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Íàø çåìëÿê ìíîãî ëåò ïåðåâîäèò Øåêñ-
ïèðà. Â «Ëèöåå» ïóáëèêîâàëèñü åãî ïåðåâîäû 
ñîíåòîâ Øåêñïèðà (¹ 7, 8 çà 1993 ãîä). Ïåðå-
âîä «Ãàìëåòà» Àíàíüèí, ïî åãî ñëîâàì, êîãäà-
òî «íàõàëüíî ïîîáåùàë» Àëåêñàíäðó Àíèêñòó. 
Çíàìåíèòûé øåêñïèðîâåä ïðèâåòèë åãî ïåðå-
âîäû ñîíåòîâ àíãëèéñêîãî êëàññèêà. Âàëåðèé 

Àíàíüèí, ãîâîðÿ î ñâîåé ðàáîòå íàä «Ãàìëå-
òîì», ïðèçíàåòñÿ: «Íå ïîéòè íà ýòî áåçóìèå ÿ 
ïî÷åìó-òî íå ìîã…»

È âîò ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà çàâåðøåíà. Ïåð-
âàÿ ïóáëèêàöèÿ ïî õîðîøåé òðàäèöèè – â 
«Ëèöåå». 

×èòàéòå ñòð. 20.

«Не пойти на это безумие я не мог»
Ïåòðîçàâîäñêèé ïîýò Âàëåðèé Àíàíüèí çàâåðøèë 

ñâîé ïåðåâîä «Ãàìëåòà», íà÷àòûé åùå â íà÷àëå 70-õ.
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ТЕМА ДНЯ

Прекрасные 
лица женщин

В начале

прошлого века де-

ревенские люди

фотографирова-

лись крайне редко,

поэтому я не знаю,

как выглядела моя

баба Настя в моло-

дые годы. Она го-

ворила, что была

некрасивой. А я

так думаю, что

красивой, просто сельские женщины тогда

еще не пользовались косметикой. Зато вто-

рая моя бабушка, баба Стефа, фотографи-

ровалась с юных лет у знаменитого кронш-

тадтского фотографа. Уж она точно была

красивой. 

Вот все, что осталось мне в наследство:

фотографии бабушек, прабабушек, их сестер

и племянниц. Прекрасные лица женщин…

Их мужчины в течение всего прошлого века

были далеко: на войне или в сталинских лаге-

рях, или просто умирали – в расцвете лет. Их

дети росли без отцов. 

И мама моя рано осталась вдовой, и обе

бабушки – баба Стефа, выпускница царской

гимназии, и баба Настя, неграмотная кресть-

янка. И беломорская прабабка моя, которую

за суровый нрав прозвали Орлом, тоже была

вдовой. Потому, кстати, и прозвище такое

заслужила, что пришлось ей в рыбацкой ар-

тели трудиться наравне с мужиками…

Никто из них повторно не вышел замуж.

Вовсе не потому, что мужчин на всех не хва-

тило. У каждой, наверное, была на то личная

причина, и все-таки общий резон сформули-

ровала незадолго до смерти баба Настя: «Да

на кой этот мужик нужен?» И это говорила

женщина, которая незадолго до войны оста-

лась одна с пятью детьми и натуральным хо-

зяйством. 

Сыновья ее погибли на фронте. Выросли

три дочери. Средняя, моя тетя Аня, восем-

надцати лет от роду била фашистские само-

леты из зенитки. Как это было? «Страшно»,

– говорит, вот и все, никакого подвига не

чувствуя за собой. 

Точно так же никаких особенных подви-

гов не признавала за собой баба Стефа, фрон-

товая сестра милосердия, которая в Первую

мировую чуть не умерла от тифа. Потом,

встретив революцию уже в кронштадтском

госпитале, спасала морских офицеров, пере-

бинтовывая им руки: революционные матро-

сы узнавали офицеров по холеным пальцам и

забивали на месте. И потом, когда во время

войны выменяла рояль на ведро картофель-

ных очистков, спасая от голода моего ма-

ленького папу… 

Это все называлось не подвигом, а обыч-

ным емким словом «жизнь». И теперь, когда

я смотрю на юную гимназистку с толстой ко-

сой на фото с вензелем «Кронштадт и Орани-

енбаум», мне за нее страшно. Потому что она

и представить не может, что еще несколько

лет, и будет война, потом голод, потом еще

одна война и опять голод. И мне хочется док-

ричаться до нее через глухую пелену времени:

«Девочка, не бойся. Ты все переживешь, ты

будешь сильной…» 

Хотя все это давно прошло. Стал истори-

ей двадцатый век, который вытянули на себе

женщины, как ломовые лошади вытягивают

из грязи раздолбанную телегу. 

Ну а что им еще оставалось делать? Уме-

реть – просто. А ты попробуй жить изо дня в

день, экономя на самом необходимом, отка-

зывая себе во всем не ради Родины или това-

рища Сталина, а ради детей, которые не вы-

живут, если не выживешь ты. 

И они жили, не надеясь ни на кого, кроме

самих себя. Долго жили, очень долго. 

Ну, с женским праздником, что ли?

Яна ЖЕМОЙТЕЛИТЕ, 
писатель

Официально

Пора тревоги нашей
ЮНЕСКО отнесло карельский

язык к языкам, находящимся в
серьезной опасности. 

136 языков в России находятся в

опасности, 20 из них уже признаны

мертвыми. Еще 22 считаются находя-

щимися в критическом состоянии, а 29,

в том числе и карельский, в серьезной

опасности наряду с нивхским и чукот-

ским. 

Такие данные приводятся в интерак-

тивном Атласе исчезающих языков мира,

опубликованном на сайте ЮНЕСКО. 

Жизнеспособность языков опреде-

ляется по 9 критериям: по числу носи-

телей, передаче языка от поколения к

поколению, доступности учебных мате-

риалов, отношению к языку внутри об-

щества и другим. Далее все языки клас-

сифицируются по 6 категориям: «нахо-

дится в безопасности», «положение вы-

зывает опасение», «язык находится под

угрозой исчезновения», «язык находит-

ся в серьезной опасности», «язык нахо-

дится в критическом состоянии», «язык

исчез».

Lenta.ru

Закон есть закон

Сиротская доля
По требованию прокуратуры

устраняются нарушения законода-
тельства при усыновлении детей.

За 2008 год более чем на 40% умень-

шилось количество детей, находящихся в

детских домах. В семьи передано 577 де-

тей, в том числе под опеку (попечитель-

ство) 392, еще 74 в приемные семьи, 22 на

патронатное воспитание, 89 детей усы-

новлено.

В то же время в работе органов, за-

нимающихся учетом, устройством и

усыновлением детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей,

имеются нарушения. Более четырех лет

находилась без надлежащего воспита-

ния учащаяся одной из школ Прионе-

жского района, мать которой вела асо-

циальный образ жизни, уходила из до-

ма. О том, что подросток фактически

находится без попечения родителей,

было известно директору школы, одна-

ко о данном факте сообщили в РОВД

только в сентябре 2008 года.

По результатам проверки прокурату-

ра республики внесла представление

министру образования РК с требовани-

ем принять конкретные меры по устра-

нению нарушений закона. Представле-

ние министром рассмотрено. Один инс-

пектор по защите прав детей привлечен

к дисциплинарной ответственности,

еще один освобожден от занимаемой

должности. 

В настоящее время решается вопрос о

создании республиканского органа по

вопросам опеки и попечительства.

По информации 
Прокуратуры РК

Точка кипения

Страсти по зарплате
Пленум рескома профсоюза ра-

ботников образования и науки про-
шел в Петрозаводске 27 февраля.

На нем, в частности, обсуждалась

непростая ситуация, сложившаяся в уч-

реждениях образования. Несмотря на за-

верения, что новая система оплаты труда

(НСОТ) не приведет к снижению зарпла-

ты, у многих учителей кошелек стал легче

– у одних на 50 рублей, у других на целую

тысячу. 

Подробности читайте на нашем сайте

http://gazeta-licey.ru

См. также публикации этого номера о

разных аспектах, связанных с введением

НСОТ, – стр. 5, 6.

Соб. инф. 

Успех

«Кланю» заметили
В конкурсе «Лики русской про-

винции» петрозаводская писатель-
ница Александра Стомонахова за-
няла второе место. 

Конкурс проводился на литературном

портале Союза писателей России. Алек-

сандра Стомонахова стала лауреатом в

номинации «Малая проза». Жюри высо-

ко оценило ее рассказ «Кланя». 

В отзыве о рассказе, сообщается на

сайте http://www.litkonkurs.ru, сказано:

«Еще один замечательный рассказ о жиз-

ни и старости. Это рассказ о Клане – ба-

бе Клаве, доброй, отзывчивой пожилой

женщине. Рассказ профессионально на-

писан, читается с интересом». 

В прошлом номере «Лицея» был опуб-

ликован другой рассказ писательницы –

«Сон».

Соб. инф.
Дата

Хождение невесты 
по гостям

Фольклорно-этнографическо-
му театру музея-заповедника «Ки-
жи» исполнилось 20 лет.

Начинался он с фольклорной груп-

пы, созданной в 1989 году по инициати-

ве Регины Калашниковой – долгие годы

активной участницы и научного руково-

дителя группы. А первым музыкальным

руководителем стал Игорь Архипов.

Фольклорный коллектив объединил че-

тырнадцать сотрудников музея из раз-

ных подразделений: искусствоведов,

экскурсоводов, реставраторов, храните-

лей коллекций. 

Благодаря архивной и экспедицион-

ной работе был создан особый вид музей-

ной экспозиции по духовной крестьянс-

кой культуре Русского Севера – фольк-

лорные выставки-реконструкции. Среди

них «Заонежская беседа в записи П.Н.

Рыбникова», «Заонежское игрище», «По-

морская вечеринка», «Старинные детские

игры Заонежья». Фольклорной группой

реконструированы фрагменты свадебного

обряда Заонежья: «Вывод невесты за сто-

лы» и «Хождение невесты по гостям».

Сегодня в составе ФЭТ 21 сотрудник

музея, из них 6 профессиональных музы-

кантов. Возглавляет коллектив Жанна

Гвоздева, музыкальный руководитель –

Елена Герасимова. Уже третий год при

коллективе существует детская группа из

15 детей сотрудников музея.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

Власть и культура

Если гора не идет 
к Магомету...

В Законодательном Собрании
РК открыта выставка книжного
графика Виталия Наконечного.

Уже более двух лет по инициативе Ка-

рельского филиала Российского фонда

культуры стены Законодательного Соб-

рания регулярно украшают выставки из-

вестных карельских художников. На этот

раз депутаты, сотрудники и гости ЗС уви-

дят работы Виталия Наконечного. 

Среди них обложки литературного

журнала «Север», за которые Виталий

Наконечный получил премию «Сампо».

Благодаря вкусу и фантазии художника

есть свое лицо у финноязычного журнала

Сarelia. В его оформлении вышли энцик-

лопедия «Карелия», прозаические и поэ-

тические сборники – всего около 300

книг. Помимо книжной графики в стенах

ЗС экспонируются его работы в технике

компьютерной графики. 

На вернисаже директор Карельского

филиала Российского фонда культуры

Зифа Юсупова также представила только

что изданную книгу о творчестве замеча-

тельной карельской художницы Екатери-

ны Пеховой.

Ирина ЛАРИОНОВА

Приглашение

Детское время
Каждую субботу Социально-

культурный центр Петрозаводска
ждет детей. 

Социально-культурный центр каж-

дую субботу с 12 до 14 часов приглашает

детей в возрасте от 6 до 10 лет на шоу-

программу «Детское время». Детей ждут

театрализованное представление, кон-

курсы, танцевальные уроки и дискотека

от шоу-группы «Капри».

Адрес: пл. Кирова, 1. Справки по те-

лефону 76-61-29.

ПОДПИСКА  на газету

«Лицей»
(вместе с приложением 
«Моя газета+»)
принимается во всех 

отделениях связи Карелии

ИНДЕКС 51909
Стоимость подписки

на первое полугодие 2009 года: 
на один месяц до адресата – 16,56 руб.,
до востребования, до а/я – 15,99 руб. 

Газета выходит один раз в месяц.
Подписку можно оформить 

с любого месяца.

Телефон редакции
76-54-65
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Не пропустите!

После  пр емьеры

Артисты Музыкального театра три года ютят-
ся в гостинице «Маски». Увы, открытие театра пе-
реносится на лето, но артисты балета уже танцуют
на большой сцене – пока в Национальном театре
и Дворца культуры «Машиностроитель».

Редкие выступления становятся настоя-
щим праздником для почитателей танцеваль-
ного искусства. Билеты на балеты Кирилла Си-
монова покупать надо заблаговременно. И это
касается в равной степени и оригинальной
постановки «Лебединого озера», которую оце-
нили не только в столице Карелии, но и за пре-
делами республики, и «Опасных  связей» – но-
вого спектакля балетмейстера. 

Признаться, трудно представить себе, как
можно языком танца пересказать роман изве-
стного французского писателя XVIII века Шо-
дерло де Лакло «Опасные связи». Как, не про-
изнеся ни слова на сцене, передать все хитро-
сплетение интриг? 

Идея Кирилла Симонова поставить с ар-
тистами балета свою интерпретацию «Опасных
связей» казалась поначалу совершенно безум-
ной, почти неосуществимой. Отправляясь в те-
атр, я на всякий случай пересмотрела фильм
Стивена Фрирза с Джоном Малковичем в глав-
ной роли. Но, как оказалось, можно было это-
го и не делать: либретто несколько отличается
от романа Лакло: Кирилл Симонов приблизил
сюжет к театральной жизни, перенеся действо
из загородного замка тети Вальмонта в парижс-
кий танцевальный салон, где юные балерины
постигают науку служения искусству.

Кирилл Симонов не стремится пересказать
содержание романа. Он также не пытается пе-
редать эпоху Франции XVIII века. Его балет –
это, скорее, попытка создать атмосферу, приду-
манную писателем. А может быть, даже приду-
мать свою собственную историю, где цинизм и
развращенность терпят крах. Не зря же накану-

не премьеры создатели спектакля так часто
повторяли, что хотят говорить со зрителями о
любви, хотя в отношениях героев ее и нет. Есть
соперничество, предательство, коварство
«взрослых» героев виконта де Вальмонта и мар-
кизы де Мертей. И неискушенность, наивность
юных любовников Сесиль де Воланж и Кавале-
ра Дансени. Третьей жертвой коварных злодеев
стала мадам де Турвель. 

Тройка вообще оказалась значимым чис-
лом для этой постановки: балет имеет трехакт-
ную форму и в итоге три урны с прахом опро-
кинет маркиза де Мертей, развеяв по ветру их
содержимое. В общем, все умерли (или почти
все). Сама же победительница этого смертель-
ного поединка оказывается проигравшей – от-
вергнутой обществом, потерявшей единствен-
ную любовь.

В постановке Кирилла Симонова занята
практически вся труппа – и новые артисты,
только что влившиеся в коллектив, и опыт-
ные. В роли тети Вальмонты зрители могут
увидеть заслуженную артистку Карелии Ири-
ну Тольскую. Партию молодого кавалера Дан-
сени танцует невероятно гибкий Владимир
Варнава. 

Кажется, балетмейстер постарался убить
всех зайцев разом: в «Опасных связях» изящно
сочетаются приемы классического балета и
современного танца. Артисты то встают на пу-
анты, то меняют их на джазовки и, что самое
главное, танцуют с азартом и удовольствием.
Может, тому виной музыкальный фон спектак-
ля, объединивший произведения Арво Пярта,
Мориса Равеля и Петра Чайковского. 

Балеты Кирилла Симонова – это всегда
праздник, феерия, где много золота, мишуры и
стразов. Говорят, только на юбки кордебалета
ушло полтора километра специальной сетки.
Костюмы были сшиты по эскизам литовской
художницы Стефании фон Граурок. А вот одея-
ние для сцены в красных, черных и золотых то-
нах придумал художник Максим Симонов,
брат балетмейстера. 

Праздник получился. И это значит, что к
выходу на главную сцену республики петроза-
водские артисты балета готовы.

Юлия УТЫШЕВА
Фото автора

Балет «Опасные связи» можно будет посмот-
реть 31 марта на сцене Национального театра РК.

Куда ведут «Опасные связи»?

Музей изобразительных искусств РК

До 15 марта открыта международная выставка «Живая «Ка-
левала». 

6 марта в 16 час. – открытие выставки из Санкт-Петербурга «То-
варищество передвижных выставок. XXI век». Живопись, скульптура.

15 марта в 13 час. детский праздник «Весенняя капель», пос-
вященный проводам зимы. 

20 марта в 16 час. открытие выставки «Александр Бенуа ди
Стетто. Возвращение в Россию» (Санкт-Петербург).

Адрес: пр. Карла Маркса, 8. Тел. 78-40-03. Запись на экскур-
сии по тел. 78-37-13.

Сайт: http://artmuseum.karelia.ru.

Музей-заповедник «Кижи»
В Выставочном зале (пл. Кирова, 10а) до 15 марта выставка

«Мир вепсов».
В Лекционно-выставочном комплексе (ул. Федосовой, 19)

до 22 марта «Время заката» – заключительная выставка из цик-
ла «Этапы человеческой жизни». 

Тел.: 78-00-87, 78-35-91. Сайт: http://kizhi.karelia.ru

Городской выставочный зал
13 марта в 16 час. – вернисаж «Выставки девяти». Живопись,

графика, фотография, инсталляция, объект (Петрозаводск).
Выставка работает до 28 марта.

6, 14, 20, 21, 22 и 31 марта – концерты. 
Адрес: пр. Ленина, 26. Тел. 78-16-50.

Медиа-центр «Vыход»
С 5 по 21 марта – персональная фотовыставка Елены Тряпи-

циной (Санкт-Петербург).
С 24 по 27 марта – новый проект в области визуальных ис-

кусств «Арт-полигон».
В «Комарт-клубе» по пятницам в 18 час. заседание секции

«Кинотанец». Руководитель– Юлия Утышева. По средам в 
19 час. занятия фотолаборатории. Руководитель – медиа-художник
Инна Казакова. По воскресеньям в 14 час. образовательная прог-
рамма Артема Стародубцева «Визуальные образы XX века».

19 марта в 18 час. – классика немецкого кинематографа.
21 марта в 16 час. – презентация куратора и киноведа из

Лос-Анджелеса Дэвида Джеймса «Независимое кино Лос-Андже-
леса: влияние Голливуда».

Адрес: пр. Карла Маркса, 14. Тел. 76-14-41.
Сайты: http://create.karelia.ru, http://develop.karelia.ru

Республиканский центр 
национальных культур

C 1 марта по 9 июня в Карелии проводится XVIII междуна-
родный культурный марафон «Калевальская мозаика-2009».

5 марта в 19 час. – «По мотивам эпоса «Калевала», концерт-
ная программа фольклорного театра «Горница» (Петрозаводс-
кий музыкальный колледж, ул. Свердлова, 25).

13 марта в 14 час. – «Этномузыка», вечер с участием этногра-
фического коллектива отделения финно-угорской музыки Пет-
розаводской консерватории (филиал МУ «Социально-культур-
ный центр» микрорайон Древлянка).

30 марта в 18 час. – «Брусничный дождь», сольная программа
ансамбля кантелистов Национального ансамбля песни и танца
Карелии «Кантеле» (ПМК, ул. Свердлова, 25).

Адрес: пл. Ленина, 2. Тел.: 76-88-75, 78-20-48.

Театральные события
Театр кукол РК. 25 марта – «Собачья сказка», спектакль но-

минирован на «Золотую маску». Начало в 18 час.
Адрес: пр. К. Маркса, 19. Тел.: 78-50-92, 76-56-64. 
Сайт: http://puppet.karelia.ru
Национальный театр РК. 4 марта – 100-е представление спек-

такля «Старосветские помещики» по Н. Гоголю. Начало в 19 час.
Адрес: пр. К. Маркса, 19. Тел.: 76-95-86, 78-44-46. 
Сайт: http://teatr.onego.ru
Музыкальный театр РК. 20, 21 марта – премьера «Директор

театра», одноактная комическая опера Моцарта.
Адрес: пр. К. Маркса, 3а (гостиница «Маски»). 
Тел.: 78-37-38, 78-44-42.
Сайт: http://www.mrteatr.onego.ru
«Творческая мастерская». 1, 11, 12, 18 – премьера «Королева

красоты».
16 марта в 19 час. Лидия Побединская приглашает зрителей

на юбилейный вечер поэзии и музыки «Дорога». В программу
включены стихи и музыка разных стран и эпох. Будет звучать
живая музыка в исполнении Владимира Троицкого (скрипка),
Юрия Жука (гитара), Ольги Дорофеевой (виолончель). 

Адрес: ул. Кирова, 12. Тел.: 76-80-76, 76-99-23. 
Тел. кассы 76-91-47. Сайт: http://masterskaya.onego.ru

Карельская государственная филармония
6 марта. Третий концерт абонемента № 4 «Оркестр «Оне-

го» приглашает» «Этот удивительный Гаврилин». Исполнители:
ОРНИ «Онего», главный дирижер – Геннадий Миронов, дири-
жер – Виктор Акулович. Солистка – солистка Мариинского
театра Галина Сидоренко (меццо-сопрано). 

7 марта в 13 и 15 час. Третий концерт абонемента № 14 «Раз-
ноцветные сказки» «Морская сказка» («Русалочка»). 

10 марта. Зал музыкального колледжа им. К.Э. Раутио.
Impression – вечер камерной музыки. Исполнители: лауреат XIII
международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Анто-

нов (виолончель, Москва) и заслуженная артистка Карелии
Людмила Пищик (фортепиано). В программе: Шуман, Дебюсси,
Глазунов, Мясковский, Ростропович. 

11 марта. Арт-кафе Fm. Третий концерт абонемента № 13
«Мы из джаза. Джаз-клуб» «Сладкий голос джаза». Исполните-
ли: Надежда Овчарук (вокал, Санкт-Петербург), инструменталь-
ный ансамбль. 

13 марта. Super Jazz (в рамках проекта «Международный
фестиваль «Jazz-караван»). Исполнители: Даниил Крамер (фор-
тепиано, Москва), Александр Бриль (тенор-саксофон, Москва) и
Дмитрий Бриль (сопрано-саксофон, Москва). 

17 марта. Зал музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. Фор-
тепианный вечер Исполнитель: Олег Маршев (фортепиано, Ита-
лия). В программе: Брамс, Лист, Шопен, Скрябин. 

20 марта. «Сказ про Игната, бравого солдата». Исполнители:
ОРНИ «Онего», дирижер – Геннадий Миронов. 

22 марта. Третий концерт абонемента № 7 «Симфоническая
академия для детей и родителей» «Карнавал животных». Испол-
нители: Симфонический оркестр, художественный руководи-
тель и главный дирижер – Мариус Стравинский. 

25 марта. Олег Митяев с новой программой «Романтики
больше не будет». 

27 марта. Третий концерт абонемента № 11 «Вечера популяр-
ной симфонической музыки». Исполнители: Симфонический ор-
кестр филармонии, дирижер – Мариус Стравинский. В програм-
ме: Гайдн – Симфония № 22, Малер – Симфония № 5. 

28 марта. Четвертый концерт абонемента № 15 «В некото-
ром царстве» «Веселый квартет. Басни Крылова».

31 марта. Четвертый концерт абонемента № 10 «Премьер-
абонемент. Симфонический десерт для гурманов». Исполнители:
Симфонический оркестр, дирижер – Мариус Стравинский. В
программе: Дворжак – Симфония № 8, И. Стравинский –
«Дамбартон Окс», концерт для камерного оркестра, И. Страви-
нский – Концерт для фортепиано и духовых. Солист – Алексей
Любимов (фортепиано, Москва). 

Адрес: ул. Кирова, 12. Тел. 76-97-06. 
Сайт: http://philarmonia.onego.ru 

Театр поэзии CREDO
21 марта в 17 час. Зал Благородного собрания (КГКМ, 

пл. Ленина, 1) – «Между Ладогой и Онегой». Авторский вечер и
презентация первого поэтического сборника Анны Матасовой.

28 марта в 17 час. Зал Благородного собрания. «Над растаяв-
шим льдом». Авторский концерт поэта Елены Сойни. 

Стихи читают авторы и актеры театра поэзии CREDO. Худо-
жественный руководитель – Николай Прокопец.

Вход свободный.
Справки по тел.: 57-61-20, 8-911-407-71-27.
Сайт: www.credo.onego.ru

Ñåðãåé Àíòîíîâ

«Ñòàðîñâåòñêèå ïîìåùèêè» â Íàöèîíàëüíîì òåàòðå ÐÊ

Íà âûñòàâêå «Æèâàÿ «Êàëåâàëà»

Балетная труппа Музыкального те-
атра возвращается на большую сцену.
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ЗАНАВЕС!

Краски из Нарвы
на берегах Онего

В Городском выставоч-
ном зале до 8 марта открыта
выставка художников из
эстонского года Нарва. 

Это первая выставка эстонс-
ких художников в Петрозаводске.
Представлены произведения ав-
торов, которые в 1999 году объе-
динились в некоммерческое твор-
ческое объединение Vestervalli. В
него входит немногим более 30 ху-
дожников. У нас представлены
произведения 17 художников и
двух фотографов. 

По мнению искусствоведа,
директора Городского выставоч-
ного зала Марии Юфа, «в творче-
стве нарвских художников явно
ощутимы русские корни больши-
нства из них и одновременно
влияние эстонской культурной
среды. Они сочетают в себе навы-
ки, сформированные российс-
ким художественным образова-
нием, и мышление, сложившееся
под воздействием современного
общеевропейского контекста». 

На выставке представлены
живопись, графика, коллаж, про-
изведения декоративно-приклад-
ного искусства. 

Под флагом 
этнофутуризма
В фойе Национального

театра экспонируется девя-
тая выставка под условным
названием «Левое фойе».

На этот раз темой заявлен эт-
нофутуризм. Участники выстав-
ки – небольшая группа из пяти
известных в Карелии художни-
ков, которые уже несколько лет
подряд объединяются во времен-
ный союз, для того чтобы создать
новую выставку в неизменном
месте – левом фойе Националь-
ного театра. 

В этом году отмечается 160-
летие выхода в свет полного из-
дания эпоса «Калевала». Пятеро
мастеров – Аркадий Морозов,
Георгий Иванов, Дмитрий Учу-
ваткин, Илья Растатурин и Ири-
на Порошина – этому событию и
посвятили выставку. 

«Мы, современные художни-
ки, – говорят о себе авторы, – не
меняя творческих позиций и
жанровых приоритетов, предп-
риняли попытку скомпоновать
разные творческие подходы под
флагом нового движения, пос-
мотреть на свои работы с точки
зрения этнофутуризма, ставшего
уже признанным явлением сов-
ременного искусства не только
на художественных выставках,
но и на этнических фестивалях и
в музыкальных проектах». 

Этнофутуризм возник на ру-
беже 80 – 90-х годов XX века в
Эстонии. Он строится на синтезе
архаического, аутентичного эт-
нического материала и совре-
менных неакадемических форм
культуры.

Наиболее оригинальным по-
казался Дмитрий Учуваткин, осо-
бенно его арт-объекты в круге. В
его по-детски радостных и прос-
тых на первый взгляд солнце и
луне узнается символический ал-
фавит древних людей. Эти рабо-
ты держат всю экспозицию выс-
тавки. Как всегда, привлекают
внимание композиции Аркадия
Морозова и энергичные живо-
писные полотна Ильи Растатури-
на. На вернисаже демонстриро-
валась коллекция национальных
костюмов Ирины Порошиной.
Остается сожалеть, что выставку
можно увидеть только в антракте
того или иного спектакля.

Ирина ЛАРИОНОВА

–  Все публикации поверх-

ностны и конъюнктурны, пи-

шут то, что интересно обывате-

лю, или же пересказывают

спектакли. 

– Одна известная актриса с

сожалением сказала, что из сов-

ременного театра уходит душа.

Может, по этой причине зрителя

перестали интересовать высокие

материи?

– Вина обоюдная. СМИ за-

валивают читателей чернухой

или сладкой сладостью, глав-

ный ориентир для журналистов

– животные инстинкты толпы.

Так формируется вкус, после

этого зритель другого смотреть

уже не захочет. У театра сейчас

два пути: или налево и зараба-

тывать всеми возможными спо-

собами деньги, или направо и

заниматься искусством. Боль-

шинство идут налево – театрам

надо жить. Ни в одной стране

мира театр себя не окупает, если

не брать те театры, в которых

играют мировые звезды. А госу-

дарство устранилось, хотя нель-

зя сказать, что оно ничего не

делает – зарплата у актеров,

пусть и маленькая, есть. 

Критика в печати должна

быть обоснованной. Сказать:

«Мне скучно!» – ничего не ска-

зать. Я хочу конкретики и про-

фессионального разбора: если

не понравилось – говори, что

именно не понравилось и поче-

му.  На аргументированную

критику никто из актеров ни-

когда не обидится, но если пи-

шут что-то типа: «Вышел та-

кой-то, и я стал (стала) зевать»,

– нет слов… И театральные

критики, и журналисты обяза-

ны профессионально писать о

спектакле, режиссуре, работе

актеров. Конечно, каждый име-

ет право писать то, что хочет, но

тогда не подписывайся как про-

фессиональный журналист или

критик, а, к примеру, как ба-

бушка Маланья – просто зри-

тельница… 

– Почему, на ваш взгляд,

многие зрители не понимают, за-

чем нужен театр, считают его

чисто развлекательным делом?

– Многие актеры тоже не

понимают. Театр – уникальный

способ осмысления реальнос-

ти. В каждом спектакле присут-

ствует наш сегодняшний мир

независимо от того, какого вре-

мени пьеса. Актер должен отно-

ситься к своей профессии как

хирург: ты уже никогда не ис-

правишь сыгранный спектакль.

– А в следующем спектакле?

– Это будет уже другой

спектакль. Но такое отношение

к профессии очень редкое. Я

ненавижу выражение «Публика

– дура». Когда артист так гово-

рит, получается, будто он играл

замечательно, а его не поняли.

Так не бывает.

– Какие спектакли вы бы по-

советовали посмотреть зрителю?

– Если говорить о Петроза-

водске, то это «Старосветские

помещики» в Национальном

театре, в моей любимой «Твор-

ческой мастерской» – «Марьи-

но поле» и «Сцены из московс-

кой жизни». В Питере – «Дон

Жуан» Мольера в театре имени

Комиссаржевской, режиссер –

Морфов.

– Что в современной режис-

суре вам интересно?

– В данный момент вопрос

взаимоотношения актера и за-

ла, способ существования в от-

сутствие четвертой стены. Тем

более что этот способ сущест-

вования неблизок актерам, вос-

питанным в духе системы Ста-

ниславского. А это огромный

интереснейший пласт театра:

«Кто я – актер или персонаж?»,

«Актер, играющий персонаж и

работающий с залом?» или

«Персонаж, играющий в театре

и использующий зал как союз-

ника?». Сколько спектаклей,

столько и способов существова-

ния…

– Есть возможность ставить

то, что хочется?

– Жаловаться не приходит-

ся, хотя возможности с жела-

нием совпадают редко. Я чело-

век самокритичный, многого

еще не освоил в своей профес-

сии. Но я сознательно ограни-

чиваю свою деятельность тем,

что не ставлю пьесу ради того,

чтобы ставить. Для меня глав-

ное, чтобы пьеса зацепила,

чтобы ее мысль и форма не да-

ли мне покоя. Тогда моя рабо-

та имеет смысл. Вот перечитал

пьесу Нины Садур «Смертни-

ки», и сдавило так, что понял:

когда-нибудь обязательно ее

поставлю! 

– Какую пьесу мечтаете пос-

тавить?

– Пожалуй, «Дон Жуана»

Мольера. Для меня это пьеса о

взаимоотношениях человека и

Бога, это современно сейчас,

как и тогда. У каждого человека

есть грань греха, перешагнув

которую, он не может вернуть-

ся. Хочется заставить зрителя

на секунду задуматься: «А где

моя грань?» 

– А кто все же главный в те-

атре – режиссер или актер?
– Без сомнения, актер, ибо

театр в актере живет и умирает.
Только актер в сотворчестве с
партнерами и режиссером мо-
жет донести до зрителя смысл
спектакля. Но смысл этот  до-
нести не холодной мыслью, а
полноценным перевоплощени-
ем, которое является сутью ак-
терского искусства.

Когда актер ищет и находит

живое в герое, тогда у него по-

лучается живой персонаж. Ана-

лиз – первая часть работы, вто-

рая – как это все воплотить?
Актерская техника – не

только владение методом, но и
пластикой, и сценической
речью. В последнее время она в
катастрофическом состоянии.
Говорю и о себе тоже. Есть ме-
тодики, как работать с текстом.
Слово возникает только тогда,
когда молчать не можешь. Сло-
во – это пик действия. А зачас-
тую актеры болтают, не напол-
нив речь смыслом. Когда копа-
ешься в тексте, разбираешь
его, открываешь такие его глу-
бины – и свет, и пластику, и
музыку… 

У любого персонажа суще-
ствуют характер и характер-
ность – выражение характера.
Разные жанры – разная острота
характеров. Актер в идеале дол-
жен свободно владеть своим те-
лом, чтобы воплощать сцени-
ческие образы любой сложнос-
ти. Ценен синтетический актер,
умеющий и петь, и танцевать, и
делать трюки. Все это вместе и
есть актерское мастерство.

– Какая может быть мотива-

ция у актера, чтобы постоянно

совершенствоваться?

– Одержимость професси-

ей. Могла бы быть материаль-

ная мотивация, если бы зарпла-

та зависела от роста мастерства.

Но этого нет. Государство гово-

рит: увеличивайте зарплату

тем, кому считаете нужным, ос-

тальным – как хотите... Но если

чуть увеличить одним, а другим

понизить, неизвестно, спасет

ли это одних, а вот других точно

обидит. Хотя я согласен с госу-

дарством в том, что никто не

обязан кормить того, кто не ра-

ботает. Но если работает, а не

кормят? Если же поднять цену

на билеты – отсечем театралов.

Хотя, к нашей радости, к нам

приходят и богатые люди, они

готовы платить больше, но цена

одинаковая для всех.

– Глядя на начинающих акте-

ров, что думаете о будущем театра?

– Среди молодых очень

много талантливых людей. Они

другие. Меняется время, уходят

навсегда старые мастера – по-

тери невосполнимы. Те, кто

идет следом, не хуже, но время

заставляет их распыляться, они

двигаются не вглубь, а вширь.

Парадокс: сиюминутность жиз-

ни убивает сиюминутное искус-

ство театра.

– Что сейчас происходит в

вашем театре?

– «Творческая мастерская»,

как мне кажется, избрала очень

сложный путь. Но это направ-

ление, без сомнения, ведет к

росту театра. Мы стараемся по-

вышать художественный уро-

вень спектаклей и не опускать-

ся ниже поставленной самим

себе планки. Если понимаем,

что с какой-то работой эту

планку не взять, то отменяем

прыжок. Лучше еще «потрени-

роваться», чем выдать на-гора

очередную театральную подел-

ку. Нас любит зритель, и это да-

ет опору и веру в то, что театр

идет в правильном направле-

нии. Время меняется, и театр

должен меняться тоже. И изме-

нения нашего театра ведут его

не налево, а направо, чему я

очень рад.

Март – месяц, в котором от-

мечается Международный день

театра. Я поздравляю всех кол-

лег и зрителей с нашим празд-

ником. Хочется пожелать твор-

ческой долгой работы, премьер

– интересных, неоднозначных,

спорных. И еще хорошей зарп-

латы и квартир.

Во время нашей беседы Олег

не раз возвращался к теме пуб-

ликаций в СМИ – «неадекват-

ных», как он выразился. Людям

театра, действительно, нужна

настоящая профессиональная

критика, однако редакторы

убеждены, что она не нужна  чи-

тателям. И у нас с Олегом роди-

лось конструктивное предложе-

ние к Министерству культуры

республики: провести среди на-

ших СМИ конкурс проектов по

освещению театрального про-

цесса в Карелии. Подобные

конкурсы – обычное дело. Мо-

жет, тогда читатели получат ка-

чественную критику, а театры

меньше будут ходить «налево».

Беседовала
Наталья МЕШКОВА

Фото Ирины ЛАРИОНОВОЙ

У театра два пути – налево и направо...
ВЫСТАВКИ

Актера и режиссера театра «Творческая мастерс-
кая» Олега ЛИПОВЕЦКОГО можно  назвать одним из
неформальных лидеров театрального сообщества Пет-
розаводска: к его мнению прислушиваются, каждый его
шаг  обсуждают на интернет-форумах. Как актер и ре-
жиссер, Липовецкий всегда интересен, а его рассужде-
ния выдают в нем одного из тех немногих, кто пытается
во всем дойти «до самой сути».  Кортасар таких назы-
вал преследователями.

На страницах «Лицея» публиковалась наша с Оле-
гом беседа по следам последнего фестиваля камерных
спектаклей «Ламбушка», возмутившего очевидцев  вы-
сокомерным поведением членов жюри – московских и
питерских театральных критиков («Лицей», № 11, 2005
год). Новая беседа состоялась накануне отъезда Олега
в Уфу, где он готовится к постановке. Липовецкий окан-
чивает в этом году режиссерский факультет театраль-
ного института имени Щукина. 

Начал беседу он – признаться, неожиданно для меня
– с резких оценок в адрес СМИ.
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Попалась мне на глаза яркая

афиша, гласившая, что 14 фев-

раля в ДК «Машиностроитель»

впервые в Петрозаводске Мос-

ковская оперетта представляет

мюзикл «Буратино». Будут даны

два спектакля, в которых заня-

ты заслуженные артисты Рос-

сии и лауреаты международных

конкурсов. И цена билета ука-

зана – 280 рублей. 

Мы с 6-летним сыном лю-

бим театр и с удовольствием хо-

дим на петрозаводские спектак-

ли. Вот и решили посмотреть

постановку московского театра,

познакомиться с мюзиклом. За-

ранее купили билеты, несколько

дней ожидания, и вот мы заняли

места в зрительном зале. Зал

был полон. Зазвучала музыка,

занавес открылся, и начался

спектакль… Увы, наши ожида-

ния не оправдались.

Решила рассказать об этом

лишь потому, что по окончании

представления многие покидали

зал с чувством глубокого разоча-

рования. Непонятно, почему эта

постановка называлась мюзик-

лом: за весь спектакль длитель-

ностью 1 час 15 минут прозвуча-

ли три песни под фонограмму,

оказавшиеся при этом неудач-

ными переложениями иностран-

ных хитов. Декорации не меня-

лись ни разу на протяжении все-

го действа, а игра актеров остав-

ляла желать лучшего: Станисла-

вский бы не поверил. В общем, у

меня сложилось впечатление,

что москвичи приехали в про-

винцию зарабатывать деньги,

при этом не представляя, какого

высокого уровня спектакли по-

казывают театры Петрозаводска! 

Дети, к счастью, пока еще

не знают, что такое халтура.

Такие, с позволения сказать,

«спектакли» порочат имя зна-

менитых театров Москвы,

Санкт-Петербурга и других го-

родов России. 

Хочется спросить органи-

заторов: это действительно тот

уровень театрального искус-

ства, которого достоин наш

зритель? Знакомы ли они с те-

атрами нашего города? Со

мной согласны многие оче-

видцы московского мюзикла.

К нам нередко приезжают ар-

тисты из крупных городов.

Хочу предостеречь потенци-

альных зрителей: не попадай-

тесь на удочку проходимцев и

тщательно проверяйте инфор-

мацию о гастролерах.

Ольга ДАВЫДОВА

В нашей рубрике «Есть
вопрос!» вы найдете ответы
на волнующие вас вопросы.
Присылайте их по почте на
адрес газеты «Лицей», e-mail:
licey@izdat.karelia.ru, или за-
давайте по телефону 76-54-65.

Зарплата 
уменьшилась. 

Что делать?
«Получила первую зар-

плату по новой системе оп-
латы труда – оказалась мень-
ше на 37 рублей при той же
нагрузке. Что я могу предп-
ринять, чтобы защитить свои
интересы?»

Отвечает заместитель пред-
седателя Карельской республи-
канской организации профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ, внештат-
ный правовой инспектор проф-
союза Евгения МАКАРОВА.

– При установлении новых
систем оплаты труда (НСОТ) не
может быть допущено снижение
заработной платы работника при
условии сохранения объема
должностных обязанностей ра-
ботника и выполнения им работ
той же квалификации.

За два месяца до введения
НСОТ в соответствии со ст. 74
Трудового кодекса РФ каждый
работодатель, вручая уведомле-
ние работникам о возможном
изменении трудового договора,
такую гарантию обязан был про-
писать, а значит, обеспечить.

Применительно к введению
НСОТ работников образования
необходимо учитывать, что во
всех нормативно-правовых ак-
тах, на основании которых осу-
ществляется этот переход, пре-
дусмотрена дополнительная го-
сударственная гарантия сохране-
ния размера заработной платы.
В них прописано, что заработ-
ная плата работников (без учета
премий и иных стимулирую-
щих выплат), устанавливаемая
в соответствии с новыми систе-
мами оплаты труда, не может
быть меньше заработной платы
(без учета премий и стимулиру-
ющих выплат), которую работ-
ники получали на основе ЕТС,
при условии сохранения объема
должностных обязанностей ра-
ботников и выполнения работ
той же квалификации.

При разрешении подобных
вопросов у работника есть нес-
колько вариантов: самый эф-
фективный – обратиться в
профсоюзный комитет своего
образовательного учреждения,
так как в соответствии со ст. 8,
372 Трудового кодекса РФ во
всех вышеназванных норматив-
но-правовых актах содержится
обязательная норма: «Положе-
ния об установлении систем оп-
латы труда   разрабатываются с
учетом мнения представитель-
ного органа работника…»  

Если через обращение в
профком образовательного уч-
реждения вопрос не урегулиро-
ван, то право работника обра-
титься в комиссию по трудовым
спорам в соответствии с главой
60 Трудового кодекса РФ, в лю-
бой контрольно-надзорный орган
(Государственную инспекцию,
прокуратуру, суд) – статьи 352,
353, 354 Трудового кодекса РФ.

ПРОШУ СЛОВА

ИЗ ПОЧТЫ

Невиртуальное добро
Помочь одинокому пожилому учителю удалось благодаря 

неравнодушным пользователям Сети 
Помочь конкретному чело-

веку всегда непросто. Потому

как на словах кажется, что под-

держать его готовы все, а на де-

ле… Публикация об Арсении

Васильевиче Анисимове, по-

жилом учителе из села Ведлозе-

ро Пряжинского района, выз-

вала множество откликов, но

реальных предложений о помо-

щи все не приходило. И тогда

пришла идея опубликовать

текст в «Контакте», в группе

«Очень нужна ваша помощь».

Это сообщество создавалось

для оказания помощи молодой

девушке с редкой группой кро-

ви и которую во многом благо-

даря знакомым и не очень зна-

комым людям удалось-таки

спасти. И на наше сообщение

сразу пошли отклики, нашлось

то необходимое, что так нужно

Арсению Васильевичу: микро-

волновая печь, электрочайник,

телевизор с пультом, инвалид-

ная коляска. 

Как правило, откликаются

люди, у которых есть маленькие

дети, в возрасте от 25 до 35 лет.

Преподавательница из Финлян-

дии, в прошлом выпускница

КГПУ, написала так: «Знаю, как

тяжело живется учителям в Рос-

сии. Хочу прислать перевод, так

как ничем другим пока помочь

не могу». Удивила Альбина. У

нее растет маленький сын, сама

она выросла в семье, где кроме

нее еще шестеро детей. Альбина

написала кратко: «Есть микро-

волновка, куда привезти?»

Марьяна нашла удобные по-

душки, Саша – чайник. Потом

появился Дмитрий, который го-

тов помочь с инвалидной коляс-

кой и доставкой нашего груза в

Ведлозеро. 

В скором времени все это

мы отвезем Арсению Василье-

вичу Анисимову, который на

вопрос «Чем помочь?» неиз-

менно отвечает: «У меня все

есть». Так он сказал и директо-

ру Ведлозерской школы, кото-

рая пришла к нему по просьбе

сотрудницы Минобразования

Карелии. Да, у него есть ста-

ренький телевизор, инвалидная

коляска с отвалившимися ко-

лесами и сразу две печки. Прав-

да, из них можно топить только

одну, потому в комнатке его

прохладно…

Для Арсения Васильевича

не менее важна пища духовная.

Наша редакция подписала его

на «Лицей», чему учитель очень

обрадовался. 

Как радостно знать, что есть

люди, готовые откликнуться

добрыми словами и конкрет-

ной помощью! Хорошо, что

благодаря Сети теперь нет гра-

ниц и бюрократических препо-

нов. Спасибо огромное тем, кто

не остался равнодушным!

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

ОТКЛИК

Станиславский бы не поверил...
ЕСТЬ ВОПРОС!

Муезерский ЗАГС и район-

ная детская библиотека провели

литературно-правовой вечер

«Все начинается с любви». Все

происходило в теплой и добро-

желательной обстановке. Моло-

дые люди внимательно, с непод-

дельным интересом слушали на-

чальника отдела ЗАГС Надежду

Николаевну Засекову, которая

рассказала о том, как оформить

отношения, какой брак призна-

ется действительным, с какого

возраста разрешено заключать

брак в нашей стране, в других

государствах, а также о том, в

каких случаях невозможно заре-

гистрировать брак. Надежда

Николаевна сопровождала свой

рассказ поучительными приме-

рами из жизни. 

Такой вечер не мог обойтись

без лирической страницы, кото-

рую подготовила ведущий биб-

лиотекарь Муезерской район-

ной детской библиотеки Вера

Михайловна Кожедуб. Начала

она с трогательных старинных

легенд о влюбленных, напри-

мер, о судьбе православных рус-

ских святых Петра и Февронии,

жизнь которых стала символом

супружеской любви и семейного

счастья. 

Что такое любовь, пытались

объяснить многие: ученые, фи-

зиологи, философы, психоло-

ги, но точного ответа так и не

дал никто. И когда приходит

светлая пора первой любви, то

молодые люди чаще всего обра-

щаются к поэзии. В этот день

для юношей и девушек звучали

проникновенные строки о пер-

вой любви русских поэтов.

Прошла также презентация но-

вого поэтического сборника Га-

лины Синевой (Ахмаевой) из

Нижнего Новгорода «Ничего

не прошло, не забылось…», в

который вошли ее ранние стихи

о юности, о первой любви. Судя

по реакции слушателей они за-

дели за живое их сердца. 

Верится, что этот вечер на-

долго запомнится старшеклас-

сникам и что они будут более

ответственны в серьезных ситу-

ациях, которые готовит им

предстоящая самостоятельная

жизнь.

Елена КЛИМОШЕВСКАЯ, 
Муезерская районная

детская библиотека

Время говорить о любви
C десятиклассниками Муезерской средней школы поговорили о любви. В ЗАГСе…
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Бег с препятствиями
Учителя городских и сельских

школ России обратились с от-
крытым письмом к Правитель-
ству России.

В письме, размещенном в интер-
нет-издании Завуч.инфо, учителя
требуют внести коррективы в суще-
ствующую образовательную систе-
му. Они считают, что кризис школь-
ного образования достиг апогея.
Учителя утверждают, что по новой
системе оплаты труда (НСОТ) педа-
гоги потеряли от одной до трех ты-
сяч рублей каждый, и это при увели-
чении нагрузки на 4 – 6 академичес-
ких часов в неделю! Учитель, гово-
рится в открытом письме, получает в
среднем 8 тысяч рублей. «Как про-
жить на эти деньги?» – спрашивают
они и констатируют: «Работа учите-
ля сегодня во многом напоминает
бег с препятствиями, где уже нет
места главному – обучению и вос-
питанию. Ведь все силы и время пе-
дагога уходят на борьбу с трудностя-
ми – финансовыми, бытовыми, ор-
ганизационными… Ситуация может
оказаться катастрофической на фо-
не общего снижения уровня образо-
вания в стране».

Авторы открытого письма Влади-
миру Путину предлагают свой план
выхода из кризиса системы школьно-
го образования. В нем 14 пунктов, в
которых, в частности, содержатся тре-
бования ввести единую структуриро-
ванную правовую базу, приравнять
учителей к госслужащим, пересмот-
реть систему ЕГЭ, минимизировать
бумажную работу. 

http://www.zavuch.info

Ни пуха  ни пера!
В Карелии более 6 тысяч девя-

тиклассников будут сдавать проб-
ный экзамен по русскому языку 
12 марта, по алгебре 17 марта.

В прошлом году для выпускни-
ков основной школы аттестация в
новой форме проводилась только по
русскому языку, в этом году добави-
лась алгебра.

Результаты оцениваются по 100-
балльной шкале, которая потом пе-
реводится в школьную 5-балльную
отметку. 

В отличие от ЕГЭ, который сдают
выпускники 11-х классов, результаты
работ девятиклассников будут оцени-
ваться экспертами «вручную», без ма-
шинной обработки. 

В республике около 6300 девя-
тиклассников, более двух тысяч из
них – учащиеся петрозаводских
школ. В этом году к государствен-
ной итоговой аттестации в новой
форме привлечены и выпускники
вечерних школ.

Минобразования РК 

О русском языке 
замолвят слово

Ушаковские чтения пройдут в
Петрозаводске 26 марта.

Тема седьмой региональной науч-
но-практической педагогической кон-
ференции – «Воспитание школьников
на основе традиций нашего Отечест-
ва». Пройдет она в Карельском кадетс-
ком корпусе (ул. Правды, 31). 

На конференции будут обсуж-
даться проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания, вопросы
преподавания русского языка, лите-
ратуры и истории как предметов,
играющих ведущую роль в воспита-
нии национального самосознания
школьников. 

Завершится конференция семи-
наром для учителей русского языка и
литературы. Приглашаются все жела-
ющие. 

Валентина КАЛАЧЕВА

Не торопите 
детей жить

Ольга ПАРАМОНОВА, учи-

тель начальных классов петроза-

водской средней школы № 48,

победитель приоритетного наци-

онального проекта «Образова-

ние», методист Центра развития

образования:

– Мой пе-

дагогический

стаж 27 лет. 

20 лет я рабо-

тала с шести-

летками, пос-

ледние годы

беру перво-

классников-семилеток. Мно-

гие годы была убеждена, что в

школу надо идти в 6 лет. Се-

годня я хочу высказать мнение

не только как опытный учи-

тель, но и как мама.

Своих собственных детей,

Сергея и Екатерину, много лет

назад я отправила учиться в 

6 лет, хотя была возможность

отдать с 7 лет. Они были не-

плохо готовы к школе, рано

начали читать. Многие роди-

тели считают, что чтение и

счет – главное для подготовки

к школе. Сколько бы мы, учи-

теля, ни говорили,  что это не

самое главное, родители и

воспитатели детских садов се-

годня придерживаются друго-

го мнения.

Сергей пошел учиться с

детьми, которые были на год

старше его, окончил 1 класс

почти на одни пятерки (тогда

были отметки в 1 классе).

Первый его школьный год

проходил на моих глазах, и я

поняла, что дети должны

учиться со своими сверстни-

ками, физическое развитие

нельзя не учитывать, каким

бы высоким ни было интел-

лектуальное. Я перевела сына

во 2 класс, к ровесникам и се-

годня об этом не жалею. Пер-

вый вывод сделала такой: не-

желательно учиться с детьми

старше вашего малыша на

год, а иногда и на полтора, в

будущем это обязательно ска-

жется на его психологическом

здоровье.

В последние годы в Каре-

лии, да и по всей России, в 

1 класс поступает очень мало

здоровых детей, программы

сверхсложные, а амбиции у

родителей завышены. Недос-

таток солнца, витаминов,

плохие экология, питание и

вода – все это сказывается на

детском здоровье. Советую

поступать в школу с 7 лет, осо-

бенно мальчикам!

Не думайте исключи-

тельно про первый год обу-

чения, подумайте о том, что

учиться ребенку надо 11 лет.

Маленьким некрепким ин-

теллектуалам легко только

первые полгода, но они

быстро утомляются. Физи-

чески крепкие детишки, ко-

торые умеют быстро одеться

и раздеться, подготовиться к

уроку, более усидчивые и

внимательные, быстро дого-

няют и перегоняют интел-

лектуалов.

Конечно, все очень инди-

видуально. Посоветовать мо-

гут воспитатель и психолог в

детском саду, прислушайтесь

к ним, они же видят, как ваш

ребенок умеет работать в кол-

лективе. Жизненного опыта у

семилетнего ребенка на год

больше, он быстрее адаптиру-

ется к школе, и у него еще ос-

танется время на дополни-

тельное образование во вто-

рой половине дня. 

Еще раз напомню: сегодня

другой темп жизни, другое

здоровье у детей, другие прог-

раммы. Не торопите детей

жить...

Плата 
слишком высока

Ольга СИДЛОВСКАЯ, зав.

кафедрой физического и пси-

хического здоровья ребенка

факультета дошкольной и со-

циальной педагогики и психо-

логии, директор Центра психо-

логической поддержки «Ваш

психолог»:

– По зако-

ну право быть

принятыми в 

1 класс имеют

все дети, дос-

тигшие шести

с половиной

лет и не имею-

щие медицинских противо-

показаний. Однако достиже-

ние ребенком определенного

возраста на самом деле не яв-

ляется гарантией готовности

к школе. По интеллектуаль-

ным способностям дети 6 и 7

лет имеют небольшие разли-

чия, но физически и эмоцио-

нально шестилетки значи-

тельно отличаются от семи-

леток. 

В моей практике почти у

всех детей, и особенно у

мальчиков, которые начали

учиться до шести с полови-

ной лет, было много проблем

в обучении и трудностей

адаптации к школе. Некото-

рые родители стремятся от-

дать мальчиков в школу по-

раньше, боясь, что с учени-

ческой скамьи ребенок попа-

дет сразу в армию. Но порой

плата за это слишком высока:

постоянный неуспех, низкая

самооценка, отсутствие жела-

ния учиться. 

Девочки приспосаблива-

ются легче, стараются соот-

ветствовать школьным требо-

ваниям, ожиданиям учителя и

родителей. Но любой ребе-

нок, который психологически

не подготовлен к школе, будет

испытывать трудности в обу-

чении. Самые серьезные

трудности для большинства

шестилеток – школьные тре-

бования, режим, длитель-

ность уроков, необходимость

постоянно себя сдерживать и

контролировать, быть внима-

тельным в течение дня. 
Помочь определить готов-

ность вашего малыша к таким
нагрузкам могут психологи.
Обычно прием в школу начи-
нается в марте-апреле. С деть-
ми проводят собеседование и
тестирование. Сложность за-
даний зависит от школы: в од-
них могут просто попросить
посчитать до десяти и обрат-
но, а в других требуют бегло
прочитать текст, решить зада-
чу и пройти серию психологи-
ческих тестов. 

Если требования в школе
достаточно жесткие, необхо-
дима специальная подготов-
ка ребенка, которая может
проводиться в детском саду
или группах подготовки к
школе (Малышкиной шко-
ле). Это не гарантирует ус-
пешности в обучении, но мо-
жет облегчить адаптацию ре-
бенка к школе. 

Обратите внимание на спо-

собность малыша ориентиро-

ваться в пространстве. Про-

верьте, знает ли он, где нахо-

дятся «право» и «лево». Может

ли найти верхний левый угол

листа и т.п. Нарисуйте план

вашей квартиры (детской пло-

щадки) и предложите ребенку

найти «клад», помеченный в

определенном месте. Или

попросите ребенка срисовать

абстрактный рисунок из прос-

тых геометрических фигур.

Можно предложить посчитать

по порядку расположенные в

несколько рядов предметы.

Обратите внимание на то, что

счет идет слева направо и свер-

ху вниз. Часто дети перечисля-

ют предметы хаотично или на-

чинают пересчитывать их

справа налево или снизу вверх.

Зеркальное письмо букв или

цифр также является призна-

ком необходимости дополни-

тельного внимания к разви-

тию пространственной ориен-

тации. 

Если вы хотите протести-

ровать ребенка у специалиста,

то это надо делать тогда, когда

ребенок здоров. Перед тести-

рованием нельзя смотреть те-

левизор или играть в компью-

тер, поскольку это приводит к

снижению концентрации вни-

мания и работоспособности.

Специалист определяет уро-

вень развития способностей

по целому набору тестов, иде-

альное выполнение одного

теста не имеет решающего

значения.

Чтобы быть спокойными

при поступлении ребенка в

школу, пройдите тестирование

заранее, в 5 – 6 лет. Не прово-

дите его самостоятельно, до-

верьтесь специалисту. Психо-

лог поможет вам подобрать

индивидуальную программу

занятий и даст необходимые

рекомендации по подготовке к

школе. Если ваш ребенок уже

зачислен в школу, то можно

обратиться за консультацией к

психологу в апреле-мае. Необ-

ходимо адекватно оценить

психологическую готовность и

получить рекомендации от

психолога по адаптации ре-

бенка к школьному обучению,

учету его индивидуальных

особенностей.  

НУЖЕН СОВЕТ

К школе готов. А готов ли?
Во сколько отдавать ребенка в школу – в 6

или в 7 лет? Жаркий спор между родителями
по этому вопросу разгорелся недавно в одном
из петрозаводских детских садов. Ни к чему
не пришли и тогда обратились к нам в газету, а
мы адресовали этот вопрос специалистам.

Что такое
готовность 
к школе? 

1. Интеллектуальное и
речевое развитие. Обычно
определяется уровень овла-
дения простейшими логи-
ческими операциями. Это
задания типа «четвертый
лишний», классификация,
рассказ по серии картинок.
Определяются уровень раз-
вития связной речи, наличие
логопедических проблем.

2. Желание идти в шко-
лу, понимание того, зачем
необходимо учиться, зачем
нужны знания, зачем дети
идут в школу.

3. Умение действовать
по заданному взрослым
правилу, слушать и после-
довательно выполнять его
указания.

4. Отношение ко взрос-
лому как к учителю, указа-
ния которого обязательны.

5. Наличие навыков об-
щения со сверстниками и
взрослыми.
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Путешествие в прошлое
Руководители школьных музеев 

несмотря на трудности намерены продолжать свою работу
Совет музея состоит из лю-

дей разного возраста, это и уче-
ники, и педагоги, и жители по-
селка. Юрий Михайлович Мош-
ников, самодеятельный худож-
ник, ежегодно организует выс-
тавки своих работ, проводит экс-
курсии, обучает детей рисунку
по камню. Раиса Евгеньевна
Тешко, учитель начальных клас-
сов, устраивает выставочные
экспозиции «Военная детская
игрушка», «Кукла в нашей жиз-
ни», помогает школьникам со-
бирать материал по истории по-
селка. Анна Васильевна Барыш-
никова и Любовь Васильевна
Левоева, учителя карельского
языка, организуют детские лет-

ние экспедиции по Олонецкому
району. 

В совет школьного музея
приходят дети по желанию. Тес-
ная связь с Карельским государ-
ственным краеведческим музеем
позволила провести передвиж-
ные выставки «Карелия в годы
Великой Отечественной войны»,
«Символы Карелии», поучаство-
вать в раскопках древностей,
провести пятичасовой урок для
ста учеников 4 – 6 классов посел-
ков Мелиоративный и Вилга
«Путешествие в прошлое». 

Участие в Ассоциации музеев
школ Петрозаводска и Прио-
нежья расширяет кругозор на-
ших школьников. В нашем музее
в 2008 году побывали ученики и
педагоги восьми школ, советы
ветеранов Петрозаводска, Прио-
нежского района. Музей привле-
кает школьников к участию в ис-
следовательской деятельности и
созданию компьютерных пре-
зентаций, которые популярнее у
детей, чем обычные письменные
работы и альбомы. Дети подго-
товили презентации «История
моего поселка», «Сагарва – часть
старинной Шуи», «Деревянное
зодчество южных карел», «Гар-
мония природы и деревни Намо-
ево» и другие. 

Осуществляя проект «Па-
мятники в честь погибших жи-
телей Прионежья в годы Вели-

кой Отечественной войны», я
проехал с учениками полторы
тысячи километров по родному
Прионежскому району. Инте-
ресно было наблюдать, как дети
фотографировали памятники,
беседовали с людьми. 

Ежегодно музей организует
экспедиции школьников в Оло-
нецкий район для сбора матери-
ала, знакомства с карелами-лив-

виками. Наших детей всегда ра-
душно встречают школы Котко-
зера, Верхнего Олонца, Олонца. 

Благодаря музею в 1 классе
зародился ансамбль фольклор-
ного ансамбля «Потешка». Дети
из детских садов Мелиоративно-
го, Шуи, прежде чем прийти в 
1 класс, знакомятся со школой
через игровую программу в му-
зее. Музей открыл карельские
горницы в детском объединении
«Березка» и кабинете карельско-
го языка, устраивает передвиж-
ные выставки в поселковой биб-
лиотеке. 

Нынешние выпускницы
Настя Малышева и Галина
Байкова уже давно в совете му-
зея, их любимые занятия –
встреча гостей и проведение
экскурсий. Девятиклассники
Алексей Шинкарук, Гриша
Андрианов, Андрей Сазонов
много лет в составе совета, они
любят заниматься реставраци-
ей, фотографированием и по-
иском новых экспонатов. Пя-
тиклассники только пришли и
уже подготовили презентацию
о Важеозерском монастыре,
совершили путешествия в Кот-
козеро, Утозеро и Интерпосе-
лок. 

Музей открыт для каждого
педагога, разрешается брать экс-
понаты на урок и мероприятия,
проводить здесь встречи с инте-

ресными людьми, родителями.
Не случайно у части учителей в
тематическом планировании
есть раздел «Использование му-
зея на уроке». Например, в му-
зей под открытым небом «Кам-
ни» мы приводим детей, захва-
тив лупы, стеклышки и молотки.
Здесь дети на практике исследу-
ют карельские горные породы
не только на внешние признаки,

но и на прочность, твердость,
химические реакции. 

Учитель технологии Татьяна
Альгисовна Силюкова с ис-
пользованием музейных экспо-
натов обучает детей кулинарии,
вышивке и ткачеству. А как
здорово в кружке ИЗО вместе с
Ириной Юрьевной Коваль ри-
совать понравившийся экспо-
нат прямо в музее! Галина Фе-
доровна Скиндер на занятиях в
своем кружке с детьми изгото-

вила ритуальные куклы север-
ной России, карельские женс-
кие головные уборы, украшен-
ные бисером. Это стало неотъ-
емлемой частью музейной экс-
позиции.

Музейный комплекс школы
продолжает развиваться. У нас
появились хорошее хранилище
и место для проведения встреч
совета. Скоро, как обещают мои
ученики, будет запущен сайт му-
зея. Мы намерены также офор-
мить полный каталог экспона-
тов на карточных и электронных
носителях. 

Несмотря на новый, «умень-
шенный», подход к оплате труда
руководителей школьных музе-

ев те, кто прикипел к этому делу,
будут сохранять, приумножать и
развивать школьные музеи.
Школьным музеям в Карелии
быть! 

Совет музея нашей школы
приглашает к сотрудничеству
школьные музеи дальних посел-
ков Карелии: тел. 78-76-00. 

Виктор НОСЕВИЧ,
руководитель музея, 

учитель географии

ВИЗИТКА

В средней общеобразовательной школе посел-
ка Мелиоративный создан музейный комплекс,
включающий в себя музей «Землянка», музей
быта южных карельских крестьян XVIII – начала
XX века и музей под открытым небом «Камни».

Память сердца
Сельский школьный музей

– особое место, где формиру-
ется, поддерживается и напол-
няется содержанием то, что
называем мы любовью к малой
Родине. 

Практически в каждой сельской

школе Республики Карелия есть му-

зей, где можно увидеть фотографии

уважаемых людей поселка, хранятся

документы, где выпускники могут

увидеть свои первые стихи, расска-

зы, поделки, рисунки. 

Определенный консерватизм

сельской школы позволил ей в лихие

времена крушения советской воспи-

тательной системы уберечь музеи

боевой и трудовой славы, краевед-

ческие и этнокультурные комнаты,

уголки и выставки, кропотливо соб-

ранные и созданные руками педаго-

гов и детей многих поколений. Кое-

где сохранены даже материалы лени-

нских комнат и залов, которые пом-

нят сегодня лишь те, кому за сорок.

Здесь есть все: важнейшие собы-

тия страны, школы и поселка, исто-

рия, культура, быт и природа, доку-

менты, фотографии и предметы от

времен «доисторических» до дней

сегодняшних. Но для приходящих

сюда школьников, для односельчан

предметы сельского школьного му-

зея – это всегда особая история, па-

мять сердца. 

Среди музеев сельских школ есть

маленькие, расположенные в кори-

доре, в комнате-каморке. Есть му-

зейные пространства-системы, как в

поселке Мелиоративный или в Верх-

нем Олонце. Верхнеолонецкие энту-

зиасты музейного дела – педагоги,

школьники и односельчане – созда-

ли школьный комплекс «Родные ис-

токи», объединяющий три содержа-

тельно самостоятельных музейных

пространства: музей боевой и трудо-

вой славы, Карельскую горницу, рет-

розал 50-х годов. 

В музеях ведется исследовательс-

кая поисковая деятельность: экспе-

диции, походы по родному краю, ра-

бота с документами, встречи с людь-

ми – очевидцами и участниками ис-

торических событий. Школьные му-

зейщики занимаются просвети-

тельской и экскурсионной работой,

проводят уроки и внеучебные ме-

роприятия для школьников, экскур-

сии, праздники, представления для

жителей и гостей поселка и многое

другое. Постепенно в музеи сельских

школ приходят новые технологии. В

результате создаются, например,

виртуальные музеи, такие как в Но-

вой Вилге или в Ильинской школе. 

Пока не везде, но меняется

представление о месте и роли музея

как системообразующего элемента

воспитания не только в школе, но и

на селе. Происходит переход от тра-

диционных форм презентации-экс-

понирования материалов к интерак-

тивным технологиям погружения

ребенка в историю и культуру, в про-

цесс созидания культуры.

Объединяет сельские школьные

музеи одна общая черта: музей не

просто экспозиция или коллекция

предметов, собранных, созданных и

оформленных школьниками. Здесь

происходит публичное признание

исторической значимости поселка,

каждой сельской семьи, каждого жи-

теля деревни, здесь предъявляются,

сохраняются и оберегаются как са-

моценность история и культура все-

го поселения. 

Зинаида ЕФЛОВА,
кандидат педагогических наук,

зав. лабораторией развития
сельской школы Карелии КГПУ

Ñîâåò ìóçåÿ

Êàðåëüñêàÿ ãîðíèöà
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Подари вторую жизнь
КРАСНЫЙ УГОЛ

Денис Сачук, Владимир
Илюха, Алла Кидяева, Дарья
Жураховская, Вячеслав Кали-
нин, Игорь Шаталкин и Улья-
на Серова, капитан команды,
– все они студенты Петроза-

водского государственного
университета, потанинские
стипендиаты этого года. Объе-
динил их проект «Вторая
жизнь», с которым в этом году
ребята поехали в Подмосковье

на Зимнюю школу Благотво-
рительного фонда В. Потани-
на. По результатам серьезного
конкурсного отбора в номина-
ции «Социально ориентиро-
ванная деятельность» команда
ПетрГУ оказалась среди луч-
ших и получила грант – почти
200 тысяч рублей – на реали-
зацию проекта.

Ежегодно более 8 тысяч че-
ловек в России заболевают
лейкозом. Чтобы найти подхо-
дящего донора для одного па-
циента, необходимо знать тип
кроветворных клеток более
чем 5 тысяч людей. За обсле-
дование крови одного челове-

ка нужно заплатить 3 тысячи
рублей. В итоге поиски донора
оказываются очень дорогосто-
ящими.

В Карелии существует бла-
готворительный фонд «Ка-
рельский регистр доноров
кроветворных гемопоэтичес-
ких клеток». Только за прош-
лый год в «Карельский ре-
гистр» удалось привлечь 409
новых доноров, но их ряды
постоянно нуждаются в по-
полнении. 

Привлечь студентов – глав-
ная задача проекта «Вторая
жизнь». Его реализацию ребята
планируют начать уже в марте.

В ближайшем будущем для сту-
дентов ПетрГУ пройдет серия
PR-акций: участники проекта
расскажут о злокачественных
заболеваниях крови, в игровой
форме покажут, как люди ста-
новятся донорами, насколько
это важно для больного и безо-
пасно для человека, который
решил помочь. Заключитель-
ным этапом станет забор крови
у всех желающих. Средства
гранта покроют расходы на
обследования.

По задумке авторов проекта
«Карельский регистр» попол-
нят 80 новых, что очень важно,
молодых и ответственных до-
норов. Каждый из них сможет
подарить кому-то вторую
жизнь.

Анна БОЙЦЕВА

luta: – Моя позиция такова:
экономический кризис не столь
страшен, как о нем говорят. Во
всяком случае хочется верить,
что все обойдется и мы будем в
силах преодолеть трудности.
Богатые не станут бедными, а
бедные не разбогатеют, это точ-
но. У каждого останется то со-
циальное положение, что было
до кризиса. Хотя общая плате-
жеспособность населения, ко-
нечно, понизится. Есть и другая
точка зрения. Так вот, один мой
знакомый пребывает в данный
момент в состоянии великой
депрессии и ждет неминуемой
катастрофы. Настроить его на
что-то другое не получается.

Мой Господин: – Многое зави-
сит от того, кто кем работает.
Впрочем, косвенно всех коснется.

luta: – Да, косвенно, действи-
тельно, всех. Трудно будет тем,
кому и раньше было нелегко.
Мне так кажется...

warmen: – Неприятная сто-
рона кризиса – рост цен и сни-
жение заработной платы. Цены
растут, а зарплата уменьшается.
Соответственно спрос на все
виды товаров и услуг будет низ-
ким. Следовательно, для бога-
тых и не очень бизнесменов
кризис – это катастрофа, а для
потребителей – ограничение.
Позитивная сторона – общест-
во отойдет немного от массово-
го потребительства и вспомнит,
что есть книга «Сделай сам». А
на себя только и приходится на-
деяться в таких ситуациях.

vanovano: – Кому война, а
кому мать родна. С кризисом та
же история. Больше всех плачет
руководство разных фирм, в ко-
торых я работаю. Кризисом объ-
ясняют все: от урезания зарпла-

ты до сокращения сотрудников.
Причем на себе абсолютно не
экономят. Маленькая организа-
ция вполне может себе позво-
лить под Новый год и премии
руководящему составу в размере
трех месячных зарплат, и доро-
гущие подарки учредителю на
Новый год, которые потом на
основных средствах числятся.
Кризис не в сортирах, а в голо-
вах. Хапнуть, заплатить помень-
ше, обязанностей навешать по-
больше – так это и до кризиса
было. Только объясняли не «Ле-
лик, все пропало – кризис нас-
тупил»... Сейчас, по-моему, сов-
сем борзота пошла...

warmen: – vanovano, согла-
сен. Чем у нас и отличалось от
заграницы, так это тем, что до-
полнительную работу не опла-
чивают, хотя должны. Борзота
на все сто процентов. А безрабо-
тица растет.

vanovano: – Так и есть. Рус-
ский бизнес – самый негуман-
ный бизнес в мире. Все началь-
ники держат подчиненных за ве-
ревочки, как кукольники марио-
неток. Не согласен работать на
халяву – иди, найдем другого.

Мой Господин: – Ну не всех
же подряд напрямую кризис
коснется. Даже, скорее, не боль-
шинство. Не знаю, кому как, а
мне просто стабильности для
радости достаточно. Чтоб эти
шатания прекратились. Поду-
малось тут: а ведь нет худа без
добра, по идее, из-за кризиса
должен снизиться уровень прос-
титуции и наркоторговли.

alexSU: – С какой такой ра-
дости подобное произойдет?
Пагубные страсти людские в
кризисных условиях лишь раз-
растаются... Соответственно
спрос на проституцию и нарко-
тики, алкоголь и прочее лишь
возрастает... Плюс рост преступ-

ности в части преступлений
против собственности... Так что
кризис не средство оздоровле-
ния, увы и ах.

Darth Dimetriuz: – Сейчас
кризис используют для прикры-
тия непрофессионализма тех,
кто стоит у руля нашей эконо-
мики, и бездарности властей.
Денег в стране море, только все
они ненастоящие (кредиты и
прочее). Плюс отсутствие свое-
го производства и желание всех
не заработать денег, а хапнуть, и
чтоб побольше. Чисто Россия,
халява – главное дело в жизни
каждого. Вот поэтому нам сей-
час и кричат про кризис, что ха-
лява кончилась и теперь за нее
приходится платить.

VladAR: – Напрямую кризис
уже коснулся всех, достаточно в
магазин сходить и сравнить с
ценами, которые были, напри-
мер, летом…

striker: – Когда проблема ка-
сается лично меня – это, конеч-
но, проблема. Потому что чело-
век животное стадное, живем
мы в обществе и постоянно
сравниваем себя с соседями. А
вот если она, родная, накрывает
всех в равной степени – так в
чем моя личная психологичес-
кая проблема? Что такое кри-
зис? Снижение потребления
при тех же трудозатратах? Так
недолго мы, россияне, при при-
личном потреблении и пожили,
чтобы сильно горевать и долго
отвыкать. Вы думаете, почему
наши управители сейчас расска-
зывают, что «кризис продлится
года два-три»? Да потому, что за
это время как раз и привыкнем.
Не надо нам смеяться над Се-
верной Кореей! 

luta: – У знакомой отец не так
давно стал руководителем предп-
риятия в Великом Новгороде.
Делился с дочкой своими взгля-
дами на кризис. И вот что сказал:
«Да, я собираюсь сокращать лю-
дей. Но не потому, что кризис, а
потому что эти люди мне не нуж-
ны. А скажу я им, что сокраще-
ние именно из-за ударившего
кризиса. Это удобно. Прикрыть-
ся на пару лет кризисной ситуа-

цией, чтобы сократить рабочий
день, урезать зарплату и зарабо-
тать на простых людях деньги.
Поэтому дело тут даже не в кри-
зисе. Точнее, в нашей стране дело
тут даже не в кризисе, а в про-
нырливости тех, в чьих руках
держится хоть какая-то власть...

vanovano: – Я вот в толк ни-
как не возьму, кто-то и что-то
собрался терять? Будут кварти-
ры отбирать, машины? Если по
неуплаченному кредиту, то это и
до кризиса было: не заплатил –
изволь разбираться с пристава-
ми. Те, кто умел зарабатывать
деньги, будут и дальше их зара-
батывать, поэтому за «олигархов
местного разлива» я не пережи-
ваю ни грамма. Вот за кого нем-
ножко переживаю, так это за па-
ру-тройку моих знакомых, ко-
торые работали в частных фир-
мах на дядю. Неплохо получали
(уровень доходов в районе 70 –
90 тысяч рублей в месяц), ипо-
тека само собой… Кто им мешал
откладывать на черный день, я
не знаю. Богат не тот, кто много
зарабатывает, а тот, кто мало
тратит.

Знакомая: – Я боюсь кризи-
са, потому как начала ощущать
его еще в конце прошлого года
на работе, в магазине, у себя в
голове. В начале прошлого года
устроилась на новую работу, и
казалось, вот она, новая жизнь,
теперь я смогу стать средним
классом. Раньше зарабатывала 

9 тысяч рублей и умудрялась на
это жить: платить за детский сад
– 1200 рублей, коммунальные
платежи и телефон – около
2500, водить дочь на танцы,
нормально питаться и еще поку-
пать себе и дочери шмотки. Не
было Турции, гипермаркетов,
евроремонтов, а только юг
Кольского полуострова, мага-
зин возле дома и косметический
ремонт в хрущевке. До сих пор
удивляюсь, как я тогда жила!..

И вот на тебе кризис. Дирек-
тор сократил несколько долж-
ностей, и работа была равномер-
но распределена на небольшое
количество людей, у которых
своей работы не убавилось. На
языке моего начальника это оз-
начало «работать больше за
меньшие деньги, если не хочешь
быть уволенной». И что делать?
Если меня уволят в связи с кри-
зисом, то я к этому морально го-
това, но не материально.

И это еще не конец, а самое
начало, только вершина айсбер-
га, и неизвестно, каков он под
водой. Цены на все поднялись:
на детский сад – 1600, на ком-
муналку – общую сумму не счи-
тала, но за один газ (нас пропи-
сано в квартире двое) – 1000
рублей, в магазин лучше вообще
не ходить... А кушать что-то на-
до. И я ведь отвечаю не только
за себя, у меня дочь... Как жить
дальше? Пахать и мечтать, что
тебя не пнут с работы?

ЗАДЕЛО

Не так страшен кризис, как говорят

Проект команды Петрозаводского государ-
ственного университета получил грант Благотво-
рительного фонда В. Потанина.

Боитесь ли вы кризиса, о котором так много го-
ворят? Вопрос этот на «Карельском форуме»
вызвал бурную дискуссию. Молодежь условно
разделилась на две группы: тех, кто призывал не
впадать в панику, и тех, кому уже досталось в ре-
зультате очередного экономического катаклизма.

Боитесь ли вы кризиса?
Скорее да, чем нет. Я ощущаю тревогу за свое будущее. 36%

А чего его бояться-то? Богатые останутся богатыми,

бедные – бедными.  Ничего не изменится. 27%

Скорее нет. Я взрослый человек, смогу 

найти работу и обеспечить себя 

и своих близких в любой ситуации. 16%

Нет, потому что многое из того, что говорят, 

это лишь преувеличение, очередная 

попытка СМИ сделать из мухи слона. 

Не так страшен черт, как его малюют. 14%

Да. Все эти разговоры вводят меня в ступор. 

Мне кажется, скоро все станет совсем плохо. 7%

Всего проголосовали 44 человека.

НАШ ОПРОС

ON-LINE
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Ïðèâåò!
Âîò è ïîâåÿëî âåñíîé! Äíè ñòàëè äëèííåå, è ñîëíöå ÷àùå ïîÿâ-

ëÿåòñÿ. È óëûáîê íà ëèöàõ âñå áîëüøå, íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî î÷åíü

ñêîðî ïðàçäíèê íàøèõ áàáóøåê, ìàì, äåâ÷îíîê. Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ!

È ïóñòü öâåòû âàì äàðÿò è óëûáàþòñÿ íå òîëüêî â ýòîò äåíü. 
Òâîÿ ãàçåòà

Äî âñòðå÷è â àïðåëå!

×àé ñ «âàòðóøêàìè»16 ôåâðàëÿ íà áàçå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîðêà» ïðîøëà àê-öèÿ äëÿ ðåáÿò èç Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà ïîìîùè äåòÿì, îñòàâ-øèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,  «Âîçðîæäåíèå». Îðãàíèçîâàë àê-öèþ Àëåêñåé Ëóêèÿí÷óê, ïåäàãîã ÄÒÄèÞ, à ïîìîãàëè åìó âîëîí-òåðû èç «Ìîåé ãàçåòû +». Ðåáÿòà êàòàëèñü íà ñíîóòüþáàõ – «âàò-ðóøêàõ», ïîñëå êàòàíèÿ èõ îæèäàë ãîðÿ÷èé ÷àé, à ñîñèñêè íà óãëÿõðåáÿòà ñàìè ïîæàðèëè. 
Êñåíèÿ ËÓÐÈÊÎÂÀ

«Çâóêè ðîìàíñîâ ëåòàþò, ëåòàþò»

Â Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ â ÑÎØ ¹1 ïåëè. Ïî çàëó âèòàëè ìåëî-

äèè è ñòèõè î ëþáâè. Âûïóñêíèêè øêîëû ïðèãëàñèëè ñâîèõ ðîäèòå-

ëåé, ïåäàãîãîâ è äðóçåé íà âå÷åð ðîìàíñîâ. Áûëî îùóùåíèå, ÷òî âñå

ìû îêóíóëèñü â àòìîñôåðó  ìóçûêàëüíîãî ñàëîíà ðîìàíòè÷åñêîãî

ÕIÕ âåêà. Øåäåâðû Ì.È. Ãëèíêè, À.Å. Âàðëàìîâà, À.À. Àëÿáüåâà çâó-

÷àëè â èñïîëíåíèè ó÷àùèõñÿ ìóçûêàëüíîãî îòäåëåíèÿ. Ê êàæäîìó

ïðîèçâåäåíèþ áûëè ïîäîáðàíû ïîýòè÷åñêèå îòðûâêè èç ïîýçèè è

ïðîçû ðóññêèõ ïîýòîâ è ïèñàòåëåé. Êðîìå ñîëüíûõ íîìåðîâ áûëè  è

âîêàëüíûå àíñàìáëè, êîòîðûå ðåáÿòàì îñîáåííî ïîíðàâèëèñü, à ïóá-

ëèêà áûëà îò íèõ ïðîñòî â âîñòîðãå. Äîëãèå îâàöèè è êðèêè «áðàâî»,

êàçàëîñü, íå êîí÷àòñÿ íèêîãäà!
Àíàñòàñèÿ Êîøåëåâà

Õî÷ó ñòàòü êîìïîçèòîðîì

Íàø ñàéò: http://my-gazeta.com

Âåñíà ïðèíåñåò íå òîëüêî êàïåëü, 
íî è ñâåæèå íîâîñòè Íàêîíåö-òî è â íàøåé øêîëå áóäåò «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Ó÷àùè-åñÿ ñìîãóò óòîëèòü èíôîðìàöèîííûé ãîëîä è óçíàòü î ñîáûòèÿõ è ìå-ðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïðîõîäÿò â ñòåíàõ íàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, àòàêæå ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ãàçåòû – ôîòîãðàôèðî-âàòü è ïðèíîñèòü ñâîè ìàòåðèàëû.  Èíèöèàòèâà âîçðîäèòü çàáûòóþ æóðíàëèñòñêóþ òðàäèöèþ â íà-øåé øêîëå ïðèíàäëåæèò Øóâàëîâîé Àðèíå Àëåêñàíäðîâíå, ó÷èòåëþðóññêîãî ÿçûêà, à íûíå è ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû. Ïåðâûé âûïóñêâûéäåò óæå â ìàðòå.  

ßíà ÏÅÒÊÓÍ

«Ìû õîòèì æèòü!»
Òàêóþ òåìàòè÷åñêóþ ïðîãðàììó ïî ïðîôèëàêòèêå áîðüáû ñ êóðå-

íèåì 7 ôåâðàëÿ ïðîâåë äëÿ ìîëîäåæè ôèëèàë Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíî-

ãî öåíòðà â ìèêðîðàéîíå Ñóëàæãîðñêèé êèðïè÷íûé çàâîä. 

Ïîäðîñòêè, ðàçáèâøèñü íà êîìàíäû, ðèñîâàëè àíòèïëàêàòû, à ïî-

òîì ïðîâåëè àíêåòèðîâàíèå, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî îêàçàëèñü íåóòå-

øèòåëüíûìè: ðåáÿòà î÷åíü ìàëî çíàþò î ñàìèõ ñèãàðåòàõ è âðåäå êó-

ðåíèÿ. Áîëåå 50% îïðîøåííûõ êóðÿò, ïîòîìó ÷òî «ìîäíî», «êðóòî»!

Áûëè è òàíöåâàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, è ñïîðòèâíûå êîí-

êóðñû, è èñïûòàíèå «Êòî ñìîæåò ðàññòàòüñÿ ñ ñèãàðåòàìè». Æåëàþ-

ùèõ âûêèíóòü çåëüå â óðíó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, óâû, îêà-

çàëîñü íåìíîãî. 
Åëåíà ÌÎÕÎÂÈÊÎÂÀ

À ëÿãóøêè íå êâàêàþò!Òàêîå îòêðûòèå ñäåëàëè äëÿ ñåáÿ ðåáÿòà è íåêîòîðûå âçðîñëûå íàî÷åðåäíîé âñòðå÷å êëóáà «Ñåìåéíûé êðóã», êîòîðàÿ ïðîøëà 22 ôåâ-ðàëÿ â ÖÃÄÁ èì. Â. Äàíèëîâà. Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè íà ýòîò ðàçâûáðàëè äëÿ ñâîèõ äðóçåé òåìó «Ìîçàèêà ëåñà» ïî ïðîèçâåäåíèÿì Â. Áèàíêè. Ðåáÿòà èãðàëè: âîçâðàùàëè ëåñíûõ æèòåëåé â èõ äîìèø-êè, óãàäûâàëè ãîëîñà ïòèö è æèâîòíûõ. Îêàçàëîñü, ÷òî ëÿãóøà÷üå«êâà» íà ñàìîì äåëå çâó÷èò íåñêîëüêî èíà÷å, à äÿòåë óìååò íå òîëüêîäîëáèòü äåðåâî, íî è ïåòü!
À çàêîí÷èëîñü âñå èíòåðåñíîé ýêñêóðñèåé â Äåòñêèé ýêîëîãî-áèî-ëîãè÷åñêèé öåíòð.  Ðåáÿòà óâèäåëè òàì áåðêóòà, ëåáåäåé, õîðüêîâ è äà-æå ïîãëàäèëè... åæèêà, à åùå ïîçäðàâèëè  îáåçüÿíó ßøó – ó íåãî äåíüðîæäåíèÿ êàê ðàç â ôåâðàëå! 

Ïîëèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ñêàæó ÷åñòíî: íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Ìàøà – ìîÿ îäíîêëàññíèöà, ïîéìàòü åå äëÿ èíòåðâüþ
äîñòàâèëî ìíå íåìàëî õëîïîò. Îíà ïîñòîÿííî ÷åì-òî çàíÿòà: òî ïîìîãàåò ðàçîáðàòüñÿ äðóãó ñ
êîíòðîëüíîé èëè ó÷èòåëþ ñ êîìïüþòåðîì, òî êîìó-òî ïîäûãðûâàåò  íà ôîðòåïèàíî,  òî ïèøåò
ìóçûêó èëè ñòèõè, èãðàåò íà ãèòàðå èëè ïîåò…  Â ýòîì è åñòü âñÿ Ìàøà Áîñàðåâà – ãåðîèíÿ ìî-
åãî èíòåðâüþ – â åå âå÷íîì äâèæåíèè!

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2)

Âíèìàíèå: êîíêóðñû ïðîäîëæàþòñÿ!

«Êàêîãî öâåòà âîéíà?» – êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà, êîòîðûé ïðî-

âîäèò  ÊÐÎÌÎ «Ðàâíîâåñèå» ñîâìåñòíî ñ ðåäàêöèåé ðåñïóáëèêàíñ-

êîé ãàçåòû äåòåé  è ïîäðîñòêîâ «Ìîÿ ãàçåòà+». 

* * *

«Ïðîôåññèÿ – æóðíàëèñò» – II êîíêóðñ ñðåäè 11-êëàññíèêîâ

ðàéîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (øêîë) Êàðåëèè (èñêëþ÷àÿ

Ïåòðîçàâîäñê è äðóãèå íàñåëåííûå ïóíêòû, èìåþùèå ñòàòóñ ãîðîäà),

êîòîðûé ïðîâîäèò Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. 

Óñëîâèÿ î êîíêóðñàõ ÷èòàé íà íàøåì ñàéòå: htpp://my-gazeta.com.

Ó÷èìñÿ âìåñòå
Â Ñåãåæå ïðîøåë ñåìèíàð øêîëüíîé

ïðåññû. Òîëüêî â òðåõ øêîëàõ ãîðîäà ðåáÿòà
âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè âûïóñêàþò ñâîè ãàçåòû:
«Ïîêîëåíèå NEXT» (øêîëà ¹ 5), «Áîëüøèå
ïåðåìåíû» (øêîëà ¹ 6) è «Øêîëüíàÿ ìîçàè-
êà» (øêîëà ¹ 7). À ñîáðàëèñü íà ñåìèíàð
ïðåäñòàâèòåëè 5 ãîðîäñêèõ øêîë è êîìàíäà
èç øêîëû ï. Íàäâîèöû.

Íà ñåìèíàðå ìû óçíàëè, êàêèìè êà÷åñòâà-
ìè äîëæåí îáëàäàòü æóðíàëèñò, êàê íàõîäèòü
òåìû, ó÷èëèñü âåðñòàòü ãàçåòó ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììû Microsoft Office Publisher. Êàæäàÿ
êîìàíäà þíêîðîâ ñäåëàëà èíôîðìàöèîííûé
ëèñòîê, â êîòîðîì áûëè ôîòîðåïîðòàæ, ðå-
ïîðòàæ è èíòåðâüþ. Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
þíêîðû çàäàâàëè âîïðîñû ïðåäñòàâèòåëÿì
ÑÌÈ ãîðîäà è ðåñïóáëèêè: «Íèêà ïëþñ –
Ñåãåæà», «ÒÂ-êîíòàêò», ÃÒÐÊ «Êàðåëèÿ». 

Íàñòÿ ÖÀÐ¨ÂÀ, 
Âèêà ÔÀÑÒÎÂÀ

Ñåãåæà

Çâîíêèå ãîëîñà
VI ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ìëàäøèõ õîðî-

âûõ êîëëåêòèâîâ «×óäåñíàÿ ñòðàíà Çâîíêîãîëîñüå» 
èì. Ã.Å. Òåðàöóÿíöà ïðîøåë â ôåâðàëå â Ïåòðîçàâîäñêå.
À ñúåõàëèñü íà ýòîò ôåñòèâàëü þíûå ïåâöû èç Ìåäâåæüå-
ãîðñêà, Êåìè, Âîëîãäû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ïåòðîçàâîäñ-
êà, Êîíäîïîãè. Îæèäàëè è õîðîâèêîâ èç ï. Ïèíäóøè, íî
èç-çà êàðàíòèíà ðåáÿòà ïðèåõàòü íå ñìîãëè.

Áûëè â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ è ìàñòåð-êëàññû äëÿ
âçðîñëûõ, êîòîðûå ïðîâåëè ïðåïîäàâàòåëü õîðîâîãî ó÷èëè-
ùà ïðè Àêàäåìè÷åñêîé êàïåëëå èì. Ì.È. Ãëèíêè, ÷ëåí Ñî-
þçà êîìïîçèòîðîâ Ðîññèè Ãàëèíà Êóðèíà (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) è ìåòîäèñò-êîíñóëüòàíò äåòñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàò-
ðà, ðóêîâîäèòåëü ñìåøàííîãî õîðà ñòóäåíòîâ Âîëîãîäñêî-
ãî ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà Ëþäìèëà Øóâàëîâà. 

Çàâåðøèëñÿ ôåñòèâàëü ãàëà-êîíöåðòîì êîëëåêòèâîâ-
ó÷àñòíèêîâ. Êàæäûé êîëëåêòèâ ïîëó÷èë äèïëîì â èíäè-
âèäóàëüíîé íîìèíàöèè. 1-å ìåñòî ðåøèëè íå ïðèñóæ-
äàòü íèêîìó, 2-å çàíÿëè ìëàäøèå õîðîâûå ïåòðîçàâîäñ-
êèå êîëëåêòèâû «Ëàóëó» è «Òåëëåðâî», 3-å – «Ìîðîøêà»
èç ×åðåïîâöà.

Ñâåòà ÂÅÒÐÎÂÀ

ÑÑÑÑ ïï ðð àà çç ää íí èè êê îî ìì   ââ åå ññ íí ûû !!ïï ðð àà çç ää íí èè êê îî ìì   ââ åå ññ íí ûû !!
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Õî÷ó èçìåíèòü ìèð

Îòêðûòèåì ñòàëà äëÿ ìåíÿ êëè-
íèêà, äðóæåñòâåííàÿ ê ìîëîäåæè,
«Ôåíèêñ» (ÊÄÌ). Çäåñü ðàáîòàþò
íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû: ïîäðî-
ñòêîâûé ïåäèàòð, ôåëüäøåð-êîí-
ñóëüòàíò, ïîäðîñòêîâûé ãèíåêîëîã,
óðîëîã-àíäðîëîã, ïñèõîëîãè è ñïå-
öèàëèñòû ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå.
Îíè îêàçûâàþò êâàëèôèöèðîâàííóþ
ïîìîùü ìîëîäûì ëþäÿì 12 – 18 ëåò,
íåñîâåðøåííîëåòíèì ìàìàì è ïà-
ïàì, ïðè÷åì áåñïëàòíî.

Ýòà êëèíèêà êàðäèíàëüíî îòëè÷à-
åòñÿ îò ïðèâû÷íûõ íàì ïîëèêëèíèê è
áîëüíèö. Çäåñü êîìôîðòíàÿ è äîâåðè-
òåëüíàÿ àòìîñôåðà. Ñ 9.00 äî 18.00 ñïå-
öèàëèñòû æäóò êàæäîãî, êòî íóæäàåòñÿ
â èõ ïîìîùè èëè ïîääåðæêå, íåçàâèñè-
ìî îò âîçðàñòà, ïîëà, ñîöèàëüíîãî ñòà-
òóñà, ðàçìåðà êîøåëüêà, ïðîïèñêè, íà-
öèîíàëüíîñòè è ñëîæíîñòè ïðîáëåìû.
Ê êàæäîìó ÷åëîâåêó è åãî ïðîáëåìàì
îòíîñÿòñÿ ñ äîëæíûì ïîíèìàíèåì. Â
ÊÄÌ ñòðîãî ñîáëþäàåòñÿ ïðèíöèï
êîíôèäåíöèàëüíîñòè, è âñå ñåêðåòû
ïîñåòèòåëåé ñîõðàíÿþòñÿ â òàéíå. Íî
ãëàâíûå ïðèíöèïû ðàáîòû ÊÄÌ – ýòî
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, äîáðîâîëüíîñòü,
äîñòóïíîñòü.

Ïðè ÊÄÌ àêòèâíî ðàáîòàåò âîëîí-
òåðñêàÿ êîìàíäà «ÁÝÌÑ», â êîòîðîé
îêîëî 30 ïîäðîñòêîâ. «ÁÝÌÑ» îçíà÷à-
åò áûñòðûå, ýíåðãè÷íûå, ìîëîäûå,
ñèìïàòè÷íûå. È ýòî ñîîòâåò-
ñòâóåò èì. Âîëîíòåð – ýòî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü äîáðîâîëåö, òî åñòü
æàæäóùèé äîáðîâîëüíî è áåñï-
ëàòíî ïîìîãàòü. Ýòî ÷åëîâåê ñî
ñâîåé æèçíåííîé ïîçèöèåé, çà-
áîòÿùèéñÿ íå òîëüêî î ñâîåì
çäîðîâüå, íî è î çäîðîâüå îêðó-
æàþùèõ, äóìàþùèé íå òîëüêî î
ñâîåì áóäóùåì, íî è î áóäóùåì
ñâåðñòíèêîâ, îáëàäàþùèé òàêè-
ìè êà÷åñòâàìè, êàê ñîñòðàäàíèå,
ìèëîñåðäèå, ãóìàííîñòü, æà-
ëîñòü, ñî÷óâñòâèå. ×òîáû ñòàòü
âîëîíòåðàìè, ïîäðîñòêè ïðîø-
ëè ñåðüåçíóþ ïîäãîòîâêó è ïîëó-
÷èëè ñâèäåòåëüñòâà, äàþùèå èì
âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü òðåíèí-
ãè ïî òàêèì ïðîáëåìàì, êàê ïðî-
ôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãî-
ëèçìà, òàáàêîêóðåíèÿ è ÑÏÈÄà,
äèñêðèìèíàöèÿ è ýìîöèîíàëü-
íîå áëàãîïîëó÷èå. Îíè âåðÿò,

÷òî â ñîñòîÿíèè çàèíòåðåñîâàòü ðîâåñ-
íèêîâ ïðîáëåìàìè, âîëíóþùèìè íàøå
îáùåñòâî, è òåì ñàìûì ïîìî÷ü èì èç-
áåæàòü íåíóæíûõ îøèáîê. 

– ß ðàáîòàþ ñ ðåáÿòàìè, çàíèìàþñü
îáó÷åíèåì äîáðîâîëüöåâ, ïîèñêîì
ñïîíñîðîâ äëÿ ÊÄÌ, – ðàññêàçûâàåò
ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê Íàòàëüÿ Èãî-
ðåâíà Ëåãîñòàåâà. – Ïðîâîæó òðåíèíãè
ïî ïðîôèëàêòèêå ðèñêîâàííîãî ïîâå-
äåíèÿ, ïèøó ïðîåêòû, îðãàíèçîâûâàþ
âìåñòå ñ âîëîíòåðàìè àêöèè.

Â îäíîé èç òàêèõ àêöèé ó÷àñòâîâàëà
è ÿ: â êîíöå íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü áëàãîò-
âîðèòåëüíàÿ àêöèÿ â äåòñêîì äîìå ¹1
«Ïîìîæåì íàøèì äåòÿì». Þëÿ Àíäðå-
åâà è Æåíÿ Åðåìèíà, Àííà Êðûëîâà è
Ðèòà Ìàìåíîâñêàÿ, Êðèñòèíà Êîðíå-
âà, Êàòÿ Ñèðîòèíà, Ëåíà Ñîêîëîâà, êî-
òîðûå ó÷àòñÿ â ëèöåå ¹ 13, ãèìíàçèè
¹ 37, øêîëå ¹ 5, è äðóãèå âîëîíòåðû
ÊÄÌ ñòàëè – ïóñòü õîòü íà ÷àñ! – ëó÷-
øèìè äðóçüÿìè ìàëåíüêèõ ðåáÿòèøåê.
Îíè ïðîâåëè âåñåëûå èãðû: «Ñíåæíûé
êîì» – ÷òîáû ðåáÿòà áûñòðî ïîçíàêî-
ìèëèñü, «Ñóï è êîìïîò» – ÷òîáû íàó-
÷èëèñü ïðàâèëüíî ãîâîðèòü, «Êîò â
ìåøêå» – ÷òîáû áûòü âíèìàòåëüíûì…
À åùå áûëè «Ðó÷êè», «Äíè íåäåëè»,
«Ñëîâî â ñëîâî»… 

Âíà÷àëå äåòèøêè ñ îïàñêîé îòíåñ-
ëèñü ê âîëîíòåðàì, ñòåñíÿëèñü è íåîõîò-
íî øëè íà êîíòàêò. Íî âñêîðå ðàñêðåïîñ-

òèëèñü è ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå â èãðàõ. Âîò òóò ìû è ñìîãëè ïî-
íàñòîÿùåìó ñáëèçèòüñÿ ñ íèìè è ïîäà-
ðèòü äåòÿì ñâîþ çàáîòó. Êàê îêàçàëîñü,
ýòî íåïåðåäàâàåìîå îùóùåíèå! Íà ëèöàõ
äåòåé ïîñòåïåííî íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ
óëûáêè, è ñ êàæäîé òàêîé óëûáêîé ìû
âñå áîëüøå ïðèâÿçûâàëèñü ê íèì. Íàñòà-
ëî âðåìÿ ïðîùàòüñÿ. Âîëîíòåðû ïîäàðè-
ëè äåòÿì ìÿãêèå èãðóøêè, êîíñòðóêòî-
ðû, êåãëè, êíèãè, âèäåîêàññåòû ñ ìóëüòè-
êàìè è îáåùàëè ïðèõîäèòü. À êîãäà âûø-

ëè èç äåòñêîãî äîìà, óæå íå
áûëî òîãî ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ, ó ìíîãèõ íà
ãëàçàõ ïîÿâèëèñü ñëåçû: òàê
áûëî æàëü ýòèõ âåñåëûõ,
îçîðíûõ äåòèøåê, ëèøåí-
íûõ ðîäèòåëüñêîé ëþáâè è
çàáîòû. Â òàêèå ìîìåíòû
íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, êàê
ñèëüíî òû ëþáèøü ñâîèõ
ðîäèòåëåé, êîòîðûå áûâà-
þò ñòðîãè, à èíîãäà è íåñï-
ðàâåäëèâû. Íî îíè ó íàñ
åñòü, òàêèå ðîäíûå...

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
Ñ.Í. Êàÿâà è Í.È. Ëåãîñ-
òàåâà ñîçäàëè ïðîåêò
«Êëóá ìîëîäûõ ìàì» –
äëÿ òåõ, êòî â ñêîðîì âðå-
ìåíè ðîäèò èëè óæå ðîäèë
ìàëûøà. Ïåðâàÿ âñòðå÷à
ñîñòîÿëàñü â êîíöå íîÿá-

ðÿ. Òåïåðü îíè ïðîõîäÿò ðåãóëÿðíî.
Ñïåöèàëèñòû ÊÄÌ äåëÿòñÿ ñâîèìè
çíàíèÿìè, îïûòîì, âìåñòå îáñóæäàþò,
êàê âîñïèòûâàòü ìàëûøà. Âåäü çàáîòà
– ýòî è ëþáîâü, è îòâåòñòâåííîñòü çà
ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Âîëîíòåðû ñîòðóäíè÷àþò ñ èíâàëè-
äàìè, ëþäüìè ïîæèëîãî âîçðàñòà, äåòü-
ìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé. Îêàçûâàþò ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, òàêèõ êàê
«Òàíöóé ðàäè æèçíè».

Â ìàðòå «Ôåíèêñó» èñïîëíÿåòñÿ ãîä.
À ñêîëüêî óæå ñäåëàíî, à ñêîëüêî çàäó-
ìàíî èíòåðåñíîãî íà áóäóùåå! Â Ïåòðî-
çàâîäñêå íà óëèöå Ðîâèî, 13, â çäàíèè ãî-
ðîäñêîé äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ¹ 2 òåáÿ
âñåãäà âûñëóøàþò, ïîéìóò è ïîìîãóò.

Ñîíÿ ÃÎÐÎÕ,
Óíèâåðñèòåòñêèé ëèöåé

Ôîòî àâòîðà

– Ðåáÿòà, à äàâàéòå ïîèãðàåì â èãðó «Ðó÷êè». Òàê îíà íàçûâàåò-
ñÿ íå ñëó÷àéíî: ìû áóäåì ðàáîòàòü ðóêàìè. Âàì íåîáõîäèìî ïî
î÷åðåäè ðèñîâàòü ëþáóþ ÷àñòü òåëà. À çàòåì ðàññêàçàòü î ïîëó-
÷èâøåìñÿ ïåðñîíàæå, íàäåëèòü åãî îïðåäåëåííûìè ñïîñîáíîñ-
òÿìè. Åñëè áóäóò âîçíèêàòü âîïðîñû, íå ñòåñíÿéòåñü èõ çàäàâàòü.

–  Àíÿ, ïîìîãè, ïîæàëóéñòà, ó ìåíÿ íå ïîëó÷àåòñÿ íîñèê.
–  ß åìó ðó÷êó áîëüøóþ-ïðåáîëüøóþ ñäåëàþ. Òàê ìîæíî?
–  À ÿ ìîãó íàðèñîâàòü åìó  òðè ðóêè èëè ÷åòûðå èëè äàæå

äåñÿòü?
–  Îé, ó ìåíÿ îäèí ãëàç ïîëó÷èëñÿ áîëüøå äðóãîãî. Íå ñòðàøíî?
–  Ó íåãî øåñòü íîã. Îí áûñòðåå âñåõ áóäåò áåãàòü!
–  Ó-ó, à ó ìîåãî âìåñòî äâóõ ÷åòûðå ãëàçà! Òåïåðü îí áóäåò âèäåòü äàæå â òåìíîòå è ñêâîçü ñòåíû. 
Âîïðîñîâ áûëî ìíîãî. Îáå êîìàíäû õîòåëè âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè ê òâîð-

÷åñòâó, ïîáåäèòü. Ôàíòàçèðîâàëè ðåáÿòà äîëãî è âåñåëî. À ðèñóíêè ïîëó÷èëèñü çàáàâíûå… 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)
– Ìàøà, òû ïîáåäèòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ìî-

ëîäûõ êîìïîçèòîðîâ «Êàëåâàëà» â ìóçûêå». Ñ ïîáåäîé íà
êîíêóðñå! Ðàññêàæè, çà ÷òî òåáÿ óäîñòîèëè íàãðàäû.

– Ìîÿ êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ñîñòîÿëà èç ïÿòè «êàëå-
âàëüñêèõ» êàðòèí äëÿ ôîðòåïèàíî: «Îõîòà íà ÷óäåñíîãî
ëîñÿ», «Âÿéíåìåéíåí», «Àéíî», «Êàëåâàëà» è «Ñàìïî». Â
êàæäîé ïüåñå ÿ íå ñòàðàëàñü ïåðåäàòü ñþæåò ðóíû, à ñòðå-
ìèëàñü ñîçäàòü îáîáùåííûé îáðàç. Íàïðèìåð, â ïüåñå
«Ñàìïî» ìíå õîòåëîñü âûðàçèòü íåîäíîçíà÷íîñòü ìåëü-
íèöû ñ÷àñòüÿ, âåäü åå áîãàòñòâà òîëêàþò ëþäåé íà âîðîâ-
ñòâî è âðàæäó. 

– ×òî òåáÿ îáû÷íî âäîõíîâëÿåò íà íàïèñàíèå ìóçûêè?
– Ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. Ýòî ìîæåò áûòü ïîýçèÿ –

ñòèõè Ëåðìîíòîâà, Ôåòà, Ïóøêèíà, êàðòèíû. Íàïðèìåð,
ó ìåíÿ åñòü öèêë èç äâóõ ïüåñ ïî êàðòèíàì õóäîæíèêîâ
Êëîäà Ìîíå «Íèìôåè» è Ïàáëî Ïèêàññî «Òàíåö». 

– À òåáå ñíèëàñü êîãäà-íèáóäü… ìóçûêà?
– Îäèí ðàç ñî ìíîé òàêîå áûëî. ß ïðîñíóëàñü â øåñòü

÷àñîâ óòðà, óñëûøàâ çâóêè ñêðèïêè è êîëîêîëüíûé çâîí.
Ýòî ñàìî ïî ñåáå áûëî ñòðàííî: â òàêîå âðåìÿ ýòîãî áûòü
íå ìîãëî! Ñíîâà ëåãëà ñïàòü, à êîãäà ïðîñíóëàñü îêîí÷à-
òåëüíî, íå ñìîãëà âñïîìíèòü óòðåííþþ ìåëîäèþ. Ìîæåò
áûòü, ìíå ýòî ïðèñíèëîñü? Âîîáùå, ÿ ñòàðàþñü ñðàçó çà-
ïèñûâàòü òî, ÷òî ìíå ïðèõîäèò â ãîëîâó. Îáû÷íî èìïðî-
âèçàöèÿ çà ôîðòåïèàíî ðîæäàåò ìóçûêó. Ãëàâíîå – ýòî
ïîñòîÿííî ðàáîòàòü, âåäü åñëè ñåãîäíÿ òåáå â ãîëîâó íå
ïðèõîäèò íè îäíîé õîðîøåé èäåè, òî çàâòðà ìûñëü îáÿçà-
òåëüíî çàéäåò òóäà íà îãîíåê. 

– Êîãäà ìàëåíüêèõ äåòåé ïðèâîäÿò â ìóçûêàëüíóþ øêî-
ëó, òî îáû÷íî ðîäèòåëè âûáèðàþò äëÿ íèõ èíñòðóìåíò, à
êîìïîçèöèåé îíè çàíèìàþòñÿ ïî æåëàíèþ. Êàê òû ïîïàëà
íà ñâîé ïåðâûé óðîê ïî êîìïîçèöèè? 

– Èçíà÷àëüíî ÿ çàíèìàëàñü â ìóçûêàëüíî-õîðîâîé
øêîëå ¹ 2 ïî êëàññó ôîðòåïèàíî. Ïåäàãîã ïî ñïåöè-
àëüíîñòè, óñëûøàâ ìîå ïåðâîå ñî÷èíåíèå «Ìåäâåäü»,
ïðåäëîæèëà ìíå ñõîäèòü íà çàíÿòèå ïî êîìïîçèöèè.
Îé, è ñî÷èíåíèåì-òî íàçâàòü áûëî òðóäíî: êàæäûé ðàç
ÿ åãî èãðàëà ïî-ðàçíîìó, ïîòîìó ÷òî çàïèñûâàòü íîòû
áûëî ëåíü. Èäòè ÿ î÷åíü áîÿëàñü. Íî ìîÿ íîâàÿ ó÷è-
òåëüíèöà Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà Ñåðãååíêî îêàçà-
ëàñü î÷åíü äîáðûì è îòêðûòûì ÷åëîâåêîì. ×àñòî âìåñ-
òå ñ ïåäàãîãîì ìû ñàäèëèñü çà èíñòðóìåíò è íà÷èíàëè
èìïðîâèçèðîâàòü â ÷åòûðå ðóêè. Ìíå òàê íðàâèëèñü
íàøè çàíÿòèÿ!

– Ïîíèìàþ, ÷òî òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê äîëæåí ïðåæäå âñå-
ãî ñòàðàòüñÿ íåñòè ÷òî-òî íîâîå ëþäÿì. È âñå æå íå ìîãëà
áû òû íàçâàòü ìíå ëþäåé èñêóññòâà, êîòîðûå òåáå áëèæå
âñåãî ïî äóõó?

– Â ìóçûêå íåçûáëåìûé àâòîðèòåò äëÿ ìåíÿ Äìèòðèé
Øîñòàêîâè÷. Â ëèòåðàòóðå áëèæå âñåãî Äîñòîåâñêèé è
Õàðìñ. Î÷åíü ëþáëþ Ðåíàòó Ëèòâèíîâó. Åå ðåæèññåðñêèå
ðàáîòû ïðèâëåêàþò ñâîèìè êðàñêàìè, à åå ãåðîèíè íåñ-
ìîòðÿ íà èõ æåìàííîñòü âñåãäà êàæóòñÿ ãëóáîêèìè è
óòîí÷åííûìè. Ñàìûå ëþáèìûå êàðòèíû – «Ìíå íå áîëü-
íî» è «Áîãèíÿ. Êàê ÿ ïîëþáèëà». Îíè î÷åíü èñêðåííè, â
íèõ åñòü íåäîñêàçàííîñòü...

– Êîãäà òû ñëóøàåøü ÷óæóþ ìóçûêó, òî, ïîäìå÷àÿ îñîáî
ïîíðàâèâøóþñÿ ìåëîäèþ, òåáÿ íå áåðåò çàâèñòü, ÷òî ýòî íà-
ïèñàëà íå òû?

– Êîãäà ñëóøàþ êëàññèêîâ, òî íåò. À âîò ñ ìóçûêîé
ñâåðñòíèêîâ âñå ñîâñåì ïî-äðóãîìó: âîçíèêàåò îùóùå-
íèå, áóäòî áû îíè óêðàëè ìîå âäîõíîâåíèå. Èíîãäà, êîã-
äà ñëûøó äåéñòâèòåëüíî ñòîÿùåå ñî÷èíåíèå, ìåëüêàåò
ìûñëü: «Ýòî äîëæíà áûëà ñî÷èíèòü ÿ!»

– Äëÿ òåáÿ âàæíî ìíåíèå ëþäåé î òâîåé ìóçûêå? Âåäü
ìíîæåñòâî ïðèçíàííûõ êîìïîçèòîðîâ áûëè íåïîíÿòû ñîâ-
ðåìåííèêàìè.

– Äëÿ ìåíÿ âàæíî ìíåíèå ìîèõ áëèçêèõ ëþäåé, íî
áîëüøå âñåãî ìíåíèå ìîåãî ïåäàãîãà ïî êîìïîçèöèè
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Áåëîáîðîäîâà, êîòîðûé ïîääåð-
æèâàåò è íàïðàâëÿåò ìåíÿ. Êîìïîçèòîðîâ-æåíùèí ãî-
ðàçäî ìåíüøå, ÷åì êîìïîçèòîðîâ-ìóæ÷èí, ïîòîìó ÷òî
æåíùèíû âñåãäà áîëüøå ñîìíåâàþòñÿ, à ïîòîìó íóæäà-
þòñÿ â ïîääåðæêå. À âîò ìíå ïîâåçëî.

– Âñå òâîð÷åñêèå ëþäè âûäåëÿþòñÿ èç òîëïû. Íåêîòî-
ðûå íå ïîíèìàþò èõ. Ñêàæè, à òû ñ÷èòàåøü ñåáÿ ñòðàííûì
÷åëîâåêîì?

– ß äóìàþ, âñå ëþäè èíäèâèäóàëüíû. Êòî-òî ñ÷èòàåò
ñòðàííûì îäíî, êòî-òî – äðóãîå. Ìîæåò, è ÿ â ÷åì-òî
ñòðàííàÿ, íî ÿ íå äóìàþ, ÷òî ýòî íå÷òî ýêñòðàîðäèíàðíîå.

– Ó òåáÿ åñòü æèçíåííûé ïëàí?
– Â äåòñòâå íà âîïðîñ «Êåì òû õî÷åøü ñòàòü?» ÿ âñåã-

äà îòâå÷àëà: «Âåëèêèì ìàòåìàòèêîì, âåëèêèì êîìïîçè-
òîðîì è âåëèêèì ïèàíèñòîì». Ñåãîäíÿ, êîãäà ÿ óæå ðå-
àëüíî ñìîòðþ íà âåùè, ìå÷òàþ ïîñòóïèòü â êîíñåðâàòî-
ðèþ íà îòäåëåíèå êîìïîçèöèè. Ïðåæäå âñåãî ìíå õîòå-
ëîñü áû ñòàòü õîðîøèì êîìïîçèòîðîì, íàéòè ñâîé
ñîáñòâåííûé ñòèëü. 

Àíàñòàñèÿ ÊÎØÅËÅÂÀ,
ÑÎØ ¹ 1

Õî÷ó ñòàòü
êîìïîçèòîðîì

«Ôåíèêñ» ñïåøèò íà ïîìîùü

Êëóá ìîëîäûõ ìàì. Í.È. Ëåãîñòàåâà  òðåòüÿ ñëåâà

Âîëîíòåðû â ãîñòÿõ ó ðåáÿò èç äåòñêîãî äîìà ¹ 1
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Ìàêñèì ÓÒÈÊÅÅÂ – çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîé òåëåðàäèîêîìïàíèè Êàðå-
ëèè. Ó÷èëñÿ â èíñòèòóòå êèíîèíæåíåðîâ â Ëåíèíãðàäå (ñåãîäíÿ ÑÏáÃÓ êèíî è òåëåâèäåíèÿ).
Ïîñëå ÷åòâåðòîãî êóðñà ïîïàë íà ïðàêòèêó íà Êàðåëüñêîå òåëåâèäåíèå è,  êàê ãîâîðèò, çà
ýòîò ìåñÿö óçíàë î ðàáîòå çâóêîðåæèññåðà áîëüøå, ÷åì çà âñå ãîäû ó÷åáû. Ñ 1991 ãîäà ðà-
áîòàåò íà ÃÒÐÊ Êàðåëèè. Âûñøåå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë, îêîí÷èâ ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÏåòðÃÓ.

ß è ÒÂ

– Ìàêñèì Ìóõàìåäîâè÷, à êàê
ïðîèçîøëî âàøå ïðåâðàùåíèå èç
çâóêîðåæèññåðà â æóðíàëèñòà?

– Äåëî áûëî òàê. Êîãäà ïîÿâè-
ëàñü ñïîðòèâíàÿ ðåäàêöèÿ, òî, áó-
äó÷è çâóêîðåæèññåðîì, ÿ âñåãäà
âûçûâàëñÿ îçâó÷èâàòü èìåííî
ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è, ðàáîòàë çâó-
êîâèêîì íà ñïîðòèâíûõ òðàíñëÿ-
öèÿõ. Âèäÿ òàêîé èíòåðåñ ê ñïîðòó,
Þðèé Ìèõàéëîâè÷ ×åâñêèé ïðåä-
ëîæèë ïðèíÿòü ó íåãî ýñòàôåòó ðå-
æèññåðà ñïîðòèâíîé ðåäàêöèè. À
îäíàæäû Íèêîëàé Êðàøåíèííè-
êîâ â äåíü çàïèñè î÷åðåäíîé ïåðå-
äà÷è «Êàðåëèÿ ñïîðòèâíàÿ» çàáî-
ëåë. Îí ïðîñòî ïîçâîíèë ìíå íà
ñòóäèþ è ñêàçàë: «Òû âåäü è òàê âñå
ïðî ñïîðò çíàåøü. Ñàäèñü â êàäð».
Òàê ïðîøëî ìîå óæå òåëåæóðíàëè-
ñòñêîå êðåùåíèå. Ïðàâäà, ê òîìó
âðåìåíè ÿ óæå äîñòàòî÷íî ìíîãî
ïèñàë î ñïîðòå â êàðåëüñêîé ïðåñ-
ñå. Çäåñü ìîèì êðåñòíûì îòöîì
áûë Íèêîëàé Ãàáàëîâ. Èìåííî îí
ïðåäëîæèë íàïèñàòü ñòàòüþ îá èã-
ðå ãî. Âåë ñïîðòèâíûå ðóáðèêè â
«Ãóáåðíiè», â ãàçåòå «Ãîðîä», «Âåñ-
òè Êàðåëèè». À óæå â 2002 ãîäó
ñíîâà âåðíóëñÿ íà ÒÂ, êîððåñïîí-
äåíòîì â ðåäàêöèþ èíôîðìàöèè,
êîòîðîé ñïóñòÿ ãîä ïðåäñòîÿëî
ñòàòü òåëåâèçèîííûìè «Âåñòÿìè
Êàðåëèè».

– Ïî÷åìó íà Êàðåëüñêîì ÒÂ
ñåé÷àñ òîëüêî íîâîñòè, à íåò íèêà-
êèõ äðóãèõ ïðîãðàìì?

– Êàíóëà â Ëåòó ñîâåòñêàÿ
ýïîõà òåëåâèäåíèÿ, êîãäà âñå òå-
ëåêîìïàíèè ïðèíàäëåæàëè ãîñó-
äàðñòâó. Íà ÒÂ ïðèøëè êîììåð-
÷åñêèå êàíàëû. Ïîÿâèëàñü è Âñå-
ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîì-
ïàíèÿ, è îíà òîæå, áåçóñëîâíî,
ñ÷èòàåò äåíüãè. Ñòîèìîñòü âñåé
ðåêëàìû, çà ñ÷åò êîòîðîé òåëåâè-
äåíèå áîëüøåé ÷àñòüþ è æèâåò,
çàâèñèò îò ðåéòèíãà ïðîãðàìì.
Òàê âîò, êîãäà â ýôèð íà ìåñòàõ
âûõîäèëè ïðîãðàììû ðåãèîíàëü-
íûõ òåëåêîìïàíèé, çðèòåëè ïðåä-
ïî÷èòàëè èì ïåðåäà÷è äðóãèõ êà-
íàëîâ. À âîò âûïóñêè ìåñòíûõ íî-
âîñòåé ñìîòðåëè è ñìîòðÿò ïðàê-
òè÷åñêè âñå. Íå ñëó÷àéíî ðåéòèíã
ðåãèîíàëüíûõ «Âåñòåé» èíîãäà
áûâàåò âûøå «Âåñòåé» ôåäåðàëü-
íûõ. Âîò è ïðèíÿòî áûëî æåñòêîå
ðåøåíèå î íîâîñòíîì ïðèîðèòåòå
â ðàáîòå ðåãèîíàëüíûõ òåëåêîì-
ïàíèé ÂÃÒÐÊ. Òåì íå ìåíåå áûëî
ñîõðàíåíî âåùàíèå íà íàöèî-
íàëüíûõ ÿçûêàõ. À ïî ñóááîòàì ó
íàñ åñòü ÷àñ òåëåýôèðà â ôîðìàòå
ïðîãðàììû «Íàöèîíàëüíûé èí-
òåðåñ». Ñåé÷àñ ÂÃÒÐÊ ðàáîòàåò
íàä âíåäðåíèåì íîâûõ êàíàëîâ –

ñíà÷àëà ïîÿâèëñÿ òåëåêàíàë
«Ñïîðò», ïîòîì «Âåñòè 24», êðóã-
ëîñóòî÷íûé èíôîðìàöèîííûé
êàíàë è Äåòñêèé êàíàë. Ýòî ïîêà-
çûâàåò òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ ìè-
ðîâîãî òåëåâèäåíèÿ, ïîòîìó ÷òî
êàíàëû èùóò ñâîåãî çðèòåëÿ – ÷å-
ëîâåêà, êîòîðûé âêëþ÷àåò êàíàë,
ïîêóïàÿ ó ðàñïðîñòðàíèòåëÿ êà-
áåëüíîãî èëè ñïóòíèêîâîãî òåëå-
âèäåíèÿ òî, ÷òî åãî èíòåðåñóåò.

– Íî âåäü áûëà íà íàøåì òåëå-
âèäåíèè ìîëîäåæíàÿ ïðîãðàììà
«Ñîðîêà», êîòîðàÿ ïîëüçîâàëàñü ïî-
ïóëÿðíîñòüþ ó ðåáÿò…

– Ëþáàÿ ïåðåäà÷à, êàê íè
ïðèñêîðáíî îá ýòîì ãîâîðèòü,
ðîæäàåòñÿ, æèâåò è óìèðàåò. Õîòÿ
óæå øëî ñîêðàùåíèå âåùàíèÿ,
âðåìÿ ìû äëÿ íåå íàõîäèëè. Íî
ïåðåäà÷à ïîïàëà â òâîð÷åñêèé
êðèçèñ: íîâûå íàáîðû þíûõ òåëå-
êîððåñïîíäåíòîâ ñèëüíî ïðîèã-
ðûâàëè, îñîáîé èíèöèàòèâû îò
ðåáÿò íå èñõîäèëî. Óñïåõ «Ñîðî-
êè» áûë â òîì ÷èñëå è áëàãîäàðÿ
ñèëüíîé êîìàíäå. Äîñòàòî÷íî
âñïîìíèòü, êàê «Ñîðîêà» ó÷àñò-
âîâàëà â Äåëüôèéñêèõ èãðàõ â
2005 ãîäó âî ãëàâå ñ ðåäàêòîðîì
Åëåíîé Áåëîóñîâîé. Êàðåëüñêèå
ðåáÿòà ñóìåëè ïîáåäèòü êîìàíäû
èç ðåãèîíîâ, êîòîðûå âûñòàâèëè
ìîëîäûõ, íî óæå ïðîôåññèîíàëü-

íûõ æóðíàëèñòîâ. Êðåàòèâíîñòü,
æåëàíèå ñäåëàòü ÷òî-òî èíòåðåñ-
íîå è íåîáû÷íîå ñðàçèëè æþðè
íàïîâàë. 

Ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå «Ñîðî-
êè» íåâîçìîæíî áûëî ðàñòîðìî-
øèòü. Åñëè ãîâîðèòü î âîçâðàùå-
íèè òàêîé ïðîãðàììû, òî íàäî íå
âîçâðàùàòü «Ñîðîêó», à ñîçäàâàòü
÷òî-òî íîâîå.

– Êàê ñòàòü êîððåñïîíäåíòîì
Êàðåëüñêîãî òåëåâèäåíèÿ è êòî èì
ñòàíîâèòñÿ?

– Â îñíîâíîì ó íàñ ðàáîòàþò
âûïóñêíèêè ôèëôàêà ÏåòðÃÓ.
Êàê íè ñòðàííî, ñ îòäåëåíèÿ æóð-
íàëèñòèêè íèêîãî íåò, õîòÿ îíè è
ïðîõîäÿò ó íàñ ïðàêòèêó: äâå íåäå-
ëè íà ðàäèî, äâå íà ÒÂ. Ãîòîâÿò
ñîáñòâåííûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå
ïîòîì âûõîäÿò â ýôèð. Òåëåâèçè-
îííûå æóðíàëèñòû – ñïåöèôè÷åñ-
êàÿ ïðîôåññèÿ, åñòü îòëè÷èå îò ïè-
øóùèõ æóðíàëèñòîâ. Î÷åíü ìíîãî
çàâèñèò îò ÷åëîâåêà. Êîãäà ÷åëîâåê
ê íàì ïðèõîäèò, æåëàòåëüíî, ÷òîá
ó íåãî áûëî âûñøåå îáðàçîâàíèå,
íåîáÿçàòåëüíî ïðîôåññèîíàëüíîå.
À îñòàëüíîå çàâèñèò îò íåãî ñàìî-
ãî. Ó Ïàâëà Ëîáêîâà, æóðíàëèñòà
ÍÒÂ, áèîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,
à Âàëäèñ Ïåëüø îêîí÷èë ôèëîñî-
ôñêèé ôàêóëüòåò. ×åëîâåê îòòàë-

êèâàåòñÿ îò æåëàíèÿ ðàáîòàòü, ñíà-
÷àëà îí ïðîñòî åçäèò è ñìîòðèò,
êàê ýòî äåëàåòñÿ, ïîòîì ïûòàåòñÿ
ñàì äåëàòü è ïîíèìàåò, åãî ýòî
ïðîôåññèÿ èëè íåò. 

Áîëüøàÿ ãðóïïà æóðíàëèñòîâ
è òåëåîïåðàòîðîâ, êîòîðûå ðàáî-
òàëè ðàíüøå íà íàøåì ÒÂ, òåïåðü
íà ïèòåðñêîì òåëåêàíàëå «ÑÒÎ»,
åñòü è â Ìîñêâå, åñòåñòâåííî, íà
òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ» (âåäóùèé
«Äåæóðíîé ÷àñòè» – ßêîâ Øóé-
ãèí), íà ÒÂÖ, êàíàëå «1000»,
ÐåíÒÂ… 

– À êàêèì äîëæåí áûòü âåäóùèé
íà òåëåâèäåíèè? 

– Ëþáîé âåäóùèé äîëæåí îá-
ëàäàòü ýíåðãåòèêîé, îáàÿíèåì è
õàðèçìîé! Îí ìîæåò íå áûòü ñó-
ïåðìîäåëüþ, íî â íåì äîëæíî
áûòü ÷òî-òî íåïîäðàæàåìîå, êà-
êàÿ-òî èçþìèíêà, êàê, íàïðè-
ìåð, ó Ìàðèè Ñèòòåëü, âåäóùåé
«Âåñòåé» íà ðîññèéñêîì òåëåêà-
íàëå. Âåäóùèé äîëæåí èìåòü è
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ. Áû-
ëî âðåìÿ, êîãäà öåíòðàëüíóþ ïå-
ðåäà÷ó «Âðåìÿ» ãîñïîäèí Äîðåí-
êî ïðåâðàòèë â çàêàçíóþ. Çà ýòî
åãî, êîíå÷íî, îòñòðàíèëè. Íî
ïðîãðàììà ïîñòðàäàëà: øëè ðå-
ïîðòàæè íà «çàêàç» îïðåäåëåí-
íûõ ëèö, ïðèñóòñòâîâàëà àãðåñ-
ñèâíàÿ ìàíåðà âåäåíèÿ ïåðåäà÷è.
Ñåãîäíÿ òåëåêàíàëû îñîáåííî
äîëæíû çàäóìûâàòüñÿ î ñâîåì
ïîçèöèîíèðîâàíèè. 

– À çàêàçûâàþò ëè âàì ñþæåòû
öåíòðàëüíûå êàíàëû?

– Äà, íî â îñíîâíîì äëÿ èí-
ôîðìàöèîííûõ ïåðåäà÷. Ìû è ñà-
ìè ìîæåì èì ïðåäëîæèòü èíòå-
ðåñíûå òåìû, à çàòåì ñäåëàòü ñþ-
æåò. Îäèí èç ïîñëåäíèõ, êñòàòè,
ïðîøåë íà óðà: ýòî ñþæåò î ïåðå-
äà÷å êàïñóëû, â êîòîðîé áûëî
ïîñëàíèå êîìñîìîëüöåâ 60-õ ìî-
ëîäåæè 2018 ãîäà, íà õðàíåíèå â
Êàðåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Â ïðîøëîì
ãîäó òåëåêàíàë «Âåñòè 24» âåë,
íàïðèìåð, ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ
èç Ïåòðîçàâîäñêà ñ çàñåäàíèÿ
Ãîññîâåòà, íà êîòîðîì ïðèñóò-
ñòâîâàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ è êîòîðîå ïðîõîäè-
ëî â Ïåòðîçàâîäñêå. Íà÷àëñÿ íû-
íåøíèé ãîä åùå îäíîé ïðÿìîé
òðàíñëÿöèåé èç Êàðåëèè – ñ Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ èç
Ñðåòåíñêîé öåðêâè, íà êîòîðîì
ïîáûâàë ðîññèéñêèé ïðåìüåð
Âëàäèìèð Ïóòèí. Âñå òåõíè÷åñ-
êîå îáåñïå÷åíèå òàêèõ òðàíñëÿ-
öèé, êîíå÷íî æå, îñóùåñòâëÿåò
Ìîñêâà. À âîò áîëüøèíñòâî îðã-
âîïðîñîâ äîñòàåòñÿ â òàêîì ñëó-
÷àå «ðåãèîíàëüùèêàì». Íà ìåñòå
èõ ðåøàòü ñïîäðó÷íåå. Òàê ÷òî
åñòü â ýòèõ òðàíñëÿöèÿõ è íàø
âêëàä.

– Êàê âû îòíîñèòåñü ê òîìó, ÷òî
ïî òåëåâèäåíèþ ïîêàçûâàþò òàê
ìíîãî íàñèëèÿ?

– Íà ýòî ÿ âñåãäà ãîâîðþ òàê:
íà òåëåâèçîðå åñòü î÷åíü õîðîøàÿ
êíîïêà ñ íàäïèñüþ «Âûêëþ-
÷èòü». Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîðàëüíîé
îöåíêè, áåçóñëîâíî, äëÿ òàêèõ
ïåðåäà÷ äîëæíû áûòü îòâåäåíû
îòäåëüíûå êàíàëû è ïîçäíåå âðå-
ìÿ. Õîòÿ íå çíàþ, ìîæåò ëè îñòà-
íîâèòü ðåáåíêà ïîçäíåå âðåìÿ? ß
ñ÷èòàþ, ÷òî çäåñü â îñíîâíîì
ïðîáëåìà âîñïèòàíèÿ â ñåìüå, à
íå â òåëåâèäåíèè. 

Þëÿ ÀÍÓØÊÎÂÀ,
Äàøà ÖÛÃÀÍÊÎÂÀ,

ãèìíàçèÿ ¹ 17

×òî ñåãîäíÿ ïî òåëåâèçîðó,
èëè 7 âîïðîñîâ Ìàêñèìó Óòèêååâó

Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê

Õîðîøî ïîìíþ, à ìíå áûëî ÷åòûðå ãîäà, êàê ìû ñ áàáóøêîé ó÷è-
ëè ñòèõè. Ñàäèëèñü ðÿäûøêîì, è òóò íà÷èíàëîñü ñàìîå èíòåðåñíîå.
Áàáóøêà íå òîëüêî âûðàçèòåëüíî ÷èòàëà, íî è êàæäóþ ñòðî÷êó ïîêà-
çûâàëà â ëèöàõ, à ÿ äàæå íå çàìå÷àëà, êàê ñòèõ áûë óæå âûó÷åí. Áàáóø-
êà òàê óâëåêàëàñü, ÷òî è ÿ íå îñòàâàëàñü ðàâíîäóøíîé. Îñîáåííî íàì ñ
áàáóøêîé ïîëþáèëñÿ À.Ñ.Ïóøêèí: «Çèìíåå óòðî» ìû íå ÷èòàëè, à
ðàñïåâàëè íà äâà ãîëîñà. 

Áàáóøêèíà çàêàëêà îêàçàëàñü î÷åíü ïðî÷íîé: íà âñåõ êîíêóðñàõ
÷òåöîâ ÿ çàíèìàþ ïåðâûå ìåñòà. Æäó íå äîæäóñü, êîãäà íàêîíåö ñìîãó
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Ãëàãîë».

Äóìàþ, âû óæå äîãàäàëèñü, êòî ìîÿ áàáóøêà ïî ïðîôåññèè. Êî-
íå÷íî, ïåäàãîã. Îêîí÷èâ ïåäó÷èëèùå, Òàòüÿíà Ãåíðèõîâíà Áóðèëîâà
ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèåõàëà â ßëãóáó ðàáîòàòü â äåòñêîì ñàäó. Òàì, â
äåðåâíå, îíà è íàøëà ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó. Âìåñòå ñî ñâîèì ìóæåì
Ýéíî Èâàíîâè÷åì Ãðèáàíîâûì âîñïèòàëè äâîèõ äåòåé.

Ìíîãèå áàáóøêèíû ñîâåòû ïîìîãàþò ìíå ïî æèçíè. Èìåííî îíà
íàó÷èëà ìåíÿ äîâîäèòü íà÷àòîå äåëî äî êîíöà. Êàê-òî áàáóøêà óâèäåëà
íåäîäåëàííûé ìíîþ êîâðèê: è êàê ÷àñòî áûâàåò, ìíå â îäèí ïðåêðàñ-
íûé ìîìåíò âñå íàäîåëî, õîòÿ ñèäåëà ÿ íàä íèì äîëãî. Áàáà Òàíÿ ìíîãî
ãîâîðèòü íå ñòàëà, à ïðîñòî ïðèøëà è ïîëîæèëà åãî ïåðåäî ìíîé, ñêàçàâ:
«Íà÷àòîå äåëî âñåãäà äîâîäè äî êîíöà!» È íå óøëà, ïîêà ÿ íå çàêîí÷èëà
ñâîþ ðàáîòó. Ýòî áûë óðîê íà âñþ æèçíü. Áàáóøêà ó÷èò ìåíÿ âûõîäèòü
èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé. Âîò ìûñëü, êîòîðóþ ÿ îò íåå óñâîèëà: «Ðîäèòåëè
ó íàñ îäíè, è èõ íàäî áåðå÷ü». È òàêèõ óðîêîâ áûëî íåìàëî. 

Ó íàñ ñ áàáóøêîé ìíîãî îáùåãî: ìû îáå ëþáèì òåàòð, êàðòèíû,
ñïîðò. Íå óñïåëà ïðèåõàòü â íàø ãîðîä âûñòàâêà Òðåòüÿêîâñêîé ãàëå-
ðåè, êàê ìû óæå òàì ïîáûâàëè. È òóò íàøè âêóñû ñîâïàëè! Íàì îáåèì
ïîíðàâèëèñü äâå êàðòèíû – «Èãðà â êîñòè», «Àíäàëóçÿíêà». Âìåñòå ìû
õîäèì è â òåàòðû. Çäåñü ó íàñ íàáëþäàþòñÿ íåáîëüøèå ðàçíîãëàñèÿ:
áàáóøêà ëþáèò îïåðó, à ÿ ïðåäïî÷èòàþ êîìåäèè. ×àñòåíüêî ìû ñ íåé
ðàçûãðûâàåì äîìàøíèå ñïåêòàêëè.

Íàøå ëþáèìîå ìåñòî â ãîðîäå – Îíåæñêàÿ íàáåðåæíàÿ. Ìû âñåãäà
ðàññìàòðèâàåì ñêóëüïòóðû, ïîäàðåííûå íàì äðóãèìè ãîðîäàìè. Îñîáåí-
íî íðàâèòñÿ ñêóëüïòóðà «Çâåçäíîå íåáî» èç Ãåðìàíèè. Ãóëÿÿ ïî íàáåðåæ-
íîé, ïîäêàðìëèâàåì óòîê è ãîëóáåé, ëþáóåìñÿ Îíåæñêèì îçåðîì.

Îáå ïðîñòî îáîæàåì ýêñòðèì! Áàáóøêà â ìîëîäîñòè êàòàëàñü ñ êè-
ëîìåòðîâûõ ãîðîê. Çèìîé ìû ÷àñòåíüêî âûåçæàåì íà Êóðãàí âñåé
ñåìüåé. «Êòî çäåñü ñòàðøèé? – âîïðîøàåò áàáóøêà. – Âñå çà ìíîé!» È
ïåðâàÿ ñúåçæàåò ñ ãîðû. ß íå ïðåäñòàâëÿþ ñâîþ æèçíü áåç áàáóøêè.
Îíà ñî ìíîé ñ ïåðâîé ìèíóòû ìîåãî ðîæäåíèÿ.

Äëÿ ñâîèõ ëåò ìîÿ áàáóøêà âûãëÿäèò ïðåêðàñíî: ñ êîðîòêîé
ñòðèæêîé, ýíåðãè÷íàÿ, î÷åíü îáùèòåëüíàÿ. Îíà è ïî ñåé äåíü ïðîäîë-
æàåò òðóäèòüñÿ. È êàê áû íè áûëî ïîðîé ìíå òðóäíî, ÿ çíàþ, ÷òî â ëþ-
áîé ìîìåíò ìîãó óñëûøàòü åå ëàñêîâûé ãîëîñ: «Íóæíà ìîÿ ïîìîùü?
Ñåé÷àñ ïðèåäó!» Íà ñåðäöå ñòàíîâèòñÿ òåïëî, è ìíå íè÷åãî íå ñòðàø-
íî, ïîòîìó ÷òî ñî ìíîé äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê.

Äàøà ÈÂÀÍÎÂÀ,
øêîëà ¹ 3

Eñòü â ìîåé æèçíè îñîáûé ÷åëîâåê – ñòàðøèé äðóã, ó÷è-
òåëü ïî æèçíè, ìóäðûé íàñòàâíèê. Ýòî ìîÿ ëþáèìàÿ áàáóø-
êà Òàòüÿíà Ãåíðèõîâíà Áóðèëîâà.

Ðîäèëàñü îíà â Ñïàññêîé Ãóáå â ñåìüå âîåííîãî, ïîýòî-
ìó ìíîãî ïåðååçæàëè. Îòåö åå ïðîøåë âñþ âîéíó, âîåâàë
íà Êàðåëüñêîì ôðîíòå, áûë íàãðàæäåí îðäåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè. Ïî ñëîâàì áàáóøêè, åå ðîäèòåëè áûëè òàëàíòëèâûìè
ëþäüìè: îòåö èãðàë íà àêêîðäåîíå, áûë î÷åíü äîáðûì, íî
òðåáîâàòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Ìàìà áåçóìíî ëþáèëà ñòèõè,
ïîýòîìó êàæäûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê ãîòîâèëñÿ äîëãî è
òùàòåëüíî. Òåïåðü  ÿ íå óäèâëÿþñü, îòêóäà ó ìîåé áàáóñè
Òàíè ëþáîâü ê ñòèõàì.

Êòî çäåñü ñòàðøèé?
Âñå çà ìíîé!

Â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû ìû ðàññêàçûâà-
ëè î òîì, êàê ïåòðîçàâîäñêèé øêîëüíèê Ñåìåí
Áîãäååâ è åãî ñåìüÿ ïîäàðèëè Êàðåëüñêîìó ãî-
ñóäàðñòâåííîìó êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ ïîãèá-
øóþ  ðûñü.

18 ôåâðàëÿ â êîíôåðåíö-çàëå ìóçåÿ ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ 22 íîâûõ
ýêñïîíàòîâ, êîòîðûå áûëè ïîäàðåíû ìóçåþ æèòåëÿìè Êàðåëèè çà ïîñ-
ëåäíèå òðè ãîäà. ×ó÷åëà ðîñîìàõè, ãîðíîñòàÿ, ëèñû, áîáðà, ñîâû-íåÿñû-
òè è äðóãèõ ðåäêèõ æèâîòíûõ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó. Íî öåíò-
ðàëüíûì ýêñïîíàòîì, êîíå÷íî, ñòàëà ðûñü. Â áëàãîäàðíîñòü Ñåìåíó ïî-
äàðèëè «çîëîòîé áèëåò» íà áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå âûñòàâîê ìóçåÿ íà ãîä. 

Êñåíèÿ ËÓÐÈÊÎÂÀ,
Äåðæàâèíñêèé ëèöåé

Ôîòî àâòîðà

Íåäàâíîñòè

«Çîëîòîé áèëåò»
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– Òàìàðà, òàê ÷òî æå òàêîå àíèìå, è â ÷åì åå îñîáåííîñòè?
– Àíèìå – ýòî ÿïîíñêàÿ àíè-

ìàöèÿ, ÷àñòî îòñíÿòàÿ ïî ïîïó-
ëÿðíûì ìàíãå. À ìàíãà – ýòî
ÿïîíñêèå êîìèêñû. Òåðìèí «àíè-
ìå» óêðåïèëñÿ òîëüêî â ñåðåäèíå
1970-õ, äî ýòîãî îáû÷íî ãîâîðèëè
«ìàíãà-ýéãà» – «êèíîêîìèêñû».
Åñòü äàæå äåëåíèå: äëÿ äåâî÷åê
ýòî ñåäçå,  äëÿ ìàëü÷èêîâ – ñåíîí.
È ýòî íå ïðîñòî ìóëüòèêè, à õîðî-
øî íàðèñîâàííûå èñòîðèè ñî ñâî-
èìè ñþæåòàìè, êîòîðûå çàïå÷àò-
ëåòü íà êèíîïëåíêå íåëüçÿ.

– À êàê óçíàòü, ÷òî ôèëüì, êîòî-
ðûé âû ïîñìîòðåëè, îòíîñèòñÿ ê àíèìå? 

– Íóæíî ïðîñòî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñòèëü è ïðîðèñîâêó ïåð-
ñîíàæåé. Íàïðèìåð, ãëàçà. Äëÿ ýòîãî ñòèëÿ õàðàêòåðíû èìåííî
áîëüøèå ãëàçà.

– ×åì  æå îíî òåáÿ òàê ïðèâëåêàåò?
– Î÷åíü ÷àñòî ãîâîðÿò: «Ïîñìîòðåë àíèìå, è ëèáî îíî òåáå ñðàçó

ïîíðàâèëîñü, ëèáî ñîâåðøåííî íå çàèíòåðåñîâàëî». Ýòîò ñòèëü îáëà-
äàåò ñïîñîáíîñòüþ ïðèòÿãèâàòü ê ñåáå ôàíàòîâ ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Âîò
ìåíÿ è çàòÿíóëî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñþæåòíàÿ ëèíèÿ âñåãäà î÷åíü èí-

òåðåñíà. ßïîíöû
óìåþò êà÷åñòâåííî
ïèñàòü ñöåíàðèè,
êîòîðûå äåéñòâè-
òåëüíî òðîãàþò äó-
øó. Íå çðÿ ïîëíî-
ìåòðàæíûå àíèìå-
ôèëüìû âñå ÷àùå
ïîëó÷àþò òàêóþ
ïðåìèþ, êàê «Îñ-
êàð». Âî-âòîðûõ,
ñàì ñòèëü î÷åíü íå-
îáû÷åí. Ïðèÿòíî
ñìîòðåòü íà êðà-
ñî÷íûõ, ÷óâñòâåí-
íûõ ïåðñîíàæåé, ó
êîòîðûõ íà ëèöå
íàïèñàíû âñå èõ

ýìîöèè. È íàêîíåö åñòü ïðîñòî èíòåðåñ ê êóëüòóðå ñòðàíû, êîòîðûé
ìîæåò ðàçâèòü â âàñ íàñòîÿùåãî îòàêó – ôàíàòà àíèìå.

– Òàìàðà, à ñðåäè òâîèõ äðóçåé åñòü ïîêëîííèêè àíèìå?
–  Äà, ó ìåíÿ åñòü äðóçüÿ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿþò ìîè èíòå-

ðåñû. Ìû ÷àñòî âìåñòå îáñóæäàåì âîçìîæíûå ñþæåòû êàêèõ-ëèáî
àíèìå èëè êîìèêñîâ, ðèñóåì, ñàìè ïèøåì ñöåíàðèè è ïðîñòî âåñåëî
ïðîâîäèì âðåìÿ çà ïðîñìîòðîì î÷åðåäíîãî äî áîëè ñìåøíîãî èëè òðî-
ãàòåëüíîãî ôèëüìà. Ó íàñ ñ ïîäðóãîé åñòü ñîáñòâåííûé àíèìå-ôîðóì,
çàéòè íà êîòîðûé ìîæíî ïî àäðåñó: http://ouranroleplay.rolka.su/, – ýòî
ðîëåâàÿ èãðà íà òåìó íàøåãî ëþáèìîãî àíèìå. Êñòàòè, ìîÿ ìëàäøàÿ
ñåñòðà òîæå ïîëþáèëà ýòîò ñòèëü, è ÿ î÷åíü ðàäà åå óñïåõàì â ðèñîâà-
íèè. Â ñâîè 7 ëåò îíà ðèñóåò ëó÷øå, ÷åì ÿ â ýòîì âîçðàñòå. Ãëàâíîå – çà-
èíòåðåñîâàòüñÿ è èäòè âïåðåä. Òîãäà âñå ïîëó÷èòñÿ!

– À äðóãèå óâëå÷åíèÿ ïîìèìî àíèìå ó òåáÿ åñòü?
– Êîíå÷íî! Ëþáëþ èãðàòü íà ãèòàðå, ïèñàòü ñòèõè, çàíèìàþñü â

õóäîæåñòâåííîé øêîëå. Ìîè ðàáîòû âûñòàâëÿþòñÿ íà âûñòàâêàõ â
íàøåé õóäîæåñòâåííîé øêîëå, à íåêîòîðûå èäóò óæå íà ïóáëè÷íûå
âûñòàâêè. ß ïîêà åùå íå çíàþ òî÷íî, êåì ñòàíó â áóäóùåì, íî íà-
äåþñü, ÷òî ìîÿ ïðîôåññèÿ áóäåò ñâÿçàíà ñ ðèñîâàíèåì. Â øêîëå
çíàþò î ìîåì óâëå÷åíèè è ïîääåðæèâàþò. Ëþäåé, êîòîðûå óìåþò
ïðàâèëüíî ðèñîâàòü àíèìå, â íàøåì ãîðîäå íå òàê óæ è ìíîãî, è ÿ
ðàäà, ÷òî âõîæó â èõ ÷èñëî. Ìîæåò, êîãäà-íèáóäü ïîåäó â ßïîíèþ è
ïîïðîáóþ ñâîè ñèëû â ìàíãå. Ñåé÷àñ ÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ó÷ó ÿïîíñ-
êèé ÿçûê è ñìîòðþ àíèìå áåç ïåðåâîäà. Íàäåþñü,  ýòî íå îñòàíåòñÿ
ïðîñòî ìîèì õîááè, à ïîêà ÿ ñîâåðøåíñòâóþñü è ðèñóþ â ñâîå óäî-
âîëüñòâèå. 

Ýäèê ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ,
øêîëà ¹ 34

ß ñàìà

Ðàíüøå ñëîâî «íàðêîòèêè» êàçàëîñü ÷åì-òî íåðåàëüíûì: âñå ýòî äàëåêî è íèêîãäà íàñ íå
êîñíåòñÿ. À ñåãîäíÿ ñðåäè íàøèõ ðîâåñíèêîâ âñå ÷àùå ñëûøèøü ðàññêàçû: ó êîãî-òî äðóã
óìåð îò ïåðåäîçèðîâêè, êòî-òî ïîäñåë íà ëåãêèå íàðêîòèêè, à êòî-òî – íà èãëó. Äåéñòâèòåëüíî
ëè ýòî òàê ñòðàøíî? Äåéñòâèòåëüíî ëè ýòà áåäà ïîäîøëà òàê áëèçêî?

Íåäàâíî â «Ìîåé ãàçåòå +»  ïðîøåë ïðåññ-êëóá: ìû ñìîòðåëè è îáñóæäàëè ôèëüì, êîòîðûé
êðèòèêè ñ÷èòàþò ëó÷øåé ðàáîòîé ðåæèññåðà Äàððåíà Àðàíîôñêè.

Ó íûíåøíèõ ïîäðîñòêîâ ìíîãî ñàìûõ ðàçíûõ óâëå÷å-
íèé: è ñïîðò, è ìóçûêà, è êîìïüþòåðíûå èãðû – âñåãî íå
ïåðå÷èñëèòü. À åñòü è íåîáû÷íûå, êîòîðûå ïðèøëè ê íàì
èçäàëåêà, èç-çà ãðàíèöû. Íàïðèìåð, àíèìå. Èíòåðåñ ê ýòî-
ìó âèäó òâîð÷åñòâà íå îáîøåë è Òàìàðó ÐÎÆÊÎÂÓ, äåâÿ-
òèêëàññíèöó èç øêîëû ¹ 34.

Ðèñóþ â ñâî¸
óäîâîëüñòâèå

Äâîðöîâàÿ ïëîùàäü

Ýòîò ôèëüì íàøè ðåáÿòà âûá-
ðàëè íå ñëó÷àéíî: òå, êòî ñìîòðåë
ðàíüøå, áûëè ïîòðÿñåíû åãî æåñ-
òîêèì ðåàëèçìîì. Ãàððè, åãî äå-
âóøêà Ìýðèîí è äðóã Òàéðîí  ñè-
äÿò íà íàðêîòèêàõ. Îíè íå ìîãóò
ïðîæèòü áåç íèõ è äíÿ. Ñàðà, ìàòü
Ãàððè, çàâèñèìà îò òàáëåòîê, òàê
êàê ìå÷òàåò ïîõóäåòü, íàäåòü ñâîå
ëþáèìîå êðàñíîå ïëàòüå è ïî-
ïàñòü íà ÒÂ-ïåðåäà÷ó.  Ó êàæäîãî
èç íèõ ñâîè ìå÷òû: Ìýðèîí ìå÷-
òàëà âûéòè çàìóæ çà Ãàððè, îòê-
ðûòü ñâîé ìàãàçèí. Íî âñå ýòî îñ-
òàåòñÿ òîëüêî â ìå÷òàõ, ïîòîìó
÷òî ñàìîå ãëàâíîå â èõ æèçíè –
äîáûòü äîçó. Âñêîðå âñå ìå÷òû ãå-

ðîåâ ðóøàòñÿ. Ñìîòðåòü íà òî, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñ ãåðîÿìè ôèëüìà
ïîä êîíåö, ñòàíîâèòñÿ ïðîñòî íå-
âûíîñèìî! 

«Ôèëüì çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ.
Îáèäíî çà ýòèõ ðåáÿò», «Âñå, ÷òî
ïîêàçàíî â ôèëüìå, – ýòî ïðàâäà
æèçíè», «Ó ãåðîåâ áûëè ìå÷òû,
îíè õîòåëè áûòü ñ÷àñòëèâûìè, íî
çàãóáèëè ñåáÿ è ñâîè æèçíè»,
«Ñòðàøíî, êîãäà ÷åëîâåê ïðåâðà-
ùàåòñÿ â çâåðÿ, ëèøü áû ïîëó÷èòü
äîçó», «Íåëüçÿ äîáèâàòüñÿ ñâîèõ
öåëåé òàêèìè ñïîñîáàìè, êàê ýòî
äåëàþò ãëàâíûå ãåðîè ôèëüìà». À
åùå çðèòåëè ãîâîðèëè: â òîì, ÷òî
ñëó÷èëîñü ñ ãåðîÿìè ôèëüìà, âè-

íîâàòî îáùåñòâî, â êîòîðîì ïðåîá-
ëàäàåò æàæäà íàæèâû, à åãî ãëàâ-
íàÿ öåííîñòü  – äåíüãè!

Ôèëüì îêàçàëñÿ î÷åíü îòêðî-
âåííûì, èíîãäà ïðîñòî õîòåëîñü
çàêðûòü ãëàçà! Äà, îí ñäåëàí î÷åíü
æåñòêî è î÷åíü ÷åñòíî. Îí çâó÷èò
êàê ñòðàøíîå ïðåäóïðåæäåíèå:
êàæäûé ìîæåò ïîïàñòü â ýòó ìÿñî-
ðóáêó, ñòàòü æåðòâîé íàðêîòèêîâ!

Ïîñëå íàøåãî ïðåññ-êëóáà îäèí
ìîé ïðèÿòåëü ïîäîøåë êî ìíå è
ñêàçàë: «Òåïåðü ÿ òî÷íî çíàþ, ÷òî
íèêîãäà íå ñòàíó äàæå ïðîáîâàòü
íàðêîòèêè!»

Äàøà ÊÀÒÀÑÎÍÎÂÀ,
øêîëà ¹ 10

Çäåñü ìîæíî íå òîëüêî ðàñ-
ñìàòðèâàòü ýêñïîíàòû, íî è ñòàòü
íåïîñðåäñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè
òîãî èëè èíîãî íàó÷íîãî èññëåäî-
âàíèÿ: ïîòðîãàòü, ïîêðóòèòü, ðå-
øèòü êàêèå-òî çàäà÷è. Â ìóçåå åñòü
ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ, êîòîðàÿ
çíàêîìèò ïîñåòèòåëåé ñ òàéíàìè
ñàìûõ ðàçíûõ íàóê: ôèçèêè è ìà-
òåìàòèêè, õèìèè è àíàòîìèè, ýêî-

ëîãèè è ëèíã-
â è ñ ò è ê è .
Çäåñü ïðåäñ-
òàâëåíû ìíî-
æåñòâî ãîëî-
âîëîìîê, îï-
òè÷åñêèõ èë-
ëþçèé, ôèçè-
÷åñêèõ ÿâëå-
íèé, à òàêæå
îòêðûòèÿ èç
îáëàñòè âûñî-
êèõ òåõíîëî-
ãèé è íàâèãà-
öèè. Ïîçíàâàòåëüíûå àòòðàêöèî-
íû è ðàçâëå÷åíèÿ  ïðèâëåêàþò â
ìóçåé ïîñåòèòåëåé ñàìîãî ðàçíîãî
âîçðàñòà. 

Íàïðèìåð, âñåì èíòåðåñíî
ïðîêàòèòüñÿ íà âåëîñèïåäå ïî êà-
íàòó íà âûñîòå 5 – 7 ìåòðîâ îò ïî-
ëà. À ìîé äðóã ïîåçäèë íà àâòîìî-
áèëå… ñ êâàäðàòíûìè êîëåñàìè.
È ïðåäñòàâëÿåòå, îí åäåò! Ïðàâäà,
î÷åíü ìåäëåííî. Â ìóçåå íà îò-
äåëüíîì áàëêîíå ìîæíî ïåðå-
æèòü «çåìëåòðÿñåíèå» â 6 áàëëîâ.
Çíàåòå, êàê ñòðàøíî! Åùå ìîæíî
íàæàòü êíîïêó è óñëûøàòü òîò
èëè èíîé çâóê îðãàíèçìà: áèåíèå
ñåðäöà, õðàï, êàøåëü, âçäîõ îò
ñêóêè. À åùå ìû ëîæèëèñü íà ñïå-

öèàëüíóþ êðîâàòü: íàæèìàåøü
ðû÷àæîê, è â òâîþ ñïèíó âîíçà-
þòñÿ 11 èãë, íî ýòî ñîâåðøåííî
íå áîëüíî!

È âñå æå óâëåêàòåëüíûå âûñ-
òàâêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ äåòåé.
Ìàëåíüêèå ïîñåòèòåëè ìîãóò ïîñ-
òàâèòü âåñåëûå îïûòû ñ ìûëüíûìè
ïóçûðÿìè: íà ñïåöèàëüíîì ýêðàíå
ïîÿâëÿåòñÿ ìûëüíàÿ ïëåíêà, äó-
åøü íà íåå, è íàäóâàþòñÿ îãðîì-
íûå ïóçûðè. Ìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ ôèçèîëîãèåé ÷åëîâåêà íà ïðèìå-
ðå êèøå÷íèêà è äàæå ïðîéòèñü â

ñêàôàíäðå ïî «ïîâåðõíîñòè Ëó-
íû»… Åùå â «Ýâðèêå» ðàáîòàåò òå-
àòð «Âåðí», ïðåäñòàâëÿþùèé ñî-
áîé è ïëàíåòàðèé, è îãðîìíûé
ñôåðè÷åñêèé êèíîòåàòð ñ âåëèêî-
ëåïíûì ýôôåêòîì ïðèñóòñòâèÿ.
Çäåñü ìîæíî ïîñìîòðåòü íàó÷íî-
ïîïóëÿðíûå ôèëüìû, â òîì ÷èñëå ñ
òðåõìåðíûì èçîáðàæåíèåì. 

«Ýâðèêà» – âåëèêîëåïíàÿ
âîçìîæíîñòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïî-
ëåçíûõ çíàíèé â íåîáû÷íîé îáñ-
òàíîâêå. È åñëè òû áóäåøü â Ôèí-
ëÿíäèè, îáÿçàòåëüíî ñõîäè â ýòîò
ìóçåé – ïîëó÷èøü ìàññó óäîâîëü-
ñòâèÿ!

Æåíÿ ÏÓÖÅÉÊÎ,
Äåðæàâèíñêèé ëèöåé

«Ðåêâèåì ïî ìå÷òå»

Ñâîèìè ãëàçàìè

Â ôèíñêîì ãîðîäå Âàíòà åñòü íåîáû÷íûé ìóçåé. À íåîáû÷åí îí ïîòîìó, ÷òî ðàçíûå íàó÷-
íûå îòêðûòèÿ è äîñòèæåíèÿ ïðåäñòàâëåíû çäåñü â ïîçíàâàòåëüíî-èãðîâîì âàðèàíòå.

Ïðîéòèñü â ñêàôàíäðå ïî Ëóíå

«Çåìëåòðÿñåíèå»

Ïîäî ìíîé 7 ìåòðîâ âûñîòû

Ñìîòðþ â àêâàðèóì

Ïåðâûå ýêñïåðèìåíòû ñ
àíèìàöèåé ÿïîíöû íà÷àëè â
ñåðåäèíå 1910-õ, à ïåðâûå
àíèìå ïîÿâèëèñü â 1917 ãî-
äó. Ðåøàþùóþ ðîëü â èñòî-
ðèè àíèìå ñûãðàë Òýäçóêà
Îñàìó, èìåííî îí ïðåäëî-
æèë çàêîí÷èòü áåññìûñ-
ëåííóþ âîéíó ñ ôèëüìàìè
Äèñíåÿ è ñíèìàòü ñåðèàëû.
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Áîëüíîå ìåñòî

– Ïðåèìóùåñòâî ýòèõ êîíñóëüòàöèé â òîì, ÷òî
øêîëüíèê ìîæåò íàïðÿìóþ ïîîáùàòüñÿ ñ âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûì ïðåïîäàâàòåëåì, ó êîòîðîãî áîëü-
øîé îïûò â ïðîâåäåíèè è îðãàíèçàöèè ÅÃÝ, – ðàññêà-
çûâàåò ïðîðåêòîð ÏåòðÃÓ ïî èíôîðìàòèçàöèè, äè-
ðåêòîð Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà íîâûõ ííôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé Íàòàëüÿ Ñîêðàòîâíà ÐÓÇÀÍÎÂÀ. –
Êîíñóëüòàöèè ïðîõîäÿò â îí-ëàéí ðåæèìå: îäèííàä-
öàòèêëàññíèê âèäèò íà ýêðàíå ïðåïîäàâàòåëÿ, ñëû-
øèò åãî ðàçúÿñíåíèÿ è çàäàåò â ÷àòå âîïðîñû, íà êîòî-
ðûå ñðàçó ïîëó÷àåò îòâåòû. 

Òàêæå ó øêîëüíèêà åñòü âîçìîæíîñòü çàäàòü âîï-
ðîñ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïî àäðåñàì, óêàçàííûì íà
îáðàçîâàòåëüíîì ïîðòàëå ÐÊ edu.karelia.ru. Çäåñü æå
ìîæíî íàéòè âèäåîôàéëû ñ ïðîøåäøèìè êîíñóëüòà-
öèÿìè è ñ ðàñïèñàíèåì áóäóùèõ. Äëÿ êîíñóëüòàöèè
âûáðàíû ïðåäìåòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà
ìíîãèå ôàêóëüòåòû, à òàêæå òàêèå, ïðè ñäà÷å êîòîðûõ
âîçíèêàåò ìíîãî âîïðîñîâ, íàïðèìåð, èíôîðìàòèêà è
ôèçèêà. Îïàñåíèå âûçûâàåò ÅÃÝ ïî èíîñòðàííîìó
ÿçûêó: â Êàðåëèè îí ïðîâîäèòñÿ âïåðâûå. 

– Êîíñóëüòàöèè ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó ìû îáÿ-
çàòåëüíî îðãàíèçóåì, – ïðîäîëæàåò Í.Ñ. Ðóçàíîâà, –
íî òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ
áóäåò ïîëó÷åíà èç Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà òåñòèðîâà-
íèÿ. Îòëè÷èå âèäåîêîíñóëüòàöèé îò îáû÷íûõ â òîì,
÷òî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïðåïîäàâàòåëü ðàññêàçû-
âàåò, êàê ôîðìèðóþòñÿ îöåíêè â áàëëàõ ïî êàæäîìó
çàäàíèþ. Ïðåïîäàâàòåëü, ïðîâîäÿùèé êîíñóëüòàöèþ,
ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãîòàâëèâàåò ïðåçåíòàöèþ, â êîòî-
ðîé ðàçúÿñíÿåò òèïè÷íûå îøèáêè ïðîøëûõ ëåò, ó÷è-
òûâàÿ îñîáåííîñòè ÅÃÝ. Íà âèäåîêîíñóëüòàöèÿõ ó
ïðåïîäàâàòåëÿ åñòü âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü íåñêîëüêî
ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ çàäàíèÿ, à âåäü íà îáû÷íûõ óðîêàõ

÷àñòî íå õâàòàåò íà ýòî âðåìåíè. Áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ôîðìóëèðîâêå çàäàíèé. 

Óæå ñîñòîÿëîñü 8 èíòåðíåò-êîíñóëüòàöèé, ó÷àñòèå
â êîòîðûõ ïðèíÿëî 19 øêîë Ïåòðîçàâîäñêà. Â ìàðòå
ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü êîíñóëüòèðîâàíèå äëÿ
øêîëüíèêîâ èç ðàéîíîâ Êàðåëèè. 

Ðåáÿòà ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü â âèäåîêîíñóëüòàöèÿõ
íå òîëüêî ñ ïîìîùüþ øêîëüíûõ êîìïüþòåðîâ, íî è
ïîäêëþ÷àòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. À òå, ó êîãî íåò âîç-
ìîæíîñòè âûéòè â Èíòåðíåò íè â øêîëå, íè äîìà, ìî-
ãóò ïîó÷àñòâîâàòü â êîíñóëüòàöèÿõ â Öåíòðå ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ (ÖÐÎ) ïî àäðåñó: óë. Êðàñíîôëîòñêàÿ,
31, 2-é ýòàæ. 

Êñåíèÿ ËÓÐÈÊÎÂÀ, 
Äåðæàâèíñêèé ëèöåé

Ôîòî àâòîðà

Ñïðîñèòå ó ëþáîãî øêîëüíèêà: ÷åì çàíÿòû ñåãîäíÿ åãî ìûñëè? Óâåðåíà, âñå ñêàæóò òîëüêî
òàê: «ÅÃÝ!» – èìåííî îò åãî ðåçóëüòàòîâ çàâèñèò ïîñòóïëåíèå â âóç! Íî è âóçû òîæå çàèíòåðå-
ñîâàíû â ïðèâëå÷åíèè ñòóäåíòîâ, ïîýòîìó îíè ïðîâîäÿò ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû è äíè îòê-
ðûòûõ äâåðåé. À ÏåòðÃÓ îðãàíèçîâàë ïðîâåäåíèå âèäåîêîíñóëüòàöèé ïî ïðåäìåòàì, ýêçàìå-
íû ïî êîòîðûì íóæíû ïðè ïîñòóïëåíèè.

Ñ êàæäûì äíåì âñå áëèæå ýêçàìåíû ó 9-õ è 11-õ êëàññîâ. Èç øêî-
ëû ðàíüøå òðåõ-÷åòûðåõ íå âûáåðåøüñÿ. È äîìàøíèõ çàäàíèé ñòà-
íîâèòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå. Ðåïåòèòîðû ïðîñòî â î÷åðåäü ñòîÿò, à
åùå è íà êóðñû íàäî ïîïàñòü! È òàêîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè çàòðà÷è-
âàåò êàæäûé øêîëüíèê äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåøíî çàêîí÷èòü ãîä è õî-
ðîøî ñäàòü ýêçàìåíû, ÷òî åãî, íàâåðíîå, õâàòèëî áû äëÿ ðàáîòû ìà-
ëîé ýëåêòðîñòàíöèè!

Ñîí – îäíà èç ãëàâíûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà,  íåîáõîäèìàÿ äëÿ
âîñïîëíåíèÿ æèçíåííûõ ñèë îðãàíèçìà. ß ðåøèëà âûÿñíèòü: åñòü ëè ó
ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà âðåìÿ íà çäîðîâûé ñîí, è êàê îí âëèÿåò íà
óñïåâàåìîñòü? 

Îêàçàëîñü, ÷òî èç 70 îïðîøåííûõ øêîëüíèêîâ 36% ñïÿò ïî 6 ÷àñîâ
è äàæå ìåíüøå!  Ïðè ýòîì 47% ïðèçíàëèñü, ÷òî ÷àùå âñåãî íå âûñûïà-
þòñÿ, à ó 41%  íåäîñûï èìååò õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð. Êàêèå æå ïðè÷è-
íû ìåøàþò íàì ëîæèòüñÿ ñïàòü âîâðåìÿ? 43% íàçûâàþò ó÷åáó ãëàâíîé
ïðè÷èíîé ñâîåãî íåäîñû-
ïà, à áîëüøå ïîëîâèíû
ó÷àñòíèêîâ àíêåòèðîâà-
íèÿ  – 64% – çàÿâèëè, ÷òî
ñëèøêîì äîëãî ñèäÿò ïî
íî÷àì â Èíòåðíåòå, â òîì
÷èñëå ðàçûñêèâàÿ èíôîð-
ìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ
âûïîëíåíèÿ çàäàíèé ïî
ïðåäìåòàì. 

Êàê æå âëèÿåò íåäîñû-
ïàíèå íà ìîëîäîé îðãà-
íèçì? Íà âîïðîñ «Ñëîæ-
íî ëè òåáå âñòàâàòü ïî óò-
ðàì?» 49% ðåáÿò îòâåòèëè
óòâåðäèòåëüíî. Íà âîïðîñ
«Êàê âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ
íà óðîêàõ, åñëè íå âûñïàëèñü?» îòâåòèëè «íå î÷åíü» 35% è «çàñûïàþ»
49%, ïðèçíàëèñü, ÷òî ïðîïóñêàþò ïåðâûå óðîêè, ïîòîìó ÷òî íå â ñîñ-
òîÿíèè ïðîñíóòüñÿ, òîæå 49% ó÷åíèêîâ. 

ß ðåøèëà âûÿñíèòü ìíåíèå ñïåöèàëèñòà î âðåìåíè, êîòîðîå íóæíî
îòâîäèòü íà ñîí, è î âðåäå íåäîñûïàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ. 

– Íîðìà ñíà äëÿ øêîëüíèêîâ ñòàðøåãî çâåíà – 9 ÷àñîâ, – ïîÿñíÿ-
åò Èíãà Àëåêñååâíà Êðûëîâà, âðà÷-íåâðîïàòîëîã Äåòñêîé ðåñïóáëè-
êàíñêîé áîëüíèöû. – Íåäîñûïàíèå ïðèâîäèò ê ïîâûøåííîé óòîìëÿ-
åìîñòè, çàìåäëÿþòñÿ âîçáóæäàþùèå è òîðìîçÿùèå ïðîöåññû â ãîëîâ-
íîì ìîçãå, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ óìñòâåííîé àêòèâíîñòè.

Ðåøèëà äëÿ ñåáÿ: íàäî îðãàíèçîâàòü ñâîé äåíü òàê, ÷òîáû íå
òîëüêî õîðîøî ñïàëîñü, íî è ëåãêî ïðîñûïàëîñü. Âñå, ñåãîäíÿ íà÷è-
íàþ æèòü ïî-íîâîìó! Âîò ñåé÷àñ, â 23.00, è çàâàëþñü! Íî âçãëÿä ìîé
óïàë íà ïèñüìåííûé ñòîë, ãäå òåðïåëèâî è ñ íàäåæäîé ìåíÿ îæèäà-
ëè «Ãåîìåòðèÿ», «Îáùåñòâîçíàíèå», «Èñòîðèÿ» è óâåñèñòûé òîìèê
ñòèõîâ Öâåòàåâîé.

Íàäÿ ÔÅÄÎÐÎÂÀ,
øêîëà ¹ 42

Ñïàëîñü õîðîøî, 
à âîò ïðîñûïàëîñü…

Ñîâåðøåííî íå ñåêðåòíî

Ðåïåòèòîð, êîòîðûé 
î ÅÃÝ çíàåò âñ¸

Â ÏåòðÃÓ îðãàíèçîâàíû âèäåîêîíñóëüòàöèè äëÿ âûïóñêíèêîâ

Êîíñóëüòàöèþ âåäóò 
Í.Ñ. Ðóçàíîâà è Ì.À.×àðóòà

Áóäü çäîðîâ!

Ïðèáëèæàåòñÿ ïîðà ñäà÷è ýêçàìåíîâ. Äàæå ïîåñòü íåêîãäà! À âåäü îò òîãî, ÷òî è êàê ìû
åäèì, çàâèñÿò íå òîëüêî íàøå çäîðîâüå, íî è óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè. Âîò ìû è ðåøèëè ðàñ-
ñïðîñèòü îá ýòîì âðà÷à-äèåòîëîãà âûñøåé êàòåãîðèè Ë.À. ÁÅÐØÒÅÉÍ, êîòîðàÿ ðàáîòàåò â
Ðåñïóáëèêàíñêîì öåíòðå ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè.

– Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, ÷òî
ëó÷øå âñåãî ñúåñòü ïåðåä ýêçàìåíîì?

– Íàêàíóíå ýêçàìåíà ëó÷øå
âñåãî ïèòàòüñÿ ïîíåìíîãó 4 – 5  ðàç
â äåíü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íå
ïèòü êîôå èëè êðåïêèé ÷àé, à âå÷å-
ðîì ëó÷øå ëå÷ü ñïàòü ðàíüøå
îáû÷íîãî. Óòðîì âñòàòü, ñäåëàòü
çàðÿäêó èëè ïðèíÿòü áîäðÿùèé
äóø è ïëîòíî ïîçàâòðàêàòü. Âîò, ê
ïðèìåðó, äâà âèäà çàâòðàêà:

1. Ãðå÷íåâàÿ êàøà ñ ìàñëîì, ñòà-
êàí ìîëîêà èëè êåôèðà, ôðóêòû
(ëó÷øå âñåãî êèâè, ìàíäàðèíû).

2. Îâîùíîé ñàëàò, ìÿñî èëè
êîòëåòà, êóðèöà, êàêàî èëè ÷àé ñ
áóëêîé, ìàñëîì è ìåäîì, ôðóêò.

Òåì ðåáÿòàì, êîòîðûå î÷åíü âîë-
íóþòñÿ, âìåñòî êàêàî ëó÷øå âûïèòü
òðàâÿíîé ÷àé ñ ìåëèññîé, ðîìàøêîé
è â ëþáîì ñëó÷àå ñúåñòü äðàæå âèòà-
ìèííî-ìèíåðàëüíîãî êîìïëåêñà,
íàïðèìåð, «Êîìïëèâèò».

Ñ ñîáîé íà ýêçàìåí íàäî âçÿòü áó-
òûëî÷êó ìèíåðàëüíîé íåãàçèðîâàí-
íîé âîäû, ñïåëûé áàíàí, à ëó÷øå äâà,
à òàêæå 2 – 3 î÷èùåííûõ ãðåöêèõ
îðåõà è 50 ãðàììîâ øîêîëàäà, ëó÷øå
ãîðüêîãî. Â òå÷åíèå äîëãîãî ýêçàìåíà
ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåêóñèòü äâà ðàçà.

– Êàêèå âèòàìèíû è ìèêðîýëå-
ìåíòû íåîáõîäèìû äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïàìÿòü ðàáîòàëà ëó÷øå?

– Íè îäèí âèòàìèí íå ðàáîòàåò
ñàì ïî ñåáå, ïðèíèìàòü èõ ñëåäóåò
êîìïëåêñíî – êðóãëûé ãîä ÷åðåç
îïðåäåëåííûå èíòåðâàëû, ïðè÷åì
èìåííî â âèäå êîìïëåêñîâ ñ ìèíå-
ðàëàìè, îñîáåííî âàæíû äëÿ èí-
òåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè éîä
è æåëåçî.  Âîîáùå-òî ðåêîìåíäà-
öèè èíäèâèäóàëüíû, ïîòîìó ÷òî
ïîòðåáíîñòè ðàçíûå. Ñàìûé íåäî-
ðîãîé è äîñòóïíûé – «Êîìïëèâèò»
(ïî îäíîìó äðàæå â äåíü).

– Ãîâîðÿò, ïèùó ñëåäóåò ïåðå-
æåâûâàòü 33 ðàçà. ×òî âû îá ýòîì
ñêàæåòå?

– Ýòî ìèô! Ïèùó íóæíî ïðîñòî
æåâàòü ìåäëåííî è òùàòåëüíî, ÷òî-
áû îíà áûëà èçìåëü÷åíà. Âåäü
áîëüøèå íåïåðåæåâàííûå êóñêè
ìîãóò îöàðàïàòü ñëèçèñòóþ îáî-
ëî÷êó ïèùåâîäà è æåëóäêà, è ê òî-
ìó æå îðãàíèçìó ñëîæíåå èõ ïåðå-
âàðèâàòü.

– Ìíîãèå øêîëüíèêè âî âðåìÿ
ïåðåìåí áåãàþò â áëèæàéøèå ìàãà-
çèíû èëè ëàðüêè, ÷òîáû ÷òî-òî êó-
ïèòü è ïåðåêóñèòü...

– Âàæíî, ÷òîáû ïèùà èìåëà
îáúåì. Íàïðèìåð, øîêîëàäíûé
áàòîí÷èê î÷åíü ñûòåí, íî çàíèìà-
åò ìàëî ìåñòà â æåëóäêå è çàìåä-
ëÿåò ïèùåâàðåíèå. Åñëè óæ åãî
åñòü, òî ïîñëå åäû, à íàòîùàê –
áîëüøàÿ ãëóïîñòü! Ïèòàòüñÿ ñóõà-
ðèêàìè è ÷èïñàìè î÷åíü âðåäíî:
âïîñëåäñòâèè ýòî ãðîçèò áîëüøè-
ìè íåïðèÿòíîñòÿìè äëÿ çäîðîâüÿ.
Äëÿ ïåðåêóñà ëó÷øå âñåãî ïîäõî-
äÿò áàíàíû, ôèíèêè, èíæèð, êó-
ðàãà, ê òîìó æå îíè óêðåïëÿþò ïà-
ìÿòü. À âîîáùå ëó÷øå ïîëàãàòüñÿ
íà øêîëüíóþ ñòîëîâóþ: ãîðÿ÷àÿ
åäà – êîòëåòêè ñ ãàðíèðîì, îâîù-

íîé ñàëàò, êîìïîò – ïðåäîõðàíÿò
îò ãàñòðèòà, ãîëîâíûõ áîëåé, íå-
ìîòèâèðîâàííîé àãðåññèè.

– Î øîêîëàäå èäåò ìíîãî ñïîðîâ.
Ïðàâäà ëè, ÷òî øîêîëàä ïîìîãàåò
ëó÷øå ìûñëèòü íà ýêçàìåíå?

– Øîêîëàä – õîðîøèé èñòî÷-
íèê ìàãíèÿ è ðÿäà áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûõ âåùåñòâ, íî îí ñîäåðæèò
ìíîãî êàëîðèé. È ïîëåçåí íå âñåì,
ïîòîìó ÷òî ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
íåêîòîðûõ çàáîëåâàíèé. Êîíå÷íî
æå, ñëàäêîå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì
ãëþêîçû. Íî øêîëüíèêàì ëó÷øå
âñåãî åñòü íå øîêîëàä, à ïðèðîä-
íûå èñòî÷íèêè ãëþêîçû – ôðóê-
òû, ñóõîôðóêòû, êàøè, õëåá.

– À ÷òî äåéñòâóåò íà óõóäøåíèå
ïàìÿòè è ñîîáðàçèòåëüíîñòè? 

– Êîðîòêèé ñîí, êóðåíèå, îò-
ðèöàòåëüíûå ýìîöèè, óïîòðåáëå-
íèå âîäû â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ. Îð-
ãàíèçìó òðåáóåòñÿ íå ìåíåå 1,5
ëèòðîâ ñâîáîäíîé æèäêîñòè â
äåíü, òî åñòü âîäû, ÷àÿ, êîôå, êîì-
ïîòà, ìîðñà, êàêàî, êèñåëÿ, êâàñà,
ñîêà, ìîëî÷íîé ñûâîðîòêè… Ìî-
ëîêî è êåôèð – åäà, à íå ïèòüå. Ëè-
ìîíàäû – õèìè÷åñêèé ðàñòâîð, íå
ñïîñîáñòâóþùèé çäîðîâüþ. Ïèâî
è àëêîãîëü äëÿ ïîäðîñòêà – ñðåä-
ñòâî ðàçðóøåíèÿ ïñèõèêè è ñàìîé
æèçíè. Òàêæå íåîáõîäèìî, ÷òîáû â
îðãàíèçìå áûëî äîñòàòî÷íî éîäà.
Åñëè åãî íå õâàòàåò, óìñòâåííûå
ñïîñîáíîñòè ñíèæàþòñÿ îùóòèìî.

Òåïåðü òû çíàåøü, êàê íóæíî
ïèòàòüñÿ â ñàìûé îòâåòñòâåííûé
ïåðèîä øêîëüíîé æèçíè. Ïðà-
âèëüíîå ïèòàíèå – îäèí èç «êèð-
ïè÷èêîâ» òâîåãî óñïåõà. À ïîòîìó
çàðÿæàé ìîçãè ïðàâèëüíîé ïèùåé!

Íàñòÿ ÅÃÎÐÎÂÀ,
Êðèñòèíà ÊÐÓÃËÈÊÎÂÀ,

Äåðæàâèíñêèé ëèöåé

Çàðÿäè ìîçãè… ïðàâèëüíîé ïèùåé!
Êàê ïèòàòüñÿ äî è âî âðåìÿ ýêçàìåíîâ
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Ðèñ. Ìàðãàðèòû
ÈÂÀÍ×ÈÊÎÂÎÉ

È ñíèòñÿ ìíå ñîí: ëåæó ÿ íà âîçäóøíîì îáëàêå, è òàê ìíå
õîðîøî, ñïîêîéíî! Íî âäðóã îáëàêî íà÷èíàåò òðÿñòè, è ÿ
êàìíåì ëå÷ó âíèç, ïàäàþ íà ÷òî-òî òâåðäîå è ïðîñûïàþñü!
Îêîëî êðîâàòè âàëÿåòñÿ «Ãåîãðàôèÿ».

Ïðèáûâ â ñåâåðíóþ ñòîëèöó, ðåáÿòà ðåøèëè íå òåðÿòü âðåìåíè è
ñðàçó æå îòïðàâèëèñü â Ïåòðîïàâëîâñêóþ êðåïîñòü íà àâòîáóñå, êîòî-
ðûé èì ïðåäîñòàâèë óíèâåðñèòåò, à â ðîëè ýêñêóðñîâîäîâ âûñòóïèëè
ñòóäåíòû. Ïî ïóòè â ñòóäåí÷åñêèé äîì, ãäå ðåáÿòàì ïðåäñòîÿëî æèòü íà
âûõîäíûõ, ýêñêóðñîâîäû ðàññêàçàëè îá èñòîðèè óíèâåðñèòåòà. Êàê
îêàçàëîñü, îí áûë îñíîâàí 9 îêòÿáðÿ 1926 ãîäà è íàçûâàëñÿ òîãäà Ëå-
íèíãðàäñêîé øêîëîé ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ, òîëüêî îñåíüþ 1991
ãîäà íà áàçå øêîëû áûë ñîçäàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãóìàíèòàðíûé
óíèâåðñèòåò ïðîôñîþçîâ. 

Óíèâåðñèòåò ïîðàçèë ðåáÿò. Íåâçðà÷íîå íà âèä çäàíèå âíóòðè îêà-
çàëîñü ôàíòàñòè÷åñêîé ñêàçêîé èç ñòåêëà è ïëàñòèêà, íàïè÷êàííîé
ýëåêòðîíèêîé. Ñòóäåíòû ìîãóò ïðîõîäèòü â óíèâåðñèòåò òîëüêî ïî
ïðîïóñêàì, è ïðè ýòîì âðåìÿ èõ ïðèõîäà ôèêñèðóåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî
ñåêóíäû! Îïîçäàíèå íà 5 ñåêóíä ñ÷èòàåòñÿ óæå ñåðüåçíûì ïðîñòóïêîì,
è çà 5 òàêèõ îïîçäàíèé ñòóäåíòó äåëàþò âûãîâîð. 

Îãðîìíàÿ áèáëèîòåêà ïðîñòî èçóìèëà! Â ýòîì æå çäàíèè íàõîäÿòñÿ
ðåäàêöèÿ ñòóäåí÷åñêîé ãàçåòû è ìíîæåñòâî êëóáîâ:  ëþáèòåëåé ïîý-
çèè, òåàòðà, òàíöà, ëèòåðàòóðû… Ïîñëå îáùåé ýêñêóðñèè ðåáÿòà óñïå-
ëè ïîáûâàòü íà ðàçëè÷íûõ ñîáåñåäîâàíèÿõ è ìàñòåð-êëàññàõ. ß ðåøè-
ëà óçíàòü, ïîìîãëà ëè ýòà ïîåçäêà îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì ïðîôåññèè
è õîòåëè áû îíè ó÷èòüñÿ â  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãóìàíèòàðíîì óíè-
âåðñèòåòå ïðîôñîþçîâ? Ìàðèíà Êîëîáîâà ðåøèëà ñòàòü àðõèòåêòîðîì,
íå ïðîòèâ ó÷èòüñÿ â ýòîì óíèâåðñèòåòå, íî ñëèøêîì äîðîãî ñòîèò îáó-
÷åíèå. Êàòÿ Áàðååâà ìå÷òàåò ñòàòü ýêîíîìèñòîì, à Æåíÿ Ïîòàïîâ – ïà-
òîëîãîàíàòîìîì. Ìàêñèì Îëüøåâñêèé åùå òî÷íî íå îïðåäåëèëñÿ, íî
ïîäóìûâàåò î ïðîôåññèè æóðíàëèñòà.

Âûáîð ïðîôåññèè – äåëî ñåðüåçíîå, à ïîòîìó è ãîòîâèòüñÿ íóæíî
çàðàíåå. 

Àëèíà ÊÅËÊÀ,
Ïåòðîâñêàÿ øêîëà

Ìû âûáèðàåì

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ ó÷åíèêè ñòàðøèõ êëàññîâ íàøåé øêîëû
ïîáûâàëè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ãëàâíàÿ öåëü ïîåçäêè – çíà-
êîìñòâî ñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèì ãóìàíèòàðíûì óíèâåðñèòå-
òîì ïðîôñîþçîâ.

Ãîòîâü ñàíè ëåòîì
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Ïðîãðàììà èãðû áûëà íàñûùåííîé: ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà,
èãðà íà ìåñòíîñòè, ïðîâåðêà çíàíèé è íàâûêîâ ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçà-
íèÿ, âèêòîðèíû «Ðàòíûå ñòðàíèöû èñòîðèè» è «Çíàåøü ëè òû
Êàðåëèþ?». Ñòðîãî îöåíèâàëîñü âñå – è âíåøíèé âèä ó÷àñòíè-
êîâ, è èõ äèñöèïëèíà, è óìåíèå âûïóñêàòü «Áîåâîé ëèñòîê».

Â èòîãå ëàâðîâûé âåíîê
ïîáåäèòåëÿ äîñòàëñÿ êî-
ìàíäå «Áîãàòûðè» èç ïî-
ñåëêà Ìóåçåðñêèé, âîëî-
ìñêèå «Ñîêîëû» ñòàëè
âòîðûìè, ëåäìîçåðñêàÿ
«Áåññòðàøíàÿ ýñêàä-
ðèëüÿ» òðåòüåé. Ìåíüøå
âñåãî ïîâåçëî ïîáåäèòå-
ëÿì ïðîøëîãîäíåé èãðû

– ðóãîçåðöàì. Èõ êîìàíäà «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!» íà ýòîò ðàç
äîâîëüñòâîâàëàñü ñêðîìíûì ÷åòâåðòûì ìåñòîì.

Ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå èãðû íàøëèñü â êàçíå Äîìà òâîð-
÷åñòâà, à ïîñèëüíóþ ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü â âèäå ïðèçîâ
ó÷àñòíèêàì îêàçàëè ìåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

Ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé áûëà ïåäà-
ãîã Äîìà òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà Òàòüÿíà Ñåðåáðåííè-
êîâà, îíà æå ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì è íà÷àëüíèêîì ïåðâîé è
ñòàðåéøåé â ðåñïóáëèêå ìóåçåðñêîé äðóæèíû îðãàíèçàöèè
ðîññèéñêèõ þíûõ ðàçâåä÷èêîâ-ñêàóòîâ «Êàðåëèÿ». 

Àíàòîëèé ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊÎÂ
ï. Ìóåçåðñêèé

Ìóåçåðñêàÿ «Çàðíèöà»
Íåäàâíî â ïîñåëêå Ìóåçåðñêèé ïðîõîäèëà ñòàâ-

øàÿ â ïîñëåäíèå ãîäû óæå òðàäèöèîííîé âîåííî-
ñïîðòèâíàÿ èãðà «Çàðíèöà». ×åòûðå äåñÿòêà ìàëü÷è-
øåê è äåâ÷îíîê â âîçðàñòå îò 11 äî 14 ëåò èç ðàéîí-
íîãî Äîìà òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà è åãî ôèëè-
àëîâ, ïîêà åùå ðàáîòàþùèõ â ïîñåëêàõ Ðóãîçåðî,
Âîëîìà è Ëåäìîçåðî, áîðîëèñü çà ïîáåäó íå ùàäÿ
æèâîòà ñâîåãî.

«Îñòîðîæíî: ìèíû!»
Ðàííåå óòðî 7 ôåâðàëÿ. Ìîðîç –15

ãðàäóñîâ. Íî ýòî íå ïîìåøàëî ìàëü-
÷èøêàì è äåâ÷îíêàì ÿâèòüñÿ íà ìåñ-
òî ñáîðà – æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë.
Äàæå òî, ÷òî àâòîáóñû íåìíîæêî
îïîçäàëè, íå ñìîãëî ñëîìèòü áîåâîé
äóõ ó÷àñòíèêîâ è áîëåëüùèêîâ. 

Ïðèåõàâ íà ïîëèãîí â/÷ 5600, 5 êî-
ìàíä – «Áðèç», «Ñïåöíàç», «Ìèëèòà-
ðè-êëóá», «ÁÝÌÑ», «Âïåðåä!» – íà-
÷àëè âûïîëíÿòü ïåðâîå çàäàíèå: ðàç-
ìèíèðîâàíèå âûñîòû. Õîòü è ñëîæíî
ïðèøëîñü þíûì «ñàïåðàì», íî ýòî
áûëî íåîáû÷íî, è ðåáÿòàì ïîíðàâè-
ëîñü. Äà è «ìèíû» áûëè çàëîæåíû
îðèãèíàëüíûå – CD-äèñêè. Íî äîá-
ðàòüñÿ äî íèõ áûëî íå òàê-òî ïðîñòî!
Îðãàíèçàòîðû ïî âñåì ïðàâèëàì âî-
åííîãî èñêóññòâà óñòàíîâèëè íà ìèí-
íîì ïîëå  «ðàñòÿæêè» – õëîïóøêè,
êîòîðûå áûëè ïðèâÿçàíû ê äåðåâüÿì
áå÷åâêàìè áåëîãî öâåòà. Ïîïðîáóé â

ñíåãó óâèäåòü! Â èòîãå íà «ðàñòÿæêàõ»
ïîäîðâàëèñü âñå «ñàïåðû», à íåñêîëü-
êî ìèí òàê è íå íàøëè! Ëó÷øèé ðå-
çóëüòàò â ýòîì ñîðåâíîâàíèè ïîêàçà-
ëà êîìàíäà «Âïåðåä!» – íà åå ñ÷åòó 46
îáåçâðåæåííûõ «ìèí».

Íà âñå ðóêè ìàñòåðà
Ó÷àñòíèêàì íóæíî áûëî åùå ïðîé-

òè íåñêîëüêî ñòàíöèé: «Áåã â ïðîòè-
âîãàçàõ», «Òóøåíèå î÷àãà âîçãîðàíèÿ
ïîðîøêîâûìè îãíåòóøèòåëÿìè»,
«Ñòðåëüáà èç ìåëêîêàëèáåðíîãî ïèñ-
òîëåòà», «Îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñò-
íîñòè», «Ìåòàíèå ãðàíàò», «Ìàðø-
áðîñîê», «Ðàëëè íà ñíåãîõîäàõ». Ðåáÿ-
òà ðàçáèðàëè è ñîáèðàëè àâòîìàòû íà
âðåìÿ, îêàçûâàëè ïåðâóþ ìåäèöèíñ-
êóþ ïîìîùü «ïîñòðàäàâøèì», îòâå÷à-
ëè íà âîïðîñû âèêòîðèíû ïî èñòîðèè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âèê-
òîðèíà îêàçàëàñü äîâîëüíî òðóäíîé,
õîòÿ ðåáÿòà ãîòîâèëèñü çàðàíåå, íå
ñìîãëè îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû. Ñà-
ìûìè ñëîæíûìè äëÿ íèõ îêàçàëèñü
âîïðîñû ïî èñòîðèè ïàðòèçàíñêîãî
äâèæåíèÿ â Êàðåëèè, çàòî ðåáÿòà óâå-
ðåííî ðàññêàçûâàëè î ãåðîÿõ Êàðåëüñ-
êîãî ôðîíòà è èõ ïîäâèãàõ.

Â ìåòàíèè ó÷åáíûõ ãðàíàò ïîïðî-
áîâàëè ñâîè ñèëû íå òîëüêî ó÷àñòíè-
êè, íî è ñàìè îðãàíèçàòîðû. Ìû òîæå
ðåøèëè ïîó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâà-
íèÿõ, ïðàâäà, âûáðàëè áîëåå áåçîïàñ-
íîå – îðèåíòèðîâàíèå. Íå ñðàçó, êî-
íå÷íî, íî íàì óäàëîñü îïðåäåëèòü
ñòîðîíû ñâåòà è àçèìóò.

Â ýòîì ãîäó â ïðîãðàììå ñîðåâíî-
âàíèé ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî íîâ-
øåñòâ: íàïðèìåð, ìàðø-áðîñîê ñ
«ÿçûêîì», êîãäà îäíîìó èç ÷ëåíîâ
êîìàíäû çàâÿçûâàëè ãëàçà. À âñå îñ-
òàëüíûå äîëæíû áûëè åãî âåñòè,
íåñòè, òàùèòü ÷åðåç ðàçðóøåííûé
ÊÏÏ, êðóòîé îâðàã… Íî íåñìîòðÿ
íà òðóäíîñòè ðåáÿòà, ïî ñëîâàì îð-
ãàíèçàòîðîâ, ðàçâèëè íåâèäàííóþ
ñêîðîñòü!

Ïîääåðæèì ñâîèõ!
Ïîêà êîìàíäû ñîðåâíîâàëèñü, áî-

ëåëüùèêè, êîòîðûõ íàáðàëîñü äåñÿò-
êà òðè, âûïîëíÿëè íå ìåíåå âàæíóþ

çàäà÷ó – îôîðìëÿ-
ëè áîåâûå ëèñòêè.
Ìàêåòû îíè ñäå-
ëàëè çàðàíåå, à
âñþ îïåðàòèâíóþ
èíôîðìàöèþ âíî-
ñèëè óæå íà ìåñòå.
Ýòî áûëî íåëåãêî
– ìîðîç äàâàë î ñå-
áå çíàòü. Äàæå ó
íàñ çàìåðçëà ïàñòà
â ðó÷êå, ïðèøëîñü
çàïèñûâàòü âñå êà-
ðàíäàøîì. 

À åùå áîëåëü-
ùèêàì ñàìèì
ïðèøëîñü ó÷àñò-
âîâàòü â ðàçíûõ
êîíêóðñàõ: «Ëó÷-
øàÿ êðè÷àëêà»,
«Àðìåéñêèå ÷àñ-
òóøêè», «Ïîçä-

ðàâëÿåì ñ ïîáåäîé!», «Áîóëèíã-òóð».
Êñòàòè, áîóëèíã îêàçàëñÿ íå ñîâñåì
îáû÷íûì: âìåñòî
ïðèâû÷íîãî øàðà ðå-
áÿòà ñáèâàëè êåãëè…
âàëåíêîì! Ëó÷øèìè
â ýòèõ êîíêóðñàõ
ïðèçíàëè ïåäàãîãîâ-
îðãàíèçàòîðîâ è ïîä-
ðîñòêîâ èç ïîäðîñò-
êîâûõ êëóáîâ «Âèê-
òîðèÿ», «Ðîâåñíèê»,
«×àéêà».   

Ðàáîòàëà íà ïîëè-
ãîíå è ïîëåâàÿ êóõíÿ.
Íà îáåä ìû îòâåäàëè
íàñòîÿùåé ñîëäàòñ-
êîé êàøè, à íà äåñåðò
– ÷àÿ ñ ïå÷åíüåì. Â
òàêîé ìîðîç ãîðÿ÷èé
÷àé ñòàë íàñòîÿùèì
ñïàñåíèåì.

Ïî çàñëóãàì
Æþðè, ñîñòîÿùåå èç ñïåöèàëèñ-

òîâ öåíòðà è ïðåäñòàâèòåëåé â/÷ 5600,
îïðåäåëèëî ïîáåäèòåëåé ñîðåâíîâà-
íèé. Èìè ñòàëè  Ìèõàèë Øó÷åâ –
ëó÷øèé êîìàíäèð, Äìèòðèé Òûõòî-

áàåâ – ëó÷øèé âîäèòåëü ñíåãîõîäà,
Àëåêñàíäð Çäîðîâ – ëó÷øèé â òóøå-
íèè îãíÿ. Ëó÷øèì çíàòîêîì âîåííîé
èñòîðèè ïðèçíàëè Àðòåìà Åôèìîâà.
Ëó÷øàÿ áðèãàäà âîåíâðà÷åé – ýòî
Ìàêñèì Òàðàñîâ, Âàëåíòèíà Äèâíåí-
êî è Ìèõàèë Øó÷åâ. Àëåêñàíäð Áàõà-
ðåâ – ëó÷øèé íà äèñòàíöèè ñ ïðîòè-
âîãàçîì, à Ôèëèïï Âàëîâ â ñîðåâíî-
âàíèè ïî îðèåíòèðîâàíèþ. Àíäðåé
Ìîâ÷àðåíêî ïîáåäèë â ìåòàíèè ó÷åá-
íûõ ãðàíàò, Èãîðü Àëèåâ – â ñòðåëü-
áå, Äåíèñ Ùåðáàêîâ ñìîã áûñòðåå
âñåõ ðàçîáðàòü è ñîáðàòü àâòîìàò.  Èã-
íàò Ãîëóá ñòàë ëó÷øèì ðåäàêòîðîì
«Áîåâîãî ëèñòêà». Âñåì ïîáåäèòåëÿì
â ëè÷íîì çà÷åòå áûëè âðó÷åíû ïðèçû. 

Â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 1-å
ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Âïåðåä» (êëóáû
«Îñòðîâà», «Îëèìï», «Âåðíèñàæ») è
ïîëó÷èëà ïðèç: ïîõîä íà êàðòîäðîì. 2-å
ìåñòî ó êîìàíäû «Ìèëèòàðè-êëóá»
(êëóáû «Àëûå ïàðóñà», «Âèêòîðèÿ»,
«Äîðîãà»): èõ ïðèç – ïîñåùåíèå ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîðêà». À 3-å ìåñòî
è ïðèç – ïîñåùåíèå àðáàëåòíîãî òèðà –
äîñòàëîñü êîìàíäå «ÁÝÌÑ» (êëóáû
«Àêâàòîðèÿ», «Êðûëüÿ», «Îãîíåê»).

Âñåì êîìàíäàì è ó÷àñòíèêàì-ïîáåäè-
òåëÿì  ÷ëåíû æþðè âðó÷èëè äèïëîìû. 

Îëåñÿ ËÅÁÅÄÅÂÀ,
Àëèíà ÊÅËÊÀ,

Ïåòðîâñêàÿ øêîëà,
Ðîäèîí ÒÈÒÎÂ,
ãèìíàçèÿ ¹ 17

Ôåâðàëü – ìåñÿö «âîåííûé», ïî÷åìó – êàæäîìó ïîíÿòíî. Åæåãîäíî â ýòî âðåìÿ ïåòðîçàâîäñêèé
öåíòð «Ïîäðîñòîê» ïðîâîäèò ìåñÿ÷íèê ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Â ýòîì ãîäó îí áûë ïîñâÿùåí
65-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Êàðåëèè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ðåáÿòà ñìîãëè ïîáûâàòü íà âñòðå÷å ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè âîåíêîìàòà è îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ïîëèãîí», ïîó÷àñòâîâàòü â äåëîâûõ è ðî-
ëåâûõ èãðàõ, ïîñìîòðåòü ôèëüìû  íà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìàòèêó. À ãëàâíûì ñîáûòèåì ñòàë âî-
åííî-ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü.

Ê ñëóæáå â àðìèè ãîòîâ?

Àòû-áàòû Àðìèÿ

Ìû ÷òèì ïàìÿòü ïîãèáøèõ
Áûëî õîëîäíî, íî íèêòî íå îáðàùàë íà ýòî âíèìà-

íèå. Âñå ñêîðáíî ìîë÷àëè, ÷òÿ ïàìÿòü ïîãèáøèõ. Òàê
íà÷èíàëàñü âñòðå÷à êóðñàíòîâ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî öåíòðà «Âûìïåë», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà 23 ôåâðà-
ëÿ íà Íèêîëî-Àðõàíãåëüñêîì êëàäáèùå â Ìîñêâå.

Ýòî ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî ïîãèáøèì ñîòðóäíèêàì
ãðóïï ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ «Âûìïåë», «Àëüôà» è ÔÑÁ
ÐÔ. Âñå ýòè áîéöû ïîãèáëè â ðàçíûõ ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ, íî îäíî
èõ îáúåäèíÿëî – äîëã ïåðåä Îò÷èçíîé. Íà êëàäáèùå îäèí èç
ñîòðóäíèêîâ «Âûìïåëà» ðàññêàçàë, êàê ýòè ìóæåñòâåííûå,
ïðåäàííûå ñâîåé Ðîäèíå ëþäè ïðîøëè Àôãàí, ×å÷íþ, çàùè-
ùàëè «Íîðä-Îñò», Áåñëàí. Îäèí èç íèõ – Äìèòðèé Ðàçóìîâñ-
êèé. Îí áûë â ÷èñëå ïåðâûõ, êòî øòóðìîâàë Áåñëàí è öåíîé
ñîáñòâåííîé æèçíè ñïàñ äåòåé.

Ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ëþäüìè, êîòîðûå îòäàþò ñâîè
æèçíè çà ìèð â Ðîññèè.

Àíÿ ÃËÀÄÈËÈÍÀ,
Óíèâåðñèòåòñêèé ëèöåé

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ
23 ôåâðàëÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ÄÒÄèÞ ïðîøëî Îòêðûòîå

ïåðâåíñòâî Ïåòðîçàâîäñêà ïî áîðüáå ñàìáî. À ó÷àñòâîâàëè â íåì
áîëåå 60-òè þíîøåé 1995 – 1997 ãîäà ðîæäåíèÿ èç Ïåòðîçàâîäñ-
êà, Ýññîéëû è Ñåãåæè. Â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿ îò 30 äî 67 êã
è áîëåå ëó÷øèìè ñòàëè: Ýëüíóð Áàéðàìîâ, Íèêèòà Äóáèíèí,
Ðîáåðò Òàáóíîâ, Ìèõàèë Êîíäðàøîâ, Àíòîí Ðåøåòîâ, Àíäðåé
Õëèìàíêîâ, Ëåîíèä Ìàëàõîâ, Íèêèòà Èâàøíåâ (ÄÞÑØ ¹ 5,
Ïåòðîçàâîäñê), Äìèòðèé Ñòåïàíîâ, Ãåîðãèé Òàíÿí (ÄÒÄèþ,
Ïåòðîçàâîäñê), Àëåêñàíäð Ñåìàêîâè÷ (Ñåãåæà).

Âïåðåäè ó ðåáÿò – îòáîðî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî äçþäî, êî-
òîðûå ñîñòîÿòñÿ 15 ìàðòà.

Îëüãà ÏÓØÊÎÂÀ

Ðàâíÿéñü!
Ñòðîåâûå êîìàíäû è ïåñíè çâó÷àëè 19 ôåâðàëÿ â øêîëå 

¹ 34. Â ýòîò äåíü â ñïîðòèâíîì çàëå ïðîõîäèë ñìîòð ñòðîÿ è
ïåñíè êàäåòñêèõ ìîðñêèõ êëàññîâ. Ïÿòè-øåñòèêëàññíèêè  ïîä
ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Ãóäûìû, íà÷àëüíèêà êëóáà þíûõ
ìîðÿêîâ, êîòîðûé èõ è ãîòîâèë, ïîêàçûâàëè ñâîþ ñòðîåâóþ
âûïðàâêó. Ëó÷øèì áûë ïðèçíàí 6 «Ì» êëàññ – åãî êàäåòû íàá-
ðàëè áîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. ×òî è ãîâîðèòü, îïûò!

Åâãåíèÿ ËÅÒÎÂÀ

Ìóåçåðñêèå áîãàòûðè
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Ïåòðîçàâîäñê

Ãîëîñ èç ïðèåìíèêà

Íà âîëíå 105,7 Fm

ÌÌÌÌ óóóó çççç ZZZZ îîîî íííí àààà
Âåäóùàÿ Àíàñòàñèÿ ÁÎËÄÛÐÅÂÀ

Íàø ðåñïåêò

Êòî ðîäèëñÿ â ìàðòå...
2 ìàðòà 1962 ãîäà â Ïåðò-Ýìáðîå àìåðèêàíñêîãî

øòàòà Íüþ-Äæåðñè â ñåìüå ïàðèêìàõåðà ðîäèëñÿ Äæîí
Áîí Äæîâè (íàñòîÿùåå èìÿ Äæîí Ôðýíñèñ Áîíäæîâè-
ìëàäøèé). Íûíå èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ðîê-ïåâåö,
àêòåð è ïðîäþñåð èòàëüÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ óæå ñ
äåòñêèõ ëåò óâëåêàëñÿ ìóçûêîé, ñ 13 ëåò ïèñàë ïåñíè, èãðàë íà ãèòàðå â
ìåñòíûõ ãðóïïàõ. Â 1983 îáðàçîâàëàñü ãðóïïà BON JOVI, òâîð÷åñêîå
íà÷àëî êîòîðîé ñðàçó áûëî óäà÷íûì: óæå íà ñëåäóþùèé ãîä áûë âûïó-
ùåí àëüáîì «7800 Fahrenheit», ñòàâøèé «çîëîòûì».

×åðåç íåñêîëüêî ëåò Äæîí íà÷èíàåò óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ ñâîèì
ñîáñòâåííûì ïðîåêòàì, íà÷èíàåò çàíèìàòüñÿ ïðîäþñèðîâàíèåì, ê ïðè-
ìåðó òàêèõ ãðóïï, êàê GORKY PARK è CINDERELLA. Äàëåå Áîí Äæîâè
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êîìïîçèòîðà, çàïèñûâàÿ ñàóíäòðåê ê ôèëüìó «Ìîëî-
äûå ñòðåëêè-2», à çàòåì è ñîëüíûé àëüáîì. ×åðåç ñåìü ëåò ïîÿâëÿåòñÿ åùå
îäèí ñîëüíûé àëüáîì ìóçûêàíòà. Áîí Äæîâè íå òîëüêî çíàìåíèò ñâîèìè
ìóçûêàëüíûìè õèòàìè, íî è ðîëÿìè â êèíî: â «Ëóííîì ñâåòå» è «U-571».

4 ìàðòà 1967 ãîäà â Êóñòàíàå ðîäèëñÿ Ïàâåë Êàøèí (íàñ-
òîÿùàÿ ôàìèëèÿ Êâàøà). Îí ïðèîáðåë ïîïóëÿðíîñòü, ñïåâ
«Òû íå äîñòðîèë íà ïåñêå áåçóìíî äèâíûé, ÷óäíûé ãîðîä…».
Íà ïèêå ñëàâû ìóçûêàíò óåçæàåò â Àìåðèêó, íî áóêâàëüíî
÷åðåç ïàðó ëåò âîçâðàùàåòñÿ íà Ðîäèíó è òóò æå çàïèñûâàåò
íîâûé àëüáîì ñîâìåñòíî ñ ìóçûêàíòàìè, èãðàâøèìè â ðàç-

íîå âðåìÿ ñ Ïàâëîì. Ñåãîäíÿ àâòîðà 13 àëüáîìîâ íå óñëûøàòü â ñáîðíûõ
êîíöåðòàõ, â òåëå- è ðàäèîýôèðàõ. Íî òâîð÷åñòâî Ïàâëà Êàøèíà íå óòðà-
÷èâàåò àêòóàëüíîñòè, âåäü åãî ïåñíè î íàñ, î íàøåé æèçíè: î ÷åëîâå÷åñêèõ
íàäåæäàõ è ìå÷òàõ, ëþáâè è åå îòñóòñòâèè, î ÷åëîâåêå âîîáùå.

Â ìàðòå 1968 ãîäà íà ñâåò ïîÿâèëàñü íûíå
ëåãåíäàðíàÿ áðèòàíñêàÿ ðîê-ãðóïïà DEEP
PURPLE. Åå íàçâàíèå áûëî ïðåäëîæåíî ëèäå-
ðîì êîëëåêòèâà Ðè÷è Áëýêìîðîì, îí âçÿë åãî
èç ñòàðîé ïåñíè, êîòîðàÿ íðàâèëàñü åãî áàáóø-
êå. Ãðóïïà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âëèÿòåëü-
íûõ â ìèðå ðîê-ìóçûêè â 70-õ ãîäàõ. Èìåííî
DEEP PURPLE ñ÷èòàþò îñíîâàòåëåì æàíðà
õýâè-ìåòàëë è ãðóïïîé, ïîâëèÿâøåé íà âñþ ïîñëåäóþùóþ «òÿæåëóþ»
ìóçûêó â öåëîì. 

Ìàðãàðèòà ÀËÅÕÈÍÀ

Ìóçëèêáåç

Áðèòïîï – æàíð àëüòåðíàòèâíîãî ðîêà, ïîÿâèëñÿ êàê îòâåò íà ïîïó-
ëÿðíîå äâèæåíèå ãðàíæ â 90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà â Îáúåäèíåííîì Êî-
ðîëåâñòâå. Æàíð ñòðåìèòåëüíî íàáèðàë ïîïóëÿðíîñòü è çàâîåâûâàë ìèð,
ïîÿâèëèñü òàêèå ìîíñòðû áðèòàíñêîé ïîï-ìóçûêè, êàê OASIS è BLUR.
Â 1994-ì îíè âïåðâûå ñòîëêíóëèñü ëáàìè â õèò-ïàðàäàõ. Ïåðâûé áîé âû-
èãðàëè ðåáÿòà èç BLUR ñ ïåñíåé Country House. Íî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî

íåäåëü OASIS ñóìåëè îòûãðàòü ñâîå
«çîëîòî» íîâûì äèñêîì What’s the
Story Ìorning Glory. Òîãäà áðàòüÿ Ãàë-
ëàõåðû è Äåéìîí Ýëáàðí íàäîëãî ðàñ-
ñîðèëèñü. Êîìàíäû ïóáëè÷íî âûÿñ-
íÿëè îòíîøåíèÿ ñ öåëüþ äîêàçàòü,
êòî æå êðó÷å. Ïå÷àòíûå èçäàíèÿ ñåðå-
äèíû – êîíöà 90-õ ãîäîâ òî è äåëî
ïåñòðåëè îñêîðáëåíèÿìè è çàìå÷àíè-
ÿìè ìóçûêàíòîâ â àäðåñ äðóã äðóãà.

Áðèòàíñêóþ âîëíó ñ ýíòóçèàçìîì ñòàëè ïðèâåòñòâîâàòü â Ñîå-
äèíåííûõ Øòàòàõ ïîñëå ñìåðòè Êóðòà Êîáåéíà, ëèäåðà ãðóïïû
NIRVANA, õîòÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîêëîííèêîâ ðîêà âñå åùå îñ-
òàëàñü âåðíà àìåðèêàíñêîé êîíöåïöèè.

Íî âîëíà íîâîãî ìóçûêàëüíîãî äâèæåíèÿ ðàñï-
ðîñòðàíèëàñü íå òîëüêî íà Çàïàä, íî è íà òåððèòî-
ðèþ ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Òàê, ïèîíåðàìè
áðèòïîïà ñòàëè ëèòîâñêèé ÁÈÏËÀÍ (1995). Çàòåì
áîëåå óñïåøíûå BRAINSTORM, â Ðîññèþ æå êó-
ñî÷åê Âåëèêîáðèòàíèè ïðèâåçëà ãðóïïà ÌÓÌÈÉ
ÒÐÎËËÜ, êîòîðàÿ íå ðàç ïðèåçæàëà â Ïåòðîçà-
âîäñê ïîðàäîâàòü ñëóøàòåëÿ ñâîèìè ïåñíÿìè. 

Íå ìîãó êðèòèêîâàòü âñåõ ðåáÿò èëè îáâè-
íÿòü â íåçíàíèè ãåîãðàôèè, íî áðèòïîï ïîòîìó è áðèò, ÷òî áðèòàíñ-
êèé. È ïî÷åìó áû íå íàçâàòü ýòî ðîññèéñêîé ïîï-ìóçûêîé èëè êà-
êîé-òî äðóãîé â çàâèñèìîñòè îò ãðàæäàíñòâà, âåäü ýòî ñîâñåì íå òî,
÷òî èñïîëíÿþò òàêèå çíàìåíèòûå àíãëè÷àíå è ìàñòåðà ñâîåãî äåëà,
êàê MUSE, THE VERVE, RADIOHEAD, PLACEBO, COLDPLAY,
TRAVIS, KEANE, FRANZ FERDINAND, STEREOPHONICS,THE
KILLERS, THE STROKES.

Þëèÿ ÏÐÈÍÖÅÂÑÊÀß

Èñòîêè ýòîãî ïîïóëÿðíîãî íûíå íàïðàâëåíèÿ ëåæàò â
ïîñòïàíêå è èíäèè-ðîêå. Âïåðâûå ýòîò òåðìèí áûë óïîòðåá-
ëåí â 1987 ãîäó îäíèì æóðíàëèñòîì ñ öåëüþ îõàðàêòåðèçî-
âàòü òâîð÷åñòâî ãðóïïû THE STONE ROSES. Ñïóñòÿ äåñÿòèëå-
òèå ñëîâî çàñëóæèëî ñåáå ïî÷åòíîå ìåñòî â îêñôîðäñêîì
ñëîâàðå àíãëèéñêîãî ÿçûêà. ×òî æå ýòî?

Ïåðâûì âîïðîñ çàäàë Èãîðü:
– À î ÷åì ìíå ðàññêàçûâàòü? 
– Î ìóçûêå. Êàêóþ ÷àùå âñåãî

çàêàçûâàþò ñëóøàòåëè? 
– ÊÎÐÎËÜ È ØÓÒ, ×ÀÉÔ,

ÀËÈÑÀ, ÍÀÈÂ.  Íó åùå, êîíå÷íî,
×ÈÆ è Êî. Åñëè ïåñíè ýòèõ ãðóïï
íå ïðîçâó÷àëè âî âðåìÿ ÷àñîâîãî
ýôèðà – î÷åíü ñòðàííî!

– À êàê âû ïîäáèðàåòå ìóçûêó
äëÿ ýôèðà?

– Âåäóùèé â «Íàøåì» èç Ïåò-
ðîçàâîäñêà âûáèðàåò  ïåñíè, êî-
òîðûå îòêðûâàþò è çàêðûâàþò
÷àñ. Ìîñêîâñêèé ôèëèàë ðàññû-
ëàåò íàì ïëýé-ëèñòû, è, îïèðàÿñü

íà íèõ, ÿ âûñòðàèâàþ ýôèð. Íåëü-
çÿ, ÷òîáû ïåñíè èç ïðåäûäóùåãî è
ñëåäóþùåãî ÷àñà ïîâòîðÿëèñü.

– Îòñëåæèâàåòå ëè âû ðåéòèíãè
ðîññèéñêèõ è êàðåëüñêèõ ãðóïï?

– Ðåéòèíã ìîãóò îòñëåäèòü
òîëüêî ìîñêîâñêèå è ïèòåðñêèå
ðàäèîñòàíöèè – ýòî î÷åíü çàòðàò-
íî. Ìû æå ìîæåì îïðåäåëèòü ðåé-
òèíã ðàçâå ÷òî ïî êàññîâûì ñáîðàì
ñ êîíöåðòîâ. 

– Êàêóþ ìóçûêó òû ñëóøàåøü
ñàì? Ìîæåò, åñòü ãðóïïà, êîòîðàÿ
òåáÿ ïîðàçèëà â ïîñëåäíåå âðåìÿ?

– ß íå çàìûêàþñü íà ôîðìàòå
«Íàøåãî ðàäèî» è íå îãðàíè÷èâàþ

ñåáÿ êàêèì-òî îäíèì íàïðàâëåíè-
åì. Ìåíÿ ïîðàçèëà ñàìàðñêàÿ
ãðóïïà CHEESE PEOPLE. Èõ ìó-
çûêà çâó÷àëà â ðåêëàìå «Áèëàéíà»,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî ïðîåêò ìè-
ðîâîãî óðîâíÿ. Ïîìèìî âñåãî ïðî-
÷åãî ÿ âåäó ðóáðèêó íà «Íàøåì»,
êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «Ýëåêòðî-
øîê».  Â íåé ðàññêàçûâàåòñÿ î ðîñ-
ñèéñêîé ýëåêòðîííîé íåêîììåð-
÷åñêîé ìóçûêå. Ìíå íðàâèòñÿ åå
ñëóøàòü, ñëåäèòü çà íåé. Ïîä
ýëåêòðîííîé ìóçûêîé ÿ ïîäðàçó-
ìåâàþ íå òó, ÷òî êðóòÿò â êëóáàõ. ß
èùó åå â Èíòåðíåòå, íàïðèìåð,
ñëóøàþ òî, ÷òî ïîñòàâëÿåò ëýéáë
Îëåãà Íåñòåðîâà «Ñíåãèðè», ïëþñ
Youtube – áîëüøîé ïîìîùíèê â
ïîèñêå õîðîøåé ìóçûêè. Ïîñëó-
øàë. Ïîíðàâèëîñü – ñêà÷àë.

– À èç êàðåëüñêîé ìóçûêè?
– Êàðåëüñêàÿ ìóçûêà? À îíà

åñòü? Êîíå÷íî, â Ïåòðîçàâîäñêå îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî ìóçûêàíòîâ, êî-
òîðûå ïûòàþòñÿ ÷òî-òî äåëàòü. Íàï-
ðèìåð, ïðîõîäèò ôåñòèâàëü «Demo
âåðñèÿ», íà êîòîðîì âûñòóïàþò
ãðóïïû. Íî íè÷åãî íîâîãî ÿ äëÿ ñå-
áÿ ïîêà íå îòêðûë. Êàêèå ãðóïïû ÿ
çíàþ? Íó, ÇÀÄÂÈÃÈ ÏÎÏËÀÂÑ-
ÊÎÃÎ, ÐÅÂÎËÜÂÅÐ. Âîò è âñå, ïî-
æàëóé. Ïî÷åìó äðóãèå ãðóïïû íå
ìîãóò ïðîáèòüñÿ? Ìîæåò, ïîòîìó,
÷òî îíè òàêèå, êàê âñå?..

À åùå Èãîðü Ðàäèîíîâ ïîçäðà-
âèë âñåõ ñ íàñòóïèâøåé âåñíîé,
ïîæåëàë íàéòè íàñòîÿùèõ äðóçåé!

Àíàñòàñèÿ ÁÎËÄÛÐÅÂÀ

«Íàøå ðàäèî». Äóìàþ, ðàññêàçûâàòü, ÷òî ýòî òàêîå,  ñîâåðøåííî íå íóæíî – âû è áåç ìå-
íÿ çíàåòå. Ìíîãèå èç âàñ õîäèëè íà ðîê-êîíöåðòû,  êòî-òî åæåäíåâíî âêëþ÷àåò ñâîé ïðèåìíèê.
Ìíå óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ îäíèì èç âåäóùèõ «Íàøåãî ðàäèî» â Ïåòðîçàâîäñêå Èãîðåì Ðàäè-
îíîâûì. Îí îêàçàëñÿ íà ðàäèî â 2005 ãîäó, â òî âðåìÿ «Íàøå» íàáèðàëî ìîëîäóþ êîìàíäó.
Óñëûøàë îáúÿâëåíèå î íàáîðå, ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà ïðèáåæàë íà óëèöó Ëûæíóþ, ïðîøåë òðè
îòáîðî÷íûõ òóðà è îêàçàëñÿ â ýôèðå.

– Íàñòÿ, ãäå òû ó÷èøüñÿ? 
– Íà þðôàêå ÏåòðÃÓ. Ïî÷åìó

þðôàê? Åñëè ÷åñòíî, âñå äåòñòâî
ëîìàëà ãîëîâó: êåì ñòàòü? Ñíà÷àëà
õîòåëà áûòü âðà÷îì, êàê ìàìà, íî ñ
âîçðàñòîì ïîíÿëà: þðèñïðóäåíöèÿ
ìíå áëèæå. Ñîëèäíî, äåíåæíî. Äà è
âîîáùå, ÿ ïî÷òè êàê Ñýéëîð Ìóí –
áîðåö çà ñïðàâåäëèâîñòü (ñìååìñÿ).

– Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òû ïèøåøü
ñòèõè? Êàê óäàåòñÿ ñîâìåùàòü þðè-
äè÷åñêóþ òî÷íîñòü è ïîýòè÷åñêîå
òâîð÷åñòâî?

– Ïèøó. Íà ìåíÿ ñèëüíî ïîâëè-
ÿëè Ìàðèíà Öâåòàåâà è Èîñèô
Áðîäñêèé (ìå÷òàòåëüíî çàêàòûâà-
åò ãëàçà). Ïðåêëîíÿþñü ïåðåä ýòè-
ìè ïîýòàìè! Êñòàòè, ìîå ïåðâîå
ñòèõîòâîðåíèå ÿ ñî÷èíèëà â ÷åòûðå
ãîäà. ×òî  êàñàåòñÿ þðôàêà, òî ÿ ÷å-
ëîâåê, ñîòêàííûé èç ïðîòèâîðå÷èé:
âî ìíå îäíîâðåìåííî óæèâàþòñÿ
ïðàâîâûå íîðìû è òâîð÷åñêèé õàîñ. 

– À î ÷åì òû ïèøåøü? 
– Êàê è ìíîãèå, î ëþáâè.  Ñà-

ìîå ñëîæíîå – îöåíèâàòü ñâîå
òâîð÷åñòâî. Ìíå íå íóæíà ñëàâà, ÿ
õî÷ó ïðîñòî ïåðåäàòü ñâîè ýìîöèè
ëþäÿì.

– Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ïîýçèÿ íå
åäèíñòâåííîå òâîå õîááè. ×åì òû
åùå óâëåêàåøüñÿ?

–  Â äåòñòâå ìåíÿ ðîäèòåëè îò-
âåëè â ìóçûêàëüíóþ øêîëó íà

êëàññ… Íåò, íå óãàäàëè, íå ôîð-
òåïèàíî! Àêêîðäåîíà! Íèêîãäà íå
çàáóäó ýòó îãðîìíóþ øòóêîâèíó,
íà êîòîðîé ïðèõîäèëîñü èãðàòü. ß
ïðîìó÷èëàñü ÷åòûðå ãîäà, çàòåì
óøëà èç ìóçûêàëêè. Ïîçæå íåãàòèâ
ê ìóçûêå ïðîïàë,  ëåò â 11 ìàìà
âêëþ÷èëà ìíå ðîê, ñ òåõ ïîð ÿ ñòðà-
ñòíî óâëåêëàñü ãèòàðîé. Ìíå åå
äîëãî íå õîòåëè ïîêóïàòü, íî â
êîíöå êîíöîâ ÿ äîáèëàñü ñâîåãî!
Ñíà÷àëà ìåíÿ ó÷èëà ïîäðóãà, òå-
ïåðü æå èãðàþ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ïîêà ÷òî ÿ íå ãîòîâà âûñòóïàòü äëÿ
áîëüøîé ïóáëèêè, ïèøó ïåñíè,
èãðàþ èõ äëÿ äðóçåé. Ëþäÿì íðà-
âèòñÿ, ìíå ðàäîñòíî.

– À êàêóþ ìóçûêó ñàìà ñëóøàåøü?
– Ëþáëþ ðóññêèé ðîê. Îñîáåííî

æåíñêèé: Çåìôèðà, ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÍÀÉÏÅÐÛ,  ßíêà Äÿãèëåâà…
Ìíå áëèçêè èõ òåêñòû, íàñòðîåíèÿ.

– À ñïîðòó åñòü ìåñòî â òâîåé
æèçíè?

– Äà, ñîâñåì íåäàâíî ÿ óâëåêëàñü
ñíîóáîðäîì. Îùóùåíèÿ ïðîñòî íå-
ïåðåäàâàåìûå! À åùå ìû ñ ïîäðóãîé
çàíèìàåìñÿ ïðîâåäåíèåì «êâàðòèð-
íèêîâ». Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó
ïðèâåçëè ïèòåðñêóþ ãðóïïó ÃÎË-
ËÀÍÄÈß – ñäåëàëè ïîäàðîê ïåòðî-
çàâîä÷àíàì êî Äíþ âëþáëåííûõ.
Ñóäÿ ïî îòêëèêàì êâàðòèðíûé êîí-
öåðò âñåì ïîíðàâèëñÿ, ÿ î÷åíü ðàäà,
÷òî ìîè íà÷èíàíèÿ ðàäóþò äðóãèõ.
Êîíå÷íî, êàê è ó ìíîãèõ ëþäåé, ó
ìåíÿ åñòü ìå÷òà – ÿ áû õîòåëà çà-
íÿòüñÿ ðåæèññóðîé, ñíèìàòü ôèëü-
ìû äëÿ óçêîãî êðóãà ëèö. Â îáùåì,
êàê Êèðà Ìóðàòîâà (óëûáàåòñÿ).

– À ÷òî áû òû ïîæåëàëà ÷èòàòå-
ëÿì ñòðàíè÷êè «Ìóçzînà»?

– Î÷åíü ÷àñòî ìîæíî óñëûøàòü
ñëîâà ñî ñòîðîíû: «Òû çàíèìàåøü-
ñÿ åðóíäîé, äà çà÷åì òåáå ýòî íà-
äî?» Íå áîéòåñü ðåàëèçîâûâàòü ñå-
áÿ, íå ñëóøàéòå òàêèõ ëþäåé! À
âñåì «êîëëåãàì ïî ïîëó» õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü ëþáâè. Íå áîéòåñü âëþá-
ëÿòüñÿ è ðàäîâàòüñÿ âåñíå!

Êñåíèÿ ÁÓËÛÃÈÍÀ

Ýé, ïðîõîæèé!

Íåóæåëè è ê íàøåìó Ñåâåðó ïîäáèðàåòñÿ âåñíà? ß äîëãî äóìàëà, î ÷åì ðàññêàçàòü â ýòîì
ïðàçäíè÷íîì ìàðòîâñêîì íîìåðå, è ðåøèëà: ðàññêàæó îá îáû÷íîé ïåòðîçàâîä÷àíêå, ñòóäåíò-
êå è ïðîñòî êðàñàâèöå. Íåò, ÿ íèñêîëüêî íå ïðåóâåëè÷èâàþ. Íàñòÿ  Ðàññîëîâà íà ñàìîì äåëå
«÷åëîâåê èç òîëïû», ðîäèëàñü â Ïåòðîçàâîäñêå. Ó íåå íåò «ïðåçèäåíòñêèõ» êîðíåé è ìîäåëü-
íîé âíåøíîñòè. Íî çàòî åñòü âíóòðåííèé ñòåðæåíü è  æåëàíèå òâîðèòü.

×åëîâåê, ñîòêàííûé èç ïðîòèâîðå÷èé

Äàâàé äåëàòü ÌÓÇZONó âìåñòå!
Ëþáèøü ñîâðåìåííóþ ìóçûêó? Õî÷åøü ðàññêàçàòü âñåì î ñâî-

èõ äðóçüÿõ-ìóçûêàíòàõ, ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ìíåíèåì î ïðîøåäøåì
êîíöåðòå èëè ôåñòèâàëå? Òîãäà èìåííî òû äîëæåí ñòàòü êîððåñ-
ïîíäåíòîì íàøåé ñòðàíè÷êè «Ìóçzona»!

Ìû âñòðå÷àåìñÿ êàæäîå âîñêðåñåíüå âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà,
óë. Êðàñíàÿ, 8, êàá. 60.
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Stop: áðèòïîï!
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Ãàçåòêà
äëÿ «íà÷àëüíèêîâ»

Íåò, íå ïîäóìàéòå, ÷òî ýòà ãàçåòêà äëÿ äÿäü è òåòü,
êîòîðûå ñèäÿò â ñâîèõ êàáèíåòàõ è ðóêîâîäÿò.
Ñòðàíè÷êà ýòà äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå ó÷àòñÿ â íà÷àëüíîé
øêîëå.

Çäðàâñòâóé! Ìû, Ïàøà, Äàøà, Ñåíÿ è Ôåíÿ, ïðåä-
ëàãàåì òåáå ïîìå÷òàòü âìåñòå ñ íàìè. Ïðåäñ-

òàâü ñåáå, ÷òî ïðîøëî êàêèõ-íèáóäü 20 ëåò. Ãäå è
ñ êåì èç íàøèõ ñåãîäíÿøíèõ ÷èòàòåëåé è àâòîðîâ
ìû ñìîæåì âñòðåòèòüñÿ? Îòïðàâëÿåìñÿ â áóäó-
ùåå. Ïîìîãóò íàì â ýòîì ïèñüìà ðåáÿò.

ÏÏ ðð îî ãã óó ëë êê àà   ââ   áá óó ää óó ùù åå ååÏÏ ðð îî ãã óó ëë êê àà   ââ   áá óó ää óó ùù åå åå
Ãóëÿåì ìû ïî íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó. Êàê ìíîãî â íåì èçìåíåíèé! À âîò è åùå îäíà ñòðî-

èòåëüíàÿ ïëîùàäêà. Âñòðå÷àåò íàñ çäåñü ñåðüåçíûé ïðîðàá Ñåðãåé Íèêîíîâ.

– ß ñ äåòñòâà ëþáèë èãðàòü ñ êîíñòðóêòîðîì, ñîçäàâàë
ìíîæåñòâî ìàøèí, çäàíèé. Êîãäà ÿ ãóëÿþ, òî âñåãäà
ñìîòðþ íà ñòðîéêó. Âèäåë, êàê ñòðîèòåëè èçó÷àëè ÷åðòå-
æè è ïî íèì âîçâîäèëè çäàíèå. Âûõîäÿ íà óëèöó, ÿ íå ìîã
íå îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî äîìà. Îä-
íàæäû ÿ ïîïàë â áîëüíèöó è ïðîëåæàë â íåé öåëûé ìå-
ñÿö. Â ïåðâûé æå äåíü ïîñëå âûïèñêè ÿ âûøåë ïîãóëÿòü
ñ ìîèì äðóãîì. Ñòðîèòåëè çàêîí÷èëè ñâîå äåëî, óåõàëè, à
ÿ óâèäåë ÷óäåñíîå çäàíèå. ß îêîí÷àòåëüíî ðåøèë: êîãäà
âûðàñòó, ñòàíó ñòðîèòåëåì. Áóäó ñòðîèòü äîìà íå èç
êîíñòðóêòîðà, à èç íàñòîÿùèõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñåðãåé ÍÈÊÎÍÎÂ, øêîëà ¹ 42, 4 êëàññ

Âäðóã Ñåíÿ çàêðè÷àë: «Áåðåãèñü!» Ïàøà, Äàøà è Ôåíÿ
ïîäíÿëè ãîëîâó è îáîìëåëè. Ñîâñåì ðÿäîì ñ íèìè âçìûëà
ââûñü îãðîìíàÿ áåòîííàÿ ïëèòà.

– Ñìîòðèòå, à ïîäíèìàåò åå áàøåííûé êðàí, êîòîðûì óï-
ðàâëÿåò êðàíîâùèê Îëåã Ëàçàðåâ.

×òîáû ñòàòü êðàíîâùèêîì, íàäî áûòü âíèìàòåëüíûì,
íå áîÿòüñÿ âûñîòû. Ýòî ñàìîå ãëàâíîå. Îäíàæäû ïàïà ðàç-
ðåøèë ìíå ïîäíÿòüñÿ ñ íèì íà êðàí âî âðåìÿ ïåðåðûâà â
ðàáîòå. Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü ñìîòðåòü ñ âûñîòû. Ìåíÿ
ïîðàçèëî ìíîæåñòâî ðû÷àãîâ è êíîïîê â êàáèíå.

Îëåã ËÀÇÀÐÅÂ, øêîëà ¹ 29, 3 êëàññ

– À ýòîò æèëîé äîì óæå ïîñòðîåí. Òåïåðü çäåñü ðàáîòàþò äèçàéíåðû, – ïîÿñíÿåò Ôåíÿ.

Ñðåäè ìíîãèõ ïðîôåññèé áîëüøå âñåãî ìíå èíòåðåñíà ðàáîòà äèçàéíåðà. Ýòî çàíÿòèå
òðåáóåò óâëå÷åííîñòè è ôàíòàçèè. Äèçàéíåðû ïðèäóìûâàþò óêðàøåíèÿ ïîìåùåíèé, äî-
áàâëÿÿ â èíòåðüåð óþò. Îíè äàðÿò ëþäÿì ðàäîñòü, à êîãäà âèäÿò ðåçóëüòàò, ñàìè ïîëó÷à-
þò óäîâîëüñòâèå. Èõ æèçíü ðàñêðàøåíà êðàñêàìè, à â äóøå, äàæå êîãäà çà îêíîì âîþò
âåòðà, öàðèò òåïëî è âåñíà. Ìîæåò, ïîýòîìó ìíå íðàâÿòñÿ ýòè âåëèêèå ôàíòàçåðû, ñîçäà-
òåëè ñ÷àñòüÿ.

Àíòîíèíà ØËÛÊÎÂÀ, øêîëà ¹ 42, 4 êëàññ

– À ðÿäîì ñ äîìîì íåïðåìåííî áóäåò ñàä! – âîñêëèêíóëà Äàøà.

ß õî÷ó ñòàòü ñàäîâíèêîì, âûðàùèâàòü öâåòû. Ïðåêðàñíûå
öâåòû: ðîçû, ëèëèè, òþëüïàíû. Â íèõ äëÿ ìåíÿ êàïåëüêà äóøè.
Ïóñòü öâåòóò îíè è â çèìíåì ñàäó, íàïîìèíàÿ æàðêîå ëåòî.

Àðèíà ÕÂÀÍ, øêîëà ¹ 33, 2 êëàññ
Ðèñóíîê àâòîðà

Ãóëÿÿ ïî ãîðîäó, ìóðàâüèøêè ïîäîøëè ê æåëåçíîäîðîæíîìó âîêçàëó. À âîò è ïîåçä ê ïåððîíó
ïîäõîäèò. 

– Çíàåòå, óïðàâëÿåò èì îïûòíûé ìàøèíèñò Ãåîðãèé Îðëîâ, – ãîâîðèò Ñåíÿ.

Â íàøåì ðîäó Îðëîâûõ ìàøèíèñòàìè ðàáîòàþò äåäóøêà è ïàïà. ß òîæå õî÷ó ñòàòü ìà-
øèíèñòîì è âîäèòü ïîåçäà. Ðàáîòà ýòà òÿæåëàÿ è îòâåòñòâåííàÿ, íóæíî áûòü î÷åíü âíèìà-
òåëüíûì è ìíîãî çíàòü. ß îäíàæäû çàõîäèë â êàáèíó ëîêîìîòèâà, è ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü.
ß õî÷ó ñòàòü ìàøèíèñòîì.

Ãîøà ÎÐËÎÂ, øêîëà ¹ 48, 3 êëàññ

– Ìû òàê äîëãî ãóëÿåì, ÿ óñòàëà, ïðîãîëîäàëàñü, – çàõíûêàëà Ôåíÿ. 
– À âîò è ñòîëîâàÿ. Äàâàéòå çäåñü ïîîáåäàåì, –  ïðåäëîæèë Ïàøà.

Ïðîôåññèÿ ïîâàðà î÷åíü èíòåðåñíàÿ. Ìîæíî ñîçäàâàòü ðàçíûå ðåöåïòû, ãîòîâèòü âêóñ-
íûå áëþäà, ÷òîáû ïîòîì ëþäè ïðîáîâàëè è ñ àïïåòèòîì åëè. Î÷åíü íóæíàÿ ïðîôåññèÿ.

Íàñòÿ ÁÐÀÒÊÈÍÀ, øêîëà ¹ 46, 4 êëàññ

– Ñìîòðè, Äàøà, êàêèå êðàñèâûå ïèðîæíûå ïðåäëàãàþò óìåëûå êîíäèòåðû Ìàðèÿ Àáðà-
ìîâà è Àðèíà Æóê. Íàâåðíîå, î÷åíü âêóñíûå! Äàâàé ïîïðîáóåì, – ïðåäëîæèëà Ôåíÿ.

Êîíäèòåð – ìîÿ ëþáèìàÿ ïðîôåññèÿ. Èíòåðåñíî ãîòîâèòü âñÿêèå âêóñíîñòè: òîðòèêè,
ïèðîæíûå, ïèðîæêè.

Ìàðèÿ ÀÁÐÀÌÎÂÀ, øêîëà ¹ 29, 3 êëàññ

×òîáû ñòàòü êîíäèòåðîì, íóæíî ó÷èòüñÿ â êîëëåäæå. ß õî÷ó äåëàòü ñëàäêèå ôèãóðêè èç
êàðàìåëè, øîêîëàäà, óêðàøàòü ðàçëè÷íûå ïå÷åíüÿ, òîðòû, ïèðîæêè è ïðÿíèêè. Äóìàþ, ÷òî
ó ìåíÿ ýòî ïîëó÷èòñÿ, âåäü ÿ î÷åíü òðóäîëþáèâàÿ.

Àðèíà ÆÓÊ, øêîëà ¹ 29, 3 êëàññ

Çà ïîêóïêàìè ìóðàâüèøêè îòïðàâèëèñü â ìàãàçèí. Çäåñü îíè ñ ðàäîñòüþ âñòðåòèëèñü ñ åùå
îäíîé ñòàðîé çíàêîìîé – Àëåêñàíäðîé Ìèíèíîé.

Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ïðîôåññèÿ ïðîäàâöà. Î íåé ìíå ðàññêàçûâàëà áàáóøêà, êîòî-
ðàÿ òîæå ðàáîòàëà â òîðãîâëå. ß äîìà óñòðàèâàþ ñâîé ìàãàçèí, èãðàþ, ïðîäàâàÿ ðàçíûå
òîâàðû: ïðîäóêòû, èãðóøêè, òåõíèêó. Â ìîé ìàãàçèí ïðèõîäÿò ïîêóïàòåëè – ìîè ïîä-
ðóãè è êóêëû.

Ñàøà ÌÈÍÈÍÀ, øêîëà ¹ 46, 3 êëàññ

Íà ñòðîéêè,â ìàãàçèíû, íà çàâîäû ãðóçû ïðèâîçÿò âî-
äèòåëè íà áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ àâòîìîáèëÿõ. 

– Â äàëüíèé ðåéñ îòïðàâèëñÿ äàëüíîáîéùèê Òèõîí Ùåð-
áàêîâ, – óçíàë ñòàðîãî çíàêîìîãî Ïàøà.

Âîäèòåëü – ýòî èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. Êîãäà âåçåøü ãðóç
(áåíçèí, ïðîäóêòû, èãðóøêè, çàï÷àñòè), ïðèíîñèøü
ïîëüçó ìíîãèì ëþäÿì. Êîãäà óåçæàåøü â äàëüíèé ðåéñ,
âèäèøü äðóãèå ãîðîäà è ñòðàíû, ïðèðîäó, ëþäåé. Äëÿ ìå-
íÿ ýòà ðàáîòà ñ÷àñòëèâàÿ, êàæäîå ëåòî ÿ êóäà-íèáóäü åçæó
ñ ìîèì äÿäåé-âîäèòåëåì.

Òèõîí ÙÅÐÁÀÊÎÂ, øêîëà ¹33, 4 êëàññ

Ãðóçû ïåðåâîçÿò è ïî âîäå, ïî ìîðÿì è îçåðàì âåäóò òåïëîõîäû
òðóäîëþáèâûå è îòâàæíûå ìîðÿêè.

– Èíòåðåñíî, à ìîðÿêè ñðåäè ðåáÿò åñòü?– ñïðîñèë Ñåíÿ.

Ìîé äåäóøêà áûë ìîðÿêîì è õîäèë íà ðàçíûõ ñóäàõ. ß òîæå
ñòàíó ìîðÿêîì è áóäó âîçèòü ïàññàæèðîâ è ðàçíûå ãðóçû ïî ìî-
ðþ. Ýòà ïðîôåññèÿ ëó÷øàÿ!

Àðòåì ÑÅËÈÍ, øêîëà ¹ 27, 2 êëàññ

– Ôåíÿ, òû íå çàáûëà, ìû âå÷åðîì â òåàòð ñîáèðàëèñü,– íàïîìíèëà ïîäðóãå Äàøà. 
– Îé, à ÷òî ìû íàäåíåì? – ñïîõâàòèëàñü Ôåíÿ.

ß ìå÷òàþ ñòàòü ñòèëèñòîì. Ìíå íðàâèòñÿ íàðÿæàòü ëþäåé â êðàñèâûå íàðÿäû, äåëàòü
ïðè÷åñêè. Ñìûñë ýòîé ðàáîòû â òîì, ÷òîáû êàæäîìó ÷åëîâåêó ïîäáèðàòü îäåæäó è ïðè÷åñ-
êó ïî èõ âêóñó, èíäèâèäóàëüíî, ÷òîáû áûëî êðàñèâî.

Àííà ÁÀÆÅÍÎÂÀ, øêîëà ¹ 27, 2 êëàññ

ß õî÷ó ñòàòü ìîäåëüåðîì, ïîòîìó ÷òî î÷åíü ëþáëþ êðîèòü, øèòü, ïðèäóìûâàòü ðàçíûå êîñ-
òþìû. Ìíå íðàâèòñÿ, õîòÿ ýòî êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà. Ìîæíî ñäåëàòü óçîðû èç áèñåðà, êðàñèâîé
íèòêè, ìîæíî ïëàòüå óêðàñèòü áîëüøèì áàíòîì, à ñïîðòèâíûé êîñòþì – ðèñóíêîì. 

Äàøà ËÎÁÀÍÖÎÂÀ, øêîëà ¹ 11, 3 êëàññ

– Ïðåäñòàâü ñåáå, Ñåíÿ, ÷òî òû çàáîëåë, – âäðóã îãîðîøèë äðóãà Ïàøà. 
– Äà íå õî÷ó ÿ áîëåòü! – âîçìóòèëñÿ Ñåíÿ.
– Ëåæèøü, ñòðàäàåøü, ìó÷àåøüñÿ ,– íå óíèìàëñÿ Ïàøà. – Òóò ïðèõîæó ÿ è ñðî÷íî çâîíþ

Äàøå Ôåäîðîâîé èëè Ãåîðãèþ Íîâîæèëîâó. Âðà÷àì, îäíèì ñëîâîì.

ß áóäó äîêòîðîì. Ìíå ñòàëà íðàâèòüñÿ ýòà ïðîôåññèÿ ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ìíå ñàìîé
ïðèøëîñü ïîáûâàòü â ïîëèêëèíèêå íà ïðîöåäóðàõ. Ñî ìíîé ïîøëà áàáóøêà. À êîãäà îä-
íàæäû îíà ñïðîñèëà ìåíÿ, êåì ÿ õî÷ó áûòü, òî ÿ îòâåòèëà: «Êîíå÷íî, äîêòîðîì!»

Äàøà ÔÅÄÎÐÎÂÀ, øêîëà ¹ 42, 2 êëàññ

Âñå ìîè áàáóøêè è äåäóøêè, ðîäèòåëè – äîêòîðà. ß òîæå áóäó âðà÷îì, âåäü ýòà ïðîôåñ-
ñèÿ íåîáõîäèìà ëþäÿì âî âñåì ìèðå. Äîêòîðà âûëå÷àò îò ìíîãèõ áîëåçíåé. Åñëè íàäî, õè-
ðóðã ïðîîïåðèðóåò. ß õî÷ó âîçâðàùàòü ëþäåé ê æèçíè.

Ãåîðãèé ÍÎÂÎÆÈËÎÂ, ëèöåé ¹ 1, 3 êëàññ

– Ïóñòü âîí ëó÷øå Áàðáîñ, íàø ïåñ, ïðåäñòàâèò, ÷òî îí çàáîëåë, –
ïðîäîëæàë óïðÿìèòüñÿ Ñåíÿ.

– Àãà, òàê ýòî ñîâñåì äðóãîå äåëî, ñðî÷íî çâîíè ×åðíîâîé Îëüãå, –
îáðàäîâàëñÿ Ïàøà.

ß î÷åíü ëþáëþ æèâîòíûõ. À òàê õî÷åòñÿ ñòàòü âðà÷îì. Òàê ÿ äó-
ìàëà ïðèìåðíî ëåò äî øåñòè. Ïîòîì ÿ óçíàëà, ÷òî åñòü òàêàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ – âåòåðèíàð. ß äàæå ïîäïðûãíóëà îò ðàäîñòè. Âåäü âåòåðèíàð ëå-
÷èò, çíà÷èò, îí äîêòîð. Ëå÷èò îí æèâîòíûõ, çíà÷èò, êîøêè, ñîáàêè
áóäóò ìîèìè ïàöèåíòàìè. Ñ òåõ ïîð ÿ ìå÷òàþ ñòàòü âåòåðèíàðîì.

Îëüãà ×ÅÐÍÎÂÀ, ëèöåé ¹ 1, 3 êëàññ

– Ìèðíî òðóäèòñÿ ñòðàíà. À îõðàíÿþò íàñ âñåõ àðìèÿ è ìèëèöèÿ, – ïîäâåë èòîã ïðîãóëêè Ñåíÿ.

Ó ìåíÿ åñòü äåäóøêà, êîòîðîãî ÿ î÷åíü óâàæàþ è ëþáëþ. Îí ðàáîòàåò â ìèëèöèè. ß ãîð-
æóñü ìîèì äåäóøêîé è òîæå õî÷ó ñòàòü ìèëèöèîíåðîì.

Äèàíà ÊÎÍÞÊÎÂÀ, ëèöåé ¹ 1, 2 êëàññ

ß áóäó ñïàñàòü ëþäåé è ïðèíîñèòü ïîëüçó îáùåñòâó, áóäó áîðîòüñÿ ñ áàíäèòàìè è ïðåñ-
òóïíèêàìè. Õî÷ó ñëóæèòü â ñïåöíàçå âìåñòå ñ ñîáàêîé.

Âëàäèìèð ÙÅÃËÎÂ, øêîëà ¹ 33, 2 êëàññ

ß õî÷ó ñòàòü ìèëèöèîíåðîì, áîðîòüñÿ ñ ïðåñòóïíèêàìè, ÷òîáû âåçäå áûë ïîðÿäîê. Ïî-
òîìó ÷òî ìíå Ðîäèíà âàæíà.

Ìàêñèì ÁÅÐÊÎÇÎÂ, øêîëà ¹ 27, 2 êëàññ

– Êîíå÷íî æå, è âñå äðóãèå ðåáÿòà óæå âûáðàëè ñåáå ïðîôåññèþ, îòâåòèëè íà âîïðîñ «Êåì
áûòü?», êîòîðûé çàäàâàëè ñåáå ëåò 20 íàçàä.

Êàêóþ æå âûáðàòü ïðîôåññèþ? ß ÷àñòî çàäóìûâàþñü îá ýòîì. Ìíå õî÷åòñÿ áûòü æóðíà-
ëèñòîì è ïèñàòü èíòåðåñíûå ñòàòüè, íî èíîãäà ÿ ïîäóìûâàþ î ïðîôåññèè ïàðèêìàõåðà. ß
î÷åíü ëþáëþ ðèñîâàòü, ìîæåò áûòü, ìíå ñòàòü äèçàéíåðîì? Ëàäíî, âðåìÿ ïîäóìàòü åñòü,
âåäü ìíå âñåãî òîëüêî 10 ëåò.

Ñîíÿ ÀÊÈÌÅÍÊÎ, øêîëà ¹ 33, 4 êëàññ

Ðèñ. Ìàòâåÿ ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ,
øê. ¹ 27,2 êë.

Ðèñ. Ñåðåæè ÂÅÒÐÎÂÀ,
øê. ¹ 29, 1 êë.

Ðèñ. Ëåøè ßÊÓÍÎÂÀ, 
øê. ¹ 33, 3 êë.

Ðèñ. Ðîäèîíà ÀÉÄÈÍÀ, 
ëèöåé ¹ 1, 1 êë.
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Ирина ПРОНИНА:

Судьбу направляю в нужное русло

– Часто случается, что спо-
собные и талантливые люди не
могут себя реализовать из-за
собственной лени или слабости
характера. Если Бог дает чело-
веку изначально много, то воз-
никает искушение довольство-
ваться тем, что есть, не прила-
гая собственных усилий для
развития таланта. Вспомина-
ешь лет через десять такого зна-
комого: «А где же он?» А его
нет, он будто исчез, и это обид-
но… Общеизвестно, что успех
невозможен без работоспособ-
ности, без работы над собой,
без развития данного от приро-
ды таланта или способности.
Не секрет также, что успех и
удача не идут к тем, кто ничего
не делает.

– Вы считаете, что элемент
удачи все же необходим?

– Я уверена, что человек
притягивает или не притягива-
ет к себе удачу. Чем больше в
нем открытости, распахнутости
для мира, позитивного отноше-
ния к жизни и желания тво-
рить, тем больше человек полу-
чит взамен. Не зря говорится:
«Кто имеет, тому дано будет, а
кто не имеет, у того отнимется и
то, что имеет». Конечно, для
того чтобы человек в полной
мере ощутил счастливые мо-
менты своей жизни, ему иногда
посылаются испытания. Ка-
жется, в Японии говорят, что
любой кризис – это начало но-
вого пути и нового движения.
Только надо постараться не
погрузиться в этот кризис пол-
ностью, а все-таки самому ис-
кать выход. 

– У вас на счету много инте-
ресных спектаклей. А бывали не-
удачные? И как вы обычно пере-
живаете свою неудачу?

– Неудачи бывали, прова-
лов не помню. Первая реакция,
скажу честно, оборонительная.
Создание спектакля – всегда
процесс коллективный, и ре-
зультат складывается из общих
усилий. Потом начинаю раз-
мышлять и заключаю: сама ви-
новата, на дядю сваливать нече-
го, просто надо было более глу-
боко осмыслить материал, най-
ти более тонкие и эффективные
решения в оформлении спек-
такля и так далее. 

– И что дает такое заключе-
ние, когда берешь вину на себя?

– На опыте учишься и ста-
раешься больше не совершать
прежних ошибок.

– Как вы относитесь к мне-
нию публики?

– Мнения всегда разные:
кто-то в восторге, кто-то в не-

доумении, кто-то, наоборот,
поздравляет с удачей. Это аб-
солютно нормально. Было бы
странно, если бы все понима-
ли и принимали спектакль од-
нозначно. В душе, конечно,
хочется, чтобы всем все понра-
вилось. Но сейчас хорошо уже
то, что люди идут в театр и есть
те, кому он интересен, ведь
большая часть населения нын-
че предпочитает всем искус-
ствам телевидение. Самое важ-
ное для меня, чтобы мои парт-
неры по работе были удовлет-
ворены.

– Зрителей не имеете в виду?
– Еще как имею в виду! Но

того зрителя, который говорит
со мной на одном языке. 

– Но зритель дальше от ху-
дожника, чем, скажем, от артис-
та. Как вы узнаете, понравилась
ли ваша работа?

– Обычно, как только отк-
рывается занавес и набирается
свет, я слышу первый вздох, ко-
торый о многом мне говорит.
Или по тому, как замер зал,
чувствую эту положительную
реакцию. Становится ясно, что
я сделала свое дело хорошо и
теперь остальное зависит от ак-
теров. Так было в новом спек-
такле «Волшебная зима» или в
«Принцессе Пирлипат». Осо-
бенно это чувствуется на детс-
ких спектаклях, поскольку дети
более искренни в выражении
своих чувств. Я энергичный че-
ловек и не приемлю статичнос-
ти как в жизни, так и на сцене,
поэтому у меня в спектаклях
обычно все движется и меняет-
ся. Для меня важно создать осо-
бую атмосферу на сцене. Когда
я сидела в зрительном зале на
спектакле «Страсти под вяза-
ми», а в этой постановке я рабо-
тала над световым решением,
услышала реплику: «Какие тени
и свет, как у малых голландцев!»
После таких высказываний хо-
чется больше работать, искать,
удивлять публику. 

– Вы специально учились
сценографии?

– Окончила Ленинградский
государственный институт те-
атра, музыки и кинематогра-
фии имени Н. Черкасова, сей-
час он называется Театральной
академией. Между прочим,
сценографы, а я писала диплом
по малому оборудованию сце-
ны, обязательно изучают меха-
нику, физику и даже начерта-
тельную геометрию. В институт
поступила не сразу, это был
вполне осознанный выбор: до
вуза я работала бутафором, по-
том начальником бутафорского

цеха, гримером, несколько лет
была осветителем. Училась хо-
рошо, потому что прекрасно
знала, зачем пришла и чего хо-
тела. Подрабатывала в Малом
оперном театре, в Кировском
театре у нас была практика. И
друзей у меня там много появи-
лось. Кстати, в институте мы
познакомились с Сергеем Сер-
геевичем Прониным, моим му-
жем. В Ленинграде родился
наш первенец. И вот уже в тече-
ние двадцати лет работаю как
художник-постановщик.

– У вас есть любимые спек-
такли?

– Более всего люблю детс-
кие спектакли, например, сказ-
ку «Урфин Джюс», которую мы
поставили с режиссером Дмит-
рием Астраханом. Это был
очень красивый музыкальный
спектакль. Одна из моих люби-
мых постановок – «Принцесса
Пирлипат», по сказкам Гофма-
на я ставила спектакль в Питере
и в омском ТЮЗе. В сказках
можно фантазировать и приду-
мывать бесконечно! На них от-
дыхает душа, поэтому всегда го-
ворю: «Дайте мне сказки!»
Люблю одноактный спектакль
«Моцарт и Сальери», который
поставила в Музыкальном теат-
ре с замечательным режиссе-
ром Ольгой Ивановой из Моск-
вы и дирижером Владимиром
Стачинским. Не хочется огра-
ничивать себя рамками Петро-
заводска, и поэтому по пригла-
шению ставлю спектакли в дру-
гих городах. Кроме Омска рабо-
тала в Даугавпилсе, неоднок-
ратно в Петербурге. 

Мне нравится работать с ре-
жиссером, моим супругом Сер-
геем Сергеевичем в Националь-
ном театре. Только с ним я де-
лала притчевые спектакли.
Жанр эпической притчи с осо-
бым национальным колоритом
пришелся мне по душе, воз-
можно, потому, что вкус к этому
жанру у людей восточных, я бы
сказала, в крови. К тому же у
нас в Грузии было естествен-
ным, например, носить нацио-
нальную одежду. Идешь по
проспекту Руставели и видишь:
сидит человек в архалуке и
чувствует себя при этом замеча-
тельно. Или вспоминаю кур-
дов, которые подметали наши
дворы. Они носили яркие кра-
сивые одежды. Такое нельзя
было увидеть в Ленинграде. Все
эти впечатления так или иначе
откладываются у художника в
сознании и помогают потом в
работе.

– Честно сказать, не очень
люблю драму, предпочитаю оперу
и балет…

– Я тоже не сразу пришла к
пониманию драмы. Свой про-
фессиональный путь начинала
в Тбилисском театре оперы и
балета имени З. Палиашвили,
где работала четыре года. Ког-
да после института попала в

Национальный театр, долго
привыкала к работе в драме,
потому что музыкальный театр
предполагает другой изобрази-
тельный ряд и визуальный
язык. Теперь мне знаком и тот
язык, и другой, я даже с кукла-
ми успела поработать…

– Создавая спектакль, ху-
дожник и режиссер работают в
тесном контакте. С кем вам было
интересно работать и бывает ли
трудно найти общий язык?

– Интересно было с Анд-
реем Красавиным. Мы стави-
ли на малой сцене «Три пьесы
Уильямса», «Осень и зиму»
Ларса Нурена, «Входит сво-
бодный человек» Тома Стоп-
парда. С этим режиссером мы
были на одной волне и пони-
мали друг друга с полуслова.
Мне очень хорошо работается
с Сергеем, моим мужем. Мы с
ним понимаем друг друга не
то что с полуслова, а с полу-
взгляда. Правда, мы очень
разные, но это как раз нас
объединяет. Не знаю, как это
получается, но иногда созда-
ется впечатление, что это не
он придумал что-то интерес-
ное, а я, или наоборот, не я, а
он. Уже не найти концов, ко-
му пришла в голову та или
иная идея…

Интересно работалось с за-
мечательным режиссером из
Петербурга Андреем Андре-
евым, мы с ним делали «Опас-
ные связи» по роману Шодерло
де Лакло на большой и малой
сцене. Для его спектакля «Иг-
раем Стриндберга» Фридриха
Дюрренматта я делала костю-
мы. Вместе мы создавали спек-
такль «Татуированная роза» по
пьесе Теннесси Уильямса. Это
тот случай, когда работать труд-
но, но результат вполне удов-
летворительный. Трудность
заключается в том, что у Андрея
Дмитриевича есть свое четкое
представление о том, как это
должно выглядеть.

– Ваша семья была театраль-
ной?

– Нет, родители работали
на военном заводе. Мой папа
армянин, а мама из мордвы,
во мне много финно-угорской
крови. С детства я любила ри-
совать и после школы посту-
пила в художественное учили-
ще. Единственным предме-
том, который мне не давался,
был иностранный язык. А
между тем сын наш сейчас
учится на четвертом курсе в
Санкт-Петербургском уни-
верситете на филологическом
факультете, где изучают тео-
рию и методику преподавания
иностранных языков. У доче-
ри тоже нет проблем с языка-
ми. Сестра у меня профессор
немецкой филологии, отец
знает пять языков. 

– Чему бы вы посвятили
свою жизнь, если бы в ней не бы-
ло театра?

– Возможно, я бы писала…
В юности сочиняла рассказы,
но это был романтический пе-
риод, как у многих. Во мне
всегда жила тяга к литературе.
В театре мне это очень приго-
дилось. До сих пор помню
свой первый поход в тбилис-
ский ТЮЗ. Игра актеров была
превосходной и поразила мое
воображение. Потом, когда я
была там на практике, поняла,
что это был за театр. Какие там
были прекрасные постановки:
«Мой брат играет на кларне-
те», «Валентин и Валентина»!
Представьте, в этом ТЮЗе на-
чинали работать Товстоногов и
Лебедев. В театре оперы и ба-
лета имени Палиашвили на
меня огромное впечатление
произвели балеты «Красная
Шапочка» и «Щелкунчик»:
оказывается, сказку можно
станцевать, и еще как!

– Как вы поняли, что хотите
работать в театре?

– Когда в моей жизни поя-
вился педагог Михаил Влади-
мирович Семенов, я поняла,
что мое призвание – театр. Хо-
чется рассказать об этом удиви-
тельном человеке, потому что
он определил мою судьбу. Когда
мы, дети, были уже школьника-
ми, наш папа учился в вечерней
школе. Волею судьбы учителем
русского языка и литературы
там работал Михаил Владими-
рович, окончивший московс-
кий театральный институт
вместе с Андреем Мироновым.
Какое-то время он работал в
ТЮЗе, а потом полностью пе-
решел в школу, где создал детс-
кий театр «Буратино», клуб
«Кругозор», где слушали плас-
тинки, читали книги, ставили
спектакли, ходили в музеи и те-
атр, обсуждали увиденное. Бы-
ли мы с ним в гостях у Софико
Чиаурели, в этом известном до-
ме на горе, где познакомились с
ее мамой, великой актрисой
Верико Анджапаридзе. Мы, де-
ти, ходили на эти занятия с на-
шим отцом. Можете предста-
вить себе сегодня подобного
преподавателя в вечерней шко-
ле? Неудивительно, что свои
первые стихи и рассказы я при-
носила Михаилу Владимирови-
чу и заканчивала, как и мой
отец, вечернюю школу из-за
любимого учителя.

– Вы верите в судьбу? 
– Конечно, но с корректи-

ровкой, потому что сама прила-
гаю немалые усилия, чтобы
направить ее в нужное русло. В
себе я уверена, сделала свой вы-
бор и им довольна. Теперь хоте-
лось бы, чтобы мои дети нашли
себя в этой жизни так, как это
сделала я.

– И что для вас счастье?
– Все, что со мной происхо-

дит, и есть счастье.

Беседовала 
Ирина ЛАРИОНОВА

Побывав на рок-опере «Бьярмия» в Национальном театре Карелии, я
была поражена незаурядной работой художника-сценографа, световым
оформлением и костюмами к этому спектаклю. Мне рассказывали, что де-
ти пришли в восторг от новогодней  сказки «Волшебная зима» в этом теат-
ре. Любители театра хорошо знают художника-постановщика этих и дру-
гих (около шестидесяти) спектаклей Ирину Пронину.

Ее судьба и творчество неразрывно связаны с Карелией, хотя Ирина
Николаевна родилась и  юность свою провела в Тбилиси. Так получилось,
что она  сама начала наш разговор о том, из чего складывается талант.
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Всего несколько наблюде-

ний. В уютной студенческой

столовой в университете Гете-

борга в перерывах между заня-

тиями преподаватели и студен-

ты могут перекусить, выпить

кофе, чай. Я стала искать, куда

выбросить использованный

пакетик чая. И не сразу обра-

тила внимание на аккуратную

стойку-контейнер с несколь-

кими ящиками для сортиров-

ки мусора: отдельно для карто-

на, стекла, металла. Увы, ни-

как у нас это не приживается!

Можно, конечно, пофилософ-

ствовать, мол, русской душе

ближе хаос, чем упорядочен-

ность, но не хочется.  

В отелях одной и той же

карточкой открываешь номер

и включаешь свет: то есть,

покидая номер, отключаешь

в нем электричество, теперь

невозможен пожар из-за ос-

тавленного включенным

электроприбора. В обеих

странах впечатляют внуши-

тельные велосипедные стоян-

ки и широкие полосы  на до-

рогах для этого самого эконо-

мичного и полезного для здо-

ровья вида транспорта.

В Копенгагене женщина-

инвалид деловито рассекала

по центру города на инва-

лидной коляске, больше по-

хожей на мини-автомобиль.

Перед ней лежали прилично

нагруженные сумки, видно,

шопинг удался! Сопровож-

дающих рядом не заметила,

в общем, вот она, свобода

для каждого, и не на словах,

а на деле. Вспомнила прико-

ванного к своей комнате

Арсения Васильевича Ани-

симова, одинокого учителя-

инвалида, о котором мы пи-

сали в прошлом номере «Ли-

цея». 

В высшей школе журна-

листики в Орхусе поразило

поведение студентов в биб-

лиотеке: кто-то, сняв обувь,

сидел за столом со своим но-

утбуком, другой качался в…

гамаке с книжкой в руках,

третья примостилась в на-

дувном кресле, внимательно

изучая на листах какой-то

текст. При этом в библиоте-

ке царили тишина и умирот-

воренность. 

Ни в Швеции, ни в Дании,

за исключением аэропортов,

не встретила ни одного поли-

цейского. Без помех мы

прошли даже на территорию

королевского  замка в Копен-

гагене. Не увидели стражей

порядка и в центре датской

столицы и рядом с пикетом

по случаю израильско-палес-

тинского конфликта. Свобо-

да выражения мнений!

Хорошо, что многие наши

соотечественники теперь ез-

дят по миру, хоть в этом мы

свободны. Но почему же мы

так медленно перенимаем все

разумное? Когда найдем от-

вет, тогда и жизнь наша, ви-

димо, изменится.

Наталья МЕШКОВА
Фото автора

НЕ НАША ЖИЗНЬ

Свободно, разумно, удобноРебёнок пошел 
в детский сад

Всем педиатрам, как и всем
мамам, известно: дети чаще и
тяжелее всего болеют в период
адаптации к дошкольным уч-
реждениям. Сады и ясли перег-
ружены, в группе иногда до 30
малышей, углядеть за каждым
невозможно. Хотелось бы, с
одной стороны, предостеречь, с
другой – помочь мамам уберечь
детей от частых заболеваний.

Ни в школе, ни дома девочку не

учат быть мамой, главное – учеба и

работа. Быть мамой непрестижно,

нужно успеть родить ребенка меж-

ду учебой и работой, а как он чуть

подрастет, спихнуть его в детское

объединение. Не случайно модно

завести первого ребенка ближе к

тридцати, а то и к сорока годам. 

Моя знакомая родила первую

дочку в тридцать пять. Она серьез-

но готовилась к родам, перечитала

массу литературы, а через месяц

после родов у нее началась истери-

ка, что она связана по рукам и но-

гам, не может заниматься своим

бизнесом, тогда как в книжках бы-

ло написано, что новорожденный

спит 18 часов в сутки. 

Педиатр-гомеопат Пьер Попо-

вский пишет: «Есть предположе-

ние, что ребенок наделен шестым

чувством: помимо жестов, слов,

взглядов он воспринимает язык

настроений. Он способен чувство-

вать радость или беспокойство

своей матери, как если бы он был

связан с ней чем-то вроде «энерге-

тической пуповины», реальная

поддержка которой остается на се-

годняшний день необъяснимой,

все профессионалы, работающие с

маленькими детьми, видели это…» 

До трех лет ребенок очень

чувствителен к расставаниям с ма-

мой и не нуждается в коллективе.

Ему нужна любовь, а это прикос-

новение, дыхание, взгляды мамы:

они и берегут, и лечат. 

Поход в детский сад – всегда

сильное потрясение, психологи-

ческая травма, и чем младше ребе-

нок, тем больше она отразится на

его здоровье и на дальнейших взаи-

моотношениях родителей и детей.

Если же все эти аргументы для

вас неубедительны или причины,

заставляющие отдавать ребенка в

коллектив до трех лет, очень серь-

езны, хочу дать несколько советов.

Первый месяц забирайте ребен-

ка до сна. Делайте на неделе – в

среду или в четверг – выходной

от садика. Дома проводите с ре-

бенком больше времени, держите

его на руках, целуйте, гладьте,

всячески проявляйте свою лю-

бовь, обязательно гуляйте второй

раз после сада. 

В питании увеличьте количество

фруктов и овощей. Заваривайте

шиповник, рябину, крапиву. Этот

отвар давайте по одной трети ста-

кана утром и вечером. Не забывай-

те про брусничный и клюквенный

морсы, источники витамина С. В

выходные дни гуляйте в лесу, ды-

шите фитонцидами елей и сосен.

Наталья СМЕЛОВА,
врач

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Две Скандинавские страны – Швеция и Дания, в ко-
торых только что удалось побывать в служебной по-
ездке, – в очередной раз поразили разумным и береж-
ным отношением к человеку и окружающей среде.

...НЕ ОШИБИТЬСЯ СНОВА

«В последнее время как-
то очень много людей вок-
руг умирает от тяжелых бо-
лезней. Меня преследует
боязнь неизлечимой болез-
ни. Просто измучалась вся.
Как избавиться от этой фо-
бии?» Марина Петровна

Нозофобия (навязчивый
страх заболеть) – состояние, с
которым систематически стал-
киваются психиатры и психоте-
рапевты. Помимо мучительных
и изматывающих человека пере-
живаний оно практически всег-
да чревато дополнительной со-
вершенно бесполезной тратой
времени как самого пациента,
так и медиков. Испытывающий
страх болезни человек стремится
к постоянным, порой дорогос-
тоящим обследованиям, кон-
сультациям со специалистами…
При этом вполне благоприят-
ные результаты анализов и
инструментальных исследова-
ний, оптимистичные заключе-
ния страха не снимают и облег-
чения не приносят. Возникают
сомнения типа «возможно, в ла-
боратории допустили ошибку»,
«врач недостаточно квалифици-
рован», «меня просто не хотят

расстраивать»… Дело может
дойти до настойчивых просьб
проведения серьезных опера-
тивных вмешательств! В литера-
туре описаны случаи таких не-
нужных вмешательств. 

Драматизм нозофобии зак-
лючается еще и в том, что под-
верженный ей человек, если из-
бавляется от страха одной бо-
лезни, может тут же переклю-
читься на другую. И все начи-
нается сначала. Словом, проб-
лема непростая. Но на газетной
полосе я вынужден ограни-
читься лишь самыми общими
соображениями.

Во-первых, при устойчивом
страхе заболевания, действи-
тельно, надо пройти всесторон-
нее обследование. Если резуль-
таты благоприятны, а страх ос-
тается, не ходить бесконечно
по консультативно-диагности-
ческому кругу. Но и не носить
этот страх в себе, чувствуя не-
возможность справиться с ним
самостоятельно. Самое пра-
вильное – обратиться к психо-
терапевту или психиатру. (В на-
ше время недальновидно избе-
гать этих специалистов из-за
обывательских предрассудков

или неоправданной боязни
быть «поставленным на учет».)

Навязчивый страх нераз-
рывно связан с мышлением. В
данном случае с неверно трак-
туемой реальностью. Но про-
цесс собственного мышления
вполне управляем. Разумеется,
практически невозможно уси-
лием воли заставить себя не ду-
мать о чем-то конкретном. А
вот вытеснить, заменить эти
мысли другими под силу почти
каждому. Не думать о черной
кошке не так уж сложно, если
думать о белой. Или о чем угод-
но еще. 

Потому разумно сосредото-
читься на мыслях не о болез-
нях, а, к примеру, о здоровье и
способах его поддержания. К
этому нелишне подключить
рассуждения примерно в следу-
ющей последовательности: «Я
боюсь заболеть. При этом ни-
каких выраженных симптомов
не отмечаю. Все заключения
подтверждают необоснован-
ность моих страхов. Так почему
я боюсь? И надо ли дальше тра-
тить на это время и нервы?..» И
так далее в подобном стиле,
постепенно соскальзывая в

своих мыслях на обычные пов-
седневные заботы, которые то-
же времени и сил требуют, и от
которых в отличие от пустых
страхов, действительно, никуда
не деться. 

При этом нелишне иметь в
виду и объективные факторы,
оказывающие благоприятное
психотерапевтическое воздей-
ствие на мнительных, повы-
шенно внушаемых людей, ка-
кими и являются страдающие
нозофобией. В частности, ра-
зумно чаще вспоминать о сов-
ременных достижениях в об-
ласти диагностики и лечения
не так давно, казалось бы, фа-
тальных заболеваний. И если
проанализировать случаи неб-
лагоприятного исхода при этих
состояниях, легко убедиться,
что в значительной своей части
они связаны с поздним обра-
щением больного за помощью,
а не с врачебными ошибками.
Главное при нозофобии – не
совмещать страх заболевания
со страхом узнать правду о сво-
ем состоянии и, стало быть, с
уклонением от весьма жела-
тельного ежегодного профи-
лактического обследования.

«Боюсь заболеть...»
На вопросы читателей отвечает

психотерапевт-конфликтолог Владимир БЕРШТЕЙН

Â óíèâåðñèòåòñêîé áèáëèîòåêå Â èíâàëèäíîé êîëÿñêå çà ïîêóïêàìè 
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Свет в конце тоннеля
Спустя десять лет наконец завершается реконструкция 

Карельского государственного краеведческого музея

– Если раньше террито-
рии соревновались, чей Ле-
нин выше, то сейчас – чей
музей лучше, – шутит Миха-
ил Леонидович. – Это гораз-
до больше радует. Налицо
беспрецедентность подобных
работ в Карелии. Дешевле,
наверное, было построить
новый музей, чем заниматься
подобной реконструкцией,
длящейся уже 10 лет. Сейчас
появился свет в конце тонне-
ля, и мы надеемся, что это не
фары надвигающегося поез-
да. Заработал «датский» фак-
тор – 90-летие Карелии, ко-
торое будет отмечаться 8 ию-
ня 2010 года.

Проводя реставрационные
работы, архитекторы и строи-
тели постарались максималь-
ным образом сохранить и ос-
тавить приметы времени. Зда-
ние, за которым прочно зак-
репилось название Губернато-
рский дом, уцелело чудом.
Почти все другие каменные
здания города были разруше-
ны. 

Наружная стена первона-
чального здания 1775 года.
Пока шла реставрация, не
обошлось без интересных на-
ходок. Так, в цокольном по-
мещении нашли остаток кир-
пичной кладки XVIII века и
окно с решеткой. В некото-
рых местах оставлен аутен-
тичный пол. Здесь решили
сделать что-то вроде смотро-
вого балкона с металлической
лестницей, стилизованной
под старину. В этом помеще-
нии разместится экспозиция,
посвященная археологии го-
рода. Кстати, с помощью
мультимедиа планируют вос-
создать облик города XVIII
века – его площади, улицы. 

Еще одна находка – две
колонны во втором подъезде,
которые собираются отрес-
таврировать. А в третьем
подъезде, где до революции
1905 года находилась губер-
нская типография, изначаль-

но не было арки. Но Елена
Евгеньевна Ициксон увидела
ее на фотографии 1905 года.
Начали простукивать стену, и,
действительно, она там оказа-
лась. 

– Мы в поисках компро-
мисса между архитектурой,
потребностями музея и безо-
пасностью, – рассказывает
директор музея Михаил Лео-
нидович Гольденберг. – Ос-
тавлены фрагменты архитек-
туры XVIII века. Здание это
уникально. Баженовская ар-
хитектурная школа. Оно ост-
ровок каменной архитектуры.
А ведь Карелия у всех ассоци-
ируется с деревянным зодче-
ством. Оказывается, это не
совсем так. Петрозаводск
имеет статус исторического
города. Но чтобы называться
историческим городом, надо
иметь артефакты того века,
когда он возник, то есть во-
семнадцатого. Площадь – ре-
зон, чтобы город сохранял
этот статус. Она сделана в па-
рижском стиле – солнцеоб-
разная, с лучами. Датский пи-
сатель Мартин Андерсен Нек-
се, увидев ее, сказал, что это
уголок старого Веймара.
Можно сделать из площади
аттрактивный объект. Паро-
ходы с туристами сегодня уже
не хотят заплывать в Петроза-
водск. Мол, что тут смотреть?
Кукковку, Древлянку? Оказы-
вается, есть что. 

Музей будет располагаться
в трех уровнях, так как отрес-
таврирован дополнительный
этаж – цокольное помеще-
ние, где будут размещаться
отделы минералогии, приро-
доведения. Начало маршрута
будет проходить здесь. Основ-
ная идея – показать не только
культуру края, но и взаимо-
действие человека и природы. 

По плану реконструкции в
первом подъезде здания рас-
положатся администрация,
пять залов под сменные выс-
тавки и два учебных класса.

Во втором подъезде будут
входная зона, рецепция, гар-
дероб, кафе с этнокомпонен-
том в меню. В третьем подъез-
де – собственно 22 экспози-
ционных зала.

Продуман вопрос о воз-
можности посещения музея
инвалидами – будут сделаны
специальный лифт и поруч-
ни. Пока в течение 10 лет шли
строительные работы, работ-
ники музея занимались созда-
нием проекта постоянной
экспозиции. На сегодняшний
день отреставрированы до
85% экспонатов. 

– Получается очень длин-
ный экспозиционный марш,
– продолжает Михаил Леони-
дович. – Меня волновало, в
каком зале у меня семиклас-
сник устанет и упадет. Придут
же и школьник Петя Петров,
и академик, и краевед, и ту-
рист. Постоянная экспозиция
должна быть доступна и инте-
ресна всем. Это как учебник.

Строители компании
«Век» почти сделали свое де-
ло, работы по реконструкции
и реставрации здания подхо-
дят к концу. Теперь слово за
музейщиками. 

– Михаил Леонидович,
постоянная экспозиция делает-
ся раз в 30 лет. Что музей пла-
нирует представить посетите-
лям?

– Можно сделать хороший
музей. 22 зала готовы, оста-
лось их только толково обста-
вить, купить 55 витрин, 15
плазменных экранов. Сейчас
наступает стадия закупок,
совпавшая с разгаром кризи-
са… Музей сегодня показыва-
ет всего лишь 1% своей кол-
лекции (хорошие музеи пока-
зывают где-то до 10%). У нас
есть олонецкое воицкое золо-
то, вазы из растущих кристал-
лов, речной жемчуг. Выпуска-
ем брошюры, буклеты, но не
показать это богатство людям
без постоянной экспозиции.
Нет визитной карточки края!

Человек, приходящий в му-
зей, уходит из него с совер-
шенно искаженным понима-
нием. Зал Благородного соб-
рания, петроглифы, ярмарки
и животный мир Карелии –
это на сегодня все. С откры-
тием постоянной экспозиции
мы планируем расширить
направления и показать исто-
рический путь Карелии, ми-
нералогию, геологию, приро-
ду края – от 3 до 4% коллек-
ции музея. Музей подобен
homo sapiens: у человеческого
мозга работают те же 4% кле-
ток, остальные отдыхают. И
это нормально.

– Какая концепция у экспо-
зиции? 

– Ее ключевые образы –
«Дорога», «Граница», «Сам-
по». Большой вопрос, каким
должен быть Карельский кра-
еведческий музей. Должны ли
там быть украинцы, белору-
сы, азербайджанцы, к приме-
ру. Ведь сегодня много их жи-
вет в Карелии. Немало было
споров по этому поводу. 

– Какие еще проблемы вы
видите?

– Во-первых, в музейном
сообществе, и я это могу зая-
вить уверенно, острая кадро-
вая проблема. Музейных
специалистов надо выращи-
вать долго. Во-вторых, боль-
шие проблемы с хранением
экспонатов, нет нормально-
го хранилища, современно
оснащенного. Конечно, в ус-
ловиях кризиса все будет за-
висеть от финансирования…

В словах директора музея
чувствуется, с одной сторо-
ны, тревога, поскольку за ко-
роткий срок нужно сделать
еще очень многое, с другой –
надежда на то, что краевед-
ческий музей станет тем ост-
ровком, где удивительным
образом совместятся в еди-
ном пространстве прошлое,
настоящее и будущее.

Инна ФРАДКОВА
Фото Василия ПЕТУХОВА

ПЕРСПЕКТИВА

…Выхожу на площадь Ленина (бывшую Круг-
лую площадь) и в который раз удивляюсь тому, как
не вписывается в ансамбль громоздкий памятник
вождю. Когда-то здесь стоял Петр I, а в зданиях ар-
хитектурного ансамбля Круглой площади (XVIII в.)
всегда были присутственные места: казенная, судеб-
ная палаты, комитет общественного призрения и гу-
бернаторский дом. Сегодня здесь размещается Ка-
рельский государственный краеведческий музей.
Заканчивается грандиозный проект его реставра-
ции. Это второй в истории здания капитальный ре-
монт. Первый был после пожара 1803 года.

Для журналистов не так давно была организова-
на экскурсия по музейному подземелью. Нам пока-
зали то, что никто из обычных посетителей никогда
не видел. Гидами выступили директор КГКМ Миха-
ил Леонидович Гольденберг, заместитель директора
музея Денис Николаевич Кузнецов, главный архи-
тектор проекта Елена Евгеньевна Ициксон.

Пора бить 
в колокола

Круглый стол, приуро-
ченный к 290-летию первого
российского курорта Мар-
циальные воды, провели в
Карельском государствен-
ном краеведческом музее.

Несмотря на внушительную
дату настроение у участников
круглого стола было отнюдь не
праздничное. Курорт находит-
ся в плачевном, крайне запу-
щенном состоянии, хотя и яв-
ляется памятником федераль-
ного значения как единствен-
ный образец архитектуры, от-
ражающий стилевые тенден-
ции Петровской эпохи. 

За круглым столом собра-
лись ученые, представители
министерств, работники му-
зея, чтобы обсудить проблему
сохранения курорта, его сов-
ременное состояние, перс-
пективы развития. Но как
можно говорить о развитии,
когда не решены элементар-
ные вопросы пожарной безо-
пасности, охраны, освещения
памятника. В аварийном сос-
тоянии дом смотрителя. Тер-
ритория вокруг не облагоро-
жена. Есть еще и кадровая
проблема, поскольку никто
не хочет работать в таких ус-
ловиях, особенно молодежь.
Поэтому главный колокол, в
который били участники
круглого стола, – как привес-
ти курорт в порядок.

– Мы не умеем подавать
свою историю, – посетовал
Михаил Гольденберг, директор
Карельского государственного
краеведческого музея. – На
примере Марциальных вод
стоит задуматься о нашем от-
ношении к прошлому. Честно
говоря, иногда бывает просто
стыдно за этот курорт. 

Людмила Капуста, науч-
ный сотрудник краеведческо-
го музея, занимающаяся ис-
торией первого российского
курорта, рассказала о состоя-
нии музея-заповедника, кото-
рый был учрежден на его тер-
ритории  в 1946 году. 

В музее хранятся стол,
стул, канделябры из царского
дворца, уникальная чугунная
плита, отлитая в честь откры-
тия лечебных вод, есть от-
дельная экспозиция, посвя-
щенная истории курорта. В
состав музейного комплекса
входит церковь апостола Пет-
ра, построенная в 1721 году по
указанию Петра I, по его про-
екту и чертежам. 

– Сейчас музей трудно наз-
вать музеем! – считает Людми-
ла Капуста. – Последняя экс-
позиция была развернута в
80-е годы. Многое из вещей
утеряно. Но даже при всем
этом, при недостатке атрибу-
тики Петровской эпохи музей
может развиваться. И, конеч-
но, он помимо церкви должен
иметь другое помещение. 

Как всегда, все упирается в
финансы. Будут деньги – будет
существовать курорт. Услышат
ли колокол чиновники, что бу-
дет сделано в будущем для сох-
ранения этого уникального
наследия, покажет время. 

И.Ф.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Луна 
Встал ветер с запада; седыми облаками 

Покрыл небес потухший океан. 

Сквозь тонкий видишь ли туман, 

Как, увлекаемый волнами, 

Челнок летает золотой? 

И вот исчез... блеснул... вот скрылся за волной, 

Вот снова он и выплыл, и сияет, 

И ангел светлых звезд кормилом управляет.

1824 

Яростные птицы с огненными перьями 

Пронеслись над белыми райскими преддверьями, 

Огненные отблески вспыхнули на мраморе, 

И умчались странницы, улетели за море. 

Но на чистом мраморе, на пороге девственном, 

Что-то всё алелося блеском неестественным, 

И в вратах под сводами, вечными, алмазными, 

Упивались ангелы тайными соблазнами.

1901

Александр ОДОЕВСКИЙ

Река времён
Восьмистишия – шедевры русской поэзии

Составитель Эдуард Патлаенко. Начало в № 2, 2009 год.

Валерий БРЮСОВ

К о р о л ь
А что наш родич Гамлет… брат – и сын?

Г а м л е т
Родством – стал ближе, да породой – дальше.

К о р о л ь
Все так же ходим под завесой туч? 

Г а м л е т
Нет, государь, – стоим на солнцепеке.

К о р о л е в а
К чему, мой добрый мальчик, этот мрак?
Пора на короля теплее глянуть.
Не весь же век, не подымая глаз,
Искать следы отца в истлевшем прахе.
Закон един: всем дан предел пути – 
Жить, умереть и в вечность перейти.

Г а м л е т
Закон един.

К о р о л е в а
Грустя об общей доле,
Где повод выглядеть в особой роли?

Г а м л е т
Не выглядеть, сударыня, а быть.
Не знаю слова «выглядеть». Ни этот
Чернильный плащ, ни траурный наряд – 
Приличия заезженные знаки, – 
Ни хриплый вздох, ни половодье слез,
Ни горестью обтянутые скулы,
Ни все разряды табеля скорбей
Не скажут суть. Игру освоить эту
Немудрено – чтоб «выглядела» роль.
Боль, что во мне, правдивее стократ
И скорбь не превращает в маскарад.

К о р о л ь
Отрадно и хвалы достойно, Гамлет, 
Что грустный долг вы платите отцу.
Но и родитель ваш, и дед, и прадед
Отцов теряли. Первый долг живых – 
Осиротев, оплакивать утрату
Какой-то срок. Но обращать печаль
В кичливый вызов – чести не прибавит.
Мужчины недостойно – так стенать.

Усмотрят в этом дерзость святотатца,
Незрелость сердца, взвинченность души
И скудную ребячливость понятий.
Есть вещи, неизбежные для всех
И потому обычные. К чему же
Упрямо ими сердце надрывать
Наперекор рассудку? Стыдно, Гамлет.
То грех пред небом, пред усопшим грех,
Пред естеством, пред разумом, чей тезис
Один на всех: нам – хоронить отцов.
Вовек завет прощанья – с первым трупом,
Иль с нынешним – один: «Быть посему!»
Терзанья тут бесплодны. Умоляем:
Откиньте их, примите нас в отцы.
Пусть помнит мир, что вы – ближайший к трону
И вас хотят любовью наделить,
Которая отцовской не уступит
По терпеливой силе нежных чувств.
А в Виттенберг опять спешить не стоит,
Ученые занятья подождут.
Надеемся склонить вас: задержитесь 
Под ласковой опекой наших глаз
Как первый в свите, нам и брат, и сын.

К о р о л е в а
Прошу, не обижай отказом мать,
Не езди в Виттенберг, останься с нами.

Г а м л е т
Сударыня, во всем вам подчиняюсь.

К о р о л ь
Вот искренний почтительный ответ!
Как дома будь. Идемте, королева.
С улыбкой в сердце, принц, благодарим
За кротость и уступчивость сыновью.
В честь Гамлета сегодня пьет король!
А тосты пусть подымет к тучам пушка,
Чтоб отзывался поднебесный гром
Земным громам и здравицам. Идем. 

(Уходят.)

Г а м л е т
О, если б ты, нечистой плоти груз, 
Мог стать росой, растаять, испариться!

И если бы Творец не запретил
Самоубийства людям! Боже! Боже!
Как этот затхлый бесполезный мир
Возней бездарной опостылел глазу!
До рвоты. Пустоцветов наплодил
Сад одичавший. Сорняки да плесень 
Одни его забили. Как могли
Дать небеса скатиться до такого!
Два месяца как умер. Нет и двух!
Король – до ногтя! Рядом с тем сатиром – 
Как Аполлон. А мать любил он так,
Что ветры целовать ее не смели.
Земля и небо! Мне ли вспоминать!
Она впивалась так в него, – казалось:
Чем корм сытней, тем ненасытней рот, 
А через месяц… Лучше бы не думать.
Недолговечность, – Женщиной зовись.
Лишь месяц! Не стоптала башмаки,
В которых шла за гробом, вся в рыданьях,
Античным впору… И она, она –
Мой Бог, зверь неразумный дольше плачет! – 
Супруга! Дяди! Отчима обрел!
Двойник отца, как я – близнец Геракла!
Вдова на час! Еще с набрякших век
Соль лицемерных слез она не смыла,
И – в новобрачных! Дьявольская прыть. 
Бегом, бегом – в постель кровосмешенья!
Злом началось, – не жди добра и впредь.
Рвись, сердце. Стать бы камнем. Онеметь.

ПУБЛИКАЦИЯ

Уильям ШЕКСПИР

Трагическая история Гамлета, принца Датского  
Перевод Валерия АНАНЬИНА

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. Сейчас в России шекспировский бум. Новейших переводов «Гамлета»

с 1999 года вышло в свет, кажется, целых  восемь. В этом году появится в Интернете и мой.

Цель переводчика? Утопическая, в общем, опыт «синтеза» двух методов наших классиков:

М. Лозинского и Б. Пастернака. С учетом мнений текстологов, еще и с расчетом «на театр».

Рождался перевод в течение долгих лет с большими перерывами. А с ним росло и нечто

бесформенное: «Заметки на полях». Там обо всем, что покажется непривычным или спор-

ным, об источниках работы, о новых переводах. В итоге выросли сиамские близнецы, разно-

полые, но нераздельные, что прошу иметь в виду будущих возможных читателей. 

Здесь вы прочтете фрагмент из 2-й сцены I акта. А примечаниям в газете не место.

ОТ РЕДАКЦИИ. Возможности газе-

ты, увы, ограничены, поэтому мы имеем

возможность познакомить наших читате-

лей только с небольшим фрагментом из

«Гамлета» в переводе Валерия Ананьина.

Полностью перевод 2-й сцены с приме-

чаниями автора читайте на нашем сайте:

http://gazeta-licey.ru

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
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Причинами тому были, как
справедливо заметил в 1830
году министр внутренних дел,
малолюдность и бедность
Петрозаводска. Его жители
«большею частью бедняки, не
имеющие ни важной торгов-
ли, ни особенных средств к
улучшению своего состояния,
а поэтому нельзя ожидать
скорого и лучшего их устрой-
ства, и в особенности улиц,
площадей и других общест-
венных построек». Жители
предпочитали селиться поб-
лиже к озеру, дающему и воду,
и прокорм, и связь с внешним
миром.

В 1833 году начались рабо-
ты по рассмотрению состоя-
ния плана Петрозаводска, ко-

торый предлагалось испра-
вить в соответствии с закона-
ми, а также нормами врачеб-
ными, полицейскими, обсу-
дить предполагаемое епархи-
альное, горнозаводское и тор-
говое строительство. У каждо-
го ведомства были свои резо-
ны и предложения, взаимная
утряска которых длилась поч-
ти 10 лет, после чего первый
вариант плана города был
представлен в Министерство
внутренних дел.

Тут-то и обнаружилось, что
будущая улица Андропова до-
ходит только до Большой Под-
горной (ныне Свердлова),
упираясь в заборы и дворы до-
мов, расположенных своими
лицевыми фасадами по Анг-

лийской (Мариинской – Кар-
ла Маркса). А конкретно – то-
го дома, где в бытность свою в
Петрозаводске жил Гаврила
Романович Державин. Поли-
цейская управа, ведающая бе-
зопасностью городских жите-
лей «в пожарном отношении»,
обратила внимание на длин-
ный глухой тупик, который
будет препятствовать свобод-
ному проезду к домам в случае
пожара, а потому предложила
пробить переулок между зда-
нием присутственных мест и
бывшим домом Державина. 

Все дома по Английской в то
время еще принадлежали гор-
ному ведомству, а потому и
переписка губернатора Пова-
ло-Швыйковского по этому
вопросу велась с господином
начальником Олонецких гор-
ных заводов полковником Бу-
теневым: «По вновь предпо-
лагаемому изменению в плане
города Петрозаводска приз-
нается необходимым между
зданием Губернских присут-
ственных мест и находящим-
ся подле того здания казен-
ным домом, принадлежащим
Горному ведомству, провесть
новую улицу для соединения
таким образом Английской
улицы со следующею за при-
сутственными местами. Всле-
дствие чего покорнейше про-
шу Ваше Высокоблагородие...
об уничтожении имеющегося
при упомянутом доме дере-
вянного забора...» 

Судя по этому документу
1847 года нынешняя улица
Андропова тогда еще никак
не называлась. Из этого сле-
дует лишь одно: на ней тогда
ничего не было построено, в
том числе и жилых домов. 

По-видимому, горное ведо-
мство вовсе не спешило со сно-
сом забора, что, естественно,
влекло за собой уменьшение
участка земли. Но после Высо-
чайшего утверждения в июне
1854 года нового городского
плана, приобретавшего с этого
момента силу закона, губерна-
тор строжайше предписывал
«градской полиции распоря-
диться счисткою мест, где наз-
начено проложить переулок». 

В конце концов переулок
был проложен и получил имя
Палатский, так как в здании
губернских присутственных
мест функционировало нес-
колько палат – Казенная, Су-
дебная и т.п.

А улица, которая в 1847 го-
ду называлась в документах
просто «следующая за присут-
ственными местами», по заст-
ройке ее стала именоваться
Повенецкой в честь старин-
ного города Олонецкой губер-
нии, имевшего богатое исто-
рическое прошлое.

Если пройти по бывшей По-
венецкой до ее конца, то там,
где она выходит к Неглинке,
можно, кроме прекрасной
когда-то панорамы озера с ле-
сами, увидеть крутой обрыв.
Старожилы говорят, что рань-
ше здесь было более пологое
место и вниз, к реке, шла до-
рога, по которой водовозы со
всего города приезжали к
большому неглинскому род-
нику. Когда через Неглинку
был построен мост, который
вместе с продолжением водо-
возной дороги можно видеть
на городских планах второй
половины XIX века, тогда,
действительно, стало возмож-

но выехать по Повенецкой
улице к тракту, ведущему к го-
роду Повенцу. А может быть,
и название у улицы появилось
только после строительства
этого моста?

В 1918 году, когда к первой
годовщине революции мно-
гие улицы и площади Петро-
заводска были переименова-
ны соответственно духу вре-
мени, Палатский переулок и
Повенецкая улица сохранили
свои первоначальные назва-
ния, довольно нейтральные и
не связанные ни с царскими
особами, ни с «опиумом для
народа». И потом, они были
заняты исключительно жилой
застройкой, здесь еще не бы-
ло никаких учреждений, до-
революционные адреса кото-
рых раздражали бы своей неу-
местностью.

Лишь в 1928 году, отмечая
10-летие Всесоюзной комсо-
мольской организации, влас-
ти объединили два имени в
одном, и на карте города поя-

вилась Комсомольская улица.
И действительно, к чему Па-
латский переулок, если все
«палаты» давно преобразова-
лись в наркоматы. Хотя с та-
кими переименованиями как-
то стремительно и ощутимо
укорачивается век города, те-
ряется исторический аромат,
заменяясь очередной быстро
утекающей современностью.

Весной 1984 года поста-
новлением ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР об увековечении па-
мяти Ю.В. Андропова его
имя присвоено Петрозаводс-
кому Дворцу пионеров. Ули-
ца Комсомольская в Петро-
заводске переименована в
улицу Андропова. 

Для справки: Генеральный
секретарь ЦК КПСС Ю.В.
Андропов (1914 – 1984) зани-
мал в 1940 – 1944 годах пост
первого секретаря ЦК комсо-
мола Карело-Финской ССР.

Елена ИЦИКСОН,
архитектор

Три имени в одном
Улица, известная ныне под именем Андропо-

ва, расположенная в историческом центре Пет-
розаводска, несмотря на свою географическую
близость к старейшей площади города – Круг-
лой, долгое время пребывала лишь в проектном
начертании плана города, конфирмованного в
1785 году. Как и все остальные, окружающие ан-
самбль «каменных домов, построенных изряд-
ною архитектурою», она представляла собой да-
лекую перспективу развития нового губернского
центра. Ведь Круглая площадь с Александровс-
ким заводом и в первой трети XIX века остава-
лись еще окраиной города.

Ôðàãìåíò ïëàíà Ïåòðîçàâîäñêà 1854 ãîäà, èñïðàâëåííîãî 
â 1887 ãîäó è íà÷àëå ÕÕ âåêà: 6 – íîâàÿ êëàäáèùåíñêàÿ öåðêîâü, 

7 – ïðåäïîëîæåíà ê ïîñòðîéêå öåðêîâü, 11 – òþðüìà, 
16 – ïàìÿòíèê Ïåòðó Ïåðâîìó, 19 – êàìåííûé êîðïóñ, 

çàíèìàåìûé ãóáåðíàòîðîì, è ïðè íåì ïîä ëèòåðîé 
20 – ñàä, 21 – êàìåííûé êîðïóñ, çàíèìàåìûé ãóáåðíñêèìè 
ïðèñóòñòâåííûìè ìåñòàìè, 22 – àðõèâû, 35 – äåðåâÿííàÿ 

÷àñîâíÿ, ïðè íåé êëþ÷åâîé êîëîäåö, 46 – ñòðîåíèÿ äëÿ ïîìåùåíèÿ 
íà÷àëüíèêà çàâîäà è ïðè íèõ ïîä ëèòåðîé 47 – ñàä, 

65 – íåìåöêîå êëàäáèùå, 70 – åâðåéñêîå êëàäáèùå, 
74 – íåóäîáíûå äëÿ æèëûõ ïîñòðîåê îãîðîäû – èìåþò ñèëüíóþ
êðóòèçíó ê ðåêå, 75 – äåðåâÿííîå ñòðîåíèå ñïè÷å÷íîãî çàâîäà, 
76 – ïîðîæíèé êâàðòàë âåñüìà óäîáåí äëÿ æèëûõ ïîñòðîåê.

(Îòðåçîê óëèöû ìåæäó Áîëüøîé Ïîäãîðíîé 
è Ìàðèèíñêîé – Ïàëàòñêèé ïåðåóëîê)

Áûâøèé Ïàëàòñêèé ïåðåóëîê â êîíöå 1950-õ. Ñëåâà áûâøèå 
ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà, ñïðàâà äîì ñ êîëîííàìè, 

íà êîòîðîì âèñèò ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà î Äåðæàâèíå

Äîì ïî Àíãëèéñêîé óëèöå, â êîòîðîì æèë Ã.Ð. Äåðæàâèí, 
ñòàë íà÷àëîì Ïàëàòñêîãî ïåðåóëêà. Ñ ãðàâþðû XIX âåêà

Óëèöà Ìàðèèíñêàÿ íà ñòàðîé îòêðûòêå. 
Ñëåâà ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà, ñëåäîì áûâøèé äîì Äåðæàâèíà



22
Ïåòðîçàâîäñê

НЕЗАБЫТНЕЗАБЫТОЕОЕ СТСТАРОЕАРОЕ
¹ 3 (ìàðò) 2009 ã.

Интерес к событиям и лю-

дям, с ними связанным, по-

догревают – а иногда и возв-

ращают – круглые даты. Тем

более если событие значи-

тельное. Сейчас особенно яс-

но, что уж куда как важным

было появление в 1959 году по

всей огромной стране вось-

мидесяти с лишним телесту-

дий. В их числе и Петрозаво-

дская студия телевидения. 

«Приказ № 1. Я, Кан Илья

Леопольдович, вступаю в

должность директора сту-

дии…» Уже  в самом этом при-

казе характер нашего Кана,

умного, ироничного, самого

демократичного из всех на-

чальников.

На телевидение он пришел

из газеты «Ленинская правда»,

где по прихоти судьбы и руко-

водства занимался сначала

культурой, а затем сельским

хозяйством. И вот телевиде-

ние, никому еще неведомое, в

том числе и ему, конечно. Но

все сотрудники были уверены,

что уж Кан-то знает, уж Кан-то

умеет, поможет, подскажет. 

Он был нетипичным предста-

вителем вполне типичной для

своего времени судьбы. Начи-

нал токарем на  металлическом

заводе. Учился на вечернем от-

делении в КИЖе.  (Как тут не

вспомнить о поручике Киже

или наших дорогих Кижах!

Расшифруем для ясности:

Коммунистический институт

журналистики.) 

Творческий путь газетчика

начал в Ленинграде, продол-

жил в Петрозаводске. Затем

война. Долгие фронтовые до-

роги. «С «лейкой» и блокно-

том, а то и с пулеметом…» Ма-

ленькая «дивизионка» созда-

валась в окопах Сталинграда

и дошла до Варшавы. Тяжелое

ранение настигло его во вре-

мя переправы через Днепр.

Спасли бойцы артиллерийс-

кого дивизиона, которым ко-

мандовал Герой Советского

Союза Иван Артамонов, наш

земляк. Дружба их осталась на

всю жизнь.

А потом, вплоть до 1959 го-

да, газета. Не будем ворошить

подшивки, да и нет у нас та-

кой возможности. Сошлемся

на автограф Роберта Рождест-

венского, проходившего у Ка-

на практику и подарившего

ему  первую книжку своих

стихотворений:

Как дарить такое Кану,

Мудрецу и великану…

Лучше я возьму стакан

И в стакан, 

как в Лету,  кану…

Директором студии Кан был

всего один год. Просто за год

студия поменяла статус и стала

частью Комитета по радиове-

щанию и телевидению Совета

Министров КАССР. В ранге ди-

ректора теперь был заместитель

председателя комитета, а Илья

Леопольдович стал главным ре-

дактором самой большой в то

время (впрочем, и потом) ре-

дакции художественного веща-

ния. Затем просто главным ре-

дактором, а с 1965 года главным

редактором общественно-по-

литического вещания. 

Что было ему ближе, трудно

сказать. Он очень любил театр,

был неутомимым книгочеем.

Но он, как говорится, знал

жизнь. Трагическую жизнь

войны и драматическую после

нее. Военная тематика, безус-

ловно, была ему близка. Одна-

ко это была и одна из самых

непростых тем. Масса ограни-

чений, цензурные требования

строгого следования тексту де-

лали эти передачи официаль-

ными. Но когда их вел Кан,

нотка человечности вмешива-

лась в заготовленные и выве-

ренные воспоминания фрон-

товиков и делала их живыми и

волнующими.

Возможно, у читающих

эти строки возникает вопрос:

не слишком ли фамильярно

звучит повторение вырази-

тельной этой фамилии – Кан?

Что делать, мы все его так зва-

ли: «Пойти к Кану», «Спро-

сить у Кана». Без всякой бояз-

ни, без всякой робости, с пол-

ной уверенностью, что и пой-

мет, и поможет. Это я говорю

от имени тех, кому было тогда

едва за двадцать. Впрочем, та-

ких было больше половины. А

Кану в год создания студии

было только сорок семь лет. 

Главный урок, полученный

от него, – «Нельзя для людей

жалеть ни одеяло, ни ласку».

Этих строк Маяковского сей-

час не знают. И не хотят знать

– не ко времени. Но то было

другое время.

Мы любили Кана. Любили

с нескрываемым уважением к

его орденам, его знаниям. Его

благородной красоте. Любили

его за юмор, за мальчишеское

порой любопытство, за приз-

нание нас коллегами. На ре-

дакционных летучках он всег-

да сидел в первом ряду. Он во-

обще любил сидеть в первом

ряду, хотя иногда это его под-

водило. 

Все значительные и

масштабные  мероприятия

были, как правило, очень

длинными и скучными. Он

сидел, наклонив голову, пог-

рузившись в свои мысли. Со

стороны казалось, что он

дремлет. Это не нравилось

представительному президи-

уму, и организаторы собра-

ний старались к первому ря-

ду Кана не подпускать, ну а

уж на летучках он волен быть

и подремать, да только вот

всегда все слышал. И в конце

вставал, произнося неизмен-

ное: «Два слова…», – и делал

быстрый и точный обзор.

«Лиха беда начало». Неу-

жели Кану все удавалось без

сучка без задоринки? Нет, ко-

нечно. Да и мы были не анге-

лы. Полновластные хозяева

канала  (Москва появилась у

нас только лет через семь), мы

чувствовали себя вправе

браться за все: от Пикассо до

Пастернака, от памятников

Ленинграда до космических

тайн. Конечно, значительное

место отводилось местной те-

матике, но в такой причудли-

вой смеси… Где левые, там и

правые – и конфликты гото-

вы были разразиться нешу-

точные, если бы не Кан-дип-

ломат, Кан, всё и всех пони-

мающий… А понимал он глав-

ным образом то, что на прак-

тике и на ошибках, на умении

и терпении рождалось в кол-

лективном труде то новое, че-

му  имя – телевидение.

Имя Ильи Леопольдовича

Кана осталось не только в па-

мяти всех, кому посчастливи-

лось с ним работать. Оно в

титрах первых значительных

телефильмов «Стоянка поезда

20 минут», «Была деревня

Кондопога». С ним связаны

первые массовые передачи –

прообразы многочисленных

шоу. Имя его открывает исто-

рию Карельского телевиде-

ния, ведь это именно Илья

Кан, фронтовик, газетчик, та-

лантливый журналист,  издал

«Приказ № 1».

Анна ЦУНСКАЯ

От редакции. В «Лицее»

уже публиковались воспоми-

нания Анны Викторовны

Цунской о 60-х годах Ка-

рельского ТВ – «Телевидение

Юрского периода», № 10 – 11

за 2008 год.

Приказ № 1, 
или У истоков Карельского телевидения

В этой рубрике мы публикуем снимки
из старых фотоальбомов, которые есть в
каждой семье. Приглашаем вас стать ее
авторами. Интерес представляет все: кто

изображен на снимке, когда и где он сде-
лан, чем вам дорог. Фото с небольшим по-
ясняющим текстом можно выслать по 
e-mail: licey@izdat.karelia.ru или принести
в редакцию – Петрозаводск, ул. Свердло-
ва, 8, 2-й этаж, каб. 218. 

На снимке из фотоальбома учителя из по-

селка Чална Василия Григорьевича Симакина за-

печатлена одна из первых учительниц Чални-

нской школы, открывшейся 1 сентября 1949

года, Евдокия Абрамовна Ряменен. 

Учить детей Евдокия Абрамовна начала еще

до войны. В послевоенной Чалне, пока не отк-

рылась школа, она, не теряя времени, учила де-

тей на дому, читала вместе с ними книги, кото-

рые пачками приносила из библиотеки. Васи-

лий Григорьевич считает, что с легкой руки сво-

их первых учителей – Евдокии Абрамовны,

Екатерины Моисеевны Толпа, Анны Андреев-

ны Рего – Чалнинская  школа стала со време-

нем одной из лучших в Карелии. В этом году ей

исполняется 60 лет.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Ôðîíòîâàÿ äðóæáà – îñîáîå åäèíåíèå ëþäåé

Первая учительница

Â ïåðåäà÷àõ Èëüè Êàíà âñåãäà áûëà íîòêà ÷åëîâå÷íîñòè

È.Ë. Êàí – ïåðâûé äèðåêòîð Êàðåëüñêîãî ÒÂ
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Настя до сих пор помнит

тот день 16 ноября 1997 года,

когда отправилась брать ин-

тервью для детской газеты. Ре-

бята, занимающиеся ролевыми

играми, собирались по воскре-

сеньям на тренировку по фех-

тованию. Этот день во многом

определил ее судьбу: она сама

увлеклась ролевыми играми,

там познакомилась и со своим

будущим мужем. 

Настя считает, что возмож-

ность поиграть в другую жизнь

помогает человеку быстро раз-

виваться. Иногда после одно-

го участия в пяти-, семиднев-

ном полигоне (так называется

проведение игры на природе)

человек начинает по-другому

оценивать свою жизнь. В игре

он учится переживать стресс,

вырабатывает навыки, кото-

рые потом будут полезными в

жизни. 

Однажды Настя, которая

тогда жила в Барселоне и изу-

чала испанский язык, возвра-

щалась домой очень поздно.

Неожиданно на нее напали

шестеро парней. Настя в игре

уже переживала подобное и по-

тому смогла хладнокровно оце-

нить происходящее и выбрать

правильную линию поведения,

что ей и помогло.

…Рассматриваю множест-

во фотографий с игр, которые

проходили в самых разных

местах: под Москвой, Архан-

гельском, Питером. Со сним-

ков смотрят соблазнительные

восточные красавицы, неж-

ные эльфы, дерзкие пиратки,

цыгане, дамы в кринолинах.

К игре участники готовятся

иногда по году: шьют костю-

мы, вживаются в роль. 

– Такая игра – это, собствен-

но, театр без сценария, – рас-

сказывает Настя. – Мастер, или

демиург, организует игру на ос-

нове каких-то исторических со-

бытий, например война Алой и

Белой розы, или на основе ка-

кой-то книги. Тема может быть

любой. 

Насте меньше всего нравит-

ся реконструкция, в игре она

предпочитает жанр фэнтези.

Это связано еще и с тем, что в

исторической игре практичес-

ки все роли мужские, ведь на

протяжении веков место жен-

щины было у очага. 

В игре взрослых людей

привлекают романтика, прик-

лючения, возможность уйти от

суеты, что помогает, вернув-

шись в реальную жизнь, по-

другому взглянуть на свою

жизнь. 

И в реальности Настя жи-

вет яркой и интересной

жизнью. С 14 лет подрабаты-

вала в кафе официанткой, по-

том кассиром, теперь уже са-

ма руководит коллективом.

Но игру пока не оставляет.

Свадьбу с Александром, од-

ним из лучших организаторов

ролевых игр в Петрозаводске,

они устроили в стиле стим-

панк, который подразумевает

стилизацию под эпоху викто-

рианской Англии второй по-

ловины XIX века. Многие

гости на свадьбе были одеты в

соответствии с этим стилем.

Обаятельная Анастасия рас-

сказывает о своих увлечениях

вдохновенно. Ее стихия – Воз-

дух, ей трудно заниматься чем-

то одним и подолгу. Наверное,

поэтому она находит все новые

увлечения. Недавно освоила

дайвинг, теперь ей нравится

сноуборд: «Это чудесно, как

полеты во сне!» Ее влекут путе-

шествия в дальние страны. И

вообще, в жизни столько инте-

ресного!

Ирина ЛАРИОНОВА

КАЛЕЙДОСКОП УВЛЕЧЕНИЙ

Жизнь в  стиле фэнтези
Вы можете представить себя в роли эльфа или

пирата? А вот Анастасия ЛУКИНА играет эти ро-
ли уже целых одиннадцать лет из своих двадцати
пяти. Нет, не в театре. Она участница ролевых
игр, которые появились в России в конце 80-х. 

ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА

Сараскина Л.И. Александр

Солженицын/ – М.: Молодая

гвардия, 2008. – 935 с.

К 90-летию А.И. Солжени-

цына приурочен выход его пер-

вой полной биографии, создан-

ной известной писательницей и

историком

литературы

С а р а с к и -

ной на ос-

нове уни-

кальных ар-

хивных до-

к у м е н т о в ,

бесед с са-

мим Сол-

ж е н и ц ы -

ным и чле-

нами его семьи. Книга прекрасно

иллюстрирована фотографиями

из архива семьи Солженицына и

его друзей, многие из которых

публикуются впервые.

Ланин Б.А. Русское зару-

бежье: новое открытие клас-

сики: методическое пособие/ – М.:

Дрофа, 2008. – 223 с.

Статьи о русской литературе 

XIX века, принадлежащие кри-

тикам «первой волны» русской

эмиграции. Это А. Бем, В. Иль-

ин, Е. Ляцкий, Ю. Терапиано,

В. Чернов, Д. Чижевский и дру-

гие. Материалы сопровождаются

вопросами и заданиями, нацели-

вающими на проблемное изуче-

ние литературы. 

Кантор К.М. Тринадцатый

апостол/ – М.: Прогресс-

Традиция, 2008. – 368 с.

Исследуя трагическую судьбу

поэтического гения Маяковского,

автор предлагает новаторский –

не только эстетический, но и тео-

лого-исторический – анализ его

личности. Поэт предстает в книге

как наследник христианских све-

точей Ренессанса (Данте, Рабле,

Микеланджело, Шекспира, Сер-

вантеса) и одновременно как про-

должатель русского фольклора и

традиций русской художествен-

ной литературы. 

Некрасов А. Материнская

любовь/ – М.: АСТ Астрель,

2008. – 249 с.

От мелких семейных неуря-

диц и разводов до гибели детей и

сложных социальных проблем и

войн – вот спектр ситуаций, где

главной причиной является из-

быточная материнская любовь.

Ученова В.В. Реклама и мас-

совая культура: Служанка или

госпожа?/ – М.: Юнити-Дана,

2008. – 248 c.

Автор анализирует историчес-

кие истоки и основные направле-

ния взаимодействия рекламы с

различными аспектами массовой

культуры, а также причины лиде-

рства рекламных технологий в

массовой культуре.

Книжный
лоцман

Новые поступления пред-
ставляет главный библиотекарь
НБ РК Светлана КУКЕЛЕВА.

Àíàñòàñèÿ Ëóêèíà 
â ðîëåâîé èãðå

Â ðîëè êàáàò÷èöû

В традиционном народ-
ном календаре обрядность
марта была связана с ожида-
нием весны и ее призывами.
Праздники весеннего кален-
даря на всей территории
России начинались с обряда
закликания весны, самыми
главными участниками были
детвора и молодежь. Специ-
ально для встречи весны
пекли птиц из теста – кули-
ков и жаворонков. Для
праздников изготавливали
кукол Мартиничек, назван-
ных в честь первого весенне-
го месяца. 

Их делали из шерстяных
ниток белого и красного
цветов, вязали парами. Бе-
лые нитки символизировали

уходящую зиму, красные –
весну и яркое солнце. Куко-
лок развешивали на ветвях
деревьев. 

Похожий праздник до сих
пор существует в Болгарии,
называется он Мартеница. В
Молдавии, Румынии к при-
ходу весны также изготавли-
вают пару нитяных кукол,
которые называются Мэр-
цишор. 

Были ли Мартинички в
Карелии в XIX веке? Это не-
известно, но во второй поло-
вине XX века эта кукла с
детства многим знакома. Ког-
да показываешь ее, люди час-
то вспоминают, что вот такую
же делали в школе, или ба-
бушка научила, или подари-

ли. Их называли просто: ни-
тяные куклы. Обрядовая зна-
чимость исчезла, кукла стала

иметь чисто декоративное
применение, при ее изготов-
лении стали использоваться
нитки разных цветов. 

В Карелии все больше лю-
дей желают знать обряды де-
дов и отцов, куклы Марти-
нички уже многим знакомы.
В Петрозаводске живет мас-
терица Валерия Васильевна
Колесова, у которой создана
целая коллекция из нитяных
кукол, каждая неповторима.
Искусству создания нитяных
кукол она научилась в школе
в 1962 году. 

Март богат на праздники.
Подарите своим близким
Мартинички, и счастливых
людей станет больше. 

Татьяна ЯШКОВА

Мартинички, приносящие счастье
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РУБРИКУ ВЕДЕТ ДМИТРИЙ МОСКИН

март

После снегопада. 2007

Начало апреля. 2007

Чайки прилетели. 2007 

Ивы. Захов. 1990  

Ламбушка в Захове. 1990

Июньский вечер. 2007

Весна. 2007

Дорога в Куйтежах. 1984

Летним днем. Гонгалица. Офорт.1985

Апрельское утро. 2006

ЮНТУНЕН 
Ольга Никитична

1. Знак зодиака – Водолей, 1953

2. Любимый вид досуга – чтение, хорошие фильмы

3. Отношение к животным – люблю кошек и собак,  
   есть кошки Лиза и Тихон

4. Любимая еда – в еде непритязательна

5. Виды художественной деятельности – рисование

6. Какой период истории ближе – время, в котором  
   живу

7. Любимый цвет – нет

8. Любимые художники – зависит от состояния  
   души

  Ольга Юнтунен (Климентьева) родилась в 1953 году 
в городе Абакан, что на юге Красноярского края. В 1966 
году поступила в только что открытую Детскую художе
ственную школу. Ее отецбухгалтер, возможно, сыграл 
в этом не последнюю роль, ибо сам любил рисовать. 
Курс обучения Ольга завершила  успешно, потому не 
побоялась после школы поехать в столицу, чтобы посту
пить в Строгановку. Однако неожиданно изменившиеся 
условия экзаменов помешали ей это сделать. Тогда 
она добралась до Ленинграда, где успешно сдала всту
пительные экзамены на художественнографический 
факультет педагогического института им. Герцена, куда 
в это время поступил и Олег Юнтунен. Вскоре они поже
нились.

  Студенческая жизнь Ольги прошла в центре города 
на Неве среди его красот и памятников культуры. Рядом 
были Академия художеств, Эрмитаж и Русский музей. 
Технические дисциплины ей не нравились, творческие 
же напротив, им Ольга отдавала большую часть своего 
времени. С курсом Ольга Юнтунен ездила на летнюю 
практику в Выборг, окрестности Ленинграда, с Олегом 
– в Карелию и на Саянскую ГЭС, что рядом с Абаканом, 
ее родиной.

  После института Ольга и Олег приехали в Петроза
водск, где стали преподавателями в Детской художе
ственной школе (здесь Ольга работает до сих пор), 
которая в это время расширялась. В выставках Ольга 
Юнтунен стала принимать участие с 1975 года, за ее 
плечами всесоюзные, всероссийские, зональные, меж
дународные выставки, в том числе совместные с мужем. 
В 1986 году ее приняли в Союз художников.

  Любимый жанр художницы – пейзаж в технике аква
рели, офорта, рисунка карандашом. С середины 1970х 
она с мужем объездила всю Карелию. «Что хочу, что 
мне нравится, то и рисую», – говорит она. 
 На персональной выставке Ольги Юнтунен, состояв
шейся в 2000 году в Детской художественной школе, 
можно было увидеть лучшие ее работы. Образ Карелии, 
гдето патриархальной, далекой от городской цивилиза
ции, завораживает своей простотой, лиричностью. Поэ
тика ее картин  близка поэзии Николая Рубцова – тихая, 
задушевная, без позы или надрыва. Чувствуется в рабо
тах Ольги желание найти идеальное ощущение мира, 
которое уходит с детством. По ее мнению (педагога с 
тридцатилетним стажем), художниками не рождаются, 
а становятся. Занятие искусством – огромный труд, не 
всегда приносящий радость и удовлетворение, но дос
тойный уважения, когда он искренен.


