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К юбилею Александра Ивановича Репинецкого 
 
 

Уважаемый читатель!  
Этот номер посвящен юбилею 

Александра Ивановича Репинецкого 
(р. 14 октября 1952 г.) – ученого с миро-
вой известностью, труды которого по 
истории советской повседневности, ис-
торической демографии, Великой Оте-
чественной войны, раннего и позднего 
советского прошлого вошли в золотой 
фонд российской историографии. Явля-
ясь проректором по научной работе Са-
марского государственного социально-
педагогического университета, пройдя в 
этом вузе путь от ассистента до предсе-
дателя диссертационного совета, имея 
огромный опыт работы с учащейся мо-

лодежью, Александр Иванович снискал себе заслуженный авторитет 
как выдающийся Учитель, направивший к свету науки многие и многие 
поколения учителей истории, архивистов, ученых. Среди этих учеников, 
а также друзей и близких по духу коллег Александра Ивановича и ав-
торы статей.  

Открывает номер статья, имеющая несомненное методологическое 
значение, принадлежащая перу заслуженного деятеля науки России 
Н.Л. Пушкаревой. Она посвящена теме, которая до сих пор являлась 
«белым пятном» в нашей историографии, – повседневности российских 
научных работниц. Основанная на актуальном источниковом матери-
але, она несомненно будет интересна Александру Ивановичу и как прак-
тическому организатору науки в своем вузе. 

Эту статью продолжают три исследования о повседневности дет-
ства: дореволюционного (Е.В. Бурлуцкая и С.В. Степанов) и советского 
довоенного (С.В. Любичанковский). Каждая из статей основана на уни-
кальных источниках и на авторском взгляде. Такое же отношение было 
характерно для исследований А.И. Репинецкого, которые написаны в 
ключе принципиального уважения к источнику.  

Повседневность в условиях устойчивого форс-мажора – такова про-
блематика статей Р.Р. Магомедова, обратившего свое исследователь-
ское внимание на жизнь военнопленных в российской глубинке периода 
Первой мировой войны. Для научного творчества А.И. Репинецкого 
также свойственно внимание к повседневной жизни заключенных и 
ограниченных в правах лиц, и в выводах Р.Р. Магомедова звучит не-
мало перекличек с выводами нашего юбиляра.  



9 

Экстремальной стороне трудовой повседневности посвящена яр-
кая статья Г.Г. Циденкова о практике доставки шведских гуманитарных 
грузов в голодающие районы Самарской губернии в 1921–1922 гг. В дан-
ном исследовании апробируются результаты докторской диссертации, 
которая в настоящее время готовится при научном консультировании 
Александра Ивановича.  

Понятие «условия повседневности» раскрываются статьями 
Е.С. Кравцовой, а также Д.М. Астафьева и Е.В. Годововой о самоотвер-
женной работе учителей и преподавателей в крайне сложных внешних 
обстоятельствах. Безусловно, что эти исследования затрагивают прак-
тические интересы А.И. Репинецкого как крупного организатора науки и 
учебного процесса. А те экстремальные черты, которые зачастую при-
обретала повседневность педагога после распада СССР, прошли и по 
биографии самого Александра Ивановича и его семьи. 

Тема досуговой повседневности раскрыта в оригинальной статье 
Н.Л. Семеновой, посвященной жителям Оренбурга первой половины 
XIX в. В ней анализируется место музея и театра в структуре досуга во-
енизированного населения провинциального города-крепости. Соеди-
нение методов истории повседневности с историко-демографическим 
анализом является одной из характерных черт творчества А.И. Репи-
нецкого. В исследовании Н.Л. Семеновой эта методология применяется 
на высоком уровне.  

Возможности изучения советской повседневности с помощью му-
зейной экспозиции показывает А.Д. Попова. Необходимость расшире-
ния источниковой базы истории повседневности за счет привлечения 
вещественных источников многократно подчеркивалась и в работах 
юбиляра. 

Наконец, закрывает юбилейный номер рецензия на одну из «повсе-
дневноведческих» монографий А.И. Репинецкого – о жизни населения 
Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Ценные наблюдения 
о достоинствах этой книги высказал заслуженный деятель науки Рос-
сии, профессор П.С. Кабытов и его соавтор, профессор Е.В. Годовова. 

Таким образом, все статьи номера, отличаясь новаторским подхо-
дом и оригинальностью мысли, объединены жизненным и творческим 
путем Александра Ивановича Репинецкого, чей красивый юбилей стал 
поводом еще раз посмотреть на развитие истории повседневности в со-
временной отечественной историографии.  

 
 

Главный редактор, Веременко В. А. 
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ГЕНДЕРНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
 
 
УДК 94(47):394-055.2-057.4 
ГРНТИ 03.23.55: История России Новейшего времени 

 03.61.21: Историческая антропология 
DOI 10.35231/25422375_2022_2_10 

 

Н.Л. Пушкарева 
 

«Работать больше других»: повседневность российских  

научных работниц и мотивация отрицания успеха 
 
В статье на основе анализа опубликованных в СМИ и в сети Интернет неструк-

турированных биографических интервью с женщинами-учеными и устной истории 
академического сообщества (полевых материалов автора) сделана попытка пред-
ставить одну из характерных черт академической повседневности женщин-ученых – 
готовность работать больше, чем мужчины, чтобы добиться желаемых профессио-
нальных результатов. Определены причины этой неявной гендерной дискримина-
ции: существование воспроизводимых из поколения в поколение гендерных 
стереотипов, которые мешают равной оценке достижений женщин и мужчин в науке, 
наличие социальных ожиданий, связанных с женщинами как с потенциальными ма-
терями, которые не смогут уделять достаточное внимание профессиональным де-
лам, поскольку это повлечет за собой сокращение времени на семейные 
обязательства. 

Перечислены причины современной мотивации к непротивлению скромным 
зарплатам: страх успеха, опасение насмешек в слишком большой научной увлечен-
ности, боязнь показаться неженственной и действовать по мужскому жизненному 
сценарию (в котором семья на втором месте после профессионального успеха). 

 
Ключевые слова: повседневность академического сообщества, гендер, совет-

ская наука, гендерные дискриминации, гендерные стереотипы. 

 
Natal'ya L. Pushkareva  

 

"To work more than others": everyday life of Russian female scientists 
and motivation for denying success 

 
Based on the analysis of unstructured biographical interviews with women scientists 

published in media and on the Internet and the oral history of the academic community 
(author's field materials), the article attempts to present one of the characteristic features 
of the academic everyday life of women scientists – the willingness to work harder than 
men in order to achieve the desired professional results. The reasons for this implicit 
gender discrimination are determined: the existence of gender stereotypes reproduced 

                                                           

© Пушкарева Н.Л., 2022 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 

проекта № 22-28-01428 «Женская история как основа российского социального оп-
тимизма». 
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from generation to generation, which hinder equally the assessment of the achievements 
of women in science, the presence of social expectations associated with women as 
potential mothers who will not be able to pay sufficient attention to the professional, as this 
will entail reducing time for family obligations. 

The reasons for modern motivation to non-resistance to modest salaries are listed: 
fear of success, fear of ridicule in too much scientific enthusiasm, fear of seeming 
unfeminine and acting according to a male life scenario (in which family is on the second 
place after professional success). 

 
Key words: everyday life of the academic community, gender, Soviet science, 

gender discrimination, gender stereotypes. 

 
Введение 
Исследователи образа жизни представительниц академического со-

общества давно пришли к выводу о том, что у женщин вне зависимости 
от формы их профессиональной занятости (и даже при отсутствии тако-
вой) отдых дефицитен в связи с двойной нагрузкой на работе и дома и 
меньшим временем на досуг [1, c. 197]. Особенно сложным предстает 
соотношение «работа – отдых» при анализе биографических наррати-
вов женщин-ученых, какой бы исторический период ни брался для ис-
следования, поскольку именно на женщинах в любой стране и 
практически во все времена помимо профессиональной занятости лежат 
обязательства по бытовому обеспечению детей, мужа, родственников 
[2, c. 98–105]. Специалисту по истории повседневности важно в этом кон-
тексте задаться вопросом о том, насколько связаны бытовая загружен-
ность, как особенность домашней повседневности женщин даже такой 
привилегированной социальной категории, как научные работницы, с 
низкой мотивацией женщин к карьерному росту вообще и в науке в част-
ности. Рабочей гипотезой при этом может выступать предположение о 
том, что наука столетиями считалась областью мужской профессиональ-
ной самореализации и потому от женщин не ожидалось высоких резуль-
татов и, напротив, социальные ожидания действовали демотивирующе, 
настраивая женщин на домашнюю, семейную сферу. 

Материалы и методы 
Качественная социология, основанная на развернутых неструктури-

рованных биографических рассказах, усиленная применением излюб-
ленных приемов гендерной антропологии (инсайдинга и эмпатии при 
реализации контент-анализа секвенций этих рассказов), помогает соста-
вить мозаичную картину из ответов женщин-ученых различных научных 
специальностей, главным образом, гуманитарного профиля. 

Результаты 
В первую очередь из более чем двух десятков рассказов бросается 

в глаза частая упоминаемость отсутствия потребности в достижении вы-
соких научных рубежей в силу гендерных стереотипов воспитания – от-
сутствия нацеленности на борьбу за высокооплачиваемую научную 
должность.  
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«Я с большим трудом продвигалась на должность зав. кафедрой, 
мне очень трудно было. Мне кажется, что женщине нужно просто 
огромное усилие приложить, самой что-то организовать новое, иначе 
никуда не пропустят, до определенного уровня это возможно, но 
дальше – всё. Со мной даже такой случай был… Освободилась долж-
ность декана факультета, из 2-х претендентов: меня и моего кол-
леги-мужчины с одинаковым стажем и опытом работы выбрали моего 
коллегу. Я не стала доискиваться до принципов отбора, мне-то было 
всё понятно. Я не говорю, что он был менее достоин, но просто даже 
в другой ситуации всё равно выбрали бы его» [3]. 

 

Возможно, именно страхом попытаться получить пост и в конкурент-
ной борьбе проиграть, потерпеть фиаско часто объясняется активное 
нежелание женщин добиваться того, чего они достойны. Этот страх ча-
сто камуфлируется в биографических рассказах в «принципиальный от-
каз от администрирования во имя Высокой Науки». 

 

«Я всегда старалась делать то, что было интересно мне и при-
носило пользу окружающим, попутно я всячески пыталась уклоняться 
от руководящих постов, хотя в итоге прошла все ступени научной 
лестницы – от аспиранта до директора академического инсти-
тута...» [4]. 

 

Как и другим членам научного сообщества, научным сотрудницам 
(успешным в особенности) необходимо научное признание в любых 
формах; но в советской и постсоветской науке, как и в странах ЕС и Аме-
рики [5], признания в виде материального поощрения женщинам надо 
ждать не годами – десятилетиями. 

На втором месте по распространенности мотивации к тихому прозя-
банию на невысоких научных должностях остается страх успеха, вызы-
вающего зависть и агрессивную реакцию и женщин, и мужчин, страх 
лидерства за отсутствием примера, страх пробелов в образовании, в ко-
торых могут упрекнуть и подвергнуть насмешкам, низкая самооценка в 
силу исполнительской психологии как следствия семейного воспитания. 
Как результат: карьера занимает лишь пятую позицию в шкале представ-
лений россиянок о счастье, лишь 11,9 % женщин хотели бы занимать ру-
ководящую должность, тогда как 70 % – категорически против [6, c. 139]. 
Производственная повседневность женщин-ученых должна отличаться 
в 2,5 раза большей мотивированностью на успех, публикационную ак-
тивность и признание коллег – доказал проект шведских коллег. Получе-
ние больших научных грантов даже в ЕС определяется высокой 
цитируемостью ученого, имеющей при всех отрицающих это заявлениях 
прямую корреляцию с гендером, количеством публикаций в престижных 
журналах и наличие связей в экспертном (отборочном) совете [7, c. 341]. 
(Это сейчас, когда финансирование зависит от фондов.) А ранее благо-
склонность руководства в отношении продвижения женщины в ее науч-
ной карьере была не менее, если не более определяющей. Это 
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подтвердили воспоминания киевского генетика, директора Института 
молекулярной биологии НАН Украины, Ганы Ельской о том, как ее при-
гласили из Страсбурга, обещав оплатить проезд и проживание там, а ру-
ководство ее института поездку запретило. 

 

«Відомий французький академік Жан-Поль Ебель був у Києві, йому 
сподобалися мої роботи, і він запросив мене до Франції. Уявляєте, як я 
мріяла про цю роботу, в одному з кращих центрів Європи? Дуже довго 
я намагалася поїхати, але зрештою мене так і не пустили, сказали в 
нашій академії: «Немає квоти». Пригадую, як я зі сльозами прийшла, а 
мені: «Ганно, ви жінка. Вас ніколи не випустять» [8]. 

 

Особенностью женской научной повседневности, как уже было до-
казано недавней дискуссией в журнале «Этнографическое обозрение», 
была и остается неразделенность работы и отдыха. Потому отвечавшие 
на вопрос об особенностях женской научной повседневности обычно 
подчеркивали, что либо женщиной в науке должен руководить по-хоро-
шему сильный «научный фанатизм», вера в то, что она занимается 
«единственно нужным и важным делом» [9, c. 7], либо она должна дей-
ствовать по-мужски, быть похожей в своем стиле жизни и работы на муж-
чину [10] – это залог успеха.  

Такие женщины в современной российской науке есть. Многие из 
них уже в советские времена имели все формальные атрибуты научной 
карьеры (степень, звание, должность) [11, c. 66]. Но тут вступал в дей-
ствие «эффект Матфея», сформулированный Р. Мертоном: «Имеющему – 
дастся и приумножится, а у не имеющего – еще и отнимется». Сформу-
лированный в Евангелии от Матфея, он действует в науке как эффект 
накопляемого преимущества [12, c. 256] теми женщинами, кто готов ста-
вить семью на второй план, кто осмысленно приспособился к мужским 
правилам игры. 

 

«Лучше всего вообще не говорить о семье, делать вид, что ее не 
существует, и работать больше других, чтобы не давать повода для 
критики. Что значит стараться отсутствовать еще меньше, чем 
коллеги, потому что самый большой грех – заболевшие дети» [13]. 

 

При этом преданность самой науке как таковой (а не желание полу-
чить бонусы от занятий научной деятельностью) очень часто выступает 
как дополнительная мотивация к отказу от формальностей признания 
своего вклада. Вот текст воспоминаний, прямо указывающий это: 

 

«Наука – это страстное занятие. Если вы чем-то увлечены, – 
это замечательно. Если же вы расписали заранее, что из того-то 
должна получиться диссертация, а из этого монография, то это 
скучно и никому не нужно» [14].  
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«Женщины больше вложили в науку, чем наши мужчины могли бы 
подумать!» – в шутливых стихах, размещенных в блоге, автор – назвав-
шаяся девушкой без комплексов (Ирина) – размышляла о том, почему 
современные женщины-ученые остаются в науке, даже (и хотя бы) на 
второстепенных, обслуживающих ролях, и не стремятся заполучить то, 
чего они достойны [15].  

Могла бы сразить вас внушительным списком прославивших жен-
щину женских учёных;  
Они были в юбках и были в погонах, но делали дело без лишнего 
писка!  
Ведь что характерно для женщины? Скромность! Сидел бы муж-
чина без женщины в луже,  
Но мысли, внедрённые женщиной в мужа, в науке вводили его в 
неуёмность.  
Прошу оппонента: не будьте пижоном – пусть имя мужское у мно-
гих открытий,  
Какие открытия Вы не возьмите, у ног их стояли пытливые жёны!  
Жена нащебечет герою дивана, а дальше процессом командует 
«случай».  
Мужчина открытие нагло озвучит, и славу пригубит один из ста-
кана…  
Не с целью мужчину за пояс засунуть скажу, положив на алтарь 
свою руку,  
Что женщины больше вложили в науку, чем наши мужчины могли 
бы подумать! 
 

Поддерживая ее, посетители ее странички (более 300), в том числе 
немалое число мужчин, подтвердили наличие несправедливости в отно-
шении женщин, которых непонятно что удерживает в этой области при-
менения их интеллекта. Обсуждение, быстро очутившееся на грани 
фола в силу тезауруса стихов и многозначности глагола «вложить» («Из-
лишен спор, кто больше или меньше, пока мужчины вкладывают в жен-
щин!» – «Как будто, Павел, правды вы не знаете, что, чуть вложив, 
поспешно вынимаете?») [16], подтвердило изначальный message ав-
тора: дискриминация очевидна, но есть «что-то», что мотивирует жен-
щин-ученых [17, c. 261–274].  

 

«Поездив по разным странам, побывав в CША, поработав в Ев-
ропе, могу сказать, что нигде мне так хорошо не работалось, как в 
родном Петербурге, несмотря на отсутствие денег. Научный энту-
зиазм, компетентность – этого у нас пока не смогли отнять» [18]; 
«Научная работа представляла собой замечательную синекуру – вы-
деленную зону относительного свободомыслия» [19, c. 7]. 
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Таким образом, глубокий интерес к исследовательской работе и ин-
теллектуальной независимости – сильнейшая мотивация к профессио-
нальной самореализации, под которую женщины-ученые согласны 
подстраивать всю жизнь, все свои обыденные практики.  

Демотивирующими в этом контексте являются, как ни странно, 
обычные учебники, в которых женщины-ученые практически не пред-
ставлены. Ни одной русской ученой женщины, чье бы имя прославило 
мировую науку, кроме Софии Ковалевской, ни один гуманитарий назвать 
не может. Если же женщины и девушки появляются на страницах учеб-
ников, то в наиболее традиционных ролях и сферах деятельности. Учеб-
ная литература пишется мужчинами и для мужчин [20, c. 231–238], наука 
создавалась мужчинами, и в ней нашли отражение мужские нормы и 
мужская система ценностей [21, c. 229]. И потому женщинам, чтобы 
успешно конкурировать в науке, нужно использовать мужскую систему 
ценностей. Женщины, защитившие вторую диссертацию, ставшие про-
фессорами, отличаются от контрольной группы женщин по тем самым 
параметрам, по которым они сближаются с преуспевающими универси-
тетскими учеными-мужчинами [22, c. 551–569]. Однако женщины, стре-
мящиеся добиться успеха в науке, сталкиваются с серьезными 
проблемами: их стремление к достижениям, поглощенность исследова-
тельской работой часто расценивают как утрату женственности или как 
способ компенсировать неудачи в личной жизни; женщинам труднее 
вписаться в научное общество [23, c. 242–249]. Их заявки на сложную 
современную аппаратуру удовлетворяют не в первую очередь, их пуб-
ликации о новейших методах и приемах исследования редки (таковые 
чаще принадлежат перу мужчин). 

Однако в биографических интервью встречается очень важное для 
психологической устойчивости слово зато («зато у меня есть что-то по-
мимо науки»). Это восполненность, замещение признания научных до-
стижений, получения должностей, званий чем-то помимо них – важная 
составляющая женской повседневности и признания о том, что на жиз-
ненном пути были не только форумы, конференции, опыты и публика-
ции, но и обретение любви, семьи, детей и внуков – важная 
отличительная черта рассматриваемого вида источников по истории 
частной жизни. Плюс важное признание о значимости научной школы, 
которая также рассматривается как часть большой семьи. 

 

«Разве я не вырастила целую плеяду хороших ученых, которые 
могут двигать сегодня вперед нашу науку?» [24, c. 427]  

 

Анализ результатов интервью позволил сделать вывод, что проти-
водействие научному росту женщин начинается с определенного 
уровня, когда они хотят стать докторами наук или претендуют на пози-
ции заведующих лабораториями или выше. Самым же безнадежным по-
ложение оказывается, если женщина пытается получить звание члена-
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корреспондента РАН. Среди участниц интервью было несколько чело-
век, которые предпринимали такую попытку, но она оказалась настолько 
безуспешной, что больше ее решили не повторять [25]. 

Профессиональная обыденность современных женщин-ученых, ко-
гда занятия научной работой и борьба за получение наград, премий, зва-
ний за нее и грантов на нее, по сути, разделились в разные сферы 
деятельности, сделала для женщин возможным обосновывать свое не-
стремление получить по заслугам неумением бороться за признание. 
Так, потенциально нобелевская лауреатка (которой не хватило именно 
лоббирования ее интересов со стороны научных менеджеров из РФ) Ли-
дия Галль, заведующая лабораторией в Институте аналитического при-
боростроения РАН в Санкт-Петербурге (а могла бы стать первой 
женщиной из России, получившей Нобелевскую премию), в свое «оправ-
дание» сказала: 

 

«Мне обидно… Я знаю, что наша работа сделана очень хорошо [а 
информация о придуманном ею методе была опубликована на 5 меся-
цев раньше, чем данные американского ученого, ставшего нобелев-
ским лауреатом, более того, именно сама ученая и обратила 
внимание американского коллеги на сделанное ею. – Авт.] и лежит «в 
нобелевском измерении». Получение премии – это совсем другая дея-
тельность. Мы ею не занимались и потому эту премию не получили. 
А Фенн занимался. Всё по заслугам. А мне и так хорошо» [26, c. 21]. 

 

Итоги размышлений над текстами женщин-ученых, рассказавших о 
своей научной повседневности, уже были обобщены в ходе дискуссии 
определением женского стиля существования в сфере науки, к которому 
они приспосабливали свою жизнь. Культуру научной работы в советской 
и постсоветской России отличала скорее стабильность и относительная 
автономия от бурных событий политической истории (оттепель, стагна-
ция, перестройка и т. д.), а вовсе не изменчивость, как это характерно, 
кстати, для всей городской культуры в России в целом [27]. Исследуя 
черточки профессионального пути и случайные обмолвки в воспомина-
ниях научных работниц всех специальностей, можно видеть, насколько 
отдых был «вплетен» в труд. Незначительно изменился лишь бюджет 
домашнего времени за счет придания большей значимости времени на 
воспитание детей и поддержание хороших отношений в семье, менее 
типичным стало и пренебрежение бытовыми неудобствами.  

Остается столько же типичным, сколько и в предшествующие деся-
тилетия [28, c. 161–173], отсутствие нацеленности на борьбу за высоко-
оплачиваемую научную должность, за должностной пост и боязнь в 
конкурентной борьбе проиграть, а также страх вызвать зависть и агрес-
сивную реакцию коллег (мужчин, женщин). Демотивирующим фактором 
является и непрямая связь между научным признанием и материальным 
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поощрением высоких достижений. В известной степени свою роль иг-
рает и избегание лидерства за отсутствием примера (малой популяри-
зации судеб успешных женщин-ученых). Бесспорно остается низкой 
самооценка множества научных работниц в силу и как следствие семей-
ного воспитания готовых на всю жизнь смириться с исполнительскими 
функциями в науке и отвержением попыток построить творческую науч-
ную карьеру. Тех же, кто осмысленно приспособился к мужским прави-
лам игры, могут упрекнуть в неженственности [29, c. 429–449], а 
преданность самой науке как таковой считать странностью и неумением 
бороться за признание. 
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«По предметам и картинкам…» Учебник А.И. Тарнавского  
как источник по истории детской домашней повседневности  

в Оренбурге пореформенной эпохи 
 
В данной статье в рамках исследования детской провинциальной повседнев-

ности пореформенного периода анализируется содержание учебника для младших 
школьников А.И. Тарнавского, созданного в Оренбурге на рубеже XIX–XX вв. Учеб-
ник в данном случае выступает в качестве письменного источника, текстовое содер-
жание которого отражает представления автора о детях, его видение типичного или 
рекомендуемого детства в провинциальном городе. Анализу подвергаются раз-
делы, посвященные домашней составляющей повседневной жизни ребенка: его от-
ношениям с родителями, домашней обстановке, играм. В учебнике были 
представлены стандартные для того времени модели поведения детей, взаимодей-
ствия их и взрослых. Одновременно книга Тарнавского служила пособием, позволя-
ющим сформировать в детях необходимые базовые представления о «можном» и 
должном, дать образцы «нормального» и «типичного» поведения, объяснить наибо-
лее существенные для социальной практики понятия. 

 
Ключевые слова: дети, детство, повседневность, тексты для детей, учебная 

литература, источник. 

 
Elena V. Burlutskaya  

 
«By objects and pictures...» Tutorial by A.I. Tarnavsky as a source  

on the history of children's daily life in Orenburg  
of the post-reform era 

 
This article continues publications about the history of children's provincial daily life 

of the post-reform period and analyzes the content of a tutorial for younger schoolchildren. 
The author of this textbook was A.I. Tarnavsky. The text of the tutorial was created in 
Orenburg at the turn of the 19th – 20th centuries. The tutorial is investigated as a written 
source. Its content reflects the author's ideas about children, his vision of a typical or 
recommended childhood in a provincial town. We studied the separate sections of this 
manual. These are chapters that were devoted to the domestic sphere of the child's daily 
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life – his relationship with his parents, home environment, games. The tutorial describes 
the standard models of children's behavior for that time, the interaction of children and 
adults. At the same time, Tarnavsky's book was a manual that helped to form in children 
the necessary basic ideas about the norms of life, to give samples of "normal" and "typical" 
behavior, to explain concepts which were the most essential for social practice. 

 
Key words: children, childhood, daily life, texts for children, educational literature, 

source. 

 
Предлагаемая вниманию читателей статья посвящается моему 

коллеге, известному исследователю проблем истории повседневности, 
талантливому ученому и удивительному человеку – Александру Ивано-
вичу Репинецкому, который отмечает в этом году свой 70-летний юби-
лей. Александра Ивановича я с уверенностью могу назвать своим 
«учителем» и «научным родителем». Почти четверть века назад он вы-
ступил официальным оппонентом на защите моей кандидатской дис-
сертации, посвященной оренбургскому купечеству. Одна из глав 
диссертационного исследования была посвящена особенностям соци-
альной психологии, культуры и быта купечества Южного Урала, т. е. 
всему тому, что сегодня как раз и подразумевается под повседневно-
стью. С тех пор сфера моих научных интересов была определена без-
оговорочно и бесповоротно. 

В своей научной биографии мне приходилось обращаться к различ-
ным сторонам повседневности, субъектами которой становились пред-
ставители разных сословий, профессий, гендерных сообществ. В 
настоящий момент предметом моих научных интересов стала повсе-
дневность детей Оренбурга второй половины XIX – начала XX в. 

История детства, генерируемая в России как специфическая об-
ласть исследований примерно с начала XX в., традиционно ставит 
своих последователей перед проблемой выбора источниковой базы. 
Чем дальше уходит ученый вглубь веков, тем сложнее для него этот вы-
бор. Скудость прежде всего письменных текстов, непосредственно свя-
занных с детством, обусловила преимущественное обращение авторов 
к детству советскому. Как отмечала в своей статье Г. Зеленина, «в изу-
чении детства в отечественной науке лидируют советологи: советское и 
постсоветское детство лучше всего описано и осмыслено – в категориях 
исторических, антропологических, социологических и фольклористиче-
ских» [1]. 

Недостаточность детских эго-документов как ключевых источников 
по истории повседневности вынуждает исследователей детства прибе-
гать к анализу других текстов, разнообразных по форме и содержанию. 
Однако, как отмечал в одной из своих работ Александр Иванович, «ис-
торические факты, почерпнутые из документов, …представляют собой 
только сырой, подготовительный материал для исследователя, а от-



23 

нюдь не саму историю. Исторические факты, зафиксированные в доку-
ментах, должны быть подвергнуты тщательному критическому анализу 
и оценке, а затем пропущены через сознание историка, который должен 
понять характер исторических событий, раскрыть цели, интересы и мо-
тивы участников событий» [2, с. 7]. 

Таким образом, научную задачу, решаемую в рамках данной ста-
тьи, можно сформулировать как попытку проникнуть в мир провинци-
альной пореформенной детской повседневности через анализ 
оригинального письменного источника – книги А.И. Тарнавского «По 
предметам и картинкам. Первые уроки наглядного обучения инородцев 
русскому языку» (1902) [3], содержание которой будет сопоставляться с 
другими источниками, имеющимися в нашем распоряжении. Результа-
том проведенной работы должен стать обзор типичной домашней дет-
ской повседневности, характерной для провинциального Оренбурга 
рубежа XIX–XX вв. 

Обращение к истории детства в России стало возможным относи-
тельно недавно. Эта сфера исследований стала научным направле-
нием, хотя бы отчасти признаваемым в научном сообществе, лишь с 
начала 2000-х гг., но до настоящего времени классификатор УДК не вы-
деляет «историю детства» в качестве самостоятельной отрасли знаний. 
Как и десять лет назад «книги по истории детства окажутся в рубрике 
“история семьи”, а она – в разделе – “этнография”» [4, с. 9]. Основной 
причиной медленной эволюции этой области исторической науки пред-
ставляется существенная ограниченность источниковой базы. В ситуа-
ции недостаточности традиционных письменных источников, доступных 
для исследователей, занимающихся изучением повседневности детей, 
историки детства начали поиск других возможных источников необходи-
мой информации. 

В 2010 г. в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
был организован международный круглый стол «Детство в научных, об-
разовательных и художественных текстах: опыт прочтения и интерпре-
тации» [5]. В рамках этого круглого стола были выделены такие группы 
письменных источников по истории детства, как детские тексты, тексты 
о детях и тексты для детей. Значительная часть докладов была посвя-
щена отражению детства в учебных, научных и дидактических текстах.  

Американский исследователь истории русской школы Б. Эклоф в 
своей статье «School Texts: A Window into the History of Childhood in Rus-
sia» («Школьные тексты: окно в историю детства в России») [6] отметил, 
что педагогика и школьное обучение на русском языке породили множе-
ство источников, почти полностью неиспользованных, которые, однако, 
дают богатую информацию об истории детства и юности в целом. Дан-
ные тексты, по мнению автора, скорее могут быть использованы как 
средство понимания «жизненного опыта» детей, а также представлений 
взрослых о детстве. В предлагаемый Эклофом перечень источников, 
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связанных с российской дореволюционной школой, вошли настольные 
книги для учителей, материалы учительских съездов, учительские ме-
муары, педагогические журналы и пр.  

Этот перечень может быть расширен за счет других текстов, так или 
иначе связанных со школой. Например, А.Б. Лярский в своих работах 
сосредоточил внимание на календарях, издававшихся для школьников 
на рубеже XIX–XX вв. [7] и школьных рукописных журналах и газетах [8]. 
В данный список возможно включить и школьные учебники. Так, напри-
мер, в статье Д.М. Галиуллиной «Татарский национальный букварь 
конца XIX – начала XX в. как особый вид нарратива» [9] речь шла о том, 
как детская повседневность была представлена в татарской азбуке 
«Әлифба». Н.Г. Пфаненштиль (Федорова) рассуждала о возможностях 
учебников истории XIX в. в деле формирования нравственных ценно-
стей и исторического сознания детей [10]. 

В 2013 г. в рамках семинара «Культура детства: нормы, ценности, 
практики» был издан сборник статей «Учебники детства. Из истории 
школьной книги VII–XXI вв.» [11]. В этом труде авторы, рассуждая о кни-
гах, по которым учили маленьких детей, констатировали: «В этих книгах 
их составители отражали и выражали свое понимание детства, возмож-
ностей, потребностей ребенка… Они рисовали идеал рекомендуемого 
детства, обходили или порицали те стороны современного им детства, 
от которых желали избавиться. […] В учебнике отражается множество 
распространенных стереотипных представлений о ребенке, человеке 
вообще, абсолютных и относительных ценностях». «Учебник – там и то-
гда, где и когда он существовал, – во многом определял границы дет-
ства, представлял детям и взрослым “картинки рекомендованной 
детскости”…» [11, с. 8]. 

В 2016 г., в продолжение обсуждения 2013 г., был опубликован 
сборник статей, посвященный теме отражения моделей и норм соци-
ального поведения, формирования социального интеллекта через учеб-
ную литературу [12]. Как отмечали его авторы, основное внимание в 
книге было «уделено учебникам первых трех-четырех лет обучения, 
начальному школьному образованию, поскольку оно в большей степени 
зависело от общекультурной ситуации, связанной с утверждаемыми в 
социуме нормами общежития и моделями поведения, а не от логики той 
или иной науки, воплощаемой в школьном предмете» [12, с. 6]. 

Опираясь на примеры анализа учебных текстов, содержащихся в 
перечисленных работах, попробуем изучить заявленный в заглавии 
труд, используя его как своеобразный источник по истории детской про-
винциальной домашней повседневности пореформенной эпохи. 

В Оренбургской губернии на рубеже XIX–XX вв. появилось не-
сколько изданий, которые могут быть использованы для анализа дет-
ской повседневности того периода. Директор народных училищ 
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Оренбургской губернии Александр Иванович Тарнавский в 1902 г. выпу-
стил в свет чрезвычайно любопытную книгу, которая называлась «По 
предметам и картинкам. Первые уроки наглядного обучения инородцев 
русскому языку» [3]. В предисловии к ней Тарнавский объяснял свой ав-
торский замысел. По его словам, в ходе многолетней педагогической 
работы среди «инородческого населения» он столкнулся с серьезной 
проблемой: многие учителя в инородческих школах предпочитали вести 
занятия на родных детям языках, что в итоге значительно затрудняло 
усвоение языка русского. Полагая, что «во всех учебных заведениях 
России преподавательским языком должен быть русский» [3, предисл.], 
Тарнавский поставил перед собой задачу максимально быстрого обуче-
ния детей-инородцев государственному языку. 

Дабы ускорить процесс овладения нерусскими детьми русским язы-
ком, Тарнавским было создано специальное пособие, которое включало 
в себя «ряд систематически подобранных картин, посредством которых 
можно было сообщить ученикам-инородцам запас слов и выражений, 
способствующих усвоению русской разговорной и письменной речи» [3, 
предисл.]. 

Полагая, что в основу пособия автором были положены представ-
ления обывателей о привычном и повседневном бытии, любопытно бу-
дет посмотреть, как Тарнавский видел мир детей, определить 
представления взрослых о том, как этот мир должен выглядеть. 

В разделе «Дитя» автор перечисляет части тела ребенка, а затем 
переходит к его одежде. «У дитяти на туловище рубашка», «У дитяти на 
голове чепчик», «Дитя ползет» [3, с. 3] – вот, собственно, и все, что ав-
тор считает существенным в жизни маленького ребенка. 

Далее, в разделе «Мальчик», также отмечается одежда: «На туло-
вище мальчика надета рубашка. На ноги мальчика надеты штаны. Ноги 
мальчика обуты в сапоги. Рубашка мальчика подпоясана поясом». Од-
нако далее описывается поза ребенка: «Мальчик раздвинул свои руки. 
Он сжал пальцы своих рук в кулаки. […] Мальчик прыгает» [3, с. 4]. Де-
вочка же из соответствующего раздела одета в рубашку и юбку. «Ноги 
девочки обуты в башмаки. Рубашка девочки белая ... Юбка девочки тем-
ная ... Башмаки девочки черные ... Рубашка девочки из полотна… Юбка 
девочки из ситца … Башмаки девочки из кожи …» [3, с. 5]. Таким обра-
зом, в отношении девочки важным оказывается не только сам костюм, 
но также его цвет и материал. Кроме того, описываемая Тарнавским 
поза мальчика (расставленные руки, сжатые кулаки) демонстрирует тот 
факт, что мальчики с самых юных лет своими движениями и жестами 
демонстрировали большую активность и даже агрессивность, которая 
воспринималась как норма. 

Вырастая, мальчик и девочка превращались в мужчину и женщину. 
Мужчину отличали усы и борода. На его голове красовалась шапка, он 
был одет в просторные рубашку и штаны темного цвета, подпоясан, 
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ноги были обуты в сапоги [3, с. 7]. Женщина покрывала голову платком, 
который закрывал всю заднюю часть ее головы. Платок завязывался 
под подбородком узлом, концы платка закрывали шею и опускались до 
самой груди. Автор отмечал, что платок белый и что вообще платки бы-
вают ситцевые, «бумажные» и шерстяные. Женщина была одета в ру-
башку, платье и фартук. «Фартуком женщина вытирает глаза. Она 
плачет. […] Женщина горюет. […] Женщина печальна» [3, с. 8]. 

И вновь женская одежда отличалась от мужской обозначенным цве-
том и материалом. А женское поведение было связано преимуще-
ственно с гореванием. Действительно, женская доля, даже во вполне 
состоятельных и привилегированных семьях, часто была весьма пе-
чальна. Браки, заключенные не по любви, смерть детей и т. д. – все это 
вполне объясняло картину плачущей женщины. Хотя дальше автор 
уточнял: «Дети плачут. Мальчики, девочки плачут. Мужчины, женщины 
плачут. Как малые, так и большие плачут» [3, с. 8]. То есть в принципе 
свободное выражение печали и горя, по мнению автора, было вполне 
приемлемым поведением для всех. 

Значительное место отводилось Тарнавским отображению мира 
ребенка и его семьи. Семейные отношения объяснялись автором на 
примере союза, состоявшего из родителей и четырех детей: двух сыно-
вей и двух дочерей. То есть типичной семьей была семья многодетная. 
К отцу обращались «папа», «папенька», «тятя», «батюшка», к матери – 
«мама», «маменька», «матушка» [3, с. 13]. 

Раздел «Мать и дитя» сопровождался довольно пространным тек-
стом. «В комнате, возле печки, на скамье, у люльки сидит мать. Она 
держит руку на краю люльки. Дитя лежит в люльке. Мать качает свое 
дитя. Это дитя грудное. Оно в пеленках. Обвязано свивальником» [3, 
с. 14]. Расположенная там же иллюстрация красноречиво изображала 
туго спеленутого младенца. Раздел «Мать и сын» повествовал: «Мать 
сидит на табуретке. Одну свою ногу мать поставила на подставку. У ма-
тери на коленях сидит ребенок – сын. В своих руках мать держит ручки 
сына. Мать забавляет своего сына. Сын смеется. Мать хлопает ручкой 
своего сына о его другую ручку, ладонь об ладонь» [3, с. 15]. По-види-
мому, автор имел в виду распространенную и сейчас игру в «ладушки» 
(«Ладушки, ладушки, // Где были? – У бабушки…»). Эта потешка (или 
пестушка) – короткое стихотворное произведение, сопровождаемое 
движениями, предназначалась для развлечения ребенка. Потешки все-
гда сопровождались «экспрессивно-эмоциональными словами, рефре-
нами, звукоподражаниями», которые способствовали быстрому и 
легкому усвоению ребенком словарного запаса, веселили его [13, с. 108, 
109–110].  

Жилище в книге было обозначено «домом», представлявшим собой 
деревянное или каменное городское одно-, двух- или трехэтажное жи-
лище, «избой» из бревен и «хатой» [3, с. 23–24]. В жилище обязательно 
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была кирпичная или каменная печь, в которой пекли ржаной или пше-
ничный хлеб, готовили еду (суп, щи, борщ, кашу, жареное мясо, жаркое, 
котлеты) и на которой грелись и спали [3, с. 25]. Как отмечала в своей 
статье В.А. Веременко, печь, приспособленная «для приготовления 
„простых” блюд, таких, например, как „черный хлеб, квас, пироги (далеко 
не всех сортов), лепешки, щи, различные похлебки”, … мало подходила 
для кулинарных изысков: „настоящего бульона”, жаркого, кондитерских 
изделий и т. д.» [14, с. 181]. Поэтому можно утверждать, что сам Тар-
навский явно был далек от традиционных способов приготовления ку-
шаний в печи, ведь приготовить таким образом жареное мясо или 
котлеты практически невозможно. Печь предполагала прежде всего 
томление и варение продуктов. Как писала С. Бородина, в то время, «ко-
гда основным способом приготовления пищи была русская печь, ее кон-
структивные параметры и эксплуатационные свойства определяли 
безраздельное господство таких кулинарных технологий, как томление, 
запекание, тушение, припускание и т. п. На плите нельзя томить и запе-
кать, зато можно варить и жарить…» [15, с. 83]. 

В городских домах устраивались «комнатные печи», маленькие и 
округлые [3, с. 26]. Узкая, длинная низкая печь называлась «плитой». 
Она делалась из кирпича, снаружи обкладывалась «изразцами или каф-
лями, муравлёными кирпичными плитками белого цвета». Сверху на 
нее водружалась большая чугунная плита с круглыми отверстиями [3. 
с. 27]. По словам В.А. Веременко, «если в 1870-е гг. авторам кулинар-
ных книг еще приходилось убеждать „старозаветных помещиц” в пре-
имуществах плиты, приводя всевозможные доводы от очевидной 
экономичности до возможности одновременно „готовить что угодно и ко-
гда угодно”, … то к началу ХХ в. выгоды плиты были уже признаны по-
всеместно» [14, с. 182–183]. 

Как это ни странно, но в учебнике Тарнавского ни слова не было 
сказано про бани. Вероятно, это было связано с оренбургской специфи-
кой данной сферы повседневности. Бани в частных домах горожан нахо-
дились под запретом в силу недостатка воды и боязни распространения 
пожаров. В казенные же (торговые) бани детей старались не водить из-
за ужасных санитарно-гигиенических условий этих объектов [16]. Ско-
рее всего, детей купали редко, исключительно дома, в тазу или лохани. 

Единственный предмет, упоминаемый Тарнавским, который был 
так или иначе связан с вопросами гигиены – это рукомойник [3, с. 58]. 
Они были двух видов – металлические и глиняные. Металлические, со-
стоящие из чаши и «подъемного гвоздя», крепились к стене над под-
ставкой с тазом, в который стекала грязная вода. Иногда в тазу делали 
отверстие, через которое вода выливалась в ведро. Глиняный рукомой-
ник, «похожий на низкий кувшин, с двумя ручками и одним, либо двумя 
носиками», вешали на веревке над лоханью. 
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Обстановка избы описывалась следующим образом. В красном 
углу висели иконы и теплилась лампадка. Под иконой стоял стол, по-
крытый скатертью, вокруг которого были расставлены табуретки и ска-
мейки. Под иконой на почетном месте обычно сидел старший мужчина, 
дедушка [3, с. 28]. Таким образом, традиционная семья по-прежнему 
была многопоколенной, включающей дедушек и бабушек. 

Интерьер городских квартир включал в себя стулья (в том числе 
плетеные), рабочие столы с ящиками, диваны, кресла, комоды с мед-
ными ручками, шкафы, письменные столы со «шкафиками», «конторки», 
этажерки, зеркала, кровати [3, с. 29–33]. Примерно такой перечень пред-
метов мебели содержался обычно в объявлениях, размещаемых в 
оренбургских газетах рубежа XIX–XX вв. [17, с. 23]. На кровать стелили 
«постель», которая включала в себя перину (или тюфяк, или «матрац»), 
простынь, перьевую или пуховую подушку с наволочкой и одеяло. Пе-
рину набивали гусиным пером и пухом, тюфяк и матрас – шерстью или 
мочалом [3, с. 39]. Одеяла, кстати, использовали без принятых сегодня 
пододеяльников. 

Для совсем маленьких детей предназначалась люлька [3, с. 34]. 
Она представляла собой деревянную раму, к которой снизу был при-
креплен холщовый мешок. Тканевое дно, во-первых, было мягче дере-
вянного, а, во-вторых, такая конструкция была гигиеничнее, поскольку 
при необходимости дно можно было сменить на новое. Эта конструкция 
прикреплялась веревками к жерди под потолком. Веревки вкруг закры-
вались занавеской. Именно такая люлька хранится в фондах Оренбург-
ского губернаторского историко-краеведческого музея. Люльку 
покачивали, успокаивая ребенка. 

Освещался дом с помощью свечей (стеариновых, сальных или вос-
ковых) и керосиновых ламп [3, с. 69–70]. Керосиновые лампы были от-
носительно новым предметом домашнего обихода. В Оренбурге 
таковые появились в середине 1860-х гг. благодаря братьям Зальцфиш. 
Они завезли в город этот товар, убеждая покупателей в том, что лампы 
эти «разных форм, очень красивые, при употреблении не требуют ника-
кой чистки, кроме обтирания пыли, зажигание и гашение их очень про-
сто, свет от них так бел и блестящ, что самая малая заменит пять, а 
поболее размером ответит за десять свечей стеариновых» [18, с. 270]. 
Из технических новинок в книге была представлена швейная машинка 
[3, с. 72], ручная или ножная. Реклама этого изобретения, преимуще-
ственно компании «Зингер», на рубеже XIX–XX вв. стала активно появ-
ляться на страницах центральных и региональных газет и журналов. 

О домашней обстановке рассказывали предметы домашнего оби-
хода. Первым шел медный самовар [3, с. 51–52]. В книге объяснялось, 
как им нужно пользоваться, чтобы приготовить кипяток. Кипяток был ну-
жен для заваривания чая. Объем информации, который так или иначе 
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был связан с этим напитком, может служить доказательством повсе-
местного его распространения и огромной популярности. Речь шла о 
чае [3, с. 52], чайнике [3, с. 52–53], чайнице (емкости для сухого чая) [3, 
с. 53], чайной паре [3, с. 54], молочнике [3, с. 55], сахаре [3, с. 54]. Как 
известно, еще маркиз А. де Кюстин, описывающий свое путешествие по 
России в 1839 г., оказавшись в одной из деревень неподалеку от Петер-
бурга, замечал: «На столе горит медью самовар и чайник. Чай, как все-
гда, отличный и умело приготовленный. Этот изысканный напиток, 
сервируемый в чуланах (я говорю “в чуланах”, подбирая приличные вы-
ражения), напоминает мне шоколад у испанцев» [19, с. 198]. 

Далее разговор шел о домашней утвари. Детям объяснялась раз-
ница между бочкой, ведром, кадкой и ушатом [3, с. 55–58]. В перечень 
необходимых в доме вещей вошли ковш, кувшин, горшок, ухват, чугунок, 
помело (палка с мочалом на конце для подметания углей и золы возле 
печки), кастрюля, сковорода, терка, ступка, утюг (который грели на горя-
чих углях), валёк и скалка (предметы, заменяющие современные гла-
дильные аппараты), сундук, чемодан, коробка, корзина, веник, метла 
(«веник, но с палкой»), щетка [3, с. 57–65]. Основной набор посуды со-
стоял из глиняной чашки или миски с ручками и крышкой, тарелки, 
ложки, ножа и вилки, солонки, бутылки, «пробочника» (штопора), гра-
фина (для воды), кружки, рюмки [3 с. 65–68]. Поскольку в перечне упо-
миналась вилка, речь шла все-таки о столовых приборах в доме 
зажиточного горожанина. 

Вторая «тетрадь» книги была посвящена основным видам хозяй-
ственной деятельности и другим занятиям, в том числе играм. В каче-
стве предметов для игр были названы мячик [3, с. 88], юла [3, с. 89], 
«волчок, кукла, барабанщик, мельница, зайчик» [3, с. 90], а в качестве 
игр указывались «игра в бабки» [3, с. 89], игра «в лошадки» и «в жмурки» 
[3, с. 90], шашки [3, с. 91]. С мячиком можно было так играть: бросать 
его, ловить или «бить мячиком друг друга» [3, с. 88]. В книге «Игры наро-
дов СССР» было представлено около 80 различных вариантов игр с мя-
чом, существующих в различных регионах страны [20, с. 466–489].  

Юла была домашней игрушкой – ее пускали по полу в комнате. Юла 
и волчок представляли собой разные игрушки: юлу следовало раскру-
чивать с помощью движущегося вверх-вниз стержня, а волчок был де-
ревянным шаром с хвостиком, который раскручивался руками. Набор 
игрушек был не слишком большим. Все же для большинства детей, 
даже в городе, они были предметами труднодоступными. 

Игра в бабки предполагала действия со специально обработан-
ными подкопытными костями коров, свиней или овец. Их дочиста выва-
ривали в горячей воде, самую большую и тяжелую кость дополнительно 
наливали свинцом, превращая в «битку». Каждый игрок должен был вы-
ставить в очерченный на земле кон определенное количество бабок. 
Затем участники по очереди старались выбить из кона биткой как можно 
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больше бабок, которые и становились добычей удачливого игрока [20, 
с. 458]. 

«Лошадка» на рисунке в учебнике изображалась следующим обра-
зом: она прикреплялась к четырехколесной платформе, которую можно 
было катать за веревочку. Можно сказать, что это был прообраз совре-
менных «машинок».  

Учитывая то обстоятельство, что учебник Тарнавского главной 
своей целью имел ознакомление детей «инородцев» с основами рус-
ской речи на примере наиболее стандартных, типичных речевых оборо-
тов, отражающих повседневность, вероятно, не следовало ожидать от 
автора слишком глубокого погружения в мир детства. Тем не менее, 
даже на основе довольно поверхностного изложения основ жизни в про-
винциальном российском городе, можно увидеть основополагающие 
принципы организации там жизни ребенка. Это ориентация подрастаю-
щего поколения на традиционные модели социального поведения, чет-
кое разделение гендерных ролей, определение некоего обязательного 
набора домашних предметов, обеспечивающих приемлемое качество 
жизни, почти абсолютное невнимание к вопросам детской гигиены. 
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История детского лечения и отдыха в Санкт-Петербургской губернии 

в начале ХХ в. Царскосельская санатория для детей 
 
В статье на основе широкого круга источников прослежено создание и деятель-

ность царскосельской санатории для детей (основана в 1907 г.), вошедшей в общую 
сеть противотуберкулёзных детских учреждений, открывавшихся в Петербургской 
губернии с 1870-х г. Выявлены основные подходы в лечении пациентов, особое вни-
мание уделено санитарно-гигиеническим условиям содержания детей, требованиям 
к безопасности для окружающего населения. Автором сделан хронологический об-
зор создания детских оздоровительных противотуберкулезных учреждений в 1870–
1900-е гг. В санаториях дети благодаря смене городской среды (грязный воздух, не-
чистоты, отсутствие чистой воды) на загородную с чистым воздухом и водой полу-
чали облегчение протекания болезни или даже полностью выздоравливали. 
Подобные учреждения содержались на частные пожертвования и за счет импера-
торской фамилии, государство лишь предоставляло льготы по аренде земли и 
ссуде денег. К 1910-м г. царскосельская санатория, благодаря благоприятным са-
нитарно-гигиеническим условиям проживания детей, стала одним из ведущих учре-
ждений в России в области лечению костного туберкулеза. 
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The history of children's treatment and recreation  
in the St. Petersburg province at the beginning of the 20th century. 

Tsarskoye Selo sanatorium for children 
 

Based on published records management and archival documents, the article traces 
the creation and activities of the Tsarskoye Selo sanatorium for children (founded in 1907), 
which was included in the general network of anti-tuberculosis children's institutions 
opened in St. Petersburg province since 1870s. The main approaches in the treatment of 
children are identified, special attention is paid to the sanitary and hygienic conditions for 
keeping children, safety requirements for the surrounding population. The author made a 
chronological review of the creation of children's health-improving anti-tuberculosis 
institutions in the 1870–1900s. In sanatoriums children due to the change of the urban 
environment (dirty air, sewage, lack of clean water) to a suburban environment with clean 
air and water, received recovery or relief from the course of the disease. Such institutions 
were supported by private donations and charitable activities of the imperial family, the 
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state only provided benefits for renting land and court money. By the 1910s the Tsarskoye 
Selo sanatorium, thanks to the favorable sanitary and hygienic living conditions for 
children, became one of the leading institutions in Russia for the treatment of bone 
tuberculosis. 

 
Key words: St. Petersburg province, Tsarskoye Selo sanatorium for children, 

Pushkin, city, Tuberculosis sanatoriums, Childhood hygiene. 
 
 

На рубеже XIX – начала ХХ в. в уездах Санкт-Петербургской губер-
нии – Петербургском, Петергофском и Царскосельском – создаются дет-
ские санатории для детей, в которых ребята не только лечились от 
легочных болезней, очагом которых была столица империи, но и полу-
чали образование, а также отдыхали. Успешная медицинская и педаго-
гическая деятельность подобных учреждений требовала разработки и 
соблюдения специальных санитарно-гигиенических норм содержания 
детей.  

В современной исторической литературе тема детского отдыха в 
дореволюционной России получила существенную разработку в ста-
тьях Б.А. Дейча, Т.С. Дороховой, В.А. Веременко [1–4]. Тема детского 
отдыха и лечения в Санкт-Петербургской губернии остается малоизу-
ченной, единственной работой, где кратко характеризуются детские 
оздоровительные учреждения, является коллективная монография 
«Здравоохранение Петербургской губернии» [5]. История возникнове-
ния, особенности работы, санитарно-генетические условия проживания 
детей в конкретных оздоровительных организациях столичной губернии 
не представлена в исторической науке и историко-краеведческой лите-
ратуре, существуют лишь отдельные упоминания. В настоящее время 
отсутствует комплексное изучение проблемы – истории детства на Се-
веро-Западе России. 

В предлагаемой статье сделана попытка проследить историю воз-
никновения и деятельность царскосельской санатории для детей, кото-
рая располагалась в уездном центре столичной губернии – г. Царское 
село (ныне г. Пушкин). Краткие исторические сведения и отдельные 
факты о деятельности санатории для детей в Царском Селе имеются в 
историко-краеведческой, а также историко-медицинской литературе [6, 
с. 167–170; 5, с. 179–180; 7, с. 25–26; 8, с. 38].  

История детских оздоровительных учреждений под Петербургом 
начинается с 1870-х г. В Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов) по инициа-
тиве детского педиатра К.А. Раухфуса (1835–1915) в 1872 г. был осно-
ван под покровительством благотворительницы великой княгини 
Екатерины Михайловны приют для детей больных туберкулезом – Ора-
ниенбаумская лечебная колония, опыт деятельности которой показал 
эффективность смены городской среды на загородную, где сами гигие-
нические условия (воздух и вода) были более чистыми, чем в столице. 



36 

Приют работал только в летнее время и был рассчитан на 35 коек, де-
тям оказывалась врачебно-медицинская помощь. Опыт деятельности 
этого заведения показал, что дети, живущие летом в приюте, крепли, 
самочувствие их улучшалось, но за зиму, проведенную в городских 
больницах, состояние их снова ухудшалось. С одним и тем же ребенком 
так могло продолжаться несколько сезонов, пока он либо не выздорав-
ливал, либо не наступал летальный исход. С 1881 г. в столице стали 
появляться детские колонии, которые содержались за счет благотвори-
телей. В дальнейшем был создан комитет по устройству школьных дач, 
а с 1896 г. Петербургская городская дума стала финансировать дея-
тельность колоний. В мае 1883 г. в Гатчине под покровительством им-
ператрицы Марии Федоровны была создана лечебница для детей, к 
началу 1900-х г. через нее прошли 1085 маленьких пациентов [7, с. 25]. 

По данным диссертации петербургского врача А.И. Зеленецкого к 
1908 г. в столице от 20 % до 30 % детей имели ослабленное здоровье и 
нуждались в более гигиенических условиях проживания, способствовав-
ших выздоровлению. Так у 15–43 % детей наблюдалось развитие тубер-
кулёза наружных лимфатических узлов [8, с. 33]. Отсутствие должных 
санитарно-гигиенических условий в средней и бедной городской семье 
способствовало распространению болезней (чахотке, золотухе, мало-
кровию). Опыт второй половины XIX в. показал, что больные туберкуле-
зом не только легких, но и костей после переселения в пригороды 
столицы – Ораниенбаум, Гатчину, Петергоф, где воздух и почвы были 
более здоровые, – значительно улучшали свое состояние за счет пра-
вильно организованного проживания, диетического питания и местных 
природных условий.  

В начале ХХ в. благотворительные организации стали активно за-
ниматься открытием загородных учреждений для лечения и отдыха де-
тей. Первая такая санатория была создана в 1906 г. близ станции 
«Дюны» (ныне не существует) в г. Сестрорецке Петербургского уезда – 
круглогодичный детский санаторий Е.В. Колачевской Российского обще-
ства Красного Креста (ныне санаторий «Дюны»). К 1909 г. в нем было 
уже 54 койки, куда принимались дети, страдающие хроническим тубер-
кулезом, в возрасте от двух до 15 лет. С 1909 г. в нем была налажена 
педагогическая работа в объёме четырех классов [7, с. 25]. 

Близ Сестрорецка в начале ХХ в. располагалось еще два санатория 
для детей. Первый – детская санатория «Школьная платформа», куда 
принимались дети, «нуждавшиеся в отдыхе… и климатических усло-
виях переутомлении, после перенесенных болезней, операций и т. п., 
страдающих общими расстройствами питания» [цит. по: 10, с. 85]. Ос-
новными методами лечения и организации отдыха были: прогулки или 
лежание детей на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, диетиче-
ское питание, гигиенические процедуры, соблюдение санитарно-гигие-
нических норм: чистое белье на теле и постельное в кровати [8, с. 38]. 
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Второй – учредило в 1910 г. Общество попечения о бесприютных детях 
в соответствии со своим уставом, в котором было заявлено, что «среди 
призреваемых, взятых из подвалов и чердаков, есть много детей – ра-
хитиков, слабосильных и худосочных, пребывание которых круглый год 
на свежем воздухе чрезвычайно полезно». Впоследствии данное учре-
ждение получило наименование «Детская санатория имени Коростов-
цевых» [цит. по: 5, с. 148]. 

В 1900-е г. в соседней Финляндии в 30–50 верстках от Петербурга 
появились еще два подобных заведения, первое – в Териоках (ныне 
г. Зеленогорск) и второе – в Куоккале (ныне п. Репино) – приморская ко-
лония для московских детей кружка школьных колоний [8, с. 38].  

В 1907 г. в Царском Селе была открыта санатория для детей боль-
ных туберкулезом, лечение в которой получали дети из неимущих семей 
Санкт-Петербурга. Инициатором создания приюта выступил доктор 
Е. Андерс, его поддержал доктор К.П. Добровский, на квартире которого 
восемью годами ранее – 4 мая 1899 г. – происходило собрание лиц, за-
интересованных в создании современной круглогодичной санатории. 
Идея была реализована путем частных пожертвований, которые были 
собраны 15 благотворителями. В состав попечительского совета сана-
тории вошли: сенатор А.А. Герке, А.А. Амбургер, доктор Н.И. Грус, 
Р.А. Кольбе, Ф.Ю. Шотлендер, А.А. Кизерицкий, доктор К.П. Домбров-
ский, пастор Г.А. Гиллот, П.К. фон Кюгельген, доктор А.А. Вагнер, доктор 
Э.А. Гейкинг [11, с. 9–10; 15].  

30 мая 1901 г. был утвержден «Устав Царскосельской санатории 
для детей». В нем была закреплена основная цель учреждения – 
«прием детей, страдающих туберкулезом костей, в особенности, если 
они после операции нуждаются в продолжительном дальнейшем уходе 
и чистом воздухе» [12, с. 1]. Основной целевой аудиторией становились 
дети бедных слоев петербургского населения, принимаемые бесплатно, 
вместе с тем часть пациентов принималась за деньги, которые шли на 
содержание санатории [12, с. 13].  

Земля была дана в аренду совету санатории в 1899 г. по высочай-
шей воле императора Николая II «по левой стороне Павловского шоссе 
между глазной лечебницей и землей тярлевских крестьян, всего 
15 участков» [13, л. 8]. Большую помощь оказывал великий князь Сергей 
Михайлович – покровитель санатории. Земля была отмежёвана царско-
сельским архитекторам С.А. Данини при условии, что арендаторы про-
ведут за свой счет на участки электричество, водопровод и 
канализацию [13, л. 8]. С января 1904 г. по ходатайству устроителей им-
ператор полностью освободил их от арендной платы в связи с издерж-
ками при прокладке коммуникаций [13, л. 24].  

Участок для устройства приюта был обсажен пихтами и лиственни-
цами, проведен дренаж и вырыто несколько канав, осушившие болоти-
стую почву города. В результате участок, по заключению устроителей, 
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был «после всестороннего исследования признан благоприятно распо-
ложенным в гигиеническом отношении и вполне пригодным для санато-
рия» [11, с. 10]. 

Для проживания детей в 1902 г. был построен каменный двухэтаж-
ный дом (г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 52–56, ныне – городская боль-
ница № 38 им. Н.А. Семашко) на 50 коек по проекту военного инженера-
полковника Э.Ю. Лундберга [11, с. 10]. Петербургские историки архитек-
туры Б.М. Кириков и А.М. Гинзберг отмечают, что этот архитектор в 
начале ХХ в. преподавал в Пажеском корпусе, состоял членом педаго-
гической комиссии Главного управления военных учебных заведений, 
являлся специалистом по санитарному строительству [14, с. 198]. Эдгар 
Юльевич в ходе проектирования ознакомился с заграничными здани-
ями, предназначенными для санаториев для лёгочных больных. Идей-
ный вдохновитель санатории, придворный лейб-хирург, главный хирург 
столичной Биржевой барачной больницы доктор Ксаверий Петрович 
Домбровский совершил несколько поездок в Европу для «осмотра по-
добных учреждений с целью привнести их достижения для русской 
почвы» [11, с. 10]. Основную финансовую помощь в ходе строительства 
оказал доктор А.А. Амбургер [15, с. 235]. 

К дому примыкала обширная терраса, на которой пациенты могли 
заниматься физическими упражнениями, гулять и играть. Для детей, не 
имевших возможности двигаться (туберкулёз костей), были устроены 
стеклянные галереи, где они могли в дневное время зимой и летом ле-
жать, а на ночь сестры милосердия перевозили их на кроватях с коле-
сиками в теплые спальни [11, с. 10–11]. Царскосельский краевед 
Г.В. Семенова, описывая архитектурный облик зданий в 2010 г., подчер-
кивала, что открытые галереи для лежания детей на свежем воздухе 
располагались со стороны западного торцового фасада, ориентирован-
ные на Павловское шоссе и по сторонам ризалита на южном фасаде [6, 
с. 170]. К зданию примыкал обширный сад, в котором был выкопан пруд, 
в зимнее время по его ледяной поверхности дети могли кататься на 
коньках [11, с. 11]. 

Рядом с двухэтажным главным зданием санатории было построено 
одноэтажное здание – карантинный дом, где вновь прибывшие паци-
енты находились до 14 дней. Это предохраняло детей санатории с 
ослабленной иммунной системой от заболеваний: кори, дифтерита или 
скарлатины. Когда ребёнок заболевал, то его изолировали от других де-
тей и помещали в изоляционную станцию при главном здании, а если 
требовалась специальная медицинская помощь, то его переводили в 
одну из петербургских городских больниц. Для недопущения заноса за-
болеваний через посетителей родителям детей и благотворителям вы-
давались обеззараженные халаты, до и после посещения больных 
обрабатывали руки водой с мылом [11, с. 11].  
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Тщательна была продумана система очистки сточных вод –канали-
зация санатории, дабы не допустить заражение туберкулезной палоч-
кой жителей и гостей города, они проходила очистку по «шведеровской 
системе». Сточная вода поступала в подземные бассейны, где подвер-
галась анаэробному гниению, после чего пропускалась через окисли-
тельные фильтры, где происходила реакция нейтрализации палочки 
кислотой в органическом веществе. Часть очищенной воды поступала в 
систему канализации Царского Села, а часть шла на поливку цветов и в 
аквариумы с золотыми рыбками [11, с. 11].  

Во время Русско-японской войны 1904–1906 гг. финансирование 
устройства санатория остановилось. Здания были переданы в распоря-
жении императрицы Александры Федоровны для устройства военного 
лазарета для офицеров и нижних чинов. В 1906 г. территория и по-
стройки были возвращены правлению санатории с построенными за эти 
два года служебными домами [15, с. 235].  

Официально санаторий был открыт в 1907 г. В него принимали де-
тей от двух до 15 лет, страдающих костным туберкулезом. В первый год 
нормальной работы из 59 больных детей 28 были выписаны, что сви-
детельствует о высокой эффективности методов лечения [15, с. 236]. 
К 1913 г. санаторий располагал 70 койками, из которых 35 были бесплат-
ные. В санатории имелись рентгеновский кабинет и операционная [7, 
с. 25]. 

В своем путеводителе посетивший это заведение царскосельский 
историк-краевед С.Н. Вильчковский так описывал санаторию: «Паци-
енты в санатории подвергаются главным образом лечению гигиениче-
скому и диетическому, причем особенное внимание обращается на то, 
чтобы дети возможно больше дышали свежим воздухом» [15, с. 236]. 

Основными источниками финансирования ежегодной деятельности 
являлись благотворительные пожертвования, доходы от лотерей, база-
ров и концертов в пользу санатории, а также сборы созданного при ней 
дамского комитета. Председателем правления к началу Первой мировой 
войны были Г.Г. Гильзе фон дер Пальс, начальником – О.М. Витушкина, 
директором состоял бывший врач Императорского воспитательного дома, 
доктор Н.И. Груз, врачом – Э.К. Фишер [6, с. 169]. Вследствие финансо-
вых проблем военного времени деятельность санатории комитетом об-
щества была прекращена к 1917 г.  

К 1913 г. В Российской империи начитывалось около 60 противоту-
беркулезных санаториев, что свидетельствует о внимании государства 
и общества к решению этой городской проблемы, вызванной низким са-
нитарно-гигиеническим уровнем жизни и проблемами загрязнённости 
воздуха и воды [8, с. 38]. В них практиковался диетический режим пита-
ния и физиотерапия.  

На рубеже XIX – начала ХХ в. в Санкт-Петербургской губернии со-
здаются в основном частными лицами и обществами благотворителей 
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детские санатории для детей с туберкулезом органов дыхания и костей. 
К началу ХХ в. на основе анализа, медицинского и педагогического 
опыта, накопленного с 1870-х г., были разработаны санитарно-гигиени-
ческие требования к устройству подобных учреждений. На базе этого 
опыта осуществляла свою деятельность царскосельская санатория. В 
ней учитывались нормы, предполагавшие заботу не только о пациентах, 
но и об окружающем населении, которое через канализацию и контакты 
с детьми могло переносить туберкулезную палочку и другие болезни 
(корь, золотуху, скарлатину). В начале ХХ в. формулируются нормы дет-
ской гигиены (чистота помещений и одежды), диетическое питание, 
обосновывается влияние свежего воздуха и чистой питьевой воды на 
процесс выздоровления организма. 
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«Все мы родом из детства…»:  
отражение детских лет в личном дневнике  

почетного гражданина Оренбурга Л.Н. Большакова 
 
В статье на основании источников личного происхождения (дневника, писем, 

автобиографических произведений) реконструируется рефлексия по отношению к 
собственному детству одного из ярких мыслителей второй половины ХХ в. – почет-
ного гражданина г. Оренбурга, заслуженного деятеля науки России, заслуженного 
деятеля культуры Украины Леонида Наумовича Большакова. Раскрыты основные 
вехи его детства и юности на довоенной Черниговщине, названы его учителя и дру-
зья этих лет, восстановлены переживания, касающиеся школьных лет обучения, до-
суга. Важными являются данные о роли творчества в учебном и внеучебном 
процессе довоенной советской школы: литературного кружка, театральных и музы-
кальных собраний. Освещена роль и место науки (в первую очередь философии) в 
иерархии ценностей довоенного школьника. Показано влияние полученных в дет-
стве впечатлений и жизненного опыта на всю последующую жизнь Леонида Наумо-
вича Большакова, его творческую и научную карьеру.  
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жизнь, история детства, юность. 
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“We all come from childhood...”:  

reflection of childhood in the personal diary  
of the honorary citizen of Orenburg L.N. Bolshakov 

 
The article reconstructs the reflection of childhood of one of the brightest thinkers of 

the second half of the 20th century, honorary citizen of the city of Orenburg, honored 
worker of science of Russia, honored worker of culture of Ukraine Leonid Naumovich Bol-
shakov on the basis of sources of personal origin (personal diary, letters, autobiographical 
works). The main milestones of his childhood and youth in the pre-war Chernihiv region 
are revealed, his teachers and friends of these years are named, experiences related to 
school years of study and leisure are restored. Important materials are presented about 
the role of creativity in educational and extracurricular process of the pre-war Soviet 
school: literary coterie, theater and music meetings. The role and place of science (first of 
all, philosophy) in the hierarchy of values of pre-war schoolchild is highlighted. The influ-
ence of impressions and life experience received in childhood on the whole subsequent 
life of Leonid Naumovich Bolshakov, his creative and scientific career is shown. 

 
Key words: diaries, Leonid Naumovich Bolshakov, everyday life, childhood history, 

youth. 
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Со строк, вынесенных в заголовок статьи, начинается хранящееся в 
экспозиции Черниговского исторического музея письмо от 4 июля 1981 г., 
в котором оренбургский писатель и ученый Леонид Наумович Больша-
ков1, обращаясь к землякам, пишет: «Все мы родом из детства, из юно-
сти. То, что заложено тогда, дороже дорогого».  

Для меня, как для ученика Александра Ивановича Репинецкого, эта 
фраза имеет свое измерение. Александр Иванович в моей жизни по-
явился именно в моем юном возрасте как ученого, когда я дописывал 
свою первую диссертацию. И те уроки доброжелательности, искреннего 
желания поддержать и помочь, те примеры обаятельного общения, пол-
ного мудрых мыслей и выверенных остроумных характеристик, с тех пор 
для меня эталон. Я очень уважаю и люблю руководителей дипломной 
работы и кандидатской диссертации, но именно профессор А.И. Репи-
нецкий стал в моей судьбе настоящим Учителем. Своих учеников, да и 
вообще коллег, я стараюсь теперь воспринимать сквозь призму вопроса 
«А как бы на моем месте поступил Александр Иванович?» И это дей-
ствительно очень помогает в жизни. Сегодня, в год семидесятилетия 
Александра Ивановича Репинецкого, одного из ведущих российских 
специалистов, в том числе и в истории повседневности, эту статью я 
посвящаю ему. 

Для Леонида Наумовича Большакова период детства и юности на 
самом деле вместил только годы детства и отрочества, и будущий пи-
сатель покинул его, едва перешагнув семнадцатилетний рубеж – в июне 
1941 г., однако, как сказал в одном из интервью, именно в Чернигове он 
«впервые ощутил дыхание истории и трепет исследователя» [1]. Од-
нако о черниговском периоде жизни Л.Н. Большакова известно немного: 
скупые строки на страницах некоторых его книг, несколько дневниковых 
записей и то, о чем сам он рассказывал в интервью разных лет. В пред-
лагаемой статье мы предпринимаем попытку реконструировать память 
о детстве Леонида Наумовича Большакова, почетного гражданина 
г. Оренбурга. 

В истории повседневности, как научном направлении, всегда отво-
дилось значительное место разным этапам взросления человека. Дет-
ство не стало исключением, и в настоящее время эта проблематика 
имеет обширную историографию [2–11].  

Строки о поре становления писателя-литературоведа Л.Н. Больша-
кова остались на страницах нескольких его книг, разбросаны по газет-
ным статьям и интервью; кроме того, в нашем распоряжении есть его 
личные дневники с «неприглаженными», разрозненными воспоминани-
ями. Собранные вместе названные источники позволяют утверждать, 
что Леонид Наумович Большаков определился с выбором жизненного 
                                                           

1 Большаков Леонид Наумович (1924–2004) – писатель-литературовед, заслу-
женный деятель науки России, лауреат Государственной премии Украины  
им. Т.Г. Шевченко, почетный гражданин Оренбурга. 
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пути практически с детства и строки из первого тома его трилогии «Быль 
о Тарасе»: «чуть не с детства газета была моим светом в оконце, моим 
призваньем и предназначением» [12] – это отнюдь не преувеличение. 

Раннее детство будущего писателя, а тогда Лени Грейсермана1, 
прошло в небольшом городке Черниговской области Сновске. «Оказы-
вается, городом он стал в год моего рождения. В моих глазах город 
большой, а по энциклопедии всего 9 тыс. жителей», – записал он в 
своем дневнике 9 января 1984 г. В фильме, снятом по роману А. Рыба-
кова «Тяжелый песок», можно увидеть город на экране (создатели 
фильма рассказывали, что реконструировали для съемок четыре улицы 
старого Сновска). (В 1935 г. город переименовали в честь героя-земляка 
Н.А. Щорса, но в 2016 г. ему вернули прежнее имя.) 

В дневнике есть воспоминание из раннего детства. Оказавшись в 
родном городе, Леонид Наумович пишет: «…Я увидел дом, в котором 
некогда (как давно уже) появился на свет и прожил шесть или семь лет. 
Удивительно, что сам как бы узнал его – остановился перед домом ря-
дом. Конечно, „мойˮ дом не такой, каким был в воспоминаниях детства, 
особенно двор не такой – не ухожен, запущен. Но осталась бывшая „коп-
тильняˮ, источавшая ароматы колбасные, остался монументальный по-
греб, в коем Виктор Петрович Безлер хранил плоды рук своих, своего 
искусства колбасника…» [13, 24 ноября 1984]. 

Насколько же крепка память ребенка, если спустя полвека он узнал 
дом, где родился и даже запах вспомнил! (Кстати работники Сновской 
библиотеки гордятся своим земляком, его имя включено в справочник 
«Им Сновщина крылья дала» и прислали нам фотографию дома – С.Л.) 

В школу Леонид пошел уже в Чернигове. В его дневнике – всего не-
сколько штрихов – воспоминаний о школьной поре.  

- Вдруг вспомнился Чернигов, кинотеатр Щорса (?), сцена и на ней 
Ноня (Леня), сольно декламирующий (мелодекламация под музыку) 
«песню о Мише Гордиенко». Слыл чуть ли не артистом. И это мне нра-
вилось [13,14 сентября 1997 г.]. 

С улыбкой вспоминает автор дневника рассказ мамы о своем тол-
стенном, вечно набитом книгами портфелем, и записывает в дневнике: 
«Что было в этом портфеле? Главным образом… философия. Книги 
вряд ли читал, но брал исправно, лелея мысль написать популярную 
книгу о премудрой науке. Помню исходную мою позицию: в школьном 
обиходе часто можно услышать употребление „философаˮ вместо „ду-
ракаˮ, так это же неправильно, философия это вот что… Произведение 
дальше этого глубокомысленного рассуждения не продвинулось. По-
чтение к философии сохранялось долго…» [13, 5 февраля 1984 г.]. 

А вот запись проникнута чувством…вины. 

                                                           
1 Эту фамилию он носил с рождения. Фамилия Большаков с 1954 г. была псев-

донимом и стала паспортной в 1962 г. 
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- По какой-то ассоциации вдруг вспомнилось давнее (и, оказыва-
ется, саднящее). Дело было в шестом-седьмом классе. Яша Менделе-
вич был включен в список в группу для поездки по чеховским местам (в 
Ялту?). Меня не включили (все зависело от способности профсоюза 
отца уплатить за путевку). Было обидно и… по просьбе мамы отставили 
поездку Яши. Кто мог подумать, что для него то была последняя воз-
можность увидеть море, юг, Чехова – погиб на войне. Я же езжу сколько 
хочу и – всюду [13,18 февраля 1986 г.]. Удивительно, но уже шестиде-
сятилетний автор дневника помнил даже фамилию своего однокласс-
ника. На сайте «Память народа» есть информация, что уроженец 
Чернигова сержант 13-й танковой бригады Яков Гдалеевич Менделевич 
(1923–1942) погиб 23.06.1942 г. [16].  

Воспоминание о школьных годах вызвала прочитанная в «Литера-
турной газете» заметка о земляке-черниговце, «дважды академике, ме-
дицинском чародее, открывателе новых методов – в общем светиле». 
Автор дневника пишет: «Петеляко – это имя из моего детства. Вспоми-
наю верзилу, который за „подаренныйˮ мне игрушечный пистолет … ме-
сяц или больше ел мои завтраки, приготовленные мамой. Кем он 
доводится тому Петеляке – школьному вымогателю?» [13, 15 апреля 
1995 г.] 

Мемуарные записи в дневнике подчас появлялись ассоциативно, в 
связи с внуками.  

«…Узнаю в нем себя того же возраста. Чернигов, библиотека: 
„Снова книги по истории философии?ˮ Набирал то, что мало понимал, 
или не понимал вовсе, возвращал нечитанным, но брал снова – порт-
фель за портфелем, пачка за пачкой» [13, 8 августа 1994 г.]. 

Трудно сказать, откуда появилась у ребенка тяга к чтению. Отец, по 
словам Леонида Наумовича, «всю жизнь работал на земле и в загото-
вительных пунктах» [14, с. 3], его почерк на обороте фотографии напо-
минает каракули; мать и вовсе была неграмотной. Так что с 
уверенностью можно сказать о том, что интерес к литературным заня-
тиям разбудила и укрепила школа, да еще кружок при Доме пионеров. 

С благодарностью вспоминает он на страницах книги «Иду к источ-
нику» [15] свою учительницу литературы Раису Львовну Кабалюк, впер-
вые познакомившую с творчеством Пушкина, Шевченко, Коцюбинского; 
рассказывает о литературном кружке черниговского Дома пионеров, о 
литературном объединении при областной газете «Большевик», о пер-
вых своих литературных наставниках, на которых юный журналист хо-
тел походить. 

Названная выше книга вышла на украинском языке, однако в 2013 г. 
мы опубликовали автобиографическую главу из нее в оригинале. Чи-
таем: «Многие книги, составлявшие мою первую, в войну погибшую, 
библиотеку, родились в Чернигове или им были навеяны. Я тоже хотел 
его воспеть, и первый мой опыт был посвящен прекрасной и гордой 
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княжне Цорне или Чорне, с которой, по одному из преданий, связано 
само название города. Литературно-музыкальный монтаж – труд кол-
лективный – увидел, как говорится, „свет рампыˮ на сцене Дворца пио-
неров, а одна из песен, которую написал на мои слова очень способный 
музыкант Александр Давыдов, исполнялась отдельно и даже по радио: 
„Ой, ти, пiсня сумная, пiсня щира, дiвоча…ˮ Какое-то время считал я 
себя поэтом – стихи были о нем же, о Чернигове; некоторые печата-
лись» [17, с. 16]. 

- Помню, как стоял в очереди за «Пионерской правой» со своей за-
меткой. От нее там осталось 6–7 строк без заголовка, и даже, кажется, 
с ошибкой в фамилии, – рассказывал в интервью Л.Н. Большаков [18]. 

Таким образом, первые публикации появились, когда автору было 
14–15 лет. Об одной из них напоминает письмо И. Давыдова от 12 июля 
1973 г. Отправляя другу свою статью «Тетрадь деда Киселя», он пишет: 

«Это о Седневе!1 О том самом Седневе, о котором ты писал в ста-
тье „Тимуровцыˮ. А знаешь ли ты, Леня, что среди тех 100 пионеров-
тимуровцев, что вышли на поля колхоза „Большевикˮ в те грозные дни 
начала войны, был и вожатый третьего отряда Иосиф Давыдов? ...А 
Бобка Лысин, о котором ты писал в статье погиб – сгорел в танке на 
Курской дуге в 43-м…»  

Кружок при Доме пионеров положил начало не только исследова-
тельской работе, но и дружеским связям. Упомянутые в заметках «юные 
литераторы» Иосиф Давыдов и Борис Непомнящий оставались друзь-
ями и следующие полвека. Первый практически всю жизнь жил в Чер-
нигове, второй после войны «осел» в Ленинграде, работал в 
«Ленинградской правде», преподавал в ЛГУ. 

Друзья встречались нечасто, но в личном архивном фонде Леонида 
Наумовича сохранилось множество писем, свидетельствующих о не-
прекращающейся дружбе и взаимной привязанности. Много нежных 
строк о друзьях есть и в дневниках разных лет. 

- Нас с ним свел, кажется, литкружок Дворца пионеров в Чернигове. 
Дружба была на сугубо литературной почве, он был «шустрее» в плане 
ухаживания за девчонками, писал им смелые стишки… Помню один ак-
ростих, вертикаль первых букв которого складывалось в слово, смысл 
которого мне был понятен сугубо теоретически, – записал Леонид 
Наумович в своем дневнике 22 августа 1985 г., узнав о скоропостижной 
смерти друга детства. Никогда не терялась связь и с Иосифом Ильичом 
Давыдовым (Оськой, как он его называл). Друзья встречались и в Чер-
нигове, и в Киеве, переписывались, были в курсе дел друг друга [19].  

«Как самое дорогое унес я, оставляя родной город, … тончайшую 
подшивку первых опубликованных статей и заметок – об Успенском, о 
Коцюбинском, о памятниках писателям-землякам, о книжных новинках», – 
писал он в опубликованной нами главе «Несколько страниц под конец». 

                                                           
1 Небольшой городок в 2025 км. от Чернигова. 
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Эта солидно, как настоящее архивное дело, оформленная папка 
хранится в настоящее время в личном архивном фонде Л.Н. Больша-
кова в ОГАОО [20]. На ее обложке каллиграфическим почерком выве-
дено: «Леонид Грейсерман. Литературно-критические статьи, 
опубликованные в разных газетах». В этой папке обстоятельный много-
страничный рукописный доклад о творчестве И. Эренбурга и те самые 
«литературно-критические статьи», являющиеся на самом деле неболь-
шими газетными публикациями из украинских газет «Большевик» и «Ли-
тературная газета»: рецензии на книги земляков, заметки о творчестве 
Глеба Успенского и Михаила Коцюбинского. В той же папке сохранились 
вырезки из «Комсомольской правды» и «Юного пионера», в которых 
корреспондент, рассказывая о работе литературного кружка чернигов-
ского Дома пионеров называет его имя и имена друзей. Так, в заметке 
«Юные литераторы» сообщается, что с весны 1940 г. группа кружковцев 
занялась изучением литературного прошлого Чернигова, работала над 
материалами исторического музея и исторического архива. «Это позво-
лило, – читаем в газете, – добиться немалых результатов. Так, ученик 
10 класса Л. Грейсерман сделал два доклада: „Учеба Г. Успенского в 
Черниговской гимназииˮ и „Глеб Успенский и Михайло Коцюбинскийˮ; 
ученик 9 класса И. Давыдов сделал доклад на тему: „Болдина гора – 
Черниговский некропольˮ, ученик 10 класса Борис Непомнящий рабо-
тает над докладом „Михайло Коцюбинский и Иван Франко…ˮ (Юный пи-
онер, 27 декабря 1940 г.) 

Примерно о том же читаем в заметке из «Комсомольской правды» 
«Изучают историю родного края», в ней отмечено, что на вечере «Исто-
рия Чернигова» «яркий, содержательный доклад прочитал юный иссле-
дователь Леонид Грейсерман, который подробно остановился на 
пребывании в Чернигове великого русского поэта А.С. Пушкина, писа-
теля Глеба Успенского» (Комсомольская правда, 8 февраля1941 г.). 

О том, сколь памятны были начинающему исследователю его пер-

вые литературные находки, говорит то, что спустя годы в газетной ста-

тье с говорящим названием «Это – на всю жизнь» [21, с. 3] 

пятидесятилетний писатель пишет: «И вспомнилось все: первый поход 

в областной архив, первая встреча со старыми документами, первый 

трепет поисков и находок…» Подумать только: три с половиной десяти-

летия прошло, а автор помнил, с каким интересом читал «кондуиты» с 

записями о проступках гимназистов, запись в журнале педагогического 

совета о том, что учащиеся шестого класса (в котором и учился Глеб 

Успенский) изъявили желание издавать рукописный журнал «Молодые 

побеги» и помещать в нем статьи собственного сочинения и переводы. 

Не помню, чтобы литературовед Л.Н. Большаков публиковал какие-то 

материалы о Глебе Успенском, хотя в заметках писателя «Это – на всю 

жизнь» он рассказывает, что отыскал собственноручное сочинение бу-

дущего автора «нравов Растеряевой улицы». Каникулы перед десятым 
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классом навсегда поселили страсть к «литературному следопытству» – 

читаем в упомянутой статье. О том же говорит и дневниковая запись: 

«Первым моим архивным шагам уже пятьдесят восемь или пятьдесят 

девять лет (1939–1940), а первый архивный дом был в Чернигове. Даже 

дома: музей, архив и церковь на Валу с архивными карточками на язы-

ках, запиской Горького и др. Счастливое время…» (27 мая 1998 г.) 

«Разве сам по себе стал на путь поиска я! Нет, наставили меня на 

него старшие товарищи – навсегда дорогие сердцу учителя», – читаем 

в той же автобиографической главе «Несколько слов под конец» [17, 

с. 17]. 

С благодарностью пишет он о заинтересованном внимании к своей 

работе товарищей и по кружку, и по литобъединению, которое работало 

при черниговской областной газете «Бiльшовик». «Мы, кружковцы, – 

вспоминал Л.Н. Большаков, – посещали его исправно – поначалу робея, 

а потом уже и без особой робости, почти на равных. Нас знали, к нам 

приглядывались, и когда после смерти отца, в шестнадцать, я оказался 

вынужденным перейти из дневной школы в вечернюю, работать мне 

предложили в редакции. Должность, понятно, была скромной, техниче-

ской, но сознание ежедневной причастности к рождению газеты – что 

могло радовать больше?» [17, с. 17] 

Слова благодарности о другом черниговском учителе – Г.А. Наза-

рьяне – встречаем в книге Леонида Наумовича «74 дня перед бессмер-

тием»: «Внешность его: высокий, мужественный, благородный во всех 

движениях. Речь его: удивительно красивую, музыкальную русскую 

речь. И имя отчество: Гамлет Аркадьевич. Встречать Гамлета Аркадье-

вича приходилось в библиотеке, где мы просиживали целые вечера, 

иногда в нашем литкружке, во время обсуждения собственных виршей. 

Кто-кто, а он не прощал нам ни одной неправильности в языке. До сих 

пор, затрудняясь поставить правильно ударение, его вспоминаю. Про-

шло же четыре с лишним десятилетия!» [22, с. 85–86]. 

Эталоном писателей-искателей стали для подростка работавшие в 

редакции газеты Михаил Хазан и Олекса Десняк. Они стали первыми 

наставниками начинающего исследователя. Процитируем восторжен-

ные строки, посвященные М. Хазану: «Поиском, бесконечным поиском 

жил Хазан. О чем бы он ни писал, собственно литературной работе 

неизменно предшествовала искательская». Огромное впечатление про-

извел на начинающего литературоведа рассказ М. Хазана об удиви-

тельной находке: «в одном из сел Остеровского района на 

Черниговщине ему посчастливилось отыскать архив известного в Чува-

шии поэта Миши Сеспеля, который оказался на Украине в первые годы 

после Октябрьской революции и тут от тяжелой болезни умер – то было 

в 1922-м. По листочкам собирал Хазан рукописи рано угасшего сына чу-
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вашского народа, по крупицам – воспоминания тех, кто его знал. И с ка-

кой гордостью носил рубашку, вышитую ему в подарок матерью Миши!» 

[22, с. 17–18]. 

О Михаиле Хазане Л.Н. Большаков вспоминал и в 1988-м, прочитав 

небольшую заметку о нем:  

«В Информационном бюллетене СП СССР (№ 5) статья о М. Ха-

зане. Считаю его первейшим своим учителем, хотя, кажется, уроков он 

мне не давал. Задумался: а ведь я работал под его началом, когда ему 

было до тридцати» (28 июня 1988 г.). Есть упоминание о М. Хазане и 

18 мая 2002 г.: «Вдруг увидел „Новеллыˮ Мих. Хазана – томик 53-летней 

давности. Я видел в нем литературного кумира и образец для подража-

ния. Светлая память, Михаил Давидович, мой первый мэтр…»  

Из вложенной в дневник заметки ясно, что М. Хазан работал зам. 

главного редактора черниговской газеты «Большевик», был к тому вре-

мени уже достаточно известным писателем и, будучи по состоянию здо-

ровья невоеннообязанным, ушел в партизанский отряд, где и погиб. 

«Не помню, чтобы Олекса Десняк или Михаил Хазан вели со мной 

какие-то беседы или наставляли на „путь истинныйˮ, все ж именно им 

благодарен я, прежде всего за веру свою в поиск, за увлеченность им» 

[22, с. 17], – написал он в своей книге много лет спустя, именно они по-

казали подростку пример кропотливой работы по поиску неизвестных 

фактов, скрупулезного изучения исторических документов. 

Как видим, годы детства и отрочества Л.Н. Большакова во многом 

определили жизненный путь писателя и ученого, вписавшего заметный 

вклад в историю литературы, и его строки из письма к землякам о том, 

«что заложено тогда, дороже дорогого», подтверждаются его собствен-

ной жизнью.  
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Повседневность военного плена солдат и офицеров Германии  
и Австро-Венгрии на территории Оренбургской губернии  

в годы Первой мировой войны 
 

В статье на основе архивных материалов и опубликованной современной ли-
тературы рассматриваются многообразные реалии военного плена на территории 
Оренбургской губернии во время Первой мировой войны.  

Автором показаны экстремальные условия плена: отсутствие специальных по-
мещений, соответствующих международным требованиям содержания военно-
пленных, несоблюдение санитарно-гигиенических правил, значительное 
отклонение от рекомендуемых норм питания. Отмечается, что они были вызваны 
ограниченными возможностями государства, находившегося в состоянии затяжной 
войны, нацеленной на истощение материальных и людских ресурсов противобор-
ствующих сторон. 

Показано, что помещения, отведенные для повседневной жизни военноплен-
ных, мало отвечали требованием лагерей в современном понимании. Неподготов-
ленность властей Оренбургской губернии к приему больших контингентов 
военнопленных явилась отражением общего состояния России в вопросе плена.  

Реконструирована повседневная жизнь подданных Германии и Австро-Вен-
грии в оренбургском плену. Установлено, что в вопросе отношения военных и граж-
данских властей к военнопленным более благожелательный подход в организации 
повседневной жизни наблюдался к представителям славянского происхождения. 
Названы причины нежестких правил содержания пленных-славян. В то же время 
местные власти в своей работе учитывали также интересы других военнопленных: 
немцев, австрийцев, мадьяр.  

 
Ключевые слова: военнопленные, повседневная жизнь, Оренбургская губер-

ния, специальные лагеря, Меновой двор, Австро-Венгрия, Германия, экстремаль-
ные условия, власть, население. 
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Based on archival materials and published modern literature, the article examines 

the diverse realities of military captivity on the territory of the Orenburg province during 
the First World War. 
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The author shows the extreme conditions of captivity: the absence of special 

premises that meet international requirements for the detention of prisoners of war, non-

compliance with sanitary and hygienic rules, significant deviation from the recommended 

nutrition standards. It is noted that they were caused by the limited capabilities of the state, 

which was in the condition of protracted war aimed at depleting the material and human 

resources of the warring parties. 

It is shown that the premises allocated for the daily life of prisoners of war did not 

meet the requirements of the camps in the modern sense. The unpreparedness of the 

authorities of the Orenburg province to receive large contingents of prisoners of war was 

a reflection of the general state of Russia in the matter of captivity. 

The daily life of the subjects of Germany and Austria-Hungary in Orenburg captivity 

is reconstructed. It is established that in the issue of the attitude of military and civilian 

authorities to prisoners of war, a more benevolent approach in the organization of daily 

life was observed to representatives of Slavic origin. The reasons for the non-rigid rules 

for the detention of Slavs prisoners are named. At the same time, the local authorities in 

their work also took into account the interests of prisoners of war – Germans, Austrians, 

Magyars. 

 

Key words: prisoners of war, everyday life, Orenburg province, special camps, 

Exchange yard, Austria-Hungary, Germany, extreme conditions, government, population. 

 

Введение 

История повседневности, как самостоятельное направление в ис-

торической науке, стало развиваться с середины прошлого столетия и 

активно разрабатывается сегодня современными отечественными ис-

следователями. Достаточно отметить достижения в этой области исто-

рических знаний, сделанные самарскими и оренбургскими историками. 

Для доказательства приведем лишь публикации, вышедшие в свет в по-

следние годы [1; 2]. Особо подчеркнем вклад в изучении истории повсе-

дневности «тех, без кого не могло бы быть истории», доктора 

исторических наук, профессора А.И. Репинецкого [3–5]. Заслуживает 

внимания монография Е.В. Годововой, вышедшая в свет в 2020 г. [6]. В 

ней автор рассматривает повседневную жизнь казачества России в хро-

нологических рамках, охватывающих вторую половину XIX – начало XX в. 

Приоритетным для себя Е.В. Годовова в исследовании определила изу-

чение «военной» и «гражданской» составляющих повседневности каза-

чьего общества. Необходимо признать, что автору удалось изучить 

основные элементы структуры повседневности гражданской жизни уни-

кального казачьего сословия в дореволюционной России. Подчеркивая 

несомненные достижения региональной историографии, необходимо 

указать на то, что вне сферы ее внимания оказалась повседневная 

жизнь различных социальных слоев Оренбургской губернии в период 

Первой мировой войны. Кроме того, вызывает исследовательский инте-

рес изучение повседневности военного плена подданных государств, 

воюющих с Россией, находившихся на территории края. 



56 

Тема Первой мировой войны в советской историографии была объ-
явлена «немодной», и по этой причине на многие сюжеты этой много-
плановой исторической проблемы было объявлено табу. Такой подход 
к этой теме объяснялся, скорее всего, тем, что Россия ее проиграла, и 
мы не любим вспоминать свой стыд и позор. Было и еще одно обстоя-
тельство. Известно, что вождь большевиков В.И. Ленин характер этой 
войны определил как захватнический и империалистический. Поэтому 
неудивительно, что в советском обществе она воспринималась в нега-
тивном ключе.  

История войны освещалась лишь как событие, которое послужило 
катализатором октябрьских событий 1917 г. Она была лишена персона-
лий, не была отражена в исторических портретах и лицах, в ангажиро-
ванной форме читателю преподносили отношения власти и общества и 
т. д. Проблема плена также оказалась невостребованной в советской 
исторической науке. Более того, в советском обществе плен всегда вос-
принимался на эмоционально-психологическом уровне крайне нега-
тивно, как нечто чуждое и отталкивающее сознанием советского 
человека. Преимущественно в советской исторической науке военно-
пленных Австро-Венгрии и Германии показывали как активных участни-
ков борьбы советской власти против белогвардейцев в составе 
интернациональных военных соединений Красной армии. 

Трансформационные процессы в нашем обществе в начале 90-х гг. 
XX в. обусловили создание новой познавательной ситуации в отече-
ственной исторической науке. Это обстоятельство стимулировало по-
вышенный интерес историков к теме Первой мировой войны, в том 
числе и проблеме плена. Исследователями были выпущены десятки 
публикаций [7–10]. Отметим также успехи в изучении этой темы в реги-
ональной историографии [11–15]. 

Однако история повседневности плена подданных государств, во-
юющих с Россией в годы Первой мировой войны, не получила самосто-
ятельного изучения, и это обстоятельство делает настоящую статью 
востребованной для специального исследования. 

При написании статьи автор опирался как на опубликованные, так 
и неопубликованные источники. Для решения поставленных исследова-
тельских задач использованы материалы, извлеченные из фондов Объ-
единенного государственного архива Оренбургской области (ОГАОО): 
Оренбургское губернское правление (Ф. 11), Оренбургское губернское 
по городским и земским делам присутствие (Ф. 15), Оренбургское гу-
бернское жандармское управление (Ф. 21), жандармское полицейское 
управление Ташкентской железной дороги. Раскрытию содержания по-
вседневности плена солдат и офицеров враждебных государств на тер-
ритории Оренбургской губернии помогли публикации оренбургских 
журналистов, помещенные на страницах местных периодических из-
даний: «Оренбургская жизнь», «Оренбургский голос» и «Оренбургская 
газета». 
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Цель данной статьи заключается в рассмотрении повседневности 
военного плена солдат и офицеров Германии и Австро-Венгрии на тер-
ритории Оренбургской губернии в годы Первой мировой войны. 

Эта цель реализуется посредством решения следующих исследо-
вательских задач: показать экстремальные условия плена, рассмотреть 
отношение власти к военнопленным, их быт, взаимоотношения с мест-
ным населением. 

Хронологические рамки исследования составил период с лета 1914 г. 
до наступления февральских событий 1917 г. Выбор нижней временной 
границы обусловлен началом Первой мировой войны и появлением на 
территории Оренбургской губернии первых партий военнопленных. В 
условиях вступления России в полосу социальных революций в фев-
рале 1917 г. повседневная жизнь военнопленных на территории Орен-
бургской губернии приобретает новое качественное состояние, которая 
требует самостоятельного исследования. 

Результаты исследования 
Летом 1914 г. война между двумя военно-политическими систе-

мами в Европе стала реальностью. Никто не мог предполагать, что от-
крытое вооруженное противостояние растянется на долгие четыре года 
и будет иметь катастрофические социально-экономические и военно-
политические последствия для его основных игроков: России, Герма-
нии, Австро-Венгрии и Турции. Политики и военные всех воюющих гос-
ударств, в том числе и России, рассчитывали, что война будет идти не 
больше 4–6 месяцев. Вопреки их расчетам война приобрела затяжной 
и долговременный характер. Противоборствующие стороны несли не 
только безвозвратные и санитарные потери, но также около 8 млн сол-
дат и офицеров оказались во вражеском плену. 

Первыми пленными в Оренбургской губернии стали подданные 
Германии и Австро-Венгрии. Они были помещены в приюте Святой 
Ольги и народном доме в Оренбурге и в здании тюрьмы г. Троицка. В 
региональной историографии отсутствуют точные данные о количестве 
военнопленных в крае в рассматриваемый период. Исследователи 
Д.А. Сафонов и В.Г. Семенов приводят разную статистику, ссылаясь на 
архивные источники. Нужно согласиться с мнением Э.С. Сагитовой, что 
трудности в установлении количества иностранцев, пребывающих в 
Оренбургской губернии в изучаемый период, объясняются разрознен-
ней информацией о них. Но с уверенностью можно заключить, что на 
территории Оренбургской губернии, который в годы войны являлась 
глубоким тыловым районом России, пребывал значительный контин-
гент военнопленных. По сведениям, приведенным В.Г. Семеновым, на 
разных этапах войны в крае находилось пленных: осенью 1914 г. – 
8759 чел., осенью 1916 г. – 11 388 чел., осенью 1917 г. – 9307 чел. [11, 
с. 71]. 
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Оренбургская губерния входила в Казанский военный округ. Поря-
док и условия жизни военнопленных на ее территории определялись 
приказами по этому округу, которые были разработаны на основе «По-
ложения о военнопленных», принятом правительством Российской им-
перии в октябре 1914 г. Этот документ был составлен в духе статей 
Гаагской конвенции 1907 г., закрепившей принципы гуманизма и уважи-
тельного отношения к пленным, бывшим военнослужащим воюющих 
сторон. В соответствии с этими документами власти лагерей опреде-
ляли правила и уклад их повседневной жизни.  

Выше указывалось, что политики и военные стратеги исходили из 
того, что война будет скоротечной, и никто не предполагал возможные 
масштабные проблемы с военнопленными. Однако противоборствую-
щие стороны в самом начале войны столкнулись с задачей перемеще-
ния огромных партий военнопленных и организацией их жизни в 
специальных местах содержания. В частности, Россия не оказалась го-
товой для решения таких задач. В ограниченном количестве оказались 
специальные лагеря для размещения контингентов военнопленных. Ис-
ключением не стала и Оренбургская губерния. В этих целях местные 
власти вынуждены были использовать различные помещения большой 
площади: Меновой двор в Оренбурге, частные дома в Челябинске и т. 
д. Однако они были плохо приспособлены для принятия большого коли-
чества людей. Об этом свидетельствуют архивные документы, отража-
ющие мнение как официальных лиц, так и самих его обитателей о 
состоянии лагеря для пленных в Меновом дворе.  

Осенью 1916 г. в штабе Казанского военного округа так комменти-
ровали содержание военнопленных: «В пунктах водворения царят пол-
ный беспорядок и ряд упущений, к устранению которых меры не 
принимаются» [16, с. 2399]. Представитель полицейского ведомства 
комментировал далеко не радужную картину, которая предстала перед 
ним в ходе знакомства с условиями содержания военнопленных в Ме-
новом дворе в г. Оренбурге. Он указывал на то, что «двор завален раз-
ными отбросами, мусором» [17]. В эмоциональных тонах 
характеризовали условия своей жизни сами военнопленные. «Те каюты, 
в которых мы заперты, называются „Меновой дворˮ. Ничего кроме неба, 
земли и стены не видно. Видно только крыши города» [18, л. 110]. Другой 
военнопленный, рассказывая о своей жизни в Меновом дворе, подчерки-
вал: «Живу в Оренбурге, в лагере, окруженном стеной… Здесь человек 
живет, как невольник, в полном значении этого слова» [18, л. 880]. 

Однако это вовсе не значит, что военная и городская власти нахо-
дились в стороне от решения проблем размещения военнопленных. 
Наоборот, даже на уровне губернской власти принимались меры для 
улучшения качества внутренней жизни лагерей. Ее представители, по-
сещая места размещения военнопленных, интересовались их жизнью и 
приказывали принять необходимые меры для улучшения содержания 



59 

лагерей. По мере обострения вопроса с военнопленными по распоря-
жению губернатора была создана специальная комиссия для коренной 
реконструкции лагеря в расположении Менового двора. Однако благие 
намерения членов комиссии не были воплощены в жизнь из-за позиции, 
занятой управой г. Оренбурга: «… в условиях военного времени выде-
ление средств больше установленного лимита для города не допу-
стимо» [14, с. 17].  

В годы войны проводились работы по улучшению содержания во-
еннопленных: перестраивались и расширялись площади для прожива-
ния, осуществлялись санитарно-гигиенические мероприятия по 
профилактике инфекционных болезней, эпидемий. Однако суровая ре-
альность оказалась сильнее желания властей показать свое благоду-
шие к военнопленным в целях формирования положительного имиджа 
России. По мере затягивания мирового военного конфликта ослабевали 
социально-экономические и политические основы Российской империи, 
что не могло не сказаться отрицательно на совокупности экстремаль-
ных условий, в которых проходила повседневная жизнь военнопленных. 

Ситуация усугублялась тем, что прибытие новых партий военно-
пленных не прекращалось, несмотря на то что местные власти в кате-
горичной форме заявляли об отсутствии условий для их принятия. Это 
обстоятельство спровоцировало возникновение очагов и распростране-
ние различных инфекционных болезней: холеры, тифа, чесотки и др.  

Говоря об условиях, в которых проходила повседневная жизнь во-
еннопленных, важно обратить внимание и на проблему обеспечения их 
питанием. Архивные материалы показывают, что рацион питания в годы 
войны неоднократно сокращался, ухудшилось его качество. Под влия-
нием негативных процессов, взявших верх в государстве, естественно, 
сокращается продовольственное обеспечение воюющей армии и насе-
ления страны. Эта проблема коснулась и военнопленных. Однако до 
начала Гражданской войны в крае в среде военнопленных случаев го-
лодных смертей в архивных документах не зафиксировано. Наоборот, 
власть на местах принимала немало усилий в продовольственном обес-
печении обитателей оренбургских лагерей. Правда, сами военноплен-
ные в письмах родным и близким на родину часто выражали 
недовольство той пищей, которой их кормили. При этом они ссылались 
на то, что эта еда является для них непривычной. В частности, ржаной 
хлеб считали причиной желудочно-кишечных заболеваний. В одном из 
таких писем сообщалось: «Живу в России, меня страшно обижают: дают 
есть хлеб, воду и рыбу, которую я не могу есть» [18, л. 648 об.]. 

Материалы, извлеченные из архивов, позволяют реконструировать 
повседневную жизнь иностранных подданных, оказавшихся в плену в 
Оренбургской области. Для того чтобы показать, как они обычно дей-
ствовали, думали и чувствовали ежедневно, необходимо определить их 



60 

этноконфессиональную принадлежность. Она являлась одним из осно-
вополагающих факторов, способствующих выявлению поведенческих 
установок, направленных на конкретный объект, к которому человек мо-
жет испытывать некоторые чувства, эмоции или иметь определенные 
убеждения, определяющие склонность к тем или иным действиям 
(например, к стране своего пребывания, ее культуре, населению и т. д.). 

В подавляющем большинстве иностранные военнослужащие, ока-
завшиеся в плену в Оренбургской губернии, являлись подданными Гер-
мании и Австро-Венгрии. С учетом того, что последняя отличалась 
искусственным объединением моноэтнических территорий, ее армия 
была многонациональной. Поэтому контингент военнопленных состоял 
из немцев, австрийцев, мадьяр (венгров), поляков, сербов, хорватов и 
т. д. На территории края в плену оказались также подданные Османской 
империи. Правда, их было немного. Военнопленные представляли раз-
ные религиозные конфессии: католичество, лютеранство, православие, 
баптизм, ислам и т. д.  

Известно, что в годы Первой мировой войны идея славянского 
единства и России, как ее защитницы, явилась одной из составляющей 
государственной идеологии воюющей страны против своих внешних 
врагов. В контексте этого воззрения на территории Оренбургской губер-
нии строились взаимоотношения власти и военнопленных славянского 
происхождения. В отношении последних администрации лагерей де-
лали значительные послабления в соблюдении внутреннего режима со-
держания военнопленных. И не только. Различные благотворительные 
организации вместе с местной властью, администрацией лагерей, пра-
вославной церковью проводили активную работу в организации быта 
военнопленных славян, их повседневной жизни. Они, в отличие от дру-
гих, могли разнообразить свой досуг посещением концертов и спектак-
лей, организуемых специально для них, общественных столовых, 
чайных и ночлежных домов. Обитатели Менового двора регулярно хо-
дили на религиозные службы, проводимые священнослужителями 
Оренбургской епархии. С разрешения властей военнопленные славяне 
могли совершать воскресные прогулки.  

Однако особое отношение власти к славянам не исключало ее уси-
лия по организации жизни иностранных подданных, принадлежащих к 
другим этносам и религиям в соответствии с международно-правовыми 
документами о статусе военнопленных. Отношение к этой категории 
иностранцев со стороны местных властей укладывалось в те требова-
ния, которые были закреплены в «Положении о военнопленных». 
Правда, по мере усиления центробежных тенденций в управлении гос-
ударством вкупе с одновременным процессом разрушения хозяй-
ственно-экономической и транспортной системы страны правила 
содержания военнопленных менялись, что отрицательно отразилось на 
повседневной жизни обитателей лагерей.  
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Политика местных властей способствовала разрушению русофоб-
ских настроений военнопленных, которые сами признавали, что «сказ-
кам о русской жестокости теперь уже мало верят, так как в 
действительности она почти нигде не подтвердилась» [19, с. 525]. В ян-
варе 1916 г., когда вспышка тифа в Меновом дворе достигла пика, еже-
дневно от 25 до 30 больных лагерная власть переводила в военный 
госпиталь. В марте 1916 г. число больных, переправленных в это меди-
цинское учреждение, составило около 500 чел. [20, л. 1]. Власть рассчи-
тывала на то, чтобы ее благодушные поступки в отношении 
военнопленных запомнились ими «на вечную добрую славу и память о 
России в сердцах» [21, л. 21 об.]. Руководство региона, в том числе и 
губернатор края, на встречах с представителями общественности озву-
чивало мысль о необходимости проявить гуманное отношение к воен-
нопленным. Свидетельством человечности власти являлись похороны 
усопших подданных враждебных государств на территории военного 
кладбища. В лагерях представители всех религий имели возможность 
для исповеди и причащения. В дни религиозных праздников их жильцы 
не работали. Эти дни объявлялись нерабочими. 

Хотя центральная власть предусматривала возможности раздель-
ного размещения славян и неславян, на территории Оренбургской об-
ласти их намерения не были воплощены в жизнь в полном объеме. 
Правда, этот принцип применялся в практике использования военно-
пленных как трудового ресурса на объектах сельскохозяйственного и 
промышленного назначения. На такие шаги на местах вынуждены были 
пойти из-за возникавших частых конфликтов между представителями 
славянских народов, с одной стороны, и немцами, австрийцами, мадья-
рами – с другой. Архивные материалы зафиксировали и случаи кон-
фликтов в отношениях между немецкими и австрийскими 
военнослужащими. Дело в том, что в частных беседах они часто подни-
мали вопросы, связанные с поиском виновников начала войны. В этом 
вопросе они не могли найти ответа, удовлетворяющего каждую из сто-
рон спора [22]. 

Необходимо отметить, что помещения, в которых содержали воен-

нопленных, очень мало походили на военные лагеря в восприятии со-

временного человека. Тот же Меновой двор можно лишь условно 

назвать специальным лагерем, функционирующим по правилам внут-

реннего распорядка, изолированным от внешнего мира. Дело в том, что 

Меновой двор, как и до войны, так и после размещения военнопленных, 

оставался территорией местного рынка, куда был обеспечен доступ 

всем желающим. Служащие рынка (сторожа, фельдшер, ветеринарный 

врач, сборщики налогов – всего 31 чел.) по-прежнему исправно выпол-

няли свои служебные обязанности. Соседство с военнопленными никак 

не повлияло на их рабочую повседневную жизнь в пределах Менового 
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двора. Более того, нельзя этот лагерь назвать и закрытым учрежде-

нием, потому что нередко военнопленные свободно могли покинуть его 

территорию и оказаться на улицах города [23, л. 250]. 

Строгостью не отличалась и внутренняя жизнь лагеря. Не обреме-

ненные суровыми внутренними порядками военнопленные были доста-

точно свободны в организации своей повседневной жизни. Многие 

пользовались этим, внося разнообразие в свою лагерную жизнь самосто-

ятельными прогулками по городу, посещением кино и местного театра. 

Тяготы плена жильцы лагерей пытались сгладить своими собствен-

ными стараниями, не уповая на власть. С разрешения администраций 

лагерей им дозволялось вести подсобные хозяйства. В складских поме-

щениях Менового двора содержали свиней и птиц. Там же можно было 

увидеть кузницу и слесарную мастерскую, где изготавливались новые и 

ремонтировали старые изделия, необходимые для повседневной жизни 

[24]. 

В структуре повседневности плена солдат и офицеров Германии и 

Австро-Венгрии важное место занимала переписка с родными и близ-

кими. Написание писем и отправка родным и близким на родину и полу-

чение весточки, особенно посылки, было значительным и положительно 

эмоциональным событием для каждого из них. Отправка и получение 

писем являлись одним из коммуникационных каналов с внешним миром 

для военнопленных. Причем, судя по приказам по Казанскому военному 

округу, такая возможность была доступна как офицерам, так и рядовому 

составу враждебных государств. Военнопленный мог отправить каждый 

месяц до двух писем в объеме не более шести страниц и еженедельно – 

одну открытку [16, с. 1153].  

В корреспонденции для родных, как правило, они отражали свою 

жизнь в неволе. В негативных тонах описывали свою повседневность, 

показывая себя мучениками русского плена. Эти письма отличались 

наличием фейков – ложных, недостоверных сведений о жизни в лаге-

рях. Военное ведомство, отвечающее за содержание военнопленных, 

было вынуждено реагировать на данные поступки со стороны военно-

пленных, направленные на дискредитацию России [25].  

Достаточно «мягкие» правила для военнопленных поощряли их к 

вступлению в непосредственный контакт с местным населением. Более 

того, возникновению между ними отношений способствовал труд воен-

нопленных в аграрном и промышленном секторах экономики Оренбург-

ской области. Пленные были задействованы не только на крупных 

предприятиях. В условиях дефицита рабочей силы к их услугам часто 

прибегали крестьянские хозяйства. Эта сторона повседневной жизни 

позволяет дать более точную оценку взаимоотношений местного насе-

ления и военнопленных. 
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С началом поступления первых партий военнопленных в губернию 
местное население проявляло повышенный интерес к ним, им было лю-
бопытно видеть чужаков, удивление вызывал их внешний вид, манеры 
поведения и общения. Обыватели Оренбурга из-за праздного любопыт-
ства встречали поезда, прибывавшие на станцию Оренбург или прохо-
дящие через него в сторону Туркестана [26]. 

Местные власти не препятствовали установлению контактов насе-
ления с подданными других государств. Хотя в целях недопущения экс-
цессов с нежелательными последствиями предпринимались меры по их 
ограничению, особенно в отношениях местных и немцев. С учетом того, 
что в начале войны наметился подъем ура-патриотических настроений 
в российском обществе, в том числе и у всех слоев населения Орен-
бурга и губернии, местные власти предпринимали меры превентивного 
характера в целях предотвращения массовых посягательств насиль-
ственного характера на жизнь военнопленных. В частности, в первое 
время специальным распоряжением была определена совокупность 
условий, в которых должна была проходить повседневная жизнь при-
бывших иностранных подданных в г. Оренбурге. На военнопленных рас-
пространялся запрет собираться в публичных местах города более 3 
чел. и разговаривать на немецком языке. Им запрещалась посещать 
увеселительные заведения, а также кино- и местные театры. Тем воен-
нопленным, кого поселили на дому или на квартирах, было запрещено 
покидать свое местожительство после 6 ч вечера [11, с. 26]. 

Местное население охотно вступало в контакты с военнопленными 
славянского происхождения. Они признавали преимущества, которые 
получали от приема военнопленных-славян на работу. Общая вера, ис-
торические и ментальные особенности, взаимные симпатии поощряли 
расположение друг к другу. Оно проявлялось в организации хозяевами 
хорошего питания для военнопленных, достойного вознаграждения их 
труда. В свою очередь иностранные подданные отличались рвением в 
работе. 

Однако в отношениях с другими военнопленными – мадьярами, ав-
стрийцами и особенно немцами – местное население проявляло осто-
рожность, подозрительность и недоверие [27, л. 244]. 

Заключение 
Таким образом, власти Оренбургской губернии, как и центральные 

органы Российской империи, оказались не готовы к размещению воен-
нопленных. В предвоенные годы в России не велись работы по строи-
тельству специальных лагерей. Масштабы и ожесточенность военного 
конфликта породили проблему плена, которая обострялась по мере за-
тягивания войны и увеличения количества военнопленных.  

В Оренбургской губернии большие площади были отведены под ор-
ганизацию лагерей, которые мало отвечали предъявляемым к ним тре-
бованиям. 
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Экстремальными условиями плена в Оренбургской губернии также 
являлись отсутствие возможностей для соблюдения санитарно-гигиени-
ческих правил, плохое состояние продовольственного снабжения лаге-
рей. Совокупность условий, в которых проходила повседневная жизнь 
солдат и офицеров, была результатом крайне ограниченных ресурсов гос-
ударства, находившегося в масштабном конфликте с Четверным союзом. 

Материалы, содержащиеся в местном архиве, позволили рекон-
струировать быт военнопленных в Оренбургской губернии, преимуще-
ственно в лагере, находящимся в Оренбурге в расположении местного 
рынка (Меновой двор). К многообразным реалиям плена также отно-
сится организация быта, содержание досуга, специфика контактов с 
местным населением. Важное место в структуре повседневной жизни 
военнопленных занимали написание и отправка писем на родину. Это 
занятие служило одним из коммуникационных каналов их связи с внеш-
ним миром.  
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Рабочая повседневность доставки шведских гуманитарных  
грузов в голодающие районы Самарской губернии  

в 1921–1922 гг. 
 
С декабря 1921 г. в пораженных голодом районах Советской России, а затем и 

Украинской ССР, развернула свою деятельность экспедиция шведского Красного 
Креста. Ежедневное питание и лечение массы голодающих в районах действия экс-
педиции требовали все нарастающих грузовых морских и железнодорожных пере-
возок. Доставка и сопровождение грузов вызывали множество различных проблем, 
связанных с тяжелейшим экономическим положением страны, разрухой на транс-
порте, плачевным состоянием подвижного состава и бандитизмом. В статье на ос-
нове российских и шведских архивных документов описывается типичное движение 
шведских продовольственных маршрутов из морских портов в голодающие волости 
Самарской губернии. 

 
Ключевые слова: голод 1921–1923 гг., шведский Красный Крест, продоволь-

ственные маршруты, транспорт.  
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Working everyday routine of the delivery of Swedish humanitarian 
cargo to the starving regions of the Samara province in 1921–1922 

 
Since December 1921, an expedition of the Swedish Red Cross launched its activi-

ties in the regions of Soviet Russia and then the Ukrainian SSR, affected by the famine. 
Daily nutrition and treatment of the mass of the starving population in the areas of the 
expedition required ever-increasing freight sea and rail transport. The delivery and escort 
of goods was accompanied by many different problems caused by the country's dire eco-
nomic condition, devastation in transport, the deplorable state of the rolling stock and ban-
ditry. The article, based on Russian and Swedish archival documents, describes the 
typical movement of Swedish food routes from seaports to the starving districts of the 
Samara province. 
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Настоящая статья написана в ходе работы над докторской диссер-
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историка и демографа Александра Ивановича Репинецкого, который об-

                                                           

© Циденков Г.Г., 2022 



69 

ратил и благословил научный интерес автора на изучение истории го-
лода 1921–1923 гг. и всей проблематики, связанной с историей голод-
ных бедствий.  

Введение 
Непосредственная помощь пострадавшему населению во время 

масштабного голода 1921–1923 гг. на огромных территориях РСФСР и 
УССР осуществлялась путем доставки в голодающие местности продо-
вольственных, медицинских и прочих гуманитарных грузов. Важнейшее 
значение железнодорожного транспорта в проводившихся операциях 
абсолютно очевидно. Вместе с тем большинство работ, посвященных 
данной проблематике, по большей части отмечают только разруху на 
транспорте, огромные железнодорожные пробки и длительные за-
держки в движении поездов на начальных этапах борьбы с голодом. 
Сведения о движении эшелонов с гуманитарной помощью содержат 
лишь даты отправки и прибытия грузов. В то же время вопросы, как 
именно осуществлялась транспортировка гуманитарной помощи и что 
происходило с эшелонами в пути, практически не находят отражения в 
современной научной публицистике. В настоящей статье мы постара-
лись частично восполнить этот досадный пробел, показав движение 
продовольственных маршрутов глазами непосредственных участников – 
уполномоченных лиц по сопровождению грузов.  

Обзор источников и литературы 
Типичную картину движения продовольственных грузов на началь-

ном этапе борьбы с голодом 1921–1923 гг. можно восстановить на ос-
нове многочисленных рапортов военных и гражданских комендантов 
продовольственных маршрутов, донесений и приказов вооруженной 
охраны эшелонов и железнодорожной администрации. Наиболее полно 
такого рода документы представлены в фондах Государственного ар-
хива Российской Федерации: фонд № Р-1058 Полномочного представи-
тельства РСФСР и Украинской ССР при всех заграничных организациях 
помощи России и фонд № Р-1064 Центральной комиссии помощи голо-
дающим (ЦК помгол) при Всероссийском центральном исполнительном 
комитете. В представленной вниманию читателя статье приведены све-
дения из рапортов делегатов шведского Красного Креста, сопровождав-
ших шведские гуманитарные грузы из портов Ревеля и Петрограда в 
Самарскую губернию зимой 1921–1922 гг. Данные документы, как и ос-
новной массив документов по шведской гуманитарной помощи совет-
скому населению в 1921–1923 гг., содержатся на хранении в 
Национальном архиве Швеции – Riksarekivet, в фондах шведского Крас-
ного Креста: ByrånförhjälpverksamhetiRyssland 1921–1925 и Samaraexpe-
ditionen 1919–1924. 

В качестве историографической базы при описании контекста ра-
боты служащих шведского Красного Креста на территории Советской 
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России нами отобраны научные работы, в той или иной мере освещаю-
щие шведскую гуманитарную помощь голодающему населению в 1921–
1923 гг.: отдельные главы книги Пер Аллана Ульсона «Военнопленные 
и ангелы» [1], статьи Ю.Ю. Аншаковой, А.Ю. Федотовой, Г.Г. Циденкова 
[2–4], монография Бенгта Янгфельдта «Шведские пути в Санкт-Петер-
бург: главы из истории о шведах на берегах Невы» [5]. 

Результаты 
В августе 1921 г. на международной конференции Красного Креста 

в Женеве шведский Красный Крест (далее – ШКК) вступил в Междуна-
родный комитет помощи России, созданный по инициативе Фритьофа 
Нансена (далее – комитет Нансена), и в дальнейшем оказывал помощь 
голодающим по его линии. Комитет Нансена по договору с советским 
правительством обладал правом самостоятельного выбора районов 
своей деятельности в пораженных голодом губерниях. ШКК первым 
районом своей деятельности выбрал Самарскую губернию, хорошо зна-
комую шведским сотрудникам по работе с военнопленными на террито-
рии России во время Первой мировой войны: в те годы в Самаре 
размещалась центральная контора ШКК по работе с военнопленными в 
Поволжье и Сибири [1]. Правительство Швеции и ШКК сразу же в авгу-
сте начали подготовку к экспедиции.  

Попутно шведская общественность и крупные шведские промыш-
ленники отправили ряд делегаций в Советскую Россию с гуманитарной 
помощью для разведки общей обстановки [2, с. 13]. Так, Объединение 
шведских торгово-промышленных предприятий самостоятельно доста-
вило осенью-зимой 1921 г. в Петроград, а затем в Казань 230 т ржаной 
муки и промышленных грузов на общую стоимость в 123 233 шведские 
кроны [3, с. 95, 97]. 

Сама же экспедиция ШКК выехала из Швеции в октябре 1921 г. и 
6 декабря того же года прибыла в Самару [4, с. 179]. Первоначально 
районом работы экспедиции были выбраны небольшие волости в 
окрестностях г. Самары, где шведы быстро развернули сеть питания на 
8 тыс. чел. Однако, осознав масштабы бедствия, ШКК запросил помощи 
у своего правительства и в разы увеличил районы и охват гуманитарной 
помощи, доведя месячное количество порций горячих обедов и пайков 
до 1800 000 ед. [6, л. 18], что, в свою очередь, потребовало увеличения 
железнодорожных перевозок. 

Шведская транспортная логистика строилась на доставке морскими 
судами гуманитарных грузов в порты Петрограда и Ревеля, где состав-
лялись поезда, следовавшие затем в Самару. Центральным узлом слу-
жил Петроград, где окончательно определялись продовольственные 
маршруты, назначались коменданты поездов, сопровождающие деле-
гаты ШКК и вооруженная охрана. Ключевую роль во всей этой системе 
играл шведский инженер Юн Тунельд, который с 1920 г. представлял в 
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Петрограде ШКК, Общество спасения детей, ряд крупных шведских тор-
гово-промышленных объединений [5, с. 314]. В пути следования эшело-
нов общее руководство осуществлялось назначаемыми советскими 
властями комендантами продмаршрутов.  

Каждому коменданту выдавался мандат от правительства РСФСР, 
согласно которому все железнодорожные власти, органы ВЧК и РККА 
обязывались оказывать полное содействие комендантам, производить 
охрану, защиту и конвой продовольственных эшелонов. Прямыми обя-
занностями комендантов были: 

- наблюдение за снабжением паровозов топливом, сохранностью 
вагонов, своевременным отправлением поездов; 

- надзор за охраной, установление мер безопасности иностранных 
грузов и служащих гуманитарных миссий [7, л. 389]. 

Сразу же за первым шведским эшелоном в Самару прибыли еще 
два: 30 декабря было доставлено 1800 т продуктов, 20 февраля 1922 г. 
прибыл поезд с 33 т продуктов [2, с. 14]. На основе сохранившихся ра-
портов шведских делегатов можно составить довольно полное пред-
ставление о том, с какими колоссальными проблемами сталкивались на 
своем пути продовольственные маршруты, доставлявшие грузы в голо-
дающие губернии в зиму 1921/22 г. Оба рапорта находятся на хранении 
в фондах ШКК в Национальном архиве Швеции – Riksakivet. 

Второй эшелон с продовольствием сопровождали два делегата 
ШКК: Свен Эдвард Норлин и Самюэль Сарве. В путь они отправились 
без оружия, так как ящик с зарегистрированными на советской таможне 
револьверами был отправлен с основной экспедицией первым эшело-
ном. О чем им, судя по всему, пришлось сильно пожалеть. 

Согласно их рапорту, 26 ноября 1921 г. состоялось отплытие из 
Стокгольма. В порт Ревеля они прибыли спустя три дня. 

Девять дней шведские делегаты контролировали разгрузку грузов с 
пароходов «Libau», «Uranus», «Egil» и «Alfred» и погрузку в прибывшие 
из Петрограда вагоны. 

8 декабря 1921 г. в 3 ч утра эшелон выехал в Петроград. На первом 
же перегоне вышел из строя вагон № 647 069. Его пришлось оставить, 
грузы были перераспределены по остальным вагонам. 

В 6 ч вечера того же дня эшелон прибыл в Ямбург. Здесь вагоны 
прицепили уже к советскому паровозу, Норлин и Сарве познакомились 
с вооруженной охраной, получили паспорта. 

В 11 ч утра 9 декабря 1921 г. поезд выехал в направлении Москвы. 
Через сутки пути добрались только до Тосно. 

11 декабря 1921 г. – долгая остановка в Любани: пропускали аме-
риканские поезда с продовольствием. 

13 декабря 1921 г. в 8 ч утра возобновили движение. 
14 декабря 1921 г. в 10 ч вечера эшелон прибыл в Бологое: стоянка 

и осмотр вагонов – 4 ч. 
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15 декабря 1921 г. в 9 ч утра эшелон прибыл на вокзал Твери. 
Прямо на путях большая группа неизвестных людей пыталась вскрыть 
вагоны. Охрана открыла огонь и убила или ранила двух человек – те 
остались лежать на снегу, а поезд немедленно тронулся в путь и возоб-
новил движение.  

16 декабря 1921 г., в полдень, эшелон прибыл в Клин и через сутки 
добрался до Москвы. В Москве делегаты встретились со шведскими 
представителями, получили пропуска, накладные и т. п. Наркомат путей 
сообщения поменял вагоны. 

21 декабря 1921 г. – отъезд из Москвы в направлении на Самару. 
23 декабря 1921 г. в 6 ч вечера эшелон прибывал в Рязань, где 

стоял сутки в ожидании топлива и воды. 
24 декабря 1921 г. – отправление из Рязани в Сасово. 
25 декабря 1921. – остановка в Сасово: замена сломавшегося ло-

комотива и получение топлива для нового. Из Сасово эшелон выехал в 
глубоких сумерках. 

В ночь с 25 декабря на 26 декабря 1921 г. в районе Теплого Стана, 
прямо на ходу, неизвестные запрыгнули на подножки и пытались проло-
мить вагоны. В вагон, где ехали Норлин с Сарве, буром и ломом прола-
мывалась крыша. Снаружи шел бой – охрана открыла огонь. Грабители 
оказались вооружены и открыли ответный огонь.  

27 декабря 1921 г. – остановка и осмотр поезда в Рузаевке. Бой 
прошел без потерь для вооруженной охраны. В трех вагонах были раз-
биты бочки с сельдью (вытащить бочку на ходу невозможно, их было 96 
в вагоне и стояли они очень плотно. – Прим. авт.). Выломаны доски из 
вагона с мукой, все рассыпано, так что оценить ущерб не представля-
лось возможным. Помимо этого, нападавшие утащили три больших 
мешка с сухим молоком. В Рузаевке наскоро забили досками четыре по-
врежденных вагона и выехали далее уже в сумерках. 

В ночь с 27 на 28 декабря 1921 г. из-за перегрева вагонных осей 
сломалась сцепка между 8-м и 9-м вагонами. В результате 30 вагонов с 
продовольствием отцепились. Затормозили их только через 15 км в 
поле. 

Весь день 28 декабря 1921 г. эшелон простоял в чистом поле, осу-
ществляя силами железнодорожников, вооруженной охраны и шведских 
делегатов необходимый ремонт. 

30 декабря 1921 г. эшелон прибыл на станцию Самара [8, 28.А.3: с 
№ 1199]. 

Третий эшелон ШКК был отправлен с грузом сельди и одежды из 
Швеции 20 декабря 1921 г. пароходом «Эгиль». Сопровождающим груз был 
назначен делегат ШКК Дэвид Белин, который уже находился в России. 

21 декабря 1921 г. делегат ШКК Белин выехал из Петрограда в Ре-
вель для встречи парохода, приема и сопровождения груза. 
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23 декабря 1921 г. Белин прибыл на место, заключил договор с эс-
тонскими грузчиками и стал ждать оставшиеся вагоны, из которых со-
ставлялся поезд. 

29 декабря 1921 г. прибыл пароход «Эгиль». Началась выгрузка с 
него 260 т сельди и двух вагонов одежды. Выгрузка происходила крайне 
медленно из-за нехватки рабочих рук. 

3 января 1922 г. разгрузили только половину грузов, но уже закон-
чились выделенные Белину вагоны. Все, что было уже погружено, он 
отвозил в Петроград и возвращался с порожними вагонами обратно. 

8 января 1922 г. оставшиеся грузы прибыли в Петроград, где был 
сформирован поезд из 29 вагонов. 26 вагонов везли по 96 бочек с сель-
дью, два – одежду, в одном вагоне размещались Белин с вооруженной 
охраной. 

В первый же день пути в Тосно сломался вагон № 862103. Требо-
валась замена подшипника. Вагон отцепили, надеясь получить запас-
ной на станции Окуловка. В Окуловке вагона не оказалось: поезд 
останавился, и комендант продовольственного маршрута запросил те-
леграммой о состоянии вагона в Тосно. Двое суток эшелон ожидал ва-
гона из Тосно с попутным локомотивом.  

11 января 1921 г. отремонтированный вагон прибыл на станцию, но 
местные власти самовольно отцепили вагон с сельдью № 500501. Сутки 
Белин ожесточенно спорил с местными властями о возврате вагона, 
пока не получил срочную телеграмму от руководителя экспедиции ШКК 
Эрика Экстранда с категорическим приказом не задерживаться и как 
можно быстрее возобновить движение. Из-за этой задержки эшелон 
прибыл в Москву только 14 января. 

В Москве произошла путаница с ведомственной принадлежностью 
вагонов. Часть из вагонов отобрали московские железнодорожники. Са-
марская экспедиция ШКК, стремясь избежать бюрократических споров, 
доставила своими силами выделенные для первой экспедиции вагоны 
из Самары в Москву.  

29 января 1921 г. началась перегрузка сельди и одежды в «свои» 
вагоны. При этом пропал вагон № 3288651 с сельдью, обнаружить его 
не удалось и Белин написал заявление в ВЧК. 

1 февраля 1922 г. погрузка в прибывшие из Самары вагоны наконец 
была завершена, прицеплен вагон для сопровождающих и вооруженной 
охраны. 

2 февраля 1922 г. Белин получил телеграмму из Самары с прось-
бой попытаться обменять часть сельди на овес (в Самаре отчаянное 
положение с фуражом – прим. авт.). День ушел на переговоры с мос-
ковскими властями, в результате которых выяснилась невозможность 
подобной операции. Поздним вечером эшелон возобновил движение. 

Через двое суток, 4 февраля 1922 г., эшелон прибыл в Рязань, где 
представители Наркомата путей сообщения узнали в составе эшелона 
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«свои» вагоны. Несмотря на протесты Белина, ведомственный локомо-
тив начал тянуть вагоны с гуманитарными грузами обратно в Москву. 
Белин доложил о происходящем в Самару и Эрик Экстранд направил 
срочную телеграмму полномочному представителю правительства 
РСФСР при всех иностранных организациях помощи Александру Эй-
дуку с требованием прекратить произвол железнодорожных властей. 
Аппарат Эйдука вмешался в ситуацию, локомотив Наркомпути отцепили 
и эшелон ШКК возобновил движение на Самару. 

8 февраля 1922 г. эшелон прибыл в Рыбное и стоял там двое суток: 
полностью закончилось топливо, на станции его запасы отсутствовали. 
10 февраля Белин отправил в Самару очередную телеграмму с прось-
бой оказать содействие в продолжении движения эшелона. В свою оче-
редь Экстранд снова отправил срочную телеграмму в адрес Эйдука. 

11 февраля 1922 г. топливо «внезапно» обнаружилось на станции, 
локомотив заправили и эшелон возобновил движение. 

13 февраля 1922 г. – остановка на станции Ясаково: один вагон при-
шлось оставить для замены подшипника, грузы перегрузили в оставши-
еся вагоны.  

14 февраля 1922 г. эшелон прибыл в Рузаевку, где стоял сутки: про-
исходил осмотр осей вагонов, заправка водой и проводились мелкие ре-
монтные работы. 

16 февраля 1922 г. эшелон прибыл в Инзу, откуда только через 
двое суток добрался до Сызрани. 

18 февраля 1922 г. – остановка на сутки в Сызрани: починка, за-
правка и т. п. 

19 февраля 1922 г. на станции Батраки, у железнодорожного моста 
через Волгу, неизвестные разбили засовы на двух вагонах с одеждой и 
пытались разграбить их. Охрана открыла огонь и рассеяла грабителей. 

20 февраля 1922 г. эшелон прибыл в Самару [8, 28.А.3:с № 1204]. 
Как мы видим, основными причинами задержек в пути были: 
- критическая изношенность подвижного состава; 
- острый дефицит топлива; 
- бюрократические препоны и проволочки; 
- бандитизм и, как следствие, необходимость формирования и со-

держания вооруженной охраны. 
Выводы 
Сопровождение продовольственных маршрутов было нелегким и 

опасным делом. Тем не менее в этих суровых условиях ответственные 
лица сообща выполняли тяжелую работу, доставляя столь необходи-
мые грузы страдающему от голода и эпидемий населению. 

Все эти проблемы были, как известно, большей частью преодолены 
после назначения наркомом путей сообщения Феликса Дзержинского. 
Продовольственные маршруты, прибывавшие в голодающие губернии 
с весны 1922 г., уже не испытывали подобных трудностей и опасностей 
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в пути, хотя скорость их движения продолжала оставаться нестабиль-
ной до лета 1922 г. из-за нехватки топлива в стране. 

После восстановления относительно нормального железнодорож-
ного сообщения в европейской части России и на Украине, а также по-
давления крупных очагов бандитизма силами ВЧК-ГПУ и отрядов ЧОН, 
крупные дорожные инциденты практически пропадают из сводок и доку-
ментов. Однако на железной дороге происходил одновременный рост 
мелких ссор и разногласий с иностранными миссиями помощи. Данное 
явление было вызвано, как нам видится, тем обстоятельством, что вме-
сте со стабилизацией обстановки на транспорте иностранные организа-
ции помощи на территории РСФСР и УССР стали требовать от 
советских властей буквального исполнения договоров по перевозкам 
личного состава и грузов гуманитарных миссий. Так, 2 сентября 1922 г. 
полномочный представитель правительства РСФСР при всех иностран-
ных организациях помощи в Самарской губернии т. Карклин доклады-
вал Ф. Дзержинскому о том, что местная железнодорожная 
администрация не может выдать всем сопровождающим грузы ино-
странным работникам мягких вагонов и на два мягких отпускает один 
«твердый» вагон [9, л. 5].  
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Курский государственный медицинский университет является одним из успеш-
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преподавательского состава, комплектование материальной базы, проведение 
вступительных экзаменов и др. Все эти проблемы приходилось решать первым ди-
ректорам института: Виктору Ивановичу Дешевому, Яну Мартыновичу Бунэ, Саму-
илу Рувимовичу Гехману, которые преодолевали трудности, формируя 
высококвалифицированный коллектив и складывая славные традиции вуза, подни-
мали его авторитет среди других учебных медицинских заведений. 

 
Ключевые слова: Курский государственный медицинский институт, директор, 

Наркомат здравоохранения, кадровая политика, успеваемость, история образования. 
 

Elena S. Kravtsova  
 

Organization of work of Kursk Medical Institute in the pre-war period 
 

Kursk State Medical University is one of the most successful universities not only in 
the Kursk region, but also in the Russian Federation as a whole; known not only in our 
country, but also far beyond its borders. The decision of opening Kursk Medical Institute 
was made in 1934. It was associated with an acute shortage of medical personnel at 
various levels in the RSFSR black-earth provinces. The order to open the university was 
signed in February 1935. The feature of the university was the fact that all processes took 
place in parallel: preparation of documentation, construction of educational buildings and 
dormitories, teaching staff recruitment, material base acquisition, conducting of entrance 
exams, etc. All these problems had to be solved by the first directors of the institute: Viktor 
Ivanovich Deshevoy, Yan Martynovich Bune, Samuil Ruvimovich Gekhman, who 
overcame difficulties, forming a highly qualified team and adding up the glorious traditions 
of the university, raised its authority among other educational medical institutions. 

 

Key words: Kursk State Medical Institute, director, People's Commissariat of Health, 
personnel policy, academic performance, history of education. 

                                                           

© Кравцова Е.С., 2022 



78 

Говоря о научных интересах А.И. Репинецкого, стоит отметить, что 
они очень разноплановы: от политической истории России [1] до госу-
дарственной политики во время послевоенного голода 1946–1947 гг. [2]. 
Отдельный спектр работ посвящён проблемам образования разных пе-
риодов: военного [3], послевоенного [4] и современного [5–7]. Многие 
факты и выводы вызывают интерес. Например, подсчеты автора дина-
мики получения образования молодыми людьми, чье отрочество и 
юность пришлись на военные годы. «Война негативно повлияла на об-
разовательный уровень людей, которым к началу Великой Отечествен-
ной войны было 22–26 лет. Они подлежали первоочередной 
мобилизации и на их долю выпали все испытания начального этапа 
войны» [3, с. 67]. Подчёркивается связь между уровнем образования ра-
бочих и потребностью государства в его повышении в послевоенный пе-
риод. «Между тем общее среднее образование имели только около 
трети рабочих, а рабочий с высшим образованием был крайне редок, и 
на него смотрели как на явного неудачника. Необходимо было повысить 
не только профессиональный, но и образовательный уровень рабочих. 
Эта диспропорция между потребностью и реальностью стала одной из 
причин проведения реформы образования» [8, с. 204]. Поддерживая это 
направление исследований Александра Ивановича, мы решили обра-
титься к вопросам организации работы Курского государственного ме-
дицинского института в довоенный период. 

Курский государственный медицинский университет имеет долгую 
и славную историю. Институт был основан согласно постановлению 
СНК (Совет народных комиссаров СССР) № 89 от 9 февраля 1935 г. и 
уже в начале мая того же года был определён план приема на 1935/36 
уч. год – 250 студентов на первый курс лечебного факультета. Деятель-
ностью вуза интересуются исследователи, однако большая часть пуб-
ликаций посвящена военному [9–13] и послевоенному периодам [14; 
15], а момент организации института незаслуженно обделен вниманием 
историков.  

О первых годах работы университета сохранились материалы в 
государственном архиве Курской области (далее – ГАКО), архиве Кур-
ского государственного медицинского университета, публикациях в га-
зетах «Курская правда» и «Молодая гвардия», воспоминаниях 
преподавателей и студентов. Обратимся к коллекции документов, со-
бранных в фондах ГАКО. Деятельности КГМУ посвящен фонд Р-4847, 
который вмещает дела начиная с 1935 г. и по настоящее время. Однако 
отметим, что довоенный комплекс дел довольно фрагментарен. Такая 
ситуация объяснима событиями Великой Отечественной войны, эваку-
ацией института в Казахстан (г. Алматы). После завершения войны по-
ступления архивных дел имеет стабильный характер и широк по спектру 
вопросов (от приказов по министерству до деятельности ячейки проф-



79 

союзов). Решение поставленных исследовательских задач обеспечива-
лось комплексом взаимосвязанных теоретических (анализ научной лите-
ратуры, сравнительный, сопоставление, обобщение, систематизация) 
и эмпирических методов (изучение и обобщение источников, герме-
невтический).  

Из довоенных документов представляет интерес небольшое коли-
чество сохранившихся довоенных протоколов заседания ученого со-
вета института. Отметим, что в тот период состав его был малочислен 
(не более 20 чел.). Темы, которые подлежали рассмотрению, были раз-
нообразны: от анализа успеваемости до кадровых вопросов. 

В довоенный период отчет об успеваемости чаще всего представ-
лял заведующий кафедрой биохимии М.И. Равич-Щербо. Так, на засе-
дании совета 15 марта 1937 г. он отметил, что на первом и втором курсе 
успеваемость в целом удовлетворительная. Десять человек с первого 
курса и одиннадцать со второго являются отличниками. Поскольку ин-
ститут работал только второй год, и количество студентов было неболь-
шое, то профессорско-преподавательский состав и руководство вуза 
знали проблемы каждого студента. В частности, в этом же докладе от-
мечалось, что студентам Якубо, имеющей задолженность по химии и 
анатомии, необходимо сдать анатомию до 25 марта (в случае несдачи 
исключить из института); Бурцеву, имеющему задолженность по химии, 
биологии и физике, дать срок сдачи этих предметов до 10 апреля 1937 г. 
(в случае несдачи исключить из числа студентов) и т. д. [16, л. 3].  

В декабре 1937 г. докладчик отмечал ухудшение подготовки студен-
тов. Проведенный коллоквиум по биохимии «не дал положительных ре-
зультатов. Беседа проводилась в присутствии всей группы, 
удовлетворительных ответов процентов 40, что объясняется близостью 
экзаменационной сессии» [16, л. 30]. Кроме того, Михаил Иванович вы-
нес на обсуждение принципы проведения сессии: все студенты сдают 
экзамены в строго установленные сроки, расписание экзаменов было 
подготовлено и разослано по кафедрам. Лица, не пришедшие в срок на 
экзамен или получившие неудовлетворительную отметку, могли пере-
сдать только в феврале с разрешения декана. Студенты, получившие 
два раза неудовлетворительную отметку, могли еще надеяться сдать 
экзамен с разрешения ректора в июне. Экзамен разрешалось прини-
мать только при наличии зачётных книжек, в них должна быть отметка 
о переведении на следующий курс. Кафедры должны были предостав-
лять сведения об отметках в деканат на следующий день после экза-
мена. Они должны были иметь журнал учета успеваемости и выделить 
ответственного ассистента по нему. Студенты, имевшие задолжен-
ность, должны были погасить её к 1-му января, а не сдавшие задолжен-
ность не допускались к зачётной сессии [16, л. 30]. 

Важное место на заседаниях совета занимал вопрос обсуждения 
учебных программ. Отметим, что этот вопрос вызывал много нареканий 
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и требовал доработок. Целый ряд программ критиковался за чрезмер-
ный объем. Например, при обсуждении программы по физиологии 
проф. Н.К. Верещагин отмечал, что она «чрезвычайно обширна, охва-
тить такую программу студенту не представляется возможным. Как по-
собие для лектора – она пригодна. Кроме всего этого имеется много 
уклонений в сторону смежных дисциплин» [16, л. 22], «между тем как 
исполнительная записка требует, и вполне правильно, углубленных 
знаний» [16, л. 16]. Поэтому, если освещать все предложенные вопросы 
в 140 лекционных часах, получится весьма поверхностное изложение. 
Вторил ему и профессор Н.С. Смирнов: «Программу следует срезать. 
Чересчур перегружена. Программа охватывает много, но это значит не 
дать ничего. Программа составлена с ненужной полнотой и обширно-
стью, затрудняющей основательное прохождение необходимых основ 
предмета. Таким образом, учащийся получит только поверхностное, не-
глубокое представление о предмете. Кроме того, охвачена и такая об-
ласть, относящаяся уже не к пропедевтике, а к следующему курсу по 
терапии» [16, л. 22]. Н.С. Смирнов делал вывод, что 100 болезненных 
форм плюс курс пропедевтики в 41 лекции профессионально изложить 
просто невозможно. При обсуждении программы по латинскому языку 
отмечался большой объем и сложность учебного материала предлага-
емой программы, а также ограниченность времени, отведенного на изу-
чение латинского языка, поэтому предлагалось внести ряд 
непринципиальных сокращений в программе: по разделу склонений – 
ограничиться важнейшими подключениями; из предлогов взять только 
те, которые встречаются в тексте для упражнений [16, л. 16]. 

Другие программы подвергались пересмотру в связи с недостаточ-
ностью предлагаемого материала. Отмечалось, что в программе по био-
химии отсутствуют принципиально важные определения ацетона, 
аммиака, креатинина и др., а вместе с тем приведены ряд процессов 
(например, гидролиз нуклеопротеинов), «которые не имеют большого 
практического назначения» [16, л. 16]. А в программу по фармакологии 
в раздел «Гормонопрепараты» следует включить в препараты половых 
желез также и препараты, выделенные из половых гормонов: «андро-
стерон, тефостерон, также следовало внести после калликреина такпа-
зутин» [16, л. 16]. Также для полноты изучения дисциплины «следует 
также упомянуть о ваготропных влияниях кофеина, морфия, а также о 
влиянии атропина на дыхательный аппарат» [16, л. 16]. 

Качественная работа вуза была напрямую связана с поступлением 
подготовленных абитуриентов, привлечением успешных выпускников 
школ к обучению в КМИ. Этот вопрос специальным блоком был выделен 
на заседании ученого совета в мае 1938 г., более того Народный комис-
сариат здравоохранения также был заинтересован в этой работе. По 
вопросу о планах осуществления приемной кампании выступил профес-
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сор Н.К. Верещагин. Он сообщил, что необходимо организовать прием-
ную комиссию, куда должны войти: директор, заведующий учебной ча-
стью, декан, два – три профессора и секретарь института. Следовало 
активизировать работу по продвижению имиджа вуза для привлечения 
абитуриентов через рекламу в газетах и радио. Предлагалось внедрить 
систему посещений десятилеток для ознакомления школьников с вузом, 
а также организовать экскурсии в институт, для чего «выбрать ответ-
ственное лицо, которое и ведало бы экскурсиями», причем из числа тех, 
кто окончил десятилетку и продолжил обучение в медицинском инсти-
туте. Кроме этого, было решено щиты с фотографиями вуза и прави-
лами приема разослать в районы, выбрать ответственное лицо для 
охвата районных школ с целью их посещения и проведения професси-
онально ориентированных бесед. Привлечь к агитационной работе вра-
чей на местах и «организовать велопробег студенчества в районы» [16, 
л. 24]. 

Поднимались и вопросы строительства института, его приведения 
в надлежащий учебный вид при постоянном дефиците средств. Так, на 
заседании ученого совета в 1937 г. в качестве решений по строительно-
хозяйственной деятельности были приняты следующие. «Привести в 
порядок в кратчайший срок все уборные института. Привести столовую 
в санитарно-гигиенический вид. Организовать централизованное снаб-
жение кафедр хозинвентарем. Выделить особое помещение с несгора-
емым шкафом для хранения ядовитых веществ по особому списку. 
Устроить затемнение в новой аудитории. Вентиляция в читальном зале! 
Витрины для кафедр анатомии. Организовать вечерний надзор за сту-
дентами в стенах института, обязав коридорных следить, чтобы сту-
денты не разносили мебель из комнат и не закрывались парочками в 
комнатах. Обязать швейцара проверять и давать пропуска» [16, л. 24].  

Вызывает интерес доклад директора вуза С.Р. Гехтмана в 1940 г. 
на совещании руководителей медицинских учебных заведений при 
наркомате здравоохранения, в котором он поднимал в том числе и кад-
ровый вопрос. Докладчик отмечал, что «в НКЗдраве существует легкое 
отношение к провинциальным вузам, провинциальный вуз ставится на 
такое место, куда можно сваливать всё, что не годится. Не считаются с 
тем, что в провинциальных вузах нужно проводить работу на таком же 
высоком уровне, как это делается в центральных вузах» [17, л. 1]. Далее 
С.Р. Гехтман подчеркивал, что нет четкой системы назначения профес-
сорско-преподавательского состава в вузы в центральном управлении: 
«в один прекрасный день ко мне является профессор и говорит, что он 
выбран по конкурсу. Я об этом ничего не знаю. Я тотчас же написал во 
все соответствующие инстанции. Через некоторое время является ко 
мне молодой человек и говорит: я назначен на кафедру нервных болез-
ней. Он 3–4 дня или, может быть, два месяца тому назад сдал на сте-
пень доктора медицины, он не вел доцентуры. Правда, он хорошо знает 
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гистологию. Я звоню т. Шабанову [Александр Николаевич Шабанов – 
начальник Главного управления медицинскими учебными заведениями. – 
Е.К.] по телефону, он говорит – объяви конкурс. Затем сыплется целый 
град телеграмм – почему не выполняется приказ» [17, л. 2]. Самуил Ру-
вимович отмечал, что в такой системе терялась роль директора как ру-
ководителя, поскольку от его решений мало что зависело. Он 
подчеркивал, что распределение кадров осуществлялось крайне нело-
гично и приводил следующий пример: для усиления кафедры нервных 
болезней Курского медицинского института «мы пригласили из Ленин-
града доктора медицины тов. Шелудко, а Наркомздрав вел 10 дней с 
ним переговоры, чтобы он поехал не куда-нибудь, а в Харьков» [17, л. 3]. 
По мнению ректора, такая политика подрывала положение вуза. «Нужно 
положить конец такому отношению к провинциальным вузам. Нужно 
учиться у Запада. Докторов медицины, которые работают в поликли-
нике, нужно смелее двигать на периферию. Надо положить конец разго-
ворам, что провинциальные вузы – это вузы второго сорта. Мы выпускаем 
продукцию не худшую, чем центральные институты» [17, л. 3]. 

«Война прервала процесс развития отечественной общеобразова-
тельной школы» [3, с. 63] и летом 1941 г. Курский медицинский институт 
начал новую страницу своей истории. 

С 1935 по 1941 гг. состоялось два полноценных выпуска студентов, 
которые распределялись по разным регионам страны и уровень их под-
готовки не вызывал критики со стороны руководителей медицинских 
учреждений. К сожалению, до наших дней дошел небольшой пласт ар-
хивных материалов об истории Курского медицинского института в 
начале его становления. Сохранились и другие интересные данные: о 
государственном распределении выпускников после пятилетнего срока 
обучения в 1940 г. [18] и 1941 г. [19]; о проведении государственных вы-
пускных экзаменов [20], что дает возможность для проведения разно-
плановых исследований. 
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показать субъективное, эмоциональное отношение к окружающей действительно-
сти, происходящим реформам, изменениям, собственным достижениям, пробле-
мам и трудностям, возникающим в повседневной жизни человека, в случае нашего 
исследования – представителя педагогической профессии.  

Повседневность постсоветского педагога претерпела значительные измене-
ния, начав приобретать экстремальные черты. «Выживание» стало главной, дей-
ствительно, повседневной задачей, а протесты, забастовки и даже голодовки в 
какой-то момент перестали быть аномалией и стали нормой повседневности пост-
советского учителя. 

Публикации в «Учительской газете» 1990-х гг., письма читателей в редакцию 
показывают нам актуальную картину происходящего в сфере образования и повсе-
дневной жизни педагогов в эти годы. Считаем, что обращение к подобному источ-
нику позволяет современному исследователю расширить познавательные 
возможности в изучении учительской повседневности не только постсоветского вре-
мени, но и советской эпохи. 

 
Ключевые слова: повседневность учителя, постсоветский учитель, периоди-

ческое издание, «Учительская газета», письма учителей, забастовки, голодовки.  
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Pages of the everyday life of a school teacher in post-Soviet Russia 

on the "Teacher's newspaper" materials of 1995–1998 
 
The authors, on the basis of publications presented on the pages of the periodical 

"Teacher's newspaper" (1995-1998), characterize teachers’ daily life in post-Soviet Rus-
sia. Involvement of periodicals as a historical source in the study of everyday life allows 
the researcher to see the ongoing events through the eyes of eyewitnesses, participants 
in the events, to show subjective, emotional attitude to the surrounding reality, ongoing 
reforms, changes, their own achievements, problems and difficulties that arise in everyday 
life, in case of our study, a representative of the teaching profession. 
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Everyday life of the post-Soviet teacher has undergone significant changes, begin-
ning to acquire extreme features. “Survival” became the main, indeed everyday task, and 
protests, strikes and even hunger strikes at some point ceased to be an anomaly and 
became the norm of everyday life for a post-Soviet teacher. 

Publications in the "Teacher's newspaper" in the 1990s, letters from readers to the 
editors show us an up-to-date picture of what was happening in the field of education and 
the daily life of teachers in these years. We believe that turning to such a source allows a 
modern researcher to expand cognitive opportunities in the study of teachers' everyday 
life not only in the post-Soviet period, but also in the Soviet era. 

 
Key words: everyday life of a teacher, post-Soviet teacher, periodical, "Teacher's 

newspaper", letters from teachers, strikes, hunger strikes. 

 
Введение 
Основной целью настоящей работы стало исследование повсе-

дневной жизни учителя постсоветской эпохи, написанное на основе ис-
точниковедческого анализа «Учительской газеты». Такая тема 
неслучайно выбрана авторами для написания статьи в юбилейный но-
мер журнала «История повседневности», посвященном 70-летию док-
тора исторических наук, профессора А.И. Репинецкого. В 
исследовательское поле Александра Ивановича входят как проблемы, 
связанные с изучением повседневности в методологическом аспекте 
[1], так и анализ повседневных практик советских людей [2; 3] и системы 
образования [4–6].  

«Учительская газета» издается в нашей стране с 1924 г. и освещает 
проблемы образования и воспитания, школы, учителей и учеников. В 
советское время она являлась одним из ведущих изданий педагогиче-
ской направленности, всегда отвечала веяниям времени, на ее страни-
цах публиковались статьи педагогов-новаторов, сторонников 
преобразований и реформ в школьной системе. После распада Совет-
ского Союза в 1991 г. «Учительская газета» стала независимым изда-
нием. Обращаясь к ней в качестве исторического источника, 
современный исследователь не только ощущает дух того времени, но и 
знакомится с повседневной жизнью учителя «изнутри», его восприя-
тием происходящих событий.  

Обзор литературы 
Тема школьной повседневности в различных аспектах достаточно 

широко разрабатывается в современной науке. Отметим, что изучение 
школьной и учительской повседневности характеризуется мультидис-
циплинарным характером. Многие современные исследования в этой 
области выполнены в рамках не только исторической науки, но и исто-
рии педагогики, философии образования, социологии образования, 
культурологии и других научных направлений. Это, безусловно, пози-
тивная тенденция, поскольку данное обстоятельство позволяет совре-
менному историку, изучающему повседневность школьного учителя, 
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использовать источниковую базу и методологический аппарат различ-
ных наук, тем самым расширяя собственные исследовательские воз-
можности. 

Среди научных публикаций, посвященных проблемам учительской 
повседневности, отметим монографию Н.А. Беловой «Повседневная 
жизнь учителей», в которой автор дает комплексную характеристику по-
вседневной жизни советского учителя на материалах Костромского 
края, используя в качестве источника исследования и материалы пери-
одической печати (газетные и журнальные публикации) [7]. 

Однако научных работ, обращенных к изучению школьной и учи-
тельской повседневности и выполненных на материалах аутентичной пе-
риодики того или иного времени, не так много в общем объеме 
исследований учительской повседневности конкретного исторического 
периода. 

Значительный объем научных публикаций посвящен детско-юно-
шеской прессе как источнику повседневности. Так, объектом внимания 
исследователей становится газета «Пионерская правда». Используя ее 
материалы как исторический источник, исследователи анализируют об-
раз пионера, идеологическое воспитание молодежи, борьбу советских 
пионеров с хулиганами, внешкольную повседневность советских школь-
ников и др. [8–10].  

Опираясь на данные, взятые из региональных педагогических жур-
налов, Э.Е. Протасова и О.А. Братцева характеризуют такие вопросы 
школьного образования, как реализация всеобуча и самообразование 
педагогов [11–12]. Образ советского учителя на основе текстов и иллю-
страций журнала «Смена» второй половины 1940-х – начала 1950-х гг. 
представлен в статье М.А. Клиновой [13]. Автор делает вывод о том, что 
образ педагога, конструируемый на страницах издания, создается ис-
ключительно в профессиональной плоскости. Это, несомненно, обеспе-
чивает определенную цельность учительского образа как воспитателя 
и наставника, но в то же время существенно обедняет его, лишая живо-
сти и превращая в стерильный образец – символ советской пропаганды 
[13, с. 90]. Л.Ю. Панина выделяет проблемы подготовки учителей в пе-
риод перестройки, используя в качестве источника публикации в жур-
нале «Советская педагогика» [14]. 

Повседневность постсоветского учителя, подчас экстремальная в 
связи с влиянием на нее исторических событий, происходящих в стране, 
периодически становится объектом исследования современных уче-
ных, но и эта тема в контексте определенного хронологического пери-
ода по-прежнему остается недостаточно разработанной. Например, 
Н.В. Коршунова и А.Н. Мищенко на основе архивных материалов, ин-
тервью непосредственных участников событий и публикаций в периоди-
ческой печати изучают трудовую и бытовую повседневную жизнь 
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постсоветского учителя [15]. Авторы обращаются к актуальной про-
блеме того времени – забастовкам школьных учителей, ставших в  
1990-е гг. частью их повседневности. 

Материалы и методы 
Источником данной статьи стали публикации «Учительской газеты» 

(1995–1998), посвященные повседневной жизни учителей. Хронологи-
ческие рамки исследования определены таким образом потому, что в 
данный период времени в связи с ухудшением социально-экономиче-
ского положения обостряется протестное движение учителей в стране 
и учительская повседневность приобретает новые черты, не характер-
ные для нее ранее. Методологическая база исследования опирается на 
применение микроисторического подхода. Методы: аналитический, ис-
торико-педагогический, сравнительно-исторический.  

Результаты 
В рамках настоящего исследования рассмотрим две грани повсе-

дневной жизни учителя: трудовую (педагогическую) и материально-
бытовую.  

Повседневность советского учителя достаточно серьезно регла-
ментировалась нормативно-правовыми документами и контролирова-
лась со стороны и органов народного образования, и администрации 
школы. Одной из отличительных черт повседневности советского педа-
гога была общественная работа. При этом педагоги находились в отно-
сительно стабильном положении, поскольку о них в той или иной 
степени заботились партийные и государственные структуры. В совет-
ский период формировалась положительная профессиональная иден-
тичность и престижность педагогической профессии, в том числе через 
литературные, визуальные и кинематографические образы учителей. 
Этот аспект, как и ряд других, положительно сказывался на повседнев-
ной жизни советского учителя. 

Постсоветская реальность в корне поменяла не столько трудовую, 
сколько материально-бытовую повседневность учителя. Ухудшение об-
щей экономической ситуации в стране в 90-е гг. ХХ в. привело к тому, 
что учителя, как и другие работники бюджетной сферы, оказались на 
грани выживания. В связи с этим изменился и образ педагога. Теперь 
он воспринимался как неуспешный, малообеспеченный представитель 
непрестижной профессии. Гендерный состав педагогов, который и в со-
ветское время характеризовался значительным преобладанием жен-
щин, в 1990-е гг. в еще большей степени становится 
феминизированным, поскольку лишается и так немногочисленных муж-
чин-педагогов, вынужденных искать лучшего заработка в других сферах 
экономики ради материального благополучия семьи. Педагогические 
кадры еще больше в эти годы подвергались «старению», поскольку мо-
лодые выпускники вузов либо вообще не шли работать в школу, либо, 
отработав небольшое количество времени, увольнялись, так как приход 
в профессию не оправдал их ожиданий.  
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Публикации «Учительской газеты» в 1990-е гг. показывают нам раз-
личные стороны повседневности постсоветского учителя: непосред-
ственно саму педагогическую деятельность, воспоминания о начале 
профессионального пути, становление молодого педагога, рассказы 
учителей о материальных трудностях, сложностях взаимоотношений со 
старшими коллегами. Важная особенность данного источника – многие 
статьи написаны от первого лица, эмоционально окрашены, в них отра-
жается собственная, пускай и субъективная, точка зрения на проблемы 
учителей. Так, на страницах «Учительской газеты» есть статьи, в кото-
рых резко критикуется отношение к молодым педагогам со стороны 
старших коллег и администрации школы. Некоторые высказывания и 
суждения настолько эмоциональны, что в них кипит обида и недоволь-
ство существующим положением дел. 

Г. Фролова из г. Новосибирска писала в статье «Вспомнить бы 
начальникам начало…»: «Нередко молодых в школе ругают: апатичны, 
ленивы, самонадеянны, невежественны. Чего только не услышишь от 
иной шестидесятилетней учительницы, научный и педагогический ба-
гаж которой мог бы позволить ей самой уже писать учебники, а не только 
планы к урокам. „Молодые ничего не хотятˮ – слышно чаще всего среди 
других упреков там, где начинающий учитель предоставлен сам себе и 
всем своим многочисленным стрессам, и бедам. Ничего не хотят? Да не 
есть ли это тревожный признак того, что человек оказался в отчаянии, в 
плену той обиды и душевной боли, из которой не видит выхода, избав-
ления?!» [16] Между тем автор отмечала, что такая ситуация не имела 
повсеместного распространения, что в ряде школ молодым педагогам 
оказывалась помощь в решении педагогических, бытовых, правовых 
проблем. Однако чаще всего «именно молодые учителя оказываются в 
том катастрофическом положении, которое справедливо именуют экс-
тремальным и бесчеловечным», – резюмировала Г. Фролова [16]. Это 
картина повседневной жизни молодого педагога, пришедшего работать 
в школу в 1990-е гг., и как результат – уход из профессии многих спо-
собных и талантливых специалистов. 

Еще один пример резкой позиции, высказанной по поводу «старе-
ния» педагогических кадров: «Основная причина старения педагогиче-
ских коллективов в обычных школах – это, конечно, директора. Они тоже 
часто пенсионеры, а потому не хотят расставаться с теми, кто прорабо-
тал с ними десятки лет. <…> Раньше было не так: директор уходил с 
почетом на пенсию, а потом 2–3 года работал учителем, помогая в ра-
боте молодому директору. Ныне перестройка пошла в другую сторону. 
Кому от этого хорошо? Никому, потому что директор-пенсионер не ду-
мает о будущем школы и ее выпускниках, не дает внедрять какие-то 
смелые новшества» [17]. 

Редакция «Учительской газеты» на основе анализа писем молодых 
учителей комментировала: «Итак, наш современник. Молодой учитель, 
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чей словесный портрет легко представить после прочтения сотен пи-
сем. Он пришел в школу по призванию или семейной традиции, реже по 
совету друзей или родителей. Лишь немногих связать свою судьбу с об-
разованием заставили жизненные обстоятельства. Добрая половина 
наших молодых читателей вернулась учительствовать в родные места 
– в деревню или небольшой город. Каждый десятый «новичок» – муж-
чина. По нашим временам – и то роскошь… Золотой запас! <…> А на 
будущее, как пишет один молодой учитель, не мешало бы, кроме 
настольных книг, иметь и чековую книжечку во внутреннем кармане. Се-
мью ведь надо кормить! Ту самую, из которой со временем выйдут но-
вые учителя. Возможно, люди будущего научатся обходиться без 
книжных полок. Без школ – никогда» [18]. 

В 1990-е гг. повседневность учителя становится экстремальной, так 
как вопросы «выживания» вышли на первый план, а протесты и заба-
стовки превратились из аномалии в норму повседневности. Социальная 
напряженность росла с каждым днем. Учителя, которые не хотели ми-
риться с подобным положением дел, начали выходить на демонстра-
ции, организовывать продолжительные забастовки и даже голодовки. 
Акции протеста проходили по всей стране. По количеству бастующих 
образовательных учреждений и педагогических работников на первых 
местах стояли Иркутская и Читинская области, значительные выступле-
ния педагогов прошли в Челябинской и Курганской областях. Согласно 
данным официальной статистики, в Российской Федерации в 1995 г. ба-
стовало 319,9 тыс. учителей из 8555 образовательных учреждений [19, 
с. 69–70]. «Как мы выживаем? Можно без всяких декораций и репетиций 
снимать нас в фильме ужасов. Возле домов – горы мусора, помойки, 
текут ручьи с канализационными стоками. Это уже не назовешь жизнью. 
Мы решили приостановить в декабре работу. Может, тогда наши власти 
обратят внимание на то, как мы выживаем» [20] – эти строки, написан-
ные педагогами из Читинской области, характеризовали положение дел 
в сфере образования и состояние многих учительских коллективов того 
времени. Об этом писали и педагоги из Республики Бурятия: «Беспро-
светная нищета настигла нас. Нет денег на самое необходимое. <…> В 
первые дни учебного года в наш район прибыла госпожа Нимаева – ра-
ботник аппарата президента республики. На все вопросы учителей о 
зарплате отвечала так: „Бастуйте, закрывайте школы, денег нет и не бу-
детˮ» [21].  

Учителя в различных регионах страны стали участвовать в про-
тестном движении, причем были представлены как массовые, организо-
ванные выступления со значительным количеством участников, так и 
стихийные, кратковременные забастовки части педагогических работ-
ников школ. Количество забастовок росло с каждым годом начиная с 
1991 г. В 1997 их количество в сфере образования составило 91,8 % к 
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общему количеству забастовок по стране. Пик забастовочного движе-
ния в сфере образования пришелся на 1998–1999 гг., когда в целом по 
стране начал отмечаться общий спад забастовочного движения. В пи-
кетах и демонстрациях приняли участие более 500 тыс. чел. Особой 
формой протеста стали захватные забастовки, когда учителя занимали 
кабинеты представителей органов власти. По стране периодически про-
ходили всероссийские забастовки. Отметим, что подчас педагогам с по-
мощью протестных методов удавалось добиться определенных 
положительных результатов по выплате заработной платы.  

С 1996 г. в «Учительской газете» постоянным становится раздел 
«География протеста». Города, районы, тысячи участников протеста, 
миллиарды рублей долгов – обо всем этом говорилось в публикациях 
раздела. «Мы больше не можем смотреть в голодные глаза детей и тре-
буем оплатить наш труд», – писал коллектив Каменноборской основной 
школы Сегежского района Республики Карелия» [22].  

Материалы «Учительской газеты» свидетельствуют об экстремаль-
ной повседневности учителей тех лет. Чтобы учителя не умерли с го-
лоду, директор одной из школ Колочеевского района ловил голубей на 
чердаке и готовил из них обеды для педагогов. «А что мне делать, если 
ко мне каждый день подходят учителя и говорят: „Когда будет зарплата? 
Мы хотим есть!ˮ» – объяснял он. В Каширском районе одна молодая 
учительница на уроках постоянно падала в голодные обмороки, а заве-
дующий РОНО в телефонном разговоре двадцать минут пытался убе-
дить заместителя председателя воронежского профсоюза, что причина 
обмороков не в пятимесячной задержке зарплаты, а просто учитель-
ница «слабенькая» [23]. 

Наиболее экстремальным проявлением протестной повседневно-
сти постсоветских учителей стало проведение голодовок. Буквально за 
один год, с 1996 г. по 1997 г., их количество выросло в три раза: в голо-
довках 1996 г. принимали участие 421 чел., а в 1997 г. их уже было 
13491.  

В одной из публикаций «Учительской газеты» под названием «Го-
лодание не по Брэггу» автор писал про объявившую головку учитель-
ницу: «Голодает она в знак протеста против многомесячной невыплаты 
учителям заработанных ими денег. Учителя и служащие школы полно-
стью поддерживают ее требования, признавая, что не у всех хватает 
мужества на столь крайнюю меру. Рядом с голодающей учительницей 
коллеги установили круглосуточное дежурство. <…> На предложение 
властей выплатить лично ей все долги по зарплате мужественная жен-
щина заявила: «Нет – только всему коллективу и при условии, что моя 
роспись в ведомости будет последней» [24]. 
                                                           

1 История протестов и самоорганизации в образовании [Электронный ресурс]. 
URL: https://pedagog-prof.org/stati/istoriya-protestov-i-samoorganizatsii-v-obrazovanii/? 
(дата обращения: 30.05.2022). 
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К сожалению, иногда подобные акции заканчивались трагически: 

учителя, участники протестных акций, умирали. В периодической пе-

чати все чаще встречались заметки о смертях педагогов из-за хрониче-

ского недоедания.  

Практически в каждом номере «Учительской газеты» представлен 

раздел «Письмо номера», в котором были собраны письма педагогов с 

разных концов страны. Они задавали вопросы, писали о своих насущ-

ных проблемах, о родной школе, т. е. на любую тему, касающуюся об-

разования и повседневной учительской жизни. Анализ этого раздела 

газеты за 1995–1998 гг. показывает, что задержка и невыплата заработ-

ной платы и, как следствие, сложности материально-бытовой повсе-

дневности – одна из ключевых тем писем того времени.  

«Каждый день начинаю с горестных вопросов. Как прокормить се-

мью, если зарплату не дают с июня? Как выжить? Просыпаться, ох, как 

не хочется», – такими словами начинается письмо одного педагога из 

Пензенской области. «На уроке все получается. Но вот звенит звонок. И 

опять настигают вопросы: „Где взять денег, ведь скоро приедет на кани-

кулы дочь-студентка? Чем платить за квартиру и свет? Откуда ждать 

помощи?ˮ <…> Засыпаю поздно ночью с теми же мыслями. Как излов-

читься и дать образование дочери? Как утешить старость матери? Как 

встретить новый день без страха? Засыпать тяжело, а просыпаться 

невыносимо» [25]. 

Завуч сельской школы писала: «Питание наше – самое скудное. 

Чтобы купить хлеб, продаем овощи. Я в детстве так скудно не жила, 

хотя в доме было пятеро детей, а работал один отец. Жизнь стала со-

всем невмоготу. Как ни работай, все равно не выбьешься из нужды. Хо-

рошо ли, плохо трудишься – все едино. До чего же обидно и больно!» 

[26] Подобные письма опубликованы практически в каждом номере 

«Учительской газеты» за 1995–1998 гг. 

Педагоги, не порвавшие с профессией, для того чтобы выжить, вы-

нуждены были подрабатывать. Сельские учителя торговали урожаем со 

своих огородов. В № 44 «Учительской газеты» от 31 октября 1996 г. учи-

тель географии школы № 156 г. Москвы Ю. Самохин сообщал о том, как 

в туристическом путешествии со школьниками по Краснодарскому краю 

они встретили семейную пару, продающую арбузы. Оба оказались учи-

телями. «Женщина вздохнула: „Сейчас бы, в конце августа, надо к 

школе готовиться, а мы торгуем. Жить-то надо, дом достраиваем, дочь 

учится в институте. Без денег не оставишьˮ» [27].  

Сбор грибов, ягод, выращивание овощей на огороде, заготовки на 

зиму становились необходимым занятием учителей в период летнего 

отпуска. Часть продуктов съедалась самостоятельно, часть продавали 

[28].  

  



94 

Выводы 
Таким образом, на основе анализа публикаций в «Учительской га-

зете» определены характерные черты повседневной жизни российского 
учителя в сложные 90-е гг. ХХ в. Безденежье, оплата труда водкой вме-
сто денег (15 бутылок водки – средняя зарплата учителя), подработки, 
ведение натурального хозяйства, занятие торговлей, участие в заба-
стовках, нередко и в голодовках – такой была суровая повседневность 
педагога этого времени. Но были и плюсы. Именно эти годы сами учи-
теля называли периодом свободы для творчества и эксперимента: са-
мостоятельный выбор программ, учебников, технологий, стиля 
преподавания и т. д. Этот аспект повседневной жизни постсоветского 
учителя еще предстоит изучить. 
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Формы досуговой повседневности жителей Оренбурга  
в первой половине XIX в.  

 
В статье на основе архивных материалов и опубликованных источников харак-

теризуется складывание таких форм досуговой повседневности, как музей и театр 
в Оренбурге в первой половине XIX в. Сделана попытка выделить их особенности, 
связанные с военно-чиновничьим составом населения города, с отсутствием «ка-
стовости», замкнутости и ориентацией на различные, довольно широкие слои жите-
лей. 

Формы досуговой повседневности определялись не только составом населе-
ния, но во многом – управленческими стратегиями оренбургских военных губерна-
торов как главных начальников края. Несмотря на то, что перед ними на первом 
месте стояли задачи военно-пограничного характера, военные губернаторы оказы-
вали серьезное влияние на формы досуговой повседневности жителей г. Орен-
бурга. Во второй четверти XIX в. благодаря усилиям военных губернаторов в 
составе губернской администрации растет число чиновников с высшим образова-
нием. Приток в край образованных управленцев стал важным фактором, влиявшим 
на изменение повседневной жизнь российской провинции. 
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Forms of leisure everyday life of the inhabitants of Orenburg  

in the first half of the 19th century 
 
The article, based on archival materials and published sources, characterizes the 

formation of such forms of leisure everyday life as museum and theater in Orenburg in the 
first half of the 19th century. An attempt is made to highlight their features associated with 
the military-bureaucratic composition of the city's population, with the absence of "caste", 
isolation and orientation towards various, rather wide sections of the population. 

The forms of leisure everyday life were associated not only with the composition of 
the population, but were largely determined by the management strategies of the Oren-
burg military governors as the region chief commanders. Despite the fact that the tasks of 
a military-border nature were in the first place, the military governors had a serious influ-
ence on the forms of leisure everyday life of the Orenburg inhabitants. In the second quar-
ter of the 19th century thanks to the efforts of military governors, the number of officials 
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with higher education has grown in the provincial administration. The influx of educated 
managers to the region has become an important factor influencing the change in the daily 
life of the Russian province. 

 
Key words: leisure, everyday life, museum, theater, Orenburg, Orenburg military 

governor, officials, military. 
 

Введение  
Одним из важнейших предметов исследования современной исто-

рической науки является сфера повседневности. Это стало, с одной сто-
роны, результатом междисциплинарного взаимодействия и появления 
новых направлений, а с другой – следствием поворота внимания ученых 
к изучению социокультурных и личностных характеристик, частной 
жизни людей, наметившегося в 1980–1990-е гг. В фокусе новейших ис-
следований находятся теоретико-методологическое вопросы истории 
повседневности, возможности интерпретации значительного источнико-
вого материала для отдельных хронологических периодов и разных ре-
гионов Российского государства. Внимание ученых К.Н. Любутина, 
Н.Л. Пушкаревой, Е.С. Суровой, А.И. Репинецкого, С.В. Любичанков-
ского сосредоточено на выделении структур и характеристик повсе-
дневности, механизмах воздействия властных структур на формы 
повседневной жизни [1–6].  

Обзор литературы 
Основы изучения повседневности были заложены в трудах фило-

софов и социологов второй половины XIX – начала XX в., которые обос-
новали такие категории, как «сферы человеческой обыденности», 
«жизненный мир» [7–9]. Представители школы «Анналов» фактически 
выделили «структуры повседневности», сосредоточившись на исто-
рико-психологических, историко-демографических и историко-культур-
ных сюжетах, ментальности и социальном поведении [10–11].  

Одним из элементов повседневности является досуг. Некоторая 
часть современных исследователей полагает, что досуговую повсе-
дневность довольно условно можно рассматривать как часть повсе-
дневной жизни, поскольку она предполагает нечто выходящее за рамки 
«повседневной рутины» [12]. Тем не менее большинство историков все 
же рассматривает ее как важнейшую сферу повседневности, как специ-
фическую форму деятельности. 

Отдельные проблемы, касающиеся досуга как элемента повседнев-
ной жизни жителей Оренбурга в первой половине XIX в., получили осве-
щение в очерках краеведов, дореволюционных чиновников, посетивших 
губернию по делам службы. Известный краевед П.Н. Столпянский нари-
совал широкую картину истории Оренбурга, внимательно рассмотрев 
строительство города, состав и особенности городского общества, при-
вел отдельные факты о способах досуга населения [13]. Среди краеве-
дов также следует назвать полковника Оренбургского казачьего войска 
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Ф.И. Лобысевича, составившего историко-статистический очерк Орен-
бурга. Он довольно подробно описал внешний облик города, обще-
ственную жизнь, подчеркнув, что он сильно отличался от «хорошо 
устроенного города и особенно столиц» [14, с. 19]. Авторы обобщающих 
очерков и историко-статистических сочинений по истории Оренбурга 
описывали только отдельные формы досуга как части повседневной 
жизни жителей губернии. 

В современной историографии история повседневности представ-
ляет собой динамично развивающееся направление. Особенно активно 
исследуются повседневное пространство города во всем многообразии 
форм, городская ментальность. Известный оренбургский краевед 
В.В. Дорофеев проанализировал особенности городской архитектуры 
Оренбурга, историю строительства Оренбургской крепости, вклад глав-
ных начальников края: военных губернаторов П.П. Сухтелена, В.А. Перов-
ского, генерал-губернатора Н.А. Крыжановского в градостроительство 
[15].  

Серьезное развитие история повседневности на Урале получила в 
работах Е.В. Бурлуцкой (Банниковой), которая предложила свою кон-
цепцию, в основе которой лежит идея о процессуальном характере по-
вседневности. Она впервые исследовала купеческую культуру 
повседневного общения и отдыха в первой половине XIX в. и пришла к 
выводам, что она была тесно связана с корпоративными социальными 
нормами, конфессиональными традициями, общим уровнем развития 
городского уральского общества [16, с. 273]. В последние годы предме-
том изучения Е.В. Бурлуцкой (Банниковой) стала досуговая составляю-
щая повседневной жизни провинциальных горожанок второй половины 
XIX – начала XX в.: балы, маскарады и танцевальные вечера, которые 
были наиболее популярными способами свободного времяпрепровож-
дения не только у аристократок, но и у горожанок среднего достатка 
(купцов, мещан, казаков) Оренбургской губернии. По мнению автора, 
каждая категория населения, прежде всего дворяне, купцы, вкладывала 
в них особый смысл [16, с. 77]. Особенную научную значимость имеет 
разработка темы детской досуговой повседневности, поднятая 
Е.В. Бурлуцкой (Банниковой) [17]. Специальное исследование посвя-
щено прогулкам жителей Оренбурга во второй половине XIX в. как ва-
рианту досуговой повседневности [18]. Таким образом, современный 
уровень развития методологии, результаты научных исследований, зна-
чительный пласт введенных в научный оборот исторических источников 
позволяют составить более полное представление о структурах, фор-
мах повседневной жизни. Однако данный вывод характеризует не все 
хронологические периоды, менее изученным на сегодняшний день оста-
ется первая половина XIX в. 
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Целью нашей статьи является попытка рассмотреть становление 
отдельных форм досуга жителей Оренбурга (музея и театра) как эле-
ментов городской провинциальной повседневности первой половины 
XIX в.  

Материалы и методы 
В основу работы положен комплексный анализ опубликованных и 

архивных материалов. Использовались материалы делопроизводства, 
прежде всего отчеты оренбургских военных губернаторов; статистика, 
которая содержит сведения о числе жителей, сословном составе насе-
ления, количестве домов, учебных заведений, учащихся, лавок, тракти-
ров; источники личного происхождения, среди которых описания 
путешествий, заметки ученых, мемуары; периодическая печать. Осо-
бенность периодических изданий этого периода времени, прежде всего 
неофициальной части «Оренбургских губернских ведомостей», очень 
верно определил П.Н. Столпянский [19]. Он писал, что, во-первых, про-
грамма их была чрезвычайно обширной и невыполнимой, а для ее реа-
лизации не было ни штата сотрудников, ни средств [19, с. 10]. Во-
вторых, неофициальная часть «Губернских ведомостей» должна была 
стать газетой высшей администрации края, но «… о взглядах не было 
даже речи, более того газетным листком даже не пользовались и в зна-
чении проводника известных понятий и знаний» [19, с. 11]. Тем не менее 
сохранились отдельные фрагментарные сведения, характеризующие 
досуг жителей Оренбургской губернии, например, хроники театральной 
жизни, сведения о холере. 

Концептуально мы исходили из того, что досуг – это свободное 
время, активность и личностный опыт [20, с. 134]. Данное положение 
может быть уточнено с учетом данных культурологии: досуг выполняет 
функции развлечения и развития; и философии: это особый тип дея-
тельности, складывающийся из коммуникативного действия и «инстру-
ментального манипулирования» [2]. Поэтому досуговые практики 
связывают поле повседневного опыта в порядках коммуникативного 
взаимодействия и осуществляются с помощью специфических форм 
деятельности, ориентированных на активизацию потребности индивида 
в идентификации и самореализации. Предложенный контекст позволил 
рассмотреть такие формы деятельности, как посещение театров, музеев.  

Результаты 
В Оренбургской губернии в первой половине XIX в. было 12 горо-

дов, два посада, одно местечко, 21 слобода, 249 сел, 4544 деревень [21, 
с. 66 об.]. Большая часть городов была создана искусственно, прави-
тельственными распоряжениями.  

Оренбург появился в XVIII в. как военная крепость. Здесь находи-
лись военное, гражданское, пограничное управление главного началь-
ника края – военного губернатора, пограничная комиссия, таможня, 
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аптека, провиантская комиссия, казачья канцелярия, корпусный госпи-
таль, Неплюевское училище, уездное училище и училище военных кан-
тонистов [22, с. 102]. Согласно сведениям гражданского губернатора 
И.Л. Дебу, в начале 1830-х гг. население включало 9009 душ м. п. воен-
ных и 2 500 душ м. п. гражданских. В форштадте Оренбурга, населен-
ном казаками, насчитывалось 2000 душ м. п. По подсчетам 
Е.В. Бурлуцкой (Банниковой) дворянство составляло 8,8 % от числа го-
родских жителей [16, с. 121]. В Оренбурге проживало высшее военное 
чиновничество губернии, в том числе главный начальник края – воен-
ный губернатор. 

Практически все авторы-путешественники, проезжавшие через 
Оренбург в первой половине XIX в., подчеркивали его важную особен-
ность: это был город военных и чиновников. Доктор философии  
Т.-Ю. Базинер, посетивший Оренбург в начале 1840-х гг., писал, что «… 
город похож на колонию военных и чиновников, чем на буржуазный го-
род; этот-то многочисленный элемент и способствует оживленной тор-
говле и цветущему виду города, без него, город, предоставленный сам 
себе, поблек бы скоро, как степное растение» [цит. по: 13, с. 234–235]. 

Сведения о досуговой повседневности горожан в первые десятиле-
тия XIX в. довольно фрагментарны. Так, генерал-майор Оренбургского 
казачьего войска, краевед И.В. Чернов в своих воспоминаниях писал, 
что оренбургский военный губернатор князь Г.С. Волконский (находился 
во главе края с 1803 по 1817 гг.) устраивал в Оренбурге вечера для тан-
цев, на которые приглашал жен и дочерей казачьих офицеров в их наря-
дах. Незамужние женщины приходили в жемчужных лентах или 
повязках, замужние – в кокошниках [23, с. 175]. Кроме того, в особо ис-
ключительных случаях Г.С. Волконский организовывал вечера для 
всего населения, которые отличались разнообразной программой: фей-
ерверками, ракетами, каскадами огня. 

Центральное место в полномочиях оренбургских военных губерна-
торов занимали военно-пограничные функции. Тем не менее многие из 
них видели свою задачу в том, чтобы поднять культурный и образова-
тельный уровень населения, в том числе путем организации их досуга. 
Например, оренбургский военный губернатор П.П. Сухтелен (1830–
1833) в 1830 г. открыл музей при Неплюевском училище. Основные при-
чины, которые побудили его, – «неизученность Оренбургского края и 
некультурность его обывателей» [13, с. 139]. Экспонаты музея должны 
были показать всем посетителям, независимо от их «звания или сосло-
вия», «недостатки средств ими употребляемых и способы в сравнитель-
ном отношении их улучшения», а всем любопытным путешественникам 
«представят сокращенную, но верную картину целого края» [13, с. 140–
141]. По замыслу военного губернатора музей должен был включать в 
себя «все произведения Оренбургского края, в особенности, коллекции 
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одежды, оружия и всего относительно домашнего быта и промышлен-
ности разных народов». Кроме того, древние и иностранные монеты, 
книги, картины, для закупки которых он отправил в Харьков чиновника 
Н.Д. Шангион-Гартинга, который прибыл вместе с ним в Оренбург. 

П.П. Сухтелен выступил фактическим попечителем музея. Для фор-
мирования его коллекции он планировал обратиться с просьбой присы-
лать «пожертвования» к иркутскому генерал-губернатору 
А.С. Лавинскому, главному начальнику горных заводов А.А. Богуслав-
скому, томскому гражданскому губернатору и начальнику Колывано-
Воскресенских заводов Е.П. Ковалевскому, к берг-инспектору А.Т. Була-
чеву, профессорам Харьковского университета И.А. Криницкому, Дерпт-
ского – И.И. Эшмальцу и др. Пожертвования поступали довольно 
успешно: хан Букеевской орды прислал мужскую и женскую одежду, из 
Иркутска – гербарий, насчитывавший 700 видов, белебеевский помещик 
прислал два пистолета, которые П.П. Сухтелен решил не оставлять в 
музее, поскольку «в культурном учреждении, долженствующим служить 
целям цивилизации», не должно быть места орудиям войны [13, с. 141].  

Военный губернатор обратился к родственникам И.И. Неплюева, 
О.А. Игельстрома, С.К. Вязмитинова, П.К. Эссена с просьбой прислать 
портреты их «предков, потрудившихся в Оренбургском крае». По его 
инициативе в Казани был обучен для работы в музее «чучелочник» Мас-
ленников, который умел очень изящно, даже «художественно приготов-
лять чучела». После смерти П.П. Сухтелена заботиться о музее 
продолжил В.А. Перовский, по инициативе которого для музея было по-
строено новое здание при училище земледелия и лесоводства. Во вто-
рой период его пребывания в крае, уже в качестве генерал-губернатора, 
музей пополнился новыми коллекциями. Однако, начиная с военного гу-
бернатора В.А. Обручева, который фактически не обращал никакого 
внимания на музей, он постепенно приходил в упадок: его коллекции 
были распределены между разными учебными заведениями. Восста-
новление музея началось впоследствии благодаря деятельности уче-
ной архивной комиссии. К сожалению, имеющиеся архивные документы 
и опубликованные источники не позволяют ответить на вопрос, как ча-
сто жители Оренбурга посещали музей. Однако следует особо подчерк-
нуть, что он был ориентирован на всех жителей и приезжих, независимо 
от их сословной принадлежности. 

Оценивая вклад начальников Оренбургского края в его развитие и 
процветание, П.Н. Столпянский вывел очень важную и точную законо-
мерность: наибольших успехов достигли те военные губернаторы, кото-
рые справедливо считали, что нельзя «единолично» достичь 
значительных результатов. Важно добиваться «развития общества, 
распространения образования» [13, с. 268]. Так, через все начинания 
военного губернатора П.П. Сухтелена проходит идея «пробудить обще-
ство, заставить его подумать». По мнению П.Н. Столпянского, большая 
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часть его замыслов осталась незавершенной по причине отсутствия 
«культурного населения» в Оренбургской губернии, основная часть жи-
телей, даже интеллигенция, не сочувствовали начинаниям графа. 

Самым ярким периодом в культурной и общественной жизни Орен-
бурга в первой половине XIX в., по воспоминаниям современников и но-
вейшим исследованиям, стало время управления краем военного 
губернатора В.А. Перовского, который во многом продолжил работу, 
начатую П.П. Сухтеленом. С первых дней своего пребывания в крае он 
пытался решить две взаимосвязанные проблемы: принять меры к «при-
обретению хороших чиновников» и «развить высшие воспитательные 
способы в губернии» [24, с. 42]. В результате он не только привлек в 
край достаточно большое количество способных и ярких чиновников – 
В.И. Даля, Я. Виткевича, Т. Зана, но и смог воспроизвести в Оренбурге 
«уголок столичности». Дочь В.И. Даля – Е.В. Даль – писала, что «с при-
ездом Перовского для Оренбурга настала новая эра. Перовский привез 
с собой людей образованных, нашлись и „туземцыˮ, сочувственно от-
несшиеся к этому пришествию варягов» [25, с. 518–519]. 

Полковник И.Ф. Бларамберг, который в 1840 г. был командирован в 
Отдельный Оренбургский корпус и стал обер-квартирмейстером, писал, 
что зимой 1843–1844 г. офицеры Генерального штаба устроили в Орен-
бурге любительский театр «в пользу бедняков» [26, с. 266–268]. В пер-
вой половине XIX в. любительские солдатские театры существовали во 
многих крупных гарнизонах. Как правило, эти спектакли посещали ниж-
ние воинские чины, мещане, небогатые купцы, разночинцы, крестьяне. 
Особенную заинтересованность в его организации проявили оренбург-
ский военный губернатор В.А. Обручев и его супруга, они нашли поме-
щение для театра. Директором стала супруга И.Ф. Бларамберга, а сам 
Иван Федорович исполнял обязанности оформителя и кассира. Первые 
небольшие пьесы были приняты очень тепло. На сцене театра ставились 
и крупные пьесы: «Ревизор», «Параша-сибирячка», «Купец Иголкин».  

В любительском театре был даже солдатский оркестр штаба, состо-
явший из «поляков и евреев», дирижером которого стал польский офи-
цер Обнинский. На спектаклях присутствовали дети в сопровождении 
гувернанток. Премьеры становились праздником для всего Оренбурга, 
билеты раскупались заранее, зал был всегда полон. После представле-
ния, как правило, устраивался небольшой импровизированный бал. По 
словам И.Ф. Бларамберга, выручка от продажи билетов почти не трати-
лась, что позволяло оказывать помощь «оренбургским беднякам». За 
семь лет среди неимущих Оренбурга было распределено 20 тыс. р. ас-
сигнациями.  

В 1860-е гг. начал свою деятельность профессиональней театр. 
Ф.И. Лобысевич отмечал, что он «усердно посещается всеми слоями 
общества, но выносят ли эти посетители из театра приятное впечатле-
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ние?» [14] Здание театра очень «изрядно и удобно». Первым антрепре-
нером труппы был ветеринарный лекарь Невский. Состав труппы был 
довольно профессионален: Берх, служащий на московской император-
ской сцене, известная провинциальная актриса Линовская. В 1860-е гг. 
А.П. Безак, понимая необходимость для города театра, поручил началь-
нику инженерного округа переделать манеж в театр. Составили план, 
смету. Быстро построили, но теперь ежегодно проводят ремонты. Дру-
гая проблема – «промышленная спекуляция антрепренеров, которая 
продолжалась до 1872 г. когда была организована дирекция и театр 
стал истинным удовольствием. В составе театральной группы была 
А.А. Немирова-Ральф, прекрасный оркестр. Как писал Ф.И. Лобычевич, 
«к сожалению, дорогостоящая труппа, отсутствие субсидий от города 
разрушили дело…» [14, с. 59]. 

Яркими событиями светской жизни Оренбурга в 1840-е гг. остава-
лись костюмированные балы, проводившиеся в Дворянском собрании. 
Приглашенные тщательно готовились, придумывали и шили костюмы. 
Так, для костюмированного бала в феврале 1844 г. сам И.Ф. Бларамб-
ерг подготовил костюм маркиза времен Людовика XV. Он сшил себе 
фрак из ярко-красного бархата с кружевными манжетами, шелковый вы-
шитый белый жилет, белые короткие панталоны, шелковые чулки и 
башмаки с бриллиантовыми пряжками. Его жена приготовила греческий 
костюм [25, с. 518]. По данным «Оренбургских губернских ведомостей» 
за октябрь 1844 г., в Оренбурге среди жителей города проживали: 15 
портных, 39 сапожников и башмачников, 25 купцов, девять слесарей, 
два серебряных дел мастера, четыре столярных и паркетных мастера, 
двое медиков, трое каретников [27, с. 486].  

В 1850-е гг. в Караван-сарае был разбит сад силами башкир, кото-
рые привезли в огромных кадках большие сосны, а затем тщательно 
ухаживали за ними. В саду был устроен ресторан и кафешантан [13, 
с. 116]. Впоследствии сад был разделен на две половины: одна была 
присоединена к губернаторской квартире, другая – оставлена на «все-
общее пользование». 

Важной особенностью Оренбурга и всей губернии в первой поло-
вине XIX в. было то, что «… аристократии, ни родовой, ни финансовой, 
за очень немногими исключениями, здесь нет; даже большинство высо-
копоставленных лиц принадлежит к обыкновенному всероссийскому и 
других национальностей дворянству и живет почти одним содержанием, – 
значит, попытки и стремления лезть в знать совершенно напрасны» [14, 
с. 21]. Здесь нет или почти нет дворянства, оно не играет никакой роли, 
«… и в общество, в собрание является из них несколько дам, замечу 
мимоходом, очень состоятельных и очень хорошеньких; для остальных, 
кроме театра и катанья, все общественное закрыто» [14, с. 21]. Доктор 
философии Т.-Ю. Базинер, описывая свои впечатления от посещения 
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бала, отмечал, что «… был очень рад заметить, что здесь не господ-
ствует, как в большинстве маленьких городов провинции, тот чванный 
кастовый дух, то внешнее соблюдение чопорного этикета, которое от-
нимает все волшебство у приятельского общения» [цит. по 15, с. 141].  

Выводы 
Анализ становления таких форм досуга повседневной жизни Орен-

бурга первой половины XIX в., как посещение музея и театра, показы-
вает, что они были напрямую связаны с характером состава городского 
населения, его военно-чиновничьем большинством, были лишены «ка-
стовости», замкнутости и ориентировались на различные, довольно ши-
рокие слои жителей.  

Учитывая, что досуг был напрямую связан с общим культурным 
уровнем жителей города и губернии, ростом грамотности, составом го-
родского населения, можно говорить о влиянии управленческих страте-
гий главных начальников Оренбургского края на формирование 
досуговой повседневности жителей губернии. Оренбургские военные 
губернаторы, решая прежде всего военно-пограничные задачи, заведо-
вали гражданским управлением, осуществляли кадровую политику. В 
первой половине XIX в. наблюдается переход от традиционных принци-
пов формирования высшей губернской администрации и представле-
ний о региональной власти к рациональным. Если в первой четверти 
XIX в. в Оренбургской губернии преобладали бывшие военные, меха-
низмы карьерного роста чиновников запускались благодаря их совмест-
ной службе с влиятельными военными и государственными деятелями, 
исполнению адъютантских функций, то в последующем в составе гу-
бернской администрации растет число чиновников с высшим образова-
нием, при назначениях учитывается управленческий опыт, 
профессиональные качества. Приток в край образованных управленцев 
стал важным фактором, влиявшим на изменение повседневной жизнь 
российской провинции.  
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Реконструкция образа советской повседневности  
в современной музейной экспозиции 

 
В статье исследуется образ советской повседневной жизни, который рекон-

струируется в ряде современных музеев. Автор использовал экспозиции и отзывы 
о них в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Минске, Ростове-на-Дону, Коломне, Ря-
зани. В статье указано, что выставки составлены из предметов, которые были в оби-
ходе советских людей в 1970–1980-е гг.: мебель, одежда, кухонная утварь, 
школьные учебники и детские игрушки. Автор показывает, что экспозиции довольно 
многогранно формируют образ советской повседневности. Многие музеи исполь-
зуют ансамблевый метод построения экспозиции, который позволяет наиболее 
точно реконструировать обстановку в различных уголках квартиры, показать образ 
жизни и занятия советских людей. Впечатления от экспозиции дополняются различ-
ными интерактивными программами, имитирующими бытовые и досуговые прак-
тики: обед на коммунальной кухне, игра в домино. В статье проанализированы 
отзывы посетителей этих музеев и делается вывод, что подобные экспозиции остав-
ляют позитивное впечатление от советской повседневности из-за ностальгии по 
детским годам. 

 
Ключевые слова: музей советского быта, повседневность, бытовые практики, 

коллективная память. 
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Reconstruction of the image of Soviet everyday life  
in a modern museum exposition 

 
The article explores the image of Soviet everyday life, which is reconstructed in a 

number of modern museums. The author used expositions and reviews about them in 
Moscow, St. Petersburg, Sochi, Minsk, Rostov-on-Don, Kolomna, Ryazan. The study 
showed that the exhibitions are made up of items that were in everyday life of the Soviet 
people in 1970s and 80s: furniture, clothes, kitchen utensils, school textbooks and chil-
dren's toys. The author shows that the expositions form the image of Soviet everyday life 
in a rather multifaceted way. Many museums use the ensemble method of building exhi-
bitions. It allows to most accurately reconstruct the situation in various parts of the apart-
ment and show the lifestyle and occupations of Soviet people. Museums use various 
interactive programs that imitate everyday and leisure practices: lunch in a communal 
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kitchen, a game of dominoes. The author analyzed the reviews of these museums’ visi-
tors. It is concluded that such expositions leave a positive impression of Soviet everyday 
life due to nostalgia for childhood. 

 
Key words: museum of Soviet life, everyday life, everyday practices, collective 

memory. 
 

Советский Союз, который перестал существовать уже более 30 лет, 
стал частью истории. Однако эта канувшая в Лету страна как особый 
политический строй не может уйти из памяти бесследно и постепенно 
превращается в образ, который получает отражение в массовом созна-
нии в самых различных формах, не только в виде текста школьных учеб-
ников, но и в форме воспоминаний, различных социальных практик. Как 
точно отметил французский философ и социолог М. Хальбвакс, 
«…наряду с письменно зафиксированной историей существует живая 
история, которая продолжается и возобновляется через годы и в кото-
рой можно обнаружить большое количество прежних течений, казав-
шихся иссякшими» [1, c. 10]. В том числе образ прошлого передает 
старшее поколение через рассказы или приобщение к традициям своей 
молодости, совместное чтение книг или посещение музеев. 

Образ повседневной жизни советской эпохи является достаточно 
востребованным в современные дни, и это активно используется в 
сфере услуг и массовой культуре. Как правильно определяет Р.Н. Аб-
рамов, ностальгические настроения весьма свойственны обществам, 
пережившим серьезные исторические переломы. После этапа карди-
нального отрицания и критики всего советского неизбежно пришла мода 
на атрибуты той эпохи: используются торговые бренды прошлого (пиво 
«Жигулевское», сырок «Дружба», шоколад «Алёнка»), снимаются шоу и 
фильмы, обращенные к ценностям советской эпохи («Старые песни о 
главном», «Намедни: 1961–1991 гг.») [2, с. 100]. Одно время получили 
распространение точки общепита с названиями в советском стиле, 
стали открываться кафе или столовые: «Вареничная № 9» (Севасто-
поль), «Вареничная» (Москва), «Коммунальная квартирка», «Столовая 
№ 1» (Санкт-Петербург), «Совок» (Воронеж), «Советская столовая» (Ря-
зань). В них при оформлении дизайна интерьера были использованы 
атрибуты советской повседневной жизни. В столовых эту роль обычно 
выполняют репродукции плакатов, в кафе на полках находят приста-
нище советские книги, фотоаппараты, проигрыватели, фарфоровые 
фигурки. Некоторые из этих точек общепита пользуются большой попу-
лярностью у посетителей, но некоторые уже перестали существовать, 
например: «Вареничная № 9» в Севастополе и «Советская столовая» в 
Рязани. 

Интерес отмечается и к музеям, тематика которых также связана с 
советской эпохой. Некоторые из них возникли на базе бывших заводов 
или предприятий. Такими является Балаклавский подземный музейный 
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комплекс, возникший на месте завода ремонта подводных лодок или 
Музей печатного и издательского дела в г. Мышкине, где основу экспо-
зиции составляют печатные станки советской типографии. В Севасто-
поле в помещении бывшего бомбоубежища организован музей 
«Подземный Севастополь». Однако наибольшее распространение по-
лучили музеи, где отражена специфика именно бытовой жизни совет-
ской эпохи. Создание таких учреждений обусловлено естественным 
процессом смены картины повседневности: люди меняют мебель, пред-
меты обихода, одежду, устаревшие вещи часто занимают место на ан-
тресолях, кладовках, лоджиях. Однако потом приходит время, когда и 
там они начинают мешать. И перед владельцами встает вопрос о 
судьбе этого уже ненужного имущества. Находятся энтузиасты, которые 
собирают такие предметы и создают из них коллекции.  

В настоящее время музеи в духе «назад в СССР» становятся 
«фишками» целого ряда городов. Все они отличаются по объему экспо-
зиции и подходу к ее организации. В Ростовском областном музее кра-
еведения организована небольшая выставка «Время надежд и 
свершений» (повседневная жизнь Донского края 1950-х гг.)», которая за-
нимает всего один зал музея. В Минске под «советскую» экспозицию от-
веден целый этаж одного из зданий музейного комплекса «Лошицкая 
усадьба». Довольно обширной экспозицией обладал Музей советского 
быта, который находился в Санкт-Петербурге на набережной канала 
имени Грибоедова. К сожалению, он не выдержал испытания, которые 
принес короновирус, и в настоящее время уже не работает. И поныне 
действует музей СССР в Рязани. Самой большой экспозицией может 
похвастаться музей в Сочи. В Коломне создан не просто музей совет-
ского быта, а одна из важнейших составляющих той жизни, с которой 
пришлось познакомиться многим советским гражданам, – коммуналь-
ной квартирой. Музей так и называется «Арт-коммуналка». В Москве и 
Санкт-Петербурге еще функционируют музеи советских игровых автома-
тов. Список указанных музеев не является исчерпывающим, но именно их 
экспозиции стали эмпирической базой данного исследования. 

Музеи, которые обращаются к тематике советского быта и повсе-
дневной жизни, по-разному подходят к организации экспозиции. Музей 
в Минске выбрал ансамблевый способ: в разных уголках музейного зала 
выстроены композиции, имитирующие различные уголки советской 
квартиры. Посетитель попадает в детскую, кабинет, гостиную, в которой 
накрыт стол для приема гостей. Экспонатами выступают мебель совет-
ской поры, посуда, бытовая техника ушедшей эпохи. Все они расстав-
лены так, как они могли быть использованы в советской квартире. 
Игрушки находятся именно там, где они могли функционировать, – в 
детской комнате, сифон для изготовления газированной воды – на 
столе, который накрыт для приема гостей.  
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Ансамблевый метод использован и в рязанском музее. Само это 
учреждение культуры располагается в жилом доме: три квартиры на 
первом этаже были выкуплены и соединены в единое пространство. В 
каждой комнате реконструирована часть территории советской квар-
тиры: жилые комнаты, кухня, детская. Экспозиция в этом музее имеет 
одну яркую особенность: в каждой комнате есть экспонаты, которые свя-
заны с рязанской землей. И это не только портреты и бюсты поэта-зем-
ляка Сергея Есенина в различных техниках исполнения, но и предметы 
производства местной промышленности. В кухне и в одной из комнат 
можно увидеть изделия традиционного рязанского промысла – скопин-
скую керамику. В другой комнате стоит приемник с весьма запоминаю-
щейся картинкой: девушка в сарафане и платочке рядом с березкой. 
Такие радиоаппараты выпускал местный завод. В свое время подобные 
вещи были практически в каждой рязанской квартире. В другой комнате 
в серванте среди традиционной хрустальной посуды и фарфоровых фи-
гурок можно увидеть весьма примечательный сувенир – компанию стек-
лянных ежиков. Таких декоративных зверьков выдували рабочие 
рязанского лампового завода, это не было официальной продукцией, 
они не шли в продажу и чаще всего просто дарились в качестве забав-
ной безделушки.  

Ансамблевый метод формирования экспозиции фигурирует и в ко-
ломенской Арт-коммуналке. Там пространство музея формирует облик 
коммунальной квартиры: посетители могут зайти в общий коридор, в ко-
тором устроилась вешалка с верней одеждой советской поры, висят 
старые велосипеды и на столике стоит дисковый телефон. Потом можно 
пройти на кухню с плитой и посудными шкафами, затем посмотреть не-
сколько комнат с весьма скромной обстановкой из мебели советской 
эпохи, а напоследок заглянуть в ванную, используемую в то время не 
только в целях санитарии, но и как место досуга: в ней печатали фото-
графии. 

Отчасти ансамблевый метод использован и в музее г. Сочи. Там в 
экспозиции реконструированы школьный класс, уголок отдыха в совет-
ской квартире и кухня того периода.  

В краеведческом музее Ростова-на-Дону выбрали тематический 
принцип. В нескольких витринах выставлены предметы советской 
эпохи, разбитые по темам: приготовление пищи, обучение в школе, 
строительство нового жилья, мода и изготовление одежды и др. Вит-
рины оформлены табличками с цитатами из мемуаров Л. Фрейдлина 
«Царство, в котором никто не умирает» (Ростов н/Д.: Булат, 2010), кото-
рые очень ярко иллюстрируют не просто предназначение экспонируе-
мых предметов, но и их роль в социальных практиках, эмоциональное 
восприятие этих вещей. В сочинском музее также активно использу-
ется систематический метод построения экспозиции. Там экспонатов 
собрано настолько много, что стало возможным организовать целую 
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витрину с детскими игрушечными машинками или советскими проиг-
рывателями. 

Содержание экспозиции таких музеев отражает именно повседнев-
ную жизнь людей, а не производственную деятельность, что и логично 
исходя из механизма формирования подобных музеев – сбор устарев-
ших предметов из квартир граждан. 

В музеях, где используется пусть даже частично ансамблевый 
принцип построения экспозиции (в Сочи, Минске, коломенской Арт-ком-
муналке), представлена мебель, которую можно было встретить в со-
ветских квартирах в 1970-е гг.: лакированные шкафы и «стенки», кресла, 
журнальные и обеденные столы, стулья. Открытое пространство в стен-
ках и шкафах не пустует, в них выставлены предметы гордости совет-
ских хозяек: обеденные сервизы, посуда из искусственного хрусталя. В 
сочинском и рязанском музеях композиции из мебели дополняются 
настенными и напольными коврами. В минском выставочном зале ча-
стью экспозиции стал письменный стол, который является центральным 
предметом реконструкции рабочего кабинета: на нем представлена пи-
шущая машинка, настольная лампа, радиоприемник и несколько папок 
с бумагами. Рядом пристроилась этажерка с книгами и классическим бу-
дильником, который встречался практически в каждой советской квар-
тире. Столу с печатной машинкой, дисковым телефоном и кожаным 
портфелем нашлось место и в рязанском музее. 

Важным элементом повседневного быта является приготовление 
пищи. К этой теме обращаются не все музеи. Однако она очень ярко 
представлена в рязанском и сочинском музеях, а также в Арт-комму-
налке. Последний из указанных музеев создавался в бывшей комму-
нальной квартире, поэтому логично, что посетители видят 
коммунальную кухню именно так, как устраивались места для приготов-
ления пищи в квартирах такого типа. Пространство на полке шкафа за-
полнено предметами, которые можно было встретить во многих кухнях 
советских хозяек: бидоны для молока, ручная мясорубка, граненные 
стаканы, жестяная коробка из-под грузинского чая и даже картонная ко-
робка из-под очень любимого и дефицитного советского лакомства – 
мармелада «Лимонные дольки». Аналогично организована и экспози-
ция в рязанском музее. Под реконструкцию советской кухни выделена 
самая большая комната из всех, которые были в этих квартирах, чтобы 
иметь возможность проводить в ней мероприятия. Кухонные шкафы, хо-
лодильник той эпохи, плита, круглый стол с советским сервизом состав-
ляют основу экспозиции. На плите висит сумка из прозрачной 
пластиковой сетки. Такая была у многих хозяек. Почетное место зани-
мает скороварка и форма для приготовления популярного в советские 
годы лакомства – орешков со сгущенкой. Под плитой стоит несколько 
эмалированных бидонов – своеобразный атрибут инициации в совет-
ском детстве. Для многих участие в хозяйственной жизни, признание 
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статуса «уже большой» начиналось именно с этого предмета, а точнее, 
с поручения «сходи за молоком» или «сходи за квасом». Хотя был и 
взрослый вариант эксплуатации бидона: в него еще наливали разлив-
ное пиво. Рядом на кухонном столе прикручена ручная мясорубка. На 
стене есть стенд с этикетками от конфет советской поры. Знаменитые 
конфеты «Мишка на Севере» представлены двумя этикетками от раз-
ных фабрик. Аналогичный стенд (только в коридоре) демонстрирует ал-
когольную продукцию ушедшей эпохи. 

Реконструкция советской кухни представлена и в сочинском музее. 
Посетитель видит двухкомфорочную плиту, которую часто использо-
вали в хрущевках, где комнаты отличались очень скромными разме-
рами. На ней устроился алюминиевый чайник и за ручку конфорки 
подвешен предмет, который дважды символичен для той эпохи – 
«авоська» с мандаринами. Сумка-сетка ярко отражает такую черту со-
ветского быта, как дефицит, и ее обычно носили практически все на вся-
кий случай, вдруг подвернется в продаже какой-нибудь дефицитный 
товар, которым можно будет затариться по полной программе. Сами 
мандарины тоже символичны: они появлялись в продаже только перед 
Новым годом и прочно заняли места в символике этого праздника. Ра-
ковина, кухонный гарнитур советского периода и холодильник довольно 
образно воссоздают типичную кухню в малогабаритной квартире. 

Очень примечательным экспонатом является холодильник. Он 
имеет яркую деталь: ручка снабжена замком, который может запирать 
дверцу на ключ. Это привет из быта коммунальных квартир, которые 
еще не ушли в прошлое и сейчас. Часто в коммуналках холодильники 
держали прямо в комнатах, дабы не допустить к своим запасам посто-
ронних: могут не только похитить, но и испортить после очередной 
склоки. Но на тот случай, если все же холодильник окажется в местах 
общего пользования, промышленность выпускала этот предмет быта с 
такой дополнительной опцией. Холодильник присутствует и в экспози-
ции ростовского музея. Более того, он снабжен комментарием из книги 

Л. Фрейдлин: «Техническим чудом воспринимался в нашей коммуналь-
ной квартире первый холодильник „Кавказˮ, добытый в результате мно-
гомесячных перекличек, беготни и волнений. Его крошечная морозилка 
быстро зарастала льдом и требовала частой разморозки. При включе-
нии „Кавказˮ сотрясался, как в малярийном приступе, в нем вибриро-
вали и булькали продукты, а мы сладостно улыбались, просыпаясь 
ночью от этого трюка». Нельзя не отдать должное создателям этой экс-
позиции в очень удачном и умелом подборе цитат из мемуаров совре-
менника. Они не просто показывают особенности работы этой вещи – 
способность холодильника издавать самые различные звуки в весьма 
неподходящее время. В данном случае экспонирование холодильника 



116 

оживает такими социальными практиками советской эпохи, как необхо-
димость искать связи и «доставать» вещь по знакомству, а также дер-
жать его в комнате, а не на кухне коммунальной квартиры в силу уже 
указанных обстоятельств. Также в ростовской экспозиции присутствует 
и одна из первых стиральных машин с двумя валиками для отжима лиш-
ней влаги. И на столе нашлось место совсем примечательному пред-
мету: там устроился керогаз с эмалированным чайником. Керогаз был 
весьма распространен в советских квартирах в 1950–1960-е гг., заменяя 
плиту в тех квартирах, где еще не был проведен газ.  

Сочинский музей собрал большую коллекцию предметов, которые 
использовали на кухне советские хозяйки в 1970–1980-е гг.: соковыжи-

малки, кондитерский шприц с набором пластмассовых насадок, кофе-
молка, механический миксер, мясорубка. Все эти предметы показывают, 
что советские люди питались в основном дома, а не в точках общепита. 
При этом обязанность по приготовлению пищи лежала в основном на 
женщинах, которым после рабочего дня приходилось нести вторую 
вахту дома. Причем многие делали это весьма виртуозно. Даже такие 
сложные вещи, как бисквитный торт, украшенный розочками из крема, 
мог появиться на праздничном столе не только из магазина, но и как 
результат домашнего кулинарного творчества. Один предмет особенно 
показателен: на полке рядом с соковыжималкой примостилась «ма-
шинка Макарова», т. е. приспособление для закатывания банок. Очень 
многие советские хозяйки летом и осенью тратили много усилий для из-
готовления «закаток», т. е. домашних консервов из овощей и фруктов. 
Часто для этого использовалась продукция со своего огорода, а горо-
жане обзаводились участками земли за городом, чтобы иметь возмож-
ность выращивать свои овощи и фрукты. И дело даже не в том, что 
такие закуски считались более вкусными и полезными. Порой даже са-
мые простые овощи не всегда можно было приобрести в советских 
овощных магазинах. И если картофель, морковь, лук, свекла были в 
продаже всегда, но часто в гнилом состоянии, то такие продукты, как 

помидоры, баклажаны, болгарский перец, даже в сезон в магазины не 
поступали.  

Заготовки на зиму были в основном женской работой и занимались 
ею представительницы самых разных социальных слоев. В том числе и 
уделяла время этому занятию супруга оружейника-конструктура 
Н.Ф. Макарова, который спроектировал знаменитый пистолет. Чтобы 
облегчить нелегкий кухонный труд, он по просьбе жены придумал и ма-
шинку для закатывания банок, которая прочно вошла в обиход многих 
хозяек и используется по сей день. Эта социальная практика нашла от-
ражение и в Арт-коммуналке в Коломне: в коридоре на нижней полке 
книжного шкафа выстроились трехлитровые банки с компотами. 



117 

Сочинский музей реконструировал и еще один уголок квартиры, без 
которого не может обойтись ни один человек, – санитарный узел. Са-
мым примечательным является даже не сам унитаз, а полочка над ним, 
на котором лежит стопочка нарезанной газеты: в Советском Союзе туа-
летная бумага была большим дефицитом и для санитарных целей ча-
сто использовали старые газеты. Очень ярко и образно 
реконструирована ванная в Арт-коммуналке. Она показывает не только 
процесс поддержания чистоты, но и некоторые досуговые практики. Над 
ванной висят простыни, которые имитируют сушку белья после стирки. 
В небольшой нише в стене, которая выполняет роль полочки для гигие-
нических принадлежностей, нашли пристанище самые известные сред-
ства советской поры: зубные порошки «Особый», «Мятный», два куска 
мыла «Земляничное» в пластмассовых мыльницах.  

На протянутых вдоль ванны веревках нашлось место не только бе-
лью, на них прищепками прикреплены фотографии. Рядом с раковиной 
стоит фотоувеличитель и кювета, в которой проявляли снимки. На сто-
лике напротив пристроился еще один фотоувеличитель и другие при-
надлежности для фотографии: кюветы для проявки фотографий, 
щипцы, красный фонарь, банки с реактивами. Посетитель получает 
представление не просто о том, что процесс изготовления фотографий 
был иной, чем сейчас в цифровую эпоху, а что заниматься этим хобби 
приходилось в местах общего пользования, так как в комнатах не хва-
тало места и было трудно организовать качественное затемнение ком-
наты. В то же время занятие фотографией представлено в качестве 
распространенного хобби, которым увлекались многие советские люди. 

В рязанском музее этот уголок квартиры также выступает в своем 
традиционном для того времени обличии: рядом с унитазом стоит со-
ветская стиральная машинка, на натянутых веревках висит нижнее бе-
лье. Надо отдать должное: его модели были подобраны именно 
сообразно ушедшей эпохе, а на полочке – привычные для советских хо-
зяек средства для стирки и гигиены: хозяйственное мыло, порошок 
«Пемолюкс», зубной порошок «Особый», связка прищепок. Весьма ор-
ганично в этом месте смотрится и коробка с клеем для обоев: в Совет-
ском Союзе граждане часто делали ремонт сами, а инструменты и 
расходные материалы как раз могли хранить в ванне или туалете. В ко-
ридоре еще можно обнаружить банки с масляной краской.  

Очень активно в музеях советского быта выступает тема детства: в 
музее представлены предметы, отражающие процесс обучения в 
школе, и игрушки. В Минске в Лошицкой усадьбе реконструирована дет-
ская для ребенка-дошкольника: на полу разложена железная дорога, на 
которой стоит паровозик с вагончиками. Рядом на лошадке-качалке вос-
седает плюшевый розовый слон, на полке стоят волчок, игрушечная по-
суда и проектор для показа диафильмов. Часто в качестве экспоната в 
таких экспозициях фигурирует школьная форма для девочек, школьные 
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учебники того периода, канцелярские принадлежности: пеналы, ли-
нейки. В сочинском музее представлена большая коллекция советских 
учебников по различным предметам: истории, физики, математике и др. 
Экспозицию дополняют несколько портфелей, которые были распро-
странены в 1970-е гг., некоторые наглядные пособия, стопка тетрадей и 
дневник советского школьника. Причем они не помещены, как это 
обычно бывает, под стекло, а лежат в открытом доступе, их можно брать 
в руки, листать. Посетитель имеет возможность получить представле-
ние, какие упражнения выполнялись советскими школьниками по химии 
или географии, посмотреть в дневнике расписание, увидеть оценки и 
записи учителей.  

Подборка игрушек тоже бывает достаточно широкой. Выставля-
ются куклы производства СССР, настольные игры, детские машинки 
разных размеров, некоторые электрические и механические игрушки. В 
частности, очень часто в «советской» экспозиции фигурирует мечта 
каждого советского ребенка – игрушка «За рулем». В сочинском, петер-
бургском и рязанском музеях можно увидеть детские швейные машинки.  

В этих же разделах находятся и предметы, которые связаны с идео-
логическим воспитанием: пионерские галстуки, значки, горны, бара-
баны. Каждый школьник за редким исключением состоял в пионерской, 
а потом в комсомольской организации. Многие дети лето проводили в 
пионерских лагерях, где обязательно проводились линейки-построения 
под барабан, горн, торжественно поднимался флаг. Некоторые атри-
буты советской идеологии имеются и в экспозиции Арт-коммуналки: в 
одной из комнат висит красный треугольный вымпел за победы в соци-
алистическом соревновании. В коридоре рязанского музея также со-
браны атрибуты советской идеологии: портрет и большой бюст 
В.И. Ленина, несколько маленьких бюстов И.В. Сталина, плакат с запо-
ведью бригады коммунистического труда, текст Конституции СССР. Все 
это передал красный уголок одного из рязанских заводов. 

Активно обращаются музеи к реконструкции моды. В Сочи экспози-
ция начинается с воссоздания типичной советской прихожей: вешалка, 
на которой висят два драповых женских пальто с меховыми воротни-
ками из нутрии. Затем следуют целые стеллажи, завешанные совет-
скими спортивными костюмами. Однако такая обильная коллекция 
создает эффект присутствия в магазине секонд-хенд, а не в советской 
квартире. В ростовском краеведческом музее моды и одежды выделена 
одна витрина, в которой экспонируются манекены, одетые в блузки и 
юбки, модные в 1970-е гг., женские туфли, сумочка и перчатки. Экспози-
цию дополняют фотографии с изображением мужчин и женщин в 1970-
е гг.. Создатели экспозиции использовали бытовые фотографии людей, 
которые часто делались «на память» на отдыхе, и при этом на них хо-
рошо можно разглядеть фасон платьев. Несколько снимков сделаны в 
магазине тканей или на предприятии, где изготавливалась одежда. 
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Чаще всего музеи представляют весьма типичные предметы, которые 
шились в массовом количестве советской легкой промышленностью. 
Однако рязанскому музею удалось в свою коллекцию получить уникаль-
ные вещи: платья и пальто одной рязанской модницы, которая шила 
изящную одежду, отличающуюся от массового поточного производства. 

Неслучайно раздел о моде может в таких музеях часто дополняться 
предметами, которые связаны с процессом изготовления одежды в до-
машних условиях. В минском музее присутствует уголок рукодельницы: 
ножная швейная машинка, маленький «командировочный» утюг, набор 
катушек, ножницы. Он показывает, что многие советские женщины были 
вынуждены сами шить одежду себе и членам своей семьи, так как хоро-
шие вещи было трудно купить, а рукоделие становилось одной из форм 
досуга. В рязанском музее представлен целый ряд вышитых изделий: 
полотенца, салфетки, исполненные в разных техниках. 

В ростовском музее данная витрина «оживляется» с помощью ци-
таты из мемуаров Л. Фрейдлин. В ней очень ярко показаны некоторые 
общие черты советского быта: пошив пальто представлен как очень се-
рьезное событие, так как был сопряжен с поиском дефицитной ткани и 
фурнитуры. Также в этой цитате упоминается, что вещи шились с запа-
сом, чтобы можно было ушивать или расшивать на меняющуюся фи-
гуру, «поскольку носились годами».  

Тема досуга присутствует и в другой форме. Во всех музеях экспо-
нируются советские телевизоры, проигрыватели, радиолы и магнито-
фоны. Экспозиция Арт-коммуналки дополнена набором пластинок и 
магнитофонных лент с записями. В комнатах на стенах висят фотогра-
фии с изображением советских певцов и артистов, демонстрируя худо-
жественные вкусы советских людей. В сочинском музее один из 
телевизоров представлен в ансамблевой композиции, реконструирую-
щей общую комнату в квартире со стенкой, и в ней в специальной нише 
почетное место занимает телевизор. Так выглядели комнаты многих со-
ветских граждан. Кроме того, в этом музее имеется целая коллекция 
бытовой аппаратуры для воспроизводства звука и изображения, она за-
нимает огромный стеллаж. Также в музеях выставлены старые фотоап-
параты и кинокамеры с механическим заводом. Старая ручная камера 
лежит на полке в одной из комнат в коломенской Ар-коммуналке, целая 
коллекция фотоаппаратов и киноаппаратов представлена в сочинском 
и рязанском музеях. В Музее советского быта в Петербурге имелась до-
вольно большая коллекция электрических гитар – предмет гордости их 
обладателей.  

В сочинском музее организована ансамблевая экспозиция, посвя-
щенная такому увлечению советских людей, как спорт и туризм. В ее 
центре – палатка, рядом расположены вещи, необходимые в походе: 
фонарики, компасы. В Музее советского быта Петербурга была выстав-
лена коллекция деревянных клюшек. Подобные имелись практически в 
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каждой семье, где был мальчик-подросток. К теме досуга в советский 
период обращаются два очень своеобразных музея, которые организо-
ваны в Москве и Санкт-Петербурге, – Музей советских игровых автома-
тов. Экспонатами в них стали советские игровые автоматы, которые 
ранее стояли в фойе кинотеатров, в парках культуры и прочих зонах от-
дыха. Нехитрые приспособления для игры, которые за 15 к. позволяли 
получить удовольствие от имитации охоты, стрельбы в тире, игры в хок-
кей, баскетбол или футбол. В процессе развития сферы индустрии эти 
автоматы стали вытесняться более современными. Старые автоматы 
должны были последовать в сторону помойки. Возможно, это так и было 
сделано во многих городах. Однако некоторым экземплярам повезло, и 
они стали экспонатами. Кроме того, в этих музеях можно выпить гази-
ровки из автомата. Целый ряд игровых автоматов представлен и в му-
зее СССР в Сочи. Во всех трех музеях собраны самые известные хиты 
советской развлекательной индустрии: «Снайпер», «Морской бой», 
«Охотник», «Городки», «Баскетбол». Кроме входного билета необхо-
димо приобретение жетона для игры. В сочинском музее жетоны даже 
стилизованы под монеты в 15 к. Именно эта часть экспозиции приводит 
в наибольший восторг посетителей. 

Некоторые экспонаты напоминают о последних днях советского 
строя, когда быт простого человека наполнился новыми деталями. Де-
фицитом стали даже те вещи, которые ранее продавались свободно: 
мыло, папиросы, крупы. В экспозиции Музея советского быта в Петер-
бурге были выставлены талоны на продукты периода перестройки. 
Плюс представлен ваучер, который являлся попыткой организации при-
ватизации в рамках советской экономики. 

В этом же музее был экспонат, напоминающий о специфических со-
циальных практиках, имевших место в Советском Союзе. В частности, 
представлена копия характеристики, которая выдавалась по месту ра-
боты гражданам, желающим совершить зарубежную поездку. Подобные 
мероприятия были делом достаточно редким для советских граждан, 
так как выехать можно было только в составе экскурсионной группы, 
члены которой отбирались очень тщательно. Оказаться за границей 
могли граждане только после тщательной проверки на благонадежность. 

Большой вклад в создание образа советской повседневности вно-
сят игровые программы, которые представляют некоторые музеи. В 
частности, музей СССР в Рязани дает возможность провести время в 
нескольких вариантах: можно посмотреть диафильм, поиграть в лото 
или домино, посетить мастер-класс, на котором можно приобщиться к 
творчеству многих советских детей, – выжиганию [3]. 

В Арт-коммуналке также предлагаются различные программы 
кроме традиционных экскурсий. Желающие могут пройти театрализо-
ванный квест «Тест на коммунальность». При желании потом можно 
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остаться на обед или на чаепитие, которое называется «Чай со сло-
ном». Название выбрано неслучайно: в советское время индийский чай 
с изображение слона был наиболее качественным, но купить его было 
нелегко. Поэтому наличие его на столе было признаком удачи и пре-
стижа. На обед предлагаются блюда, которые тоже олицетворяют со-
ветскую эпоху: сосиски с картофелем, зеленым горошком и соленья [4]. 
Также в декабре музей предлагает программу «Космический Новый год 
в коммунальной квартире». Как интригующе обещают сотрудники музея 
на официальном сайте, «Вас ждёт настоящая встреча нового … 
1962 года. Уходящий 1961 год ознаменовался фантастическим собы-
тием – полётом Гагарина в космос. За два часа, проведенных в нашей 
коммунальной квартире, вам предстоит: узнать главный космический 
секрет вечера и подписать заявление о его неразглашении, услышать 
репортаж с новогоднего спутника, спеть новогодние песни под аккомпа-
немент соседа-пианиста, совместно приготовить и съесть самое ново-
годнее блюдо, заглянуть в интерьеры орбитальной станции, 
встретиться с Дедом Морозом и многое другое» [4].  

Большой интерес вызывают у посетителей музеи игровых автома-
тов. Пользуются популярностью советские игровые автоматы и в музее 
СССР в Сочи. Кроме того, там каждый желающий может вспомнить свои 
школьные уроки НВП или службу в армии. Среди экспонатов имеются 
образцы стрелкового оружия, в том числе автомат Калашникова, кото-
рый можно собрать и разобрать. В рязанском музее детям предлагают 
проделать то же самое с ручной мясорубкой. В музее СССР в Сочи есть 
небольшой кинозал, где показывают фильмы советской эпохи. При этом 
кресла для посетителей взяты из советского кинотеатра – с жесткими 
откидывающимися сиденьями.  

Насколько ярко формируется образ ушедшей эпохи, позволяет оце-
нить анализ отзывов об этих музеях. Было использовано два ресурса, 
на которых посетители традиционно делятся отзывами: Яндекс и Tripad-
visor. Большинство отзывов положительные. Арт-коммуналка на Tripad-
visor имеет более 120 отзывов, и оценки в среднем составляют 
4,5 балла. Очень говорящие заголовки отзывов об этом музее 
(«Круто!», «Отлично», «Классное место!», «Потрясающе!»). Для мно-
гих посетителей посещение Арт-коммуналки – это путешествие в соб-
ственное детство или юность.  

«Я росла в квартире бабушки, где практически всё помнило дет-
ство моей мамы, которое как раз пришлось на 60-ые. От многого из-
бавилась не так уж давно, например, от земляничного мыла, что-то 
типа синьки использую до сих пор, а что-то так и пылится на антре-
солях и в сараях на даче. Но здесь оно всё так органично собрано во-
едино... и вот мне снова 6, и я украдкой лезу в бабушкин шкаф мерить 
её платья...»; «Старья всякого много, аж душа ностальгически раду-
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ется»; «Для нас, взрослых, это был ностальгический прыжок в про-
шлое: ... а у нас был такой же сифон, ... а у бабушки точно такое же 
платье, ... за такую линейку я бы в детстве многое отдал, ... ой, моя 
любимая школьная форма!» [5]; «Потрясающий музей, чтобы познако-
миться с культурой и историей города через жизни обычных людей! 
Очень колоритно! Обязательно берите экскурсию. Рассказывают 
очень интересно – после сразу захотелось побывать в прошлом, ат-
мосфера СССР окутает вас на тот прекрасный час экскурсии!»; «Для 
тех, кто жил в СССР – отличное место! Масса предметов из того 
времени. Ходишь и узнаёшь: книги, мебель, посуда, фототехника, 
предметы быта... Даже дети заинтересовались тем, как жили их ро-
дители» [6].  

В Арт-коммуналке многим понравилось то, что часть предметов экс-
позиции можно трогать или даже нюхать. «Дети изучили все ящики, ис-
следовали трюмо, и даже нашли там „кладˮ в виде советских денег»; 
«Ребенок в восторге от того, что можно всё рассмотреть и потро-
гать, особенно понравился тяжелый железный грузовик». Позитивные 
слова заслужил и предлагаемый квест. «В квесте народ делится на 3 
семьи по жребию и решает бытовые проблемы путем проведения 
разных конкурсов. В принципе весело и занимательно»; «Это было са-
мое веселое, самое интересное в Коломне! Особенно детям. Все хо-
тели остаться там пожить, пойти еще на следующий день! Они 
такое не видели никогда. Мы тоже бук не строили и включились в 
игру! Называется квест! Смеялись, ругались, спорили!!!! Дети обал-
дели. Еще и дядька из шкафа вышел» [5]. 

Конечно, квест в Музее коммунальной квартиры, мягко говоря, от-
личается от того реального квеста, в который превращалась жизнь оби-
тателей реальных коммунальных квартир. Неслучайно один из 
посетителей высказывает свой восторг такой фразой: «Очень хорошо 
передан дух слава богу ушедшей эпохи коммунальных квартир. Это 
место возвращает в детство» [6]. Аналогичные впечатления остав-
ляет и музей СССР в Сочи. На сайте Tripadvisor этот музей тоже имеет 
среднюю оценку 4,5 и также посетителей восхищает возможность по-
гружения в свое детство или юность. «Кому-то этому кажется складом 
старых вещей, у кого-то пробуждает воспоминания. Я родился в 
СССР, поэтому для меня большинство экспонатов вызывает но-
стальгию»; «Мы с мужем окунулись в своё детство, как-будто побы-
вали детьми в гостях у бабушки, посидели в своей советской 
квартире у телевизора, переключающегося руками, вспомнили, что 
туалетная бумага – это старые газеты».  

И опять восторг вызывает, что экспонаты не просто выставлены, но 
могут выступать в практической плоскости. «Огромный плюс, в музее 
все можно трогать, мерить, фотографировать, „пострелятьˮ из 
настоящего оружия, посидеть за партой, поиграть в песочнице, 
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много-много ещё всего интересного»; «Большая, разнообразная экс-
позиция, почти всё можно потрогать, посидеть, поиграть…. Из зала 
с оружием мужа еле увела, вспоминал, как Калашникова разбирать-
собирать» [7]. Впрочем, музей вызвал интерес и у тех, кто уже не застал 
советские времена, но знаком с этой эпохой по продуктам массовой 
культуры. «Представленные на суд зрителей артефакты один за дру-
гим заставляют улыбаться, потому что так или иначе с ними когда-
то сталкивался или видел в многочисленных советских фильмах»; 
«Для детей это древний мир, они были в восторге» [7].  

Восторг вызывает у посетителей музеи игровых автоматов. Причем 
не только взрослые ностальгируют по развлечениям своего детства, му-
зей нравится и современному подрастающему поколению. «Не думала, 
что этот музей так понравится моим пятиклашкам. Я человек из Со-
ветского Союза и знаю игровые аппараты тех времён. „Меткий 
стрелокˮ у нас в лагере стоял. Мы ходили играть по расписанию. 
Было круто. Поэтому для меня понятно......ностальгия. Но оказалось, 
что и современным детям тоже это интересно. Они хоть телефоны 
из рук убрали и с азартом играли в баскетбол, хоккей, морской 
бой.......»; «Мы с дочерью-подростком бегали по залам в ажитации, 
бурно выражали эмоции и с огромным удовольствием играли на авто-
матах! Для нынешних детей заведение вдвойне интересно и не-
обычно, ведь здесь можно выпить лимонад из автомата (жаль, 
наливают его не в стеклянные стаканы), увидеть телефонную будку 
„как в киноˮ, коллекцию вычислительной техники и автоматических 
лошадей-качалок. Больше всего нам понравился автомат „Снайперˮ и 
тот, где питон собирает морковки» [8]. Главные претензии у посети-
телей к музеям советских автоматов связаны с состоянием экспонатов: 
многие из них неисправны или работают плохо, что вполне понятно, так 
как это старые автоматы, которые использовались еще 30 лет назад. 

Таким образом, музеи в стиле «назад в СССР» стали довольно по-
пулярными в стране и получили распространение во многих городах. Их 
экспозиции довольно типичные. Они реконструируют разные стороны 
повседневной жизни советских людей: моду и изготовление одежды, 
приготовление пищи, детские игры и учебу в школе. Образность этих 
реконструкций во многом зависит от умения создателей музея соеди-
нить в экспозиции выставляемые предметы. Так на первый взгляд со-
вершенно посторонний для санузла клей для обоев ярко демонстрирует 
такую социальную практику, как делать ремонт своими руками. Авоська 
с мандаринами на кухне показывает типичную черту советского быта – 
дефицит. Еще большее значение имеют различные интерактивные и иг-
ровые программы, в которых предметы оживают в социальных практи-
ках: игры, еда, рукоделие воссоздают образ эпохи, дают возможность 
прочувствовать ее. Недостатком подобных экспозиций часто является 
их перегруженность. Порой авторы стремятся воссоздать обстановку в 
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советской квартире, но собирают слишком много однотипных вещей, ко-
торые вряд ли могли быть у одного человека. Возникает ощущение 
склада подержанных вещей, а не музея. При этом создатели экспозиции 
не всегда четко разделяют предметы по эпохам. Предметы 1960-х со-
седствуют с предметами 1980-х. Объясняется это тем, что такие музеи 
создаются энтузиастами и им приходится довольствоваться весьма 
скромной площадью.  

Музеи советского быта заняли прочное место в культурном про-
странстве современной России. И это неслучайно. Во-первых, происхо-
дит активная смена бытовых предметов. Современный рынок товаров 
позволяет покупать вещи, которые гораздо удобнее тех, которые ис-
пользовались в советский период, содержат новые опции и функции. 
Поэтому несложно составить коллекцию нового музея из устаревших 
вещей. Во-вторых, большую роль играет ностальгия по советскому 
строю. Такие музеи вызывают интерес у посетителей. Прежде всего это 
связано с воспоминаниями о советском прошлом. Причины ностальгии 
многоплановые. Профессор И.В. Упоров на первое место в качестве 
причины ее появления ставит социально-экономические трудности, ли-
шение людей привычных социальных благ: бесплатных квартир, низкой 
платы за проезд в общественном транспорте, профсоюзных путевок [9, 
с. 45]. Однако видится более обоснованной позиция молодой исследо-
вательницы Е.В. Шлегель, которая подчеркивает, что основную роль в 
формировании образа ушедшей страны играют люди, заставшие ее в 
детстве. То есть они пока не успели на себе познать особенности соци-
алистического быта, распределения социалистических «благ», а помнят 
только лучшие стороны и отсутствие каких-либо забот благодаря роди-
телям: «А детские воспоминания – они всегда самые светлые и радуж-
ные» [10, с. 89]. Как подчеркнула в беседе с автором статьи создатель 
рязанского музея Светлана Макова, «к нас не музей политического 
строя, у нас музей детства, нашего повседневного прошлого».  

Именно эти корни ностальгии делают привлекательными музеи со-
ветского быта. Неслучайно одной из наиболее распространенных фраз, 
произносимой в этих музеях, является: «Ой, а у меня в детстве была 
такая же игрушка, кукла, чашка, вазочка, статуэтка». При этом нельзя не 
отметить, что создатели советских музеев формируют довольно пози-
тивный образ прошлого. Музеи, где реконструируется советское про-
шлое, есть и в западных странах. Однако там они чаще делают акцент 
на политических аспектах, подчеркивают недемократический характер 
власти [2, с. 106]. В российских музеях идеологические аспекты высту-
пают только отдельными штрихами как часть школьной или рабочей 
жизни без эмоционального акцента.  

Посетители сталкиваются в этих музеях с предметами своего дет-
ства. Особенность восприятия экспозиции в этих музеях заключается в 
огромной сопричастности самих посетителей к образам и предметам, 
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которые получили воплощение на экспозиции: очень многие гости таких 
экспозиций сами были владельцами похожих предметов, участниками 
социальных практик, которые они олицетворяют. Увидев школьный 
учебник советской поры, посетители вспоминают, как сами решали за-
дачи из него, школьная форма и пионерский галстук оживляют воспоми-
нания о собственных уроках, процедуре приема в пионеры. При этом 
положительные эмоции о беззаботном детстве выходят на первый 
план, оттесняя проблемы и трудности бытовой жизни советской поры. 
Например, банки с компотом и инструменты для их приготовления в 
первую очередь вызывают воспоминания о родственниках, которые их 
готовили, а не о трудностях, с которым сопрягается приготовление этого 
вида заготовок (нудная переборка ягод и фруктов, необходимость сто-
ять у горячей плиты в жаркую погоду). Вполне можно согласиться с мне-
нием С.А. Добрецовой, которая утверждает, что именно благодаря 
сопричастности представленных экспонатов к личной истории посети-
телей уходят на задний план отрицательные стороны этих предметов: 
их невысокое качество, незамысловатый вкус, массовый характер про-
изводства [11, с. 108]. Эмоциональное состояние взрослых посетителей 
передается и подрастающему поколению. Неслучайно во многих отзы-
вах подчеркивается интерес детей к подобным экспозициям. В резуль-
тате аналогичные музеи играют значительную роль в формировании 
коллективной памяти. «Коллективные воспоминания накладываются на 
воспоминания индивидуальные, обеспечивая нам гораздо более удоб-
ный и надежный контроль над последними; но для этого необходимо, 
чтобы уже существовали личные воспоминания» [1, с. 20]. Однако 
насколько популярными эти музеи останутся в будущем – покажет 
жизнь.  
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в годы Великой Отечественной войны 
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в годы Великой Отечественной войны».  
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В статье представлен обзор повседневной жизни населения г. Куйбышева в 

1941–1943 гг., подготовленный на основе монографии доктора исторических наук, 
профессора А.И. Репинецкого «Военная столица СССР. 1941–1943 гг.: очерки исто-
рии г. Куйбышева в годы Великой Отечественной войны», изданной в 2021 г. Эваку-
ация в город промышленных предприятий, правительственных и партийных органов 
управления, дипломатических миссий изменили повседневную жизнь горожан. Ав-
торы солидарны с выводом автора книги, что, несмотря на тяжелейшие условия 
жизни и труда, население «временной второй столицы» внесло огромный вклад в 
Победу над фашизмом.  
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Essays on the History of the City of Kuibyshev  

during the Great Patriotic War”.  
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The article presents an overview of the everyday life of Kuibyshev population in 

1941–1943, prepared on the basis of a monograph by Doctor of Historical Sciences, Pro-
fessor A.I. Repinetsky “The Military Capital of the USSR. 1941–1943: Essays on the his-
tory of the city of Kuibyshev during the Great Patriotic War”, published in 2021. The 
evacuation of industrial enterprises, government and party authorities, diplomatic mis-
sions to the city changed the citizens’ daily life. The authors agree with the conclusion of 
the book’s author that despite the most difficult living and working conditions, population 
of the “temporary second capital” made a huge contribution to the Victory over fascism.  
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Александр Иванович Репинецкий – крупный российский историк, 
доктор исторических наук, профессор, автор научных исследований в 
области отечественной истории, региональной истории и истории Са-
марского края. В 2021 г. он издал книгу «Военная столица СССР. 1941–
1943 гг.: очерки истории г. Куйбышева в годы Великой Отечественной 
войны». Она написана с опорой на солидную источниковую базу архив-
ных и опубликованных документов, состоящих из нормативных право-
вых актов, делопроизводственной документации, статистических 
источников, материалов периодической печати, источников личного 
происхождения. В книге представлен иллюстративный материал, 
наглядно дополняющий каждый очерк.  

15 октября 1941 г. Государственный комитет обороны принял реше-
ние об эвакуации столицы государства г. Москвы в г. Куйбышев (назва-
ние г. Самара в 1935–1991 гг.). Сюда были эвакуированы высшие 
государственные и партийные органы управления, международные 
миссии, элита отечественной культуры. Численность населения воз-
росла почти в два раза. На городские власти, жителей города, город-
скую инфраструктуру легла колоссальная нагрузка. В монографии 
десятый очерк посвящен исследованию повседневности военной сто-
лицы, но отдельные аспекты темы прописываются практически в каж-
дой главе книги. 

В первую очередь изменения коснулись жилищно-бытовых условий 
жизни руководства и населения города, а также эвакуированных людей.  

В первые месяцы эвакуации прибывшие в Куйбышев сотрудники 
органов власти жили в рабочих помещениях, так как жилых помещений 
в городе катастрофически не хватало. «По кабинетам стояли железные 
койки, раскладушки, на подоконниках и шкафах рядом с чайниками и ко-
телками лежали шапки» [1, с. 32]. Члены семей и работники, которым не 
хватало мест в отводимых помещениях, расселялись в порядке уплот-
нения в квартиры горожан. Семьи государственных деятелей и воена-
чальников, не эвакуированных в город, героев Гражданской войны в 
основном были размещены в военном санатории и бывших купеческих 
дачах, расположенных на берегу Волги. Государственных служащих 
размещали в городе [1, с. 33]. Александр Иванович с опорой на источ-
ники личного происхождения дает описание условий, в которых оказа-
лись эвакуированные в Куйбышев иностранные дипломаты. Например, 
посол Великобритании жаловался послу Швеции, что его поселили в 
темной квартире, полной клопов и тараканов [1, с. 55]. Отметим, что го-
родские власти, которые за два-три дня смогли подготовить помещения 
для дипломатического корпуса (300 дипломатов и членов их семей), вы-
полнили сложную задачу.  
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В Куйбышев был эвакуирован и Государственный академический 
Большой театр Союза ССР. Творческих работников поселили в школах 
№ 32 и 81 по 18–20 чел. в каждой классной комнате. Руководителей и 
ведущих солистов театра разместили в трехэтажном доме, предвари-
тельно переселив из него людей в другие жилые помещения и сделав 
ремонт. О. Лепешинская вспоминала, что в ее квартире была горячая 
вода и артисты, проживающие в школах, за неделю вперед занимали 
очередь на посещение ванной комнаты [1, с. 214].  

А.И. Репинецкий отмечает, что в связи с эвакуацией городское насе-
ление росло в геометрической прогрессии. В октябре 1941 г. оно соста-
вило уже 700 тыс. чел., почти в два раза превысив довоенный уровень [1, 
с. 232]. Жилищная проблема стояла крайне остро. Семьи рабочих эваку-
ированных предприятий селили в порядке уплотнения как в городе, так и 
в селах, находящихся за 100 км от завода, а самих рабочих – в палатках, 
землянках, бараках и неотапливаемых помещениях, непригодных для 
жилья [1, с. 166, 174]. А.И. Репинецкий приводит воспоминания рабочего 
завода № 18 Геннадия Шевченко, который пишет, что стены и потолки 
в их доме были покрыты инеем. Он и его товарищ спали на двух матра-
сах и накрывались еще тремя. Хлеб к утру превращался в ледышку, они 
его раскалывали на кусочки, клали их за пазуху и шли три километра на 
завод, где ели его у станка [1, с. 233].  

Резкий рост населения обострил и проблему снабжения населения 
продовольствием. 21 октября 1941 г. в Куйбышеве была введена кар-
точная система. Население города было разделено на четыре группы, 
для каждой из которых устанавливалась норма продажи в граммах в ме-
сяц [1, с. 238]. Готовые блюда можно было приобретать в ресторанах, 
столовых, буфетах без карточек, но с 200-процентной наценкой [1, 
с. 239]. По карточкам выдавались и промтовары: мыло, нитки, лампочки, 
одежда, посуда и др. [1, с. 245]. 

На центральной улице Куйбышева работал специализированный 
магазин для обслуживания дипломатического корпуса. Его окна были 
замазаны белой краской, чтобы жители города не видели того изобилия 
продуктов, от которого они отвыкли [1, с. 57]. Такая закрытая система 
распределения продуктов и промышленных товаров, которой пользова-
лись не только дипломаты, но и партийные и государственные деятели, 
семьи военачальников, старых большевиков, деятели культуры, при-
вела к ярко выраженному социальному расслоению общества Куйбы-
шева [1, с. 247]. 

Остро стоял и вопрос гигиены. Плохая очистка города от нечистот, 
переполненность бань, дефицит хозяйственного мыла приводили к ин-
фекционным болезням, вшам, кожным заболеваниям [1, с. 236]. 

Серьезной проблемой стала доставка рабочих на предприятия. 
Авиационные заводы располагались на Безымянке. Для доставки рабо-
чих использовались автобусы, пригородный поезд и были выстроены 
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трамвайные пути. Окончательно проблема решена была только с пуском 
электрички «Куйбышев – Безымянка» в ноябре 1944 г. [1, с. 175–176]. 

Затрагивается в монографии и такой аспект повседневной жизни 
населения военной столицы, как условия труда. 

На строительство Куйбышевского укрепленного района в порядке 
трудовой повинности было направлено 31 500 жителей области. Основ-
ную рабочую силу составляло мобилизованное сельское население 
Куйбышевской и Пензенской областей, а также эвакуированные, при-
бывшие в эти области. Среди них преобладали женщины и подростки. 
Работы в основном велись вручную. Прежде чем копать промерзшую 
землю, рубили и выкорчевывали деревья. Работали в течение свето-
вого дня. Питания мобилизованные не получали. Они были размещены 
в домах колхозников ближайших сел, и хозяева домов должны были 
обеспечивать своих постояльцев питанием [1, с. 92–93]. 

Труд женщин и подростков преобладал и в промышленном произ-
водстве. Рабочая смена длилась 12–14, а иногда и 16 ч. Питание было 
скудным, в цехах очень холодно [1, с. 180]. 

Рабочие самолетостроительных заводов выполняли повышенную 
норму выработки, не имели права оставлять свое рабочее место, пока 
не выполнят задания или не упадут от усталости. Многие месяцами не 
покидали цеха заводов. «Работали в верхней одежде, снег падал в цех, 
т. к. крыши еще не было, мороз зимой 1941–1942 гг. доходил до трид-
цати градусов, было холодно и ветрено, сырую обувь было негде су-
шить», – говорится в воспоминаниях рабочего завода № 18 Г. Шевченко 
[1, с. 169]. 

За перевыполнение заданий рабочие заводов поощрялись «стаха-
новскими талонами» на дополнительное питание и специальными тало-
нами УДП (усиленное дополнительное питание), которое заключалось 
в омлете, приготовленном из яичного порошка, полученного из США по 
ленд-лизу. Сами рабочие читали УДП по-другому – «Уже дохожу – по-
могите!», так как выдаваемые продукты были низкокалорийными и бед-
ными витаминами [1, с. 173].  

Особенно тяжело было молодым ребятам, которым только что ис-
полнилось 16 лет. Для жилья им предоставлялись грязные неотаплива-
емые бараки без постельного белья. Одежды и столовых 
принадлежностей у многих не было. Молодые рабочие, не имеющие 
собственной посуды, вынуждены были наливать первое в свои фуражки 
[1, с. 179]. Питание в заводских столовых было скудным: пшеничный суп, 
суп из ботвы, баланда с горохом, суп с воблой, суп манный, вместо мяса 
обычно была рыба, чаще всего мороженая селедка, чай [1, с. 182–183]. 

Постоянное чувство голода, тяжелый труд, бытовая неустроен-
ность приводила к дезертирству молодых ребят. Александр Иванович 
пишет, что, вопреки широко распространенному мнению, беглецов не 
предавали суду трибунала, а возвращали на производство [1, с. 184]. 
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Следует отметить, что экстремальные условия повседневной 
жизни не притупили в горожанах стремления к прекрасному. Несмотря 
на голод, холод, очереди, концертные залы и кинотеатры были пере-
полнены зрителями.  

Самоотверженный труд жителей Куйбышева, эвакуированных лю-
дей и заключенных позволил в короткие сроки поднять производство. 
Куйбышевская область стала одним из лидеров по наращиванию объе-
мов военной продукции. Несмотря на тяжелейшие условия жизни и 
труда население «временной второй столицы» внесло огромный вклад 
в победу над фашизмом.  
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город, страну, идентификатор ORCID (можно получить здесь: https://orcid.org/),  
e-mail. Возможно указание информации о вкладе каждого автора. 

5. Убедитесь, что на английском языке представлены следующие метаданные: заголовок, сведе-
ния об авторах, аннотация, ключевые слова. References должны быть представлены в лати-
нице. Необходимо учитывать, что 

 при переводе указанных сведений недопустимо использовать машинный перевод; 

 сведения должны соответствовать тексту на русском языке; 

 для оформления Referenсes целесообразно использовать автоматические системы трансли-
терации, например, http://translit-online.ru/ используя две основные формулы. 

https://orcid.org/
http://translit-online.ru/
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Правила оформления библиографического списка 

Настоящие правила оформления списков источников и литературы (пристатейных библиографиче-
ских списков) основаны на требованиях ГОСТ Р 7.0.5-2008, регламенте представления журналов в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ),  требованиях высшей аттестационной комиссии 
Российской Федерации (ВАК) и Chicago Manual of Style (17 ed., “Notes and Bibliography System"). 

Источники различных типов необходимо описывать следующим образом 

В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены ВСЕ АВТОРЫ. В 
случае, если у публикации более 6 авторов, то после 6-го автора необходимо поставить сокращение 
"..., и др." или "..., et al.". Внимание!: запятая, разделяющая ФИО последнего автора и «и др.» или  
«et al.» – обязательна. 

Недопустимо сокращать (или иным способом изменять) названия статей и названия журналов. 
Названия англоязычных журналов можно приводить в официальном (!) сокращении. Для поиска пра-
вильного сокращенного названия журнала можно использовать CAS Source Index, библио-
теку WorldCat или каталог Web of Science (ISI), каталог названий базы данных MedLine (NLM 
Catalog). Если официальное сокращение названия журнала найти не удалось – необходимо указы-
вать его полное название. 

Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (Digital Object 
Identifier – DOI), его необходимо указывать в самом конце библиографической ссылки. Проверять 
наличие doi у источника следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. 
Для получения DOI нужно ввести в поисковую строку название источника на английском языке. По-
давляющее большинство зарубежных журнальных статей с 2000 года и многие русскоязычные ста-
тьи (опубликованные после 2013 года) зарегистрированы в системе CrossRef и имеют уникальный 
DOI. 

Книга с одним автором 

Езерский Н.Ф. Сельско-хозяйственные дружины учащихся средних учебных заведений. М.: Тип. 
«Крестного календаря», 1916. 20 с. 

Книга с двумя и более авторами 

Веременко В.А., Жукова А.Е. Воспитательные практики в дворянско-интеллигентских семьях России 
второй половины XIX – начала ХХ в. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2020. 232 с. 

Сабенникова И.В., Гентшке В.Л., Ловцов А.С. Зарубежная Россия: организации российской эмигра-
ции 1917–1939: материалы к межархивному справочнику. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2017. 403 с. 

Статья в журнале 

Веременко В.А. «Безвластная власть» – статус женской домашней прислуги в России во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История 
России. – 2019. – Т. 18. – № 2. – С. 320–354. 

Володарская И.Ю., Панченко О.А. Философские основы современного научного знания // Вопросы 
философии. – 2019. – № 3(172). – С. 10–15. 

Статья в сборнике 

Зайцева С.В. Судьба незаконнорожденных детей и их матерей в российских городах во второй по-
ловине XIX в. // Горожанки и горожане в политических, экономических и культурных процессах рос-
сийской урбанизации XIV–XXI веков: материалы Одиннадцатой международной научной 
конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 4–7 октября 2018 г., Нижний Новгород: в 2 т. / отв. ред.: Н.Л. Пуш-
карева, Н.А. Гронская, Н.К. Радина. – М.: ИЭА РАН, 2018. – Т. 1. – С. 180–182. 

Архивные документы 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6935. Оп. 3. Д. 513. Л. 2 

Ссылки на интернет-ресурсы, нормативные правовые акты, учебные издания, диссертации и авто-
рефераты диссертаций оформляются в виде постраничных сносок с нумерацией на каждой странице 
согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008 исходя из следующих рекомендаций. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=528157
http://elibrary.ru/projects/events/conf_vak_rinc/icons/Regl.pdf
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://cassi.cas.org/search.jsp
https://uiuclib.on.worldcat.org/advancedsearch?databaseList=
http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
http://search.crossref.org/
https://www.citethisforme.com/
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Интернет-ресурсы 

Статистический отчет за 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://otchetnost.2018.ru (дата обраще-
ния: 11.11.2019). 

Нормативные правовые акты 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон № 273-ФЗ от 29 дек. 2012 г. 

Учебные издания 

Пасечник С.В. логика: учеб. М.: Просвещение, 2006. 256 с. 

Диссертация и автореферат диссертации 

Иванов И.А. Психологическое развитие школьников 13–14 лет: дис. … канд. психол. наук. Курск, 
2004. 189 с. 

Иванов И.А. Психологическое развитие школьников 13–14 лет: автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Курск, 2004. 19 с. 

Referenсes 

Для статей 

Sinova I.V. Deti trudyashchegosya naseleniya v gorodskom sociume vo vtoroj polovine XIX – nachale 
XX vv. [Children of the working population in urban society in the second half of the XIX – early XX centuries] 
// Ural'skij istoricheskij vestnik [Ural historical Bulletin]. 2016. № 3 (52). p. 62–69. (In Russ.) 

Для книг 

Abramov YA.V. Nashi voskresnye shkoly. Ih proshloe i nastoyashchee [Our Sunday schools. Their past and 
present]. Saint Petersburg: tip. M. Merkusheva, 1900. 352 p. (In Russ.) 

Примеры представления в References источников различных типов 

Статья в сборнике 

Zajceva S.V. Sud'ba nezakonnorozhdennyh detej i ih materej v rossijskih gorodah vo vtoroj polovine 
XIX v. [The fate of illegitimate children and their mothers in Russian cities in the second half of the 
XIX century] // Gorozhanki i gorozhane v politicheskih, ekonomicheskih i kul'turnyh processah rossijskoj 
urbanizacii XIV–XXI vekov [Urban women and citizens in the political, economic and cultural processes of 
Russian urbanization of the XIV-XXI centuries]. Materialy Odinnadcatoj mezhdunarodnoj nauchnoj konfer-
encii RAIZHI i IEA RAN, 4–7 oktyabrya 2018 g., Nizhnij Novgorod. V 2-h tomah / Otv. redaktory: N.L. Push-
kareva, N.A. Gronskaya, N.K. Radina. Moscow: IEA RAN, 2018. T. 1. pp. 180–182. (In Russ.) 

Архивные документы 

Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv [Russian state historical archive]. F. 1287. Op. 7. D. 2513. 

 

Обратите внимание! 

Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением 
оформления пределов «от... до» в числах и датах. При обозначении интервала используется тире 
без пробелов (1941–1941 гг.; с. 1–10, но с поясняющими словами с пробелами: конец XIX – начало 
XX в.). 

Кавычки должны быть внешние («…») и внутренние (“…”). 

Века и тысячелетия обозначаются римскими цифрами, при переводе на английский – араб-
скими. Римские цифры набираются с переключением на латинскую клавиатуру: XIX –XX вв. 

Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е, за исключением иноязычных имен и фамилий. 

Сокращения в тексте используются общепринятые, например: тысячелетие – тыс., век – в.; века – 
вв.; год – г.; годы – гг. и др. Возможны сокращения: др. (другие), т. п. (тому подобное), т. д. (так далее), 
т. е. (то есть), чел. (человек). 

 

Статья и заявка, оформленные в соответствии с предъявляемыми требованиями, направляются в 
электронном виде на e-mail журнала everyday.history@lengu.ru 

mailto:everyday.history@lengu.ru
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