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Реализация праздничного советского календаря 
в еврейских школах в 1920-е гг. (на примере  
учебных заведений г. Красноярска и г. Ачинска)

К. А. Тишкина

Статья посвящена рассмотрению реализации во время учебного процесса празднич-
ного советского календаря среди учащихся еврейских школ Красноярска и Ачинска. 
Ключевым революционным праздником являлась годовщина Октябрьской револю-
ции. К этой дате готовились заранее, а в дни празднования проходила насыщенная 
торжественная программа. Учащиеся максимально вовлекались в процессы органи-
зации мероприятий. Они украшали школы, изготавливали транспаранты с лозунга-
ми, в том числе и на еврейском языке, декламировали стихотворения, принимали 
участие в театрализованных постановках. Благодаря привлечению широкого круга 
источников удалось установить, что празднование юбилейных исторических дат за-
нимало значительное место в реализации учебного процесса. Школьники не только 
принимали участие в праздничных торжествах, но и изучали предпосылки того или 
иного исторического события. Установлено, что проводимая в советском государ-
стве антирелигиозная политика так же отразилась на деятельности национальных 
учебных заведений. Со второй половины 1920-х гг. празднование Хануки и Пури-
ма в еврейских школах не проводилось, а выходной день с субботы был перенесен 
на воскресенье. Сделан вывод, что праздники имели большое влияние на формиро-
вание личности советского гражданина.
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Введение
Одно из первых постановлений советского правительства 
было связано с открытием на территории страны националь-
ных школ, в которых преподавание осуществлялось на род-
ном для учащихся языке. Еврейские школы при общинах 
функционировали и в дореволюционный период. Особый 
рост их числа фиксировался в годы Первой мировой вой ны 
и был связан с перемещением беженцев- евреев с погранич-
ных территорий Российской империи. В 1920-е гг. в рамках 
проводимой советской политики деятельность еврейских 
национальных школ была восстановлена.
Обращение к теме еврейских школ на территории СССР 

в 1920-е гг. нашло отражение в работах современных иссле-
дований. Значительный вклад в изучение данного вопроса 
внесен С. С. Чистяковым, который рассматривал процесс ста-
новления и развития в России так называемой «новой еврей-
ской школы» и специфики ее функционирования в советских 
реалиях [1–2]. В публикациях Г. Н. Яковлевой затронута тема 
религиозных и революционных праздников в еврейских шко-
лах и детских садах, а также участие детей в общественном 
движении в 1920-е гг. [3–5].
Региональная специфика образования и функционирова-

ния еврейских школ в Енисейской губернии отмечена в ряде 
исследовательских работ. К ним можно отнести раздел «На-
циональные школы» монографии В. В. Бибиковой [6], научные 
статьи Н. А. Ореховой, З. У. Колокольниковой, О. А. Казанко-
вой, О. А. Гюнтер [7–10].
Целью данной работы является анализ практики внедре-

ния праздничного календаря в учебный процесс в 1920-е гг. 
на примере еврейских школ в Красноярске и Ачинске. Задачи 
исследования: выявить торжественные мероприятия в школах, 
устраиваемые в течение учебного года; продемонстрировать 
степень вовлеченности детей в процесс организации и про-
ведения праздников; определить воздействие национального 
фактора на восприятие советской повседневности; отметить 
влияние антирелигиозной советской пропаганды на учащихся 
национальных школ.
В научный оборот вводятся материалы, выявленные в ходе 

работы с документами Государственного архива Красноярского 
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края и МУК «Архив г. Ачинска», а также сведения из периоди-
ческой печати – «Красноярская правда» и «Трудовая правда».

Результаты
К 1925 г. в Енисейской губернии действовало 87 националь-

ных школ. Из них еврейскими являлись учреждения в Ачинске 
и в Красноярске [8, с. 33].
В Красноярске еврейское училище действовало с 1904 г. 

и первоначально располагалось недалеко от синагоги в зда-
нии по ул. Песочной, 17. С установлением советской власти 
в Енисейской губернии учреждение было переименовано 
в еврейскую школу I ступени. Большинство приступавших 
к обучению детей были «неграмотными по-еврейски» [11, 
л. 6]. В 1921/22 уч. году в учебном заведении обучалось 130 чел. 
К 1921 г. школа была перемещена в помещение по ул. Совет-
ской, 42. В разные годы в здании соседствовали школа № 18, 
школа грамоты для взрослых № 1, татарская школа, еврейский 
клуб «Цукунфт» и библиотека.
Заведующим школой был Борис Григорьевич Гигуз 1, который 

работал в учебном заведении с 1911 г. В своей автобиографи-
ческой заметке для газеты «Красный рабочий» за 19 октября 
1924 г. Б. Г. Гигуз отмечал, что еще в 1904–1905 гг. присоеди-
нился к рабочему движению. Принимал участие в бундовских 
кружках, а в 1917 г. вступил в красноярское отделение Бунда. 
Разочаровавшись в идеях Бунда, с 1918 г. «… пришел к твердому 
убеждению, что только коммунистическая партия <…> в со-
стоянии дать окончательную победу рабочему классу в борьбе 
за социализм». В конце заметки Б. Г. Гигуз подчеркивал, что 
разорвал все отношения с партией Бунда и призывал «… всех 
тех, кто еще находит во власти оппортунистских идеалов, окон-
чательно разрешить это вопрос в духе идеалов коммунизма» [12, 
с. 4]. В возглавляемом им учреждении в разные годы работало 
от шести до восьми педагогов.
В Ачинске еврейская школа была открыта в 1916 г. и распола-

галась в общинном доме. В конце 1910-х гг. учебное заведение 
закрылось, но вновь было открыто в сентябре 1922 г. В 1924 г. 
школа вышла из ведения религиозной общины и расположи-
лась в здании по адресу ул. Красного Пожарника, д. 9. К 1 ноя-
1 Другое написание фамилии – Гигус.
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бря 1925 г. в учебном заведении числилось 134 школьника (58 
мальчиков и 76 девочек) в возрасте от 7 до 13 лет [13, л. 3 об.]. 
Из всех национальных школ (татарской, латышской, чувашской) 
Ачинскогого уезда еврейская была самая многочисленная [14, 
л. 28]. Педагогический коллектив объединял пять человек. За-
ведовала школой Софья Леонтьевна Бергал.
Праздничный календарь еврейских школ выстраивался как 

в общей концепции памятных дат и событий советского го-
сударства, так и с учетом религиозной традиции. В первую 
очередь основное внимание уделялось революционным празд-
никам. Главной праздничной датой страны являлось 7 ноября – 
день годовщины Октябрьской революции.
Подготовка к торжественному событию начиналась зара-

нее и требовала концентрации всех сил участников действа. 
Педагоги еврейских школ составляли обширный план работ, 
включавший проведение проверки и закрепление знаний 
учащихся о событиях прихода к власти партии большевиков, 
а также о том, что дала революция еврейскому народу. В слу-
чаях выявления каких-либо пробелов в знаниях требовалось 
их восполнить и закрепить на занятиях. Так, педагоги еврей-
ской школы в Ачинске рассматривали с учащимися следующие 
вопросы: «Почему наша страна называется Советской?»; «Как 
устроено Советское государство?»; «Как началось строитель-
ство новой жизни?» и т. д. Ученики писали сочинения на тему 
«Почему трудящиеся празднуют Октябрьскую революцию?». 
Для украшения помещений школы дети вместе с педагогами 
изготавливали тематические стенгазеты и плакаты с лозунгом: 
«Вся власть Советам». На уроках рисования, посвященных теме 
Октябрьской революции, дети учились рисовать символику 
государства – пятиконечную звезду, серп и молот.
Некоторые занятия в школе реализовывались на еврейском 

языке. Учителя предлагали к прочтению и обсуждению статьи, 
посвященные революционным торжествам, преимущественно 
на тему Октябрьской революции. Лозунги к некоторым празд-
ничным плакатам составлялись на еврейском языке [15, л. 42].
Чаще всего к октябрьским торжествам шла подготовка те-

матических театрализованных представлений. Так, в ноябре 
1925 г., в честь восьмилетия Октябрьской революции в красно-
ярской еврейской школе участниками драматического кружка 
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была поставлена пьеса В. А. Сипкина «Дети партизан» [16, л. 3]. 
В еврейской школе в Ачинске 7 ноября 1925 г. состоялся тема-
тический вечер по программе «…строго выдержанной в духе 
праздника» [15, л. 20]. На основе песен и стихотворений была 
подготовлена инсценировка «Прежде и теперь», посвящённая 
жизни рабочих и крестьян до и после Октябрьской революции. 
Автором постановки выступила С. Л. Бергал.
Для проведения торжественных мероприятий, приуро-

ченных к десятилетней годовщине Октябрьской революции, 
в еврейской школе в Ачинске была создана специальная ко-
миссия, в которую помимо преподавателей вошли предста-
вители учащихся. На заседании комиссии 25 октября 1927 г. 
была утверждена праздничная программа, обсужден вопрос 
по украшению здания, выбраны тексты лозунгов и т. д. Для ре-
бят I и II групп «с привлечением неорганизованных детей» 
все мероприятия 8 ноября 1927 г. реализовывались в утренние 
часы, а для III и IV групп учащихся – в вечерние [15, л. 103]. 
Для праздничного вечера была подготовлена обширная про-
грамма, начавшаяся исполнением гимна «Интернационал», 
затем следовало выступление заведующей школой о достиже-
ниях советской власти за десять лет. После прозвучали при-
ветствия от представителей организаций города, родителей, 
учителей и учеников. Учащимися были подготовлены докла-
ды: «Октябрьская революция»; «Ленин – вождь трудящихся» 
и «О работе школы». Во второй части вечера была показана 
инсценировка «Трудящиеся до и после Октября». Мероприятие 
закончилось чаепитием, играми и танцами [15, л. 90].
В главный праздник весны – День интернационала (1 мая) – 

учащиеся привлекались к массовым торжественным шестви-
ям по улицам населенных пунктов, а в учебных заведениях 
организовывались «первомайские школьные праздники» [17, 
с. 6]. В дни подготовки к торжествам дети украшали школу, 
изготовляли стенгазеты и тематические плакаты, учили те-
матические стихотворения.
Смерть В. И. Ленина 21 января 1924 г. расширила цикл па-

мятных мероприятий. В общегосударственную неделю траура 
занятия в школах отменялись, но проходили мероприятия, 
посвященные Председателю СНК СССР. Для учащихся III и IV 
групп красноярской еврейской школы были устроены темати-
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ческие занятия, рассказывающие о жизни и работе В. И. Лени-
на. В день похорон – 27 января 1924 г. – прошел сбор учащихся 
для почтения памяти вождя революции [18, л. 21]. «Главной» 
датой начала года являлся День 9 января 1905 г. («Кровавое 
воскресенье» – день начала первой русской революции). 
С 1926 г. два события – день 9 января 1905 г. и день смерти 
В. И. Ленина – были объединены в один мемориальный день – 
22 января. Торжественной дате предшествовала с 17 по 21 ян-
варя 1926 г. «Неделя памяти вождей» 1. В еврейской школе 
в Ачинске 22 января 1926 г. силами учащихся была поставлена 
пьеса «Сенькина клятва» и организован большой концерт 
с несколькими отделениями.
Советское государство обратило внимание на празднование 

юбилейных дат исторических событий прошлого. В декабре 
1925 г. в СССР прошли масштабные мероприятия, посвященные 
20-летию первой русской революции и 100-летию восстания 
на Сенатской площади в Санкт- Петербурге. В сибирской пе-
риодике публиковались статьи о жизни декабристов в ссылке, 
а также о реакции жителей городов региона на события 1905 г. 
В программу школьных занятий на декабрь 1925 г. в обязательном 
порядке были включены для изучения указанные исторические 
события. В красноярской еврейской школе празднование юби-
лейной годовщины восстания на Сенатской площади проходило 
в рамках «Недели памяти вождей» в январе 1926 г. Для учащихся 
IV группы была подготовлена тематическая беседа «От декабри-
стов до современных революционных вождей», а также выбраны 
для чтения статьи о декабристах, К. Либкнехте, Р. Люксембург, 
В. И. Ленине, воспоминания Н. К. Крупской [16, л. 41].
Датой празднования 20-летия Декабрьского восстания в Мо-

скве было объявлено 19 декабря. В период с 1 по 22 декабря 
1925 г. в населенных пунктах страны осуществлялась компания 
по продвижению ленинских идей. Перед праздничной датой 
Ачинский окружной отдел народного образования направил 
в школы циркуляры по подготовке мероприятий к 20-летию 
событий 1905 г. Основное внимание в документе уделялось 
проведению среди школьников тематических бесед и лекций, 
представлению докладов, а также занятиям в избах- читальнях 

1 В документах также встречается название «Неделя павших вождей революции». Суть данного меро-
приятия – чествование памяти Р. Люксембург, К. Либкнехта и В. И. Ленина.
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и красных уголках [19, с. 4]. В мероприятиях городских учебных 
заведений предписывалось подробно освещать рабочее движе-
ние, в деревенских и сельских – аграрное движение. Для более 
успешного освоения материала, педагогам предлагалось для 
каждой возрастной группы учащихся разработать отдельный 
план занятий. 19–20 декабря 1925 г. в учебных заведениях долж-
ны были осуществиться праздничные мероприятия – концерты, 
инсценировки, декламации стихотворений и т. д. Кроме этого, 
коллективу каждой школы предписывалось принять участие 
в общем празднике своего населенного пункта. После заверше-
ния всех торжественных мероприятий педагогическому кол-
лективу следовало предоставить на собрании учащихся отчет 
о проделанной работе и отразить его в школьной стенгазете 
[20, с. 4]. В ачинской еврейской школе празднование 20-летия 
событий 1905 г. состоялось 20 декабря.
Торжественные мероприятия, приуроченные к юбилеям рос-

сийских писателей, тоже были актуальны для учебного процес-
са. В декабре 1921 г. в стране отмечалось 100-летие со дня рожде-
ния Н. А. Некрасова. В еврейской школе в Красноярске в честь 
этого события было проведено литературное утро [18, л. 65 об.].
Региональный компонент также присутствовал в празднич-

ном календаре учащихся. Так, осенью 1923 г. в школах Енисей-
ской губернии отмечалась годовщина образования пионерского 
движения. По этому случаю в еврейской школе в Красноярске 
прошел «пионерский праздник». В рамках торжественного 
мероприятия силами учащихся третьей группы была подго-
товлена пьеса «На старой мельнице», а также организованы 
музыкальный концерт и игры [21, л. 2 об.].
В 1924 г. еврейская школа в Красноярске отмечала свой 20-лет-

ний юбилей. Торжественной датой было объявлено 16 октября 
1924 г. На родительском собрании 5 октября 1924 г. была поддер-
жана инициатива по проведению сбора пожертвований среди 
еврейского населения Красноярска в пользу учебного заведения 
и на устройство праздника [21, л. 47]. В указанный день на меро-
приятие приглашались не только учащиеся, но и их родители, 
представители от губоно, бывшие сотрудники еврейской школы.
Во второй половине 1920-х гг. новые праздники прочно за-

крепились в повседневной жизни советских граждан. Окон-
чательное формирование «красного календаря» произошло 
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после принятых правительством постановлений, офици-
ально зафиксировавших 1 и 2 мая как Дни интернационала, 
а 7 и 8 ноября – празднование событий Октябрьской рево-
люции. Увеличение числа праздничных дней предполагало 
выполнение к ним более качественных подготовительных 
работ и разделение в регламенте торжеств официальной и не-
официальной частей [22, с. 293]. Специальные мероприятия, 
в основном в виде бесед о значимости этих исторических 
дат, в школах проводились 23 февраля – день Красной армии, 
8 марта – День работниц, 12 марта – Низвержение самодержа-
вия, 18 марта – день Парижской коммуны, 17 апреля – памят-
ный день Ленских событий 1912 г.
Советское правительство осуществляло антирелигиозную 

пропаганду, направленную в первую очередь на искоренение 
сложившегося до революции традиционного уклада жизни. 
Одним из примеров такой деятельности являлось вытеснение 
религиозных праздников и замена их советскими [23, с. 247]. 
В советском календаре, начиная с 1923 г., появился праздник 
с аграрным уклоном «День урожая», который чаще всего при-
ходился на 14 октября, что совпадало с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы и окончанием полевых работ [24, с. 47]. 
В 1925 г. в Ачинском уезде подготовке к проведению торже-
ственных мероприятий придавалось большое значение, т. к. 
крестьянин «… не привык к новому празднику», а поэтому необ-
ходимо было принять «… самые энергичные меры к внедрению 
в широкие массы крестьянства нового праздника…» [25, л. 40].
«День урожая» не являлся сугубо сельским праздником. В го-

родах он организовывался с целью привлечения внимания 
к аграрной жизни уездов. На совещании учителей 9 октября 
1925 г. заведующая школой С. Л. Бергал предложила к 14 октября 
сформировать «живой уголок», а в праздничный день устроить 
«литературное утро». В последующие годы обязательным эле-
ментом «Дня урожая» в еврейской школе стало устройство для 
учащихся выставок экспонатов огородных и полевых хозяйств, 
орудий труда и т. д. [15, л. 38 об.].
Устройство национальных религиозных праздников являлось 

частью школьной жизни. Так, в марте 1922 г. в стенах школы 
в Красноярске прошло празднование Пурима, на которое при-
глашались все дети города, исповедовавшие иудаизм. Силами 
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учащихся на русском языке была поставлена историческая 
сценка «Гибель Амана», а на еврейском языке – детская коме-
дия «Пост Эсфири». На празднике пел хор, певцы исполняли 
сольные партии. В конце торжества детям дали угощения [26, 
л. 23]. В конце 1922 г. члены школьного совета под руководством 
Б. Г. Гигуза обсуждали вопрос о проведении Хануки.
Усиление антирелигиозный пропаганды среди еврейского 

населения Красноярска началось с января 1925 г. В начале года 
еврейской секцией клуба «Красный Октябрь» был открыт анти-
религиозный кружок, который затем сформировался в ячейку 
общества «Безбожник». Членами организации стали педагоги 
еврейской школы – Б. Г. Гигуз, Л. А. Свирская (секретарь ячейки), 
А. И. Анучина, З. И. Башурова [27, л. 24].
На заседании школьного совета 5 января 1925 г. представите-

лем Губпрофсовета Я. А. Хайтовичем был поднят вопрос об ан-
тирелигиозной пропаганде в учебном заведении. Заведующий 
школой Б. Г. Гигуз отметил, что основная антирелигиозная ра-
бота заключалась в преподавании истории еврейского народа 
с научной точки зрения, без «чудесного и сверхъестественного» 
элемента [27, л. 17 об.]. Среди учащихся III и IV группы также 
проводились беседы 1 на темы истории формирования еврей-
ских праздников с «целью уничтожить религиозные верования» 
[27, л. 17]. Некоторые присутствовавшие на собрании педагоги 
отметили, что старались не затрагивать на уроках религиозные 
вопросы в силу незнания еврейского уклада жизни. Другие 
учителя, напротив, подчеркнули, что использовали всякую 
возможность «для искоренения религиозные предрассудков» 
среди учеников. Тем не менее Я. А. Хайтович призвал усилить 
антирелигиозную пропаганду в школе.
Обращение к теме религиозных праздников в первую очередь 

было связано с преподаванием еврейского языка и истории. На-
чиная с учебного года 1925/26 г. в разных группах занятия «по ев-
рейским предметам» в школе в Красноярске сосредотачивались 
вокруг таких тем, как «9-е января и Ленин», «День женщины», 
«День Парижской коммуны» для I группы; «Праздничные кам-
пании: траурные дни, день Красной Армии, День работницы, 
Февральская революция, Парижская коммуна» – для II, III и IV 

1 Так, например, в отчете за 1925 г. учительница Л. А. Свирская в качестве антирелигиозной беседы среди 
учащихся III группы указала тему «Возникновение религии и веры в бога у первобытных людей» [20, л. 26].
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групп. Освещение темы «Комплекс “Небо и земля” (происхожде-
ния еврейской Пасхи)» проходило только для четвертой группы 
[16, л. 44 об.]. На педагогическом совещании еврейской школы 
19 октября 1925 г. был поднят вопрос о переносе выходного дня 
с субботы на воскресенье. Это было связано с тем, что в воскрес-
ные дни ученики занимались в пионерских отрядах [16, л. 12].

Обсуждение и выводы
Советский праздничный календарь играл значительную роль 

в жизни школьника. В связи с тем, что торжества осущест-
влялись во время учебного года, учащиеся максимально при-
влекались к их реализации. На учебных занятиях школьники 
изучали историю возникновения того или иного праздника, 
а также рассматривали вопросы, связанные с продвижением 
в стране идей Всесоюзной коммунистической партии больше-
виков и В. И. Ленина в контексте самих праздников. Процесс 
организации и проведения праздников в еврейских школах 
Красноярска и Ачинска соответствовал идеям советской педа-
гогики о создании школы, взаимодействующей с окружающей 
средой, формирующей и воспитывающей у молодежи социа-
листическое мировоззрение, коллективизм. Учащиеся занима-
лись украшением помещений школы, изготовлением стенгазет 
и плакатов, участвовали в инсценировках, концертах и т. д. 
Часть материала давалась на еврейском языке. Это позволяло 
ученикам прочувствовать всю атмосферу торжественности, 
а также влияло на восприятие ими некоторых исторических 
событий. В связи с тем, что советские школы были светскими, 
проведение праздничных мероприятий, связанных с религиоз-
ной принадлежностью учеников, постепенно свелось к нулю.
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The Implementation of the Festive Soviet Calendar 
in Jewish Schools in the 1920s (on the Example 
of Educational Institutions in Krasnoyarsk and Achinsk)

Ksenia A. Tishkina

The article is devoted to the realization during the educational process of the Soviet holiday 
calendar among the students of Krasnoyarsk and Achinsk Jewish schools. The key revolu-
tionary holiday was the October Revolution anniversary. The pupils prepared for this date in 
advance, and during the days of celebration they carried out a rich festive program. Pupils 
were involved as much as possible in the processes of the events’ organizing. They decorated 
schools, made banners with slogans, including those in Hebrew, recited poems, and took 
part in theatrical performances. Through the use of a wide range of sources, it has been 
possible to establish that the celebration of historical anniversaries played an important role 
in the teaching process. Pupils not only took part in the festivities, but also studied the back-
ground of this or that historical event. It was found that the antireligious policy, conduct-
ed in the Soviet state, was also reflected in the activity of national educational institutions. 
Since the second half of 1920s the holidays of Hanukkah and Purim were not celebrated in 
Jewish schools, and the day off from Saturday was moved to Sunday. It is concluded that 
the holidays had a great influence on the formation of the personality of a Soviet citizen.

Key words: Don Armenians, Nakhichevan-on-Don, place of memory, Balabanov groves, 
landscaping.
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