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ÄÅÒÈ  ÏÐÎÒÈÂ  ÂÎÉÍÛ,  
ÔÀØÈÇÌÀ  È ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ

Â äíè âåñåííèõ êàíèêóë â Ìîñêâå ïðîõîäèë ôîðóì ó÷àùèõñÿ «Äåòè ïðîòèâ âîéíû, ôàøèçìà è

òåððîðèçìà» ïðè ïîääåðæêå Êîìèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ è Êîìèòåòà ïî íàóêå è

îáðàçîâàíèþ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ. Ôèíàíñèðîâàëî âñå ìåðîïðèÿòèÿ ôîðóìà ÐÎÎ «Îòêðûòàÿ

Ðîññèÿ». Ó÷àñòíèêè ôîðóìà — øêîëüíèêè èç áîëåå ÷åì 30 ðåãèîíîâ Ðîññèè, ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ

àíòèýêñòðåìèñòñêîé è àíòèâîåííîé íàïðàâëåííîñòè, îðãàíèçîâàííûõ îáùåñòâîì «Ìåìîðèàë», ôîíäîì

«Õîëîêîñò» è Êëóáîì ó÷èòåëåé «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíèêà».

Ôîðóì áûë çàïëàíèðîâàí â öåëÿõ ïîääåðæêè è ôîðìèðîâàíèÿ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè

ïîäðîñòêîâ, èõ âîâëå÷åíèÿ â ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ñîäåéñòâèÿ ñòàíîâëåíèþ

Ðîññèè êàê ñòàáèëüíîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà. Î÷åíü âàæíî âîñïèòûâàòü ìîëîä¸æü â äóõå

íàöèîíàëüíîé è ïîëèòè÷åñêîé òåðïèìîñòè è â òî æå âðåìÿ ãîòîâíîñòè ïðîòèâîñòîÿòü ýêñòðåìèçìó âî

âñåõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ.

«Îáñóæäàÿ ïðîáëåìó íàöèîíàëèçìà è êñåíîôîáèè, îñóæäàÿ ôàøèçì, ìû ïðîäîëæàåì ïîëüçîâàòüñÿ

«ÿçûêîì âðàæäû», ìû ïðîäîëæàåì íåíàâèäåòü. Íî ìû õîòèì, ÷òîáû áóäóùèå ïîêîëåíèÿ íàó÷èëèñü

ïîëüçîâàòüñÿ äðóãèì ÿçûêîì. Ìû õîòèì, ÷òîáû òîëåðàíòíîñòü, óâàæåíèå â îòíîøåíèè äðóãèõ ýòíè÷åñêèõ

è ðåëèãèîçíûõ ñîîáùåñòâ ñòàëè íîðìîé äëÿ íàøèõ äåòåé», — òàê ñ÷èòàþò îðãàíèçàòîðû ôîðóìà.

Îíè ïðîâåëè Âñåðîññèéñêèå îòêðûòûå êîíêóðñû ïðîåêòîâ è òâîð÷åñêèõ ðàáîò. Ê êîíêóðñàì áûëè

ïðèâëå÷åíû äåòè èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Àíàëèç ïðèñëàííûõ ðàáîò ïîêàçàë, ÷òî ó÷àñòíèêè ñäåëàëè

ìíîãî îðèãèíàëüíûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðîâåäåíèþ àêöèé, ïðåäñòàâèëè ñîáñòâåííûå íåñòàíäàðòíûå

ïðîåêòû àíòèôàøèñòñêîé è àíòèâîåííîé íàïðàâëåííîñòè, à òàêæå íàïèñàëè ñî÷èíåíèÿ íà ýòè òåìû.

Ìû ðåøèëè îïóáëèêîâàòü íåêîòîðûå èç íèõ. Ïîëàãàåì, ÷òî ïåäàãîãàì áóäåò èíòåðåñíî îçíàêîìèòüñÿ

ñ ýòèìè òåêñòàìè, â êîòîðûõ ïðîäåìîíñòðèðîâàíà âûñîêàÿ ñòåïåíü ãðàæäàíñêîé è äóøåâíîé çðåëîñòè

ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ.

Ñàéò ôîðóìà: d e t f o r u m . r u

Ø Ê Î Ë À

È   Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å
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Äåòè è âîéíà

× еловечество воевало и воюет, страдают
от бесконечных и кровопролитных войн

ни в чём неповинные дети. Они теряют ро-
дителей, лишаются возможности нормаль-
но развиваться, становятся инвалидами,
гибнут, не имея возможности защищаться.
И я считаю своим долгом хоть как-то по-
участвовать в разрешении проблемы, хотя
понимаю, что сделать это очень непросто.
Ведь чтобы победить, нужно дойти до сути
дела, предложить конкретные действия —
пути решения. Именно поиск истины я вы-
брал своей целью, начиная работать над
этой темой.

Истоки возникновения проблемы

Человечество воевало всегда. Но, к сожа-
лению, людей, ведущих эти войны, мало
волновали судьбы детей — жертв войны.
Командиры получали сухие донесения
вроде: «При Бородино погибло 45 тыс.
русских и 58 тыс. французов» или «Гене-
рал, деревня взята с небольшими потеря-
ми». Но почему-то никто не хотел заме-
чать детей, погибших или оставшихся без
крова после взятия деревни, никто не удо-
сужился посчитать, сколько мальчиков
и девочек осталось без отцов после Боро-
динского сражения. 

Только ХХ век подарил детям неболь-
шую защищённость. Потребовались две
мировые войны, чтобы доказать, как стра-
дают дети. Страдания их были поистине ве-
лики. Вот, например, данные по Второй ми-
ровой войне:

около 3 млн русских, французских, юго-
славских и других детей находились в гер-
манских концлагерях, более 1 млн погибло
от пуль и бомб воюющих стран;

11 тыс. детей стали жертвами идеи гер-
манизации, деятельности союза «Лебен-
сборн» (его цель заключалась в отборе по
всей Европе детей германского типа и за-
ключении их в специальные детские дома
в Германии).

После столь трагического исхода мно-
голетней войны была создана первая в ми-
ре правозащитная организация — ООН,
обязавшая себя оберегать права ребёнка.

Создание организации, защищающей
права человека, в том числе и ребёнка во
время войны и военных конфликтов, было
небеспочвенным. Во все времена предпри-
нимались попытки уменьшить бедствия,
причиняемые вооружёнными конфликта-
ми. Ещё в глубокой древности некоторые
военачальники не позволяли своим подчи-
нённым казнить пленных, приказывали
щадить женщин и детей. Эти обычаи
оформились в нормы права, которым руко-
водствовались противоборствующие сто-
роны. В ряде случаев воюющие заключали
письменные соглашения о соблюдении
правил гуманного обращения с противни-
ком. Однако вплоть до второй половины
ХIХ века такие соглашения не носили все-
общего характера и, как правило, действо-
вали лишь во время одного сражения или
одной войны. Первым письменным много-
сторонним документом стала Женевская
конвенция 1864 года, которая кодифици-
ровала неполные и разрозненные древние
законы и обычаи войны об отношении
к раненым воинам. Отныне государства,
присоединившиеся к конвенции, брали на
себя обязательство относиться к раненым
на поле боя с уважением и оказывать им
помощь, даже если они принадлежат
к стороне противника. Эта конвенция по-
ложила начало современному междуна-
родному гуманитарному праву. Позже на
международных конференциях в Санкт-
Петербурге (1868 г.) и Гааге (1899
и 1907 гг.), в подготовке и проведении ко-
торых деятельное участие принимала
и Россия, были достигнуты соглашения
и ограничения о ведении войны1.

Международное гуманитарное право.
Что это такое?

Вот как звучит его официальное определе-
ние: международное гуманитарное право
является отраслью международного права
и представляет собой совокупность право-

Àíäðåé  Êèðøèí,

11-é êëàññ, 

øêîëà ¹ 3,

ã. Ðÿçàíü

Благородно — 

сражаться и, если

нужно, умереть за

своё отечество.

Не менее благородно
и честно — проявить

гуманность и

сострадание к повер-

женному противнику

или к застигнутому

сражением 

гражданскому лицу.

Право войны показы-

вает, как это должно

быть сделано.

ДД.. РРооббееррттсс
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вых норм, основанных на принципах гу-
манности и направленных на ограничение
последствий вооружённых конфликтов.

Основными целями гуманитарного
права являются:

защита лиц, непосредственно не участ-
вующих или более не участвующих в воен-
ных действиях: раненых, потерпевших ко-
раблекрушение, военнопленных и граждан-
ских лиц;

ограничение последствий насилия в бое-
вых действиях достижением целей.

Одна из основных задач международ-
ного гуманитарного права (МГП) — предо-
ставление защиты несовершеннолетним.
МГП предоставляет детям в условиях меж-
дународного вооружённого конфликта за-
щиту двух видов: общую и особую.

Что это значит? 
Общая защита предполагает, что де-

ти, как часть гражданского населения, име-
ют право на гуманное обращение. Следова-
тельно, в отношении их запрещается пося-
гательство на жизнь, жестокое обращение,
взятие в заложники, оскорбительное и уни-
зительное обращение.

Особая защита детей обусловливает-
ся тем, что в силу возраста они относятся
к наиболее уязвимой категории граждан-
ского населения. Во время войны дети
должны быть защищены от её тяжёлых по-
следствий: утраты связи с семьёй, голода,
беспризорничества. Поэтому в условиях
вооружённого конфликта им предоставля-
ются дополнительные права. Рассмотрим
некоторые из них.

В целях защиты от последствий воен-
ных действий дети должны быть эвакуиро-
ваны в специальные, безопасные зоны. Они
имеют право на заботу, медицинскую
и иную помощь (получение посылок с про-
довольствием, одеждой, обувью).

Детям до15 лет, осиротевшим или
разлучённым со своими семьями, обеспе-
чивается содержание, обучение и воспита-
ние в духе тех культурных традиций, кото-
рые были в семье ребёнка, при эвакуации
фиксируется вся информация, что должно
облегчить восстановление связи ребёнка
с родственниками.

Если ребёнок оказался на оккупиро-
ванной территории, то ни его граждан-
ская принадлежность, ни гражданский
статус не могут быть изменены оккупиру-
ющей стороной. Дети не должны зачис-
ляться в зависящие от оккупирующей
стороны военные формирования или орга-
низации.

Не достигшие 18 лет не должны на-
правляться на принудительные работы. 

Таким образом, особая защита детей
как части гражданского населения предпо-
лагает, что дети в условиях вооружённого
конфликта пользуются особым уважением,
стороны в конфликте обеспечивают им за-
щиту и помощь, которые им требуются
ввиду их возраста.

Подчеркнём, что МГП запрещает как
принудительный призыв, так и доброволь-
ное зачисление в армию детей, не достиг-
ших 15 лет. В значительной степени это
связано с тем, что участие детей в воору-
жённых конфликтах несёт смертельную
опасность для них самих. Ребёнок может
сначала совершить поступок, а потом раз-
думывать об его целесообразности. Если
же вопреки нормам МГП дети участвуют
в военных действиях, оказываются задер-
жанными с оружием в руках (независимо
от того, включены ли они в состав воору-
жённых сил) и попадают в плен, то особая
защита, предоставляемая им МГП, продол-
жает действовать. В случае ареста или за-
держания дети должны содержаться в по-
мещениях, отдельных от помещения взрос-
лых. Если ребёнок совершил
преступление, за которое предусмотрена
смертная казнь, то приговор не приводится
в исполнение.

Во время немеждународных конфлик-
тов дети также имеют право на гуманное
обращение и им обеспечиваются помощь
и защита2. 

Вышеперечисленные и другие права
ребёнка во время вооружённых конфлик-
тов закреплены многими документами
МГП и факультативным протоколом, при-
нятым Генеральной Ассамблеей ООН
в мае 2000 г., который касается участия де-
тей в вооружённых конфликтах3.

Д Е Т И  П Р О Т И В  В О Й Н Ы ,  

Ф А Ш И З М А  И  Т Е Р Р О Р И З М А

7/03
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щая судьба — новая
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доклад о работе ООН
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Права человека: Книга
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века и правовой куль-
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Сегодня чётко очерчены границы до-
пустимых в вооружённых конфликтах ви-
дов действий. Но договоры и конвенции не
могут спасать жизни, предупреждать жес-
токость или охранять собственность невин-
ных людей, если нет воли к применению
этих соглашений во всех условиях.

Международный терроризм. 
Война в Чечне

Приведу статистические данные:
в ходе вооружённых конфликтов погиб-

ло 1,5 млн детей;
12 млн лишились крова;
миллионы детей, избежавших смерти от

пуль и бомб, гибнут в результате вспышек
кори и полиомиелита4.

Не ушла на второй план и тема при-
зыва детей в армию (за последние годы
прошли науку убивать 200 тыс. детей мо-
ложе 15 лет). В некоторых военных орга-
низациях появилась тенденция использо-
вать детей для достижения военных целей.
Получили распространение мины-ловушки
в виде игрушек, которые подбрасываются
в места, доступные детям5. Такие приёмы
применяются в основном террористами.
Кроме того, экстремисты используют де-
тей в качестве живого щита, провоцируют
удары по жилым кварталам, школам, дет-
ским садам. 

Международный терроризм — основ-
ной враг гуманитарного права и прав чело-
века вообще. Именно он мешает нормаль-
ному и продуктивному воплощению прин-
ципов Международного гуманитарного
права в жизнь. Именно из-за него происхо-
дят крупнейшие войны и столкновения
в последнем десятилетии: война в Югосла-
вии, удары по Ираку, столкновение в Ма-
кедонии, чеченские войны и т.д. Междуна-
родный терроризм стал основной пробле-
мой всех цивилизованных стран. Главной
задачей мирового сообщества в начале
третьего тысячелетия является борьба
и последующее полное уничтожение меж-
дународного терроризма. Россия первой

начала открытую войну с террором в Че-
ченской республике. Официально столкно-
вения в Чечне не признаются войной и на-
зываются конфликтом. Но на деле — это
война, жестокая, с жертвами прямыми
и косвенными и многочисленными право-
нарушениями:

«Вася, мальчик лет 8. За свою ко-

роткую жизнь увидел и перенёс столь-

ко, сколько иному не выпало бы за дол-

гие три жизни: голодал, холодал, был

живой мишенью, заложником и ещё бог

весть кем…» 

«Юлька Борищева просидела все

бомбёжки и артналёты в погребе, так

как не могла оставить своих не ходя-

щих маму и бабушку…»6

Конец терроризму может положить
только организованная и всемирная борь-
ба, к которой, к счастью, подключились
Америка и другие страны НАТО. Именно
в этом ключ к решению многих мировых
проблем, в том числе — и чеченской.

Непросто следовать принципам меж-
дународного гуманитарного права. Это тре-
бует от каждого из нас большой работы
над собой. Мы должны учиться подавлять
в себе чувство мести, видеть в самых слож-
ных ситуациях ценность человеческой
жизни, помнить, что в условиях вооружён-
ного конфликта безоружному человеку
предоставляется минимум гуманитарных
прав. Понимание этого приходит только
тогда, когда человек осознает, что любой
может оказаться во власти противника.
В этой ситуации каждый предпочтёт право-
вую защиту беззаконию и произволу. Дет-
ские слёзы, страдания и боль прекратятся
только тогда, когда мы научимся договари-
ваться, жить по правилам, относиться друг
к другу гуманно даже в условиях самого
жестокого противостояния.

В Древней Руси детей называли «зёр-
нышками». В этом был глубокий смысл.
Чтобы зёрнышко прорастало, давало хоро-
шие всходы, за ним надо было заботливо
ухаживать. Этот древнерусский образ де-
тей-зёрнышек должен быть созвучен сего-
дняшней политике детства.
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Я попробую рассказать историю моей семьи.
Меня зовут Мадина Бараташвили.

Я родилась и выросла в Волгограде.
Меня с раннего детства интересова-

ло, почему у меня такие необычные имя
и фамилия. Иногда приходилось слышать
реплики вроде: «Понаехали тут!..» 

Взрослея, я расспрашивала старших
об этом и узнавала много интересного. Ро-
дители рассказали мне историю нашей се-
мьи. Оказывается, обе мои бабушки были
татарками и Россия издавна считалась на-
шей родиной, не говоря уже о том, что про-
сто как свободный человек я вправе вы-
брать местом жительства любую страну. 

Моя мама по материнской линии —
исконная поволжская татарка. Я помню,
как покойная прабабушка рассказывала
о тех временах, когда современных районов
Волгограда и в помине не было. Жили они
в небольшом домике и держали верблюда,
которых в округе было немало. Моя моло-
денькая прабабушка, отправив на фронт
своего мужа, осталась одна с тремя малыми
детьми. Младшенький мальчик умер, пото-
му что не хватало еды и тепла. Прабабушка
работала в госпитале и даже умудрялась ез-
дить в Астрахань за рыбой, чтобы хоть как-
то прокормить двух оставшихся маленьких
дочерей, которых она прятала от бомбёжек.
А однажды пришлось их раскапывать, когда
поблизости взорвалась бомба. Мужа так
и не дождалась с войны: он погиб под Ле-
нинградом. После долгих лет безрезультат-
ных ожиданий моя прабабушка съездила на
могилу неизвестного солдата под Ленин-
град, чтобы отдать дань памяти погибшему
мужу. В двадцать восемь лет она стала вдо-
вой и через всю жизнь пронесла любовь
к мужу, прекрасно воспитала дочерей
и умерла в окружении детей, внуков и прав-
нуков совсем недавно, в этом году, не до-
жив всего девяти дней до праздника, кото-
рый так любила, — Дня Победы.

У моей бабушки есть интересное удос-
товерение — «Дети Сталинграда». Оно бы-

ло выдано 19 марта 1996 года, и бабушка им
очень гордится. Она рассказала мне, что эти
удостоверения выдавали тем, кто находился
в городе в период самых ожесточённых боёв
в августе 1942 года. Интересно, что и моя
бабушка, и мама, и я родились в одном
и том же роддоме № 7 города Волгограда.

Бабушка по отцовской линии была
родом из Татарии. Раиса (так её звали)
в возрасте трёх лет в 1929 году осталась
без отца. В 1934 году она со своей матерью
Галиёй и маленькой сестрёнкой вынужде-
ны были бежать от раскулачивания, хотя
как можно было «раскулачить» интелли-
гентную семью, которая жила учительским
трудом? Местом жительства выбрали Са-
маркандскую область, где ранее поселился
брат матери.

Некоторое время после моего рожде-
ния мы жили в Волгограде, в доме моей ба-
бушки, маминой мамы. Потом в 1991 году
уехали в Тбилиси, но через два года верну-
лись. За это время я не успела приобщить-
ся к грузинской культуре, почувствовать
себя там «своей», я ещё была совсем ма-
ленькой для этого, мне было всего 4 года.
Единственное, что хорошо помню, — это
вкус лаваша, такого вкусного хлеба я боль-
ше нигде не ела! Конечно же, тогда я мало
понимала смысл всех этих переездов. Это
теперь, взрослея, я начинаю осознавать,
что, несмотря на то что папа всю свою
взрослую жизнь провёл в России, он пы-
тался обрести свою историческую Родину:
вернуться туда, откуда выслали в 1944 го-
ду его предков. Хотя, слушая его рассказы
о времени учёбы в МВТУ им. Баумана,
о друзьях, о жизни в Москве, о посещении
театров, музеев, я могу утверждать, что па-
пе трудно будет так просто собраться и уе-
хать из России навсегда.

Изучая «Историю Отечества», я всё
больше задумываюсь о том, кто я такая, от-
куда мои корни. И чем больше я узнаю, тем
больше понимаю, что история моей се-
мьи — это и есть история страны, которая
не так давно называлась Советским Сою-
зом. В книгу воспоминаний об этом могу-
щественном ещё недавно государстве я хо-
тела бы вписать лишь одну страничку. 

Д Е Т И  П Р О Т И В  В О Й Н Ы ,  

Ф А Ш И З М А  И  Т Е Р Р О Р И З М А

7/03

Èñòîðbÿ ìjåé ñtìüè
Ìàäèíà

Áàðàòàøâèëè,

ãèìíàçèÿ ¹ 1, 

11-é êëàññ,

ã. Âîëãîãðàä
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Речь пойдёт о массовых выселениях народов. Во время Ве-
ликой Отечественной войны из Грузинской ССР было депортиро-
вано месхетинское население — этнические грузины, исповедую-
щие ислам.

Новейшая история нашей страны имеет печальный опыт тра-
гедии многих народов, населяющих Россию и злой волей режима
депортированных в разные периоды из родных мест в отдалённые
области огромного СССР.

Одним из таких несчастных народов были месхетинцы. Вы-
селение было совершено, несмотря на то что по сей день никаки-
ми материалами в предательстве со стороны месхов во время Ве-
ликой Отечественной войны или об их враждебном отношении
к советской власти компетентные органы не располагают. Однако
есть другие факты.

Более 26 тысяч месхов, сражавшихся за Родину, не верну-
лись с поля боя. В числе месхетинцев 8 Героев Советского Союза,
три кавалера трёх степеней Ордена Славы, двое защитников
Брестской крепости, много орденоносцев и медалистов.

Заглянем в документы. Что характерно, в постановлении
ГКО о выселении мотивов этого самого выселения нет. Их пока не
нашли. Народ сначала выслали, и только потом, когда товарные
эшелоны отсчитывали километры на пути к ссылке, Лаврентий
Берия пишет победный рапорт Иосифу Сталину. В нём появляют-
ся мотивы выселения. 28 ноября 1944 года о завершении опера-
ции по выселению говорится: 

«Значительная часть этого населения, связанная с жителями
приграничных районов Турции родственными отношениями, зани-
малась контрабандой, проявляла иммиграционное настроение
и служила для турецких разведорганов источником вербовки шпи-
онских элементов и насаждения бандитских групп».

Ночь 14 ноября 1944 года. Кто-то громко стучится в дверь
Латифшаха (так звали моего дедушку, папиного папу).

— Кто там? — спросил Латифшах.
Ему тогда было 37 лет. Он жил в селении Уде в Месхетии

(моё родное село, точнее, село моих предков) и работал учителем
истории в школе. А в 1933 году в возрасте 26 лет дедушка женил-
ся на однокурснице Зине. Но Латифшах не ушёл на войну, как
многие его друзья и ровесники, так как его назначили служить
в разведке с засылкой в Турцию и выдали броню по состоянию
здоровья. Об этом, конечно же, никто не знал. «Забрасывали» за
границу с группой в 5–6 человек в одежде пленных турок.

По воспоминаниям дедушки, он одевался примерно так:
чоха (короткий тулупчик), чарухи из буйволиной кожи, обвя-
занные кожаными бечёвками, на шее висел бинокль, за пазу-
хой — пистолет и батумский «бебут-ханчар» (обоюдоострый
кинжал длиной около сорока сантиметров). А за плечами был
рюкзак из бараньей кожи, набитый мясными консервами и ла-
вашом. 

Голос из-за двери ответил:
— Именем Советской власти, откройте!

Ìû6 låòè6
ãîâîðbì âîéífì5
yåò!
Êèðèëë Óðàçîâ,

ó÷åíèê 9-ãî êëàññà ãèìíàçèè ¹ 1 

ã. Ïîëÿðíûå Çîðè Ìóðìàíñêîé îáëàñòè

Ìåæäóíàðîäíûé òåððîðèçì íå èìååò ãðàíèö.
Îñìûñëèâàÿ ÿâëåíèå òåððîðèçìà, ÿ ïûòàþñü
ñðàâíèòü åãî ñ ôàøèçìîì è íàöèçìîì. Íåñìîò-
ðÿ íà òî ÷òî ìåæäó íèìè ñóùåñòâóåò ìíîæåñò-
âî ðàçëè÷èé, ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî èõ îáúåäèíÿ-
åò, — ýòî ïðîïàãàíäà íàñèëèÿ, óáèéñòâà è âñå-
ãî òîãî, ÷òî íåñ¸ò ãîðå è áåäñòâèÿ âñåì ëþäÿì
ïëàíåòû. Îñâåíöèì, Áóõåíâàëüä, Ñàëàñïèëñ, Õà-
òûíü, Áàáèé ßð, Áóä¸ííîâñê, Êàøèðñêîå øîññå,
Íüþ-Éîðê 11 ñåíòÿáðÿ, Íîðä-Îñò — â íàøå
âðåìÿ ñòàëè ñèíîíèìàìè ãîðÿ è ñòðàäàíèé òû-
ñÿ÷ ëþäåé. 

Òåððîðèñòû èñïîëüçóþò â ñâîèõ êðîâîæàä-
íûõ öåëÿõ ìîëîäûõ ëþäåé, ïîä÷àñ ñ íåóñòîé÷è-
âîé ïñèõèêîé, îñëåïë¸ííûõ ôàíàòè÷íîé âåðîé
â ñâîþ ðåëèãèþ è èäóùèõ ðàäè íå¸ íà áåññìûñ-
ëåííóþ ñìåðòü.

ß íå çíàþ, êîìó è çà÷åì ýòî íóæíî, 

Êòî ïîñëàë èõ íà ñìåðòü íåäðîæàùåé ðóêîé, 

Òîëüêî òàê áåñïîëåçíî, òàê çëî è íåíóæíî 

Îïóñêàëè èõ â âå÷íûé ïîêîé…

Ìîé ãîðîä Ïîëÿðíûå Çîðè íà Êîëüñêîì ïî-
ëóîñòðîâå äàë¸ê îò î÷àãîâ òåððîðèçìà, íî ðÿ-
äîì ñ ãîðîäîì íàõîäèòñÿ îáúåêò ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè — Êîëüñêàÿ àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàí-
öèÿ. Èíîãäà ìíå ñòðàøíî îò ìûñëè, ÷òî ÀÝÑ
ìîãóò çàõâàòèòü òåððîðèñòû äëÿ ñâîèõ ÷¸ðíûõ
öåëåé. 

×òîáû óçíàòü ìíåíèå ñâåðñòíèêîâ î ñàìûõ
÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ òå÷å-
íèÿõ: ôàøèçìå, íàöèçìå è òåððîðèçìå, ìû ïðî-
âåëè â øêîëå àíêåòèðîâàíèå. ß èçó÷èë îòâåòû
ñâîèõ ðîâåñíèêîâ è ïðèâîæó íàèáîëåå èíòåðåñ-
íûå îòâåòû íà âîïðîñû àíêåòû. 
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1. Â òâî¸ì ïîíèìàíèè ôàøèçì — ýòî:

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ïîëèòè÷åñêîå äâèæåíèå, èñ-
ïîëüçóþùåå ëþáûå íåäîâîëüñòâà íàðîäà è æ¸ñò-
êèå ìåòîäû áîðüáû: òåððîð è íàñèëèå ñ öåëüþ
âîçâûøåíèÿ îäíîé ðàñû íàä äðóãîé». Âèòàëèé Á.

«Ýòî ãîñïîäñòâóþùàÿ ïàðòèÿ, îñíîâíûå èäåè
êîòîðîé: ðàñèçì, ïîäàâëåíèå îáùåñòâåííûõ
äâèæåíèé, óíè÷òîæåíèå äåìîêðàòèè è ðàçâÿçû-
âàíèå âîéíû». Îëüãà Ê.

«ß íå çíàþ, ÷òî ýòî. ß ñ ýòèì íå ñòàëêèâà-
ëàñü. Îäíàêî ôàøèçì, ÿ äóìàþ, ýòî âèä ðàñèçìà,
ïðè÷¸ì ñàìûé òÿæ¸ëûé âèä. Îòãîëîñêè âñïûõ-
íóâøåãî â 1941 ãîäó ðàñèçìà äî ñèõ ïîð íàïî-
ìèíàþò î ñåáå». Êñåíèÿ Ê.

2. Òâî¸ ìíåíèå îá èñòîêàõ
âîçíèêíîâåíèÿ òåððîðèçìà?

«ß äóìàþ, òåððîðèçì — ýòî ñèëîâîé ìåòîä
áîðüáû. ×òîáû äîáèòüñÿ êàêîé-òî îïðåäåë¸ííîé
öåëè, òåððîðèñòû èñïîëüçóþò ðåëèãèþ, íàõîäÿò
ãëóáîêî âåðóþùèõ ëþäåé, êîòîðûì âíóøàþò
èäåþ áîðüáû çà ðåëèãèþ, è îíè ñòàíîâÿòñÿ êà-
ìèêàäçå, íå äóìàÿ î æåðòâàõ. Òåððîðèçì — ýòî
æåëàíèå êó÷êè ëþäåé óñòàíîâèòü íåçàêîííûì
ïóò¸ì ñâîè ïîðÿäêè». Âèòàëèé Á.

«ß äóìàþ, ÷òî òåððîðèçì âîçíèê îò ñîøåä-
øåãî ñ óìà ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ñòðåìèëñÿ
ê âëàñòè, à õîòåë çàïóãàòü íàðîä è êîòîðûé íå-
ïðàâèëüíî ïîíÿë çàïîâåäè Êîðàíà». Èâàí Ö.

«Òåððîðèçì â ïåðåâîäå ñ ôðàíöóçñêîãî —
ñòðàõ, óæàñ; ýòî çíà÷èò ïðåñëåäîâàòü, óãðîæàòü,
äåðæàòü îäíîãî èëè ìíîãî ëþäåé â ñîñòîÿíèè
ñòðàõà. Òåððîðèçì — ýòî ïðåñòóïëåíèå ñ öåëüþ
ïîäðûâà, îñëàáëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
ïðîâîêàöèÿ âîéíû». Ëåíà Ã.

3. Ñ÷èòàåøü ëè òû, ÷òî òåððîðèçì — 
ýòî ÿâëåíèå, äàë¸êîå îò òâîåé æèçíè,
òâîåãî ãîðîäà?

«Â íàøå âðåìÿ íè îäèí ãîðîä íå ìîæåò ñ÷èòàòü
ñåáÿ àáñîëþòíî áåçîïàñíûì». Ëåíà Ã.

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî òåðàêò ìîæåò áûòü â ëþáîé
÷àñòè ñòðàíû, îñîáåííî â òàêèõ, ãäå ñòîÿò ÀÝÑ
è äðóãèå îáúåêòû». Âîâà Ò.

Латифшах насторожился. Задания с погранзаставы присыла-
ли со специальным человеком. 

«Что-то здесь не так!» — подумал он.
— Эй, там! Открывайте! — донёсся нетерпеливый голос.
— Нормальные люди приходят днём, — отвечал дедушка.
— Откройте, пожалуйста, дверь. Уже ничего не изменить.
Это был голос одного из учеников Латифшаха, десятикласс-

ника Петре, он был членом сельсовета. Дедушка открыл. В комна-
ту вошли лейтенант, несколько солдат и двое его учеников.

— Оружие есть?
Латифшах покачал головой — оружие он сдавал в погранот-

ряд сразу после задания. Солдаты обыскали дом, похлопали по
карманам, вытащили перочинный ножик. Потребовали паспорта.
У дедушки в графе «национальность» стояло «азербайджанец»,
у Зины — «грузинка». (Волевым решением Кавбюро большевики
в 1923 году нарекли месхов-мусульман «азербайджанцами», тем
самым отсекая их от соплеменников — месхов-христиан.)

Лейтенант сказал дедушке:
— Собирайте вещи, Латифшах, вас выселяют. Ваша жена

может остаться, её не высылаем. Еды возьмите на три дня, на сбо-
ры — два часа.

Дедушка собрал вещи в узел, взял немного еды и сказал 
Зине:

— Не волнуйся, не знаю, где я буду. Как устроюсь, пришлю
вызов, а пока переезжай в наш отцовский дом, присмотришь за ним.

Зина накрыла стол, дедушка достал стаканы и жестом при-
гласил военных поужинать. Потоптавшись и отложив оружие
в сторону, они сели к столу.

Латифшах вышел на улицу. Село тревожно гудело. Со всех
сторон доносились крики, многие плакали. Скрипели двери, реве-
ла скотина.

Дедушка подумал, что началась война с Турцией, и Сталин,
спасая мирное население, увозит их в безопасные места. 

Поразительно то, как люди, которых правительство постоянно
угнетает, лишает свободы, родных и близких, слепо верят в спра-
ведливость властей, остаются верными им до конца. Ведь когда де-
душке велели взять самое ценное, он собрал наиболее важные,
на его взгляд, книги: несколько работ Ленина, брошюры Сталина,
в том числе «Марксизм и национальный вопрос», которую он знал
почти наизусть и очень любил. Со словами «Именем Советской вла-
сти!» людей лишали свободы, забирали на фронт, высылали… 

Этим именем подписывались смертные приговоры. Эта фраза
для многих стала роковой. Но кто давал правительству право ре-
шать судьбы тысяч невинных людей? 

Читаю справки и документы и не перестаю удивляться вер-
ности, преданности той власти, которая лишила человека его род-
ного дома. К примеру, выписка из характеристики в период
с 27/12 1944 по 11/2 1952 года после выселения, когда дедушка
пошёл работать школьным инспектором в Булунгурском районо
Самаркандской области: «…любил своё дело, имел авторитет сре-

Д Е Т И  П Р О Т И В  В О Й Н Ы ,  

Ф А Ш И З М А  И  Т Е Р Р О Р И З М А
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4. Èñïûòûâàåøü ëè òû ñòðàõ îò òîãî,
÷òî òåððîðèñòû ìîãóò çàõâàòèòü
Êàðåëüñêóþ àòîìíóþ ýëåêòðîñòàíöèþ ?

«ß èñïûòûâàþ áåñïîêîéñòâî, íî íàäåþñü, ÷òî ëþ-

äè, îáÿçàííûå îõðàíÿòü ÊÀÝÑ, âûïîëíÿò ñâîé

äîëã». Ìàðãàðèòà Ê.

«ß äåéñòâèòåëüíî áîþñü è èñïûòûâàþ ñòðàõ îò

òîãî, ÷òî òåððîðèñòû ìîãóò çàõâàòèòü ÊÀÝÑ. Ýòî ïî-

ãóáèò âåñü Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ è íå òîëüêî. Áîëü-

øîé óùåðá áóäåò íàíåñ¸í äðóãèì ñòðàíàì, ïîãèá-

íóò ëþäè, âñ¸ æèâîå. ß äóìàþ, ÷òî îò îäíîé ýòîé

ìûñëè ñòðàøíî íå òîëüêî ìíå, íî ëþáîìó çäðàâî-

ìûñëÿùåìó ÷åëîâåêó». Èðà Ê.

«Êîãäà ÿ äóìàþ îá ýòîì, òî ñòàíîâèòñÿ ñòðàøíî,

÷òî ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ ×åðíîáûëü». Âèòàëèé Á.

«Èñïûòûâàþ ñòðàõ, ïîòîìó ÷òî åñëè òåððîðèñ-

òû çàõâàòÿò ÊÀÝÑ, òî îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòü å¸ êàê

àòîìíóþ áîìáó». Þðà Ä.

5. Êàê òû ñ÷èòàåøü, ïðàâèëüíóþ ëè
ïîëèòèêó âåäóò ïðåçèäåíò
è ïðàâèòåëüñòâî ïî áîðüáå
ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì?

«ß äóìàþ, ÷òî Ïðåçèäåíò è Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ äå-

ëàþò âñ¸, ÷òî â èõ ñèëàõ, ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì,

íî òåððîðèçì — ýòî ïðîáëåìà íå òîëüêî Ðîññèè,

à âñåãî ìèðà è âñå ñòðàíû äîëæíû áîðîòüñÿ ïðî-

òèâ íåãî». Ãðèøà Ñ.

«Åñëè ÷åñòíî, òî ÿ âîîáùå íå îçíàêîìëåíà

ñ ïîëèòèêîé ïî áîðüáå ñ òåððîðîì, íî äóìàþ, ÷òî

ó ýòîé ïîëèòèêè åñòü äâå ñòîðîíû, ãðóáî ãîâîðÿ,

õîðîøàÿ è ïëîõàÿ. Ìíå êàæåòñÿ, åñòü ëþäè, äîá-

ðîñîâåñòíî âûïîëíÿþùèå ñâîè îáÿçàííîñòè è ïû-

òàþùèåñÿ áîðîòüñÿ ñ òåððîðîì, à åñòü ëþäè, êîòî-

ðûì âûãîäíà âîéíà ìåæäó íàðîäàìè». 

Ñâåòà À.

ди преподавателей и населения. …участвовал в текущих полити-
ческих кампаниях. … награждён медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне»… Является секретарём первич-
ной парторганизации Булунгурского районо. Член президиума
райкома союза начальных и средних школ…» 

Дедушка был на удивление деятельным человеком. Он был
секретарём первичной партийной организации, и это при том, что
был репрессирован тем самым правительством, которое позже до-
пустило его к этой должности!

Но всё это было позже. А в тот вечер никто ещё не знал, что
происходит. И Латифшах ходил по домам, успокаивал людей и по-
могал им собираться. Так как Уде — горное селение, расположен-
ное на одном из склонов ущелья, как будто образованным двумя
сложенными вместе ладонями, то оттуда прекрасно видно было, что
творится в соседних сёлах на противоположном склоне. Там проис-
ходило практически то же самое: приехали ленд-лизовские «студе-
беккеры», завыли собаки, кричали женщины, плакали дети. Этот
крик жалобно отозвался в сердце Латифшаха. На днях у него было
дурное предчувствие. В памяти почему-то всплыло лицо Назима —
нежное веснушчатое лицо его двоюродного брата, погибшего в 1941
году на фронте. С этой потерей Латифшах до сих пор не мог сми-
риться. А родной брат, Баттал, писал с фронта о том, что стоят жут-
кие холода, пальцы примерзают к курку, и винтовку приходится от-
дирать от рук вместе с кожей… 

Целый день люди стояли на гумне в центре селения, куда
всех пригнали солдаты. И только вечером следующего дня всех
погрузили в грузовики, которые отправились по извилистой един-
ственной дороге вдоль реки Коблиани. Дедушка задумался. Он ду-
мал о том, что могло произойти. Может, это всё-таки война с Тур-
цией? О том, что их высылает правительство, не могло быть и ре-
чи. По их представлениям, власть делала всё только на благо
своего народа. «Студебеккеры» наконец-то остановились. Всех
стали сгонять из машин. Оказалось, это Боржоми. 

Лятифшах пошёл узнавать, куда их всех отправляют. Он уви-
дел железную дорогу и бесчисленное множество товарных вагонов.

«К чему всё это?» — первое, что пришло ему в голову. Тут
солдаты начали загонять всех в эти вагоны. Дедушка взобрался,
стал помогать остальным. Внутри было холодно и темно.

Лейтенант крикнул: 
— Кто знает по-русски?
— А зачем? Куда нас везут? — спросил дедушка.
Лейтенант ничего не ответил.
— Будешь старшим по вагону, — он записал в блокнот его

фамилию.
Спустя некоторое время двери с грохотом закрыли. Поезда

тронулись. По иронии судьбы они ехали как раз по той дороге, ко-
торую построили сами месхи.

В дороге было всего несколько остановок. Многие умирали
в пути, но родственники не соглашались отдавать трупы, несмотря
на уговоры дедушки, — ведь могла начаться эпидемия! Людям не
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6. Êàêèå äåéñòâèÿ ïðåäïðèíÿë áû òû,
èìåÿ âëàñòü?

«Íå çíàþ! Íó, íàâåðíîå, íà âçàèìíûå óñòóïêè â ïðå-

äåëàõ âîçìîæíîãî ïîøëà áû, à íå òàê, êàê òðåáóþò

òåððîðèñòû îò Àìåðèêè ïåðåéòè íà èñëàìñêóþ âåðó.

Ïðîñòî êîãäà íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó åäóò äâå ìàøèíû

è åñëè íè îäíà èç íèõ íå çàòîðìîçèò, íå äàñò çàäíå-

ãî õîäà, òî ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî!» Àííà Ó.

«ß áû óñèëèë îõðàíó íà ãëàâíûõ îáúåêòàõ ñòðà-

íû èëè ãîðîäà. Çàêîí÷èë áû âîéíó â ×å÷íå, òàê êàê

èìåííî îòòóäà âñå òåðàêòû â Ðîññèè. Ïîâûñèë áû

çàðïëàòó âîåííûì è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì

ñòðàíû. Íàâ¸ë áû ïîðÿäîê â àðìèè, ÷òîáû íèêòî íå

áîÿëñÿ ñëóæèòü òàì. Óñèëèë áû îõðàíó ïîãðàíè÷-

íûõ ïîñòîâ, âúåçæàþùèõ è âûåçæàþùèõ èç ñòðàíû

áîëåå ñòðîãî áû ïðîâåðÿëè». Âîâà Ò.

«Èìåÿ âëàñòü, ÿ óâåëè÷èë áû øòàòû â ñèëîâûõ

ñòðóêòóðàõ è ïîäíÿë áû èì çàðïëàòó. ×òîáû îíè ÷å-

ñòíî èñïîëíÿëè ñâîé äîëã». Âèòàëèé Á.

«Ñíà÷àëà ÿ áû ïîïûòàëàñü ðàçîáðàòüñÿ â ïîëè-

òèêå ñòðàíû, ïðèãëÿäåëàñü ê ëþäÿì, ïîïðîáîâàâ

ïîíÿòü, êîìó âûãîäíà âîéíà, à óæå çàòåì ñòàëà áû

÷òî-òî ïðåäïðèíèìàòü». Ñâåòà À.

7. C êàêèì ïðèçûâîì èëè ïðîñüáîé òû
îáðàòèëñÿ áû ê ÷åëîâå÷åñòâó, åñëè áû
ó òåáÿ áûëà âîçìîæíîñòü áûòü
óñëûøàííûì?

«Íà ïëàíåòå òàê ìíîãî ïðåêðàñíîãî, òàê äàâàéòå
æå âñå âìåñòå áóäåì áåðå÷ü òî, ÷òî ó íàñ åñòü,
óëó÷øàòü ýêîíîìèêó ïëàíåòû, áåðåæíî îòíî-
ñèòüñÿ ê çåìëå è æèâîòíûì è äðóã ê äðóãó».
Îëüãà Ê.

«ß áû ñêàçàë: «Âñ¸ â âàøèõ ðóêàõ — äîáðî
è çëî! Áåðåãèòå ïðèðîäó, ó÷èòåñü ïîíèìàòü äðóã
äðóãà áåç êîíôëèêòîâ!» Âèòàëèé Á.

«Îñòàíîâèòå âîéíó! Çàäóìàéòåñü, âåäü æèçíü
äà¸òñÿ òîëüêî îäèí ðàç!» Êèðèëë Ó.

«ß áû ïîïðîñèë ëþäåé íå óáèâàòü äðóã äðó-
ãà, âåäü Áîã ñîçäàë íàñ, ÷òîáû æèòü, à íå óìè-
ðàòü. Ñêîëüêî ëþäåé ïîãèáàåò îò áîëåçíåé
è ñòàðîñòè, à òóò åù¸ è âîéíû. Òàê ìîãóò ïîãèá-
íóòü âñå ëþäè íà Çåìëå! ×òî òîãäà áóäåò?»
Âèòàëèé Ò.

разрешалось даже выходить в туалет. В воздухе неприятно пахло
человеческим потом и испражнениями.

Наконец добрались до Узбекистана. Дедушку с семьёй опре-
делили в Булунгурский район. Ляатифшах стал работать учите-
лем, но подрабатывал, выкладывая печки узбекам, хотя раньше
никогда этим не занимался. За одну печь давали мешок зерна.

Потом пришла весть о том, что Зина скончалась. Её обвинили
в шпионаже в пользу Турции, долго пытали. Несчастная женщина,
в конце концов, сошла с ума и умерла. Вот только одного понять не
могу: как неграмотная крестьянка из далёкого горного селения могла
быть турецкой шпионкой, если она наверняка даже не знала, чего от
этой войны хотят Россия, Турция, Германия и другие государства? 

Таким образом, к сорока годам власть оставила Латифшаха
без жены и детей, которые могли бы родиться. Но вскоре дедушка
женился на одной из своих коллег, Раисе, будущей моей бабушке,
бежавшей из Татарстана от раскулачивания.

Итак, предстояло сделать ещё много дел. Впереди были беско-
нечные переезды, строительства домов, просьбы, ходатайства о том,
чтобы народу вернули Родину, рождение четырёх детей (моих буду-
щих тётей — Клары и Тамары, дяди Марата и папы). Последний пе-
реезд был в 1958 году в Азербайджан, город Мингечаур. Там дедуш-
ка основал краеведческий музей и до конца своих дней упорно про-
должал добиваться возврата своего народа на исконные земли.

В депортации месхам помогла выжить крестьянская любовь
к земле. В те голодные годы они сдавали в колхоз горсти зерна, при-
хваченные, как талисман, из Месхети и чудом сбережённые для пер-
вого посева на чужбине. Собирали колоски, по ночам заготавливали
на болотах камыш, чтобы успеть продать его утром на базаре, ку-
пить съестного для детей и успеть к началу рабочего дня в колхозе.

А те, кто защищал Родину… Уцелевшие на войне и вернувшие-
ся в родные края с победой вместо радостных лиц родных увидели
опустошённые дома и деревни. Убитые горем, они по полгода, голод-
ные и измученные, многие на костылях, добирались до мест ссылки
в поисках своих семей. У них отбирались награды, их ставили на учёт
как спецпереселенцев, лишённых права на свободное передвижение.

Месхетинцы в большинстве своём остались жить в Средней
Азии, и следующее поколение считало эти земли своей родиной,
зная о Месхетии лишь из рассказов старших. Но трагична судьба
изгнанного народа: в 1989 году после печально известных событий
в Фергане месхетинцы были вынуждены покинуть некогда госте-
приимные места. Теперь уже молодое поколение испытало боль,
горечь потери дома и близких. В настоящее время месхи прожива-
ют во многих странах СНГ. На территории России по приблизи-
тельным подсчётам проживает более 50 тысяч турок-месхетинцев,
считающих себя гражданами этой страны. В правовом государстве
права всех наций и этнических групп должны быть уравнены. Хо-
чется верить, что Россия станет именно таким государством в на-
ступившем XXI веке, ведь если люди чувствуют защиту и заботу
со стороны правительства, они прилагают все силы для процвета-
ния и укрепления своего Отечества.

Д Е Т И  П Р О Т И В  В О Й Н Ы ,  

Ф А Ш И З М А  И  Т Е Р Р О Р И З М А
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8. Êàê áû òû îòí¸ññÿ ê òîìó, åñëè áû
â òâî¸ì êëàññå ó÷èëèñü äåòè ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé è öâåòà êîæè?

«Åñëè îí íå âðàæåñêèé øïèîí, òî ìíå âñ¸ ðàâ-
íî! ×åëîâåê — îí è â Àôðèêå ÷åëîâåê! Ìîæíî
ìíîãî óçíàòü î äðóãîé ñòðàíå! Ýòî äàæå èíòåðåñ-
íî!» Àííà Ó.

«Ìíå âñ¸ ðàâíî, êòî ó÷èòñÿ ñî ìíîé. Ìíå âñ¸
ðàâíî, êàêàÿ êîæà ó ìîåãî òîâàðèùà. Åñëè ó ÷å-
ëîâåêà ñêâåðíûé õàðàêòåð è äóøà, òî íèêàêàÿ
êîæà åìó íå ïîìîæåò. Ìíå óæå ïðèõîäèëîñü
ó÷èòüñÿ ñ äåòüìè äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè, è âñå
îíè î÷åíü õîðîøèå ëþäè». Àííà Ì.

«ß áû îòíåñëàñü ê ýòîìó ïîëîæèòåëüíî, òàê
êàê ìíå âñ¸ ðàâíî, êàêàÿ íàöèîíàëüíîñòü è êà-
êîé öâåò êîæè, ãëàâíîå, ÷òîáû ýòîò ÷åëîâåê áûë
õîðîøèì, äîáðûì è ïîíèìàþùèì. Äà, ÿ ñîãëàñíà
è ñ òåì, ÷òî ïåðâûå äíè âñå áóäóò îáðàùàòü âíè-
ìàíèå íà ýòîãî ÷åëîâåêà, íî ñî âðåìåíåì âñå
ïðèâûêíóò ê íåìó». Ìàðãàðèòà Ê.

«ß îòíîøóñü ê ýòîìó ñïîêîéíî, äëÿ ìåíÿ âñ¸
ðàâíî, êàêîé íàöèîíàëüíîñòè ÷åëîâåê è êàêîãî
ó íåãî öâåòà êîæà. Ãëàâíîå, ÷òîáû îí áûë õîðî-
øèì ÷åëîâåêîì, ×åëîâåêîì ñ áîëüøîé áóêâû».
Èðèíà Ê.

«Ëè÷íî ÿ áû îòí¸ññÿ ê ýòîìó ðåá¸íêó ïîëî-
æèòåëüíî. Íó è ÷òî, ÷òî îí ðîäèëñÿ ÷åëîâåêîì
ñ äðóãèì öâåòîì êîæè? Ýòî âåäü íå ëèøèò åãî
÷åëîâå÷åñêîãî êà÷åñòâà. Îí òàêîé æå ÷åëîâåê,
êàê è ìû. Îí íå âèíîâàò, ÷òî ðîäèëñÿ òàêèì».
Ïàâåë Ò.

Âîçìîæíî, îòâåòû ìîèõ ðîâåñíèêîâ ïîêàæóòñÿ
íàèâíûìè, â ÷¸ì-òî îøèáî÷íûìè, íî, ïî ìîåìó
òâ¸ðäîìó óáåæäåíèþ, âñå ðåáÿòà îòâå÷àëè èñ-
êðåííå, îò âñåãî ñåðäöà. Ïî àíêåòàì âèäíî, ÷òî
ýòè âîïðîñû âîëíóþò èõ íå ìåíüøå, ÷åì âçðîñ-
ëûõ. Íàì, äåòÿì, ãëóáîêî íå áåçðàçëè÷íû ñóäüáû
âñåõ ëþäåé Çåìëè, íåñìîòðÿ íà áîëüøèå ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó êóëüòóðàìè è ðåëèãèÿìè íàðîäîâ,
öâåòîì êîæè, óðîâíåì ðàçâèòèÿ. ß î÷åíü íàäå-
þñü, ÷òî íàøè ìíåíèÿ áóäóò óñëûøàíû âçðîñëû-
ìè è ïðèíåñóò õîòü ìàëåíüêóþ ïîëüçó â äåëå
áîðüáû ïðîòèâ ôàøèçìà, âîéíû è òåððîðèçìà.

Ðîññbz b ïðàâf xtëîdåêf 
2 {{ dåêt
Ïàâåë  Àðòàìîíîâ,  

11-é êëàññ, øêîëà ¹ 463,  Ìîñêâà

Моя жизнь, мои наблюдения и впечатления побудили меня напи-
сать эту работу.

В раннем детстве я перенёс сложнейшую операцию на серд-
це. К сожалению, проблемы со здоровьем остались.

Мои родители, насмотревшись на страдания людей и желая
помочь им, создали региональную общественную организацию
«Помощь детям с врождёнными пороками сердца».

Я всемерно помогаю родителям: принимаю и отправляю ин-
формацию по факсу, электронной почте, создал сайт организации
(www.serdseI.narod.ru), бесплатно обучаю детей компьютерной
грамотности и английскому языку.

В настоящее время в организации 117 членов. За пять лет
её деятельности я узнал многие реальные проблемы семей, име-
ющих детей с пороками сердца, детей-инвалидов, и убедился,
как трудно их решать.

Именно с таких позиций я хочу изложить свой взгляд на то,
как на самом деле реализуются в России права этой категории
людей. Я буду обращаться к основным международным и отече-
ственным нормативным документам по этой теме. Такие доку-
менты, как Всеобщая декларация прав человека, Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (№ 181) и некоторые
другие, определяют структуру и последовательность моего
сочинения.

Можно начать со ст. 3 Всеобщей декларации прав человека,
которой в Конституции РФ соответствует ст. 20. Речь идёт о пра-
ве на жизнь. Это изначально главное право, ибо когда гарантиру-
ется это право, имеет смысл говорить и о других правах. Здесь же
я хочу привести п. 1 ст. 38 Конституции РФ: «Материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой государства» и п. 1 ст. 41:
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за
счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, дру-
гих поступлений». И, наконец, в п. 1 ст. 45 читаем: «Государствен-
ная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется».

А вот теперь конкретный случай. У одного из членов нашей
организации — Саши Жукова — при очередном обследовании
в 14 лет обнаружили серьёзные дефекты в работе сердца и поста-
вили страшный диагноз. Операция требовалась немедленно. Рай-
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онный кардиоревматолог сразу позвонил
председателю организации и попросил его
помочь Саше.

Председатель в тот же день связался
по телефону с руководителем отделения
врождённых пороков сердца Научного цен-
тра хирургии РАМН, а уже на следующий
день Саша находился в этом центре под на-
блюдением опытных врачей. Сашу сразу
стали готовить к операции, но операция
была платная и нужно было заплатить до-
вольно большую сумму. Председатель дал
гарантийное письмо, что соберёт эту сум-
му. Он организовал выступление матери
Саши по местному телевидению, написал
письма на работу родителям Саши, обра-
тился в банки, и через две недели мать Са-
ши заплатила полную сумму.

Пять часов длилась операция на серд-
це, вшили сразу два клапана.

Через несколько дней председателю
позвонил хирург, делавший операцию,
и сказал, что если бы мальчика привезли
неделей позже, он не взялся бы опериро-
вать, так как у Саши уже шло отмирание
тканей сердца.

Саша окончил школу и поступил
в институт. И в этом случае мы оказали
ему помощь, обучив его основам работы на
персональном компьютере.

А теперь можно задать вопросы.
1. Кто-нибудь из врачей понёс хоть какое-
то наказание за то, что раньше не опреде-
лили у Саши серьёзный порок сердца? —
Нет.
2. Помогло ли государство деньгами на
операцию? — Нет.
3. И последнее. Осуществлялась ли в дан-
ном случае государственная защита права
на жизнь? — Нет.

Вот и получается, что на бумаге, в от-
ветственных государственных докумен-
тах — одно, а в реальной жизни совсем
другое.

Продолжая медицинский аспект, от-
мечу, что до недавнего времени медицин-
ское освидетельствование инвалидов с дет-
ства, осуществляемое Государственной
службой медико-социальной экспертизы,
происходило не чаще чем один раз в два го-

да, а инвалидность оформлялась продолжительностью от двух до
пяти лет. Теперь исполнительная власть ужесточила порядок ос-
видетельствования. Инвалиды должны являться в эту службу
каждый год, собирать и приносить с собой много документов, под-
тверждающих их инвалидность. При этом инвалидность им
оформляется только на один год.

Через год мытарства повторяются.
Новый порядок отражает безнравственный подход к инвали-

дам, является делом рук каких-то чиновников и, конечно же, нару-
шает права инвалидов.

В Федеральном законе от 24.11.95 № 181 «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» даны чёткие понятия
и определения о реабилитации инвалидов. Поскольку для нас это
отправные, базовые понятия и поскольку для большинства подро-
стков нашей организации именно после операции начинается наи-
более активный период и поиск своего жизненного пути, я приве-
ду их полностью.

Статья 9.1 гласит: «Реабилитация инвалидов — система ме-
дицинских, психологических, педагогических, социально-экономи-
ческих мероприятий, направленных на устранение или возможно
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вы-
званных нарушением здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма. Целью реабилитации являются восстановление со-
циального статуса инвалида, достижение им материальной неза-
висимости и его социальной адаптации».

Пункт 2 статьи раскрывает понятия медицинской реабилита-
ции, профессиональной и социальной реабилитации.

К медицинской реабилитации имеет прямое отношение раз-
работка для инвалидов индивидуальных программ реабилитации
(ст. 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в РФ»), представляющих собой комплекс мероприятий медицин-
ского, профессионального и социального характера.

Эти мероприятия после обследования инвалидов должны
разрабатываться государственными службами медико-социальной
экспертизы в обязательном порядке для каждого инвалида.

Но они этого не делают и инвалиды предоставлены сами се-
бе. И это тоже прямое нарушение прав человека, невыполнение
требований федерального закона чиновниками, и никто это не
контролирует, и никто за это не отвечает.

Профессиональная и социальная реабилитации осуществля-
ются в минимальных объёмах. И это, видимо, объясняется мало-
численностью соответствующего персонала и слабой материаль-
ной базой.

Вот почему родители создают общественные организации по
видам болезней, по интересам и работают с детьми на обществен-
ных началах. Они помогают государству реализовывать права
и интересы детей.

Мои родители и я тоже относимся к такой категории лиц.
Важнейшим жизненным аспектом после обеспечения меди-

цинской реабилитации для детей-инвалидов или, как их ещё назы-
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вают, детей с ограниченными возможностями здоровья (со специ-
альными образовательными потребностями) является получение
образования.

В ст. 26 Всеобщей декларации прав человека отмечается, что
каждый человек имеет право на образование. Образование долж-
но быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается началь-
ного и общего образования. Техническое и профессиональное об-
разование должно быть общедоступным и высшее образование
должно быть одинаково доступным для всех на основе способнос-
тей каждого.

В ст. 43 Конституции Российской Федерации указано, что
каждый имеет право на образование и что гарантируется государ-
ством общедоступность дошкольного, основного общего и средне-
го профессионального образования.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья осо-
бенно важно получить хорошее образование и желательно на бо-
лее ранней стадии своего развития определиться с будущей про-
фессией. Ведь из-за ограничений в здоровье они в дальнейшем не
смогут выполнять тяжёлые работы. Зарабатывать на жизнь они
должны на базе хороших знаний, которые позволят им быть вос-
требованными на рынке труда.

На мой взгляд, образование — это та область, в которой
в нашем государстве по основным нормативным документам наи-
более полно соблюдаются права человека.

Если обратиться к статье 19 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в РФ», то здесь тоже подчёркивается,
что государство гарантирует лицам с ограниченными возможнос-
тями здоровья необходимые условия для получения образования
и профессиональной подготовки.

Очень важно, что в последнее время у нас реализуется под-
ход интегрированного обучения лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Так, 29–31 января 2001 года Московское Бюро ЮНЕСКО
и Министерство образования РФ организовали и провели
в Москве Международную научно-практическую конференцию
по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с особыми образовательными потреб-
ностями).

Я могу сослаться на свой личный пример. Я тоже отношусь
к группе лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особы-
ми образовательными потребностями). Тем не менее я учусь
в гимназическом классе в средней школе № 463 (директор Попо-
ва Н.М.). Я так же, как и здоровые дети, осваиваю учебный мате-
риал и пока не испытываю дискомфорта.

В апреле 2002 года наша организация участвовала в работе
Всероссийской конференции «Гражданское общество — детям
России». В результате работы этой учредительной конференции

был создан Общероссийский Союз обще-
ственных объединений «Гражданское об-
щество — детям России», членом которо-
го среди многих является и наша органи-
зация.

На учредительной конференции этого
союза были приведены ошеломляющие ци-
фры: ежегодно население России уменьша-
ется более чем на 700 тыс. человек, дет-
ское население за 10 лет уменьшилось на
8 млн человек, бедное население в стране
составляет примерно 60 процентов, из них
30 процентов имеют доходы ниже прожи-
точного минимума.

Я думаю, что положение в решении
социальных проблем может улучшиться,
если деньги, выделяемые государством де-
тям-инвалидам, будут направляться непо-
средственно в органы местной власти.
Ведь на этом уровне таких детей знают по-
фамильно и тогда появится возможность
оказывать необходимую помощь каждому
ребёнку конкретно с учётом состояния его
здоровья.

Очень важно, чтобы наше государ-
ство больше внимания уделяло деятель-
ности общественных организаций
и должным образом им помогало, ведь во
всех развитых странах общественные ор-
ганизации делают довольно много полез-
ного для детей.

Надо пересмотреть прежнюю Феде-
ральную целевую программу «Дети Рос-
сии», придать ей статус Президентской
и разработать механизм её реализации
в рамках единой экономической политики
государства. Однако эффект от этой Про-
граммы будет намного больше, если день-
ги на её реализацию пойдут непосредст-
венно в местные органы власти. Это поз-
волит миновать ненужные инстанции
и ведомства, а главное — таких чиновни-
ков, которые привыкли и умеют только
распределять.
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