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ВИКИПЕДИЯ: СТАТЬЯ «ДЭНЖЕРОЛОГИЯ»

Дэнжерология — профессиональный жаргонизм, производимый 
от английского «danger» — «опасность». Обозначает а) науку — син-
тез эзотерики, культурологии и различных отраслей других дисциплин 
(истории, антропологии, социологии, статистики и т.д.), изучающую 
паранормальные свойства арт-объектов и исторических реликвий; 
б) практическую деятельность по обнаружению, изучению и «обе-
звреживанию» опасных для человека арт-объектов и исторических 
реликвий.

Церковная дэнжерология

Традиционно считается, что дэнжерология в виде системы воз-
зрений и практических навыков зародилась в недрах института ка-
толической церкви как инструментарий комиссий по установлению 
чудотворности икон. Базовым основанием чудотворности церковь 
считает концепцию Божьей благодати. Эта идея впервые была сфор-
мулирована блаженным Августином, возводившим культ чудотвор-
ных икон к теургическим практикам неоплатоников.

В католичестве различают 5 периодов развития дэнжерологии:
«До-Августинский» период — до V века, когда теория будущей 

дэнжерологии выводилась из трудов Фалеса Милетского, а практи-
ка — из античных мантик.

«До-Фоминский» период — до XIII века, когда теория и практика 
будущей дэнжерологии выводились из философии Аристотеля.

Доминиканский период — до XVI века, когда возобладала кон-
цепция Благодати Господней.

Реформационный период — до конца XIX века, когда основные по-
стулаты дэнжерологии вновь были сведены к учению Аристотеля.

Новый период — до наших дней, когда в теорию и практику дэнже-
рологии активно включались положения современной науки.

С «Авиньонского пленения пап» начинается развитие не-цер-
ковной дэнжерологии, сливающееся с эзотерическими практиками 
Европы, а потом Востока: с астрологией, нумерологией и т.п. Теоре-
тики «светской дэнжерологии» опирались на труды Роджера Бэкона. 
Считается, что «светская дэнжерология» прошла два этапа развития: 
«алхимический» и «масонский». В конце XIX века произошло воссое-
динение «светской» и «церковной» ветвей дэнжерологии.

Кроме того, с XI по XIV века развивалась т.н. «дэнжерология кре-
стоносцев» или «еретическая дэнжерология», вдохновлённая бул-
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лой папы Урбана II. По её утверждениям, сфера применения зна-
ний и навыков «дэнжерологов» той эпохи — борьба с проявлениями 
дьявола. С окончанием крестовых походов это направление дэнже-
рологии разделилось и слилось частично с экзорцизмом, частично 
с практиками Каббалы.

В настоящее время церковная дэнжерология сохранилась в виде 
Малого дикастерия Святого Престола при Ватиканской Пинакотеке.

Светская дэнжерология

В настоящее время наиболее значимыми являются дэнжерологи-
ческие организации Ватикана (Малый дикастерий, см. выше), Вели-
кобритании, США, Израиля и России.

Первый светский центр дэнжерологии был создан при Депар-
таменте юстиции США в 1902 году как «Свободный комитет ша-
уни». Параллельно расследованию убийства президента Уильяма 
Мак-Кинли он расследовал т.н. «проклятие Текумсе», преследую-
щее президентов США. В 1908 году «Комитет шауни» был передан 
в ведение Бюро Расследований (будущее ФБР) и при Эдгаре Гувере 
получил современное название — «Офис Е-502».

В 1929 году при Британском музее была создана «Комиссия Кар-
нарвона», которая расследовала т.н. «проклятие фараонов». Сфера 
деятельности Комиссии постепенно расширилась до изучения всех па-
ранормальных явлений, связанных с экспонатами Британского музея 
и других государственных музеев Англии, и в 1931 году Комиссия была 
преобразована в «Лабораторию имени Говарда Картера».

В 1935 году в Германии учёный и мистик Герман Вирт создал 
общество «Аненербе», которое в 1937 году рейхсминистр Гиммлер 
интегрировал в состав СС. Это было самое деятельное дэнжеро-
логическое подразделение с самым щедрым финансированием со 
стороны государства. В 1945 году, после падения Третьего Рейха, 
«Аненербе» прекратило существование, а специалисты и архивы пе-
решли в ведение секретных отделов НКВД СССР.

С 1938 по 1943 год при Стамбульском университете работала 
дэнжерологическая кафедра исламских памятников, которую воз-
главлял профессор Ахмет-Заки Валиди.

С 1946 года в Центре изучения Каббалы читается курс «Сефер 
Ашлага», введённый равви Йегудой Ашлагом. При Центре в Иеруса-
лиме действует «Скиния сайаним», занимающаяся дэнжерологиче-
ской практикой. Поскольку эмблемой службы является менора, «све-
тильник знаний», распространено мнение, что «Скиния сайаним» — 
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законспирированное подразделение Моссада. Труд Йегуды Ашлага 
«Сефер Ашлага» является одним из основополагающих руководств 
современной дэнжерологии.

На сегодняшний день в мире существует около 70 дэнжерологи-
ческих организаций. Европейские организации объединены в Ассо-
циацию NASS со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария. В 1988 году 
NASS стало подразделением 20 кластерного офиса (офиса «дигам-
ма») ЮНЕСКО. Финансированием деятельности негосударственных 
организаций дэнжерологии занимается Континентальный музейный 
фонд (КМФ).

Дэнжерология в России

В допетровской России не существовало отдельно оформленного 
церковного института дэнжерологии, понимаемой в то время исклю-
чительно как службы канонизации святых и установления подлинно-
сти чудотворных, мироточивых, явленных и проч. икон, а также борь-
бы с ересями. В синодальный период истории РПЦ 17 департамент 
Синода (т.н. «Департамент святого обращения»), в ведении которого 
находились вопросы, подпадающие ныне под компетенцию дэнжеро-
логии, был создан лишь в 1826 году, т.к. в XVIII веке РПЦ был кано-
низирован лишь один святой, а после смерти императора Алексан-
дра I по России стали распространяться слухи об уходе императора 
«от мира» и его тайной жизни под именем старца Федора Кузьмича. 
Самые известные расследования 17 департамента — дело № 22 
«о Кузьке-боге», дело № 70 «о возвращении самосожжённых», дело 
№ 77 «о святой Кикладе», дело № 106 «о ковчежце Завета», дело 
№ 130 «о Палестинском обществе», дело № 141 «о жертвоприно-
шении инородцев» (дело нашло отзвук в романе Л.Толстого «Воскре-
сение»), дело № 189 «о святом чёрте Григории Распутине».

Светская дэнжерология России связана с именем искусствоведа 
Игоря Грабаря. По его инициативе и под его началом в 1904 году 
был создан общественный комитет по определению подлинности 
различных списков и вариантов иконы Казанской Богоматери, кото-
рые выдавались за спасённую от вандала подлинную икону. Дэнже-
рологическая деятельность было продолжена в 1918 году созданием 
отдела при Реставрационных мастерских, которые возглавил Гра-
барь. С его уходом с поста руководителя в 1930 году и разгромом 
мастерских в 1934 году все работы прекратились.

Дэнжерологическая деятельность возобновилась в СССР 
в 1942 году, когда до сведения маршала Георгия Жукова была до-
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ведена история вскрытия гробницы Тамерлана 22 июня 1941 года 
в Самарканде в мавзолее Гур-Эмир. При отделе партийной работы 
НКВД СССР был создан Комитет культурных влияний, который до-
бился возвращения праха Тамерлана в мавзолей. Координатором 
Комитета был назначен И.Грабарь, которому в 1944 году разре-
шили вновь открыть Реставрационные мастерские. При них Комитет 
действовал до 1960 года, потом, после смерти Грабаря, был пере-
дан в ведение Государственного Эрмитажа (т.н. «Отдел четвёртого 
этажа»), при котором действовал до 1992 года под патронажем КГБ 
СССР. Круг расследуемых вопросов касался только арт-объектов 
и реликвий не-российского происхождения. В качестве консультан-
тов привлекались такие специалисты, как Дмитрий Лихачёв, Юрий 
Лотман, Михаил Гаспаров, Владимир Пропп, Борис Рыбаков, Отто 
Бадер, Яков Лурье и др.

В 1992 году отдел выделился из состава Эрмитажа в самостоя-
тельный государственный НИИ культурологических расследований, 
но в 1995 году прекратил существование из-за отсутствия финанси-
рования. Несколько сотрудников НИИ организовали частную дэн-
жерологическую службу России (ДСР), которая в 1997 году вошла 
в европейскую Ассоциацию NASS.

Теория дэнжерологии

Дэнжерология рассматривает арт-объекты и исторические ре-
ликвии как носители или аккумуляторы больших объёмов информа-
ции. Вещь, запечатлевшая в себе важную поведенческую стратегию 
определенной культурно-исторический ситуации в дэнжерологии 
получила название «сабджект». В среде, которая породила «сабд-
жект», он безопасен, потому что его «программа» полностью тожде-
ственна поведенческим стратегиям среды. Когда «сабджект» пере-
носится в иную среду, он может становиться опасным, т.к. стратегия 
поведения, которую он продуцирует, в новой среде может нести 
угрозу для человека. Устранение этой угрозы и есть поле деятельно-
сти дэнжерологов-практиков.

Существуют две школы дэнжерологии.
Принстонская школа дэнжерологии («психологическая») пола-

гает, что информационный обмен между человеком и «сабджектом» 
происходит вне сознания человека и этим приближается к «архети-
пической психологии» Джеймса Хиллмана. Человек, подвергшийся 
воздействию «сабджекта», начинает вести себя по программе «сабд-
жекта», не отдавая себе в том отчёта. Таким образом, «сабджект» 



меняет стратегии поведения человека, следовательно, выступает 
в качестве «гипнотизёра».

Школа дэнжерологии Хьюго Перселла («паранормативная») счи-
тает, что «сабджект», пользуясь ментальной активностью реципиен-
та, меняет среду вокруг него, а человек не подвергается «внушению» 
со стороны «сабджекта» и действует вполне осознанно, но не осоз-
наёт изменения среды.

Методика и практика 

дэнжерологического расследования

Дэнжерологическое расследование обычно подразделяется на 
четыре этапа.

Первый этап: обнаружение аномалии. Действие «сабджекта» 
проявляется в появлении аномалий и перверсий: резких и необъяс-
нимых перемен жизни, типологически-единых аберраций поведения 
нескольких субъектов, смертей, фобий, локальных поверий, видений 
и т.п. На этом этапе используются методы статистики, социологии, 
психологии и социальной медицины.

Второй этап: обнаружение «сабджекта». Анализируя аномаль-
ные явления, дэнжеролог устанавливает продуцирующий их «сабд-
жект». На этом этапе используются методы исторического расследо-
вания, искусствоведения и криминалистики.

Третий этап: выяснение механизма действия «сабджекта». Путём 
опытов и практических наблюдений дэнжеролог проводит иденти-
фикацию «сабджекта» и анализ культурно-исторической несовме-
стимости среды его появления и окружающей «сабджект» среды. На 
этом этапе используются методы психологии, культурологи и есте-
ственных наук.

Четвёртый этап: нейтрализация «сабджекта». Изменение статуса 
«сабджекта» всегда ситуативно и зависит от наличествующих обсто-
ятельств. Уничтожение «сабджекта» считается свидетельством непро-
фессионализма.
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— Ɏɧ ɨɵɷɹɵɳ ɶɵɲɴɵɬ ɶɬɱɲɵ, — ɸɱɧɮɧɲ Ɋɺɪɬɷ, ɯɸɱɵɸɧ 

ɪɲʆɴɺɩ ɴɧ ɶɧɴɬɲʃ ɸ ɶɷɯɨɵɷɧɳɯ. — ɖɲʅɸ ɹɷɯɫɽɧɹʃ 

ɫɩɧ. ɇɻɷɯɱɧ, ɨɲɯɴ.

ɒɬɩɺʅ ɷɺɱɺ ɵɴ ɨɬɮɩɵɲʃɴɵ ɩʂɩɬɸɯɲ ɩ ɵɹɱɷʂɹɵɬ 

ɵɱɴɵ, ɳɬɭ ɶɧɲʃɽɬɩ ɫʂɳɯɲɧɸʃ ɸɯɪɧɷɬɹɧ. ɖɷɧɩɵɰ ɷɺ-

ɱɵɰ Ɋɺɪɬɷ ɱɷɬɶɱɵ ɫɬɷɭɧɲ ɷɺɲʃ.

— ɑɵɪɫɧ ɹʂ ɸɹɬɱɲɵ ɵɶɺɸɱɧɬɿʃ, ɩɬɸʃ ɼɵɲɵɫ ɶɷɵɸɹɵ 

ɩʂɲɬɹɧɬɹ, — ɴɬɫɵɩɵɲʃɴɵ ɮɧɳɬɹɯɲ ɉɧɲɬɷɯɰ, ɲɧɫɵɴʃʅ 

ɶɵɫɪɷɬɨɧʆ ɸɬɨɬ ɩ ɲɯɽɵ ɩɵɮɫɺɼ ɵɹ ɸɵɶɲɧ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʃ-

ɴɵɪɵ ɱɵɴɫɯɿɴɧ.

ɑɯɷɯɲɲ ɸɯɫɬɲ ɩ ɸɧɲɵɴɬ ɯ ɴɵɪɵɰ ɶɷɯɫɬɷɭɯɩɧɲ 

ɱɵɻɷʂ.

əёɳɴɵ-ɸɯɴɯɰ ɳɯɱɷɵɧɩɹɵɨɺɸ гɳɬɷɸɬɫɬɸт ɱɧɹɯɲɸʆ 

ɶɵ ɪɷɧɩɯɰɴɵɰ ɫɵɷɵɪɬ, ɶɬɷɬɩɧɲɯɩɧʆɸʃ ɸ ɨɵɱɺ ɴɧ ɨɵɱ. 

Ɋɷɬɰɫɬɷ ɶɵ ʄɹɵɰ ɫɵɷɵɪɬ ɶɵɸɲɬɫɴɯɰ ɷɧɮ ɪɵɴʆɲɯ ɪɵɫɧ 

ɹɷɯ ɴɧɮɧɫ, ɴɬ ɳɬɴʃɿɬ, ɯ ɸ ɹɬɼ ɶɵɷ ɱɵɲёɸɧ ɧɩɹɵɳɵɨɯ-

ɲɬɰ ɯ ɩɬɸɬɴɴɯɬ ɷɺɾʃɯ ɴɧɱɵɶɧɲɯ ɴɵɩʂɬ ɺɼɧɨʂ ɯ ɱɵɲɬɯ. 
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Ɋɺɪɬɷ ɩёɲ ɧɩɹɵɨɺɸ ɶɵ ɩɸɹɷɬɾɴɵɰ ɶɵɲɵɸɬ. гɎɧɱɵɴ ɓɬɷ-

ɻɯ, — ɶɵʆɸɴɯɲ ɵɴ, ɱɵɪɫɧ ɮɧ ɶɵɸёɲɱɵɳ ɗɺɸɹɧɰ ɮɧɱɵɴ-

ɾɯɲɸʆ ɧɸɻɧɲʃɹ. — ɘɵɸɬɫɴʆʆ ɵɾɬɷɬɫʃ ɩɸɬɪɫɧ ɫɩɯɭɬɹɸʆ 

ɨʂɸɹɷɬɬ, ɧ ɩɸɹɷɬɾɴɧʆ ɶɵɲɵɸɧ ɩɸɬɪɫɧ ɨɵɲɬɬ ɷɵɩɴɧʆт.

Ɏɫɬɸʃ, ɩɵɱɷɺɪ ɷɬɱɯ ɑɬɷɭɬɴɬɽ, ɹɵɭɬ ɪɵɷɬɲɯ ɹɵɷ-

ɻʆɴɯɱɯ. ɋɵɷɵɪɧ ɲɬɭɧɲɧ ɴɧ ɫɴɬ ɪɺɸɹɵɪɵ ɲɬɸɧ, ɸɲɵɩɴɵ 

ɩ ɵɸɯɴɵɩɵɳ ɺʀɬɲʃɬ. ɖɵ ɺʀɬɲʃʅ ɩʆɲɵ ɶɵɲɮ ɶɵɹɵɱ ɸɯ-

ɮɵɰ ɳɪɲʂ, ɫɺɿɴɵɰ ɯ ɭɪɺɾɬɰ. ɗɧɮɳʂɹɵɬ ɯ ɨɲɬɫɴɵɬ 

ɶʆɹɴɵ ɸɵɲɴɽɧ ɩɯɸɬɲɵ ɩ ɶɬɷɸɶɬɱɹɯɩɬ ɫɵɷɵɪɯ, ɸɹɬɱɧʆ 

ɱ ɪɵɷɯɮɵɴɹɺ.

ɑɯɷɯɲɲ ɶɵɫɺɳɧɲ, ɾɹɵ ʄɹɧ ɳɺɹʃ ɩʂɸɧɸʂɩɧɬɹ ɩɸɬ 

ɸɯɲʂ. ɉ ɫɩɯɭɬɴɯɯ ɳɧɿɯɴʂ, ɩ ɮʂɨɱɵɸɹɯ ɳɧɷɬɩɧ ɪɲɧɮɧ  

ɳɺɾɯɹɬɲʃɴɵ ɶʂɹɧʅɹɸʆ ɵɶɷɬɫɬɲɯɹʃ ɴɬɩɬɷɴʂɬ ɵɾɬɷɹɧ-

ɴɯʆ ɫɬɷɬɩʃɬɩ ɯ ɫɵɷɵɪɯ, ɨɺɫɹɵ ɨʂ ɴɧɶɷʆɭɬɴɯɬɳ ɩɵɲɯ 

ɸɱɵɴɽɬɴɹɷɯɷɵɩɧɹʃ ɷɧɸɶɲʂɩɿɯɬɸʆ ɩɬʀɯ ɩ ɶɷɬɭɴɯɼ 

ɾёɹɱɯɼ ɻɵɷɳɧɼ, ɴɵ ɴɯɾɬɪɵ ɴɬ ɶɵɲɺɾɧɬɹɸʆ, ɹɵɲʃɱɵ ɴɧ-

ɶɷɧɸɴɵɬ ɯɸɹɵʀɬɴɯɬ ɷɧɮɺɳɧ.

Ɋɺɪɬɷ ɩʂɨɷɵɸɯɲ ɵɱɺɷɵɱ, ɶɬɷɬɼɩɧɹɯɲ ɷɺɲʃ ɲɬɩɵɰ 

ɷɺɱɵɰ, ɧ ɶɷɧɩɵɰ ɩʂɹɧʀɯɲ ɵɹɱɺɫɧ-ɹɵ ɳɧɲɬɴʃɱɺʅ ɨɺ-

ɹʂɲɱɺ ɩɵɫʂ гɖɬɷʃɬт ɯ ɶɷɵɹʆɴɺɲ ɬё ɪɵɷɲʂɿɱɵɳ ɱ ɉɧ-

ɲɬɷɯʅ:

— ɉʄɲ, ɵɹɱɷɵɰ.

Ɋɺɪɬɷ, ɴɬ ɵɹɷʂɩɧʆɸʃ, ɸɳɵɹɷɬɲ ɩɶɬɷёɫ ɴɧ ɫɵɷɵɪɺ. 

ɉɧɲɬɷɯɰ ɸ ɼɷɺɸɹɵɳ ɸɩɯɴɹɯɲ ɸ ɪɵɷɲʂɿɱɧ ɨɺɹʂɲɱɯ ɳɬ-

ɹɧɲɲɯɾɬɸɱɺʅ ɶɷɵɨɱɺ. Ɋɺɪɬɷ ɸɺɴɺɲ ɪɵɷɲʂɿɱɵ ɩ ɷɵɹ ɯ, 

ɱɧɱ ɩ ɨɵɾɱɺ, ɨɬɮ ɵɸɹɧɴɵɩɱɯ ɶɬɷɬɲɯɲ ɳɯɴɬɷɧɲɱɺ 

ɩ ɸɬɨʆ. ɖɺɸɹɺʅ ɨɺɹʂɲɱɺ ɵɴ ɿɩʂɷɴɺɲ ɴɧɷɺɭɺ ɯ ɴɧɫɧ-

ɩɯɲ ɶɧɲʃɽɬɳ ɱɲɧɩɯɿɺ, ɶɵɫɴɯɳɧʆ ɩ ɵɱɵɿɱɬ ɸɹɬɱɲɵ.

— ɉɵɴ ɭɬ ɸɮɧɫɯ ɳɬɿɵɱ ɫɲʆ ɳɺɸɵɷɧ ɸɹɵɯɹ, — ɺɱɵ-

ɷɯɲ ɉɧɲɬɷɯɰ.

— ɋɧ ɶɵɻɯɪ.

— Ɏɫɬɸʃ ɮɧɶɵɩɬɫɴɯɱ.
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— ɋɧ ɶɵɻɯɪ.

ɑɯɷɯɲɲ ɳɵɲɾɧ ɸɳɵɹɷɬɲ ɴɧ ɫʂɳɴʂɬ ɮɧɷɵɸɲɯ. əɧ-

ɱɵɰ ɭɬ ɫʂɳ ɳɬɸʆɽ ɴɧɮɧɫ ɮɧɹɵɶɯɲ ɑɺɹɺɮɵɩɸɱɯɰ, ɪɫɬ 

ɵɴ ɭɯɲ. ɘ ɩɵɸʃɳɵɪɵ ʄɹɧɭɧ ɮɬɳɲʆ ɺɭɬ ɴɬ ɶɷɵɸɳɧɹɷɯ-

ɩɧɲɧɸʃ. Ɉɲɵɾɴʂɬ ɩʂɸɵɹɱɯ ɴɧ ɫɷɺɪɵɰ ɸɹɵɷɵɴɬ ɶɷɵ-

ɸɶɬɱɹɧ ɶɲʂɲɯ ɩ ɹɺɳɧɴɬ, ɨɺɫɹɵ ɧɰɸɨɬɷɪɯ. ɕɱɴɧ ɩ ɱɩɧɷ-

ɹɯɷɬ, ɾɹɵ ɸɴɯɳɧɲ ɑɯɷɯɲɲ, ɨʂɲɯ ɴɧɪɲɺɼɵ ɮɧɱɷʂɹʂ, 

ɸɹɬɱɲɵɶɧɱɬɹʂ ɴɬ ɶɷɵɶɺɸɱɧɲɯ ɮɧɶɧɼ ɪɧɷɯ. ɔɵ ɱɩɧɷɹɯ-

ɷɧ ɷɧɸɱɧɲɯɲɧɸʃ, ɱɧɱ ɳɧɴɪɧɲ, ɧ ɩɳɬɸɹɵ ɱɵɴɫɯɿɴɧ 

ɺ ɑɯɷɯɲɲɧ ɨʂɲ ɫɺɷɧɽɱɯɰ ɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷ, ɱɵɹɵɷʂɰ ɹɺɶɵ 

ɳɬɸɯɲ ɭɧɷɺ, ɩɮɨɯɩɧʆ ɩ ɳɧɸɲɵ.

ɉɬɷɵɴɯɱɧ ɩ ɵɫɴɯɼ ɹɷɺɸɧɼ ɸɹɵʆɲɧ ɺ ɵɱɴɧ, ɮɧɫɺɳɾɯ-

ɩɵ ɨɧɷɧɨɧɴʆ ɶɧɲʃɽɧɳɯ ɶɵ ɷɧɳɬ, ɸɳɵɹɷɬɲɧ ɴɧ ɶɷɯ-

ɮɷɧɾɴʂɰ ɪɵɷɵɫ. ɘɶɯɴɧ ɬё ɨɲɬɸɹɬɲɧ ɵɹ ɶɵɹɧ, ɾɬɷɴʂɬ 

ɩɵɲɵɸʂ ɶɷɯɲɯɶɲɯ ɱ ɶɲɬɾɧɳ. гɑɯɷʅɿɧ, ʄɹɵ ɩɸё ɴɬɸɬ-

ɷʃёɮɴɵт, — ɴɬɪɷɵɳɱɵ, ɴɵ ɺɨɬɭɫёɴɴɵ ɶɷɵɯɮɴɬɸɲɧ ɉɬ-

ɷɵɴɯɱɧ.

— ɖɷɯɹɵɷɳɵɮɯ, — ɩɫɷɺɪ ɩɸɹɷɬɶɬɴɺɲɸʆ ɉɧɲɬɷɯɰ.

гɓɬɷɸɬɫɬɸт ɳʆɪɱɵ ɺɩʆɮ ɩ ɮɴɵɬ. ɔɧ ɵɨɵɾɯɴɬ, ɵɹ-

ɿɧɪɴɺɩ ɩ ɨɺɷʃʆɴ, ɸɹɵʆɲɧ ɭɬɴʀɯɴɧ ɸ ɷʅɱɮɧɱɵɳ ɯ ɩ 

ɶɲɧɹɵɾɱɬ. ɉɧɲɬɷɯɰ ɵɶɺɸɹɯɲ ɸɹɬɱɲɵ.

— ɔɧɳ ɩ ɑɧɲɯɹɯɴɵ, — ɸɱɧɮɧɲ ɵɴ ɭɬɴʀɯɴɬ.

— ɇ ɹɵ ɵɴɧ ɴɬ ɫɵɪɧɫɧɲɧɸʃ, — ɸɱɬɶɹɯɾɬɸɱɯ ɨɺɷɱɴɺɲ 

Ɋɺɪɬɷ.

ɋɵɷɵɪɧ ɩɬɲɧ ɹɵɲʃɱɵ ɩ ɑɧɲɯɹɯɴɵ ɯ ɨɵɲʃɿɬ ɴɯɱɺɫɧ. 

ɉ ɵɱɷɺɪɬ ɯ ɴɬ ɨʂɲɵ ɫɷɺɪɯɼ ɫɬɷɬɩɬɴʃ.

ɑɯɷɯɲɲ ɶɷɯɪɴɺɲɸʆ ɯ ɶɵɸɳɵɹɷɬɲ ɴɧ ɭɬɴʀɯɴɺ 

ɸɱɩɵɮʃ ɶʂɲʃɴɵɬ ɵɱɴɵ. Ɍɳɺ ɶɵɱɧɮɧɲɵɸʃ, ɾɹɵ ʄɹɵɰ ɫɬ-

ɷɬɩɬɴɸɱɵɰ ɨɧɨɬ ɲɬɹ ɸɵɷɵɱ. ɕɴɧ ɴɬɲɬɶɵ ɫёɷɪɧɲɧ ɴɧ 

ɸɬɨʆ ɷɺɾɱɺ ɷɵɲɯɱɵɩɵɰ ɫɩɬɷɱɯ гɳɬɷɸɬɫɬɸɧт.

— ɑɯɷ, ɵɹɱɷɵɰ ɩɵɷɵɹɧ ʄɹɵɰ ɫɺɷɬ, — ɵɪɲʆɴɺɲɸʆ 

Ɋɺɪɬɷ.
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ɑɯɷɯɲɲ ɶɵɹʆɴɺɲɸʆ, ɵɹʀёɲɱɴɺɲ ɮɧɳɵɱ ɯ ɹɵɲɱɴɺɲ 

ɫɩɬɷɱɺ ɩ ɸɹɵɷɵɴɺ. ɋɩɬɷɱɧ ɵɹɱɧɹɯɲɧɸʃ, ɯ ɩ ɸɧɲɵɴ ɩɩɧ-

ɲɯɲɸʆ ɪɺɸɹɵɰ ɨɧɴɴʂɰ ɭɧɷ ɸ ɮɧɶɧɼɵɳ ɺɪɲɬɰ ɯ ɩɬɴɯ-

ɱɵɩ. ɍɬɴʀɯɴɧ, ɴɧɱɲɵɴɯɩɿɯɸʃ, ɴɬɲɵɩɱɵ ɩɲɬɮɲɧ 

ɩ ɧɩɹɵɨɺɸ, ɽɬɶɲʆʆɸʃ ɵɨɬɯɳɯ ɷɺɱɧɳɯ ɮɧ ɱɷɧʆ ɫɩɬɷɴɵ-

ɪɵ ɶɷɵёɳɧ.

— ɘʅɫɧ, — ɩɬɲɬɲ ɑɯɷɯɲɲ ɯ ɶɵɿɲёɶɧɲ ɶɵ ɸɯɫɬɴʃʅ 

ɴɧɶɷɵɹɯɩ ɸɬɨʆ.

ɍɬɴʀɯɴɧ ɶɵɸɲɺɿɴɵ ɸɬɲɧ, ɴɬ ɸɴɯɳɧʆ ɷʅɱɮɧɱɧ. 

ɑɯɷɯɲɲ ɸ ɷɧɮɪɵɴɵɳ ɮɧɱɧɹɯɲ ɫɩɬɷɱɺ ɵɨɷɧɹɴɵ ɯ ɪɷɵɼ-

ɴɺɲ ɬʅ.

— ɖɵ ɲɨɺ ɸɬɨɬ ɫɧɰ! — ɷɺɪɴɺɲɸʆ Ɋɺɪɬɷ ɾɬɷɬɮ ɶɲɬ-

ɾɵ. — ɤɹɵ ɹɬɨɬ ɴɬ гɊɇɎɬɲʃт, ɫɩɬɷʃʅ-ɹɵ ɨɧɨɧɼɧɹʃ!

ɉ ɸɧɲɵɴɬ ɳɯɱɷɵɧɩɹɵɨɺɸɧ ɫɵɲɭɴʂ ɨʂɲɯ ɸɹɵʆɹʃ 

ɾɬɹʂɷɬ ɷʆɫɧ ɫɯɩɧɴɾɯɱɵɩ, ɴɵ ɬʀё ɩ ɶɧɷɱɬ, ɪɫɬ ɉɧɲɬ-

ɷɯɰ ɨɷɧɲ гɳɬɷɸɬɫɬɸт ɩ ɶɷɵɱɧɹ, Ɋɺɪɬɷ ɸɴʆɲ ɫɩɧ ɶɵ-

ɸɲɬɫɴɯɼ ɷʆɫɧ. əɬɶɬɷʃ ɴɧ ɯɼ ɳɬɸɹɬ ɲɬɭɧɲɯ ɶɲɧɸɹɯ-

ɱɵɩʂɬ ʆʀɯɱɯ, ɱɵɻɷʂ ɯɮ ɭёɸɹɱɵɰ ɹɬɮʂ ɯ ɮɬɲёɴʂɬ 

ɧɷɳɬɰɸɱɯɬ ɱɧɴɯɸɹɷʂ — ɨɧɪɧɭ ɯ ɸɴɧɷʆɭɬɴɯɬ ʄɱɸɶɬ-

ɫɯɽɯɯ. ɉ ɫɵɷɵɪɬ ɑɯɷɯɲɲ ɸɲɬɫɯɲ, ɾɹɵɨʂ ɴɧ ɺɼɧɨɧɼ 

ʄɹɧ ɪɷɺɫɧ ɴɬ ɷɧɮɩɧɲɯɲɧɸʃ. ɖɧɸɸɧɭɯɷɧ ɳɵɭɴɵ ɨʂɲɵ 

ɶɵɸɧɫɯɹʃ ɹɵɲʃɱɵ ɴɧ ɫɯɩɧɴɾɯɱ, ɸɵɸɬɫɴɯɰ ɸ ɫɯɩɧɴ-

ɾɯɱɵɳ ɑɯɷɯɲɲɧ.

ɍɬɴʀɯɴɧ ɸ ɷʅɱɮɧɱɵɳ ɮɧ ɸɶɯɴɵɰ ɶɷɯɹɺɲɯɲɧɸʃ ɴɧ 

ɱɷɧɬɿɱɬ ɸɯɫɬɴʃʆ. ɕɴɧ ɫɬɷɭɧɲɧɸʃ ɮɧ ɲʆɳɱɯ, ɨɺɫɹɵ ɮɧ 

ɷɬɳɴɯ ɶɧɷɧɿʅɹɧ. ɑɯɷɯɲɲ ɷɧɸɸɳɧɹɷɯɩɧɲ ɶɵɶɺɹɾɯ-

ɽɺ. ɘɹɵɶɹɧɴɴʂɬ ɪɵɷɵɫɸɱɯɬ ɨɵɹɯɴɱɯ, ɸɬɷʂɬ ɵɹ ɸɺɼɵɰ 

ɪɷʆɮɯ. ɉʂɹʆɴɺɹʂɬ ɹɷɬɴɯɱɯ ɸ ɩʂɽɩɬɹɿɯɳ ɫɩɵɰɴʂɳ 

ɲɧɳɶɧɸɵɳ. Ɏɧɶɷɧɩɲɬɴɴɧʆ ɩ ɿɹɧɴʂ ɱɲɬɹɾɧɹɧʆ ɷɺɨɧɿ-

ɱɧ. ɗɺɱɧɩɧ ɷɧɸɱɧɹɧɴʂ, ɧ ɵɨɿɲɧɪɧ ɮɧɸɹёɪɴɺɹʂ — ɵɹ 

ɱɵɳɧɷɵɩ. Ɉɲёɱɲʂɰ ɶɲɧɹɵɱ ɹɺɪɵ ɵɨɳɧɹʂɩɧɲ ɩɸʅ ɪɵ-

ɲɵɩɺ.
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— ɉ ɑɧɲɯɹɯɴɵ ɭɯɩёɹɬ, ɯɲɯ ɴɧ ɫɧɾɬ ɮɫɬɸʃ? — ɸɶɷɵ-

ɸɯɲ ɑɯɷɯɲɲ.

ɍɬɴʀɯɴɧ ɨʂɸɹɷɵ ɪɲʆɴɺɲɧ ɴɧ ɴɬɪɵ ɯ ɱɯɩɴɺɲɧ. ɑɯ-

ɷɯɲɲ ɴɬ ɶɵɴʆɲ, ɳɬɸɹɴɧʆ ɵɴɧ ɯɲɯ ɴɬɹ. Ɏɧɹɵ ɶɵɴʆɲ, ɾɹɵ 

ɴɯ ɿɯɿɧ ɬɰ ɴɬ ɸɵɷɵɱ ɲɬɹ. ɒɬɹ ɫɩɧɫɽɧɹʃ ɸ ɴɬɨɵɲʃ-

ɿɯɳ, ɱɧɱ ɯ ɬɳɺ. ɖɷɵɸɹɵ ɮɧɪɵɷɬɲɧʆ ɯ ɵɫɬɹɧ ɱɧɱ ɨɧɨɧ.

— ɑɧɱ ɹɬɨʆ ɮɵɩɺɹ?

ɖɵɶɺɹɾɯɽɧ ɩɽɬɶɯɲɧɸʃ ɩ ɲʆɳɱɯ ɷʅɱɮɧɱɧ ɯ ɳɵɲɾɧ-

ɲɧ, ɵɶɺɸɹɯɩ ɪɲɧɮɧ.

— ɋɧ ɲɧɫɴɵ, ɾɬɪɵ ɹʂ, — ɺɲʂɨɴɺɲɸʆ ɑɯɷɯɲɲ. — 

ɦ ɑɯɷɯɲɲ, ʄɹɵ ɉɧɲɬɷɧ, ʄɹɵ Ɋɺɪɬɷ. ɓʂ ɱ ɩɧɳ ɩ ɫɬɷɬɩ-

ɴʅ ɩ ʄɱɸɶɬɫɯɽɯʅ ɬɫɬɳ, ɴɧ ɴɬɫɬɲʅ.

ɖɵɶɺɹɾɯɽɧ ɩɫɷɺɪ ɸɹɷɧɴɴɵ ɱɺɲɫʂɱɴɺɲɧ ɯ ɱɧɱ-ɹɵ 

ɯɱɴɺɲɧ, ɸɲɵɩɴɵ ɬё ɹɵɿɴɯɲɵ. ɕɴɧ ɸɵɩɸɬɳ ɵɹɩɬɷɴɺ-

ɲɧɸʃ, ɪɵɷɲɵ ɬё ɴɧɶɷʆɪɲɵɸʃ.

— ɒʃ-ɲʃ… — ɶɷɵɳʂɾɧɲɧ ɵɴɧ. — ɒʃ-ɲʃ…

— ɔɬɳɧʆ, ɾɹɵ ɲɯ? — ɵɪɲʆɴɺɩɿɯɸʃ, ɺɫɯɩɯɲɸʆ 

Ɋɺɪɬɷ.

— ɋɬɴɯɸ, ʄɹɵ ɨɬɸɹɧɱɹɴɵ, — ɴɬɪɷɵɳɱɵ ɸɱɧɮɧɲ ɉɧ-

ɲɬɷɯɰ.

— ɦ ɴɬ ɋɬɴɯɸ. ɦ Ɋɺɪɬɷ. Ɋɺ-ɪɬɷ.

— ɒɬɴɧ? — ɶɵɫɸɱɧɮɧɲ ɑɯɷɯɲɲ.

ɖɵɶɺɹɾɯɽɧ ɵɹɷɯɽɧɹɬɲʃɴɵ ɶɵɳɵɹɧɲɧ ɪɵɲɵɩɵɰ.

— ɒɯɫɧ? — ɶɷɬɫɶɵɲɵɭɯɲ ɉɧɲɬɷɯɰ.

— ɒɯɮɧ?

ɑɯɷɯɲɲ ɶɵɴʆɲ, ɾɹɵ ɺɪɧɫɧɲ. ɖɵɶɺɹɾɯɽɧ ɱɯɩɴɺɲɧ.

— ɗʅɱɮɧɱ-ɹɵ ɸɴɯɳɯ, ɴɬɺɫɵɨɴɵ ɭɬ.

əɧɱɵɰ ɫɵɶɵɹɵɶɴʂɰ ɨɷɬɮɬɴɹɵɩʂɰ ɷʅɱɮɧɱ ɹɯɶɧ 

гɱɵɲɵɨɵɱт ɑɯɷɯɲɲ ɩɯɫɬɲ ɺ ɷɵɫɯɹɬɲɬɰ ɩ ɱɲɧɫɵɩɱɬ. 

ɔɧɸɲɬɫɯɬ ɶɯɵɴɬɷɸɱɵɪɵ ɫɬɹɸɹɩɧ.

ɔɬ ɩɸɹɧɩɧʆ, ɒɯɮɧ ɩʂɪɴɺɲɧɸʃ, ɴɬɲɵɩɱɵ ɩʂɹɧɸɱɯɩɧʆ 

ɷɺɱɯ ɯ ɶɲɬɾɯ ɯɮ ɲʆɳɵɱ ɷʅɱɮɧɱɧ. ɑɯɷɯɲɲ ɺɩɯɫɬɲ, ɱɧɱ 
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ɺ ɴɬё ɴɧ ɪɷɺɫɯ ɵɸɹɷɵ ɴɧɹʆɴɺɲɧɸʃ ɷɺɨɧɿɱɧ. ɋɬɩɺɿɱɧ 

ʆɩɴɵ ɩɵɲɴɵɩɧɲɧɸʃ. ɑɯɷɯɲɲ ɶɵɫɺɳɧɲ, ɧ ɱɧɱɯɬ ɺ ɴɬё 

ɹɷɺɸʂ? ɔɬ ɸɹɷɯɴɪɯ ɭɬ. ɗɬɰɹɺɮʂ ɱɧɱɯɬ-ɴɯɨɺɫʃ ɨɧɰ-

ɱɵɩʂɬ ɫɵ ɲʆɭɬɱ.

ɑɯɷɯɲɲ ɩʂɹɧʀɯɲ ɯɮ-ɮɧ ɸɶɯɴʂ ɒɯɮʂ ɷʅɱɮɧɱ, ɒɯɮɧ 

ɮɧɨɷɧɲɧ ɬɪɵ ɯ ɶɵɲɵɭɯɲɧ ɸɬɨɬ ɴɧ ɱɵɲɬɴɯ, ɸɲɵɩɴɵ ɶɷɯ-

ɱɷʂɩɧʆɸʃ ɷʅɱɮɧɱɵɳ ɵɹ ɩɮɪɲʆɫɵɩ.

— Ɏɧ ɪɷɯɨɧɳɯ ɩ ɲɬɸ ɼɵɫɯɲɧ? — ɸɶɷɵɸɯɲ ɑɯɷɯɲɲ.

— ɋɲʆ ɪɷɯɨɵɩ ɶɵɱɧ ɴɬ ɸɬɮɵɴ, — ɴɧɸɹɧɩɯɹɬɲʃɴɵ ɮɧ-

ɳɬɹɯɲ ɸ ɶɬɷɬɫɴɬɪɵ ɸɯɫɬɴʃʆ ɉɧɲɬɷɯɰ.

— ɒʂɱɵ ɫɷɧɲɧ, — ɼɳʂɱɴɺɲ Ɋɺɪɬɷ.

— Ɏɧ ʆɪɵɫɧɳɯ?

ɒɯɮɧ ɱɯɩɴɺɲɧ.

— ɖɷɵɫɧɰ ʆɪɵɫ, — ɹɵɹɾɧɸ ɶɵɶɷɵɸɯɲ Ɋɺɪɬɷ. — 

ɘɱɵɲʃɱɵ ɩɵɮʃɳёɿʃ?

Ɋɲʆɫʆ ɩ ɶɵɲ, ɒɯɮɧ ɮɧɹɷʆɸɲɧ ɪɵɲɵɩɵɰ, ɶʂɹɧʆɸʃ ɴɧ-

ɮɩɧɹʃ ɽɬɴɺ, ɯ ɴɧɱɵɴɬɽ ɶɵɱɧɮɧɲɧ ɫɩɧ ɶɧɲʃɽɧ.

— ɋɩɬ ɹʂɸʆɾɯ? — ɸɶɷɵɸɯɲ ɑɯɷɯɲɲ.

— ɋɩɬɸɹɯ? — ɶɵɶɷɧɩɯɲ ɉɧɲɬɷɯɰ.

ɒɯɮɧ ɱɯɩɴɺɲɧ.

— Ɉɧɱɸɵɩ? — ɵɪɲʆɴɺɲɸʆ Ɋɺɪɬɷ.

ɒɯɮɧ ɴɬ ɵɹɷɬɧɪɯɷɵɩɧɲɧ. ɖɵɼɵɭɬ, ɵɴɧ ɴɬ ɮɴɧɲɧ, ɾɹɵ 

ɹɧɱɵɬ ɨɧɱɸʂ.

— ɏɫёɹ, — ɸɵɪɲɧɸɯɲɸʆ ɉɧɲɬɷɯɰ. ɕɴ ɮɧɩɬɫɵɩɧɲ 

ɱɧɸɸɵɰ.

ɒɯɮɧ ɶɵɸɲɺɿɴɵ ɵɹɸɹɬɪɴɺɲɧ ɱɲɧɶɧɴ ɷʅɱɮɧɱɧ ɯ ɷɧɮ-

ɩʆɮɧɲɧ ɿɴɺɷɵɱ. ɉ ɷʅɱɮɧɱɬ ɸɹɵʆɲɧ ɵɨɷɬɮɧɴɴɧʆ ɶɵɩɬɷ-

ɼɺ ɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɧʆ ɱɧɴɯɸɹɷɧ. ɒɯɮɧ ɫɵɸɹɧɲɧ ɯɮ ɴɬё ɪɧ-

ɮɬɹɺ ɩ ɷɵɮɵɩʂɼ ɶʆɹɴɧɼ ɸɵɱɧ ɯ, ɴɧɱɲɵɴɯɩ ɷʅɱɮɧɱ, ɶɵ-

ɱɧɮɧɲɧ, ɾɹɵ ɱɧɴɯɸɹɷɧ ɴɧ ɹɷɬɹʃ ɶɵɲɴɧ ɮɬɳɲʆɴɯɱɵɰ. 

ɞɹɵɨʂ ɸɵɨɷɧɹʃ ɸɹɵɲʃɱɵ ɮɬɳɲʆɴɯɱɯ ɩɷɺɾɴɺʅ, ɑɯɷɯɲ-

ɲɺ ɶɵɹɷɬɨɵɩɧɲɵɸʃ ɨʂ ɶʆɹʃ ɫɴɬɰ.


