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Наш разговор с заместите-
лем главного врача по меди-
цинской части Е.В. Минаковой 
поначалу  коснулся истории 
орловского дома ребёнка. Он 
начал своё существование в 
далёком 1943 году, сразу же 
после освобождения Орла от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Годы оккупации остави-
ли сиротами многих детей. В 
мирные годы ряды воспитан-
ников стали пополнять так на-
зываемые социальные сироты 
— дети   неблагополучных ро-

дителей, бросивших своих чад 
или лишённых родительских 
прав, а также находящихся в 
местах лишения свободы.

— Функции у нашего учреж-
дения лечебно-воспитатель-
ные, мы — дом, мы и лечим, и 
выхаживаем,  растим, воспи-
тываем, реабилитируем, — го-
ворит Елена Викторовна. — На 
сегодня у нас 101 ребёнок, пик 
приходился на 2000—2002 го-
ды, тогда число детей доходи-
ло до 130. А с прошлого года, в 
связи с принятием областной 
программы по поддержке при-
ёмной семьи, люди стали чаще 
наведываться к нам, забирать 

детей в семью. Тем не менее 
дети продолжают поступать.  
Конечно, это в большинстве 
своём тяжёлые дети, в смысле 
— все перипетии  судьбы отра-
жаются на их психическом и 
физическом развитии,  но на-
ши сотрудники стараются сгла-
дить эти негативные стороны, 
отдают всю свою душу и лю-
бовь малышам. У нас нет тако-
го понятия, как «закончился 
рабочий день», мы работаем 
столько, сколько нужно нашим 
детям.

В доме ребёнка работает 
более двухсот человек (от ад-
министративного до техниче-

ского персонала), и по спра-
ведливости надо было бы каж-
дому  сказать доброе слово, 
ведь равнодушный здесь ра-
ботать просто не сможет. Кро-
ме эмоциональных и физиче-
ские нагрузки очень высокие. 
Представьте, 10—12 груднич-
ков, каждого из которых в те-
чение дня надо взять на руки 
много раз, прибавьте беско-
нечное бельё, посуду и про-
чее... 

Одни не выдерживают, ухо-
дят, другие остаются на долгие 
годы. Так, медсестра Валенти-
на Алексеевна Чупахина тру-
дится здесь уже 52-й год. Дав-

но работают с детьми медсе-
стра Валентина Михайловна 
Демидова, воспитатель Тама-
ра Петровна Павленко.

Неожиданно было увидеть 
среди персонала мужские ли-
ца, ведь обычно представите-
ли сильного пола работают тут 

только или водите-
лями, или сантех-
никами. И когда 
раньше в редком 
случае они заходи-
ли внутрь помеще-
ния, дети пугались, 
ведь мужчин они 
практически не ви-
дели.  А вот с появ-
лением Владимира 
Дмитриевича Бо-
гатченко и Антона 
Валерьевича Пав-
ликова, докторов-
педиатров, этот 
страх пропал. Де-
тишки совсем не 
боятся, потому что 

они постоянно рядом. И глаза у 
них добрые-добрые. Владими-
ра Дмитриевича его седая 

длинная борода больше  дела-
ет похожим на священника. И 
ещё  на Айболита. 

Старший воспитатель Татья-
на Геннадьевна Киселёва про-
вела небольшую экскурсию по 
дому, показала комнату, где 
малышам делают массаж, сен-
сорную комнату со множест-
вом цветных фонариков и мяг-
ких игрушек, соляную комнату 
(для лечения бронхитов и аст-
мы), которая больше похожа на 
сказочную пещеру со сталакти-
тами. Эту комнату сделали  
приглашённые из Прибалтики 
специалисты. Одним из люби-
мых мест у малышей является 
бассейн. Инструктором по пла-
ванию здесь — Галина Тихонов-
на Ищенко, милая, улыбчивая, 
внимательная.  Тут тоже прямо-
таки водное царство — и ог-
ромный резиновый крокодили-
ще, и забавные пучеглазые ля-
гушата, и множество  разно-
цветных мячей. Впечатлил зим-
ний сад, этакий маленький ост-
ровок зелёного рая.

 Из одной комнаты доноси-
лась красивая музыка, не-
сколько женщин готовились к 
предстоящему празднику, пе-
ли песню, в припеве которой 
есть такие слова: «Не отнимай-
те солнце у детей...». Когда я 
вошла, то увидела щемящую 
картинку к этой песне: трое де-
тишек стояли и  с надеждой 
смотрели в окно. Одну малыш-
ку вот-вот заберут в семью, и 
этот поворот судьбы уже счаст-
ливым солнечным зайчиком 
отражается в её глазах. Даст 
Бог, повезёт и другим. А пока у 
них тоже есть свой Дом, пусть 
это и дом ребёнка.

Анжела САЗОНОВА.

Фото автора.

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Не отнимайте солнце у детей
Приближаясь к специ-

ализированному дому 

ребёнка г. Орла, что 

располагается в районе 

Весёлой Слободы, я, 

признаться, поневоле 

настраивала своё серд-

це на грустный лад. При 

всём старании персона-

ла сделать жизнь ма-

леньких обитателей в 

таких местах макси-

мально комфортной всё 

равно зачастую не 

оставляет ощущение, 

что тебе будто не хвата-

ет света и воздуха, 

потому что маленький 

человечек без семьи — 

это трагедия, это боль и 

какая-то нелепая ошиб-

ка. Но удивительно 

солнечный день и рису-

нок солнца на решетча-

тых воротах при входе в 

учреждение дарили 

надежду на то, что тут 

место совершенно 

особенное и здесь я 

обязательно увижу 

счастливые детские 

глаза.

Датой рождения российской ад-
вокатуры принято считать 1864 
год — год судебной реформы 

Александра Второго. До этого времени 
роль адвокатов в российских судах вы-
полняли стряпчие — как правило, госу-
дарственные служащие невысокого 
ранга. Они находились в полной зави-
симости от судей и не имели практиче-
ски никаких прав.

 Только в 1864 году в России впер-
вые появилась адвокатура — компе-
тентная и самоуправляемая организа-
ция присяжных поверенных. Присяж-
ные поверенные, защищавшие в судах 
интересы граждан, не были госслужа-
щими и при ведении уголовных и граж-
данских дел не зависели от суда. Тре-
бования, предъявляемые  к кандида-
там в присяжные поверенные, были 
очень высокими. Так, например, для 
вступления в адвокатуру было необхо-
димо не только закончить универси-
тетский курс юридических наук, но и не 
менее пяти лет проработать по юриди-
ческой специальности. Адвокатами не 
могли быть лица моложе 20 лет, ино-
странцы, граждане, объявленные бан-
кротами, люди, состоящие на прави-
тельственной службе, и др.

В первые годы после судебной ре-
формы в России появилась целая пле-
яда блестящих адвокатов. Спасович и 
Арсеньев в Петербурге, Урусов и Пле-
вако в Москве снискали славу не толь-
ко выдающихся юристов, но и велико-
лепных судебных ораторов.

В 70—90-е годы XIX века присяжные 
поверенные все чаще стали выступать 
на политических процессах, чем со-
здали себе репутацию противников го-
сударства. Власть при этом прилагала 
немало усилий, чтобы законодательно 
ограничить права адвокатуры. 

Защита обвиняемых в политических 
преступлениях в период революции 
1905 —1907 гг. ухудшила и без того на-
пряженные отношения государства и 
адвокатуры. 

После Февральской революции 
1917 года Временное правительство 
готовило новый — либеральный — за-
кон об адвокатуре, но принять его не 
успело: помешала Октябрьская рево-
люция. Пришедшие к власти больше-
вики установили диктатуру пролетари-
ата: представителей адвокатского со-
общества  объявили враждебным клас-
сом. Многие из них были уничтожены 
физически, другие оказались в заклю-

чении, а оставшихся на свободе лиши-
ли права выступать в судах. Глава Со-
ветского правительства, бывший по-
мощник присяжного поверенного 
В.И. Ульянов-Ленин в 1918 году подпи-
сал Декрет о суде, уничтоживший рус-
скую «буржуазную» адвокатуру и ее 
лучшие традиции.

Днем рождения советской адвока-
туры считается 22 мая 1922 года, когда 
было утверждено «Положение об адво-
катуре». В этом же году были созданы 
коллегии защитников по гражданским 
и уголовным делам. Примечательно, 
что коммунистам, состоящим в колле-
гиях, запрещалось защищать в судах 
«буржуазные элементы», а также «яв-
ных контрреволюционеров, расхитите-
лей имущества и взяточников». С нача-
ла тридцатых годов коллегии защитни-
ков перешли под контроль Наркомата 
юстиции. 

В годы сталинских репрессий мно-
гие честные защитники были аресто-
ваны или изгнаны из адвокатского со-
общества, что отрицательным образом 
сказалось на защите прав человека.

В эпоху хрущевской оттепели был 
принят ряд законов, существенно рас-
ширивших права адвокатов в СССР. 
Однако адвокатура по-прежнему нахо-
дилась в большой зависимости от пар-
тийных и государственных органов, ко-
торые, по существу, контролировали 
ее работу.

На всем протяжении своей истории, 
невзирая на перемены, происходящие 
в общественно-политической жизни 
страны, российская адвокатура стре-
милась быть независимой организаци-
ей. Однако реализовать это стремле-
ние стало возможно только с началом 
демократических преобразований.

Сегодня граждане России все чаще 
обращаются к адвокатам, доверяя им 
защиту своих конституционных прав, 
свобод и законных интересов. 

Слово «адвокат» происходит от ла-
тинского «advocatus», что значит «при-
званный». Так в Древнем Риме называ-
ли родственников римского граждани-
на, сопровождавших его в суд. Со вре-
менем первоначальное значение сло-
ва утратилось, однако настоящий ад-
вокат в любую эпоху остается «при-
званным» —  призванным отстаивать 
принципы верховенства закона, спра-
ведливости и гуманизма. 

Подготовила Татьяна ФИЛЁВА.

31 мая 2002 года Президент РФ В. Путин подписал 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». В этот день  

российские адвокаты отмечают профессиональный 

праздник — День российской адвокатуры. 

Высокое призвание 
российской адвокатурыИван Щекотихин родился в победном 

мае сорок пятого. Орел залечивал раны, 
нанесенные войной. Город над Окой рос, 
поднимаясь из руин, а вместе с ним рос бу-
дущий моряк. Заветная мечта привела его 
в морской клуб. Ребята учились ходить на 
шлюпках под парусом, на веслах, а тихая 
Ока плавно несла свои воды куда-то дале-
ко в безбрежную бесконечность, туда, где 
бури и штормы...

В 1962 году Иван окончил школу и уехал 
в Ленинград поступать в Высшее военно-
морское инженерное ордена Ленина учи-
лище имени Дзержинского. Училище гото-
вило инженеров-механиков для морского 
флота.

Система отбора курсантов в училище 
была жесткой, но, как потом смог убедить-
ся Иван, именно такой она должна быть для 
тех, кто решил связать свою судьбу с мо-
рем.

Сначала нужно было сдать экзамены, и 
те, кто успешно прошел испытания, были 
зачислены... кандидатами в курсанты. Пос-
ле этого кандидатов отправляли на флот 
матросами. Целый год нужно было служить 
на корабле или подводной лодке. Это тоже 
экзамен, который выдерживали не все.

Ивана направили на Северный флот в 
город Полярный Мурманской области. 
Матрос Щекотихин служил на дизельной 
подводной лодке так называемого 633-го 
проекта. Иван не только прошел это испы-
тание, но и получил очередное звание — 
«старший матрос».

И вот летом 1963 года те кандидаты в 
курсанты, которые выдержали испытания, 
были зачислены в училище. Им выдали кур-
сантскую форму и предоставили месячный 
отпуск.

— Описать невозможно мои чувства, 
когда приехал в Орел в новенькой форме: 
радость от встречи с родными, гордость за 
себя, что сумел преодолеть все трудности, 
гордость за военно-морской флот, — гово-
рит Иван Михайлович.

Отпуск пролетел незаметно, началась 
учеба. Щекотихин учился на факультете, 
который назывался... специальный. Изуча-
ли на спецфакультете ядерные энергети-
ческие установки.

Направление было перспективным. 
Иван с головой окунулся в науку, мечтал со-
здать реактор кипящего типа. На эту тему и 
писал дипломную работу. Диплом защитил 
на «отлично». Члены госкомиссии рекомен-
довали выпускнику училища заняться науч-
ной деятельностью. А вскоре Ивану Михай-
ловичу и его двум сокурсникам поступило 
конкретное предложение: служить на кос-
модроме Байконур.

А как же море, о котором он мечтал, и 
служба морского офицера?

Щекотихин отказался и, как отличник, 
имевший право выбора, попросил напра-
вить его на Северный флот. Его просьбу 
удовлетворили. Так он попал в город За-
озерск Мурманской области.

I Краснознаменная флотилия атомных 
подводных лодок. В ее составе находилась 
первая советская АПЛ «Ленинский комсо-
молец». Впрочем, когда лейтенант-инже-
нер Щекотихин начинал службу, уже появи-
лись подводные лодки второго поколения, 
более совершенные, оснащенные крыла-
тыми ракетами. На одну из таких лодок его 
и направили.

За пятнадцать лет службы на подлодках 
он был командиром группы управления 
ядерной энергетической установкой, коман-
диром дивизиона, командиром электроме-
ханической боевой части... Но даже когда 
его перевели в штаб дивизии, он продолжал 
выходить в море. За все время службы — 15 
дальних походов, из них три подо льдами 
Арктики. За первый «подледный» переход, 
который он возглавлял, Иван Михайлович 
был награжден орденом Красной Звезды.

Первый заместитель члена военного со-

вета, начальник электроме-
ханической службы I флоти-
лии атомных подводных ло-
док — такую должность за-
нимал И.М. Щекотихин в те-
чение многих лет до уволь-
нения в запас. Эта служба 
отвечает за техническое со-
стояние кораблей и подго-

товку личного состава к борьбе за живучесть 
при различных аварийных ситуациях, обес-
печение ядерной безопасности. Капитан 
I ранга Щекотихин участвовал в ликвидации 
трех аварий ядерных реакторов на АПЛ.

В 1985 году он был введен в состав экс-
пертной комиссии по оценке вновь разра-
ботанных ядерных энергетических устано-
вок. От его решения зависело, будет та или 
иная установка запущена в производство.

С приходом к власти Михаила Горбачева 
в стране начались перемены. Военные мо-
ряки вскоре их почувствовали. В 1987 году 
было урезано финансирование ремонта 
АПЛ.

— Да это же приведет к гибели нашей 
флотилии, — возмущались тогда офицеры. 
Щекотихин и его сослуживцы произвели 
расчеты и наглядно показали, что сниже-
ние финансирования приведет к тому, что 
боеспособных АПЛ к 1995 году будет всего 
несколько единиц. Так оно и случилось.

Зима 1989 года. К дальнему походу го-
товится экипаж АПЛ «Комсомолец». Флаг-
манские специалисты флотилии каждый по 
своему направлению проверяют подлодку. 
Проверяет ее и Щекотихин. Он приходит к 

выводу: лодка к выходу в 
море не готова.

Щекотихин не ставит 
свою подпись в контроль-
ном листе, требует устра-
нить выявленные им не-
достатки.

Но его мнение было 
проигнорировано. «Ком-
сомолец» вышел в море. 
А через месяц произошла 
трагедия. Атомная под-
водная лодка погибла…

В начале девяностых 
из-за финансовых про-
блем офицеры стали до-
срочно увольняться в мас-
совом порядке.

Иван Михайлович слу-
жил до конца положенно-
го ему срока, а когда уже 
собрался увольняться, 
попросили остаться еще 
на один год. Остался...

Через год капитан пер-
вого ранга все же ушел в 
запас. Работал замести-
телем главы администра-
ции Заозерска, а затем 
стал главой города.

Но пришло время возвращаться в род-
ные места.

— Сын жил в Орле. Он женился, а позже 
у молодых родилась дочка Машенька. Они 
стали нас звать к себе в Орел. На семейном 
совете мы с женой Татьяной Анатольевной 
посидели, подумали и решили покинуть 
Север. Так в 1999 году мы вернулись в 
Орел, — рассказывает Иван Михайлович.

В настоящее время Щекотихин работает 
начальником отдела гражданской защиты 
Железнодорожного района ГУ МЧС России 
по Орловской области, автор более двад-
цати научных работ об эксплуатации ядер-
ных энергетических установок, член прези-
диума совета ветеранов Железнодорожно-
го района, ветеран подразделения особого 
риска. Насчет последней «должности» сто-
ит сказать немного подробнее. В это под-
разделение входят люди, работавшие на 
полигонах Семипалатинска и Новой Земли 
или участвовавшие в ликвидации ядерных 
аварий на военных объектах.

Он активно участвует в военно-патрио-
тическом воспитании молодежи через об-
щественную региональную организацию 
«Флоту — быть!».

В детстве он мечтал стать моряком. Его 
мечта осуществилась. Теперь он делает 
все для того, чтобы она осуществилась у 
нынешних мальчишек и девчонок, которые 
пока еще только готовятся в свой дальний 
поход.

Вячеслав КОЛДОМОВ.

Капитан I ранга
ЗАВТРА — ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА РОССИИ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

В детстве он мечтал стать моряком. Его мечта осуществилась. 

Орловский мальчишка, который в детстве море видел только в 

кино, станет капитаном. Капитаном I ранга...


