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ВВЕДЕНИЕ

Как изучать историю Советского Союза сегодня? Вопрос, который 
затрагивает любого думающего человека, волнует по нескольким при-
чинам.

Первая причина — это собственный опыт. Сегодня обучение исто-
рии в  современной школе идет с  большим трудом, плохо усваивается 
материал, учащиеся проявляют слабую заинтересованность к предмету 
и непонимание. Смириться с этим трудно, что побуждает к поиску вы-
хода из этой ситуации.

Вторая причина связана с первой. Для современных детей советская 
эпоха мало отличается от эпохи царской России. Не существует види-
мой связи между поколениями, несмотря на то, что наследие времени 
у  нас прямо перед глазами, а в  семьях еще живы бабушки и  дедушки 
и тем более родители, которые пережили эту эпоху со всеми ее трудно-
стями и успехами.

Третья причина  — необъективное отношение к  этому периоду, ха-
рактеристика ВСЕГО советского как чего-то темного, плохого, как упу-
щенного времени. Любые достижения воспринимаются как случайность 
или достижение с чьей-то помощью, что не является правдой.

Конечно, ответ существует. Изучать историю нужно самостоятельно, 
опираясь на разные источники, а учитель может выступить лишь прово-
дником на этом пути. Это не простой процесс, но без этого никак. Глав-
ную роль играет не принцип интересно-неинтересно, а категория — надо. 
Но надо как? Попробуем разобраться.

Говорить с современными школьниками об истории советского пе-
риода нужно эмоционально, через свой жизненный опыт, опыт родите-
лей и близких людей школьников. Наш разговор с эпохой еще не закон-
чился, диалог по-прежнему идет, включая новых участников. Но чтобы 
диалог не превратился в пустой спор, у участников должны быть аргу-
менты, которые можно взять лишь из источников.

Ни одна историческая эпоха не существует в вакууме, она вырастает 
из предшествующих периодов. Так и история СССР — это часть боль-
шой истории России, итог предшествующего развития и  причина по-
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следующих событий. История советского государства складывалась под 
влиянием и в тесном взаимодействии или в противоречиях с другими 
государствами. Без знакомства и понимания контекста никак не обой-
тись. Для этого надо правильно работать с источниками.

Что может быть источником? Законодательные документы (они очень 
важны, но надо понимать, что применение закона может отличаться от 
самого закона), делопроизводственная документация (то есть текущая 
документация разных организаций, она обладает высокой достоверно-
стью), статистика (всегда надо использовать в соотношении с другими ис-
точниками), периодическая печать (субъективный источник), документы 
личного происхождения, мемуары, дневники, переписка (это самые субъ-
ективные свидетельства), памятники культуры, публицистика и полити-
ческие сочинения (написанные в тот момент), научные труды, учебники 
(созданные по горячим следам, отражающие взгляды эпохи о самой себе 
и других). Все эти источники надо рассматривать не обособленно, а толь-
ко вместе, сравнивая между собой, не подгоняя друг к другу, а выявляя 
либо параллели, либо противоречия.

Сейчас опубликовано огромное количество работ по истории совет-
ского периода как профессиональными историками, так и дилетантами. 
Поэтому важно научиться критически мыслить и  отличать настоящее 
исследование от псевдоисследования. Самый простой способ  — обра-
титься к справочному аппарату (ссылкам, списку литературы). Если там 
нет источников — можно к ним не обращаться.

Начать знакомство лучше с обобщающих работ, в которых хорошо 
представлена историография. В этом случае будет понятно, как разви-
валась исследовательская мысль, какие точки зрения уже высказыва-
лись и  почему. Далее можно уже начать изучение частных вопросов, 
если захочется с  каким-то аспектом познакомиться глубже. При этом 
желательно не останавливаться только на политической истории, иначе 
можно упустить много интересного. Также стоит читать не только ра-
боты отечественных, но и зарубежных авторов (при этом учитывая, что 
у каждого исследователя есть своя позиция, с точки зрения которой он 
отбирает и интерпретирует факты, поэтому необходимо отделять соб-
ственно факты и их интерпретации).

С самого начала нужно настроить себя на то, что простых ответов не 
будет. Это очень сложный и неоднозначный период, поэтому очевидно, 
что будут какие-то вещи, с которыми можно не согласиться. И надо по-
нимать, что если у вас иная точка зрения, то это не значит, что ваше или 
чужое мнение ошибочно или искажены факты.
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И самое главное  — отказаться от расстановки оценок. Это все  — 
наша история, нравится она вам или нет. Но если бы не было такого 
прошлого, то не было бы и такого настоящего, в котором мы живем.

Это один из  возможных путей понимания такого важно-
го, сложного противоречивого периода, как история Советского 
Союза.

Шуйская Ольга Евгеньевна,
директор ГБОУ гимназии №155

Центрального района Санкт-Петербурга
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Раздел 1. 
СУДЬБА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

«МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ
ЗАВЬЯЛОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 

ученица 11 класса ГБОУ гимназии №155 
Центрального района Санкт-Петербурга

В 20–30 годы ХХ века шел процесс формирования советской массо-
вой культуры, которая включала в себя не только литературу и живо-
пись, но и кинематографическое, плакатное и песенное творчество. По-
явление массовой культуры было обусловлено запросом как со стороны 
населения, так и власти.

Необходимость именно массового песенного искусства была также 
обусловлена социально-экономическими и политическими изменени-
ями в жизни советского общества. Это время большого рывка, колос-
сальных, зримых изменений в  жизни страны. Все эти изменения не-
обходимо было объяснять, показывать гражданам огромной страны, 
мотивировать людей для участия в  изменениях, происходящих в  го-
сударстве. Агитационная политика государства была направлена на 
поднятие духа и мотивацию людей в очень непростых условиях уско-
ренного развития и  кардинального слома уклада. Необходимо было 
строить социализм в одной отдельно взятой стране, реализуя на прак-
тике нарождающуюся мечту и параллельно мифологизировать проис-
ходящий процесс.

Песня «Марш энтузиастов» позволяет наилучшим образом проил-
люстрировать это. В 1940 году на киноэкраны выходит фильм Григория 
Александрова “Светлый путь”, в  котором впервые прозвучала песня 
в исполнении Любови Орловой, советской актрисы театра и кино, ро-
дившейся в  1902  году в  городе Звенигород. Автором текста был поэт 
Анатолий Д’Актиль и советский композитор и дирижер, автор 11 опе-
ретт и четырёх балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, 
множества популярных советских песен Исаак Дунаевский. Текст песни 
абсолютно соответствует духу времени, так как все слова идеально под-
ходят к тому, как говорил и думал о себе советский человек. Это было 
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время, когда формировалась территория Советского государства, вре-
мя, когда пароходы и самолеты достигали Северного полюса. Именно об 
этом идет речь в тексте песни:

…Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя!

В этих строках виден отзвук идей о  мировой революции и  мечта 
о воссоединении всего мира в одно целое, в одно мощное социалистиче-
ское коммунистическое государство, в котором власть была бы в руках 
Советов, а рабочие руководили бы всеми процессами. В тексте просле-
живается мечта о мировом равенстве, мечта об отсутствии буржуазных 
капиталистических государств.

Новое государство должно на равных существовать с буржуазными 
государствами, своим примером показывая свои преимущества. Когда 
в 1929 году в мире разразился мировой кризис, Советский Союз демон-
стрировал технический прорыв и  гигантское индустриальное строи-
тельство. Пик строек в СССР пришелся на 30-е годы. Это были знамени-
тые стройки первых пятилеток.

В 1920-е годы в Советском Союзе остро осознали, что Запад ушел 
далеко вперед в  своих экономических, производственных и  оборон-
ных возможностях и  это может создать угрозу безопасности страны 
в случае военного конфликта. Уральский машиностроительный завод 
стал одной из главных строек индустриализации. Для противостояния 
враждебному окружению молодому государству нужны были корабли, 
самолеты, пушки, танки, снаряды, которые производились бы на сво-
их новых заводах, оборудование для которых должен был выпускать 
«Уралмаш». Проектная мощность завода менялась несколько раз. 
31 июля 1931 года было принято решение увеличить производитель-
ность завода до 100 тысяч тонн продукции в год с последующим уве-
личением до 150 тысяч тонн. А это уже завод гигант, «завод заводов».

Комсомольск-на-Амуре — город, который возник из ничего, вокруг 
сталелитейного завода на Дальнем Востоке. Начинать строительство 
пришлось с нуля, на голом месте. Многое пришлось пережить первым 
строителям города. Они жили в землянках, палатках и шалашах, проду-
ваемых крепким амурским ветром, работали по колено в воде, получали 
продукты по скудному пайку, переносили цингу. Но был в них тот геро-
ический склад характера, готовность к труду и лишениям, с которыми 
издавна обживался Дальний Восток, были мечты о прекрасном городе, 
романтика юности, вера в себя.
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Днепрогэс. Проект Днепрогэса родился еще в  1920  году, но  полно-
ценно Днепрострой стартовал в мае 1927 года, а окончен был к 1938 году 
в рекордные сроки.

Крупной стройкой второй пятилетки стала Байкало-Амурская ма-
гистраль, один из самых сложных в истории железнодорожных объек-
тов. Проект по созданию этой линии был еще в царское время, но даже 
Сталин озаботился строительством только в 30-е гг., во время второй 
пятилетки. В  1938  году стартовали работы, к  работе привлекали со-
ветскую молодежь, которая воспринимала поездку на БАМ как роман-
тический подвиг. Строительство магистрали продолжается до сегод-
няшнего дня.

Московское метро. Столица большая, транспортный поток огром-
ный, а люди не имели полноценных путей сообщения. В 1931 году было 
принято решение о создании метрополитена. Работа закипела в ноябре 
того же года. С 1933 года стройка пошла полным ходом, а открыли пер-
вую очередь уже в 1935 году.

Удивительно, что эти и  многие другие результаты труда советских 
граждан до сих пор функционируют, принося бесценную пользу народу. 
Именно этим достижениям посвящены первые строчки песни:

В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах.

Не зря в тексте упоминаются герои и ученые:

Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!

Замечательных результатов достигли советские математики и меха-
ники: И. М. Виноградов (аналитический метод теории чисел), С. Н. Берн-
штейн, А. Н. Колмогоров (теории вероятностей), И. Г. Петровский, 
С. Л. Соболев, В. И. Смирнов (теория дифференциальных уравнений). 
Уже в начале 30-х годов в Ленинграде, Харькове и других городах совет-
скими физиками проводились исследования атомного ядра.

В эти годы сформировался как ученый выдающийся советский фи-
зик И. В. Курчатов, работавший в  Ленинградском физико-техническом 
институте. Стоит отметить, что усилиями группы энтузиастов под руко-
водством Ф. А. Цандера была создана группа изучения реактивного дви-
жения. В эту группу входил талантливый военный конструктор А. Г. Ко-
стиков, прославившийся затем созданием первого в мире реактивного 
оружия — знаменитой «катюши». Председателем научно-технического 
совета ГИРД был выдающийся ученый С. П. Королев, будущий главный 
конструктор космических кораблей.
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Выдающиеся достижения связаны с освоением Арктики.
Отто Юльевич Шмидт — один из самых известных советских иссле-

дователей Арктики. В 1929 и 1930 годах он возглавлял экспедиции на ле-
доколе «Георгий Седов» к Земле Франца-Иосифа. В 1932 году экспедиция 
на ледоколе «Сибиряков» под руководством Шмидта впервые сумела за 
один навигационный период перейти из  Архангельска в  Тихий океан. 
В 1933–1934 годах он руководил плаванием на пароходе «Челюскин» по 
Северному морскому пути. В 1937 году Шмидт организовал создание пер-
вой дрейфующей станции «Северный полюс», героем которой стал Иван 
Папанин — дважды Герой Советского Союза. Папанин в 1937–1938 годах 
возглавлял первую в  мире дрейфующую станцию «Северный полюс». 
Впоследствии такие станции работали в  Центральной Арктике вплоть 
до 1991 года (программа действовала также в 2003–2015 годах). Именем 
Папанина названы мыс на Таймыре, остров на Азовском море, горы в Ан-
тарктиде и подводная гора в Тихом океане.

Выдающееся достижение советской авиации 1930-х годов связано 
с именем Валерия Павловича Чкалова. В 1937 году советские летчи-
ки Валерий Чкалов и  Михаил Громов впервые совершили беспоса-
дочный перелет через Северный полюс. Маршрут Москва — Север-
ный полюс — Ванкувер выдался непростым для советских лётчиков, 
но спустя 63 часа 16 минут беспрерывного полёта шасси коснулось 
полосы аэродрома Ванкувер в США. В те годы создают одномоторный 
трёхместный самолёт АНТ-25. Гигант с размахом крыльев в 34 метра, 
он обладал превосходными лётными качествами и был удивительно 
послушен. Концепцию самолёта разработал выдающийся авиакон-
структор Андрей Туполев, проработкой деталей занималась бригада 
инженеров во главе с Павлом Сухим, а двигатель для самолета созда-
ет Александр Микулин. ТУ, СУ, МИ — это гордость нашей граждан-
ской и военной авиации до сегодняшнего дня.

Именно этим выдающимся, всемирно известным деятелям посвящен 
куплет песни:

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны, ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.

В 1930–1940-е годы в СССР началось активное заселение и промыш-
ленное освоение Арктики. В этот период были построены арктические 
порты Игарка, Диксон, Певек, Тикси, основаны города Нарьян-Мар, Но-
рильск, Воркута и другие. Тогда же в арктических районах Западной Си-
бири были открыты первые большие запасы нефти и газа.
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В 1948  году для активизации в  регионе геологоразведочных работ 
в Ленинграде был создан Научно-исследовательский институт геологии 
Арктики, что вновь подтверждает, что Советскому Союзу «нет преград 
ни в море, ни на суше».

Во время появления песни в стране развернулось стахановское дви-
жение, зачинателем которого был Алексей Стаханов (провел рекорд-
ную смену, добыв 102 тонны угля, а далее повысил рекорд до 127 тонн). 
Подобные трудовые подвиги восхвалялись, о чем и говорится в песни 
«Марш энтузиастов»:

…Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься…

В тексте можно найти строки, в  которых присутствует отсылка 
к тому, что в европейских странах промышленная революция и инду-
стриализация началась и завершилась гораздо раньше, чем в СССР. Рос-
сийская империя и Советский Союз были аграрным государством.

Пятилетние планы развития СССР стали инструментом, позволив-
шим за короткий период времени встать вровень с мировыми государ-
ствами:

…Создан наш мир на славу,
За годы сделаны дела столетий…

И как результат всех этих изменений  — алые звезды над Кремлем. 
24 октября 1935 года над кремлевскими башнями начался монтаж пятико-
нечных звезд вместо двуглавых царских орлов. Первые звёзды над Крем-
лём были совсем непохожи на привычные нам современные рубиновые 
звёзды. Они были сделаны из высоколегированной нержавеющей стали 
и красной меди, с позолотой, а в середине каждой звезды, с обеих сторон, 
сверкали выложенные камнями-самоцветами эмблемы серпа и  молота. 
Через год самоцветы потускнели, и в мае 1937 года звёзды заменили на 
новые — светящиеся, из рубинового стекла с селеновым сплавом. Руби-
новое стекло было сварено на стекольном заводе в Константиновке, под 
Донецком, по рецепту московского стекловара Н. И. Курочкина. В совет-
ское время алые светящиеся звёзды над башнями Кремля стали всемирно 
известными символами и Москвы, и СССР. Их изображения можно найти 
на множестве открыток, плакатов, картин:

И звёзды наши алые
Сверкают, небывалые,
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Над всеми странами, над океанами
Осуществлённою мечтой.

Всё, о чём идет речь в песне, можно считать колоссальными событи-
ями. Событиями, когда родилась великая мечта:

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!

РОЖДЕНИЕ СТРАНЫ СОВЕТОВ: ИСТОРИИ, 
РАССКАЗАННЫЕ ПИТЕРСКИМИ РАБОЧИМИ

МИШИН ЕГОР ВИКТОРОВИЧ,
факультет истории ЕУСПб, 

1 курс магистратуры

Сотая годовщина образования СССР актуализировала интерес к со-
бытиям, связанным с зарождением советской государственности, а так-
же к восприятию этих событий современниками. Впрочем, и вне связи 
с  символической датой свидетельства очевидцев интересуют исследо-
вателей. Особое место среди таких документов занимает корпус вос-
поминаний, собиравшихся Истпартами [1]. Как правило, их авторами 
становились рядовые (и  не очень) рабочие-коммунисты  — участники 
революционного движения, событий 1917 года, гражданской войны.

В рамках проводимого исследования была предпринята попытка 
выявления и группировки воспоминаний рабочих Петербурга, относя-
щихся к 1917–1919 гг.

Массово Советы образовались в ходе Февральской революции — от-
сюда и  ведется отсчет. Многие современники восприняли революцию 
не только как политический, но и как нравственный переворот [2]. По-
добные эмоциональные отклики, переплетающиеся с религиозным со-
знанием и верой в мистическое, мы можем найти у работниц. «…Вдруг 
воскресла, выросла» [3]; «Я почувствовала в себе большую силу, что-то 
открылось передо мной большое… я тогда проснулась, захотела все знать 
и передать другому всю правду» [4], — вспоминали работницы фабрики 
«Треугольник» М. Солдатенкова и В. Артамонова.

Партийная специфика документов предопределяет акцент на борьбе 
РСДРП(б) со своими политическими противниками. Весьма характер-
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ным можно признать такой пейзаж низовой борьбы: после июльских 
дней «на заводе эсеры подняли головы. Меня они хотели выбросить 
из окна 4-го этажа Трубной мастерской за чтение и разъяснение газеты 
“Правда”, как газеты шпионской» [5].

Отдельную группу составляют воспоминания о партийных лидерах 
революции. Конечно, большинство посвящено В. И. Ленину, в частности 
его приезду в Петроград и слухам о его связях с Германией. Например, 
рабочий Металлического завода Седов по этому поводу вспоминал: «со-
берутся и спорят, одни говорят, что Ленин хороший, а другие, что пло-
хой… приходилось объяснять, что Ленин очень нехороший для буржу-
азии» [6]. Несмотря на идеологическую обстановку 1920-х гг., рабочие 
рассказывали и об успехе лидера эсеров В. М. Чернова на митингах [7], 
и о деятельности Л. Д. Троцкого в ходе Октябрьской революции [8]. Хотя 
это было, скорее, исключение, чем правило.

Четвертую группу документов составляют воспоминания об оборо-
не Петрограда в 1919 году как ключевом местном эпизоде гражданской 
войны. Они касаются как боевых действий, так и работы в тылу, подго-
товки города к осаде, роли женщин [9].

Дальнейший анализ взгляда на создание советской государственно-
сти возможен, например, с помощью машинной обработки текстового 
корпуса воспоминаний. Такая работа начата исследовательской лабора-
торией Petroworkers [10]. Также важно привлечение текстов воспомина-
ний, хранящихся в фонде редакции по истории Ленсовета, на уровне же 
крупнейших петербургских предприятий зарождение Советской России 
подобное стоит делать, опираясь на документы редакции истории фа-
брик и заводов Ленинграда [11].
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К ПРОБЛЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ «ОСТБАЙТЕРОВ» 
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

МИСУНО АЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА,
учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии №155

Центрального района Санкт-Петербурга

Проблема принудительного труда в общем комплексе тем по исто-
рии Второй мировой войны имеет большую научную актуальность, 
в частности это касается особенностей и методов принуждения к тру-
довым повинностям в  нацистской Германии, но  аспекты, связанные 
с реабилитацией остбайтеров после окончания Второй мировой вой-
ны, не является центральной темой исследований. Это обстоятельство 
связанно с целым комплексом факторов: приоритет военной темати-
ки перед историей повседневности, недостаточность информации от 
респондентов, использование преимущественно официального ком-
плекса источников, который был выявлен еще в  ходе Нюрнбергско-
го процесса 1945–1946 гг. Аналогично эта тема не затрагивалась и на 
территории ГДР: западногерманская историография видела в исполь-
зовании иностранной рабочей силы продолжение практики сезонных 
работ довоенного периода, а не военное преступление.

Термин «остбайтер» был введен Германом Герингом ещё до начала 
активных боевых действий на территории СССР и обозначал ту кате-
горию населения, которая должна была заменить ушедших на фронт 
работников-немцев. В 1941 году в Германии разразился индустриаль-
ный кризис, и в своих воспоминаниях рейхминистр вооружения и во-
енного производства Альбер Шпеер указывал, что лучшей заменой на 
рабочих местах фабрик и  производств станут жители оккупирован-
ных территорий БССР, УССР и РСФСР. По мере затягивания военных 
действий, связанных с  провалом плана “Барбаросса” и  отражением 
советскими войсками нападения на Москву, вопрос о поставке рабо-
чей силы в Германию приобрел острый характер. Германия нуждалась 
в рабочей силе, и тех человеческих ресурсов, что остались на террито-
рии Третьего рейха для обеспечения страны, которая вела войну сразу 
на несколько фронтов, было недостаточно. Генеральный уполномо-
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ченный по использованию рабочей силы Фриц Заукель уже в  начале 
1942 года писал: «Вербовка рабочей силы в ближайшие месяцы должна 
иметь первостепенное значение по отношению ко всякого рода дру-
гим мероприятиям». В  соответствии с  данными указаниями и  согла-
сия руководства Третьего рейха выполнялись военные операция по на-
сильственному захвату населения, масштабы которого возросли в тот 
момент, когда война перешла в затяжную стадию. Альбер Шпеер был 
вынужден разработать новые меры по привлечению немецких жен-
щин для работ, в частности начать профессиональную переподготовку 
для замещения первоначально мужских вакансий. Однако данные дей-
ствия были запрещены лично Адольфом Гитлером, который распоря-
дился «о немедленной отправке в Германию 400–500 тысяч украинских 
женщин в возрасте от 15 до 35 лет для использования их в домашнем 
хозяйстве». Стоит уточнить, что в протоколе заседаний по данному во-
просу сам Заукель указывает на то, что «в связи с данным распоряже-
нием фюрера нелегальная доставка в Германию работниц должна быть 
узаконена задним числом».

Исследуя воспоминания остбайтеров, можно обратить внимание, что 
агитация работы в Германии всё же присутствовала: на территории СССР 
распространялись листовки и плакаты, которые обещали достойные ус-
ловия жизни в Третьем рейхе, спасения от преследования большевиками, 
заработную плату и  гражданство Германии. Подобная агитация станет 
в будущем одной из причин появления коллаборационистских отрядов, 
но большая часть восточных рабочих всё же была угнана в принудитель-
ном режиме. Значительная потребность в рабочей силе у немцев возникла 
в  связи с  истощением ресурсов и  огромного количества свободных ра-
бочих мест на предприятиях, а также в связи со строительной програм-
мой для оккупированных областей, которая предполагала сооружение 
огромного количества объектов (скорее всего, данные меры были при-
няты в виду активности партизанских отрядов, которые, по убеждению 
респондентов, «громили немцев как могли»).

После разгрома немецких войск под Сталинградом программа по 
вербовке рабочей силы начала применять массовый угон населения, 
возрастные ограничения были практически сняты. В официальных теле-
граммах об усиленном угоне несовершеннолетних в Германию указыва-
лось, что «команда имеет задачу отправить в рейх несовершеннолетних 
в возрасте от 10 лет». Однако, по воспоминаниям бывших остбайтеров, 
было очевидно, что забирали детей и более младшего возраста для работ 
на фабриках и, в отличие от рабочих из Европы, для восточных рабо-
чих были созданы тяжелые условия труда и быта. Бедственное положе-
ние остбайтеров в первую очередь было связано с позицией советского 
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руководства, которое не сотрудничало с  международными организа-
циями; так, некоторые из  респондентов отмечают, что «заключенным 
из Франции помогал Красный крест, а нам — нет». Положение рабочих 
на предприятиях сопровождалось тотальным контролем, голодом, огра-
ничением передвижения даже в пределах барачных поселений. Однако 
жить разрешалось семьями, хоть продовольственные пайки выдавались 
только рабочим, предусматривался один выходной день — воскресенье, 
а  за работу выдавалась символическая заработная плата, бесполезная 
без продуктовых карточек.

Моменты освобождения остбайтеров респонденты описывали по-
разному, в зависимости от того, кто из союзников первым дойдет до того 
или иного предприятия, на территории которого находились барачные 
поселения. Бывших рабочих могли отправить в концлагерь или на при-
нудительное лечение в  психиатрическое учреждение, всё зависело от 
того, как проходил первоначальный допрос. Респонденты могли отме-
чать, что только за, казалось бы, невинные слова о жалости или добро-
те отдельных немцев их могли подозревать в коллаборационизме. Как 
уже указывалось выше, условия содержания остбайтеров были разными 
и могли зависеть от времени прибытия в Германию (по воспоминани-
ям Шпеера, программа была рассчитана на три этапа), так и от личных 
обстоятельств. Респонденты вспоминали, что некоторые молодые люди 
добровольно отправлялись в  Германию (юноши на заработки, девуш-
ки — влюбившись в немецких солдат). По расформированию рабочих 
зон остбайтеров союзники столкнулись с тем, что некоторые не хотели 
возвращаться на родину. Однако у  СССР была очень чёткая установ-
ка  — убедить вернуться. Репатриация происходила, как правило, по 
чёткому стандарту: вначале бывших рабочих отправляли в лагеря для 
беженцев, после шли фильтрационные лагеря, в которых устанавлива-
лась личность человека, особенно это имело значение для детей-сирот, 
у которых во время пребывания в Германии погибли родители. Людей, 
которые вызывали наибольшее подозрение, могли сразу же из этих лаге-
рей забрать на допрос в НКВД. Итогом пребывания в фильтрационных 
лагерях было либо оправдание, либо обвинение в  коллаборационизме 
и предательстве родины.

Сами по себе программы реабилитации основывались на возвра-
щении людей в  свои города или деревни за счёт государства. Однако 
респонденты отмечают, что порой они могли оказаться на пепелище 
сожженной деревни, где им годами приходилось жить в  землянках, 
ожидая, когда будут выделены средства на возмещения убытков. Есте-
ственно, в последующие после войны годы за вернувшимися из Герма-
нии пристально следили специальные службы, однако не стоит забывать 
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и психологический фактор, который влиял на восприятие бывших ост-
байтеров обществом. Неприятие, непонимание, а  зачастую осуждение 
могли сделать из людей, пребывавших в Германии, изгоев. Особенно это 
сказывалось на тех, кто начал получать выплаты от Германии: немецкое 
правительство утвердило сразу несколько добровольных выплат лю-
дям, пострадавшим от насильственного угона, и большая часть из них 
была пожизненная. Выплаты производились на добровольных началах 
государственными учреждениями (подобные денежные перечисления 
делали корпорации “Фольксваген” и  “Сиеменс”), назначались пенсии 
отдельным категориям бывших рабочих (например, тем, кто потерял 
родственников во время угона или работ), выписывались приглаше-
ния в Германию к юбилейным датам, назначались премиальные восста-
новления домов. Все эти привилегии отличали бывших остбайтеров от 
остального общества, в котором им теперь необходимо было научится 
жить заново, неудивительно, что особенно в  небольших деревнях Бе-
ларуси и  Украины начинает распространятся культ молчания, когда 
о жизни в Германии не упоминалось из-за стыда или страха стать из-
гоем. На деньги, выплачиваемые Германией, зачастую могли строиться 
общественно важные учреждения (респонденты вспоминали, что таким 
образом в деревне появилась библиотека).

В современной историографии есть достаточное количество воспо-
минаний бывших остбайтеров, что дает возможность проанализиро-
вать условия труда и быта, но вопрос «замалчивания» информации всё 
так же актуален, особенно если учитывать, что воспоминания переда-
ются уже через поколение детей и внуков и зачастую могут быть неточ-
ными. На территории Белоруссии, России и Украины создаются фонды 
памяти, однако один из  самых крупных находится в  немецком городе 
Бад-Арользен и представляет собой самый большой в мире архив, хра-
нящий документы жертв и выживших во времена национал-социализ-
ма. Также в Германии до сих пор действуют премиальные и стипенди-
альные программы для родственников бывших остбайтеров. Например, 
с 2006 года для украинцев существует возможность квот на бюджетные 
места в высших учебных заведениях.

В целом воспоминания людей, находившихся на принудительных ра-
ботах в Германии, а также их последующая жизнь после Второй мировой 
войны значительно расширяет и обогащает представление о масштабах 
такого феномена как культура, быт и психология «остбайтера». 
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ПОЧЕМУ СССР НЕ ДОЖИЛ ДО СВОЕГО 100-ЛЕТИЯ?

ГОЛДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
заведующий научно-просветительским отделом

Государственного музея политической истории России

Образование СССР объективно можно рассматривать как историче-
ское событие крупного масштаба — создание первого в мире социалисти-
ческого государства, поставившее точку в кровопролитной Гражданской 
войне в России, одного из жесточайших конфликтов за всю историю ХХ 
века. Главный вопрос, который решался на полях сражений Гражданской 
войны: как будет выглядеть российское общество и российская государ-
ственность в будущем? Этот же спор продолжился и в высших кругах по-
литического руководства коммунистической партии.

Взяв власть в стране и удержав ее в ходе Гражданской войны, боль-
шевики во главе с Лениным полагали, что это лишь начало новой эпохи, 
ступенька к строительству нового социалистического общества.

План большевиков довольно быстро оказался неактуальным. На-
дежды на мировую революцию не оправдались, так как революционные 
движения в  европейских странах были подавлены уже к  началу 1920-
х гг., а уже в 1930-ые гг. мы можем отчетливо наблюдать усиление фа-
шистских настроений по всей Европе. Так или иначе, СССР перешел 
к политике построения социализма.

В своей пропаганде советская сторона оставалась последовательной 
вплоть до конца 1980-х  гг.: провозглашалось превосходство социали-
стической модели над капиталистической, а  кроме этого, предрекался 
скорый крах капиталистического мира. Последний прогноз оказался 
неверным: в конце ХХ столетия человечество наблюдало за крахом со-
циалистического блока, а распад СССР в 1991 году явился ключевым со-
бытием этого процесса.
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Есть две крайне радикальные точки зрения по вопросу о корне при-
чин распада СССР. Представители первой заявляют, что СССР распал-
ся в результате диверсии со стороны западных спецслужб, их оппонен-
ты видят главную проблему в объективных процессах внутри самого 
Советского Союза. И хотя западные спецслужбы действительно вели 
работу по советскому направлению, все же домысли об их особой роли 
в крушении СССР являются сильно преувеличенными. Внутренние же 
причины распада Советского Союза представляют куда больший инте-
рес для исследователя.

Традиционно этот список открывает комплекс проблем, связанных 
с экономикой. Советская экономика всегда являлась исключительно спец-
ифической, прежде всего в силу своего планового характера и тотальной 
огосударствленности. При этом ряд исследователей замечает, что плано-
вость советской экономики сильно преувеличивается, а кооперативный 
сектор в том или ином виде существовал во все периоды существования 
СССР. Плановая экономика принесла Советскому Союзу определенные 
результаты (самым ярким достижением здесь можно назвать итоги ста-
линской индустриализации  — подготовку страны ко Второй мировой 
войне и создание отечественного ВПК), но к 1980-м гг. стал очевидным 
тот факт, что с экономикой в СССР ситуация была очень тяжелая. Пред-
приятия и работники не были заинтересованы в улучшении показателей 
производства и качества производимой продукции, так как отсутствовал 
адекватный механизм материального стимулирования. Советский Союз 
зависел от экспорта природных ресурсов, а наукоемкие отрасли промыш-
ленности (за исключением ВПК) развивались не так активно, как это про-
исходило на Западе. СССР не сумел совершить переход от индустриаль-
ного общества к постиндустриальному (информационному).

СССР на заре своего существования позиционировал себя как аль-
тернативу привычному укладу, как общество, предоставляющее своим 
членам больше прав и возможностей на самореализации. Но к 1980-м гг. 
Советский Союз, очевидно, проиграл битву за умы. Именно западный 
образ жизни выглядел привлекательнее — казалось, что люди там жи-
вут свободнее, счастливее, обеспеченнее. Возможно, проводить такие 
сравнения некорректно: сравнивался образ жизни советского человека 
и человека из страны первого мира, а не из бедной африканской дерев-
ни, но адекватного ответа на такой вызов со стороны западных полит 
технологий советская бюрократическая машина не смогла дать — в этом 
заключается важная причина гибели СССР. 

В ряду этих причин следует упомянуть и  национальный фактор. 
СССР был многонациональной федерацией, где республики имели пра-
во выхода. Национализм и сепаратизм — две проблемы, которые совер-
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шенно не уникальны. С ними сталкивались многие государства, и совет-
ский опыт поиска межнационального согласия можно рассматривать, 
скорее, как положительный. Многие из межнациональных конфликтов 
не решались, а лишь маскировались, и когда в перестроечные годы был 
взят курс на гласность и демократизацию, то простые и понятные на-
ционалистические лозунги снова всплыли на поверхность. Создался эф-
фект домино: вслед за самыми активными национальными окраинами 
остальные тоже взяли курс на восстановление национального самосо-
знания и выхода из-под контроля союзного центра — Москвы.

Одним из важнейших факторов распада СССР стало поведение пар-
тийной номенклатуры. Мы склоны утверждать, что распад Советского 
Союза — это итог политических решений, а не экономических пред-
посылок. Большая часть из тех, кто обладал властью на местах, были 
заинтересованы в двух вещах. Во-первых, выйти из-под контроля Мо-
сквы (и  тут на руку оказывались националистические и  сепаратист-
ские настроения площадей и улиц), во-вторых, конвертировать власть 
в собственность — иными словами, начать процесс приватизации. Как 
показал ход дальнейших событий, именно чиновники среднего и выс-
шего звена оказались бенефициарами последовавшего распада СССР. 

О каждой из этих причин можно говорить более развернуто, и спи-
сок этот далеко не полный. Важно подчеркнуть тот факт, что распад 
СССР — это процесс многомерный, каждый из факторов важен по от-
дельности, но лишь все они в совокупности дали тот результат, анализом 
которого на протяжении последних нескольких десятилетий и занима-
ются многочисленные исследователи общественных наук как в России, 
так и за рубежом.
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«РАСПАД» ИЛИ «РАЗВАЛ» СОВЕТСКОГО СОЮЗА?

СУББОТИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА,
учитель истории и обществознания

ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга

В 1991 году самая большая страна в мире — СССР — прекратила свое 
существование. На постсоветском пространстве образовалось 15 неза-
висимых государств. Миллионы советских людей оказались в ситуации 
новой политической реальности. Для многих из них это стало личной 
трагедией. Многие историки и общественные деятели оценили это со-
бытие как крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века.

До сих пор не утихают споры о  причинах прекращения суще-
ствования СССР. Одни специалисты утверждают, что СССР целена-
правленно разваливали политические элиты союзных республик при 
финансовой и дипломатической поддержке стран Запада, другие ис-
следователи говорят об объективных причинах распада государства, 
которые складывались десятилетиями. Кто же из них прав? Давайте 
попробуем разобраться в этом вопросе.

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще шесть человек, не имевших 
на то никаких полномочий, от имени России, Украины и  Белоруссии 
подписали соглашение, в котором было записано: «Союз ССР как субъ-
ект международного права и  геополитическая реальность прекращает 
свое существование». Вместо разрушенного СССР создавалось Содру-
жество Независимых Государств.

Решение о роспуске СССР было незаконным и противоречило воле 
народа, однозначно высказанной на референдуме 17  марта 1991  года, 
когда около 78% избирателей проголосовали за сохранение СССР. Это 
решение было официально закреплено постановлением высшего зако-
нодательного органа — Верховного Совета СССР от 21 марта: «Государ-
ственным органам Союза ССР и республик руководствоваться в своей 
практической деятельности решением народа, принятым путем рефе-
рендума в  поддержку обновленного Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, исходя из того, что это решение является окончатель-
ным и имеет обязательную силу на всей территории СССР».

Ельцин, Кравчук, Шушкевич провели переговоры о роспуске СССР, 
не уведомив о цели собрания действующую всесоюзную власть — пре-
зидента страны Михаила Горбачева, который прямо называл этот про-
цесс переворотом. И первым, кто узнал о подписании Беловежских со-
глашений, был президент США Джордж Буш (старший). М. Горбачев 
охарактеризовал это как «стыдобище».
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Павел Вощанов, пресс-секретарь Ельцина, рассказывал, что в момент 
переезда президента России в Кремль кто-то из окружения Ельцина за-
метил: «Борис Николаевич, зато теперь вот на всей этой территории нет 
никого главнее вас». Именно это — личные амбиции участников бело-
вежского сговора — и было основным двигателем их противоправных 
действий и решений.

Со временем, пытаясь оправдать свои незаконные действия, Ель-
цин, Кравчук и  Шушкевич в  пример приводили референдум на Укра-
ине, который состоялся 1 декабря 1991 года. Опрос показал, что почти 
90 % украинцев проголосовали за независимость. При этом референдум 
проходил с грубейшими нарушениями, начиная от избирательной ком-
пании до формулировки вопроса в бюллетене.

Сторонники Беловежского процесса объясняли действия первых 
лиц России, Украины и Белоруссии желанием разойтись без особых кон-
фликтов. С. Шушкевич говорил: «Разделить империю без единой капли 
крови — это, в общем, потрясающее достижение!» Эту мысль в своих 
мемуарах неоднократно повторял М. Горбачев: «В мой замысел входило, 
чтобы впервые за всю многовековую историю страны поворотный этап 
пройти без крови».

Однако развал страны не получился бескровным. Развал экономики, 
тотальное обнищание населения, разрушение всей системы здравоох-
ранения и социального обеспечения граждан — сколько жизней унес-
ла нищета девяностых! Да и все последующие войны, включая события 
в Чечне, Южной Осетии, Карабахе, Донбассе, — это ведь все закономер-
ные последствия того рокового решения о «бескровном» разводе.

Даже Збигнев Бжезинский (американский политолог, социолог и го-
сударственный деятель), позитивно оценивший распад СССР, понимал 
его последствия. В  своей книге «Великая шахматная доска» он писал: 
«Неожиданный крах Советского Союза сопровождался гражданскими 
беспорядками в стране, болезненным экономическим кризисом, крово-
пролитной и унизительной войной в Чечне».

Двадцать пятого декабря 1991 года в 19:35 над Кремлем навсегда спу-
стилось знамя великой державы. Миллионы русских людей, к  своему 
ужасу, осознали, что они, никуда не выезжая из родных мест, вопреки 
своей воле, вдруг оказались за пределами своей родины — России. Не 
проиграв ни одной войны, наше государство потеряло значительные 
территории и людей. Практически все это было сделано руками тех де-
ятелей, которые должны были отвечать за сохранение единства и мощи 
державы. Но их личные амбиции перевесили. Процессы распада, охва-
тили все постсоветское пространство. России потребовалось десятиле-
тие, чтобы остановить и повернуть вспять эти опасные тенденции.
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Нельзя назвать какую-то одну причину, погубившую СССР. Но если 
что-то и нанесло по нему решающий удар, то это были хаотичные ре-
формы перестроечной эпохи. Все они проводились без какого-либо 
продумывания последствий, без учёта реальной обстановки.

Например, масштабная кампания по борьбе с «нетрудовыми дохода-
ми», начавшаяся в мае 1986 года ровно через полгода, в ноябре 1986 года, 
закончилась законом «Об индивидуальной трудовой деятельности», 
когда многие виды бытовых услуг, ранее считавшиеся нелегальными, 
стали не только законными, но и поощрялись.

Другой яркий пример непоследовательности — знаменитая антиал-
когольная кампания. По изначальному замыслу сухой закон должен был 
обеспечить дисциплину на предприятиях, на фоне которой пошёл бы 
рост производства. На деле он обернулся катастрофой. По различным 
оценкам, сухой закон обошёлся бюджету в суммы от 15 до 100 млрд ру-
блей. Незначительный прирост производительности труда, достигнутый 
за счёт улучшения дисциплины, был нивелирован бюджетными потеря-
ми и прочими неприятными последствиями типа тотального дефицита 
сахара из-за бума самогоноварения.

Чтобы решить проблему дефицита товаров народного потребле-
ния, в 1988 году Горбачёв пошёл на решительный шаг, разрешив коо-
перативы. Впервые за много десятилетий в СССР вернулись рыночные 
отношения. Но для производства требовались инвестиции. В условиях 
плановой экономики сырьё распределялось среди фабрик, а коопера-
торы не имели к нему доступа. Вдобавок для них были введены колос-
сальные налоги. Всё это привело к уходу кооператоров в теневую эко-
номику и заработкам на банальной перепродаже дефицитных вещей, 
а не на их производстве.

Непродуманное и непоследовательное внедрение рыночных отноше-
ний при сохранении в остальном прежней плановой системы привело 
к  чудовищным последствиям  — полной разбалансировке экономики 
и  утрате контроля над ней. Затыкать финансовые бреши было нечем, 
государство осталось вообще без денег. Кооперативные средства текли 
мимо бюджета, алкогольные доходы были утрачены из-за сухого закона, 
в довершение ко всему цена нефти упала до 12 долларов за баррель. Ито-
гом реформ стал возврат к  карточной системе распределения товаров 
первой необходимости.

Не менее провальными оказались и реформы политические. Попыт-
ки демократизации советской политической системы с отменой 6-й ста-
тьи Конституции СССР привели к её кризису и началу распада союзных 
структур власти. Новых образцов государственности вместо них пред-
ложено не было.
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Переход к  политике гласности окончательно подорвал доверие 
к  советской власти. На фоне экономических и  политических проблем 
в стране стремительно росла популярность главы московского горкома 
Бориса Ельцина, который в 1987 году выступил с разгромной критикой 
Политбюро и персонально Горбачёва. Горбачёву достаточно было ото-
слать Ельцина послом куда-нибудь в  Латинскую Америку, после чего 
он уже не смог бы участвовать в политической борьбе. Но генеральный 
секретарь ЦК КПСС ограничился половинчатыми мерами. Ельцина ис-
ключили из Политбюро и сняли с поста секретаря московского горкома, 
оставив при этом в ЦК и назначили первым заместителем председате-
ля Госстроя. Таким образом, Ельцин, с одной стороны, получил имидж 
«пострадавшего за правду», с другой — остался в высшей номенклату-
ре. Спустя год он триумфально победил на выборах народных депута-
тов и стал председателем Верховного Совета РСФСР. С этого момента 
конфликт перешёл в принципиально иную плоскость. Это была уже не 
ссора между двумя членами Политбюро, а противостояние союзного ру-
ководства и руководства крупнейшей советской республики. В условиях 
подобного конфликта СССР был обречён, даже в случае успешного под-
писания нового союзного договора, который самим фактом обсуждения 
окончательно добил прежнюю союзную вертикаль.

С первых дней существования СССР каждая действовавшая консти-
туция гарантировала его республикам право на свободный выход. Ко-
нечно, в условиях сильной вертикали никто таких попыток не предпри-
нимал, однако при первом же кризисе Союз начал распадаться.

Тем не менее, несмотря на состоявшийся парад суверенитетов совет-
ских республик, западные государства не спешили с их официальным 
признанием, выжидая дальнейших действий Москвы. Лишь после того, 
как Горбачёв в 1991 году официально огласил предложение о подписа-
нии нового союзного договора, стало ясно, что Советский Союз пре-
кратил своё существование де-факто и скоро оно закончится и де-юре.

Прибалтийские и кавказские республики сразу отказались даже об-
суждать договор. Согласны были только среднеазиатские и Белоруссия. 
Украина тянула время, ожидая развязки. Подписание договора одно-
значно стало бы концом СССР. Даже на бумаге новый Союз Суверен-
ных Государств гораздо больше походил на современный Евросоюз, 
чем на прежнее государство. В любом случае само обсуждение нового 
государственного формата было признанием того факта, что советское 
руководство смирилось с распадом страны и пытается лишь миними-
зировать ущерб. Подписание договора, назначенное на август 1991 года, 
было сорвано выступлением ГКЧП, которое окончательно добило и без 
того находившийся при смерти Советский Союз.
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Рассмотрев вышеизложенные обстоятельства, однозначно утверж-
дать о природе крушения СССР не представляется возможным. Слиш-
ком противоречивыми и  сложными были процессы, происходившие 
в  конце 1980-х  — начале 1990-х  гг. Определенно можно сказать, что 
преступные действия политических элит союзных республик были бы 
невозможны в условиях сильной власти, последовательных и продуман-
ных реформ. К  глубокому сожалению, миллионы советских граждан 
стали жертвами слабых и никчёмных политиков с одной стороны и бес-
принципных политических авантюристов с другой.
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Раздел 2 
НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА: 

ОБРАЗОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

ПЕРЕХОД ИЗ РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА В СОВЕТСКУЮ 
ТРУДОВУЮ ШКОЛУ

АРХИПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
заведующая музеем, педагог дополнительного образования

ГБОУ гимназии № 155 Центрального района

III реальное училище было самое большое в  городе. Его открытие 
связано с тем, что не хватало мест в реальных училищах в городе, где, 
говоря современным языком, было углубленное изучение предметов 
естественно-математического цикла, рисования, черчения и  двух ино-
странных языков — французского и немецкого. Акцент на технические 
и естественные науки делал необходимым оснащение школы новейши-
ми приборами в кабинетах физики и химии.

Многое из истории гимназии связано с именем Егора Христиановича 
Рихтера. Егор Христианович собрал великолепный педагогический со-
став.

Преподавали в основном мужчины с университетским образовани-
ем: например, Николай Аполлинариевич Брянский  — преподаватель 
физики, проработавший в школе 36 лет; другим знаменитым педагогом 
был Василий Афанасиевич Келтуяла — преподаватель словесности; про-
фессор Александр Иванович Боргман работал в  нашей школе 34  года 
и  был у  учеников любимейшим преподавателем истории. Женщины 
преподавали лишь языки: немецкий и французский.

Всего реальное училище составляло обычно 15 классов: один подго-
товительный и классы с 1 по 7 (7 — выпускной класс).

Третье реальное училище прекратило свое существование 
в 1918 году, когда был принят Декрет об учреждении советской единой 
трудовой школы.
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После Великой Октябрьской социалистической революции про-
изошли большие перемены во всей системе образования, которые кос-
нулись и нашей школы.

Школа неоднократно преобразовывалась и  переименовыва-
лась: в  1918  году  — советская единая трудовая школа I и  II сту-
пени Рождественского района, с  1919  по 1921  годы  — 36  со-
ветская единая трудовая школа I и  II ступени Смольнинского 
района, с  1922  по 1929  годы  — 102  советская единая трудовая школа 
I и II ступени Володарского района.

С 1915 по 1930 года директором школы был Георгий Николаевич Лю-
бимов. Он сумел сохранить лучшие педагогические кадры 3-го реально-
го училища, а также смог очень четко наладить учебный процесс в не-
легких условиях. Среди знаменитых педагогов бывшего 3-его реального 
училища — Сергей Платонович Каблуков — преподаватель математики, 
высокообразованный человек, знаток русской поэзии, наставник Осипа 
Мандельштама, литературный критик по разделу духовной музыки.

Трудовая школа должна всех научить трудиться. Учебников факти-
чески не было совсем, поэтому классная тетрадь должна была заменять 
учебник по всем предметам. Кроме того, ежедневно «дежурный по те-
мам» вел записи в классной тетради для общего пользования. Тетрадь 
эту называли «тема».

Были отменены домашние задания, экзамены, часто занятия заме-
нялись экскурсиями на производство. Обязательными были экскурсии 
на фабрики и  заводы, потому что трудовое воспитание было основой 
в учебном процессе. В воспоминаниях указываются трамвайный парк на 
Дегтярной улице, фабрика Бебеля, планетарий, Литераторские мостки.

Новым в  жизни школы было ученическое самоуправление: суще-
ствовал ШУС (школьный ученический совет). Практически без реше-
ния ШУСа в школе не могло быть принято ни одно решение, касающее-
ся учебной и воспитательной работы. В этом совете состояли директор 
и учителя, помимо учеников.

В ШУСе была экскурсионная комиссия, которая утверждала план 
экскурсионной работы.

Наша школа была с художественно-промышленным уклоном, то есть 
были продолжены традиции 3-его реального училища. Углубленно из-
учалось рисование, черчение, живопись по трафарету, плакату, начерта-
тельная геометрия, техническое черчение, технология и изучение стилей.

Традиции третьего реального училища сохранились в серьёзном от-
ношении к рисованию как к предмету. С 1919 по 1930 годы в школе рабо-
тал преподавателем рисования и начертательной геометрии в старших 
классах Сергей Александрович Калугин.
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Музыкальное образование также не оставалось без внимания: был 
хор и Великорусский оркестр народных инструментов из 24 музыкан-
тов. Руководил оркестром известный в  городе Николай Яковлевич 
Глушков.

Долгое время в школе вспоминали танцевальную группу «Менуэт», 
которой руководила преподавательница французского языка Наталья 
Ивановна Белецкая.

В школе был создан очень сильный драматический кружок, которым 
руководил знаменитый артист Юрий Михайлович Юрьев.

Таким образом, сохраняя лучшие традиции Третьего реального учи-
лища, школа воспитывала не только правильное отношение к  труду, 
но и занималась эстетическим воспитанием советского школьника.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ГИМНАЗИИ № 155 
В 1950-Е ГОДЫ 

(по архивным материалам ГБОУ гимназии 155)

ТУРЧАНИНОВА АННА,
выпускница ГБОУ гимназии №155

Центрального района Санкт-Петербурга

История страны в жизни каждого человека занимает свое место и за-
висит это, на мой взгляд, от того каким образом человек с ней соприка-
сается. Можно изучать историю по школьным учебникам, можно читать 
художественные, публицистические или научные книги, можно смо-
треть фильмы, а можно исследовать небольшие повседневные истории.

Меня заинтересовала история и особенности школьной жизни в 40–
50-е годы ХХ века.

Основой для моей работы стали музейные и  архивные документы 
нашей гимназии, журналы протоколов педагогических советов за 1948–
1950, 1954 и 1955–1957 годы и воспоминания выпускников школы этих 
лет.

Безусловно, многое из того, что я узнала, ушло в прошлое, прежде все-
го то, что было связано с советской властью и советской идеологией. Но 
это часть нашей истории, которую необходимо знать, и эти особенности 
помогают понять, как выросли те люди, которые победили в Великой От-
ечественной войне и восстановили страну после всего, что они пережили. 
В одном из первых журналов я прочла протокол педсовета, где обсужда-
лись плохая успеваемость и поведение ученика десятого класса. В прось-
бе, чтобы сына не исключали, его отец привел такой довод: «Сын учился 
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Фото 1. Архивные материалы: книги 
протоколов педагогических советов 

1948–1953 года

в школе с первого класса, перенес голод и блокаду». Нам трудно даже себе 
представить, как человека, пережившего блокаду, исключают из школы за 
плохое поведение. И это — одна из многих особенностей исторического 
периода, которая подтверждает: школа во все времена остается школой, 
а дети всегда остаются детьми и не всегда ведут себя в учебном заведении 
так, как этого хотелось бы взрослым.

Пятидесятые года в истории нашей страны имеют большое значение, 
во многом это переломный момент. Школа играла одну из важнейших 
ролей в формировании идеологически правильного мышления и миро-
воззрения у молодого поколения. Вся деятельность учеников, и учебная, 
и  внеклассная, школой организовывалась или же, во втором случае, 
контролировалась; прямой обязанностью учителей было не только об-
учение школьников учебным предметам, но и воспитание в них патри-
отических чувств и качеств, которые должны быть присущи советскому 
человеку, чувства коллективизма и товарищества. «Забота о себе воспи-
тывает эгоизм, карьеризм, индивидуализм, — сказал на одном из педсо-
ветов директор школы Л. Ф. Лебединский. — Таких качеств у будущего 
коммуниста быть не должно».

К пятидесятым годам сохранялось деление на мужские и  женские 
учебные заведения, обучение было платным. 26 октября 1940 года было 
введено постановление №  638  «Об установлении платности обучения 
в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР, 
и об изменении порядка назначений стипендий».

Рассмотрим школьную жизнь на примере нашей школы, основным 
историческим источником будут школьные журналы. Первый журнал 
начинается с  сентября 1948  года. Наша школа в  это время была муж-

ской, обучение в  8–10  классах  — 
платным — 200 рублей в год. Школа 
была самой обычной школой, без 
всякого профиля, вообще профили 
в  это время еще широко не прак-
тиковались. Встречались учебные 
заведения с  математическим, фи-
зическим уклоном, языковых школ 
было немного, что определялось 
особенностями времени, закрыто-
стью страны. Французский язык не 
был профилирующим предметом, 
напротив: ученики нашей школы за-
нимали призовые места в олимпиа-
дах по математике, физике и химии.
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Школьной формы не было. «…Ходили, кто в чем. Хотя существова-
ла школьная мода: кофточки-«москвички» на кокетке и клешеобразные 
брюки. У меня даже году в 50-м были штаны от настоящего морского 
обмундирования — предмет гордости. Огромное влияние на моду, ко-
нечно, оказала война. Многие ходили в остатках военной формы — гим-
настерках, галифе, офицерских сапогах. Часто шили на заказ одежду во-
енного образца. Первые годы своего студенчества я, например, носил 
френч. Подражая Сталину и Маленкову, френчи носили партработники, 
бывшие военные, а  следом и  многие другие-это считалось таким пар-
тийно-военным шиком. Припоминаю, что френчи бывали чрезвычайно 
элегантного кроя. Шились они точно по фигуре и ловко сидели» [2].

Очень важно было достать хороший материал типа бостона или ше-
виота». Ленинградский поэт, друг И. Бродского, Евгений Рейн учился 
в конце сороковых годов в школе № 206, которая находилась (и сейчас 
там находится) на углу Фонтанки и Чернышева переулка. Школа другая, 
но вряд ли сильно отличалась от нашей школы, ведь многообразие обра-
зовательных учреждений для этого периода было совсем нехарактерно.

На базах школ создавались кружки, спортивные секции и т. п., позво-
лявшие организовать для учащихся полезный досуг, существовали и по-
знавательные кружки, в числе которых в нашей школе был кружок по 
изучению биографии И. В. Сталина и «Краткого курса истории ВКП(б)», 
написанном при участии И. В. Сталина.

Внеклассная работа в школе осуществлялась учителями при помощи 
пионеров и комсомольцев. В нашем школьном музее сохранился альбом 
на 25 страниц, сделанный пионерами-шестиклассниками. Он представ-
ляет собой дневник пионерского отряда «Тимуровец» за 1976/77  год. 
Там содержится вся информация об отряде: девиз, список отряда по зве-
ньям, и о его деятельности в учебном году: планы работы по четвертям, 
соревнования за право рапортовать коммунистам, отчеты о проведен-
ных мероприятиях, конвертик благодарностей и  «позорные листки», 
и даже так называемые «дела красных следопытов» — поиск выпускни-
ков школы и ее бывших учителей. Возможно, что в этих поисках им по-
могло и то, что в 1957 году было принято решение о необходимости на-
блюдать за судьбой бывших 7- и 10-классников. Это могло дать хороший 
материал для последующего розыска выпускников.

ВЛКСМ также имел одной из целей воздействие на «несознательных» 
членов организации, например, не успевающих в учебе или не выпол-
няющих общественную работу. Это прямо следует из следующей запи-
си: «Пионерская и  комсомольская организации не проводили работу 
по ликвидации двоек, не проводили индивидуальные беседы с  учени-
ками». Не менее важной деятельностью комсомольцев считалось поли-



32

тическое просвещение учащихся и  их политическая подготовка. Этой 
цели служили политинформации. Школьники приходили на «час по-
литинформации» на 1 час раньше начала занятий. Сведения для поли-
тинформации получали из газет или по радио, они должны были быть 
идеологически правильными — это и было важно, учителя утверждали, 
что в старших классах имеют место «анархические настроения, которые 
ведут к плохой успеваемости» [1].

В школе был радиоузел, который использовали «для различных пере-
дач по линии пионерских, комсомольских и спортивных организаций». 
В  конце сороковых годов ответственной за пионерские дела в  школе 
была старшая пионервожатая «Катюша»-Екатерина Васильевна Савино-
ва. «Очаровательная женщина маленького роста, она спокойно, без вся-
кого ажиотажа и нажима исполняла роль идейного вожака всей школы. 
Потому, что и пионерские отряды в младших классах, и комсомольские 
группы в старших классах в своей работе направлялись твёрдой ручкой 
нашей Катюши, как все звали её с любовью и уважением. Катюша никого 
не боялась — ни райкомовских инспекторов, ни великовозрастных раз-
балованных балбесов, которые встречались в старших классах. Каждый 
мог прийти со своими вопросами или просьбами в пионер-комнату, яв-
лявшуюся местом заседаний и пионерского совета школы, и комсомоль-
ского бюро, и всяких активов, но и, одновременно, рабочим кабинетом 
старшей пионервожатой. Совсем другое дело было, когда в эту комнату 
вызывали для серьёзного разговора лентяев, отстающих в учёбе или, как 
говорила Катюша, «крокодилов нашей дисциплины». Тут им спуска не 
давали, а, прямо в глаза, говорили сурово, но по-товарищески, что явля-
ется недопустимым в нашей школе» [3].

Помимо участия в  пионерских и  комсомольских организациях, 
многие ученики, в  основном старшеклассники и  комсомольцы, име-
ли значок ГТО («Готов к труду и обороне СССР»). Перед коллективом 
школы и  руководителями детских и  юношеских организаций стави-
лась задача, чтобы значок ГТО имел каждый оканчивающий школу, 
поэтому большое значение уделялось такому предмету как физическая 
культура. Преподавателем физкультуры в послевоенные годы в школе 
был Алексей Петрович Андреев, заслуженный тренер РСФСР по гим-
настике. В после блокадные годы серьезных успехов ждать от учащихся 
не приходилось, поэтому уроки напоминали разминки, которые врачи 
в санаториях проводят с пенсионерами. Постепенно занятия усложня-
лись, и ученики школы стали принимать участие в соревнованиях.

Самым идеологизированным учебным предметом была история. 
Очень многое зависело от личности учителя. Ученикам школы № 155 по-
везло, историю преподавал им прекрасный учитель, которого они очень 
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уважали и ценили — Ефим Вениаминович Альперович. «Методика Ефи-
ма Вениаминовича предусматривала после изучения достаточного ко-
личества материала задавать вызванному к доске вопросы такого типа: 
«Напишите на доске хронологию важнейших событий XVIII века в Ан-
глии», или «Расскажите кратко, что происходило в 60-е годы прошлого 
века в Англии, Германии, Франции и России», или: «Сравните внутрен-
нюю и внешнюю политику Павла I и Александра I». Однако некоторые 
приёмы учителя, которые нам не нравились, мы оценили значительно 
позже. Дело в том, что сильнейший идеологический пресс, под которым 
находилась в те годы историческая наука, вынуждал Ефима Вениамино-
вича заставлять нас выучивать наизусть некоторые догмы, привнесенные 
в историю из «Краткого курса истории ВКП(б)» или трудов «классиков 
марксизма-ленинизма». Я (да, наверно, не только я) до сих пор помню та-
кие догмы как «признаки революционной ситуации», «признаки импери-
ализма» или «Значение работы В. И. Ленина «Что делать?». А эти вопро-
сы чаще всего задавали на экзаменах по истории приходившие в школу 
представители райкома ВЛКСМ, райком ВКП(б) и других вышестоящих 
организаций. И ещё долгие годы эти заученные наизусть тезисы выруча-
ли меня на экзаменах по марксизму-ленинизму в академии и при встре-
чах на кораблях и в частях с проверяющими из политорганов» [3].

Кроме организации внеклассной работы, школа, как институт соци-
алистического государства, организовывала некоторые развлекатель-
ные мероприятия для тех, кто не имел возможности таковые посещать. 

Фото 2. Педагогический коллектив гимназии №155, 1956 г.
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К примеру, в декабре 1949 года в школе проводился новогодний вечер 
для неимущих учеников. При всей разумности и полезности этого ме-
роприятия, нельзя не отметить его «добровольно-принудительного» ха-
рактера: «присутствие родителей и учеников было обязательно». Этой 
записью заканчивается первый архивный журнал.

Школьные журналы, протоколы педагогических советов — это очень 
важные, но исключительно официальные документы, которые показы-
вают, как протекала жизнь в  школе в  соответствии с  официальными 
требованиями. Однако реальная жизнь в  школе отличалась от декла-
рируемой, о чем свидетельствуют воспоминания выпускников тех лет, 
которые также хранятся в музее гимназии. Эти воспоминания позволя-
ют понять, что атмосфера учебного заведения зависит, прежде всего, от 
людей, которые в нем работают. А люди были удивительные!
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. И. БОРГМАНА: 
ТРАДИЦИИ ТРЕХ ЭПОХ В ОБРАЗОВАНИИ

ЛУНЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,
учитель истории и обществознания 

ГБОУ гимназии № 155 
Центрального района Санкт-Петербурга

Александр Иванович Боргман (1879–1942)  — профессор истории, 
талантливый лектор и педагог. Окончил историко-филологическое от-
деление Петербургского университета. Член Императорского Россий-
ского исторического общества. В  1900–1920-е  гг. преподавал историю 
в Третьем Реальном училище, после революции ставшем 102-й единой 
трудовой школой, которую прошли многие дети старой интеллигенции, 
поскольку она унаследовала развитые образовательные традиции и да-
вала глубокие знания.

О таланте А. И. Боргмана как педагога можно судить с одной сторо-
ны по воспоминаниям его учеников, с другой стороны по его учебно-
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методическому наследию. Учившаяся у Боргмана в 1920-е  гг. Л. С. Ми-
тусова, основавшая позднее Музей-институт семьи Рерих, вспоминала: 
«Рассказывая об исторических персонажах, описанных у  кого-нибудь 
из  классиков, он непременно декламировал по памяти целые куски 
из  Шекспира или Пушкина, расширяя тем самым привычные рамки 
школьного курса истории. Причем делал он это настолько искусно, что 
никто и не подумал бы, что в обычных разговорах он заикался». А вот 
как отзывался о  А. И. Боргмане известный ученый-биолог Александр 
Александрович Любищев: «В той школе, где я имел удовольствие учить-
ся, …лучшие преподаватели давали большой простор критике на сво-
их уроках. Особенно это было выражено на уроках любимого учителя 
класса, преподавателя истории, Александра Ивановича Боргмана. … 
хорошо запомнились его уроки по русской истории, где он знакомил 
нас с  методами критики исторических источников; часто указывал на 
такие выводы выдающихся историков (имена Ключевского, Платонова, 
Голубинского и др. нам хорошо были известны со школьной скамьи), ко-
торые совсем не гармонировали с официальными взглядами. <…> Эти 
уроки нас приучали к подлинному свободомыслию» [1]. Позднее среди 
учеников А. И. Боргмана была М. М. Шахнович, известный впоследствии 
философ-религиовед.

Среди учебно-педагогического наследия А. И. Боргмана важно вы-
делить «Учебную книгу по русской истории. (Руководство для старших 
классов средних учебных заведений). 2 части. Спб., издание «Т-ва А. С. Су-
ворина — Новое Время», 1912–1913» [2]. Настоящая книга вышла нака-
нуне Первой мировой войны, и, казалось бы, должна была вскоре кануть 
в лету из-за исторических катаклизмов. Хотя судьба издания, очевидно, 
была сложной (по нему могли официально учиться истории в  школах 
в общей сложности не более пяти или десяти лет, максимум — до конца 
1920-х гг.). С уверенностью можно утверждать, что при большевиках кни-
га уже вряд ли широко использовалась в качестве учебника, а в  1930-е гг. 
активно изымалась из учебного процесса. В 1910-е гг. книга была востре-
бована и популярна, поскольку уже совсем скоро, в 1916–1917 гг., вышло 
ее второе издание, правда только первая часть и в  сокращенном виде. 
Учебник вошел в образовательный курс гимназий. Он стал одним из пер-
вых русских пособий, построенных по проблемному принципу. В центре 
изучения политическая и социально-экономическая история территорий, 
формировавших Российскую империю. А. И. Боргман стремился показать 
причинно-следственные связи, динамику и логику истории, побудить чи-
тателей к самостоятельным размышлениям и, в конечном итоге, к иссле-
дованию. Историк соблюдает баланс между взглядом на историю как на 
совокупность социальных процессов, и взглядом, выдвигающим на пер-
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вый план деятельную личность с ее индивидуальностью. Где надо он рису-
ет психологический портрет героя, а где надо, анализирует и сравнивает 
прошлое России и  Европы, исследует интересы различных социальных 
групп, сословий и классов. Прослеживая исторические закономерности, 
он не упускает и роли случайности, часто самым коварным образом вме-
шивающейся в  процесс, заворачивая покрепче пружину исторических 
интриг. А. И. Боргман знакомит читателей с точками зрения выдающихся 
историков относительно узловых и наиболее проблемных, а иногда и за-
гадочных, сюжетов русской истории.

В своих учебных книгах А. И. Боргман применил концентрический 
подход к  обучению. Несколько изданий выстраивались во взаимодо-
полняющую систему. «Учебная книга по русской истории» представляла 
сокращенный вариант «Русской истории» А. И. Боргмана в которой ма-
териал был представлен значительно шире и глубже, но в таком объеме 
был необязателен в школьной программе.

Таковы были возможности дореволюционного образования и  до-
вольно широкая свобода в  выборе материала. Однако А. И. Боргман 
интересен ещё и тем, что успешно продолжил свою преподавательскую 
деятельность и после революции 1917г., уже в советской трудовой шко-
ле, сумел сохранить лучшие традиции русского образования в реалиях 
нового времени. Подтверждением и яркой иллюстрацией этого являет-
ся издание «Сборник упражнений по обществоведению: (методические 
опыты). Л., 1925. (Б-ка обществоведения) [3]. Судить о широком распро-
странении и востребованности этого издания можно по тиражу в 15 тыс. 
экземпляров и втором переработанном и дополненном издании. Автор 
отмечает в  предисловии, что данное пособие является подведением 
итогов методических опытов, производившихся в  течение многолет-
ней школьной работы и результатом некоторых методических исканий, 
предпринятых в  период строительства трудовой школы и  переоценки 
учебных программ. Чем же любопытны данные методические опыты? 
Прежде всего тем, что мы обнаружим значительное сходство с требо-
ваниями современных Федеральных государственных образовательных 
стандартов (второго и третьего поколения). В частности, А. И. Боргман 
одной из основных задач трудовой школы признает «переход от пассив-
ных методов усвоения материала к активным» [3, c. 15], что вполне соот-
ветствует современным задачам развития познавательной активности 
учащихся. Более того, А. И. Боргман отмечает, что активный метод по-
знания не сводится лишь к упражнениям над источниками, но понимает 
его гораздо шире, а именно «любого способа прохождения курса, вызы-
вающего учащихся на проявление самодеятельности и возбуждающего 
в них напряженную работу мысли». Подобная постановка методов ра-
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боты напрямую выводит нас к современной широко используемой в пе-
дагогике технологии критического мышления, а поставленная Боргма-
ном, в качестве основной, задача аналитической работы с источниками, 
вполне соответствуют навыкам смыслового чтения.

Интересной представляется также ремарка из  сборника упражне-
ний по обществоведению о методе постановки ряда последовательных, 
систематически исчерпывающих тему вопросов, которые имеют цель 
«использовать в  интересах обществоведения начитанность учащихся, 
их житейские наблюдения, а то и просто их сообразительность». Дан-
ные цели выдвигаются и в  современном образовании, когда согласно 
уроку по Федеральным государственным образовательным стандартам 
учитель обязан актуализировать знания, в том числе через обращение 
к личному опыту учащихся [4]. Кроме того, апелляция к личному опыту 
и «начитанности» требуется и современном варианте ЕГЭ по обществоз-
нанию, где один из вопросов, как правило, сформулирован: «Опираясь 
на знание обществоведческого курса и социальный опыт, приведите три 
аргумента…» [5].

Педагогическое наследие А. И. Боргмана можно рассматривать как 
связь трех эпох — дореволюционной, советской и современной россий-
ской. Получив классическое дореволюционное университетское обра-
зование, А. И. Боргман в первые десятилетия своей преподавательской 
деятельности, реализовывал программу по истории России, выстро-
енную по проблемному принципу. В условиях советской школы автор 
новых пособий по обществоведению сумел сформулировать принципы 
и методы образования, которые мы и сейчас широко используем в своей 
педагогической практике.
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СУДЬБА ЗДАНИЯ ЖЕНСКОГО УЧИЛИЩА 
ПРИНЦЕССЫ ТЕРЕЗИИ ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ 

В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ

ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
заведующий музеем, методист 

ДДТ Петроградского района

Дворец детского творчества Петроградского района располагается 
в  историческом центре Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне 
(Каменноостровский пр. 36/73). Именно в  этом здании 180  лет назад 
принц П. Г. Ольденбургский и  его супруга принцесса Терезия открыли 
Женское училище для девочек из бедных семей. Училище давало вос-
питанницам основные знания и  навыки, которые позволяли им стать 
домашними учительницами и достойным образом в будущем зарабаты-
вать себе на жизнь.

После революции Женский институт принцессы Терезии Ольден-
бургской был закрыт, а его учебные корпуса заняли другие учебные за-
ведения. Уже в 1918 году здесь была открыта советская единая трудовая 
школа № 6. Срок обучения в школе составлял 9 лет и разделялся на две 
ступени. Девочки и мальчики учились в одном классе. Несколько учи-
телей из Женского училища принцессы Т. Ольденбургской продолжили 
преподавать в советской школе.

С 1920 года школа стала носить номер 182. Из воспоминаний Н. Б. Ве-
тошниковой: «В классах, довольно многочисленных, учились вместе де-
вочки и мальчики. Единой школьной формы не имелось: девочки прихо-
дили в школу в домашних платьях, поверх которых надевали сатиновые 
халатики разных расцветок. Учебники выдавали в школе один на 2–3 че-
ловека, тетради фабрики «Светоч» покупали сами. Экзамены сдавали 
с 4-го класса. Помимо общих предметов, нас обучали слесарному, сто-
лярному и переплетному делу».

В 1931 году советская единая трудовая школа № 182 была преобра-
зована в  среднюю школу №  5. Из  воспоминаний Н. Б. Ветошниковой: 
«Учителя в  школе были замечательные, некоторые из  них были бес-
тужевками или бывшими учителями Женского училища принцессы 
Т. Ольденбургской. <…> На учеников школы большое впечатление про-
изводил учитель музыки Е. П. Горбенко, человек артистического вида: 
в бархатной блузе с бантом, с пышной вьющейся шевелюрой. Занятия 
в начальной школе проходили в актовом зале, где рояль стоял на сце-
не, разучивались преимущественно революционные песни. Затем рояль 



39

стоял уже в специальном классе, и в программу старших классов учи-
тель включил изучение классической музыки».

В школьную программу были включены уроки военного дела, они 
являлись обязательными и для мальчиков, и для девочек. Ученики раз-
бирали и собирали винтовки, изучали санитарное дело, сдавали нормы 
ГТО. В школе был кружок РОКК, члены которого носили специальную 
форму.

Также работал драматический кружок, которым руководили стар-
шеклассники: И. Великопольский и В. Вологодский. В репертуаре драм-
кружка были произведения русской и зарубежной классики.

Школа № 5 считалась одной из лучших в Ленинграде, что подтверди-
лось победой школьной команды в первенстве города.

Во время Великой Отечественной войны здание школы №  5  было 
переоборудовано под госпиталь, в котором работали многие ее выпуск-
ники. Вскоре после войны здание заняла средняя женская школа № 71. 
Из воспоминаний А. Ефремовой: «Я хорошо помню третий класс — пер-
вый мирный год после войны. <…> мы за время войны отстали в росте, 
да и одеты, кто в чем. Такие крохи, как первоклашки!».

В 1947 г. один из корпусов здания заняла детская спортивная школа. 
В  1965  г. Ленгорисполком решил закрыть школу №  71, а в  освободив-
шемся здании разместить Дом пионеров Петроградского района. Сейчас 
это учебное заведение называется Дворец детского творчества Петро-
градского района.

На протяжении 180 лет в здании на Каменноостровском пр., д. 36/73 
всегда располагались детские учебные заведения, которые создавали ус-
ловия для гармоничного развития, обучения и воспитания детей.
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ДОСУГ СОВЕТСКОГО РЕБЕНКА 
 В ШКОЛЬНОЕ И ВНЕШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ВОРОШНИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА,
педагог дополнительного образования, 

методист ГБОУ ДО ДДЮТ
Кировского района Санкт-Петербурга

Досуг детей традиционно понимается как «свободное от обязатель-
ных учебных занятий время, используемое для игр, прогулок и спорта, 
чтения, занятий искусством, техникой и другими видами полезной дея-
тельности по собственному влечению детей». Охарактеризовать формы 
проведения свободного времени у советских школьников можно следу-
ющим образом: игры (настольные, подвижно-спортивные, социально-
коммуникативные), посещение специальных учреждений (клубов, до-
мов культуры, музеев, библиотек и т. д.), участие в культурно-досуговых 
мероприятиях, физкультура и спорт, хобби, общение со сверстниками, 
а  также пассивные формы отдыха (чтение, просмотр телепрограмм, 
и др.)

Особенно интересно в контексте досуга советского ребенка рассма-
тривать культуру дворовых игр, которые в отличие от остальных форм 
проведения свободного времени исчезли почти полностью. Дворцы пи-
онеров трансформировались во Дворцы творчества, сохранив все свои 
основные функции, настольные и подвижно-спортивные игры сегодня 
также востребованы среди детей. Если же пригласить ребят сыграть 
в такие игры, как казаки-разбойники, лапта, колечко, то мы, несомнен-
но, столкнемся с вопросом: «А что это?».

С 25  апреля по 9  мая 2022  года во Дворце детского (юношеского) 
творчества Кировского района прошла интерактивная выставка игру-
шек военных лет — «Маленькие хранители надежды». Школьные музеи 
Кировского района и  педагоги Дворца Творчества предоставили экс-
понаты, которые потрясают своей историей: это и реальные игрушки, 
пережившие эвакуации и бомбежки во времена Великой Отечественной 
войны, и елочные самодельные игрушки, и даже детские тетрадки, днев-
ники и другие школьные принадлежности военного времени. Но перед 
тем, как отправиться на выставку, ребята в интерактивной форме зна-
комились с дворовыми играми своих сверстников в военные и после-
военные годы, а также участвовали в некоторых из них. Именно в этот 
момент отчетливо можно было увидеть, насколько современные школь-
ники далеки от советских дворовых игр, однако эта деятельность вы-
звала у них неподдельный интерес. Погрузившись в такой самобытный 
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досуг советского ребенка, юные посетители интерактивной выставки 
смогли узнать для себя новые формы времяпрепровождения, а  также 
познакомились с играми своих родителей, бабушек и дедушек.

Подобные мероприятия однозначно стоит проводить школьникам 
разного возраста: это позволит сохранить те уникальные формы досуга, 
которые сопровождали советского ребенка во время взросления и ста-
новления личности.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА 
«НА ЛЕНСКОЙ»

МУРАШОВ АНТОН,
обучающийся в творческом объединении 

«Юный музеевед»
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,

ученик 8 класса ГБОУ СОШ №134

ХАСАНОВА ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА,
методист музея, педагог дополнительного образования,

руководитель творческого объединения «Юный музеевед»
ДДЮТ «На Ленской»

Уже 4 года я занимаюсь в творческом объединении «Юный музеевед» 
на базе музея «История детского движения Красногвардейского района» 
Дворца творчества «На Ленской».

Как-то я услышал разговор, о том, что в следующем году у Дворца 
юбилей. Меня это заинтересовало, и я зашёл на интернет-сайт нашего 
дворца, увидел там вкладку «История». Меня поразила богатая исто-
рия этого, как я думал, современного, недавно созданного учреждения. 
Переезды, награды, юбилеи! Однако информация на сайте была кра-
ткой. Когда я пришёл на занятие, решил спросить, а есть ли в фондах 
музея экспонаты о Дворце. И да, они были. Такие разные и интересные. 
Тогда мне пришла идея создать экскурсию про историю Дворца на ос-
нове экспонатов музея, которая уже перерастает в исследовательскую 
работу. Мне захотелось рассказать другим учащимся Дворца о  его 
истории.

Я поставил перед собой следующие задачи: провести поиск инфор-
мации в  архивах музея, систематизировать информацию, создать экс-
курсию для учащихся Дворца.

В ходе сбора информации я узнал, что не только у  нашего Дворца 
юбилей. Также юбилей отмечает городской Дворец творчества юных — 
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в  2023  году ему исполниться 85  лет. Так мой интерес к  изучению ещё 
сильнее возрос. Была проведена большая работа по изучению истории 
нашего дворца творчества.

Особенно мне помогли фотографии из альбомов «История Дворца» 
и  «Документы по истории ДДЮТ “На Ленской” и  по истории музея», 
а также другие ресурсы.

Сейчас Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга «На Ленской» по адресу: улица Ленская, 
дом 2, корпус 2 — одно из самых больших учреждений дополнительного 
образования в городе.

Его история берет свое начало от Народного дома на Нюстадтской 
улице, где с 1901 г. находился клуб рабочих механического завода «Люд-
виг Нобель» — один из центров просвещения рабочих и служащих не 
только в Петербурге, но и во всей России. В дальнейшем Нюстадтская 
улица была переименована в  Лесной проспект. Открытие Народного 
дома Нобеля состоялось 30 сентября 1901 г.

Далее история дворца уходит к 1920-ым годам, когда только зарож-
далась пионерская организация, с которой тесно связана деятельность 
ДПШ, а в дальнейшем — ДТЮ. 

С 1928 г. клуб ютился в помещении Нобелевского проезда. Ребята его 
называли «курятник». Несмотря на тесноту, клуб работал достаточно 
успешно. Эта фотография давно хранится в музее, и к ней прикреплен 
лист с небольшими вопросами, посвященными деятельности клуба. На 
фотографии показан один из флигелей казенной школы, где была пио-
нерская база и работали различные кружки.

В 1930-е годы клубу юных пионеров выделили здания Народного 
дома на Лесном проспекте, это можно увидеть на фотографии из аль-
бома «Дом пионеров Калининского района 1949 года».

Также в архиве музея хранится личное дело Лидии Александровны 
Костиной, пионервожатой, и первого директора ДПШ. С апреля 1951 г. 
она проработала на этой должности двадцать семь лет до 1978 года.

Среди экспонатов я нашел план работы учреждения на апрель 
1969 года, в котором опубликовано расписание лекций, экскурсий, игр 
для разных возрастов, что свидетельствует о бурной жизни нашей орга-
низации в то время.

За 1960–1970 гг. в нашем музее сохранились награды и дипломы, на-
пример — диплом третьей степени за выставку достижений народного 
хозяйства СССР. Почетная грамота за успешную работу по воспитанию 
пионеров и школьников, в связи с 50-летием пионерской организации.

В этих документах ДПШ фигурирует как дом пионеров и школьни-
ков Калининского района, однако 16 апреля 1973 г. был образован Крас-
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ногвардейский район, в него вошла юго-западная часть Калининского 
района, и ДПШ также был передан в Красногвардейский район.

С тех пор стали праздновать День рождения ДПШ и нашего района.
С 1973 г., ДПШ переехал в новое здание на улицу Большая Порохов-

ская, д. 52, здесь ДПШ продолжал развиваться в разных направлениях, 
а также появилось большое количество кружков и занятий, куда с радо-
стью записывались ребята.

Здесь продолжили занятия хоровая студия «Искра», ансамбль танца 
«Юный ленинградец», созданные в 1968 г. ещё в доме Нобеля.

1970–1980 гг., ознаменованы созданием оркестра баянистов, Шахмат-
ного клуба «Дебют» и других кружков.

И уже в 1974 г. ребята из дворца получили диплом I степени за победу 
на смотре эстетического воспитания.

После Лидии Александровн Костиной с  1984  года учреждение воз-
главляла Элла Павловна Бороненко, затем с 1986 г. дом пионеров воз-
главляла Евгения Александровна Соловьева.

Тринадцать лет прожил коллектив дома творчества на улице Боль-
шая Пороховская, д. 52. Это были замечательные годы пионерского дет-
ства и комсомольской юности.

Но время не стоит на месте. Вместе со страной развивался и Дом пи-
онеров, ему уже было тесно в рамках не очень большого здания. И летом 
1986 г. всё учреждение дружно переехало в новое здание на улице Лен-
ская д. 2, к. 2.

В этом же году был назначен новый директор — Вера Семеновна Му-
рер. Под ее чутким руководством дому удалось переехать и удачно про-
должить деятельность на новом месте. Она была директором с октября 
1986 г. по ноябрь 2009 г.

Ещё в эти годы изменилось название на Дом творчества юных (ДТЮ). 
Далее я буду освещать только важные события и переезды из истории 
нашего учреждения, ведь ДПШ был переименован.

1 сентября 1987 г. учреждение праздновало новоселье, в связи с пере-
ездом в здание на улицу Ленская, д. 2, к. 2.

В музее хранится уникальный ключ, подаренный к открытию, и фо-
тография, на которой дети вместе с  родителями идут к  дверям ДТЮ 
в день открытия (это видно по надписи «Новоселье» на окнах). На за-
днем плане можно заметить детский духовой оркестр, который играл 
в день открытия.

Я также нашел фотографии, сделанные в 1988  году, на которых за-
печатлена скорее всего репетиция этого же оркестра. Эти фотографии 
сделаны на год позже, в том же месте и с похожими инструментами.
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Хотелось бы упомянуть о гипсовых статуях пионеров, которые мож-
но было заметить на козырьке здания. К  сожалению, из-за свойства 
этого материала они быстро разрушились и долго лежали в хранилище 
Дворца. Полностью их утилизировали только несколько лет назад.

В 2009  году случилось одно из  самых знаменательных событий 
в истории нашего ДТЮ — ведь ему присвоили статус дворца: отныне 
заведение называлось Дворец творчества юных, а  новым директором 
стала Семина Ирина Александровна. Эту должность она занимает до 
сих пор.

И в мае 2013 г. Дворец встретил свой 40-летний Юбилей грандиоз-
ным концертом в БКЗ «Октябрьский».

Репортаж об этом юбилее я нашёл в тематическом выпуске газеты «У 
нас на Ленской», в котором опубликовано поздравление и список педа-
гогов, награжденных медалью «Почётный работник Дворца творчества 
«На Ленской»».

И совсем скоро, в апреле 2023 г., в прошлом — ДПШ, а сейчас — Дво-
рец детского юношеского творчества «На Ленской», будет праздновать 
свое пятидесятилетие.

Наше путешествие подошло к концу. Проследить богатую историю 
ДПШ нам помогли экспонаты из нашего музея.

Как мы увидели, в  советский период проходило бурное развитие 
ДПШ, создавались новые кружки, которые работают и по сей день, ор-
ганизовывались переезды учреждения для создания более комфортных 
условий работы.

Оказалось, очень интересно изучать историю ДПШ, сопряженную 
с историей Красногвардейского района, наблюдать за развитием Двор-
ца, его переездами и победами.

Важно не забывать прошлое, и  то, каким трудом были достигнуты 
результаты деятельности многих коллективов и учащейся молодежи.

Интернет-ресурсы

Сайт Дворца «На Ленской»  — официальный сайт. URL: http://na-lenskoy.ru/
home/nasha-istoriya Режим доступа: свободный (Дата обращения: 15.09.2022)

От дома Нобеля до Дворца «На Ленской» — фотография URL: http://na-lenskoy.
ru/images/2019–2020/our-history/stends/stend1.pdf Режим доступа: свободный (Дата 
обращения: 27.09.2022)

ДПШ  — ДДЮТ Красногвардейского района  — интернет сраница URL: 
https://www.citywalls.ru/house10469.html?s=2lqks8j5k044vcsrodp5tl7320 https://www.
citywalls.ru/house10469.html?s=2lqks8j5k044vcsrodp5tl7320 Режим доступа: свобод-
ный (Дата обращения: 01.10.2022)
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Раздел 3. 
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В КУЛЬТУРЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА: 

ВЕХИ, СВЕРШЕНИЯ, ИМЕНА

РОМАНТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ НОВОЙ ЭПОХИ

НОСКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель русского языка и литературы

ГБОУ школы №612 Центрального района Санкт-Петербурга

«Свершилось то, о  чём так долго говорили»,  — эти слова Ленина 
в революционные дни 17 года двадцатого века открыли новую истори-
ческую эпоху России, открыли они и новую эпоху в литературе. Она за-
звучала как лозунг, как призыв, как манифест к борьбе за новую светлую 
жизнь, и самым ярким трибуном революции становится Владимир Ма-
яковский:

…Разворачивайтесь в марше
Словесной не место кляузе
Тише, ораторы.
Ваше слово товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой !
Левой !
Левой !…

Энергичные и романтичные строки «Левого марша» рисовали образ 
русского народа, первым устремившегося к социализму, к коммунизму. 
Недаром это стихотворение было переведено на многие языки мира.

Это было сложное время для русской культуры, литературы: уезжали 
в эмиграцию писатели, поэты, публицисты, философы, кто-то оставал-
ся, но не мог разобраться в политическом хаосе, а кто-то сразу принял 
идеи революции. Тем интереснее точка зрения на те события писателей, 
которые выбрали путь революционной борьбы. В  горниле сражений 
Гражданской войны родилась новая литература, идеологически отража-
ющая победу пролетариата. Проводниками новых идей становятся пи-
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сатели, вышедшие из рядов Красной армии, — Александр Фадеев, Алек-
сандр Серафимович, Юрий Лебединский и, конечно, Борис Лавренёв.

Феномен этих людей заключался в том, что хотя все они были вос-
питаны в традициях русской классической литературы, но решили до-
казать, что «кровь по совести» проливать можно. В их революционной 
прозе показан духовный путь участников самой «несправедливой» во-
йны — войны, которая разделила страну на «своих» и «чужих».

Гражданская война  — это утрата веками складывавшихся завоева-
ний культуры и цивилизации, но для писателей эта война — очищение 
от векового рабства простого народа, это путь к  свободе, равенству 
и братству. «Первая и основная мысль: в гражданской войне происходит 
отбор человеческого материала, всё враждебное сметается революцией, 
всё неспособное к настоящей революционной борьбе (…) отсеивается, 
всё настоящее закаляется, растёт, развивается в этой борьбе. Происхо-
дит огромнейшая переделка людей. Эта переделка происходит успешно 
потому, что революцией руководят передовые представители рабочего 
класса — коммунисты», — слова А.#Фадеева становятся девизом лите-
ратуры 20-х годов.

Но если обратиться к повести «Сорок первый» Бориса Лавренёва, то 
мы почувствуем, что революция и гражданская война — это жуткая тра-
гедия русского народа. Повесть была напечатана в 1924 году и со всей 
силой показала, что победителей в гражданских войнах не бывает.

«Родненький мой! Что ж я наделала?» — последние слова Марютки, 
главной героини повести, звучат как реквием — что же наделала Россия! 
Это — и плач над телом «смертельного врага», и плач по убитой Родине.

Но время идёт — закончилась война физическая, но идеологическая 
продолжается. Идея о  построении принципиально нового общества 
шла рука об руку с мыслью о создании «нового человека». Литература 
начинает во всю силу утверждать идеал нового общества.

Идеалом советского человека становится героическая личность, ко-
торая ради строительства коммунизма пожертвует всем, даже своею 
жизнью. И яркий пример такого идеала мы находим в стихотворении 
Владимира Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» — сти-
хотворении, посвящённому подвигу советских дипкурьеров:

Мы живем,
Зажатые 

железной клятвой.
За нее —

на крест,
и пулею чешите:
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это —
чтобы в мире

без Россий,
без Латвий,

жить единым
человечьим общежитьем…

Иногда 20-е годы прошлого века называют годами «страшного ли-
холетья», но в эти же годы творили, писали и Анна Ахматова, Сергей 
Есенин, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Евгений Шварц и многие 
другие. Творчество этих классиков — это своеобразный мостик, связы-
вающий невидимыми нитями русскую литературу прошлого с настоя-
щим:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Анна Ахматова была права, в нашей современной оценке «оправдан 
каждый час…».

И через какие бы огонь, воду и медные трубы ни проходила бы наша 
родная литература, сила её в том, что среди всего идеологического дав-
ления в ней жила удивительная сила русской души, которая пробива-
лась через массовую литературу. И эта сила, эта мощь слова превратила 
произведения писателей 20-х годов в  классику советской литературы. 
Она стала ярким свидетельством сложной исторической эпохи.
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РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МАТВЕЕНКО НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА,
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 155

Центрального района Санкт-Петербурга

Советская литература прошла довольно длинный путь развития. 
Были периоды оттепели, период застоя. В 60-ые годы в литературе сло-
жились 3  направления: военная проза, деревенская проза, городская 
проза.

Яркими представителями военной прозы являлись писатели Б. Ва-
сильев, Ю. Бондарев, Г. Бакланов. Особенно важно отметить творчество 
Д. Гранина. Его последний роман «Мой лейтенант» относится ко време-
ни блокады Ленинграда. Деревенская проза отразилась в произведениях 
Ф. Абрамова, В. Белова, В. Шукшина. Героями этих произведений были 
простые люди, живущие в деревне, работающие на земле. Особо надо 
отметить рассказ А. Солженицына «Матренин двор».

Городская проза обращала внимание на жизнь интеллигенции, слу-
жащих, жителей городов. В центре внимания стоял нравственный вы-
бор героев. Особо отмечается творчество Ю. Трифонова.

Таким образом, многогранность советской литературы невозможно 
отрицать.

КНИГОПЕЧАТАНИЕ В СССР

НУРИТДИНОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА,
библиотекарь филиала № 4 СПбГБУК

«ЦГДБ им. А. С. Пушкина»

Пути книги в контексте истории России многообразны: от единич-
ных рукописных монастырских экземпляров до массового книгопечата-
ния в СССР. Книги (как рукописные, так и печатные) на Руси ценились, 
собирались в  семьях несколькими поколениями, упоминались почти 
в  каждой духовной грамоте (завещании) среди ценностей и  родовых 
икон.

С установлением Советской власти начался процесс создания под-
линно народной многонациональной печати. Прежде всего нужно было 
сломить сопротивление буржуазной печати и обеспечить материальные 
условия для развития советского издательского дела. Решающую роль 
в  этом сыграл опубликованный 28  октября (10  ноября) 1917  года Де-
крет о печати, которым пресекалась возможность выпуска контррево-
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люционных изданий. У истоков печати и книжного дела страны стоял 
В. И. Ленин.

С самых первых лет Советская власть взяла под контроль весь ком-
плекс вопросов, связанных с чтением и книгой, передав в руки государ-
ства материально-техническую базу издательского дела: типографии, 
бумажные фабрики, шрифтолитейные, красочные и другие полиграфи-
ческие предприятия.

Опираясь на идеи основоположников марксизма-ленинизма о пар-
тийной пролетарской печати, Коммунистическая партия создала вы-
сокоидейную партийно-советскую печать, сделала её частью обще-
партийного дела. Принципы партийности, правдивости, народности, 
массовости печати — основа советского книгопечатания.

Несмотря на колоссальные темпы книгопечатания в  СССР, издать 
книгу было не так легко. Цензура заставляла писателей изощряться 
в  иносказании, а  запрет на печать стал причиной того, что родились 
альтернативные формы публикации текстов. Так появился самиздат — 
одно из крупнейших и важнейших явлений в русской культуре XX века.

ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА 
ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО 

НА СОВРЕМЕННУЮ РЕКЛАМУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

МОЛЧАНОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА,
ученица 11 класса ГБОУ гимназии №155 

Центрального района Санкт-Петербурга

Приведенное исследование посвящено влиянию творчества Владими-
ра Маяковского на современную рекламу в Санкт-Петербурге. Основная 
цель исследования — выявить степень этого влияния, оценить актуаль-
ность методов В. В. Маяковского в рекламе сегодня.

Владимир Маяковский является одним из наиболее выдающихся по-
этов Серебряного века русской литературы. Поэт пробовал себя в абсо-
лютно разных направлениях искусства: в драматургии, поэзии, публи-
цистике, изобразительном искусстве. Поскольку поэт стоял у  истоков 
рекламы в  России, его творчество произвело большое воздействие на 
современную пиар-деятельность.

Владимир Владимирович Маяковский внес существенный вклад 
в развитие рекламы и ввел многие приемы, которые используются и по 
сей день, например продакт-плейсмент (скрытая реклама), саморекла-
ма, агитационная реклама, санитарные плакаты. Также поэт является 
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создателем первого, пусть и  не официального, рекламного агентства 
(«Реклам-конструктор Маяковский — Родченко»), которые сейчас очень 
распространены.

Стоит также отметить, что реклама и сейчас оказывает сильнейшее 
влияние на сознание людей, поэтому изучение влияния творчества Мая-
ковского, стоявшего у истоков пиара, является весьма актуальным и мо-
жет помочь избежать ненужных вложений из-за незнания основ марке-
тинга.

Основной целью нашей исследовательской работы является выявле-
ние влияния творчества Владимира Владимировича Маяковского на со-
временную рекламу в Санкт-Петербурге.

Достижение этой цели ставит перед нами следующие задачи: анализ 
творчества писателя и его рекламной деятельности; оценка знаний мо-
лодежи о публицистической деятельности автора; определение влияния 
творчества В. В. Маяковского на рекламу в Санкт-Петербурге.

В нашей работе мы прибегали к следующим методам исследования: 
сбор информации, ее анализ, анкетирование граждан, интервьюирова-
ние.

Источниковую базу исследования, помимо источников личного про-
исхождения из личного архива автора, составили исследования о рекла-
ме, статьи о В. В. Маяковском и тексты великого поэта.

Исследование предполагало и практическую часть работы. Продук-
том нашего исследования является создание двух плакатов в стилистике 
Маяковского, призывающие к учебе и получению образования. Плака-
ты будут вывешены в окнах ГБОУ гимназии №155 Центрального района 
Санкт-Петербурга, что будет отсылать школьников к «Окнам РОСТА», 
где трудился поэт.

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам: творчество Владимира Владимировича Маяковского оказало 
огромное влияние на современную рекламу в Санкт-Петербурге. Мно-
гие способы пиара, введенные поэтом, до сих пор присутствуют в  со-
временной рекламной деятельности, а также сам поэт стал своего рода 
брендом, поскольку его образ часто мелькает на различной рекламной 
продукции для привлечения внимания потребителей.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
В ПОВЕСТИ А. П. ГАЙДАРА «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

ФЕДОРОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА,
учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназии № 155 Центрального района
Санкт-Петербурга

Повесть А. П. Гайдара «Тимур и его команда», написанная в 1940 году, 
оказала серьезное влияние на поведение подростков как 40–80 годов XX 
века. Важнейшими в повести являлись такие ценностные установки, как 
жизнь в коллективе, стремление делать добро, избавлять мир от неспра-
ведливости. Особое внимание автор уделяет изображению эпизодов 
помощи тимуровцев жителям дачного поселка. В повести показано, что 
помощь планируется как военная операция, поэтому столь важны про-
думанность и стремительность действий ребят. В результате труд изо-
бражается как изнурительное и трудное, но радостное занятие. Также 
охарактеризованы некоторые принципы создания образов тимуровцев: 
писатель использует говорящие фамилии, наделяет героев запоминаю-
щейся портретной чертой, речевой характеристикой. Истоки новой со-
ветской системы ценностей Гайдар находит в дореволюционной культу-
ре, а потому в  его повести обнаруживаются многочисленные отсылки 
к ключевым произведениям русской литературы (например, к «Тарасу 
Бульбе» Гоголя, «Капитанской дочке» Пушкина) и  живописи (картина 
Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»), отмечено ис-
пользование знаковых образов-символов (овраг, сад, часовня с  карти-
нами ада). Гайдар возвращает традиционные ценности, которые были 
отвергнуты в эпоху революционного переустройства общества, но на-
полняет их новыми, актуальными для его эпохи идеями взаимопомо-
щи, справедливости, осознанного коллективного труда, приносящего 
радость от сознания его созидательной ценности.
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ПРОЗА БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ. 
ЗАКАТ СОВЕТСКОЙ УТОПИИ

КУЛИКОВА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА,
ученица 10 класса ГБОУ гимназии № 155 
Центрального района Санкт-Петербурга

Писательскую карьеру братьев Стругацких можно назвать счастли-
вой. Их популярность не меркнет более полувека, а любовь к их книгам 
объединяет несколько поколений людей, которые родились и выросли 
в бывшем Советском Союзе. Бесспорно, это самые популярные отече-
ственные фантасты, в том числе за рубежом.

Вместо столкновения цивилизаций или коллективной победы в цен-
тре оказывается судьба и выбор вполне узнаваемого человечного персо-
нажа в сложной до фантастичности ситуации.

В середине 20 века в советской литературе господствовало мнение, 
что удел фантастики  — пропагандировать научно-технический про-
гресс и грядущие победы коммунизма, так что даже такие робкие экс-
перименты выглядели новаторством.

Отличительной особенностью книг Стругацких по сравнению с об-
разцами тогдашней советской фантастики были «несхематичные» герои 
(интеллигенты, гуманисты, преданные научному поиску и  нравствен-
ной ответственности перед человечеством), нетипичные и смелые фан-
тастические идеи о развитии науки и техники. Именно писатели впер-
вые нащупали тему ответственности человека за общество, в котором 
он живет. Произведения Стругацких написаны высокохудожественно, 
героев отличает индивидуализация языка. Они органично совпали с пе-
риодом «оттепели» в стране и отразили тогдашнюю веру в светлое буду-
щее и неуклонный прогресс в общественных отношениях.

Но в  то же время в  своих книгах братья Стругацкие так завуали-
рованно говорили о  проблемах советского общества, что цензура про-
сто путалась: с одной стороны, ничего противоречащего СССР не было, 
но  с  другой  — было что-то такое, что не лежало на поверхности, было 
где-то очень глубоко, и это настораживало -например, недосказанность, 
некоторая «непонятность» финалов. Некоторые книги приходилось пере-
писывать, к примеру в «Отеле «У погибшего альпиниста»», в связи с цен-
зурированием алкогольных напитков: портвейн, который пили персона-
жи, заменили на кофе (впоследствии портвейн был возвращен в текст).

Несомненно, творчество Стругацких в СССР было весьма спорным 
моментом, однако все, кто был знаком с их творчеством, с упоением 
читали и любили их книги. Собственно, Стругацкие тем и хороши сей-
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час, что в своем творчестве они практически линейно соответствова-
ли господствующим в  обществе настроениям. Хочется заметить, что 
они как были актуальны в свое время, так и остаются таковыми по сей 
день, ведь их книги насыщены философией так же, как и «предсказа-
ниями» о нынешних реалиях.

ВОЗВРАЩЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: НАДЕЖДА ТЭФФИ

ДОРОПЕЙ ПОЛИНА ГРИГОРЬЕВНА,
ученица 10 класса ГБОУ гимназии № 155 
Центрального района Санкт-Петербурга

Имя Надежды Александровны Тэффи (1872–1952), никогда раннее не 
звучавшее в СССР, ярко и громко заявило о себе в 80-е го-ды 20 века, так 
как писательница оказалась удивительно созвучной времени и актуаль-
ной. Герои её сатирических рассказов, обыкновенные или с претензией на 
неповторимость, обиженные жизнью или пытающиеся «сохранить лицо» 
были узнаваемы, словно шагнули из начала века в годы «застоя» и рефор-
мируемой страны. Легкий слог, непритязательность тем, искрометность 
юмора  — и  искренность чувств, слов, грустной улыбки, насмешки. Чи-
тали — и хотелось читать: за каждым рассказом виделся не обличитель, 
желающий высмеять, «умывая руки», а Человек, заинтересованный в том, 
чтобы люди смутились, узнав себя, и задумались.

В рассказах Тэффи грустное и смешное переплеталось, создавая еди-
ное целое. Она умела сочетать смех и слезы, добродушную иронию и са-
тиру, улыбку и трагическое видение мира. Это писатель-юморист (что не 
так уж часто встречается среди женщин!): веселый, счастливо любимый, 
обожаемый публикой.

Она родилась в семье адвоката и обрусевшей француженки, которая 
занималась воспитанием шестерых детей. Именно мать, которая мно-
го и с удовольствием читала, привила всем детям любовь к литературе, 
сумела развить творческие способности младшего поколения: Мирра 
Лохвицкая стала известной поэтессой Серебряного века, а Надежда — 
«Королевой русского юмора».

Н. Тэффи начала печататься в  1901  году. С  1905  года сотрудничала 
в  различных сатирических журналах и  газетах, публикуя стихотворе-
ния, юмористические рассказы, фельетоны, пользовавшиеся большой 
популярностью у массового читателя.

В 1908, с  момента основания А. Аверченко журнала «Сатирикон», 
Тэффи становится вместе с  Сашей Черным постоянным сотрудником 
журнала. Кроме того, ее фельетоны и небольшие рассказы появлялись 
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регулярно в  газетах «Биржевые ведомости», «Русское слово» и  других 
изданиях. Общительная, отзывчивая, блистательная и  необыкновенно 
популярная (выпускались даже духи «Тэффи», шоколадные конфеты 
«Тэффи»), она легка в общении и строга и взыскательна к себе в деле. 
Высоко ценя достижения русской литературы, она стремилась продол-
жать традиции А. П. Чехова, но при этом сохранить самобытность и не-
повторимость собственного литературного голоса.

Рассказ — самый трудный эпический жанр, но неизменно пользую-
щийся популярностью. Следуя традиции А. П. Чехова, Н. Тэффи созда-
ет огромное разнообразие человеческих типов, но неизменно сохраняя 
творческую самостоятельность. Лаконизм, навсегда запоминающиеся 
афоризмы, изящество драматургии сюжетов, внимание к каждому сло-
ву — вот три кита творческого метода Тэффи («В миниатюре взвешено 
каждое слово, каждое движение»).

А. И. Куприн, ценивший талант Тэффи, отмечал присущие ей «без-
укоризненность русского языка, непринужденность и  разнообразие 
оборотов речи». Ее стиль — прозрачный и свежий, она легко управля-
ется с языком, высмеивая недостатки своего времени («Дураки», «Чудо 
весны»).

Октябрьской революции Надежда Тэффи не приняла, и в 1918 году, 
как и у многих «собратьев по цеху», начинается ее долгий, с надеждой на 
возвращение, путь из России. В 1920 году она обосновалась в Париже. Она 
никогда не стремилась разорвать связи с  соотечественниками, которых 
революция привела во Францию (рассказы «Ке фер?», «Свои и чужие»).

Оказавшись в эмиграции, она печаталась в  газетах «Последние но-
вости», «Возрождение», почти каждую неделю выступала перед соот-
ечественниками с  чтением рассказов, много общалась, помогала. По-
пулярность ее по-прежнему была огромна, но не на родине. Тэффи не 
высказывала враждебного отношения к Советскому Союзу, но на роди-
ну не вернулась. Последние годы провела в нужде и одиночестве. Умерла 
6 октября 1952 в Париже.

Большой интерес у  современников-эмигрантов и  писателей, с  ко-
торыми Надежда Тэффи постоянно контактировала, вызвала книга 
«Воспоминания». Любой, кто обратится к  этому непритязательному 
по стилю произведению, узнает много интересного о писателях «воз-
вращенной литературы», о русской эмиграции.

Эти скупые сведения о  ее жизненном и  творческом пути позволят 
заинтересованному читателю начать путь к  творчеству Н. Тэффи, чьи 
рассказы, метко и талантливо написанные, помогают узнать себя и того, 
кто нас окружает, в ее героях.



55

БАЛЕТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

ГУРОВА ЯНИНА ЮРЬЕВНА,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

хореографического искусства Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена

Балет — символ русской культуры, уступающий первенство исклю-
чительно покорению космоса. Во всем мировом культурном простран-
стве неоспоримый факт — превосходство русского балета во всем, на-
чиная от постановки, заканчивая техникой исполнения. Отечественная 
классическая школа — повод для гордости многих поколений и зависти 
иностранных коллег. Можно сформировать, развить виртуозное испол-
нительство, отточить мастерство, но  одухотворенность и  музыкаль-
ность присуща от природы исключительно русским балеринам или же 
тем, кто прошел полноценное образование на протяжении многих лет 
под строгим руководством отечественных педагогов в стенах легендар-
ных образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

В годы существования Советского Союза балет был символом куль-
туры, на спектакли в  Большой и  Кировский театры приглашали самых 
высокопоставленных гостей нашей страны, дабы ещё раз показать пре-
восходство Советского государства во всех сферах — от точных наук до 
изящных искусств. Со времен царствования династии Романовых балет 
проникал в повседневную жизнь человека, но именно в СССР музыкаль-
но-хореографический жанр получил статус «национального достояния», 
стал доброй традицией, которая определила походы в  Новый год на 
«Щелкунчик», по особым праздникам на «Лебединое озеро». Остальные 
спектакли посещались публикой в  зависимости от достатка и  страсти 
к балету. С момента создания Советского государства балет проник в быт 
человека и оказался в каждом доме, где изящные фарфоровые статуэтки 
украшали книжные полки и серванты, портреты выдающихся мастеров 
виднелись на марках, наклеенных поверх конвертов, где хранились до-
рогие простому человеку письма, возможно и открытки с изображением 
балерин. Осязаемые предметы у истинных ценителей искусства переда-
вались по наследству как бесценный артефакт. Но не многие советские 
люди даже догадывались, что аллюзии на балет находились в отголосках 
модных нарядов, предметах быта, даже в кондитерской продукции.

Один из  первых советских спектаклей «Красный мак» (музыка 
Р. М. Глиэра, либретто М. И. Курилко, хореография В. Д. Тихомирова) 
увидел свет летом 1927 года на сцене Большого театра Москвы. Сюжет 
спектакля основан на реальных событиях: истории задержания в одном 
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из портов Китая советского парохода «Ленин». Идея сводилась к укре-
плению китайско-советских отношений и  пройдя ряд существенных 
бюрократических притонов, все же оказалась в репертуаре. К тому же 
в данной постановке на сцене был исполнен ныне легендарный морской 
танец «Яблочко», мелодию которого композитор услышал от черномор-
ских моряков. Реакция профессионального сообщества была противо-
речивой, критика суровой, но это не помешало постановке появиться на 
сцене в последующих двух сезонах свыше двухсот раз. В результате не-
бывалой популярности постановки у советского зрителя вскоре в про-
дажу поступили конфеты «Красный мак», которые пользуются популяр-
ностью по сей день (современные потребители даже не догадываются об 
их балетном прошлом). Главная героиня спектакля Тао Хоа неоднократ-
но воплощалась в фарфоре.

Многие советские семьи имели в своем доме изящные статуэтки бале-
рин. Один из часто встречающихся образов — например, Тамара Карсавина 
в партии «Жизели». Изящество позы, изысканность линий — достоинства 
работы С. Н. Судьбинина (настоящая фамилия — Головастиков) — худож-
ника и скульптора, пробовавшего свои силы на сценических подмостках. 
Фигуру Карсавиной, даже не зная автора и героиню, простые обыватели 
видели едва ли не каждый день. Большего признания и известности заслу-
жила Е. А. Янсон-Манизер — легендарная скульптор, чьи работы сегодня 
активно коллекционируют. Имя ее было хорошо известно в  Советском 
Союзе, по образам нежной Джульетты Г. С. Улановой, строгому портрету 
А. Я. Вагановой в скульптуре, или же медалям, монетам с абрисами выда-
ющихся артистов, например М. М. Плисецкой.

По всей стране в  разные годы разлеталась корреспонденция, бу-
мажные конверты пестрели марками с изображение артистов, балет-
мейстеров, сцен из спектаклей. Филателия активно коллекционирова-
лась в СССР, потому и сохранились разной цены марки с изображение 
первого советского балета «Красный мак», «Пламя Парижа», «Ромео 
и Джульетта» и многих других культовых постановок отечественной 
сцены.

Большое влияние на популяризацию балета оказали телевидение 
и  кинематограф. В  СССР без танцевального номера или же фрагмен-
та балетного спектакля не обходился ни один телевизионный концерт. 
Развитие технологий позволило активно снимать балетные постановки 
как на сцене, так и в павильонах. Благодаря растущей популярности се-
годня сохранились уникальные кадры, на которых выдающиеся арти-
сты прошлого запечатлены в спектаклях классического наследия. Кроме 
прочего, в художественном кинематографе балет был часто упоминаем 
или же становился неотъемлемой частью сюжетной линии («Кавказская 
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пленница», «Место встречи изменить нельзя», «Сицилианская защита» 
и многие другие).

Балет как жанр всегда был популярен у  отечественной публики, 
которая если и  не видела полностью в  театре «Лебединое озеро», то 
с  легкостью напевала «Танец маленьких лебедей», пародируя движе-
ния. В  СССР театр пользовался небывалым успехом, в  особенности 
хореографические спектакли, проникающие в  повседневную жизнь 
советского человека со школьной скамьи. С первых совместных похо-
дов с одноклассниками на «Щелкунчик» и «Спящую красавицу», также 
иные постановки классического репертуара, многие сохраняли любовь 
к  балету и  берегли ее на протяжении всей жизни, поддерживая тре-
петное отношение приобретением скульптур, коллекционированием 
марок или монет, неоднократным пересмотром фильмов и концертов, 
зная поименно всех артистов, танцующих в кадре и названия спекта-
клей (этому способствовали и  многочисленные фотокарточки, про-
даваемые в газетных киосках). Развитие самодеятельности позволило 
всем желающим попробовать свои силы в  хореографическом искус-
стве, некоторым даже посчастливилось войти в состав балетной труп-
пы развивающихся провинциальных театров.

Сегодня балет также популярен и  проникает в  жизнь современно-
го человека в  виде тех же календарей, открыток, постеров, развешан-
ных по городу, видеороликов в социальных сетях. Искусство постоянно 
в изменчивом мире, и, несмотря на исторические вехи в судьбе страны, 
балет лейтмотивом проходит через судьбы нескольких поколений рус-
ского человека.
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ЛИБРЕТТО В ОПЕРЕ

НАЙШУЛЕР АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА,
ученица 9 класса ГБОУ гимназии № 155 

Центрального района Санкт-Петербурга

Во времена Советского Союза культура приобретала особое значе-
ние. Советский народ, советские люди с  большим энтузиазмом обра-
щались к таким жанрам, как опера и балет. В основу многих оперных 
и  балетных спектаклей легли тексты художественных произведений, 
таких как «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, поистине считающего-
ся брильянтом оперного искусства. Написанная в 1878 году, опера по-
прежнему не сходит со сцен мировых оперных театров и находит отклик 
в сердцах слушателей. В основу сюжета легла история любви, описанная 
А. С. Пушкиным в его романе в стихах «Евгений Онегин». Премьера со-
стоялась в марте этого же года в Малом театре в Москве.

Ещё одна опера, сюжет которой актуален по сей день, это «Травиа-
та». История любви с трагическим концом, которая не оставит никого 
равнодушным. В  основу «Травиаты» лёг роман Александра Дюма-сы-
на «Дама с камелиями». Несмотря на колоссальный труд композитора 
Джузеппе Верди, премьера с треском провалилась. Зрители не были го-
товы увидеть в качестве главной героини куртизанку. Однако, несмотря 
на провал, композитор не отчаялся, и опера является востребованной 
во всех театрах мира и по сей день.

Самая известная опера Джорджа Бизе — «Кармен» — остаётся лю-
бима слушателями и по сей день. Сюжет был взят из одноимённой но-
веллы Проспера Мериме «Кармен». Главная героиня — цыганка, жажду-
щая жизни, Хозе — испанский офицер, который рискнул всем, и своим 
долгом, чтобы пойти за Кармен на край света. Это одна история любви, 
которая вызывает у слушателя множество эмоций.

Мистическая и в  то же время захватывающая дух опера  — «Пико-
вая дама». Снова творение П. И. Чайковского, и снова в качестве сюжета 
было взято бессмертное произведение А. С. Пушкина — на этот раз одно-
именная повесть «Пиковая дама». Трагическая история любви невинной 
девушки и  страстного офицера, который стал жертвой карточных игр. 
Это произведение считается вершиной творчества оперной драматургии 
П. И. Чайковского, ведь по глубине и силе переживаний, мощи человече-
ских чувств ему нет равных.

Опера «Борис Годунов» Модеста Мусоргского нашла своё место 
в  истории музыки. В  основу оперы положено гениальное творение 
А. С. Пушкина. В  нём показана не столько трагедия совести, сколько 
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взаимоотношение царя с народом. Мусоргский усиливает роль народа, 
сделав его главным героем. Опера показывает перемену отношения про-
стых людей к Борису и царской власти.

Великолепная музыка Сергея Прокофьева звучит в  опере «Вой- 
на и мир», в основе которой лежит легендарный роман-эпопея Льва Ни-
колаевича Толстого.

«Отелло»  — одна из  самых лучших трагедий, написанная 
Уильямом Шекспиром. Неудивительно, что Джузеппе Верди не смог 
обойти её стороной. После 15  лет творческого заточения, композитор 
создал новую, современную оперу, а вместе с ней новый стиль, полный 
жизненных сил. В  этом произведении зрителя привлекает прекрасная 
музыка, поражающая правдивость и глубина воплощения человеческих 
характеров.

Вновь мы видим перед собой шедевр русской оперы на сюжет одно-
имённой поэмы А. С. Пушкина. Необычайна красота, сказочность этого 
сочинения привлекает каждого слушателя. «Руслан и Людмила» — первая 
опера, с которой знакомятся ученики в музыкальных школах, а знамени-
тый «Марш Черномора» знают все дети.

Опера наполнена лирическими, фантастическими образами, захваты-
вающим сюжетом и, конечно, настоящей русской музыкой.

НАДЕЖДА ЛАМАНОВА. 
АР-ДЕКО И РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МОДЫ

ШУЙСКАЯ АННА ДАВИДОВНА,
педагог дополнительного образования ГБОУ гимназии № 155 

Центрального района Санкт-Петербурга

В 1918 году закончилась Первая мировая война. Эйфория от победы 
охватила все общество, все хотели наслаждаться мирной жизнью и меч-
тали о компенсации за все невзгоды военного времени. Едва оправив-
шись от тягот войны, мир поставил перед собой цель — получать на-
слаждение. Война, несмотря на всю тяжесть, предоставила много новых 
возможностей, освободила от многих условностей, познакомила людей 
с достижениями научно-технического прогресса и способствовала ин-
теграции Старого и  Нового света. Все это способствовало рождению 
нового самого изысканного и привлекательного художественного сти-
ля  — ар-деко. Стиль ар-деко, по выражению одного из  самых ярких 
представителей этой эпохи Френсиса Скотта Фицджеральда, был сфор-
мирован «всей нервной энергией, накопленной и растраченной в вой-
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не». Пружина, так сильно сжатая войной, наконец разжалась, и эффект 
был стремительным и неожиданным.

Ар-деко считается последним художественным стилем, его проявле-
ния можно видеть в дизайне, моде, интерьерах и архитектуре [1]. Родив-
шись в Париже, ар-деко достиг своего апогея в Нью-Йорке, став стилем, 
сумевшим объединить архитектуру, декоративно-прикладное искус-
ство, эстетику, производство бюджетных товаров широкого спроса.

Факторы, которые повлияли на формирование нового сти-
ля, стали складываться как в  довоенный период, так и  во время 
войны, и после нее.

«Ар-деко — абсолютно уникальное явление в культуре XX века, обла-
давшее поразительной способностью к соединению несоединимого прак-
тически на всем протяжении своего формирования и развития. Историю 
его сложения можно представить в виде череды постоянных радикаль-
ных перемен, конфликтов, столкновений в художественной и обществен-
ной жизни и реакции на них» [2].

На первый взгляд, может показаться, что ар-деко — чисто европей-
ское явление, что в России после революции и гражданской войны было 
не до наслаждений. Однако это совсем не так. Молодая Советская стра-
на возникла в результате серьезных радикальных перемен, эти измене-
ния сказались на культуре в целом и на моде в частности. Стиль ар-деко 
в культуре Советской России представлен довольно широко, также сле-
дует отметить, что стиль возник под непосредственным русским влия-
нием.

Одним из  источников нового художественного стиля становится 
интерес к внеевропейским культурам. Этот интерес отличается от тра-
диционного внимания к  экзотической, причудливой культуре других 
регионов, которая присутствовала у европейцев всегда. На рубеже ве-
ков начинает складываться диалог культур, направленный на взаимный 
обмен, результатом которого становится обновление культуры. «На 
границе столетий, параллельно творческой практике модерна, разво-
рачивается многогранный и  сложный процесс освоения и  включения 
в  художественный процесс произведений внеевропейского искусства 
и изменения отношения к фольклорному и архаическому наследию” [2].

Русские мотивы в Европе были популярны с дягилевских «Русских 
сезонов», а послевоенные события в России и эмигрантская послерево-
люционная волна подстегнули интерес к ним. Дягилевские балеты с но-
ваторской хореографией, современной музыкой, декорациями, которые 
создавались молодыми художниками-новаторами, стимулировали ин-
терес к русскому фольклору и ориентальной экзотике. «Русский балет 
внедрил новые, шокирующие цвета: ослепительно-оранжевый, изум-
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рудный и  желтовато-зеленый  — 
гемологические краски, которые 
в  сочетании с  насыщенными зо-
лотыми и серебряными в то время 
украшали чувственные и  экзоти-
ческие стихи и пьесы Джеймса Эл-
роя Флекера» [3]. Дягилев активно 
сотрудничал с  Пикассо и  Шанель. 
Интерес в Европе и Америке к рус-
ско-славянскому миру держался 
довольно долго.

Война привела в  движение 
национально-освободительные 
силы в  разных государствах, 
в  ходе войны произошли рево-
люции (самая значительная по 
влиянию- в  России), пали импе-
рии, образовались новые государ-
ства — в Прибалтике, на Балканах, 
Чехословакия, Венгрия; восста-
новила независимость Польша. 
Возник интерес к национальному 
искусству этих стран, фольклору, 
орнаменту и костюму. Мода взяла 
на вооружение орнаментальную 
часть восточноевропейского фольклора, особенно вышивок. Вышивка 
ручной работы ассоциировалась с богатством и роскошью, что явля-
лось неотъемлемым символом эпохи. Среди вышивок на платьях тех 
лет особенно заметны славянские и русские мотивы.

В России, несмотря на разруху и братоубийственную войну, интен-
сивно велись поиски нового художественного языка, верно, отражаю-
щего эпоху. Социальный заказ приспосабливал новые формы к  про-
движению в массы идей революции, мирового переустройства, защиты 
революционных завоеваний, новой системы ценностей. Стояла задача 
сделать этот язык не только новаторским, но и понятным самой широ-
кой аудитории.

Н. П. Ламанова стоит у истоков советской моды, являясь связующим 
звеном с предшествующим периодом истории моды. Н. П. Ламанова ро-
дилась в 1861 году в Нижнем Новгороде, а уже в 25 лет имела свою ма-
стерскую в Москве, в 1903 году вместе с Полем Пуаре, сестрами Калло 
принимала участие в международной выставке исторических и совре-

Фото 1. Лиля Брик и Эльза Триоле 
в костюмах Н. Ламановой
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менных костюмов в Санкт-Петербурге. В 1904 году она получила высшее 
звание «Поставщица Двора Ея Императорского Величества». 

После Октябрьской революции Ламанова не покинула Россию. 
В 56 лет, лишенная возведенного с таким трудом Дома и дела всей сво-
ей жизни, она все же осталась в разрушенной стране. Н. Ламанова чув-
ствовала, что молодой стране будут нужны её знания, опыт и  редкий 
талант мастера костюма. Она первой придумала слово «модельер». Уже 
в  1919  году Ламанова возглавила Мастерскую современного костюма 
при отделе ИЗО Главнауки. Ее творчество отличает простота линий 
и обращение к теме фольклора и народного костюма, что досконально 
соответствовало модным парижским тенденциям тех лет. Н. П. Ламано-
ва обладала выдержанным, изысканным вкусом, отшлифованным года-
ми творческой работы. Кроме этого, начиная еще с 1901 года Ламанова 
исполняла театральные костюмы для многих спектаклей Московского 
Художественного театра. Данный опыт преломился в 1920-е годы, когда 
из-за недостатка платьевых тканей выдающийся модельер начала экс-
периментировать с холщовыми, домоткаными материями и льняными 

Фото 2. Почетный приз Грант-при «За национальную самобытность 
в сочетании с современным модным направлением.
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полотенцами, народными вышивками и  даже одеялами (см. фото  1). 
Интерес к кустарным тканям в те годы, благодаря усилиям Ламановой, 
прочно вошел в среду творческой интеллигенции.

1925 год стал триумфальным для первого советского модельера и ее 
подруг: Веры Мухиной, Евгении Прибыльской, Надежды Макаровой. 
Они получили в  Париже на Всемирной выставке Art Deco почетный 
приз  — Гран-при с  формулировкой «За национальную самобытность 
в сочетании с современным модным направлением» (см. фото 2).

Платья модельера в русском стиле произвели фурор — стиль «а-ля 
рюс» стал чрезвычайно моден в Европе.

Народное веяние, как известно, было очень важным, среди мод-
ных тенденций начала среди модных тенденций начала 1920-х 
 годов увлечение славянским колоритом, русскими, карпатскими, бол-
гарскими и  даже румынским мотивами были заметны и в  творчестве 
таких корифеев модного бизнеса, как Габриэль Шанель, Жанна Ланвен, 
Поль Пуаре, а также в работах многочисленных домов моды русской эми-
грации, таких как «ИТЕБ», «КИТМИР», «Мария Новицкая», «ИМЕДИ» 
и многих других. В этом же году появился альбом «Искусство в быту», 
для которого Ламанова и  Мухина вместе с  известными художниками 
построили на принципах конструктивизма простой, рациональный быт 
народа, начиная от игрушки и стула, заканчивая платьем. С 1926 года 
Ламанова создала ряд моделей по мотивам творчества народов Севера 
для продажи за рубеж, затем разработала коллекцию меховых изделий 
для Лейпцигской выставки, участвовала в  Нью-Йоркской выставке 
1929 года. С 1930 года она стала заведующей мастерской Мехкомбина-
та и продолжала плодотворно работать и в 30-е годы. Известно, что её 
клиентками в  предвоенные годы были Любовь Орлова, Зоя Федорова 
и другие звезды нашего кино, театра и балета. В 1928 году, когда Надеж-
де было 67 лет, она создала гениальную теорию промышленного моде-
лирования, ставшей переворотом в искусстве костюма. Краткие тезисы 
Ламановой актуальны и сегодня, причем не только в моделировании ко-
стюма, но и в любом виде дизайна.
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Раздел 4 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — ЧЕЛОВЕК

ЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА ПОДВИГОМ

ЛЕБЕДЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
к.п.н., заместитель директора по УВР 

ГБОУ гимназии № 155 
Центрального района Санкт-Петербурга

Этого человека с  невероятно трагической судьбой считают вели-
чайшим биологом ХХ века. Без открытий Николя Ивановича Вавило-
ва современное растениеводство выглядело бы иначе. И до сих пор все 
человечество страдало бы от климатически обусловленных неурожаев, 
которые приводили бы к массовому голоду населения.

К великому сожалению, при жизни памятника Н. И. Вавилову никто 
не поставил. Ученый был замучен в тюрьме, а главным его врагом стал 
Трофим Лысенко — «народный академик», не понимавший основ био-
логии, отвергший науку генетику [1].

Николай Иванович родился 25 ноября 1887 года в Москве в семье со-
владельца и директора ткацкой фабрики «Удальцов и Вавилов» и дочери 
художника-резчика Проховской мануфактуры. В семье было семеро де-
тей, трое из которых умерли в детстве. Старшая сестра Николая, Алек-
сандра, впоследствии стала известным врачом. Младшая сестра, Лидия, 
выучилась на микробиолога, но в 1914 году умерла от черной оспы, за-
разившись в экспедиции. Младший брат, Сергей, стал знаменитым фи-
зиком и в 1945–1951 гг. был президентом Академии наук СССР. До конца 
своих дней он не мог поверить в трагическую гибель своего брата.

Интерес к биологии у Николая проснулся очень рано, он часто заси-
живался в отцовской библиотеке за книгами по ботанике, зоологии и ге-
ографии. В 1906 году он становится студентом агрономического факуль-
тета Московского сельскохозяйственного института [1]. Его учителями 
стали Н. Н. Худяков и Д. Н. Прянишников. «Николай Иванович — гений, 
и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник», — так 
отзывался о своем ученике известный ученый Д. Н. Прянишников, став-
ший научным руководителем аспиранта Н. И. Вавилова, который к тому 
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моменту занялся изучением иммунитета растений — одной из главных 
научных тем своей жизни.

Ученый стажировался в Петербурге, во Франции в мировом центре 
селекции сельскохозяйственных культур, в Йене в лаборатории Э. Гекке-
ля, в Англии. В 1918 году итогом первого, дореволюционного этапа на-
учной деятельности ученого стал фундаментальный труд «Иммунитет 
растений к инфекционным заболеваниям» [2].

Еще в  1916  году Вавилов приступил к  изучению второй важной 
темы — происхождения культурных растений. Для выяснения причин 
массового отравления солдат русской армии в Персии (Иране) к Вавило-
ву обратились за консультацией. Ученый обнаружил, что иранская пше-
ница, поставляемая русской армии, была заражена плевелом опьяняю-
щим, вызывающим тяжелые отравления у людей. Совершив экспедицию 
по Ирану, он собрал образцы семян местной пшеницы и в лаборатор-
ных условиях попытался заразить эту пшеницу грибком — мучнистой 
росой, спасения от которой не знали земледельцы. Иранская пшеница 
сохранила невосприимчивость к этому грибку, из чего Вавилов сделал 
вывод, что иммунитет растений зависит от условий, в которых форми-
ровался вид. Изучая свойства иранской пшеницы и ржи, выращиваемых 
на Памире, ученый пришел к выводу, что горные «изоляты» стали когда-
то очагами зарождения земледелия. Именно здесь люди стали впервые 
выводить культурные сорта злаков [1].

В результате изучения видов и сортов растений, собранных на раз-
ных континентах, Н. И. Вавилов установил семь центров происхождения 
культурных растений, а в 1926 году опубликован важный труд «Центры 
происхождения культурных растений».

В 1923 году он возглавил Государственный институт опытной агро-
номии, с 1930-го года — Всесоюзный институт растениеводства (ВИР) 
и оставался его директором до 1940 года. В 20-ые гг. в СССР была реа-
лизована еще одна грандиозная идея Вавилова: во всех климатических 
зонах была основана сеть из 115 опытных станций, где проводились на-
блюдения за культурами растений, исследовались иммунные механиз-
мы и устойчивость растений к климатическим воздействиям [2].

В 30-е годы Н. И. Вавилов возглавил Генетический институт до 
1940 года.

В 1920–1921  годах страна переживала чудовищный голод. И  руко-
водители требовали от ученых резкого повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур. Н. И. Вавилов говорил о том, что нет смысла 
ждать получения немедленных результатов, на все нужно время.

Однако нашелся человек, который пообещал советскому руковод-
ству все, что оно требовало от ученых на тот момент. Это был Т. Д. Лы-
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сенко, который на тот момент занимался яровизацией озимых культур 
путем длительного охлаждения. «Народный академик», получивший 
власть, вдруг стал отвергать учение Менделя и основные законы наслед-
ственности, шаг за шагом уничтожая генетику. По доносам соратников 
Лысенко, против ученых-генетиков заводились уголовные дела. Сама 
«генетика» была признана «буржуазной наукой» [1].

В 1940-м году Н. И. Вавилова арестовали по доносу лысенковца 
Г. Н. Шлыкова, а 9 июля 1941 года решением военной коллегии Верхов-
ного суда СССР по обвинению в принадлежности к антисоветской орга-
низации «Трудовая крестьянская партия» Вавилова приговорили к рас-
стрелу.

Друзья и соратники Н. И. Вавилова встали на защиту ученого, но при-
каз о расстреле был заменен лишь на 20 лет тюремного заключения.

Вавилов был этапирован в Саратовскую тюрьму № 1 и помещен в ка-
меру смертников. Камера находилась под землей, не имела окон, прогул-
ки были запрещены. Ученый заболел цингой, затем началась дистрофия. 
26 января 1943 года он умер от крайнего физического истощения. Уче-
ный, всю жизнь посвятивший борьбе с  угрозой голодной смерти, сам 
умер от голода.

В августе 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР отмени-
ла судебный приговор и прекратила дело в отношении Н. И. Вавилова за 
отсутствием состава преступления. С великого ученого были сняты все 
обвинения [2].

Труды Н. И. Вавилова, ставшие достоянием мировой науки, были 
признаны и национальным достоянием России. Фантастическая коллек-
ция семян культурных и диких растений, собранная Вавиловым и его 
учениками,  — уникальный генетический банк стратегического значе-
ния, основа продовольственной безопасности всей страны — хранится 
в ВИРе и насчитывает более 320 тыс. образцов растений.

Всемирный банк оценил стоимость коллекции ВИРа в 8 триллионов 
долларов.

Во время блокады Ленинграда ни одно зерно из селекционного фон-
да института не пропало. 28 сотрудников института умерли от голода, 
но материалы, способные помочь восстановлению сельского хозяйства 
страны, были сохранены.

Сегодня судьба коллекции вызывает серьезные опасения. Сейчас 
у  ВИРа осталось из  20  станций и  60  испытательных участков только 
10 станций. Для поддержания бесценной коллекции этого явно недоста-
точно. Образцы из коллекции передаются в другие страны. За последние 
два года ВИР отправил в Китай и на остров Шпицберген несколько ты-
сяч образцов [1].
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Жизнь Н. И. Вавилова была подвигом не только потому, что он проя-
вил лучшие черты подлинного ученого и гражданина, выкованные в ходе 
многовековой нелегкой борьбы ученых за свободу научного поиска, за 
признание истины главной и решающей ценностью в науке. Он проявил 
высокую принципиальность, смелость мысли, понимание своего долга 
перед народом и страной [3].
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СССР

МОРЯКОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
инструктор по физической культуре ГБДОУ № 19 

Центрального района Санкт-Петербурга

По признанию ЮНЕСКО, даже на 1990 год, за год до развала, Совет-
ский Союз находился на третьем месте по качеству образования, а до-
школьная система воспитания была признана лучшей в мире.

С первых дней молодая Советская республика провозгласила, что все 
дети страны, независимо от пола, национальности и статуса родителей, 
имеют равные права на образование и воспитание.

Ленинская фраза: «Все лучшее детям»  — претворялась в  жизнь на 
протяжении всех лет существования СССР. 

Первый проект программы детского сада был разработан в 1932 году. 
Он состоял из двух частей: I — по видам деятельности детей, II — по 
«организующим моментам». Одним из разделов первой части было «Фи-
зическое воспитание».

В 1934 году был опубликован документ «Программы и внутренний 
распорядок детского сада». В  1938  году было выпущено «Руководство 
для воспитателя детского сада».

Несмотря на тяжелое военное время, в  1945  году было выпущено 
«Руководство для воспитателей». В  1962  году была утверждена «Про-
грамма воспитания в детском саду». В 1984 году была издана «Типовая 
программа воспитания и обучения в детском саду».
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Принципы построения физической подготовки дошкольников 
в  СССР: коллективность, всестороннее развитие ребенка, индивиду-
альный подход к детям, принцип половых различий, систематичность, 
принцип возрастной дифференциации.

СССР сыграл большую роль в формировании культуры дошкольной 
физической подготовки.

Именно в СССР начали обращать внимание на важность физической 
подготовки человека, приучая его к спорту с ранних лет.

Правило «Все лучшее детям» действует также и в современной Рос-
сии.

Принцип коллективности при выстраивании физической подготов-
ки распространился на страны СНГ, при том, что политический режим 
изменился.

Кроме того, всестороннее физическое развитие ребенка, распростра-
ненное в СССР, успешно практикуется в государствах XXI века, в том 
числе и России.

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 
В СССР 60–70-Х ГОДОВ

ХАРИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,
молодой специалист Института истории СПбГУ

Женщины всех времен, независимо от статуса и положения в обще-
стве, хотят быть красивыми. Добиться желаемого результата, изменить 
себя проще всего с  помощью декоративных косметических средств, 
и так было всегда. Те дамы, юность и молодость которых прошла в Со-
ветском Союзе, не имели таких широких возможностей, как наши со-
временницы. Но эти неудобства не становились препятствием для пред-
ставительниц прекрасной половины человечества. Каким образом они 
выходили из положения?

Основными производителями косметики долгие годы оставались до-
революционные фабрики «Новая заря» и  «Свобода». Несмотря на от-
крытие в 50–60-х годах фабрик в больших городах, дефицит косметиче-
ских декоративных товаров только возрастал.

Советские девушки и  женщины уделяли особое внимание глазам. 
Чтобы сделать их выразительнее, порой прибегали к  художественной 
продукции. Советские тени  — это набор «Елена» в  два или три цвета 
фабрики «Рассвет».
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Среди импортной практически недоступной продукции можно на-
звать польские тени Pollena Miraculum и  Ruby Rose. Они быстро осы-
пались. Мечтой были итальянские косметические наборы (тени, пудра, 
румяна) Pupa.

Тушь в  СССР заслуживает особого внимания. Щеточ-
ка забивалась уже после первого нанесения средства на ресницы. 
Ее заменяла зубная щетка. Техника была очень сложна и сегодня кажет-
ся варварской.

В основном недостатки кожи старались скрывать публичные люди — 
актрисы, певицы. Обычные женщины к пудрам и основам относились 
с меньшим интересом.

В качестве тональной основы выступал крем фабрики «Свобода»  — 
«Балет». Средство имело слишком плотную и не очень приятную тексту-
ру. Крем был в одном тоне. Изменить его и консистенцию крема можно 
было изменить при помощи детского крема.

Советские помады выпускались на фабриках “Невская косметика”, 
«Новая Заря», «Северное сияние», «Свобода» насыщенных тонов. Ру-
мяна, взаимозаменяемые с помадой, были наоборот нежных. оттенков. 
Гигиенических помад и бальзамов на тот момент не существовало.

Если девушке удавалось приобрести импортную помаду или же она 
ей очень нравилась, использовалась она до последней капли. В  этом 
помогала обычная спичка, при помощи которой доставались остатки 
из тюбика.

Что касается румян, то они выпускались насыщенных оттенков, кре-
мообразные, достаточно жирные. Модницы пользовались ими и вместо 
помады или наоборот. Продукция была взаимозаменяема.

Появление на свободном рынке лака для волос стало настоящим спа-
сением для советских модниц. До этого, дамам приходилось фиксиро-
вать прически подручными средствами.

Расцвет советской парфюмерии начался в 50-е годы. Заработали или 
были реконструированы фабрики: «Северное сияние» в  Ленинграде, 
«Новая заря» в  Москве, фабрики в  Ташкенте, Свердловске, Тбилиси, 
Риге.

Уже в  1974  году насчитывалось более 24  предприятий по выпуску 
парфюмерии в СССР с большим уровнем концентрации производства, 
так средняя выработка на одном производстве примерно 60 млн. единиц 
в год. Например, фабрика «Новая заря», г. Москва (самая большая в Ев-
ропе) ежегодно выпускала около 200 миллионов флаконов одеколонов 
и духов.

Внедрялись новые автоматические линии для упаковки и  фасовки 
продукции, а также проходила механизация многих процессов.
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Парфюмерия СССР насчитывала около 700  различных наименова-
ний, а  косметика  — около 450. В  1973  выпущено более 95  тысяч тонн 
изделий. Уделялось большое внимание сырьевой базе, выращивалось 
более двадцати видов эфиромасличных культур. Годовой объем пере-
работки сырья составлял от 270  до 280  тысяч тонн (1974  г.). СССР 
в это время был одним из самых крупных экспортеров эфирных масел 
(1500 — 1600 тонн). Но приобрести духи все равно было практически 
невозможно — их не хватало. Самые популярные духи: «Ландыш сере-
бристый», «Русская шаль», «Красная Москва». Мужских ароматов было 
всего два: «Шипр» и «Тройной одеколон».
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«АВРОРА». СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ТУРОВ МАКАР,
ученик 9 кл. МБОК «Таицкая СОШ 

Гатчинского района Санкт-Петербурга

Всем известен крейсер «Аврора», являющийся одним из  символов 
нашего великого города Санкт-Петербурга (Ленинграда). С  его леген-
дарного выстрела в 1917 году началась революция, а затем и Советский 

Союз.
18 августа 1984 года жители Ленинграда, 

удивленно глядя на разведённые днём мо-
сты, провожали взглядом боевой крейсер 
«Аврора». Он уходил на реставрацию. 

В реставрации принимал участие и мой 
дедушка — Сидякин Николай Степанович, 
сотрудник Военно-морского музея, ювелир 
и реставратор. А затем, когда корабль встал 
на вечную стоянку, дедушка продолжал на Фото 1. Заклепка с крейсера 

«Аврора»
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нем свою деятельность. При капитальном ремонте меняли заклёпки, 
одну из старых заклёпок, отслужившую своё, рабочие завода подарили 
моему деду. С тех пор эта заклёпка бережно хранится у нас в семье.

Сейчас корабль живёт насыщенной жизнью: курсанты Нахимовско-
го училища принимают там присягу. На корабле действует музейная 
экспозиция, посвященная памятным историческим событиям, в  кото-
рых принимала участие легендарная «Аврора».

Благодаря кропотливому труду участников исторических событий, 
всем тем, кто служил на корабле, принимал непосредственное участие 
в его реставрации, благодаря моему деду, молодое подрастающее поко-
ление имеет возможность знать и чтить свою историю не понаслышке, 
а воочию.
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РАЗДЕЛ 5. 
ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ

СТУДЕНТ ФИЛФАКА И НЕ ТОЛЬКО. 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.

ГЛУШКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,
студентка Института философии, 

культурологии (культура Италии) СПбГУ

Возможно, вам, как и  автору данного исследования, приходилось 
слышать фразу с легким налетом ностальгии: «Да…Студенты сегодня — 
не те, что были раньше…».

Интерес к  поиску причин для подобных утверждений побудил нас 
к  проведению исследования, посвященного анализу констант и  пере-
менных, которые мы выявили в ходе интервьюирования и работы с лич-
ными архивами сегодняшних и  бывших студентов филологических 
факультетов и других направлений, связанных с изучением языков. По-
мимо данных методов, используемых в  культурной антропологии для 
изучения подобных вопросов, был применен опыт полевого исследова-
ния, поскольку автор напрямую связан с рассматриваемой категорией 
студентов.

Социальный контекст оказался довольно гомогенен. Языки, из-
бранные нашими респондентами для изучения и  получения профес-
сиональной деятельности, в  основе своей романские. Но отмечается 
присутствие и новых, развивающихся направлений, смещающих фокус 
с европоцентристской парадигмы, например, изучения китайского язы-
ка на экономическом факультете.

В работе был применен компаративистский метод исследования, по-
зволивший сравнить жизнь советского студента и студента современ-
ного. В качестве ключевых положений для сопоставления были выбра-
ны следующие: траектории поступления, социальный состав студентов, 
модель обучения и инструменты ее облегчающие, внеучебная деятель-
ность, учебные практики, международные обмены и подработки.

Исследование позволило выяснить, что вне зависимости от сравни-
ваемого временного периода каждый, студент проживал идентичные 
ситуации, связанные с процессом обучения и социальной жизнью. Как 
вчера, так и сегодня, студенческая пора — это отрезок жизни, наполнен-
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ный не только получением знаний, подготовкой к будущей профессии. 
Это также важнейший инструмент социализации, создающий условия 
для развития личности, приобретения культурного капитала.

Вместе с тем, с изменением многих сфер жизни общества, изменились 
и те возможности, которые открываются перед сегодняшним студентом 
филологических направлений: доступ к  более разнообразным источни-
кам информации, гораздо большие возможности в общении с носителя-
ми языка в разных форматах (переписка, телемосты, языковые стажиров-
ки, студенческие обмены).

В то же время у сегодняшних студентов отмечается ряд характерных 
особенностей, которые заслуживают интереса в рамках данного антро-
пологического анализа.

В частности, следует отметить более прагматичную ориентацию со-
временных студентов. Многие из них уже на первом-втором курсе на-
чинают достаточно прагматично оценивать те реальные сферы работы, 
которые принесут успех, как социальный, так и финансовый.

Еще одна особенность  — студенты все более спокойно привыкают 
жить в виртуальном мире и в виртуальном сообществе. Было бы наивно 
пытаться классифицировать это как преимущество или недостаток. Это 
данность нашего времени, которую каждый студент способен обратить 
в ценную возможность или в бесплодную потерю времени.

Таким образом, сравнивая студента филфака вчерашнего и  сегод-
няшнего, можно отметить, что преемственность с  советской эпохой, 
безусловно, просматривается. О каких-то вещах мы можем поносталь-
гировать, и может быть обидно и досадно, что они исчезли. Но, вместе 
с тем, у сегодняшних студентов появились качественно новые возмож-
ности, позволяющие формировать компетенции, отвечающие вызовам 
современного общества.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ: ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ 
АНАТОЛИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ СМЫШЛЯЕВЫМ

ЗАМКОВАЯ МАРИЯ ЕЛЕНА,
студентка 2 курса магистратуры 

Института когнитивных исследований СПбГУ

СМЫШЛЯЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
учитель французского языка ГБОУ гимназии № 155 

Центрального района Санкт-Петербурга

В рамках секции «Международное сотрудничество» представлен 
документальный фильм, смонтированный из  материалов интервью 
с Анатолием Петровичем Смышляевым — советским и молдавским ху-
дожником-постановщиком мультипликационных фильмов, графиком, 
художником-иллюстратором, членом Союза художников (1989) и Сою-
за кинематографистов СССР (1987). Фильм делится на несколько частей: 
в первой герой интервью повествует о детстве и о том, как «пришла про-
фессия», во второй — рассказывает об истории создания и о работе над 
своим анимационным фильмом «Гайдук» (1986), удостоенном главного 
приза Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» в номина-
ции «Лучший короткометражный фильм». В основу сюжета легла балла-
да о народном герое, борющемся с жестокостью и несправедливостью.

В третьей части художник делится знаниями и впечатлениями о со-
ветской мультипликации. Он рассказывает о таких режиссерах, худож-
никах-постановщиках и  аниматорах, как Фёдор Савельевич Хитрук, 
Сергей Александрович Алимов, Юрий Борисович Норштейн, Франческа 
Альфредовна Ярбусова, Иван Петрович Иванов-Вано и  о  многих дру-
гих. В качестве основной отличительной черты советской мультиплика-

Фото 1, 2. Сюжеты из мультипликационного фильма «Гайдук»



75

ции от западной и современной Анатолий Петрович Смышляев выделя-
ет уникальность и непохожесть фильмов (даже снятых и нарисованных 
одними и теми же художниками), которая проявляется не только в сю-
жетном разнообразии, но  также в  художественном стиле, в  неповто-
римом музыкальном сопровождении и  даже в  технике анимирования 
персонажей. К  тому же, советская мультипликация, по словам Анато-
лия Петровича, малоразговорчивая, — для построения смысла предпо-
чтение отдаётся именно художественной составляющей. Так, например, 
персонажи мультфильма «Гайдук», художником-постановщиком кото-
рого является герой интервью, совсем лишены реплик, что позволяет 
«не забивать зрителя разговорами» и превращает просмотр в гипноти-
ческую пантомиму, единственными средствами выразительности кото-
рой являются музыкальный и визуальный ряд.
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