ÷åì ïîäîéòè 
ê ïðîôåññîðó. Ïðîñòî ðàçíûå òðàäèöèè, êîòîðûå 
è äàþò ðàçíûå ïëîäû. Âîò òàêîé êîììåíòàðèé.

À êàê áîðîòüñÿ ñ äåòñêîé ðàñïóùåííîñòüþ?

Åñëè íà ìîé õàðàêòåð – ÿ áû ïîäçàòûëüíèê äàë. 
À èíîãî, íàïðèìåð, ìîæíî âçÿòü òîëüêî ñïîêîé-
ñòâèåì. Â îáùåíèè âàæíû íþàíñû. Âû æå çíàåòå, 
êàê ïîäîéòè ê îäíîìó âçðîñëîìó è êàê – ê äðóãîìó. 
Âû âåäü âàðüèðóåòå – è îòíîøåíèÿ ðàçëè÷íûå, 
è ïîäõîäû ðàçëè÷íûå. Òî æå è ñ äåòüìè. Íåò óíè-
âåðñàëüíîãî ðåöåïòà.

×òî Âû ñêàæåòå î ïîäðîñòêîâûõ óâëå÷åíèÿõ, 

âëþáëåííîñòè?

À ÷òî ñêàçàòü? ß íàñëûøàí è çíàþ î òîì, ÷òî 
ðåáåíîê â êóðñå, ÷òî òàêîå ñåêñ, íî ìîæåò äîðàñòè 
äî ñåäûõ âîëîñ è íå ïîíÿòü, ÷òî òàêîå ëþáîâü. Äî 
ñåêñà îí è ñàì ìîæåò äîäóìàòüñÿ... Âñïîìíèòå: 
«Ëþáâè íàñ íå ïðèðîäà ó÷èò, à ïåðâûé ïàêîñòíûé 
ðîìàí...» Ýòî æå Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷. Íå ïîì-
íèòå? À äëÿ òîãî, ÷òîáû âû íå ïîäóìàëè î òîì, 
î ÷åì ñåé÷àñ ïîäóìàëè, îí âçÿë è çà÷åðêíóë ýòî, 
è íàïèñàë: «...ëþáâè íàñ íå ïðèðîäà ó÷èò, à Ñòàëü 
èëè Øàòîáðèàí».

Îí èìåë â âèäó ëåãêèé ôðàíöóçñêèé ðîìàí...

Äà, êîòîðûé, òåì íå ìåíåå, íàçâàë ïàêîñòíûì. 
Òàê ÷òî çäåñü åñòü è êàêîé�òî ýïàòàæ, è øóòêà, 
íî è íå÷òî ñåðüåçíîå. «Äàâíî ñåðäå÷íîå òîì-
ëåíüå òîìèëî åé ìëàäóþ ãðóäü. Äóøà æäàëà... 
êîãî�íèáóäü, è äîæäàëàñü... Îòêðûëèñü î÷è...» Îíà 
óæå ñåáå ïîñòðîèëà (ìåæäó ïðî÷èì, íà îñíîâàíèè 
ðîìàíîâ!) îáðàç ñóæåíîãî. «Âëàäèìèð Ëåíñêèé, 
ñ äóøîþ ïðÿìî ãåòòèíãåíñêîé...» åé, âèäèòå ëè, 

íå ïîäîøåë. Åé «ëèøíåãî ÷åëîâåêà» ïîäàâàé – 
Îíåãèíà.

Îòêóäà ìû óçíàåì î ÷óâñòâàõ?

Íå èç íåïîñðåäñòâåííûõ âïå÷àòëåíèé, äàæå 
åñëè ïîäãëÿäûâàòü çà ìàìîé è ïàïîé â çàìî÷íóþ 
ñêâàæèíó. Ìû óçíàåì î ëþáâè èç èñêóññòâà, èç 
ïîýçèè, èç ëèòåðàòóðû. Äîëæíû, âî âñÿêîì ñëó÷àå. 
Âåäü èñêóññòâî ïîäãîòîâèëî äëÿ íàñ ñîâåðøåííî 
íåîáûêíîâåííóþ ïàëèòðó ÷óâñòâ, à ìû ê íåé ñïèíîé 
ïîâîðà÷èâàåìñÿ. Áûë ó íàñ òàêîé çàìå÷àòåëüíûé 
ìûñëèòåëü – Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Óõòîìñêèé. Îí 
ãîâîðèë: «Ïåñíè Ïåòðàðêè è Äàíòå ñòàëè ó÷èòåëÿ-
ìè äàëüíåéøåãî ÷åëîâå÷åñòâà». Âîò âàì îáðàçöû! 
×åëîâåêó íóæíû ñèìâîëû, à íå òîëüêî «íåïîñðåä-
ñòâåííûå âïå÷àòëåíèÿ». Ïîñìîòðèòå, êàê îïèñû-
âàåò ëþáîâü Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé! Îí æå ãîâî-
ðèò, ÷òî Àííà ñ Âðîíñêèì äî òîãî, êàê ìåæäó íèìè 
÷òî�òî íà÷àëîñü, ïîñòðîèëè ñèìâîëè÷åñêîå òåëî 
ëþáâè. Òåëî ëþáâè, òåëî ÷óâñòâà!.. Íàéäèòå ýòè 
ñòðàíèöû, ãäå îïèñûâàåòñÿ òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî 
ñ Âðîíñêèì! Åñòü òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ «âûñøèìè 
ýìîöèÿìè», «óìíûìè ÷óâñòâàìè». À ýòîìó ìîæåò 
íàó÷èòü òîëüêî èñêóññòâî, òîëüêî êóëüòóðà – êóëü-
òóðà äóøè, êóëüòóðà òåëà. À ãäå îíà, äóøà?

Äà, ãäå îíà, äóøà?

Çàãíàíà, óÿçâëåíà. Äóõîâíîå è êóëüòóðíîå ðàç-
âèòèå ÷åëîâåêà ñîâñåì áëèçêî, ñîâñåì ðÿäîì. ×òî 
òàêîå «äóõîâíûé ÷åëîâåê»? Ýòî òîò, êîòîðûé çàäó-
ìûâàåòñÿ î ñâîåé ñîáñòâåííîé ñóäüáå, î âå÷íî-
ñòè, î ñìûñëå æèçíè; î òîì, êòî ÿ è ÷òî; êàêîâà ìîÿ 
ïðàâäà è ìîÿ èñòèíà; êàêîâî ìîå ìåñòî â æèçíè. 
Ïðè÷åì, ê äóõîâíîìó ðàçâèòèþ – íàóêè, áóäü òî 
ôèçèîëîãèÿ èëè ïñèõîëîãèÿ, åäâà�åäâà ïðèêàñà-
þòñÿ. Î÷åíü ñëîæíûé ïðåäìåò äëÿ èññëåäîâàíèÿ. 
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí, êîãäà åìó áûëî îò 
ðîäó 33 ãîäà, çà íåñêîëüêî ëåò äî ñìåðòè íàïè-
ñàë êíÿçþ Âÿçåìñêîìó, ÷òî íàêîíåö äîñòèã òàêîãî 
äóõîâíîãî âîçðàñòà, ÷òî ìîæåò ïîñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîé òàêèå�òî çàäà÷è... Ýòî æå íå âàø ó÷åíèê 
10 êëàññà ãîâîðèò! Ýòî Ïóøêèí! Òàê îí îöåíèâàåò 
óðîâåíü ñâîåãî äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ! Äðóãîå äå -
ëî – êóëüòóðíîå ðàçâèòèå, êîòîðîå îòëè÷àåòñÿ 
è îò äóõîâíîãî, è îò ïñèõè÷åñêîãî.
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Ñîôèÿ Áåð-Òàìîåâà

Êîãî ìû ñ÷èòàåì êóëüòóðíûì? Âñåçíàéêó, ýðó-
äèòà, êîòîðûé ìîæåò îòëè÷èòü Ãåãåëÿ îò Ãîãîëÿ; 
çíàåò, ãäå ÷òî ëåæèò; áûâàåò â ìóçåÿõ; ÷èòàåò 
êíèæêè? Ïî òåñòàì ìû ìîæåì îïðåäåëèòü óðîâåíü 
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. Äàëè èäèîòñêèå 
âîïðîñû, êîòîðûå ñîáèðàþò â ýêçàìåíàöèîííûõ 
ëèñòàõ äëÿ ÅÃÝ, – îí áåçîøèáî÷íî îòâåòèë, è 
ìû ðåøèëè: äà, ýòî ÷åëîâåê êóëüòóðíûé. À åãî 
â ãëàçà íå âèäåëè. À âîò ðåøèòü äóõîâíûé èëè 
íåäóõîâíûé ÷åëîâåê – çàî÷íî ìû íå ìîæåì. Ýòî 
ñîâåðøåííî äðóãàÿ èïîñòàñü, êîòîðîé â øêîëå 
óäåëÿåòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå âíèìàíèÿ, ïîñ-
êîëüêó ãóìàíèòàðíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ (è ëèòåðàòóð-
íîå îáðàçîâàíèå, è ñî÷èíåíèÿ, êîòîðûå êîãäà�òî 
íåïëîõî ïèñàëè ñîâåòñêèå äåòè) âñå áîëüøå óðå-
çàåòñÿ. Ñî÷èíåíèÿ çàìåíÿþòñÿ èçëîæåíèÿìè, 
äèêòàíòàìè. Ýòî è åñòü ôîðìàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü. 
À äóøà – óìåíüøàåòñÿ...

Ãîâîðÿò, ÷òî ðàíüøå ïñèõîëîãèÿ áûëà íàóêîé 
î äóøå, à òåïåðü ñòàëà íàóêîé î åå îòñóòñòâèè. 
Òàê è åñòü. Ïûòàåìñÿ, êîíå÷íî, ÷òî�òî âîññòàíàâ-
ëèâàòü. Ïîìíèòå öèêë ñòèõîâ Ìàðèíû Öâåòàåâîé 
«×àñ äóøè»? «Äèòÿ, è ÷àñ ñåé – áüåò... Äèòÿ, è íîæ 
ñåé áëàã». Íå ïðîïóñòè ýòîò ÷àñ. À ïðîïóñòèøü – 
ñòðàøíî ìîæåò áûòü. Íî ýòî íóæíî äåëàòü òîíêî, 
óìíî, êðàñèâî, à íå âåñòè ýòè áåñêîíå÷íûå è áåñ-
ñìûñëåííûå ðàçãîâîðû î òîì, êîãäà è êàê ââîäèòü 
ïîëîâîå âîñïèòàíèå, ÷òî ïîêàçûâàòü, à ÷òî íå 
ïîêàçûâàòü... Ýòî ñîâñåì äðóãîå. Äàæå íàø íå äî 
êîíöà ïîõîðîíåííûé êëàññèê Ëåíèí ãîâîðèë, ÷òî 
áåç ÷åëîâå÷åñêèõ ýìîöèé íå ìîæåò áûòü èñêàíèÿ 
èñòèíû. Íî äîëæíà áûòü íîðìàëüíàÿ ýìîöèîíàëü-
íàÿ ñôåðà, à íå âñïûøêè ãíåâà è èñòåðèêè. Íàäî 
ýòîìó ãíåâó ïðîòèâîïîñòàâëÿòü êàêèå�òî äðóãèå 
âåùè, ñâÿçàííûå ñ âûðàæåíèåì ÷åëîâå÷åñêèõ 
÷óâñòâ.

À êàê ìîæíî íàó÷èòü äåòåé èñïûòûâàòü áëà-

ãîðîäíûå, âîçâûøåííûå ÷óâñòâà? Êóëüòóðà è 

èñêóññòâî – ïîíÿòíî, íî ñåé÷àñ æèçíü óñòðî-

åíà òàê, ÷òî ýòî èì íå èíòåðåñíî. ß íåäàâíî 

ïîçíàêîìèëàñü ñ çàìå÷àòåëüíûì 15�ëåòíèì 

ìàëü÷èêîì, î÷åíü óìíûì, èç õîðîøåé ñåìüè. 

Çà 3 íåäåëè íà îòäûõå îí ïðî÷èòàë 40 ñòðà-

íèö ðîìàíà Ãîí÷àðîâà. Îí ÷èòàë êàæäûé äåíü 

è ïðî÷èòàë òîëüêî 40 ñòðàíèö! È åìó äàæå 

íðàâèëñÿ ðîìàí. Òàì íå áûëî òåëåâèçîðà èëè 

êîìïüþòåðà, êîòîðûå åãî îòâëåêàëè áû. È òåì 

íå ìåíåå... Ñêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî äåòè 

îòâûêëè ÷èòàòü ñ óäîâîëüñòâèåì, ÷òî�òî ïðî-

èçîøëî...

Íó, ÿ äóìàþ, ÷òî åñëè áû åìó äàëè «Ðîáèíçîíà 
Êðóçî» èëè «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà» â ýòîì âîçðàñ-
òå, òî îí íå îòîðâàëñÿ áû.

Îí åùå ìîæåò çàñòàâèòü ñåáÿ ïî÷èòàòü òî, ÷òî 

åìó òðåáóåòñÿ ïî ïðîãðàììå, à ÷òî�òî äîïîë-

íèòåëüíîå – íåò. Ñåé÷àñ åñòü ýêðàíèçàöèè. Îí 

ïîñìîòðèò ôèëüì è âñå.

À êàê âû åìó ïîìîæåòå, êîãäà åñòü òàêèå ïðî-
òèâíèêè? Ìû æå äîãîíÿåì Àìåðèêó! Åñòü æå ñîá-
ëàçíû. Êàê ãîâîðÿò óìíûå ëþäè, äüÿâîë ñîáëàçíÿ-
åò, è íå òåëî, çàìåòüòå, à äóøó... Îí ïîäáðàñûâàåò 
ñîáëàçíû. Â Àìåðèêå äåëàþò êîìèêñû èç «Àííû 
Êàðåíèíîé» è «Âîéíû è ìèðà». È íàøè òîæå íà 
âñåõ ïàðàõ äâèæóòñÿ ê ýòîìó. «Ñâåðõêðàòêîå èçëî-
æåíèå êëàññèêîâ» íà ëîòêàõ – êàê âàì?

ß ïîìíþ, êàê â 9 êëàññå ÷èòàë «Ïðåñòóïëåíèå 
è íàêàçàíèå». Âðîäå áû óíûëàÿ âåùü, íî ìåíÿ 
çàâëåêëî! Ïîâåçëî ñ ó÷èòåëåì ëèòåðàòóðû. 
Ó íàñ áûëà çàìå÷àòåëüíàÿ Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà 
Ãðàíîâñêàÿ. Ìû ÷åðåç 50 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
øêîëû âñòðåòèëèñü â Õàðüêîâå, ÿ îäèí áûë ãóìàíè-
òàðèé, à âñå îñòàëüíûå (ïîíÿòíî – ïîñëåâîåííûå 
ãîäû) – èíæåíåðû, âðà÷è, áèîëîãè, ôèçèêè, âîåí-
íûå... Ñîáðàëèñü ìû, è îäèí ìîé áûâøèé îäíî-
êëàññíèê, ïîëêîâíèê â îòñòàâêå, ãîâîðèò: «Åñëè 
áû íå Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà, ÿ áû íå íàó÷èëñÿ 
äóìàòü». Âåäü ýòî áûëè ãëóõèå ñòàëèíñêèå ãîäû, 
à äóìàòü ó÷èëè. È áëàãîðîäñòâó ó÷èëè. Êñòàòè, 
íà âåëèêîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå.

Ìîæåò áûòü, ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ ÷åëîâåê áîëü-

øå îáðàùåí êî âíåøíåìó, à íå ê ñåáå?

Âû ïåðåïóòàëè ìåñòàìè ñëåäñòâèå è ïðè÷èíû. 
Íàîáîðîò, ëèòåðàòóðà ïîìîãàåò ÷åëîâåêó çàãëÿ-
íóòü âãëóáü ñåáÿ. Âåëèêèé ïîýò Óèëüÿì Áëýéê 
ãîâîðèë: «Ïîýçèÿ íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðàòèòü 
î÷è âíóòðü ñâîåé äóøè». Âîò ÷òî áåñêîíå÷íî èíòå-
ðåñíî ïñèõîëîãèè – âíóòðåííèé ìèð.
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взгляда противоречит психоло-

гии, но это ощущение возникает 

от того, что психология еще не 

поняла ДУШУ человека, доступ-

ную искусству.

Психологам необходимо 

снять пелену науки, «очки поня-

тий», попытаться проникнуть 

в тайну личности. Знали бы 

мы, что есть любовь, не будь 

Данте, Пушкина, Мандель-

штама?

Самарское общество психологов



Владимир Зинченко: 

«Работа школьного психолога заключается в том, 

что он должен посмотреть в глубину страдания ребенка»

З а м е т к и  н а  п о л я х

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

«Ýòî îïàñíàÿ øòóêà – íûðÿòü â ñåáÿ. Ìîæíî è íå âûíûðíóòü»

À êàê áûòü ñ îïðåäåëåíèåì: «Ïñèõîëîãèÿ – 

ýòî íàóêà îá îòðàæåíèè îáúåêòèâíîãî ìèðà»?

Ýòî ñîâåðøåííî èäèîòñêîå îïðåäåëåíèå. 
Äà ïëåâàòü ÿ õîòåë íà ýòîò «îáúåêòèâíûé ìèð», 
êîãäà ó ìåíÿ åñòü ñâîé ñîáñòâåííûé âíóòðåí-
íèé. Ìíå îí ÷òî, ìåíåå äîðîã, ÷åì îáúåêòèâíûé? 
Êîíå÷íî, ÿ ìîãó ñòàòü æåðòâîé ñâîåãî ñîáñòâåí-
íîãî âíóòðåííåãî ìèðà, åãî çàëîæíèêîì, íî ìîé 
ìèð ìîæåò ñëóæèòü äëÿ ìåíÿ è óáåæèùåì. Ýòî 
ïîëîæèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ îäèíî÷åñòâà, ìåæäó ïðî-
÷èì. Åùå Èâàí Àíäðååâè÷ Êðûëîâ äàë òàêóþ ñòà-
ðóþ, êàê ìèð, ðåêîìåíäàöèþ: «Íå ëó÷øå ëü íà 
ñåáÿ îáîðîòèòüñÿ?» È ñîáîé çàèíòåðåñîâàòüñÿ... 
Ýòî åùå, êðîìå âñåãî, è èíòåðåñíî. Íî ïñèõî-
ëîãè î÷åíü ìàëî çàíèìàþòñÿ «ñâîèì ñîáñòâåí-
íûì ìèðîì». ß ñâîèì ñòóäåíòàì ïðåïîäàþ èìåí-
íî òàê, êàê âàì ãîâîðþ. È ñòàðàþñü èì ãëàçà 
«âûâèõíóòü», ÷òîáû îíè íà ñåáÿ îáîðîòèëèñü. 
Â îêðóæàþùåì ìû êàê�òî õóäî�áåäíî ðàçáèðàåì-
ñÿ, à âîò ñâîé ñîáñòâåííûé – ýòî çàäà÷êà ïîõèòðåå 
áóäåò!

À êàê ïñèõîëîãèÿ ðåøàåò òàêóþ çàäà÷ó?

Åñòü óìíûå ëþäè, êîòîðûå ñòàâÿò òàêóþ çàäà÷ó, 
íî ýòî íåïðîñòî. Ìåæäó ïðî÷èì, âîçáðàíÿåòñÿ 
äèêèé ïñèõîàíàëèç, êîãäà ñàì ÷åëîâåê âûñòóïàåò 
ñîáñòâåííûì ïñèõîàíàëèòèêîì. Ìîæíî ïîãóáèòü 
ñåáÿ. ×òîáû ó âàñ íå áûëî èëëþçèé, ÷òî ïñèõîëî-
ãèÿ – ýòî ëåãêî è ïðîñòî, Çèãìóíä Ôðåéä ñêàçàë: 
«Ïñèõîàíàëèç ïîäîáåí íîæó õèðóðãà». À õèðóðã 
ìîæåò âûðåçàòü íå òî, ÷òî íàäî. È ïñèõîàíàëè-
òèê òîæå ìîæåò èçóðîäîâàòü ÷åëîâåêà. Ñëîâîì 
ìîæíî âûëå÷èòü, à ìîæíî è óáèòü. Ýòî èçâåñòíàÿ 
âåùü. Í.Ñ. Ãóìèëåâ ïèñàë: «Ñîëíöå îñòàíàâëèâàëè 
ñëîâîì, Ñëîâîì ðàçðóøàëè ãîðîäà...» Íî ñàìîêî-
ïàíèåì çàíèìàòüñÿ èíîãäà ïîëåçíî, ïîòîìó ÷òî 
êóëüòóðà íåâîçìîæíà áåç ðåôëåêñèè.

Íî íå ÷ðåçìåðíîé ðåôëåêñèè?

Ìûøüÿê – ýòî è ëåêàðñòâî, è ñòðàøíûé ÿä. Òàê 
÷òî äîçèðîâêà âåçäå äîëæíà áûòü. Ìû, çíàåòå ëè, 
óñòðîåíû, êàê äåëüôèíû. Ïîìíèòå, êàê îíè ïëà-
âàþò? Íûðíóë – âûñêî÷èë, íûðíóë – âûñêî÷èë... 
Ìîæíî íûðíóòü è íå âûñêî÷èòü, èëè âûñêî÷èòü 
â äîìå ïðèçðåíèÿ, â ïñèõóøêå. Ýòî îïàñíàÿ øòó-

êà – íûðÿòü â ñåáÿ. Ìîæíî è íå âûíûðíóòü. Íî ýòî 
óæå ïðåäåëüíûå ñèòóàöèè...

Êàêóþ çàäà÷ó Âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå âàæíîé 

äëÿ ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ?

Íàïðèìåð, òàêóþ, ÷òîáû ó äåòåé ðàçâèâàëàñü 
âèçóàëüíàÿ êóëüòóðà, ÷òîáû îíè ìîãëè æèòü â îáðà-
çàõ, ðàáîòàòü ñ íèìè, è ÷òîáû ó íèõ áûëî íà ýòî 
âðåìÿ. Ýòî åùå ðàç ê âîïðîñó îá îäèíî÷åñòâå. 
Â äåòñòâå, åñëè ÿ ïîñìîòðåë ôèëüì, òî ïîòîì 
ýòî äîëãî ïåðåæèâàë. Òîãäà âåäü áûëî ðåäêîñòüþ 
ïîéòè â êèíî. À ñåé÷àñ äåòè: â ëþáîé ìîìåíò âîò-
êíóëè êàññåòó â âèäåîìàãíèòîôîí è ïîñìîòðåëè. 
Ó íèõ íåò âðåìåíè äàæå ïåðåæèòü, ïðî÷óâñòâîâàòü 
òî, ÷òî îíè óâèäåëè. Äëÿ ýòîãî íóæíû êàêèå�òî 
ïàóçû. À ÿçûê, ÿçûêîâàÿ êóëüòóðà?..

ß ñèñòåìàòè÷åñêè â ðàçíûõ àóäèòîðèÿõ ñî ñâî-
èìè ñòóäåíòàìè â êîíòåêñòå ïñèõîëîãèè èãðàþ â 
òàêóþ èãðó. Ñþæåò, êîòîðûé ÿ ðàçâèâàþ, èëëþñò-
ðèðóþ ïîýçèåé. ß íàçûâàþ ïóøêèíñêóþ ñòðî÷êó 
è ïðîøó ïðîäîëæèòü. Â îòâåò – òèøèíà... Íó è 
ãäå ýòî «íàøå âñå»? Óæå Ïóøêèíà íèêòî íå çíàåò. 
«Óçðþ ëè ðóññêîé Òåðïñèõîðû...» ÷åì «ïðîäîëæåí-
íûé ïîëåò»?

ß òîæå íå çíàþ.

Äóøîé!

Ïîýçèÿ øêîëüíèêàì íåîáõîäèìà?

Îáÿçàòåëüíî. À êàê æå èíà÷å? ß äàæå êíèæêó 
ïèñàë: «Âîçìîæíà ëè ïîýòè÷åñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ?» 
Ïîýòû, ìåæäó ïðî÷èì, íà ñòîëåòèå îïåðåæàþò 
ðàçâèòèå íàóêè. Ó íèõ ãîëîâà óñòðîåíà êàê�òî 
ñîâåðøåííî èíà÷å...

Âîîáùå, êóëüòóðà, ê âàøåìó ñâåäåíèþ, – ýòî 
óñèëèå. Ýòî íå ïðîäàæíàÿ æåíùèíà: îíà â îáúÿòèÿ 
ïåðâîìó æåëàþùåìó íå áðîñàåòñÿ. Ýòî ÿ íå ñâîè 
ñëîâà ãîâîðþ, à Ïàñòåðíàêà. Êóëüòóðà áåðåòñÿ 
ãîðàçäî áîëüøèì óñèëèåì äàæå, íåæåëè ôèçèêà 
èëè àëãåáðà. Âîò Ìåðàá Ìàìàðäàøâèëè ãîâîðèë: 
«Êóëüòóðà – ýòî óñèëèå ÷åëîâåêà áûòü ÷åëîâåêîì». 
Âîò ÿ è æåëàþ âàì, ÷òîáû âû ÷åëîâåêîâ âûïóñêàëè 
èç ñâîèõ øêîë, ëèöååâ è ãèìíàçèé  ЛГО

Áåñåäîâàëà Ñîôèÿ Áåð�Òàìîåâà   

202 лго. № 1–2. 2007.



203лго. № 1–2. 2007.

Óæå íà÷àëî îêàçàëîñü íåïðîñòûì. Ïîäúåì 
â ñåìü óòðà âîñïðèíèìàþ êàê ïûòêó. Êîøìàðíûé, 
íåñêîí÷àåìûé òðåçâîí áóäèëüíèêà. Ñèë íèêà-
êèõ íåò, íî ñ óñåðäèåì, äîñòîéíûì áàðîíà 
Ìþíõãàóçåíà, áåðó ñåáÿ çà øêèðêó è ïîäíèìàþ. 
Ïðîäèðàþ ãëàçà. Çà îêíîì – òüìà åãèïåòñêàÿ. 
Óìûâàþñü è, õîòü îðãàíèçì óæå äàâíî îòâûê ïðè-
íèìàòü ïèùó â òàêóþ ðàíü, – äàåøü ÷èñòîòó ýêñ-
ïåðèìåíòà! – âëèâàþ â ñåáÿ ÷àøêó êðåï÷àéøåãî 
êîôå è, äàâÿñü, æóþ áóëî÷êó ñ ìàñëîì (íå ÿ ëè 
ïîñòîÿííî ðàòóþ çà ïîëüçó çàâòðàêîâ?).

Äî ìîåãî ëèöåÿ ÷àñ ïóòè íà îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå – îáû÷íîå äåëî äëÿ òåõ, êîãî íå ïîäâî-
çÿò íà ìàøèíàõ. Íà÷àëî çàíÿòèé – ðîâíî â äåâÿòü. 
Îïàçäûâàþ íà äåñÿòü ìèíóò. Îõðàííèê, çàðàíåå 
ïðåäóïðåæäåííûé î ìîåì âèçèòå, óäîñòîâåðèë-
ñÿ, ÷òî ÿ òà, çà êîãî ñåáÿ âûäàþ, è ïðîïóñòèë. 
Óãîâàðèâàþ ãàðäåðîáùèöó ðàçðåøèòü ïîâå-
ñèòü ïàëüòî. Íà ëåñòíèöå â ìåíÿ âðåçàåòñÿ ìÿ÷. 
Ñ ëîâêîñòüþ, êîòîðóþ â ñåáå è íå ïîäîçðåâàëà, 
îñòàíàâëèâàþ åãî íîãîé. Ïîäíèìàþ ãëàçà – äâà 
ó÷åíèêà, êàæäûé âûøå ìåíÿ íà ãîëîâó. Àãà, ïðî-
ãóëüùèêè. «Âû èç êàêîãî êëàññà?» – ñïðàøèâàþ 

ñòðîãèì ãîëîñîì. «Èç äåñÿòîãî, – ñìóùåííî îòâå-
÷àþò, è òóò æå íàõîäÿòñÿ, – à Âû êòî?» Íó ÷òî íà 
ýòî ñêàæåøü? «Âàæíàÿ ïåðñîíà. Íåóæåëè íå âèä-
íî?» – è, ïðÿ÷à óëûáêó, ïðîõîæó ìèìî.

Íàõîæó ñâîé ñåäüìîé êëàññ. Òàì èäåò óðîê 
áèîëîãèè. Âåäåò åãî çàâó÷ Ñâåòëàíà Àôàíàñüåâíà. 
Òèõîíüêî ïðîõîæó, çàíèìàþ çàäíþþ ïàðòó. 
Â êëàññå äâàäöàòü ó÷åíèêîâ (ïî ìîèì ñâåäåíèÿì, 
âñåãî èõ äâàäöàòü ïÿòü, çíà÷èò, ïÿòåðî áîëåþò). 
Âíèìàòåëüíî ðàçãëÿäûâàþ êàæäîãî (óâû, òîëüêî 
ñî ñïèíû). Ïðàâäà, íåêîòîðûå çàòûëêè òàê âûðà-
çèòåëüíû… 

Ñâåòëàíà Àôàíàñüåâíà ñïðàøèâàåò äîìàøíåå 
çàäàíèå, ïîòîì ðàññêàçûâàåò î ðàçíûõ öàðñòâàõ 
æèâîé ïðèðîäû – ðàñòåíèÿõ, æèâîòíûõ, ãðèáàõ è 
áàêòåðèÿõ, à â êîíöå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà õëàìè-
äîìîíàäå – ìèêðîñêîïè÷åñêîì ñóùåñòâå (äèâíîé, 
îêàçûâàåòñÿ, êðàñîòû). «Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó 
åé äàëè òàêîå íàçâàíèå?» – âîïðîøàåò îíà êëàññ. 
Ñî âñåõ ñòîðîí çâó÷àò âûêðèêè. Âåðñèé ìíîãî, íî 
âñå ìèìî. «Îò ñëîâà “õëàì”», «îò ñëîâà “ëèìîíàä”». 
ß åùå íå íàñòîëüêî âæèëàñü â ðîëü, ÷òîáû ïîäíÿòü 
ðóêó è ñêàçàòü «õëàìèäà», íî ïîðûâ áûë. Êñòàòè, 

Как"то мне приходилось читать о психологе, который 
в течение дня ходил по пятам за одним ребенком 
и повторял в точности все его движения. К вечеру психо-
лог свалился, совершенно выбившись из сил, а малыш, 
резвый и веселый, продолжал носиться, как завод-
ной. Мне предстояла похожая задача. Объектом моего 
наблюдения по заданию ЛГО должны были стать уче-
ники седьмого класса одного столичного лицея. Как им 
живется?

ПРО ЛИЦЕЙ, 
ИЛИ, ТОЧНЕЕ, ПРО КЛАСС,
  ПОХОЖИЙ НА СТАЮ ШУМНЫХ 
    И  ГОВОРЛИВЫХ ПТИЦ,
В КОТОРОМ ИНОГДА ССОРЯТСЯ 
И ОБИЖАЮТ ДРУГ ДРУГА, НО ВСЕ РАВНО 
ЭТО ОДНА БОЛЬШАЯ ЛИЧНОСТЬ, НЕПОВТОРИМАЯ И СОСТОЯВШАЯСЯ



âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïðåêðàñíàÿ õëàìèäîìîíàäà ïðè 
ðàçìíîæåíèè ïðîÿâëÿåò èñêëþ÷èòåëüíóþ æåðò-
âåííîñòü – äàâàÿ æèçíü ñâîåìó ïîòîìñòâó, ñàìà 
ïîãèáàåò…

Çâåíèò íå÷òî, íàïîìèíàþùåå ìåëîäèþ ìîåãî 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Òîëüêî óñïåâàþ ïîíÿòü, 
÷òî ýòî çâîíîê íà ïåðåìåíó, êàê îñòàþñü â êëàññå 
âäâîåì ñ ó÷èòåëüíèöåé.

Ñëåäóþùèé ïî ðàñïèñàíèþ – ìàñòåð�êëàññ 
ïî æóðíàëèñòèêå. Îáû÷íî åãî âåäåò äèðåêòîð, 
íî ñåãîäíÿ ñ äåòüìè çàíèìàåòñÿ ëèöåéñêèé 
ïñèõîëîã Îêñàíà Ïåòðîâíà. Òåìà çàíÿòèÿ: «Êàê 
ïî�ðàçíîìó ðåàãèðîâàòü íà îäíó ñèòóàöèþ». 
Ïîëó÷èâ ðàçðåøåíèå, ñàæóñü ðÿäîì ñ ó÷èòåëü-
ñêèì ñòîëîì – òåïåðü ÿ âñåõ âèæó. Ïðÿìî íàïðîòèâ 
ìåíÿ ñèäèò Êèðèëë. Âïðî÷åì, «ñèäèò» – ñêàçàíî 
íåòî÷íî. Îí áåñïîêîéíî åðçàåò, òî êëàäåò ãîëîâó 
íà ðóêó, òî îòêèäûâàåòñÿ íà ñïèíêó ñòóëà, èãðà-
åò íîæíèöàìè… Âäðóã ñíèìàåò áîòèíêè (÷òîáû 
ñ óäîâîëü ñòâèåì ðàçìÿòü ïàëüöû íîã?), âûòÿãèâàåò 
èç íèõ øíóðêè. Âûðàæåíèå ëèöà ñàìîå ñåðüåçíîå. 
Àõ âîò îíî ÷òî: ìàëü÷èê áûñòðî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ 
è ñòåãàåò øíóðêàìè ñèäÿùåãî ïîçàäè Êîñòþ. Çà 
ýòî Êèðèëëà, êîíå÷íî æå, «ññûëàþò íà êàì÷àòêó». 
Âèäèìî, â ññûëêó ëþäè åäóò ñ òÿæåëûì ñåðä-
öåì: ïî äîðîãå ìàëü÷èê ðîíÿåò òåòðàäè, ó÷åáíèêè, 
à ïîä êîíåö – ïîðòôåëü. Íà ñåêóíäó îñòàíàâëèâà-
åòñÿ: ïîäíÿòü – íå ïîäíÿòü?

À â êëàññå òåì âðåìåíåì îáñóæäàåòñÿ ñèòó-
àöèÿ: êàê ðåàãèðóþò ó÷åíèêè íà ïëîõóþ îöåíêó? 
Âñòàåò Êèðèëë: «Ïèíàþ ñòåíêó, áüþ äèâàí, à ïîòîì 
ïîë÷àñà èãðàþ â êàêóþ�íèáóäü “ñòðåëÿëêó”, ÷òîáû 
òàì ñî çëîñòè âñåõ ðàññòðåëÿòü è âîîáùå áûòü 
êðóòûì…»

«Åñëè ñ òîáîé ïîñòóïàþò íåñïðàâåäëèâî, ëó÷øå 
óéòè èç øêîëû», – ãîâîðèò Îëÿ. 

«Ðåáÿòà, íóæíî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ó÷èòåëü êàê 
áû ñëó÷àéíî èç îêíà óïàë!» – âûêðèêèâàåò Àíòîí. 
Âñå îäîáðèòåëüíî ñìåþòñÿ.

Çàäà÷à Îêñàíû Ïåòðîâíû – ñêëîíèòü êëàññ 
ê ðàçóìíîìó ðåøåíèþ: íà÷íèòå ñ ïîïûòêè ðàçî-

áðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Ïîïðîáóéòå âûÿñíèòü, 
â ÷åì ïðè÷èíà ïëîõîé îöåíêè, è ëèáî èñïðà-
âèòü ñîáñòâåííóþ ðàáîòó, ëèáî äîêàçàòü ñâîþ 
ïðàâîòó. È äåòè ñîãëàøàþòñÿ: êîíôëèêò íå 
âñåãäà ïðîèñõîäèò îòòîãî, ÷òî ó÷èòåëü ïëîõîé. 
Ïðîñòî èíîãäà ìû íå õîòèì óñëûøàòü äðóã äðóãà. 
Óâàæåíèå ê äðóãîìó – çàëîã òîãî, ÷òî è òåáÿ 
óâàæàòü áóäóò… 

– È íå íàäî ãîâîðèòü çàïðåòíîãî ñëîâà íà áóêâó 
«Ò»? – êîììåíòèðóåò óëûá÷èâàÿ Þëÿ. 

ß íå óñïåâàþ ïîíÿòü, ÷òî ýòî çíà÷èò: çâåíèò 
çâîíîê. Íà ýòîò ðàç äåòè íå óáåãàþò, à îêðóæàþò 
ìåíÿ. Ïåðåìåíà ïîñëå âòîðîãî óðîêà äâàäöàòè-
ìèíóòíàÿ, íî çàâòðàêàòü èäóò íå âñå. Êàæåòñÿ, 
îíè óñïåëè êî ìíå ïðèâûêíóòü: èíòåðåñóþòñÿ, êàê 
ìåíÿ çîâóò, è ñêîëüêî ñòîèò ìîé ôîòîàïïàðàò.

 – Âû òîëüêî ôîòîãðàôèè íå èñïîëüçóéòå 
â ïëîõèõ öåëÿõ, – ïðîñèò Êèðèëë, – à òî èõ åùå 
ñìîíòèðóåòå ñ êàêèìè�íèáóäü êàðòèíêàìè, òèïà 
êàê ìû óáèâàåì êîãî�íèáóäü.

– Êîãî æå? 
– Íó, ïðåçèäåíòà. À òî ïîòîì ìåíÿ â òþðüìó 

ïîñàäÿò.
– Ëàäíî, – ñîãëàøàþñü, – à ÷òî ýòî òàì çà ñëîâî 

áûëî íà áóêâó «Ò»?
– È òóò âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ìîé ñîáåñåäíèê áüåò 

âñå ðåêîðäû ïî êîëè÷åñòâó ïðîçâèù. 

Ïðîçâèùå – ýòî òàêàÿ øòóêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü 

è îáèäíîé, è íîðìàëüíîé. Ýòî òî, ÷åì òåáÿ óìåíü-

øèòåëüíî, à èíîãäà è íåëàñêàòåëüíî íàçûâàþò, 

êîãäà òâîå èìÿ äëèííîå, èëè ìíîãî òàêèõ èìåí, èëè 

òû êàêàÿ�íèáóäü êðóòàÿ èëè îòñòîéíàÿ ëè÷íîñòü, 

èëè ÷òîáû òåáÿ âûäåëèòü. 

Íàñòÿ

– Ýòî ñëîâî «òîñîë», òàêàÿ æèäêîñòü äëÿ îõëàæ-
äåíèÿ äâèãàòåëÿ, – îáúÿñíÿåò Êèðèëë. – Êîãäà ÿ 
áûë â 6�ì êëàññå, âñå âðåìÿ íîñèë ñ ñîáîé ñèíå-
âàòóþ áóòûëî÷êó ñ ÷àåì. À îäèí ïàöàí ïðèäóìàë, 
÷òî ÿ ïüþ òîñîë – îí âåäü ñèíåâàòûé. È ðàç ÿ ïüþ 
åãî, çíà÷èò è ñàì «òîñîë». Íî òåïåðü ýòî ñëîâî 
çàïðåòíîå, ÷òîáû ìåíÿ íå ðàíèòü. À åùå ìåíÿ îäíà 
äåâî÷êà çîâåò «Èíòîêðàíèê».

– Ýòî ïîòîìó, – ïîÿñíÿåò Þëÿ, – ÷òî îí â 
ïðîøëîì ãîäó íà àíãëèéñêîì ñêàçàë, ÷òî âîäà 
òå÷åò «èíò î êðàíèê». À åùå åãî èíîãäà íàçûâàþò 
Øèìïàíçå. Îí îò ýòîãî òàê çëèòñÿ – óæàñ ïðîñòî!

– Øèìïàíçå? Íî ïî÷åìó?
– Ïîòîìó, ÷òî îí ñèäèò è âñå âðåìÿ ÷åøåò ãîëî-

âó ïÿòåðíåé.
– Äà îíà ó ìåíÿ ÷åøåòñÿ! – îïðàâäûâàåòñÿ 

Êèðèëë.

Ïðî ëèöåé, èëè, òî÷íåå, ïðî êëàññ…
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– Ìûòüñÿ íàäî ÷àùå! – ñî çíàíèåì äåëà ãîâî-
ðÿò äåâî÷êè.

– Ìíå íåëüçÿ, âîëîñû âûïàäàþò, – ñ îõîòîé 
ïîäñòàâëÿåò ãîëîâó. ß çàïóñêàþ ðóêó åìó â âîëîñû 
è òÿíó.

– Íè÷åãî íå âûïàëî.
– Ýòî ñåé÷àñ, – óáåæäàåò Êèðèëë, – à êîãäà 

ó ìåíÿ áûëè äëèííûå âîëîñû, òî âûïàäàëè. 
Ïîòîì ó íàñ ñ íèì ñîñòîÿëñÿ «ëè÷íûé ðàçãî-

âîð»:
–  Ó âàñ â êëàññå ïðèíÿòî îáèæàòü äðóã äðóãà?

–  Äà.

–  Òû ïî÷åìó îáèæàë Êîñòþ?

–  À ïîòîìó, ÷òî îí ìåíÿ â îäíî ìåñòî òûêàë 

ñâîèì äóðàöêèì áîòèíêîì.

–  Çíà÷èò, òû ìñòèòåëüíûé òîâàðèù?

–  Äà. È çëîïàìÿòíûé.

–  À êàêèå åùå íåäîñòàòêè ó òåáÿ åñòü?

–  Áîëòëèâûé, íåíàâèñòíûé.

–  À äîñòîèíñòâà?

– Íå çíàþ. Ñêîðåå âñåãî, ÿ óìíûé. À ìîæåò áûòü, 

è íåò…

–  Òû ñ÷èòàåøü ñåáÿ òàëàíòëèâûì?

–  Åñëè çà òàëàíò ñ÷èòàòü ìîþ áîòàíè÷íîñòü, 

òî ÿ î÷åíü òàëàíòëèâ. Áîòàíè÷íîñòü – òî ïåðå-

âåñ çíàíèé. Òàê ÷àñòî íàçûâàþò ÷åëîâåêà, êîòî-

ðûé î÷åíü õîðîøî ó÷èòñÿ – «êíèæíûé ÷åðâü». 

Õîòÿ ÿ – íå ÷åðâÿê.

–  Êòî æå òû òîãäà?

–  Èíòîêðàíèê, èç êîòîðîãî òå÷åò òîñîë.

Òðåòèé óðîê – àëãåáðà. Óìíîæåíèå è äåëå-
íèå ÷èñåë â ñòåïåíÿõ. Ó÷èòåëüíèöà Îëüãà 
Ëåîíèäîâíà – ìîëîäàÿ, ñòðîéíàÿ, â ñòðîãîì ÷åð-
íîì áðþ÷íîì êîñòþìå. Åùå ðàç óáåæäàþñü, ÷òî 
æåíùèíû�ìàòåìàòèêè – îñîáûå æåíùèíû, ðàáîòà-
þò áåç ëèøíèõ ñàíòèìåíòîâ.

Íà ïåðåìåíå âûõîæó â êîðèäîð è íàáëþäàþ 
«æèâóþ êàðòèíó». Íåñêîëüêî îäíîêëàññíèêîâ 
ñõâàòèëè Êèðèëëà çà ðóêè�íîãè è òàùàò âíèç 
ïî ëåñòíèöå. Ó âñåõ – äèêèé âîñòîðã, ìàëü÷èê, 
êàæåòñÿ, òîæå íå ïðî÷ü ðàçâëåêàòüñÿ. Íà èõ ñ÷àñ-
òüå, ïîáëèçîñòè íåò íèêîãî èç ó÷èòåëåé. Âåñåëüå 
ïðåðûâàåò òðåëü çâîíêà, âñå áåãóò â êëàññ. Âîëîñû 
Êèðèëëà òåïåðü åùå áîëüøå ðàñòðåïàíû, áðþêè 
â ïûëè, ïóãîâèöû íà ðóáàøêå ðàññòåãíóëèñü… 
Âîò òàêîé îí ëèöåèñò, ïðîñòî îáûêíîâåííûé 
ìàëü÷èøêà.

Óðîê ðóññêîãî ÿçûêà. Ó÷èòåëüíèöà Èðèíà 
Åâãåíüåâíà, íàâåðíîå, è íå ïîäîçðåâàåò, ÷òî 
âûäåëûâàëè åå ó÷åíèêè ìèíóòó íàçàä. «Ñïîêîéíî, 
ñïîêîéíî», – ãîâîðèò îíà, âèäÿ èõ âîçáóæäåííûå 
ëèöà. Íà óäèâëåíèå áûñòðî âñå óñïîêàèâàþòñÿ.

«Èçó÷àåì äååïðè÷àñòèå». Òåìà êàê òåìà, íî 
ó Èðèíû Åâãåíüåâíû åñòü ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ 
ñäåëàòü åå èíòåðåñíîé. Ñíà÷àëà ê äîñêå âûõîäèò 
äåâî÷êà Æåíÿ. À êëàññ ñòàë ýäàêèì ìíîãîãîëîâûì 
ó÷èòåëåì – âñå çàäàâàëè Æåíå âîïðîñû è èñïðàâ-
ëÿëè åå, åñëè îíà îøèáàëàñü èëè äîïóñêàëà íåòî÷-
íîñòü. Ïîòîì ó äîñêè åå ñìåíèë Ñàøà. Îí – â ðîëè 
ó÷èòåëÿ. Âûáèðàåò, êîãî ñïðîñèòü, è çàäàåò âîïðî-
ñû. Âñå îæèâëåíû è äîâîëüíû. Òóò ðèòì óðîêà èçìå-
íÿåòñÿ: äåòè ïîëó÷àþò çàäàíèå íàïèñàòü ìèíè-
àòþðó íà òåìó «Ìîè êàíèêóëû» èëè «Ìîé ëèöåé» 
ñ èñïîëüçîâàíèåì äååïðè÷àñòèé â ïðåäëîæåíè-
ÿõ. Æåëàþùèå (à èõ â ýòîì êëàññå âñåãäà ìíîãî) 
ïðî÷èòàòü ó äîñêè ñâîå ñî÷èíåíèå òÿíóò ðóêè. 
Ïðî÷èòàâ, êàæäûé âûñëóøèâàåò çàìå÷àíèÿ êëàñ-
ñà. Ìíå ïîíðàâèëîñü, ÷òî ðåáÿòà íå áîÿòñÿ äðóã 
äðóãà êðèòèêîâàòü, è íèêòî íà ýòî íå îáèæàåòñÿ. 
Î÷åíü ÷àñòî âûñòóïàë Êèðèëë – è âñåãäà íàõîäèë, 
çà ÷òî ïîõâàëèòü êàæäîãî. 

Ñåãîäíÿ ó «ìîåãî» ñåäüìîãî äâà óðîêà àíã-
ëèéñêîãî. Êëàññ ðàçäåëåí íà ÷åòûðå ãðóïïû: òðè 
ïî óðîâíþ çíàíèé, à ÷åòâåðòàÿ – äëÿ òåõ, ó êîãî 
ýòî âòîðîé ÿçûê. Èäó â áîëüøóþ – è, ðàçóìååòñÿ, 
â ñèëüíåéøóþ ãðóïïó (ó ìíîãèõ ýòî ëþáèìûé 
ïðåäìåò). Âåäåò çàíÿòèå ìèëåéøàÿ, îáàÿòåëü-
íåéøàÿ Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà. Â ëèöåå âîîáùå âñå 
ó÷èòåëüíèöû òàêèå ñèìïàòè÷íûå, ÷òî ìîæåò ïîêà-
çàòüñÿ, áóäòî èõ ïî âíåøíîñòè ïîäáèðàëè. È, ÷òî 
îñîáåííî ïðèÿòíî, òóò ïîëíî ìóæ÷èí�ó÷èòåëåé. 
Ýòî â íàøå âðåìÿ áîëüøàÿ ðåäêîñòü, ÷àùå 
â øêîëàõ íàñòîÿùåå áàáüå öàðñòâî. À ó÷èòüñÿ 
â íèõ, íà ìîé âçãëÿä, òî æå, ÷òî ðàñòè â íåïîëíîé 
ñåìüå. 

Íà óðîêå äåòè óñèëåííî øåâåëÿò ìîçãàìè, 
à ÿ ïîçâîëÿþ ñåáå ðàññëàáèòüñÿ: âñå àíãëèéñêèå 
ñëîâà, êîòîðûå ÿ çíàþ, ïî÷åðïíóòû â îñíîâíîì 

«À åùå åãî èíîã äà íà çû âà þò Øèì ïàí çå. 
Îí îò ýòî ãî òàê çëèò ñÿ – óæàñ ïðîñ òî!»

Ñîôèÿ Áåð-Òàìîåâà
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èç õèïïîâñêîãî ñëåíãà, ìîé îôèöèàëüíûé èíî-
ñòðàííûé – íåìåöêèé. 

Ïîñëå ïÿòîãî íàñòóïàåò ñàìàÿ áîëüøàÿ, ïîëó-
÷àñîâàÿ ïåðåìåíà. Ïîëàãàåòñÿ îáåä. ×òî æ, 
ïîñìîòðèì, ÷åì òóò êîðìÿò... Â äâåðÿõ ñòîëîâîé 
ñòàëêèâàþñü ñ Àíæåëîé Âÿ÷åñëàâîâíîé – êóðàòî-
ðîì ñåäüìîãî êëàññà. Êóðàòîð â ëèöåå – ýòî «âòî-
ðàÿ ìàìà». Äîìîé óõîäèò, òîëüêî ïðîâîäèâ ñâîåãî 
ïîñëåäíåãî ó÷åíèêà. Âîò è Àíæåëà Âÿ÷åñëàâîâíà 
ïðèáåæàëà ñ òåìïåðàòóðîé â øêîëó. «Ó íàñ îñîáûå 
îòíîøåíèÿ, – ãîâîðèò îíà, – âåñü ïðîøëûé ãîä 
ìû íà êàæäûå âûõîäíûå âûáèðàëèñü êóäà�íèáóäü, 
âñåãäà âìåñòå ñïðàâëÿåì ïðàçäíèêè, à íà äíè 
ðîæäåíèÿ óñòðàèâàåì èìåíèííèêó ñþðïðèçû. Âîò, 
íàïðèìåð, êîãäà ó Êèðèëëà áûë äåíü ðîæäåíèÿ, 
ÿ åãî çàäåðæàëà â ëèöåå, à ðåáÿòà âñå ïîåõàëè ê 
íåìó. Îí ïðèåçæàåò äîìîé, – à òàì âîïëè ðàäîñòè, 
ïîçäðàâëåíèÿ, ïîäàðêè…»

Ïîñëåäíèå äâà óðîêà – ìóçûêà. Âëåòàþ â êëàññ 
â òîò ìîìåíò, êîãäà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà (îíà ñåãîä-
íÿ ïåðâûé äåíü â ëèöåå ðàáîòàåò) ðàññêàçûâàåò 
î òðîãàòåëüíîé ïðèâû÷êå ìàëåíüêîãî Ìîöàðòà 
êàæäûé âå÷åð ïåðåä ñíîì öåëîâàòü ñâîåãî îòöà 
Ëåîïîëüäà â íîñ. Âñåõ ýòî óæàñíî ðàçâåñåëèëî. 
Êëàññ êàê áóäòî îáðàäîâàëñÿ âîçìîæíîñòè ðàñ-
øóìåòüñÿ, íî òóò Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà ðàññêàçàëà î 
ñâîåé ñîáñòâåííîé ïðèâû÷êå. Îêàçûâàåòñÿ, êîãäà 
åé ÷òî�òî íå íðàâèòñÿ, îíà íå ðóãàåòñÿ ïëîõèìè 
ñëîâàìè, à íàæèìàåò íà êëàâèøó: âîò òàê (ðàçäà-
åòñÿ ïðîíçèòåëüíûé çâóê).

Íàì ðàññêàçûâàþò ñòîëüêî èíòåðåñíîãî, íî ýòî 
óæå ñåäüìîé óðîê… Íåêîòîðûì ÿâíî õî÷åòñÿ ðàç-
ìÿòüñÿ: íå äîæäàâøèñü ïåðåìåíû, îíè äóáàñÿò äðóã 
äðóãà êóëàêàìè ïî ñïèíå, äåðãàþò äåâ÷îíîê çà âîëî-
ñû. Äðóãèå îòêðîâåííî ïîçåâûâàþò. ß òîæå ïðèïî-
ìèíàþ èñêóññòâî ñïàòü ñ îòêðûòûìè ãëàçàìè…

Äîæäóñü ïåðåìåíû è ñáåãó äîìîé... È âñå æå 
ðåøàþ îñòàòüñÿ: óæ åñëè áåäíûå äåòêè òåðïÿò… 
Íà âòîðîì óðîêå ìóçûêè Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà ïðî-
ñèò ñäâèíóòü ñòóëüÿ ïîëóêðóãîì âîêðóã ðîÿëÿ: 
çàíèìàòüñÿ ïåíèåì. Âîñïîëüçîâàâøèñü îáðà-
çîâàâøåéñÿ ÷åõàðäîé, ìîé Ìàðêîâ è åùå ïàðà 
íåïîñåä çàëåçëè ïîä ñòîë â óãëó è çàáàððèêàäè-
ðîâàëèñü. Ïðàâäà, âñêîðå èì ñäåëàëîñü ñêó÷íî, 
è îíè ñòàëè óñèëåííî õèõèêàòü, ÷òîáû èõ çàìåòè-
ëè è âûçâîëèëè…

Äóðàøëèâîå âåñåëüå âêîíåö îâëàäåëî êëàñ-
ñîì: âìåñòî íîòû «ðå» êàêèå òîëüêî çâóêè íå èçäà-
þò ëèöåèñòû – êòî�òî âîåò âîëêîì, êòî�òî ïîäðà-
æàåò ñèðåíå ïîæàðíîé ìàøèíû, à êòî�òî êðè÷èò 
«óà», âèäèìî, âñïîìíèâ ïåðâûå ìèíóòû ñâîåãî 
ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò… È òóò ñîâåðøàåòñÿ ìàëåíü-
êîå âîëøåáñòâî: Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà ñàäèòñÿ 

ê èíñòðóìåíòó è î÷åíü êðàñèâûì ñîïðàíî ïîåò 
«Ñî âüþíîì ÿ õîæó, Çîëîòûì ÿ õîæó…» Âñå çàìåð-
ëè. «Õîòèòå íàó÷èòüñÿ êðàñèâî ïåòü?» – òèõî ñïðà-
øèâàåò îíà. È îñòàâøèåñÿ äâàäöàòü ìèíóò óæå 
ïðèñìèðåâøèå ðåáÿòà ðàçó÷èâàþò ýòó è åùå äðó-
ãóþ, óæå êîâáîéñêóþ ïåñåíêó…

Óðîêè çàêîí÷èëèñü ïîçäíî – áåç ÷åòâåðòè ÷åòû-
ðå. Ìîè ñåìèêëàññíèêè ðàçáåæàëèñü, ìíå ìîæíî 
èäòè äîìîé, íî ïî÷åìó�òî óæå íå õî÷åòñÿ. Êàê�òî 
òåïëî è äóøåâíî â ýòèõ ñòåíàõ. Áðîæó ïî êîðèäî-
ðàì, ðàçãëÿäûâàþ ôîòîãðàôèè íà ñòåíäàõ, çàãëÿ-
äûâàþ â êëàññû, ãäå èäóò äîïîëíèòåëüíûå çàíÿ  -
òèÿ – ìàñòåð�êëàññû (òóò èõ âåëèêîå ìíîæåñòâî – 
íà ëþáîé âêóñ)… Íà ëåñòíèöå îïÿòü âñòðå÷àþ 
Àíæåëó Âÿ÷åñëàâîâíó, îíà â êîìïàíèè êàêîé�òî 
äåâóøêè. Ýòî Ñåðàôèìà – âûïóñêíèöà ëèöåÿ ïðî-
øëîãî ãîäà, à íûíå ñòóäåíòêà ïîëèãðàôè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà. Êàê è áîëüøèíñòâî âûïóñêíèêîâ, îíà 
çàõàæèâàåò â ëèöåé – ïîâèäàòüñÿ ñ ó÷èòåëÿìè è 
äðóçüÿìè. Çíàåòå, ãîâîðèò Ñåðàôèìà, ó íàñ íå 
êëàññàìè äðóæàò, à âñåì ëèöååì. «Íó, êàê Âàì ó 
íàñ?» – ñïðàøèâàåò îíà. ×åñòíî îòâå÷àþ, ÷òî áûëà 
á íå ïðî÷ü ñàìà çäåñü ïîó÷èòüñÿ… ЛГО

Ìîé êëàññ – ýòî ÷òî�òî íåîæèäàííîå, áîëüøîå 

è øóìíîå. Óñëûøàâ â êàêîì�òî êàáèíåòå ãðîõîò, 

äîãàäûâàþñü: ýòî íàø êëàññ. Òàê ÷òî íàø êëàññ – 

îäíà áîëüøàÿ ëè÷íîñòü, ñàìà ïî ñåáå íåïîâòîðè-

ìàÿ è ñîñòîÿâøàÿñÿ.

Þëÿ

Íàø êëàññ – ýòî áîëüøàÿ ñòàÿ øóìíûõ è ãîâîðëè-

âûõ ïòèö, îò êîòîðûõ èñõîäèò îãðîìíàÿ ýíåðãèÿ, 

ïîãëîùàþùàÿ äðóãèõ. Íàñ òàê âñå íàçûâàþò, ïîòî-

ìó ÷òî:

Ìû êðè÷èì è ñìååìñÿ,

Ìû ïîðòôåëÿìè äåðåìñÿ,

Ïî ëèöåþ ìû íåñåìñÿ

È áóìàæêàìè ïëþåìñÿ.

Íî íà ñàìîì äåëå ìû ïîõîæè íà äîáðûõ, áåç-

çàùèòíûõ ïòåíöîâ. Íå ïðàâäà ëè?

Íàñòÿ

Åñëè âûéòè âî äâîð, ãäå äåòè, êðè÷à, óëûáàÿñü, 

êèäàþòñÿ ñíåæêàìè, ñðàçó ïîéìåøü – ïðèøëî 

âðåìÿ çèìíèõ êàíèêóë. Èç êèäàþùèõñÿ äåòåíûøåé 

÷åëîâåêà äî ñòàðîñòè äîæèâóò òîëüêî ñèëüíåé  -

øèå – òàêîâ åñòåñòâåííûé îòáîð. Ïî ñèñòåìå 

âûæèâàíèÿ æèâóò îíè è â øêîëå. Ýòó ñèñòåìó óñòà-

íàâëèâàþò ó÷èòåëÿ, îöåíèâàÿ æèçíåñïîñîáíîñòü 

îïðåäåëåííûìè áàëëàìè. Ïðè òàêîé æèçíè êàíè-

êóëû ïðîñòî íåîáõîäèìû.

Àíòîí  

Ïðî ëèöåé, èëè, òî÷íåå, ïðî êëàññ…
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Этимологический словарь
ЧАСТНАЯ ШКОЛА

С этим словосочетанием могут встретиться определенные смысловые сложности: так, 

в Москве начала XIX века частными училищами называли государственные школы, отно-

сящиеся к территории той или иной полицейской части; то, что мы называем частными 

школами сейчас, именовалось училищами приватными. Рассмотрим оба эти слова по отдель-

ности.

Частный – прилагательное от слова часть, в древнерусском языке – это доля, земельный участок, 

наследство; этимологически слово связано с такими, как, например, кусок. Модернизация значения в совре-

менном смысле относится к XVIII веку. Уже Словарь Академии Российской дает такую статью для слова «част-

ный» (слово «приватный» в него не включено): «Частный, -ная, -ное, прил. 1) Составляющий часть целого, 

дробный. Частное число. 2) Тот, который не имеет никакой государственной должности, службы, сам собою 

живет. Частной человек. Частные люди. Частная жизнь. Частное состояние». Однако в том же Словаре 

отражено и другое значение слова «частный», связанное с интересующим нас аспектом: «Частный пристав. 

Чиновник, зависящий от Управы благочиния, имеющий в смотрении своем какую-либо часть города для соблю-

дения порядка и благочиния».

Что же касается слова «приватный», его исток – архаическое, редкое латинское (точнее, общеиталийское) 

privus (особенный)1. От него, в свою очередь, происходит глагол privo (обособлять, отделять, с развитием 

в сторону отчуждать, лишать). Его причастие privatus может значить как лишенный, так и отдельный, 

обособленный, частный (эта двузначность сохраняется и у privé во французском, и у privato в итальянском). 

Если же причастие субстантивируется, оно может обозначать частный человек, частное лицо. В качестве 

существительного ему противостоит populus (народ), в качестве прилагательного – publicus, государствен-

ный, общественный, публичный (это противопоставление также сохранилось в современных романских язы-

ках). Таким образом, в Риме (где все эти понятия относились прежде всего к общинной земле, ager publicus, 

и к ее использованию) первоначально частный означал выделенный из общинного земельного участка. Как 

видим, развитие шло примерно в том же направлении, что и в древнерусском языке.

В качестве примера такого противопоставления приведем фрагмент из речи Катона Старшего «De praeda 

militibus dividenda» («О распределении добычи между воинами»): «Fures privatorum furtorum in nervo atque in 

compedibus aetatem agunt, fures publici in auro atque in purpura» («Воры, крадущие у частных лиц, проводят 

свой век в кандалах и колодках, казенные же воры – в золоте и пурпурной одежде»). В связи с бурным 

расцветом юридической мысли в Римской Империи эти слова стали обозначениями особых разделов римского 

законодательства – ius publicum и ius privatum, публичного права и частного права.

Лексическая опасность подстерегает нас в английском языке. Если private school – частная школа, что 

не станет для нас неожиданностью, то public school – не противостоящее ей казенное учебное заведение, 

а закрытая привилегированная школа, такая, как Eaton или Harrow.

Алексей Любжин

 1 Åùå îäíî îáðàçîâàíèå îò ýòîãî ñëîâà, ðàñïðîñòðàíèâøååñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñþ Åâðîïó, – privilegium, çàêîíîäàòåëüíûé 
àêò â ïîëüçó îòäåëüíîãî ëèöà.
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Название:  «Исторические портреты и этюды»
Автор:  Ключевский В.О.
Серия:  «Кругозор»
Исполняет:  Андреенко А.
Время:  10 ч 15 мин., 128 кБит/сек., 

1 диск, stereo
Аннотация:
В красочных этюдах о жизни и деятельности прослав-
ленных людей России – Ивана Грозного, Сергия Радо-
нежского, Петра Великого и других – отражены не только 
исторические факты, но и глубокие психологические 
портреты этих выдающихся личностей. 
Кто же выходит победителем в вечной схватке истории – 
сила характера и убеждений или историческая неизбеж-
ность? Книга великого русского историка посвящена, 
прежде всего, этому вопросу. 
В издание включены также знаменитые афоризмы 
В.О. Ключевского.

Название:  «Мифы классической древности I. 
Заложники богов» 

Автор:  Штоль Г.
Серия:  «Кругозор»
Исполняет:  Гульдан М. 
Время:  12 ч, 128 кБит/сек., 1 диск, stereo 
Аннотация:
Боги Олимпа, как известно, ведут себя как люди: любят, 
ревнуют, участвуют в походах и войнах. А люди зани-
маются тем же, с той лишь разницей, что они смертны, 
а еще тем, что уже более двух тысяч лет притягивают, 
восхищают и воспитывают целые поколения. И Геракл, 
и Тезей, и Мелеагр, совершающие великие подвиги, 
и Орфей, спускающийся в царство Аида, и Икар, подни-
мающийся к солнцу, – вечные примеры высот мужества, 
любви и духа, которых может достичь человек. Даже 
если все они заложники богов.

Название:  «Мифы классической древности II. 
Заложники любви» 

Автор:  Штоль Г.
Серия:  «Кругозор»
Исполняет:  Гульдан М.
Время:  8 ч 38 мин., 128 кБит/сек., 1 диск, stereo
Аннотация:
Неумолимый рок сплетает судьбы Ясона, Медеи и Гип-
сипилии, Эдипа и Иокасты, Амура и Психеи. Страсти, 
кипящие на Олимпе, воздвигают вокруг них преграды, 
магические и психологические капканы. Но выбор меж-
ду жизнью и смертью, свободой и рабством – смысл 
и цель тех, кто становится заложником любви.

Название:  «Маркиза де Помпадур. Три жизни 
великой куртизанки»

Автор:  Нечаев С.
Серия:  «Кругозор»
Исполняет:  Зайкова М. 
Время:  9 ч 45 мин., 128 кБит/сек., 1 диск, stereo 
Аннотация:
Маркиза де Помпадур – некоронованная королева 
Франции и одна из ключевых фигур в политической 
жизни Европы середины XVII века. Почти двадцать лет 
она была фавориткой короля Людовика XV и вошла 
в историю не только как самая блестящая куртизанка, 
но и как выдающийся политик, покровительница наук 
и искусств. При этом она была чужой при дворе, так как 
не принадлежала к высшему свету. Здоровье ее было та-
ким слабым, что она выполняла обязанности любовницы 

с трудом. Но, тем не менее, находчивость маркизы, 
незаурядность ее личности и глубокое знание психоло-
гии позволили ей управлять развратным Людовиком, 
а вместе с ним и страной.

Название:  «Без вины виноватые» (радиоспектакль)
Автор:  Островский А.Н.
Жанр:  Русская классика
Исполняют:  Вячеслав Невинный, Олег Стриженов 

и другие
Время:  2 ч 08 мин., 320 кБит/сек., 1 диск, stereo
Аннотация:
Любимое произведение А. Островского, написанное им 
«на одном дыхании» и обреченное на 120 лет вперед 
быть самой репертуарной пьесой российской сцены. 
«Без вины виноватые» – это история женщины, однаж-
ды обманутой любимым и оставившей на попечение 
чужих людей своего маленького сына. Он не знает о сво-
ей матери ровным счетом ничего, кроме того, что она 
была актрисой. Пожалуй, никому до Островского еще не 
удавалось так раскрыть личную драму талантливого че-
ловека на фоне всей запутанности и жесткости взаимо-
отношений в актерской среде. И почему-то, несмотря на 
название пьесы, оказывается, что без вины виноватых 
нет. Но Кручинина и ее сын однажды встретятся! 

Название:  «Ричард III» (радиоспектакль)
Автор:  Шекспир У.
Жанр:  Зарубежная классика
Исполняют:  Михаил Ульянов, Александр Филиппенко, 

Ирина Купченко и др.
Время:  2 ч 11 мин., 320 кБит/сек., 1 диск, stereo
Аннотация:
«Женщины сдаются ему без борьбы, мужчины доверяют 
ему словно дети, он младший брат короля и доблестный 
боец, о чьей храбрости ходят легенды, + одну из вели-
чайших трагедий Шекспира “Ричард III” можно назвать 
“свободной от истории”, хотя место и время действия 
вполне исторически четки – Англия, середина ХV века, 
20 лет без войны. Сражения Алой и Белой розы позади, 
а Ричард только начинает свой путь к вершине власти. 
Разочарования в кумирах – это тема на все времена. 
В царстве хаоса и бесчинств должна найтись сила, ко-
торая остановит тирана. Если только это не будет новый 
Ричард».

Название:  «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
«Вий» (радиоспектакли)

Автор:  Гоголь Н.В.
Серия:  «Вначале была классика»
Исполняют:  Лев Дуров, Евгений Весник, Вячеслав Невин-

ный, Ирина Муравьева, Клара Румянова 
Время:  6 ч 11 мин., 1 диск, stereo
Аннотация:
«Тиха украинская ночь»? Не тут-то было! Наши радио-
спектакли с участием таких звезд, как Л. Дуров, И. Му-
равьева и В. Невинный сделают вас участником фее-
рической «Ночи перед Рождеством», пощекочут нервы 
мистической «Майской ночью» и заставят похолодеть 
вместе с Хомой Брутом в ту ночь, когда перед ним по-
явится Вий. А потом все наваждение развеет развеселая 
«Сорочинская ярмарка».
Содержание:
1.  «Сорочинская ярмарка».
2.  «Ночь перед Рождеством».
3.  «Майская ночь, или Утопленница».
4.  «Вий».


