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• ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА •

Научная статья
УДК 94(470.56)”18/19”:371.335.7
EDN: DGBBMB
DOI: 10.35231/25422375_2024_1_10

Учебные прогулки и экскурсии как элемент детской 
повседневности в Оренбурге на рубеже XIX–XX вв. 

Е. В. Бурлуцкая

В статье на основе широкого круга опубликованных источников исследуются прак-
тики организации ученических прогулок и экскурсий в учебных заведениях Орен-
бурга рубежа XIX–XX вв. и роль этих видов внеучебных занятий в детской городской 
повседневности. Автор обращает внимание на предлагаемые детям маршруты, 
экскурсионные программы, отношение детей и родителей к подобному времяпре-
провождению. Анализируются различия в прогулках, организованных для мальчиков 
и для девочек. Делается вывод о высокой степени значимости подобных мероприя-
тий для образовательного и воспитательного воздействия на личность ребенка, для 
подготовки ребенка к будущей взрослой жизни. Подчеркивается особая важность 
таких путешествий именно для городских детей, использующих эту возможность 
для знакомства с природными объектами и новыми для них видами деятельности.

Ключевые слова: детская повседневность, пореформенный период, Оренбург, 
учебные прогулки, экскурсии.
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невности в Оренбурге на рубеже XIX–XX вв. // История повседневности. – 2024. – № 1. – С. 10–25. 
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Введение
На рубеже XIX–XX столетий представители российской систе‑
мы образования всерьез задумались над глобальной транс‑
формацией содержания и форм школьного обучения. Эта по‑
требность в модернизации довольно консервативной системы 
образования была вызвана общим ходом исторического разви‑
тия – Россия переживала последствия глубинных и масштабных 
преобразований Александра II, Александра III, приспосаблива‑
лась к последствиям промышленного переворота. Подрастаю‑
щее поколение должно было не только адаптироваться к новым 
условиям, но и включиться в будущем в процесс дальнейших 
реформ, направленных на совершенствование всей государ‑
ственной системы. Школа в этих обстоятельствах должна была 
максимально подготовить детей к будущей взрослой жизни, 
привив им необходимые практические навыки, нужные для 
успешного функционирования в новых, сложных и достаточно 
неопределенных условиях.
Общество в решении этих задач двигалось несколько впереди 

официальных структур, в связи с чем обсуждение новых прин‑
ципов, целей и задач образования и воспитания первоначально 
разворачивалось на страницах газет и журналов, в полемике 
передовых педагогов, и лишь затем закреплялось какими‑либо 
нормативными документами. Родители, идущие в ногу со вре‑
менем, старались использовать новые, полезные воспитатель‑
ные и образовательные практики в семейном кругу.
Вопросы, связанные с использованием в школьной и семей‑

ной практике таких форм деятельности, как прогулки и экс‑
курсии, сегодня поднимаются в исследованиях ряда авторов. 
Обращение к ним вызвано не только интересом к прошлому, 
но и попытками применить накопленный исторический опыт 
в современных условиях, поскольку современная школа, как 
и полтора столетия назад, нуждается в обновлении. Так, напри‑
мер, в работе Н. В. Тарасовой [1] был исследован образователь‑
ный потенциал ученических экскурсий на рубеже XIX–XX вв. 
и опыт педагогов прошлого в деле их организации. Л. И. Сизин‑
цева [2] рассматривала школьные экскурсии как коммеморатив‑
ные практики, способствующие самоидентификации молодежи.
Опыт досоветской педагогики в деле использования образо‑

вательного и воспитательного потенциала школьных экскур‑
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сий был изучен на примере различных регионов Российской 
империи. В статьях Г. В. Мерзляковой и Л. В. Баталовой [3–6] 
был дан анализ экскурсионной работы в учебных заведениях 
Вятской губернии, в публикациях Д. В. и Т. Н. Арцыбашевых 
[7] речь шла о внедрении экскурсионных программ в учебный 
процесс школ Курской губернии, Р. А. Савинкова [8] исследовала 
аналогичный опыт самарских образовательных организаций, 
А. Л. Ильин [9] – в учебных заведениях дореволюционного Пин‑
ска. А. С. Киселева [10] изучала освещение экскурсионной дея‑
тельности в Нижнем Новгороде на страницах периодических 
изданий начала XX в.
Поскольку на материалах Оренбургской губернии анало‑

гичных исследований не проводилось, целью данной статьи 
является анализ таких учебно‑ воспитательных практик, как 
ученические прогулки и экскурсии, организованные учебны‑
ми заведениями Оренбурга, с позиций их влияния на детскую 
повседневность рубежа XIX–XX вв. В качестве основного ме‑
тода исследования был использован кейс‑метод (Case study) 
или метод проблемно‑ ситуационного анализа, суть которого 
заключается в том, чтобы осмыслить различные жизненные 
случаи, описанные в источниках и имеющие отношение к рас‑
сматриваемой проблеме.

Результаты
Училища и гимназии Оренбурга на рубеже XIX–XX вв. ста‑

ли активно использовать прогулки в своей практике. Особой 
популярностью у прогуливающихся пользовалась гора Маяк. 
В апреле 1892 г. учащиеся оренбургской мужской гимназии 
под звуки собственного духового оркестра и оркестра казаков 
отправились на Маячную гору, расположенную в четырёх вер‑
стах от города (чуть больше 4 км). «Даже крошки из приготови‑
тельного класса маршировали в ногу и имели торжествующий 
воинственный вид!». На горе для детей был приготовлен чай 
и завтрак. Дети провели прекрасный весенний день «в играх 
и беготне на вольном воздухе». Были даже импровизированные 
танцы на полянке. Огромные самовары, котлы для жаркого 
и варки яиц, разведенный костер создавали впечатление во‑
енного бивуака. Вечером учитель гимнастики Исаков проде‑
монстрировал навыки своих учеников на приспособлениях 
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для военной гимнастики солдатского лагеря, существующего 
на Маяке. Дети «отлично прыгали через рвы, лазили по лест‑
ницам и подвесным шестам, а в заключение ловко и храбро 
штурмовали и взяли крепость из земляной насыпи и рвов». В 7 
часов вечера дети отправились домой в сопровождении двух 
оркестров и множества публики, конной и пешей» [11, с. 3].
Еще раньше, в сентябре 1890 г. и в мае 1891 г. гимназисты 

выбирались в Зауральную рощу, также с оркестрами, песнями 
и маршами. Детей сопровождали попечитель Оренбургского 
учебного округа, начальник казачьего штаба, учитель гимна‑
стики и многие родители «с семействами» [12, с. 3]. Дети «зани‑
мались пением, музыкой и предавались разнообразным играм 
и забавам, свой ственным детскому возрасту» [13, с. 3].
В июне 1898 г. учащиеся церковных школ Оренбурга посе‑

тили недавно открытый Успенско‑ Макарьевский (Мещеряков‑
ский) мужской монастырь в Подгородней Покровке. Монастырь 
был основан на средства оренбургского купца второй гильдии 
Александра Григорьевича Мещерякова. Мальчики, девочки, их 
родители и родственники (всего около 200 человек) отправи‑
лись в путь рано утром 5 июня. Большинство детей «никогда 
не ходило дальше Оренбурга и ничего не знало о Мещеряков‑
ском монастыре». К монастырю решено было идти «кратчай‑
шим путем через Маячную гору, реку Сакмару (на которой 
к этому времени устроен был паром), лесом и лугом до самого 
монастыря». Путь составлял 12–13 верст (около 14 километров). 
«Деревья, цветы, разнообразные травы – все привлекало вни‑
мание детей, возбуждая живой интерес». Примерно к 11 утра 
процессия подошла к монастырю, где была встречена игуменом 
и братией. Детям в распоряжение был отведен целый мона‑
стырский корпус. Путешественники дружно уселись «за стол 
и с большим аппетитом кушали чай с хлебом и пирожки, из‑
готовленные им в Оренбурге».
Дети посетили вечернюю службу и из‑за дождливой погоды 

решили заночевать в монастыре. Сам купец Мещеряков, узнав 
о том, что в монастыре находятся юные паломники, пришел 
со своего хутора, расположенного неподалеку. Купец пожертво‑
вал 7 руб. на белый хлеб, а игумен озаботился приготовлением 
для детей ужина. Монастырский колокол разбудил всех в 4 утра. 
Отстояв утреннюю службу, длившуюся несколько часов, дети 
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отправились обратно через Подгороднюю Покровку (17 верст 
пути – почти 18 км). Они «резвились, пели». По дороге дети 
набрали большие букеты цветов, «а тенистые деревья служили 
прекрасным местом для отдыха» [14, с. 3].
Тогда же оренбургские кадеты совершили несколько прогу‑

лок – на берег речки Каргалки возле Подгородней Покровки 
(как видно, самое популярное место для детских путеше‑
ствий), на берег той же речки к хутору «г. Степанова (б. Сто‑
коленко)» и за Урал к озеру «Тюкавая яма». Как отмечали 
журналисты, эти экскурсии «имели военно‑ походный вид, 
и поэтому с учащимися следовали обоз с фуражом, медицин‑
ская часть и проч. Не были забыты и рыболовные принад‑
лежности. Дети играли в разные игры и прогулками всегда 
были довольны». «Детей всегда занимает перемена местно‑
сти. Им приятно также бегать по лугам, по полям и ходить 
пешком» [15, с. 3], – отмечалось в заметке.
«Оренбургская газета» в июле 1898 г. писала о том, как девоч‑

ки из оренбургского Института императора Николая I совер‑
шили прогулку с дачи «Маяк» в село Покровку . С раннего утра 
в Покровку была отправлена телега с провизией, для девочек 
наняты были экипажи‑ долгуши, а для представителей админи‑
страции и гостей – две тройки. Процессия выехала в половине 
одиннадцатого утра. «Пыльную часть дороги до Покровско‑
го моста проехали в экипажах, затем дети вышли из долгуш 
и пешком отправились к месту назначения». Пешую прогул‑
ку с девочками совершила и начальница института княгиня 
Оболенская. Весь день воспитанницы провели на берегу реки 
Каргалки: «гуляли, играли и катались на лодке. Здесь же в лесу 
был предложен обед, чай и фрукты». В половине девятого вече‑
ра прогулка закончилась, и все в экипажах вернулись обратно 
на институтскую дачу, где детей ждал ужин [16, с. 92].
Иногда, правда, такие прогулки заканчивались весьма пе‑

чально. Так, прогулка в 1895 г. на гору Маяк учеников VI при‑
ходского училища Оренбурга завершилась трагедией, в реке 
Сакмара «по неосторожности» утонул 11‑летний Иван Лунев, 
сын оренбургского мещанина. «Мальчики, играя в роще, при‑
близились к реке, где Иван Лунев хотел напиться и, подойдя 
близко к воде, нагнувшись, чтобы почерпнуть воды, оборвался 
с берега и упал в реку, утонув в глубоком месте» [17, с. 3]. Судя 
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по описываемым обстоятельствам происшествия, мальчики 
в течение какого‑то времени были предоставлены сами себе, 
остались без внимания взрослых. Причиной гибели ребенка 
была названа его же неосторожность.
Тем не менее, подобные загородные прогулки стали практи‑

коваться во многих учебных заведениях империи. Школьное 
экскурсионное движение ширилось и получало поддержку 
со стороны профильного министерства. Циркуляр министра 
народного просвещения в 1900 г. отменил прежнее распоря‑
жение о летних работах учеников. Вместо этого были реко‑
мендованы «образовательные прогулки, путешествия или 
какие‑либо полезные занятия и развлечения, возможные при 
данных условиях». Особое внимание следовало «обратить 
на прогулки и путешествия с образовательной целью», кото‑
рые должны были «сделать преподавание в средней школе 
более живым и наглядным» 1.
Образовательная составляющая загородных прогулок была 

особенно важна для городских детей, которые зачастую были 
знакомы с природой исключительно по учебникам. Результа‑
ты анкетирования, проведенного в 1913 г. «в одной из низших 
школ г. Оренбурга с пестрым составом учащихся (дети чи‑
новников, приказчиков, мещан, крестьян и т. д.)», показали, 
что дети никогда не видели «доения коров 5 %, приготовле‑
ния коровьего масла 38 %, живой изгороди 70,9 %, птичьего 
гнезда на дереве 10,1 %, ползущей улитки 68,4 %, малинового 
куста с ягодами 36,8 %, живого скворца 11,4 %, поднимающе‑
гося с пением жаворонка 72,2 %, живого ежа 1,3 %, хищной 
птицы на лету 5 %, грибов в лесу 25,3 %, рыбы в воде 2,5 %, 
внутренности улья 77,2 %, тюльпанового поля весною 54,4 %». 
Эти же дети никогда не слышали «пения соловья 21,5 %, крика 
кукушки 5 %». Соответственно эти же городские учащиеся 
сообщили, что «никогда не были на огороде 8,9 %, на пашне 
54,4 %, в лесу 2,5 %, в лугах 17,7 %, в степи 16,5 %» [18, с. 2]. 
Эти цифры даже современным городским жителям могут по‑
казаться странными, поскольку на дачи, загородные турбазы, 
или просто на летние пикники сегодня выезжают практиче‑

1 Циркуляр министра народного просвещения попечителям учебных округов – об отмене летних кани‑
кулярных работ учеников средних учебных заведений (2‑го авг. 1900 г., №  20185) // Журнал министерства 
народного просвещения. Седьмое десятилетие. Ч. CCCXXXI. 1900. Сент. СПб., 1900. С. 65.
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ски все городские семьи. Но на рубеже XIX–XX вв. в отсутствие 
у родителей свободного времени выбраться всем семейством 
на природу городским детям, вероятно, действительно было 
сложно. Поэтому знакомство детей с окружающим природным 
миром брала на себя школа.
Как отмечают в своей статье Д. В. и Т. Н. Арцыбашевы, «на‑

чало XX в. еще не стало временем разработки методических 
приемов проведения экскурсий или анализа особенностей 
показа и рассказа. Тогда главной экскурсионной задачей было 
ознакомление с уникальными природными и историческими 
памятниками, представление экскурсантам определенной 
информации, глубина и качество которой зависели от зна‑
ний и подготовленности экскурсовода» [7, с. 81]. В этих об‑
стоятельствах в Оренбургское реальное училище в 1906 г. 
для проведения занятий на открытом воздухе даже был при‑
глашен специальный учитель, который в теплое время года 
несколько раз в неделю должен был выбираться с ребятами 
на прогулки. Кроме того, аналогичные прогулки были органи‑
зованы и преподавателем природоведения М. А. Голомиевым. 
Ученики второго класса должны были научиться определять 
деревья и кустарники по листьям, полюбоваться на «осенний 
вид» деревьев и трав, на практике увидеть перелеты птиц. 
При этом выяснилось, что некоторые ученики «никогда еще 
не видели леса» [19, с. 4]. Такие варианты досуга, в первую 
очередь служили образовательным задачам и были своео‑
бразным развлечением, однако приносили немалую пользу 
для оздоровления детского организма.
В мае 1908 г. состоялась прогулка учащихся 8‑го Оренбург‑

ского мужского приходского училища по железной дороге 
на станцию Каргала. По сообщению одного из учителей, со‑
провождавших экскурсантов [20], такие прогулки они уже пред‑
принимали на протяжении предыдущих 5–6 лет, из‑за чего 
дети начали готовиться к этому традиционному путешествию 
заранее. Всего собралось около 150 учеников, нагруженных 
«мешками, котомками с провизией, чайниками, котелками, 
удочками», а один из ребят притащил даже бредень. Детей рас‑
садили в трех специально предоставленных для этого вагонах. 
Дорога, занявшая около 40 минут, вызвала радость и оживление. 
По приезде в Каргалу, дети расположились в ближайшей рощи‑
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це, где «стали разводить костры, кипятить чайники и уничто‑
жать привезенную с собою провизию». «Отчаянные рыболовы», 
позабыв про еду, бросились к речке Каргалке, довольно рыбной, 
и уже через три часа наиболее опытные из них поймали около 
150 штук разной мелкой рыбы. Получилась отличная уха, ко‑
торой рыболовы поделились с сопровождающими экскурсию 
учителями, а также с некоторыми «нерыболовами».
Часов через пять после появления детей в роще, туда же 

пешком из города пришли еще несколько учеников. Оказалось, 
что это были ребята, опоздавшие на поезд, но так желавшие 
приобщиться к общему веселью, что их не остановила даже 
пешая дорога почти в 25 верст (около 27 км).
После закуски и чая начались игры, из которых наибольшей 

популярностью пользовались лапта и «вой на русских с татара‑
ми» (по мотивам покорения Сибири Ермаком): дети по жребию 
разделились на две группы («русские» были в фуражках, а «бри‑
тые татары» – без головных уборов), выбрали себе «военачаль‑
ников», после чего «русские» стали штурмовать гору за Каргал‑
кой, за которой спрятались «татары». Смысл игры заключался 
в том, чтобы взять в плен как можно больше противников. 
«Победили русские, которые взяли гору и почти всех татар, 
за исключением немногих убежавших, забрали в плен». После 
игр дети снова пили чай, пели песни, собирали минералогиче‑
скую коллекцию, ловили жуков, бабочек и ящериц. В роще дети 
провели 9–10 часов, после чего отправились поездом домой.
Отношение родителей к подобному варианту детского до‑

суга не всегда было положительным. Может быть, родители 
опасались за жизнь и здоровье своих чад, а возможно, хотели 
оградить собственного ребенка от пагубного влияния товари‑
щей, не обремененных правилами поведения. Так, рассказывая 
о поездке учеников 7‑го Оренбургского мужского приходского 
училища по железной дороге на станцию Сырт в мае 1908 г., 
один из сопровождающих, П. Малый, отметил, что «встре‑
тивши одного ученика с матерью, учитель на предложение 
принять участие в поездке получил от матери такой ответ: 
“Нет, мы не пустим!”» [21, с. 37]. Возможно, опасения родите‑
лей не были совсем безосновательными, поскольку в поездке 
один из учеников II‑го отделения «расхворался во время первой 
прогулки на горы, жалуясь на боль в голове и в животе» [21, 
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с. 40]. По дороге же «один ученик, окончивший уже курс, так 
развернулся душою, что в разговоре с товарищами произнес 
несколько нецензурных слов, не то, чтобы громко, а все‑таки 
так, что стоявший шагах в трех учитель слышал» [21, с. 37]. 
С провинившимся, конечно, была проведена профилактиче‑
ская беседа, но полностью пресечь употребление учащимися 
бранных слов учителя не могли.
Однако, несомненное образовательное воздействие экс‑

курсий на детей подчеркивали практически все представи‑
тели просвещенной общественности. С одной стороны, как 
отмечал А. И. Тарнавский, «Оренбургская губерния со своими 
громадными незаселенными пустырями не представляет та‑
ких удобств для осмысленных путешествий, как какая‑ нибудь 
из средних, южных или западных губерний, где и простран‑
ство невелико и исторических местностей больше, и промыш‑
ленные центры чаще; тем не менее и в Оренбургской губернии, 
даже в окрестностях, есть на что посмотреть: железнодорож‑
ный мост, монастырь, Берды, своеобразное поселение – Карга‑
ла, Гребенская гора, откуда добывают лучший камень, меновой 
двор, наконец, Илецкая Защита со своими замечательными 
ломками и копями; а далее может быть устроена и поездка 
на Волгу, вверх по уфимской дороге, где полный простор для 
всевозможных наблюдений над красивой и разнообразной 
природой, и даже куда‑нибудь в степь, к киргизскому кочевью 
или аулу в зимнюю пору» [22, с. 3].
В 1903 г. «Оренбургский листок» уведомлял оренбуржцев 

о том, что Оренбургская мужская гимназия организует образо‑
вательную «ученическую экскурсию по примеру других учеб‑
ных заведений». Учащиеся намеревались посетить Киев для 
«ознакомления с его историческими памятниками и религиоз‑
ными святынями». Руководителем экскурсии был назначен учи‑
тель истории К. А. Белавин [23, с. 3]. В 1910 г. ученики реального 
училища Оренбурга выехали на экскурсию по маршруту: Орен‑
бург – Златоуст – Екатеринбург – Гороблагодатская – Пермь – Вят‑
ка – Котлас (по Северной Двине) – Вологда – Ярославль – Ниж‑
ний Новгород – Самара – Оренбург. Экскурсия была рассчитана 
на три недели – с 7 по 27 июня [24, с. 3]. При этом, например, 
в учебных заведениях Курской губернии «до 1907 г. школьные 
экскурсии носили локальный характер и за пределы губернии 
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не распространялись» [7, с. 81]. Таким образом, опыт органи‑
зации и проведения школьных экскурсий в Оренбурге можно 
вполне назвать передовым.
В деле максимального распространении экскурсионных 

практик Министерство народного просвещения активно со‑
трудничало с Министерством путей сообщения. Последнее 
в 1899 г. ввело для учащихся специальный летний льготный 
тариф, «по которому за проезд по железной дороге организован‑
ных пассажиров в III классе предусматривалась скидка в 50 %. 
9 марта 1902 г. был утвержден специальный тариф № 6900 
на проезд учащихся, отправляющихся в образовательные экс‑
курсии, подтверждающий льготы экскурсионных групп на всех 
отечественных железных дорогах для каждой группы экскур‑
сантов в течение двух месяцев со дня ее выезда. Воспитанни‑
кам низших учебных заведений при поездках на расстояние 
до 50 км вообще предоставлялся бесплатный проезд» [7, с. 82].
Циркуляр Министерства народного просвещения от 10 июня 

1904 г. сообщал о желательности «в летние и рождественские 
вакации» организации дальних поездок по России, «в особенно‑
сти с целью ознакомления учащихся с историческими местами, 
памятниками, святынями, музеями, известными фабриками 
и заводами» 1. Кроме того, предлагалось весной и ранней осенью 
устраивать прогулки преподавателей с их семействами и учащих‑
ся с их родителями по окрестностям. Такие прогулки, по мнению 
Министерства просвещения, должны были способствовать спло‑
чению учащихся и объединять «заведение как бы в одну хорошую 
семью» 2, что должно было позитивно отразиться и на образо‑
вательной, и на воспитательной деятельности. Начальникам 
учебных округов предписывалось в срок не позднее 1 декабря 
каждого года направлять в министерство «отчеты о предпри‑
нятых учащимися, под руководством наставников, экскурсиях 
с описанием последних, составленным кем‑либо из участников» 3.
Журналист газеты «Оренбургский листок» в 1900 г. в статье 

«Ученические экскурсии» радостно сообщал, что Министер‑
ство народного просвещения «живо заинтересовалось вопро‑

1 Циркуляр министра народного просвещения о физическом развитии учащихся (10‑го июня 1904 года, 
№ 20185) // Журнал министерства народного просвещения. Седьмое десятилетие. Часть CCCLIV. 1904, 
июль. СПб., 1904. Правительственные распоряжения. С. 98–99.
2 Там же. С. 99.
3 Там же. С. 101.
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сом о выработке плана совместных ученических экскурсий». 
Экскурсии должны были нивелировать «казенность, сухость, 
теоретичность» системы российского образования. Российские 
школьники, по мнению журналиста, вынуждены были «вос‑
принимать всю школьную программу воображением и памя‑
тью», в то время как школьники других стран получали знания 
преимущественно за счет «непосредственного ознакомления 
с изучаемым предметом», за счет чувственного опыта. На экс‑
курсиях «грудь ученика дышит воздухом изучаемой страны; 
глаз видит то, чего отчетливо и верно никогда не представит 
воображение …» [25, с. 2].
Помимо образовательного значения, экскурсии имели 

и несомненное воспитательное воздействие, поскольку, пу‑
тешествуя, «школьник знакомится с жизнью лицом к лицу». 
Во время путешествий ребенок, «этот гражданин и человек 
в миниатюре» сталкивался со случайностями, превратностями 
и проблемами «в гомеопатических дозах», а значит, приучив 
свой организм, в будущем, он с большей стойкостью мог пере‑
носить возможные несчастья. Благотворно влияли экскурсии 
и на физическое развитие ребенка – «свежий воздух, благо‑
творное солнце, не отравленная ядом культуры вода, непри‑
нужденные движения – вот что в избытке может дать поездка». 
Журналист предостерегал организаторов экскурсий от того, 
чтобы дети ездили в путешествия «барчатами», с толпой сопро‑
вождающих их взрослых. Пусть «школьники все сами делают: 
и сапоги чистят, и с багажом возятся, и билеты берут, – все это 
имеет воспитательное значение» [25, с. 3], – писал автор.
Попробовав себя в таких «официальных» экскурсиях, дети 

(особенно мальчики) вполне могли затем организовывать свой 
досуг самостоятельно. Ученик 2 класса Оренбургского реального 
училища С. Сабликов на страницах сборника «Труды досуга», 
издаваемого учащимися Оренбургского реального училища 
писал о такой загородной прогулке, которую он с товарищами 
совершил в мае 1914 г. Ребята узнали, что переходят в следующий 
класс без экзаменов (вероятно из‑за больших успехов в обучении), 
и решили отпраздновать это событие на природе. Запасшись 
провизией и взяв с собой чайник, мальчики отправились в лес.
Пройти пришлось около трёх километров. «Отдохнув и вво‑

лю налюбовавшись видом голубого неба, мы встали со своих 
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мест, и каждый наперерыв советовал, что сейчас предпри‑
нять: начать ли игру в мяч, собирать ли цветы или прежде 
всего выкупаться.
Наконец все сразу и единодушно пришли к одному решению, 

сначала надо закусить», – сообщил автор [26; с. 14–15]. После 
завтрака было решено заварить чай, однако ни дров, ни углей 
с собой ребята не захватили – «все это нужно было достать 
в лесу самим». Мальчики собрали хворост, нашли удобное для 
костра место, но сразу развести костер им не удалось. «Было 
ли тому причиной наше “умение” разжигать костер, не знаю, 
но только пришлось истрать пол коробки спичек, прежде чем 
костер запылал», – констатировал участник похода. После того, 
как чай наконец был заварен и выпит, ребята «два раза выку‑
пали, играли в мяч, собирали и засушивали цветы, а также 
ловили рыбу, но ни одной не поймали» [26, с. 15]. Как можно 
заметить, в этой заметке нет ни слова о каких‑либо взрослых, 
которые сопровождали бы детей в загородной прогулке. Учени‑
ки 2 класса (учитывая, что поступали в реальные училища лет 
в 11–12, это были дети 12–13 лет) самостоятельно организовы‑
вали свой загородный отдых, разводили костер и ловли рыбу. 
То есть какими‑то элементарными навыками для всех этих 
действий дети уже обладали. Научиться им ребята могли как 
у родителей, так и в ходе организованных детских экскурсий.

Обсуждение и выводы
Организация детских прогулок, поездок, путешествий и экс‑

курсий, в первую очередь, с позиций общественной пользы, 
должна была способствовать лучшему знакомству ребенка 
с жизнью, как она есть, вырабатывать навыки осознанного 
и ответственного поведения, подталкивать ребенка к взросле‑
нию (прежде всего, психологическому).*1

Список литературы

1. Тарасова Н. В. Образовательный потенциал ученических экскурсий во вто-
рой половине XIX – начале XX в // Вестник Православного Свято- Тихоновского 
гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. – 2014. – 
№ 1 (32). – С. 45–54. DOI: 10.15382/sturIV201432.45-55. EDN: TJSUZX.

* Иллюстрацию к статье см. на с. 229.



22

Е. В. Бурлуцкая 

2. Сизинцева Л. И. Гуманитарные экскурсии нач. ХX века. От памяти к исто-
рии, от истории к памяти // Международный журнал исследований культуры. – 
2015. – № 2 (19). – С. 36–46. EDN: VZZUYT.

3. Баталова Л. В., Мерзлякова Г. В. История развития дореволюционного оте-
чественного туристско- экскурсионного дела // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 2–2. – С. 83–91. EDN: KUVNTL.

4. Баталова Л. В., Мерзлякова Г. В. История туризма в Удмуртии (вторая поло-
вина XIX – начало XX вв.) // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2011. – 
№ 2. – С. 15–20. EDN: NUCETL.

5. Баталова Л. В. Экскурсионная практика в учебных заведениях дореволю-
ционной Удмуртии (вторая половина XIX начало XX века) // Вестник Удмурт-
ского университета. Серия «История и филология». – 2012. – № 3. – С. 127–131. 
EDN: PBVBYR.

6. Мерзлякова Г. В., Баталова Л. В. Организация ученических экскурсий 
в Крым в конце XIX начале XX века (на примере Вятской губернии) // Совре-
менные проблемы сервиса и туризма. – 2015. – № 1. – С. 20–25. DOI: 10.12737/7904. 
EDN: TKUHBR.

7. Арцыбашев Д. В., Арцыбашева Т. Н. Становление и развитие экскурсион-
ного метода обучения в отечественных учебных заведениях конца XIX – начала 
XX в. // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государствен-
ного университета. – 2018. – № 4 (48). – С. 80–86. EDN: YPWELB.

8. Савинкова Р. А. Развитие экскурсионного дела в Самаре в конце XIX – 
начале ХХ вв. // Вестник Самарского государственного университета. – 2009. – 
№ 69. – С. 90–94. EDN: OOOYTJ.

9. Ильин А. Л. Организация и проведение экскурсий в учебных заведениях 
дореволюционного Пинска // Туризм и гостеприимство. – 2014. – № 1. – С. 47–52.

10. Киселева А. С. Экскурсионное дело в Нижнем Новгороде в начале ХХ века 
(по материалам профильной периодики 1900–1917 гг.) // Вестник Нижегород-
ского государственного университета. – 2011. – № 6–1. – С. 255–261.

11. Хроника. Военная прогулка гимназистов // Оренбургский листок. – 1892. – 
№ 19. – С. 3.

12. Хроника. Прогулка гимназистов // Оренбургский листок. – 1891. – № 21. – С. 3.
13. Из Отчета о состоянии оренбургской мужской гимназии за 1890/91 учеб-

ный год, читанного на акте 26 ноября 1891 г. // Оренбургский листок. – 1891. – 
№ 50. – С. 4.

14. О. Г. Прогулка учеников // Оренбургский листок. – 1898. – № 26. – С. 3.
15. Хроника. Прогулки учащихся детей // Оренбургский листок. – 1898. – 

№ 29. – С. 3.
16. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. Дачный отдых в Оренбургской губернии 

пореформенного периода // Вестник Оренбургского государственного педа-
гогического университета. Электронный научный журнал. – 2020. – № 2 (34). – 
С. 84–97. EDN: RYBHUU. DOI: 10.32516/2303-9922.2020.34.8.

17. Хроника // Оренбургский листок. – 1895. – № 19. – С. 3.
18. Школьные экскурсии // Приложение к № 63 «Оренбургской газеты». – 

1913. – С. 2.
19. Краткие сведения об естественно- исторических экскурсиях (извлечение 

из отчета преподавателя М. А. Галамиева) // Ежегодник оренбургского реального 
училища. Первая половина 1906–1907 учебного года. № 1. Приложения. – С. 4–6.



23

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА
EVERYDAY LIFE OF CHILDHOOD AND YOUTH

№ 1 (29)
2024

20. Учитель Сапегин. Прогулка учащихся 8-го Оренбургского мужского при-
ходского училища // Оренбургские педагогические записки. Учебный 1908–
1909 год. Второй год издания. Вып. II, октябрь- ноябрь. – С. 40–43.

21. Малый П. Поездка учеников Оренбургского VII-го мужского приходского 
училища по железной дороге на станцию Сырт // Оренбургские педагогические 
записки. Учебный 1908–1909 год. Второй год издания. Вып. II, октябрь- ноябрь. – 
С. 36–40.

22. Тарнавский А. Из-за оренбургских детей (письмо к редактору). Письмо 
третье // Оренбургский листок. – 1892. – № 42. – С. 1–3.

23. Хроника // Оренбургский листок. – 1903. – № 24. – С. 3.
24. Местная хроника. Экскурсия // Оренбургская газета. – 1910. – № 104. – С. 2.
25. Ученические экскурсии // Оренбургский листок. – 1900. – № 19. – С. 2.
26. Сабликов С. Праздничная прогулка // Труды досуга. Периодический сбор-

ник, издаваемый учениками VI класса Оренбургского реального училища. – 
1914. – № 2, январь. – С. 14–15.

Educational Walks and Excursions as an Element 
of Children's Everyday Life in Orenburg at the Turn 
of the 19th – 20th Centuries

Elena V. Burlutskaya

Based on a wide range of published sources, the article examines the practices of organ‑
izing student walks and excursions in educational institutions of Orenburg at the turn 
of the 19th – 20th centuries and the role of these types of extracurricular activities in chil‑
dren's urban daily life. The author draws attention to the routes offered to children, pro‑
grams of excursions, and opinions of children and parents about this pastime. The differ‑
ences between trips for boys and for girls are analyzed. The author concludes that such 
events were very important for the educational impact on the child’s personality, for pre‑
paring the child for future adult life. It is emphasized that such trips were especially im‑
portant for urban children, since for them it was an opportunity to learn about objects 
of nature and new activities.

Key words: children's daily life, post-reform period, Orenburg, educational walks, excur-
sions.
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Введение
Праздники по своей сути являются событиями многоплано‑
выми, с одной стороны, это некий своеобразный «перерыв 
повседневности», когда меняется весь уклад привычной жизни 
и допустимо то, что в обыденности невозможно и даже непри‑
емлемо [1, c. 44]. Но, с другой – во все времена и во всех куль‑
турах, существует своя особая «праздничная повседневность», 
со строго установленными ритуалами, которая своей «тра‑
диционностью» помогает в еще большей степени окунуться 
в праздничную атмосферу. В особенности это касается массо‑
вых празднеств, которые широко отмечают «все вокруг».
Во второй половине XIX – начале XX вв. в Российской импе‑

рии такими праздниками были Рождество Христово и Пасха, 
при этом особенно широко, с привлечением большого количе‑
ства людей всех возрастов, включая детей, отмечали именно 
Рождество, а сочельник в столице империи считался именно 
детским праздником. Конечно, это время было и наиболее 
хлопотным для «ответственных родителей», заботившихся 
как об умственном, так и о физическом развитии своих детей. 
В зоне их особого внимания было устройство рождественских 
торжеств для детей, при этом таких, чтобы с одной сторо‑
ны сохранить в детских сердцах дух, настроение и антураж 
рождественского чуда, а с другой – организовать для ребенка 
безопасную среду, исключив в это время всевозможные риски 
здоровью. Эта задача была для родителей действительно очень 
сложной, поскольку предстояло найти определенный баланс 
между всепоглощающим весельем, когда многое делается 
«наоборот», и здравым смыслом.
Именно в конце XIX – начале XX в. постепенно разрабатыва‑

лись на основе практического опыта родителей здоровьесбере‑
гающие технологии, охватывавшие все аспекты рождествен‑
ских празднеств для детей, однако подобные технологии 
порой вступали в конфликт с устоявшимися традициями, 
в частности, с формой празднования, украшением дома или 
рождественскими угощениями. «Ответственное родитель‑
ство» требовало особого отношения к гигиене праздника как 
важного явления в жизни ребенка, и особой ответственности 
за безопасность детей, что сформировало в конце XIX в. опре‑
деленные правила празднования Рождества, охватывавшие 
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самые различные аспекты: подготовку елки, выбор подарков, 
организацию рождественского стола и угощений. Практиче‑
ски на всех этапах подразумевалось определенное участие 
детей, и во многом от родителей зависела организация безо‑
пасного пространства на протяжении всего праздника; т. е. 
в подготовительный период (именно он был самым длинным 
и многофакторным), во время празднования, а также в период 
«праздничного послевкусия».
Целью статьи является анализ детских здоровьесберегающих 

практик, которые применялись родителями при праздновании 
Рождества, а также характеристика основных положений гигие‑
ны рождественской елки во второй половине XIX – начале XX в.

Материалы и методы
Работа написана в рамках методологии истории повседнев‑

ности, а основными методами являются метод «включенного 
наблюдения» и исторической реконструкции, которые позво‑
ляют при анализе различных источников (эго‑документов, 
отчетов санитарных служб, художественной литературы и пе‑
риодических изданий) не только поэтапно воссоздать элементы 
рождественского праздника, но и выявить связанные с ним 
родительские переживания, сопровождавшие это любимое 
и долгожданное детское торжество.
Задачами данной статьи является оценка и систематизация 

основных гигиенических методик, как предлагавшихся ги‑
гиенистами, так и реализуемых родителями для сохранения 
здоровья детей во второй половине XIX – начале ХХ в. во время 
рождественских празднований по различным направлениям.
В отечественной историографии вопросы домашнего 

празднования Рождества и соблюдения гигиены праздни‑
ка рассматривались с различных позиций. В 20‑е и начале 
30‑х гг. XX в. всячески отрицалась сама сущность праздника, 
выхватывались из дореволюционного быта все негативные 
моменты, которые провозглашались религиозным дурманом 
[2; 3]. С середины 30‑х гг. XX в., когда елка вошла с одобрения 
партии в быт как новогодняя, педагогическая литература того 
времени наполнилась рекомендациями, выработанными еще 
в дореволюционный период по украшению елки и обеспече‑
нию безопасной среды. С этого времени исторические ис‑
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следования посвящались «елке общественной», а не «елке 
семейной» [4]. Вплоть до 1990‑х гг. исследования о дореволю‑
ционном семейном Рождестве носили культурологический 
и этнографический характер [5; 6].
Тема рождественских праздников является многоплано‑

вой и подобные исследования в современной историогра‑
фии носят междисциплинарный характер. Наиболее под‑
робно исследуются вопросы организации общественных 
елок [7–9]. Различные аспекты, связанные с проведением 
домашних рождественских праздников, косвенно затраги‑
ваются в исследованиях, посвященных истории игрушек, 
гигиене детского питания, повседневности различных соци‑
альных групп и даже функционирования городского торгово‑ 
санитарного надзора [10–14].
При написании статьи, использовались эго‑документы: вос‑

поминания, биографии и личные открытки, материалы пери‑
одической печати как отечественной, так и зарубежной, труды 
гигиенистов того времени, а также делопроизводственные 
источники. Особое значение имел анализ детской литерату‑
ры, в том числе популярных святочных рассказов, рекоменда‑
ций по празднованию, инструкций по изготовлению ёлочных 
игрушек. Изучение материалов детских журналов позволило 
взглянуть на рождественские приготовления глазами не только 
родителей, но и детей.

Зимний воздушно- световой режим: дилемма родителей
В период подготовки к празднованию Рождества большая 

ответственность возлагалась на родителей, прежде всего, 
на матерей. Требования к женщине «как к ответственному 
родителю» были особенно высоки. Она должна была быть об‑
разованной, т. к. это считалось обязательным как для «ведения 
сложного домашнего дела» [15, c. 1], так и для воспитания де‑
тей. Ответственные матери изучали как отечественные, так 
и иностранные журналы, посвященные правильным методам 
воспитания [16, c. 98]. Однако зачастую увлечение умственным 
развитием детей, как и забота об их здоровье приобретали 
гипертрофированный характер [17].
Это касалось и рождественских праздников. Они прихо‑

дились на первый зимний месяц, когда появлялись «всякие 
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специфические детские болезни» [18, c. 13]. Заботливые пе‑
тербургские матери, желая предотвратить подобные заболе‑
вания, лишали своих детей с наступлением холодных дней 
всяческих прогулок, исключали любые контакты с другими 
детьми. Делали матери это, изучив различные медицинские 
книжки о бактериях и микробах, сыворотках и т. п., которые 
были особенно популярны в конце XIX в.
Боясь заражений, многие обеспокоенные матери не выпуска‑

ли младших детей из дома вплоть до рождественских праздни‑
ков. Атмосфера в натопленных комнатах была очень душной, 
врачи подчеркивали, что подобное «воздушное голодание», без 
гуляний и купаний почти на месяц ослабляет здоровье ребенка, 
а изменение привычек и образа жизни детей настолько карди‑
нально может принести им лишь вред [19; c. 1–2], и первый же 
контакт ослабленного от отсутствия свежего воздуха организма 
с инфекцией может быть опасен.
На степень распространённости данного явления указывает 

значительное число публикаций в женских и даже мужских 
журналах, в которых обращалось внимание на пользу детских 
прогулок в зимнее время, отмечалось, что это способствует 
развитию легких у ребенка, укрепляет его здоровье. Гигиени‑
сты подчеркивали, что пребывание зимой на улице следовало 
детям осуществлять активно, ведь именно движение давало 
необходимую «гибкость членам, оцепеневшим от холода» [20, c. 
233]. Но даже если родители и прислушивались к этим советам, 
то делали это очень своеобразно. Перед прогулкой закутывали 
детей до такого состояния, что ребенку было трудно шеве‑
литься и невозможно повернуть голову, щеки во избежание 
обморожений щедро смазывали жиром [21, c. 6].
Однако, несмотря на то что декабрь считался в Петербурге 

месяцем достаточно опасным для здоровья детей, подготовка 
к торжеству велась активно во всех семьях и чем ближе было 
Рождество, тем больше вовлекались в эту деятельность и дети. 
Празднование Рождества считалось обязательным во всех 
семьях, но принятый «охранительный режим» пребывания 
детей дома в течение декабря не укреплял здоровье, а вме‑
сто этого пагубно влиял на организм и психику ребенка, что 
и находило подчас негативные отголоски в период непосред‑
ственных празднеств и после них.
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«Сусальным золотом горят рождественские свечи»:
подготовка елки и подарков
Обязательным атрибутом рождественского праздника в по‑

следней четверти XIX – начале XX в. становится ёлка. Саму ёлку 
покупали непосредственно перед торжеством, а вот игрушки 
для нее приобретались заранее. Стеклянные игрушки были 
редкими и дорогими, наиболее ценились взыскательной пу‑
бликой украшения немецких стеклодувов из Лауша, их произ‑
ведения назывались «драгоценными» [22, s. 560]. Однако и пе‑
тербургские фабриканты предлагали широкий ассортимент 
рождественских украшений, которые можно было приобрести 
как наборами, так и по отдельности. Цена наборов колебалась 
от 1 до 250 р. [23, c. 866a, 866б; 24, с. 4; 25, с. 1].
Как в дорогих, так и в относительно дешевых магазинах обя‑

зательно были свечи и картонажи – самые популярные елочные 
аксессуары. Картонажи в Петербурге в предпраздничные дни 
раскупались сотнями тысяч экземпляров, а кустари, изготав‑
ливавшие их, научились искусно копировать изящные загра‑
ничные картонажи так, что сделанные у них не отличались 
от дрезденских, а дешевле были порой втрое [26, c. 2]. Картона‑
жи представляли собой изделия из тиснённого картона в виде 
разных фигурок: ангелочков, фонариков, различных животных, 
иногда изготавливались картонажи с опилками, крупным ов‑
сом и даже картонажи с музыкой [27, c. 4].
Впрочем, даже такие безобидные игрушки могли представ‑

лять опасность. Изготавливались картонажи в артелях игру‑
шечников, состоящих чаще всего из 6–7 человек, зачастую чле‑
нами одной семьи, где кто‑то резал или лепил, другие красили, 
накладывал позолоту и клеили. Скученность людей в одном по‑
мещении, тяжёлый труд не способствовали крепкому здоровью 
картонажников, а привлечение детей к этому труду лишь спо‑
собствовало появлению эпидемий и других заразных болезней.
Заботливые матери, приобретая прекрасные картонажи в Го‑

стином дворе, не задумывались о том, что бактерии и микробы, 
которых они так боялись, могут оказаться и на этих игрушках. 
Гигиенисты советовали протирать влажной тряпочкой новые 
картонажи, что практически никто не делал, хотя для здоро‑
вья детей такие игрушки могли представлять определенную 
опасность. Помимо этого, для изготовления картонажей ис‑
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пользовался особый картон или бумага серебристого и золотого 
цвета, отдельные части игрушек красились вручную. Опасность 
для здоровья как детей, так и взрослых представляла бумага, 
окрашенная вредными красками. Мышьяк, который добавля‑
ли производители при окраске, приводил к так называемым 
«отравлениям металлами».
Еще в 1868 г. в Российской империи был принят закон о за‑

прете привоза из‑за границы и производства в России пред‑
метов, окрашенных ядовитыми красками, в том числе с при‑
менением мышьяка. Несмотря на запрет, подобная бумага 
небольшими партиями изготавливалась и в конце XIX – начале 
XX вв., ведь её себестоимость была гораздо дешевле, и встре‑
чались в столице случаи, когда такую бумагу использовали 
для изготовления картонажных игрушек. В условиях, когда 
«картонажи пеклись как блины», отследить подобные изделия 
торгово‑ санитарным службам было крайне затруднительно.
В такой ситуации для здоровья ребенка представляло особую 

важность его поведение во время празднества. Матерям следо‑
вало объяснять ребенку, что картонажи не следует лишний раз 
трогать, или после игры с ними необходимо тщательно вымыть 
руки [28, c. 8]. Это было связано с тем, что картонажи в неко‑
торых семьях использовали не только как украшение на ёлку, 
а как рождественский подарок. В конце вечера детям разреша‑
лось снять с ёлки понравившуюся картонажную игрушку, для 
последующей повседневной игры с ней [29; c. 25–26]. Поэто‑
му‑то предупреждение о том, что такими яркими игрушками 
надо пользоваться с осторожностью, было крайне актуально.
Наряду с картонажами обязательны на рождественской елке 

были и разноцветные свечки, как правило, они были парафино‑
вые или восковые, дабы подчеркнуть их безопасность подобные 
изделия продавались даже в магазинах петербургской химиче‑
ской лаборатории [30, c. 6]. Но и свечи, предназначенные для 
украшения елок, могли нанести вред здоровью детей. В по‑
следней четверти XIX в. было выявлено, что для окрашивания 
подобных изделий используются краски, содержащие в себе 
ядовитые вещества [31, c. 3]. Например, для окраски свечей 
в красный цвет производители использовали сернистую ртуть, 
а для зеленого цвета – мышьяковидную медь. При зажигании 
значительного количества таких свечей нахождение у ёлки 
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вредно действовало на здоровье. И хотя петербургский градона‑
чальник регулярно в период рождественских праздников при‑
казывал участковым приставам собирать владельцев фабрик 
свечей с целью предупреждения их о «должной осмотритель‑
ности» при выборе красок для окрашивания свечей, поскольку 
это является «настоятельным интересом народного здравия», 
гарантировать, что производители действительно соблюдали 
все требования было сложно [32, c. 4].
Опасны были не столько испарения от ядовито окрашенных 

елочных свечей, но и сам парафин (воск), из‑за того, что на елку 
было принято вешать сладости и фрукты. При горении свечей, 
капли парафина попадали на съедобные елочные украшения, 
которые потом могли стать причиной отравления детей. Вслед‑
ствие широкого распространения вредных для здоровья красок 
в 1892 г. медицинский департамент Министерства внутренних 
дел ещё раз подтвердил приказ медицинского совета [33, c. 471] 
о том, что строжайше запрещается распространение на Рожде‑
ство свечей, окрашенных мышьяковистыми красками, а также 
детских игрушек, окрашенных подобными красками.
Эта проблема была актуальна и для европейских государств, 

в частности, для Германии и Австро‑ Венгрии, где санитарные 
врачи приводили в пример законы Российской империи в обла‑
сти запрета вредно действующих красок [34, s. 57], и подчеркива‑
ли значение подобных законов для сохранения здоровья. Прове‑
денные в Германии исследования показали, что из проверенных 
50 образцов свечей немецкой фирмы Ciram 15 зеленых оказались 
«высокомышьяковистыми», следы этой окраски были найдены 
также и в обоях, искусственных цветах, игрушках [35, s. 388].
В такой ситуации родители, желая исключить возможный 

риск от применения разноцветных рождественских свечей, 
должны были крайне осмотрительно относиться к выбору по‑
добной продукции. Гигиенисты и торгово‑ санитарные служ‑
бы столицы советовали не выбирать слишком яркие по цвету 
свечи, как бы заманчиво и привлекательно они не выглядели, 
это же правило должно было распространяться и на свечи за‑
рубежных производителей, и на картонажные игрушки.
Однако не только выбор игрушек и свечей требовал осмотри‑

тельности, но и выбор подсвечников для рождественских ёлок. 
На рынке предлагали подсвечники самых разных конструкций 
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и модификаций по цене от 60 коп. за сотню [23, c. 866б]. Относи‑
лись к выбору подсвечников «ответственные родители» крайне 
серьезно и осмотрительно, что было связано прежде всего с ри‑
ском возникновения пожаров от горящих свечей. Производите‑
ли, вначале зарубежные, а после и отечественные разрабатыва‑
ли самые разнообразные модели подсвечников: в том числе те, 
которые ввинчивались прямо в ствол, с механической пружиной 
от немецких фирм [36, s. 10], игрушки‑ автоматы с подсвечником 
для елки [37, л. 1], с пружинами и маятниками [38, л. 1].
Даже известный в Петербурге владелец «ламповой и бронзо‑

вой фабрики» И. А. Кумберг, прославившейся как изготовитель 
люстр для Казанского собора и часов‑ аллегории «Благословение 
России», разработал свой вариант безопасных подсвечников 
для рождественских свечей. Эта модель прежде всего предохра‑
няла от попадания расплавленных капель воска на смолистые 
елочные ветки [39, л. 1].
Крайне важным для пожаробезопасности было и размещение 

свечей на ёлке. Поскольку во второй половине XIX – начале 
XX в. было принято, что украшением ёлки занимаются родите‑
ли, то как в женских журналах, так и в журналах для мужчин, 
в том числе и спортивных, содержались советы, как правильно 
разместить свечи на рождественском дереве. Их нужно было 
располагать как можно более равномерно, родителям следова‑
ло внимательно наблюдать за тем, чтобы все незакрепленные 
предметы над свечами были обрезаны дабы избежать возник‑
новения пожаров [40, p. 191].
Несмотря на все предосторожности, пожары от ёлок в дни 

рождественских праздников были обычным явлением. Из‑
вестное страховое общество «Россия» при страховании домов 
от пожаров, исключало случаи пожаров от ёлочных свечей [41, 
c. 3]. Да и другие, небольшие страховые общества довольно 
неохотно страховали от пожаров во время рождественских 
праздников из‑за широкого распространения таких случаев. 
В 1904 г. в Санкт‑ Петербурге от ёлочных пожаров пострадало 
свыше 24 домов, а покрыты страховкой были только 3 случая 
[42; p. 216–217]. Родители Петербурга по традиции ставили 
рядом с ёлкой ёмкость с водой. Во избежание пожара также 
назначался ответственный взрослый, который следил за состо‑
янием свечей на ёлке и в случае опасности тушил их.
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Электрические гирлянды в виде многоцветных лампочек, 
появившиеся в конце XIX в. в Петербурге, были редки и массово 
в столице на Рождество не использовались [43, c. 108]. Это было 
связано прежде всего с особой системой подключения гир‑
лянд, которую могли осуществлять только специалисты [44, 
c. 5]. В целом, в исследуемый период использование подобных 
украшений носило скорее пафосный и статусный характер 
[45, c. 4; 46, c. 2]. Однако, детям больше всего нравились ёлоч‑
ные празднования, при которых большее внимание уделялось 
не внешнему антуражу, а весёлой и интересной развлекатель‑
ной программе [47, c. 28].
Подготовительная работа к украшению рождественской ёлки 

для детей начиналась заботливыми родителями с первых чи‑
сел декабря: приобретались ёлочные украшения, в том числе 
различные картонажи, а также рождественские свечи на ёлку 
и подсвечники к ним. Опытные и образованные родители 
во избежание имевших место случаев отравлений, приобре‑
тали картонажи у проверенных торговцев, тщательно следили 
за тем, как окрашена бумага и свечи. Однако заманчиво наряд‑
ные, яркие игрушки привлекали таких родителей, импорт‑
ное происхождение подобных игрушек и свечей успокаивало 
их по поводу качества товара и его безопасности, что не всегда 
соответствовало истине. Гораздо более ответственно подходили 
родители к приобретению подсвечников. Все эти меры были 
крайне актуальными и необходимыми.

Рождество – настоящий праздник игрушек:
необходимый баланс в выборе подарков
Родителям сложно было выбрать подарок для ребенка на Рож‑

дество. Интеллектуальный характер XIX в., стремление к ран‑
нему и быстрому «развитию ума» ребенка отразились и в «пра‑
вильном» выборе родителями игрушек и развивающих игр [49; 
c. 11, 13]. Родители приобретали для детей игры интеллекту‑
альные, направленные прежде всего на развитие, зачастую 
абсолютно не согласуясь с индивидуальными особенностями 
ребенка, его потребностями и наклонностями.
В Гостином дворе в преддверии праздника преобладали игруш‑

ки «с научной подкладкой» [50, c. 3]: игры на терпение, фребелев‑
ские дары [51, c. 3], географические лото и т. п. И хотя педагоги 
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предупреждали, что в Рождество как в праздник волшебства и ил‑
люзий не следует дарить подобных игрушек, следует выбрать 
что‑то соответственное духу праздника, стремлениям ребенка [52, 
c. 13], его интересам и увлечениям, но родители решали этот во‑
прос в соответствии со своими представлении о воспитательном 
значении игрушек. В результате нередко подвижным, активным 
детям покупались сложные головоломки или очередная ненужная 
кукла [53, c. 61]. Разумеется, появлялись ближе к Рождеству и так 
называемые «злободневные игрушки». Например, в 1900 г. среди 
мальчишек крайне желанной была игра в виде фигурки солдата 
и китайца и «наказания большого кулака» [54, c. 3].
Выбор игрушек и рождественских подарков для детей был 

просто огромным и зависел лишь от финансовых возможностей 
семьи [55; c. 2–9], а также от стиля воспитания, принятого в ней. 
Многие педагоги подчеркивали, что дорогие игрушки, которы‑
ми у богатых людей после Рождества заставлена вся детская, 
зачастую не функциональны, ими можно только любовать‑
ся, они не приспособлены для игры, а если ребенок пытался 
с ними играть, то они тут же ломались [56, c. 148].
Игрушки были товарами, отражающими достижения со‑

временной науки. Популярные детские заводные игрушки 
уступали к концу XIX в. по популярности паровым игрушкам, 
выполненным очень искусно. Эти модели покупали родители 
в подарок детям, однако играть такими моделями дети могли 
только в присутствии взрослых и с их помощью во избежание 
несчастных случаев из‑за неправильной эксплуатации. Подоб‑
ные игрушки были скорее показателем богатства и статуса, они 
были нефункциональны и даже небезопасны для детей [57, c. 3].
Помимо влияния на воспитательный процесс, к выбору игру‑

шек следовало относится очень щепетильно из‑за санитарно‑ 
гигиенических требований. Одним из наиболее желанных 
подарков для девочек была «прекрасная большая кукла с голу‑
быми глазами и густыми черными волосами» [58, c. 39], которой 
можно было расчесывать волосы, целовать ее, делать замысло‑
ватые прически, используя собственную расческу и т. д. Родите‑
ли умилялись, видя такую пасторальную картину, не догадыва‑
ясь о том, какому риску подвергают своего любимого ребенка.
В конце 1900 г. в разгар рождественской торговли детскими 

игрушками в Петербурге было проведено расследование в отно‑
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шении игрушечников‑ кустарей и лоточных торговцев столицы 
по поводу фабрикации кукол с волосами, в ходе которого было 
установлено, что эти куклы «являются рассадником различных 
заболеваний среди детей» [59, c. 2]. Оказалось, что волосы для 
кукол приобретались кустарями у больничных сторожей, ко‑
торые отрезали их у покойников, умерших в том числе и от ди‑
фтерита, тифа и других инфекционных заболеваний.
Эти волосы приклеивали в мастерской к кукольной головке, 

расчесывали и завивали, в результате чего кукла приобретала 
привлекательный вид, однако представляла серьезную опас‑
ность для здоровья ребенка. Гигиенисты давали родителям 
практический совет, как выявить подобные опасные находки: 
следовало сжечь маленький пучок волос с головы куклы и если 
запах будет похож на запах жженого рога, то следовательно это 
настоящие волосы и такую куклу нельзя было давать ребенку, 
а еще лучше уничтожить.
Не менее смертельную опасность представляли и столь попу‑

лярные в Российской империи для маленьких детей резиновые 
игрушки, издававшие различные звуки вроде хрюканья сви‑
ней и лаянья собак, со скрипами и разнообразными голосами. 
Вот такие пищащие механизмы, состоящие из куска металла 
и удерживавшиеся на листе острыми зубцами, у активного 
малыша по мере его игры могли высвободиться. Это приводи‑
ло к тому, что подобные острые металлические детали могли 
попасть в рот ребенка. Самый простой способ обезопасить 
своих детей был в немедленном извлечении этого пищащего 
аппарата из игрушки при покупке [60; pp. 18–19].
В России такие игрушки производились на российско‑ 

американской резиновой мануфактуре «Треугольник», которая 
к празднику выпускала даже специальную резиновую фигурку 
рождественского деда с маленькой ёлочкой в руках [61]. Именно 
металлические пищащие части в подобных игрушках и должны 
были насторожить родителей, которым нужно было вниматель‑
но следить за целостностью резиновых безделушек.
Все эти новаторские добавления были вызваны прежде все‑

го стремлением производителей выделить свой товар среди 
похожей продукции, создать что‑то, способное привлечь взоры 
детей и, конечно, их родителей. Безопасность игрушек в этом 
случае имела уже второстепенное значение.
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Следует подчеркнуть, что аналогичный подход был и при 
фабрикации леденцов‑ игрушек, в трубке которых был вырезан 
тоненький металлический язычок для того, чтобы игрушка тру‑
била. Такую продукцию выпускала варшавская фабрика Кагана 
и врачами был зафиксирован смертельный случай из‑за про‑
глоченной вместе с леденцом металлической пластины. Хотя 
пластина и была оперативно извлечена из горла ребенка, но она 
настолько серьезно поранила его острыми краями, что вызва‑
ла воспаление и смерть несчастного малыша [62, c. 3]. Выбор 
рождественских подарков, по ироничному замечанию журна‑
листов, представлял «из десяти египетских казней – одиннад‑
цатую, и … чуть ли не самую горчайшую» [63, c. 2].
Родителям необходимо было учесть при покупке игрушек 

множество факторов: потребности ребенка, его желания, цену 
игрушек, их воспитательную и эстетическую составляющую. 
При этом бывали случаи, когда родители оказывались перед 
дилеммой: к чьему мнению прислушаться – педагогов или 
гигиенистов. Так, были энтузиасты, которые подчеркивали, 
что «обезличенно‑ шаблонный вид» игрушек с фабрик не соот‑
ветствует вкусам, увлечениям ребенка и не способствует его 
развитию [56, с. 155].
Наиболее «живой» игрушкой некоторые педагоги‑ энтузиасты 

считали образцы народного кустарного производства и именно 
такие игрушки рекомендовали для развития детей. Однако вра‑
чи и гигиенисты придерживались другого мнения. Использова‑
ние при окраске предметов потребления вредных для здоровья 
красок коснулось и игрушек. Особенно много такой продукции 
выявляли столичные торгово‑ санитарные службы среди кустар‑
ных игрушек. Окраска таких вещей могла быть «убийственной 
для детей», особенно в раннем возрасте, когда маленькие дети 
берут игрушки в рот [64, c. 1].
Проблема использования вредных красок для изготовления 

игрушек носила общеевропейский масштаб. Отследить произ‑
водителей и распространителей таких красок было затрудни‑
тельно, поскольку требовалось большое количество агентов 
торговой полиции и наличие лабораторий. Жесткие законода‑
тельные меры, таким образом, не могли урегулировать рынок 
производства красок [65, s. 360]. Родителям в таком случае сле‑
довало придерживаться принципа разумной предосторожности 
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и, конечно, в случае малейших сомнений в безопасности для 
здоровья детей игрушек, не покупать их.
Подчас родители, совершенно не зная, что выбрать, прини‑

мали решение заменить игрушку, по крайней мере для детей 
постарше, более «практическим подарком». Так, школьница 
Оля Гудкова получила на Рождество 1883/1884 г. от «мамаши» 
«маленькую на туалет корзиночку, сделанную из проволоки 
и в ней 7 пяточков», а от «папаши – бонбоньерку с елки и но‑
вые лайковые перчатки. Они мне были малы, серого цвета 
и мы с мамашей пошли и переменили их на светло желтые, 
которые были мне в пору» [66, л. 44]. Но, и в этом случае, как 
видим, без украшения с елки не обошлось …
Итак, гигиенисты призывали родителей соблюдать осмо‑

трительность и осторожность при выборе игрушек и лакомств 
с сюрпризом. Резонансные случаи широко освещались в печа‑
ти. Однако предрождественская суета, желание сделать ребенку 
оригинальный, запоминающийся подарок, перевешивали все 
рекомендации врачей. Именно на это и рассчитывали фабри‑
канты игрушек. Наиболее разумно поступали те родители, 
которые совершали не импульсивные, а продуманные покупки, 
заранее планируемые, исходя из желаний и увлечений ребенка, 
в соответствии с санитарно‑ гигиеническими требованиями.

Рождественский стол
Большое значение уделялось и рождественскому празднич‑

ному меню. И в этом вопросе главенствующая роль отводи‑
лась образованной женщине‑ хозяйке. Провозглашался иде‑
ал женщины‑ матери, хранительницы домашнего очага. В этот 
прогрессивный XIX век, век «электричества, пара и экспери‑
ментальной медицины» общественное сознание склонялось 
к утверждению, что «женщина НЕ хозяйка способна создать 
лишь ад в семье вместо мирного очага» [67, c. 2].
При таком подходе все предрождественские покупки плани‑

ровались, а во многих случаях и осуществлялись женщиной‑ 
хозяйкой. Помогать ей должны была опытная прислуга (ку‑
харка), которая могла распознать некачественную продукцию, 
у которой «нос хорош: чуть попахивает», а она «уже учует» 
[68, c. 13]. Это было крайне важно, поскольку рождественскую 
провизию закупали пудами. Самым популярными мясными 



40

В. А. Веременко, Ю. В. СутулА 

блюдами были свинина и дичь, прежде всего, гуси. Продава‑
ли продукты питания не только в магазинах, лавках, рынках, 
но и с возов в специально отведённых для этого местах [69, c. 2].
В рождественские праздники даже самые педантичные в об‑

ласти гигиены детского питания матери разрешали детям 
присоединяться к взрослому столу (имеется ввиду обед в Со‑
чельник), попробовать разнообразные блюда. Поэтому крайне 
важно было выбрать доброкачественную продукцию, а сделать 
это было непросто. В предрождественские дни в столицу приво‑
зили около 25 тыс. поросят, до 17 тыс. голов свинины, гусей, кур 
и индеек до 52 тыс. штук, а битого и мороженого мяса свыше 
400 000 пудов [70, c. 3].
Разумеется, при таких поставках, торгово‑ санитарные служ‑

бы столицы не могли контролировать качество продукции 
в надлежащем объеме. С 20 декабря в Петербурге проводились 
усиленные санитарные обходы, но их возможности были огра‑
ничены [71, c. 3]. В таких условиях женщины‑ хозяйки и (или) 
их прислуга должны были проявлять всю свою опытность, 
ведь качество мороженого мяса невозможно было быстро рас‑
познать, и «в этом счастье для торговцев и все горе для поку‑
пателей» [72, c. 3]. Поэтому хозяйки, не считаясь с расходами, 
старались приобрести мясо с клеймом («свинцовой пломбой») 
лаборатории микроскопического исследования мяса, что дава‑
ло определенную уверенность в его качестве.
В большом количестве приобретались и так любимые деть‑

ми сладости и фрукты. Популярными рождественскими уго‑
щениями были фрукты: апельсины, виноград и груши. Более 
всего ценились апельсины‑ корольки с красной сочной мяко‑
тью, они считались самыми вкусными и питательными. И вот 
при выборе этого фрукта для рождественского стола родите‑
лям следовало проявлять особую настороженность. Несмо‑
тря на значительное усиление торгово‑ санитарного контроля 
в столице Российской империи в предрождественские дни, 
фальсификаторы, не желая упускать прибыль, не страшились 
наказания и подделывали даже апельсины. Простые незрелые 
плоды они превращали в дорогие корольки с помощью запре‑
щенной и вредной для здоровья краски фуксин. Столичное 
врачебное управление обращало внимание как потребителей, 
так и торгово‑ санитарных органов на недопустимость продажи 
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и употребления в пищу таких подкрашенных фруктов, однако 
распознать подделку можно было только на вкус [73, c. 2]. Так 
что ответственные родители должны были тщательно прове‑
рять и лично пробовать продукты, прежде чем дать их детям.
Эта мера предосторожности была необходима, так как при‑

менение запрещенных красок при производстве продуктов 
питания в конце XIX в. несмотря на усиленный надзор, было 
частым явлением, а отравление покупными пирогами и кон‑
фетами становилось явлением «хроническим» [74, c. 2] и дости‑
гало невероятных размеров. Об этом практически постоянно 
сообщали газеты столичных городов, а в отчетах санитарных 
лабораторий содержались сведения о выявленном использова‑
нии в кондитерском производстве запрещенных и вредных для 
здоровья красок для окрашивания лакомств: пряников, конфет, 
пастилы, мармелада и т. п. [75, c. 259], в том числе с использова‑
нием смолянистых пигментов, анилиновых красок, фуксином, 
салициловой кислоты и даже свинцовых красок.
Некачественную и даже вредную продукцию можно было 

встретить подчас и в дорогих кондитерских, где вместо нату‑
ральных фруктовых соков, добавляли в конфеты для удешев‑
ления себестоимости вредные краски и эссенции, используя 
и металлические краски. В журналах для женщин печатались 
разнообразные советы о том, как распознать такие красители, 
например, предлагалось опустить конфету на час в стакан с ща‑
велевой кислотой. Если краска сладости осталась неизменной, 
значит есть ее нельзя, растительные краски полностью теряли 
цвет [76, c. 38]. Наученные горьким опытом хозяйки, старались 
не приобретать слишком выделяющиеся и необычные по окра‑
ске кондитерские изделия и это было оправданной заботой 
об охранении здоровья детей.
К работе по усиленному санитарному надзору по распоряже‑

нию городской власти привлекались и работники санитарной 
лаборатории, благодаря которым и выявлялось использование 
таких красителей, однако специалистов контрольно‑ надзорных 
органов было недостаточно для обеспечения безопасности 
съестных припасов, в том числе и лакомств [77, c. 2–3].
Сами родители подчас сознательно нарушали гигиенические 

правила при выборе сладостей. Этому способствовала суще‑
ствовавшая в Петербурге традиция украшать елку сладостя‑
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ми, золочеными орехами, пряниками, крымскими яблочками 
и т. п. В результате, при тщательном отборе продуктов для 
рождественского детского стола, родители одновременно для 
украшения елки покупали эффектные сладости, яркие и за‑
мысловатые, которые красиво смотрелись на рождественском 
дереве. А ведь эти съедобные украшения принято было в конце 
празднования отдавать детям для еды. Ребята, внимательно 
рассматривая украшенную елку, заранее выбирали себе кон‑
феты, «мысленно присваивая, что кому нравится» [78, c. 30]. 
Фигурные пряники с разноцветными объемными рисунками 
из сахара в виде рыцарей, русалок, цветов, фруктов и др. очень 
красиво и привлекательно для ребенка смотрелись на ёлке. 
Считалось, что есть такие пряники нельзя [79, c. 69] вероятнее 
всего из‑за красителей на барельефе. Но во время праздника ус‑
ледить за детьми было достаточно сложно и подобные изделия 
съедались детьми вместе с другими. Это же касалось и ярких 
конфет, которыми также украшали детские елки.
Именно поэтому после праздников увеличивалось число 

кишечно‑ желудочных расстройств среди детского населения 
столицы. Возникали такие случаи и из‑за большого количе‑
ства сладостей, которые становились доступны детям в Рож‑
дество, врачи подобное состояние называли «самоотравлени‑
ем» [80, c. 3]. Дабы избежать этих случаев опытные родители 
не разрешали детям в первый день праздника съедать много 
конфет, а каждый день, вплоть до Крещения, выдавали их 
сами понемногу [68, c. 21].
Перед праздником детям читали поучительные рассказы 

о том, что надо стараться, быть прилежными и послушными, 
чтобы заслужить к празднику Рождества Христова украшенную 
елку [81, c. 113], среди этих историй были и мрачные повество‑
вания о детях, которые съели много конфет, забыв о наставле‑
нии «никогда не кушать много вдруг, что это нездорово» [58, 
c. 113] и о последствиях подобного непослушания.
С одной стороны, тщательный отбор предназначенных для 

рождественского стола продуктов, с другой – воспитательные 
беседы с ребенком о правилах поведения во время празднества 
способствовали «охранению» детского здоровья в это время. Од‑
нако в ходе рождественской суеты у взрослых и детей эмоции, 
импульсивное поведение часто преобладало над рассудком 
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и здравым смыслом. Именно поэтому рекомендовалось начать 
приготовления к празднеству Рождества заранее, делать это 
продуманно, по возможности придерживаясь стратегии пра‑
вильного, для ребенка питания.

«Веселитесь дружно дети, Ваше это торжество …»:
гигиена праздника
Празднование в Петербурге, как правило, устраивали в Со‑

чельник. Однако в некоторых семьях сложилась традиция 
устраивать ёлку в первый день Рождества, находя этот обычай 
более русским [83, c. 337]. В любом случае, в каждом более‑ менее 
обеспеченном доме обязательно была ёлка. Торговля ёлками 
осуществлялась в столице с 20 по 24 декабря у Гостиного дво‑
ра, на тротуаре по Невскому проспекту и в других специально 
отведенных для этого местах [84; л. 1–2]. У Гостиного двора 
царила суета и давка, каждый выбирал ёлку в соответствии 
со своими возможностями и желаниями. Нередко выбирать ее 
ходили вместе с детьми, что доставляло им большое удоволь‑
ствие [85; c. 73–78].
Устанавливалась ёлка без участия маленьких членов семьи, 

также втайне её украшали. Родители хотели удивить и по‑
разить детей сказочно нарядным деревом, также это делали 
и из‑за противопожарной безопасности: следовало подпилить 
ветки, расположить свечи, игрушки, сладости так, чтобы ми‑
нимизировать риск возгорания елочных ветвей. Дети знали, 
что это именно «их» елка и с удовольствием отмечали все ее 
достоинства. «Елку мне сделали и убрали очень хорошо, – на‑
писала в дневнике школьница О. Гудкова, – тут были: золочен‑
ные орешки грецкие и американские, мармелад и … много 
прекрасных вещей» [66, л. 43].
Однако дети не были обычными статистами и тоже гото‑

вились к празднику. Задолго до Сочельника они начинали 
клеить картонажи, разноцветные цепи, мастерили поделки 
[86; c. 408–409], которые затем размещались на елке. Ближе 
к празднику дети постарше подписывали поздравительные 
открытки с Рождеством Христовым, с пожеланием здоровья 
на многие лета [87, л. 1], младшие учили стихи‑ поздравления 
для «папочки любимого» и «мамы золотой».
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Традиция ставить маленького ребенка во время чтения сти‑
хов на стул или стол была травмоопасной, да и сам ребенок, 
оказавшись на такой ненадежной опоре пугался и забывал все 
выученное, но она сохранялась, так как «все выходило очень 
умилительно» [88; c. 19, 23]. Распорядок дня в праздник менял‑
ся, вместо привычного обеда ели запечённый окорок, ветчину, 
жареных гусей, разнообразные закуски, то есть был такой обед, 
который дети «доедали без всяких приказаний» [89, c. 165]. 
После этого ребята, как правило, шли отдыхать. Дневной сон 
родители и няни старались сделать длительным из‑за того, что 
сами дети долго не могли уснуть в предвкушении вечера [90, 
c. 44]. Старшие дети в это время помогали родителям украшать 
елку, размещали подарки, раскладывали угощения.
В некоторых немецких семьях была традиция оставлять де‑

тей перед празднованием в темной комнате, чтобы блеск елки 
был для них ошеломляющим, делали это и для того, чтобы 
«душа ребенка была подготовлена» [91; c. 11, 19]. Так и в петер‑
бургских семьях в предрождественской суете нередки были 
случаи, когда попросту забывали об удобстве детей и они до‑
жидались приглашения на елку в темноте и одиночестве [92, 
c. 85]. И вот, наконец, наступал час, когда нарядно одетые дети 
замирали в ожидании звука колокольчика или музыкальных 
аккордов, после которых распахивались двери и перед взором 
детей представала красавица‑елка, сияющая огнями.
В рождественском празднестве в петербургских гости‑

ных смешались традиции разных народов. Принято было 
водить русские народные хороводы у елки и здесь родители 
должны были быть очень внимательны и следить, чтобы дети 
не оказывались слишком близко от дерева, поскольку быва‑
ли случаи, когда на детях от свечей загоралась одежда и даже 
волосы [93, c. 8]. В этот вечер взрослые вместе с детьми пели 
немецкие рождественские гимны; особенно популярен в столи‑
цах был гимн «O, Tannenbaum!» [94, c. 16]. В некоторых семьях 
играли и в заокеанские игры, выигрыш, как и проигрыш, в ко‑
торых, награждался поцелуем в щечку. Правда, петербургские 
родители, несмотря на заверения Американского департамента 
охраны народного здравия, относились к этим играм с нас‑
тороженностью из‑за извечного страха перед бациллами. Од‑
нако этот американский рождественский обычай нравился 
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петербургской молодежи, а дети поменьше с удовольствием 
копировали поведение взрослых [95, c. 5].
Праздничный стол для детей состоял из сладостей, фрук‑

тов, орехов и сухофруктов, а также различных видов пирогов. 
Врученные подарки, даже краски тут же открывались. Развле‑
кательные игры, вроде «Портфеля с фокусами», «Игры в тер‑
пение» (головоломки, волшебные фонари) привлекали всех 
детей и становились общим развлечением [96, c. 1685]. После 
раздачи подарков, как правило, дети могли выбрать для себя 
понравившиеся съедобные украшения, развешанные на елке.
Во второй половине XIX – начале XX вв. отношение к елке как 

со стороны детей, так и родителей было чисто утилитарным. 
Как уже отмечалось, сама елка со всеми игрушками и сластями 
на ней была подарком для детей, которые смотрели на нее, 
в том числе и с чисто гастрономическим интересом. Бонбо‑
ньерки, золоченые орехи, особые рождественские пряники, 
разноцветные конфеты, привязанные за красивые ниточки, 
крымские яблочки были настоящими лакомствами, в том числе 
и в Аничковом дворце на благотворительном празднике, когда 
высокую елку специально валили на пол для того, чтобы дети 
могли обирать сладости с неё [97, c. 68] и прекрасное, красивое 
рождественское дерево очень быстро опустошалось [98, c. 31].
Праздничные дни продолжались вплоть до 6 января, было 

принято посещать детские рождественские балы, как част‑
ные, так и общественные. Праздник в зале Благородного со‑
брания организовывался для детей от 5 до 10 лет, и продол‑
жался с 6 до 11 вечера! Разнообразные игры, военный оркестр 
и танцы с одной стороны позволяли детям весело проводить 
время [99, c. 4], но с другой, были величайшим испытани‑
ем. Пятичасовые развлечения в душных помещениях, «вред 
от поглощения слишком большого количества углекислоты» 
в сочетании с возбуждением нервной системы пагубно отра‑
жались на здоровье детей [100, c. 12].
Возвращались дети усталыми и опустошенными, переевши‑

ми сладкого и вполне возможно, подхватившими инфекцию, 
что очевидно вело «к нездоровью» [101, c. 311]. Постепенно 
прогрессивные родители, ознакомленные с современными 
гигиеническими знаниями, желая сохранить и укрепить здоро‑
вье детей в праздничные зимние дни, начинали уделять боль‑
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шое внимание и физическому развитию: устраивали прогулки 
с детьми, катались на коньках, посещали уличные развлечения 
[102, л. 8]. Именно такое завершение рождественских празд‑
неств было наиболее здоровьесберегающим для детей.

Обсуждение и выводы
Любой праздник – это нарушение привычного течения 

обыденной, устоявшейся повседневной жизни. Рождество 
как детский праздник подразумевало большое вовлечение 
в торжество детей и именно от родителей зависело их благо‑
получие и здоровье как физическое, так и психологическое. 
«Правильная организация» праздника требовала от родителей 
учета массы факторов – необходимость заранее поддержать 
организм ребенка на фоне сезонных инфекций, соблюдать 
принцип рациональности при покупке подарков, выбирая, 
прежде всего, не оригинальные, а безопасные и соответству‑
ющие санитарно‑ гигиеническим требованиям игрушки, быть 
крайне осторожным как при покупке, так и при угощении 
детей рождественскими лакомствами и сладостями. Край‑
не сложно было сочетать столь свой ственное для родителей 
из все более распространённых «детоцентричных семейств», 
стремление удивить ребенка, создать ему особое настроение, 
с рациональным, обдуманным поведением при подготовке 
к празднику. «Ответственные», «гигиенически подкованные» 
родители в дворянско‑ интеллигентских семьях Петербурга 
конца XIX – начала XX в., действовавшие под контролем врачей 
и педагогов, стремились реализовывать стратегию поведения, 
направленную на обеспечение безопасности детей, создание 
здоровьесберегающей среды в рождественские праздники. 
Но так тяжело было не поддаться соблазнам!..*1
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“Responsible parents” and Christmas: Health-saving 
Technologies in the Festive everyday life of Capital 
Residents of Russia in the second half of the 19th – 
early 20th Centuries

Valentina A. Veremenko, Julia V. Sutula

The article, based on a wide range of sources, including ego-documents, journalism, ar-
ticles in periodicals, office materials and fiction, analyzes theory and practice of health 
conservation in the conditions of Christmas preparation and celebration in the capital's 
noble and intelligent families of Russia in the second half of the 19th – early 20th centu-
ries. “Responsible parents” tried, on the one hand, to provide their children with a “won-
derful holiday” filled with amazing gifts, extraordinary delicacies and vivid impressions, 
and on the other, to preserve their physical and psychological health, which was subjected 
to serious tests. Trade and sanitary services did not have enough strength or capabilities 
to control the holiday assortment, some of which turned out to be life-threatening. No less 
serious consequences for children were caused by overeating, psychological fatigue from 
numerous entertainments and infections associated with mass celebrations.

Key words: childhood hygiene, “responsible parents”, Christmas, health care, St. Peters-
burg, trade and sanitary services, holiday, Christmas tree, toys, sweets.
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XIX – первой половины XX в.
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Статья посвящена пометам и маргиналиям, оставленным детьми в книгах, вы-
шедших в России в XIX – первой половине XX в. На основе широкого привлечения 
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Введение
Детские пометы и маргиналии в книгах представляют собой 
явление одновременно рядовое и особенное. Многие их раз-
новидности совпадают с теми, которые оставляют взрослые: 
следы работы с текстом, развернутые комментарии, владель-
ческие записи и пр. С другой стороны, сами по себе следы вни-
мательного чтения книг детьми могут отличаться от анало-
гичных взрослых помет, не говоря уже о следах использования 
детьми книг не по прямому их назначению. Так или иначе, 
но оставленные детьми в книгах XIX – первой половины XX в. 
пометы и маргиналии представляют собой важный и, как нам 
представляется, недооцененный корпус рукописных дополне-
ний, изучение и систематизация которых позволит расширить 
источниковое и проблемное поле исследований по истории 
личных библиотек, учебных библиотек и библиотек обществен-
ного пользования. Более того, детские рукописные дополнения 
могут использоваться в качестве источников в работах по исто-
рии повседневности, в частности, по истории семьи, детства, 
в исследованиях по истории школьной повседневности и пр.
Опираясь на достижения предшествующей историографии, 

автор статьи делает собственные наблюдения на основе работы 
с конкретными владельческими и изначально библиотечны-
ми экземплярами изданий, хранящимися в Отечественном 
фонде Библиотеки Российской академии наук (БАН). Полу-
ченный в ходе их просмотра de visu материал анализируется 
и систематизируется, что позволяет не просто перечислить 
обнаруженные рисунки, записи и прочее, но и предложить 
их классификацию, выявить их особенные черты в сравнении 
с пометами и маргиналиями, оставленными в книгах взрослы-
ми людьми, продемонстрировать потенциал их использования 
в качестве источников в работах по истории повседневности 
и по библиотековедению.
Обратимся к историографии детских помет и маргиналий. 

Особое внимание детским рисункам уделяют исследователи 
средневековых рукописей. Для них большое значение имеет 
определение примерного возраста авторов рисунков и време-
ни создания последних. Поскольку все содержание рукописей 
наносилось на поверхность листов от руки, а иллюстрациям 
средневекового периода как таковым была присуща некоторая 
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«детскость», факт наличия рисунков в той или иной рукописи 
сам по себе не означает того, что к ее «украшению» приложили 
руку дети, необходимо допускать возможность создания рисун-
ков взрослыми писцами и переписчиками [1]. Эти обстоятель-
ства заставляют исследователей обращаться к специальной 
литературе, в особенности к работам по проблемам психо-
логии развития [2–4 и др.]. Для печатной продукции Нового 
времени задача отделения внешне схожих детских и взрослых 
рисунков друг от друга, как нам представляется, стоит не столь 
остро. Конечно, каждый из рисунков достоин специального 
внимания, но уточним, что в своей работе мы намерены пред-
ложить общую картину детских помет и маргиналий разных 
типов, и работая с одним из них, условно преимущественно 
детским – с рисунками – мы не будем пытаться определить воз-
раст их авторов. Кстати говоря, к осторожности в этом вопросе 
призывают даже исследователи средневековых памятников: 
так, Э. Торп фактически настаивает на следовании принципу 
историзма, в данном случае – на том, что определение точного 
возраста авторов старинных изображений, тем более на основе 
современных исследований, не может дать надежных результа-
тов, потому что мы не располагаем сведениями об уровне ин-
теллектуального развития детей, живших во времена создания 
указанных изображений, в сравнении с уровнем детей совре-
менных [1, p. 9]. Специального внимания исследователей удо-
стаиваются детские пометы и маргиналии в учебниках истории 
XIX – начала XXI в. [5], отношение детей к печатной продукции 
XIX в. в целом [6], маргиналии, оставленные детьми старшего 
школьного возраста в библиотечных книгах 1990–2000-х гг. [7]. 
Перу С. Лерера принадлежит работа о детских маргиналиях 
в целом, хотя на самом деле его наблюдения основаны главным 
образом на пометах в экземплярах изданий XVII–XVIII вв. [8].

Изобразительные пометы
Перед исследователями проблем взаимодействия детей 

с книгой нередко встает вопрос об определении отношения 
к вмешательству детей в ее бытование. Анализируя такие 
ранние его проявления, как попытки порвать или исчиркать 
книгу, одни говорят о бездумном детском вандализме, дру-
гие – о том, что дети таким образом познают мир [5, с. 49; 9; 10]. 
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Определить, кто и когда порвал библиотечную книгу, сложно. 
«Чирканье», «каракули» мы полагаем возможным отнести к изо-
бразительным пометам, наряду с раскрашиванием заголовков 
и иллюстраций и рисунками.
Результаты раскрашивания иллюстраций не всегда выглядят 

аккуратными. Среди выявленных нами в Отечественном фонде 
БАН экземпляров наиболее нарядными иллюстрациями отли-
чаются «Переписка и рассказы русского инвалида» И. Н. Ско-
белева. Раскрашена лишь пара иллюстраций, и то не полно-
стью, однако при этом использованы несколько цветов, даже 
розоватый для раскрашивания кожи героев. Особое внимание 
уделено героям жанровой сцены, в то время как на статичном 
изображении кладбищенского памятника раскрашена только 
трава [11; с. 43, 46]. Похожую картину мы видим на страницах 
экземпляра «Люды Влассовской» Л. А. Чарской, где несколько 
иллюстраций раскрашены в синий и зеленый цвета [12; с. 9, 13, 
17]. Особого внимания ребенка снова удостоились жанровые 
сцены, а не пейзажи или натюрморты. В обоих случаях речь 
идет о «добавлении красок» на страницы, для этого не предна-
значенные. В «собрании» же «флагов, штандартов и вымпелов» 
с цветом проведена полезная работа. В книге объясняется, 
в том числе, как тот или иной геральдический цвет передает-
ся в печатной продукции штриховкой. Соседствующие рядом 
с заштрихованными «пустые» образцы флагов раскрашены 
в соответствующие цвета [13]. В отличие от карандаша или 
пастели на страницах разобранных выше экземпляров, здесь 
использовалась акварель, краска выходит за пределы флагов, ее 
неаккуратные следы можно заметить на соседних страницах.
Во всех перечисленных случаях заметны старания подо-

брать цвета верно и нанести их аккуратно. Отчасти это мо-
жет говорить о сравнительно большом возрасте «работавших 
с цветом» детей. От детей, как мы бы сейчас сказали, дошколь-
ного и младшего школьного возраста логичнее ожидать не-
аккуратную одноцветную штриховку. Впрочем, продуманное 
и грамотное нанесение цвета, как и уверенность линий при 
создании оригинальных рисунков, не может служить безапел-
ляционным свидетельством в пользу определения достаточно 
большого возраста ребенка. Кроме того, отказ от полноцен-
ного раскрашивания иллюстраций может говорить не только 
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о возрасте, но и о том, что книга привлекала внимание ре-
бенка не только своими иллюстрациями, и он не собирался 
тратить много времени именно на ее украшение. В детском 
сборнике «Кузовок» К. В. Лукашевич внимания ребенка удо-
стоилась специальная страница с рисунками для срисовыва-
ния и раскрашивания; изображенные там ягоды оказались за-
штрихованы в соответствии с их реальным цветом – красным 
карандашом (листья и стебли остались нетронутыми). Груша, 
впрочем, тоже [14, с. 45]. В «Иллюстрированной энциклопедии 
реальных знаний» тоже использован красный карандаш, уже 
не всегда к месту: некоторые иллюстрации раскрашены с раз-
ной степенью тщательности, от пары штрихов до аккуратного 
нанесения красного цвета на лепестки цветов минуя листья [15; 
с. 233, 564 и др.]. То же самое мы видим в другой познавательной 
книге, предназначенной, как и предыдущая, для относительно 
взрослой, уже не дошкольной, аудитории – для интересующих-
ся аквариумистикой [16; с. 5, 57, 61]. Наиболее пристального 
внимания сторонников штриховки удостоились учебные книги 
К. Д. Ушинского: «Родное слово» и «Детский мир». Юный худож-
ник предпочитал простой карандаш, причем в предназначенном 
для детей помладше «Родном слове» линии менее уверенные 
и более «лохматые» (в научной литературе свидетельства неуве-
ренного владения пером считаются доказательством небольшого 
возраста «художника» [1; p. 10–12]). Есть там и не относящиеся 
ни к какой конкретной иллюстрации «каракули». В обеих книгах 
помимо штриховки на некоторых иллюстрациях можно заметить 
неаккуратные пятна черных чернил на месте глаз, носов и других 
частей тела изображенных героев [17; с. 4, 29; 18; с. 54, 56–58 и др.]. 
Здесь можно подумать о проявлении вандализма в отношении 
книг, который авторы одной из посвященных детским пометам 
статей, приводя в пример «безглазых принцесс» и «оскаленные 
лица», приписывают нашим современникам в противовес якобы 
не склонным к их созданию авторам помет в XIX–XX вв. [5, с. 49]. 
Так или иначе, но в отношении двух конкретных экземпляров 
книг К. Д. Ушинского будет справедливее говорить, как мы счита-
ем, о попытке выделить цветом глаза или темные в природе носы 
изображенных животных, а не об их умышленном уродовании. 
Штриховку, причем чернилами, мы видим даже в советском 
учебнике по минералогии для учеников 10 выпускного класса, 
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впрочем, нанесенную с вниманием к деталям, с подчеркиванием 
теней и пр. [19; с. 17–18].
Постижение детского творчества требует творческого под-

хода от самого постигающего, особенно при знакомстве с ори-
гинальными произведениями, в данном случае – с рисунками 
в книгах. Далеко не всегда они связаны с содержанием кни-
ги, собственно, случаи иллюстрирования своими руками пе-
чатного текста нам пока не встречались. С другой стороны, 
рисунки могут быть связаны не с текстом, а с оформлением 
книги, особенно когда речь идет о копировании, проще говоря, 
о срисовывании. Проявив известную долю фантазии и внима-
тельности, можно разглядеть за набором неловких линий впол-
не узнаваемую форму. В качестве примеров можно привести 
похожих животных со страниц двух совершенно разных книг, 
одинаково заинтересовавших очевидно разных детей: речь идет 
о рисунках в экземпляре «Родного слова» К. Д. Ушинского 1866 г. 
и в «Земле Санникова» В. А. Обручева 1935 г. В уголках страницы 
книги К. Д. Ушинского, между прочем содержащей изобра-
жение слона и двух погонщиков, видны части головы слона: 
в одном случае нижняя губа, в другом – та же губа, бивень 
и хобот, изображенные одной линией без отрыва карандаша 
от страницы; можно предположить, что мы имеем дело с двумя 
незавершенными попытками срисовать слона начиная с его 
головы [17, с. 77]. На форзаце «Земли Санникова» линия идет 
вверх и вправо, потом описывает не очень уверенный и не осо-
бенно ровный круг, который пересекает круг поменьше; сам 
по себе этот рисунок мало что напоминает до тех пор, пока 
мы не обратим внимание на издательское оформление книги: 
фигуры, учитывая их сочетание и пропорции, складываются 
в набросок мамонта, изображенного на верхней крышке пере-
плета [20]. Еще один пример срисовывания: в «башенке» из пря-
моугольника и венчающего его треугольника, перетекающей 
в изломанную линию, уходящую вправо и вниз, отдаленно 
угадывается элемент виньетки с марки издательства «Задруга», 
рядом с которой помещается рисунок на обложке сборника 
«Русский быт по воспоминаниям современников…» [21].
Что до оригинальных рисунков в книгах, то их самым рас-

пространенным жанром мы можем назвать портреты: фигуры 
в полный рост, бюсты, просто «головки». На форзаце и нахзаце 
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«Детского мира» К. Д. Ушинского мы видим даже не лицо, а жен-
ские ноги, точнее, нижнюю часть женского портрета, включая 
подол юбки [18; 22]. На обороте свободного листа нахзаца «Гай-
аваты» Г. Лонгфелло, вышедшей в детской серии товарищества 
М. О. Вольф «Золотая библиотека», обнаруживается уже целая 
барышня. Ее прическа и одежда придают ей европейский вид, 
едва ли связанный с описываемой в книге повседневностью 
индейских племен. Отсутствие фона, лаконичность и верти-
кальная ориентированность рисунка позволяют нам сделать 
предположение о связи рисунка не с темой книги, а с оформ-
лением помещенных в нее материалов: рисунок напоминает 
заставки с изображением мальчика и девочки с помещенной 
на последней странице книжного блока – на том же разворо-
те, что и оборот свободного листа нахзаца – рекламы журнала 
«Задушевное слово» [23]. Портреты встречаем даже в весьма 
серьезных изданиях: в «Методологии истории» А. С. Лаппо- 
Данилевского, первоначально изданной в качестве учебного 
пособия для студентов [24; с. 245, 274; 25, с. 376], в «Курсе русской 
истории» В. О. Ключевского [26, нахзац], в работе А. С. Иони-
на о Южной Америке [27, с. 1 4 паг.] и т. д. Экземпляр книги 
А. С. Ионина, судя по штампам, когда-то входил в состав фон-
дов библиотеки А. А. Черкесова. Рисунок помещается на одной 
из страниц, а значит, мог быть создан и до, и после того, как 
книга перестала входить в состав упомянутой библиотеки. 
С другой стороны, целая группа изящных женских и мужских 
портретов была создана прямо на нахзаце библиотечного пе-
реплета когда-то входившей в состав ее же фондов «Философии 
религии» Г. Геффдинга [28]. Больше, чем совершенно не связан-
ным с содержанием книги рисунком может оказаться мужской 
портрет (только голова) на обороте титульного листа в 7 томе 
собрания сочинений Г. П. Данилевского [29]: на титульном ли-
сте каждого тома, в общей части описания собрания сочине-
ний, анонсируется наличие портрета автора, но на самом деле 
этот портрет был помещен только в 1 томе. Можно предполо-
жить, что, изобразив в профиль усатого господина, владелец 
книги восполнил «пробел» в ее оформлении. Самой неожидан-
ной нашей находкой мы считаем рисованный «флипбук» на по-
лях владельческого экземпляра русско- киргизского словаря 
[30]. Если череда забавных рожиц из-за слишком резкой смены 
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их выражений может походить и просто на очередную «пор-
третную галерею», то множество изображений настенных ча-
сов, на которых меняется только положение стрелок и угол 
наклона маятника, не оставляет сомнений в том, что перед 
нами рисованный «мультфильм». Учитывая, что рожицы, как 
и часы, находятся на одном и том же месте на каждом из разво-
ротов, мы считаем, что озорные упражнения в мимике – тоже 
«мультфильм», хотя и с более резкими переходами, чем на кар-
тинках с часами. Ни один из них, конечно, не связан с темой 
книги, очевидно состоящей, как любой словарь, из множества 
не связанных друг с другом статей.

Автограф
Пометы и записи, традиционно воспринимаемые как взрос-

лые или универсальные – автографы, знаки чтения и пр. – в слу-
чае создания их детьми и молодыми людьми также обладают 
любопытной спецификой. Особенно это касается владельче-
ских записей. На нахзаце вообще-то библиотечного переплета 
«Детского мира» К. Д. Ушинского мы видим достаточно скром-
ную для автора многочисленных помет и маргиналий запись 
«Анастасiя», «спрятанную», прижатую к краю листа; возможно, 
Настя здесь училась писать свое имя, возможно – оставила ука-
зание на авторство рисунков и пр. [18; 22]. Лаконичная владель-
ческая запись ученика 7 класса В. Петрова в углу титульного 
листа «Слова о полку Игореве» воспроизводится снова в ниж-
ней части той же страницы и на форзаце [31]. Автограф есть 
в советском учебнике по минералогии для старшеклассников, 
о котором мы уже говорили. И на форзаце, и на верхней крышке 
переплета он зачеркнут, чего не скажешь о целом ряде тех же 
записей на одной из страниц, между абзацами [19, с. 11]; под-
пись сделана и печатными, хотя и нестандартными, и пись-
менными буквами, в том числе с переходом в декоративный 
росчерк, «съедающий» окончание слова. На нахзаце записей, 
фиксирующих все ту же фамилию – Геншафт – мы видим уже 
целых 7. Можно привести примеры многократного воспроиз-
ведения не всей фамилии, а ее отдельного элемента – откры-
вающей автограф первой буквы [32, л. черт. 2]. В большинстве 
разобранных случаев мы видим неоднократное повторение 
владельческих записей, необязательно расположенных на при-
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вычных для таких записей местах (форзац, титульный лист). 
Их создателями используются разные способы начертания 
одного и того же текста, часто – с использованием большого 
количества декоративных элементов. В совокупности эти осо-
бенности детских владельческих записей наводят нас на мысль 
о том, что мы имеем дело не с проявлением бессмысленного 
вандализма и не навязчивым желанием подчеркнуть право 
на книгу, а с тренировкой, отработкой написания фамилии, 
то есть с разработкой своей подписи – автографа. Отдельно 
в этом ряду стоит соседство разных фамилий на учебных кни-
гах, иногда – с вычеркиванием всех фамилий кроме последней: 
очевидно, здесь речь действительно идет о смене владельца 
книги, фактически нужной ребенку или молодому человеку 
только один год [33, тит. л.; 34, тит. л.].

Записи, не связанные напрямую с содержанием книги
Отдельно стоит сказать о прочих не связанных с текстом 

книги записях. В некоторых из них читается намерение ребенка 
переписать отдельные фразы или слова своим почерком или 
приближенным к использовавшемуся в книге типографскому 
шрифту, возможно, не всегда понимая смысл копируемых слов. 
Такие маргиналии, как мы считаем, сродни скорее попыткам 
скопировать – срисовать – иллюстрации, чем записям в пря-
мом смысле этого слова. Хороший пример – уже упоминавший-
ся экземпляр книги Н. И. Скобелева: отдельные фразы скопи-
рованы прямо под соответствующими строками на титульном 
листе: «Скобелева» под печатным «И. Н. Скобелева», «изданыя 
Фариковым» под «изданныя А. Ѳ. Фариковымъ», «А. Антоно» 
выше и левее «С. А. Антоновымъ» [11, тит. л.]. Другой вари-
ант – творческое дополнение печатного текста на самом деле 
не особенно полезной информацией: владелец «Собрания 
штандартов…» не только раскрасил флаги, но и пронумеро-
вал страницы. Здесь можно увидеть сочетание копирования 
и дополнения текста: там, где страницы или иллюстрации 
и так были пронумерованы, ребенок очевидно перерисовывал 
цифры, отсюда два разных начертания цифры «7» вслед за раз-
ницей в ее типографском наборе на разных листах. Это не зна-
чит, что ребенок совершенно не разбирался в цифрах и просто 
их копировал: он пронумеровал каждый разворот начиная с са-
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мого первого и увлекся до того, что удостоил номера страницу 
немой обложки книги [13]. Встречаются записи, не имеющие 
связи с текстом или оформлением книги, но отражающие дух 
эпохи, как емкое «Ильич» в школьном учебнике 1930-х гг. [19, 
с. 15]. Некоторые маргиналии все же отражают процесс ис-
пользования книги, но для обучения совсем не тем вещам, 
о которых в ней говорится: упоминавшаяся выше Настя изучала 
с «Детским миром» К. Д. Ушинского в руках не только родную 
речь, но и французский язык, причем втиснутые между фраг-
ментами печатного текста слова на французском языке не яв-
ляются переводом расположенных по соседству печатных слов 
на русском языке [18; с. 5, 8; 22, с. 6, нахзац]. Иные маргиналии 
могут иметь связь если не непосредственно с текстом книги, 
то с процессом обучения по ней, и в этом, как и в свидетель-
ствах использования книг для изучения не связанных с ними 
предметов, мы видим одну из характерных особенностей запи-
сей в книгах, использовавшихся детьми в учебном процессе. 
Среди таких записей можно назвать списки рекомендованной 
литературы [25, с. 347; 35, тит. л.; 31, форзац; 36, нахзац; и др.], 
определения ключевых для изучаемого предмета терминов [31, 
авантит.; 35, с. 1 и др.; 37, тит. л.] и т. д. Упомянем здесь и такую 
передающую нам чувство гордости собой запись, как указание 
на дату прошедшего экзамена и полученную отметку (конечно, 
«отлично») на форзаце учебника по юриспруденции [38], ис-
пещренного пометами, свидетельствующими о его активном 
использовании для подготовки к этому самому экзамену.

Следы использования для учебы
Следы изучения материала книг, будь то пометы или развер-

нутые замечания на полях, едва ли могут составить собой уни-
кальную группу детских, подростковых или юношеских помет 
и маргиналий. Напротив, их можно назвать универсальным 
видом рукописных дополнений, и мы не будем сейчас на них 
специально останавливаться. Отметим только свидетельства 
подготовки по книгам к экзаменам, поскольку сдача таковых 
по большей части является этапом жизни именно юной аудито-
рии. Об использовании изданий в этих целях говорят разбивка 
текста книг, особенно непосредственно учебных, на фрагмен-
ты, вычеркивание других фрагментов, рукописная рубрикация 
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выделенных таким образом отрывков и особенно указание 
на полях номеров экзаменационных билетов, ответы на кото-
рые содержатся в выделенных фрагментах [36; 39, с. 21]. Еще 
один интересный пример: на обеих сторонах свободного листа 
форзаца пособия по древним языкам можно увидеть рукопис-
ный текст, посвященный произнесению и написанию цифр 
[40]; очевидно, владелец собирал в книге всю нужную ему ин-
формацию, связанную с ее предметом, дополняя ее теми грам-
матическими и прочими правилами, которые в ней не были 
разобраны. Здесь же позволим себе упомянуть не маргиналии, 
а вложения «на школьную тему», такие как, к примеру, листок 
с домашней работой по латыни в учебной хрестоматии, состав-
ленной на основе «Метаморфоз» Овидия [41].

Перед заключением: комплекс помет и маргиналий
Пытаясь привести детские пометы и маргиналии в систему, 

нельзя ограничиваться их строгим разграничением, тем более, 
навешиванием ярлыков свидетельств детского вандализма, 
исключительно вдумчивого отношения к книге и т. д. Ни один 
из типов помет или маргиналий в перечисленных в статье эк-
земплярах не является единственным. Мы говорим о соседстве 
не только не имеющих связи с изучением текста книги его руко-
писных дополнений, как переписывание фраз и раскрашивание 
иллюстраций в «Рассказах русского инвалида», но и, условно, 
аналогичных дополнений и таких помет и записей, которые 
свидетельствуют о внимательном отношении к книге. В «Иллю-
стрированной детской энциклопедии» не только раскрашены 
иллюстрации, но и помечены универсальными обозначениями 
(знак «+», подчеркивание и пр.) отдельные фрагменты текста; 
к краям страниц прикреплены закладки- регистры разных цве-
тов [15]. В книге по аквариумистике можно обнаружить не толь-
ко раскрашенные иллюстрации, но и вложения: гербарий и ри-
сунок (изображение сада). Ничего из перечисленного не связано 
с темой книги, но в самом ее конце можно увидеть приклеен-
ную к странице вырезку с рецептом клея для аквариумного 
стекла [16, с. 151]. Таким образом владелец книги дополнил 
ее сведениями по ее теме, которой он очевидно интересовал-
ся, подобно тому, как другой юный читатель дописал необхо-
димую информацию на форзаце пособия по древним языкам 
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[41]. В «Родном слове» и «Детском мире» мы видим не только 
разорванные страницы, кляксы (возможно, такое свидетельство 
неуверенного владения пером тоже можно отнести к следам 
использования книги ребенком), исчирканные суперэкслибрисы 
на крышках библиотечных переплетов, рисунки и пр., но и по-
меты (отчеркивание, знаки «+» и пр.), выделение заголовков 
(в основном все-таки «декоративное» – их вымарывание разны-
ми способами, но встречается и разбор слова в заголовке на гра-
фемы с переписыванием рядом своих наблюдений от руки), 
разбивка предложений или абзацев, вложения- закладки (как 
впрочем и гербарий) [17; 18; 22]. Даже рисунки, не имеющие свя-
зи с печатным текстом, уже поэтому могущие восприниматься 
как проявление бездумного вандализма, практически никогда 
не встречаются на книжных страницах в одиночестве, кроме 
того, они наносятся на эти страницы руками детей и молодых 
людей самых разных возрастов. Не повторяя описаний слонов, 
барышень и пр., отметим, что в «Методологии истории» соче-
таются портреты, копирование отдельных слов из печатного 
текста и вполне академичные пометы и записи [24; 25], в курсе 
высшей математики – владельческая запись на ряде страниц, 
условные рисунки и формулы, уравнения [32], в учебнике по ми-
нералогии – отработка написания автографа, раскрашивание 
иллюстраций, записи не по теме, подсчеты, схемы и пр. [19].
В качестве самого удачного по многообразию рукописных 

дополнений примера, из известных нам, приведем конволют 
из учебников О. И. Викторовой по бухгалтерии. На форзаце 
и страницах мы видим пометы и маргиналии практически всех 
разновидностей. Многократное повторение автографа (Бекаре-
вич), «декоративное» выделение заголовков и номеров страниц, 
переписывание одного и того же слова, причем с разным начер-
танием некоторых элементов, рисунки (простые геометриче-
ские фигуры, более сложные и нарядные «построения» вокруг 
нескольких соединенных точек, цветы, кошки). Они сочетаются 
с подчеркиваниями, стрелками на полях, записями с рабочими 
терминами осваиваемого курса, данными о рекомендованной 
литературе, подсчетами и пр. Более того, кошки, цветы и про-
чие не связанные с освоением курса бухгалтерии маргиналии 
нанесены теми же карандашом и чернилами и тем же почер-
ком, в случае записей, что и следы внимательного чтения [42; 
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43]. Иными словами, Бекаревич не просто использовала случай-
ную книгу в качестве «холста» для своих автографов и рисунков, 
но прилежно осваивала изложенный в учебнике курс, оставляя 
декоративные и учебные пометы и маргиналии параллельно. 
Первые, таким образом, являются органичной частью следов 
бытования книги в ее руках, их можно рассматривать как сви-
детельства проявления скуки, тяги к прекрасному, размыш-
лений над прочитанным и т. д., но точно не как проявление 
исключительно потребительского отношения к печатному 
изданию. То же самое мы можем сказать не только об авто-
графах и рисунках на полях не менее «взрослых» книг, таких 
как литографии университетских лекций, но и о большинстве 
куда менее аккуратных и более броских попытках раскрасить 
иллюстрации и чертежи, о рисунках, не связанных с текстом 
книги, записях и прочих пометах и маргиналиях в книгах для 
детей младшего возраста и подростков.

Обсуждение и выводы
Среди помет и маргиналий, оставленных детьми в книгах 

XIX – первой половины XX вв., можно выделить изобразитель-
ные пометы (раскрашивание иллюстраций, создание рисунков, 
декорирование заголовков), отработку написания автографов, 
не связанные с текстом записи (копирование и дополнение 
текста, не относящиеся к делу записи), следы внимательного 
чтения и использования для учебы. При работе с ними особый 
интерес представляют мотивы их создания, а также соотноше-
ние интереса ребенка к материалу книги и непосредственно 
к ней самой как к «холсту» или «тетради» для упражнений в ри-
совании и т. п. независимо от ее содержания. Как показывает 
практика, рисунки и прочие живописные и каллиграфические 
«украшения» страниц, не связанные с содержанием книги, 
далеко не всегда являются выражением приписываемого де-
тям варварского отношения к книге и уж тем более – сигналом 
«о психологических потребностях и проблемах ученика» [5, 
с. 48–49]. Напротив, во многих случаях они являются элементом 
целого комплекса помет, представляющих собой знаки чтения 
совершенно разных книг детьми разных возрастов.*1

* Иллюстрации к статье см. на с. 233–235.
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Children’s Marks and Marginalia in Books in Russia 
in the 19th – first half of the 20th Centuries

Sofia V. Perekrestova

The article is devoted to the marks and marginalia left by children in the books published 
in Russia in the 19th – first half of the 20th centuries. On the basis of wide use of examples 
of specific editions, the paper identifies the categories of the most common marks and mar-
ginalia that can be attributed to children, and proposes classification of the latter. Special at-
tention is paid to their common and special features in comparison with the marks and mar-
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ginalia left in books by adults, as well as to the motives of their creators. An attempt is made 
to determine the correlation between children's "barbaric" attitude to a book as a "canvas" 
independent of its content and their interest in the latter, especially the way in which marks 
and marginalia, which are outwardly completely unrelated to the text of the book (draw-
ings, etc.), should be treated from this point of view. The author's observations are based 
on the materials of the Russian Fund of the Russian Academy of Sciences Library (RASL).
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Ясли и дневные приюты в Петрограде 
в годы Первой мировой войны (1914–1916 гг.)

Т. В. Волгина

В статье рассматривается уникальная форма социального призрения детей в Пе-
трограде во время Первой мировой войны – ясли и дневные приюты. На основании 
широкого круга источников исследуется их роль в обеспечении заботы о детях 
в тяжелый период войны и анализируется их значение. Ясли и дневные приюты 
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Подчеркивается, что приюты и ясли обеспечивали уход за детьми разных категорий 
населения, включая беженцев, рабочих и бездомных. Статья предоставляет важную 
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Введение
Первая мировая вой на – один из крупнейших конфликтов 
XX века, который повлиял на все сферы жизни российского 
общества, в том числе и повседневную жизнь. Изменениям 
подверглась жизнь не только мужской части населения, ока‑
завшейся на линии фронта, но и их семей, оставшихся без 
помощи кормильца и часто брошенных на произвол судьбы. 
Женщины, оставшиеся с детьми, не имевшие работы, денег 
на проживание, пропитание и одежду, стали одной из проблем 
Петрограда с началом вой ны, которую необходимо было неза‑
медлительно решать.
В годы Первой мировой вой ны дети страдали от многих не‑

гативных последствий конфликта, что привело к увеличению 
детской смертности – в Петрограде с 1913 по 1916 гг. она увели‑
чилась с 23,1 % до 28,4 % [1, с. 61]. Одной из главных причин стал 
тот факт, что в связи с уходом мужчин на фронт, женщины были 
вынуждены выходить на работу, даже имея на руках грудных де‑
тей и не имея возможности обеспечить им должный присмотр 
и уход [2, с. 95]. Очень многие дети потеряли своих родителей 
и близких родственников, что привело к большому количеству 
сирот, которые оказались брошенными и бездомными.
Государственные учреждения и общественные организации 

осознали необходимость предпринять меры для помощи детям 
в трудной ситуации, включая предоставление продуктов пита‑
ния, одежды и медицинской помощи. Создавалась целая сеть 
приютов, яслей и других организаций по призрению детей, 
чтобы помочь сиротам и детям из семей, потерявших доходы 
в результате вой ны.
Вопросы детского призрения в годы Первой мировой вой‑

ны находят свое отражение во многих трудах исследователей 
[1; 3–5]. Особое внимание при анализе детского призрения 
уделяется благотворительности [6–8], а также деятельности 
тех или иных организаций [9–11]. Раскрывается тема детского 
здоровьесбережения в Первой мировой вой не [12; 13] а также 
повседневной жизни [14]. Региональные аспекты изучения 
яслей и приютов как форм детского призрения охватывают 
обширную географию [15–17]. Однако работ, посвященных 
деятельности учреждений дневного призрения детей в годы 
Первой мировой вой ны в Петрограде, нет.
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Целью данной статьи является анализ деятельности яслей, 
дневных убежищ и дневных приютов в Петрограде в годы Пер‑
вой мировой вой ны.
Говоря о яслях, следует понимать это выражение не только 

в узком смысле, как учреждение для дневного призрения детей 
раннего возраста, но и в более широком, как учреждение для 
детей дошкольного возраста, начиная с грудных.

Результаты
К началу Первой мировой вой ны в Петрограде уже существо‑

вала потребность в организации работы яслей. Отмечалось, что 
прежде всего ясли должны устраиваться при фабриках и заводах 
(или по соседству с ними), чтобы у матерей была возможность 
не отнимать ребенка от груди, а продолжать его кормление [18, 
с. 62]. Междуведомственной комиссией по пересмотру врачебно‑ 
санитарного законодательства были выработаны положения 
относительно назначения яслей: 1 – ясли предназначаются для 
ухода, присмотра и кормления грудных и малолетних детей, 
оставляемых в них идущими на работу матерями; 2 – ясли под‑
разделяются на временные и постоянные; 3 – устройство яслей 
лежит на земских и городских общественных учреждениях, 
на владельцах фабрик, заводов и т. п. [19, с. 315].
Особо отмечалась необходимость организации яслей в де‑

ревнях, где летом во время полевых работ наблюдалась вы‑
сокая смертность младенцев. Попечительство об охране ма‑
теринства и младенчества планировало организовать сеть 
деревенских приютов‑ яслей, которые в летнее время распо‑
лагались бы в пустующих школьных заданиях [18, с. 62]. Пред‑
полагалось, что устройство летних приютов‑ яслей приведет 
к тому, что дети будут окружены должным уходом: накормлены, 
одеты; будут находиться под надлежащим надзором, «дабы ма‑
теринские сердца работающих на поле не терзались о них забо‑
тою» [20, л. 1]. К началу Первой мировой вой ны на территории 
Санкт‑ Петербургской губернии в летний период действовало 
16 сельских яслей, призревавших 646 детей [21; л. 36–37].
В первые дни Первой мировой вой ны в некоторых созданных 

на территории Петрограда попечительствах уже существовали 
собственные ясли, учрежденные до объявления мобилизации, 
и теперь помимо существовавшего контингента начавшие при‑
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ем детей призванных из запаса родителей [22, с. 1009]. Это было 
вполне возможно, так как почти во всех из этих яслях и приютах 
к началу вой ны призревалось меньшее количество детей, чем 
то, на которое они были рассчитаны. Так, из 15 попечительств 
в семи были ясли, где в общей сложности находилось 210 детей, 
т. е. в среднем по 30 детей на одно учреждение [22, с. 1009]. Од‑
ной из основных причин непопулярности яслей среди матерей 
в тот период был страх отдавать детей в учреждения, где они 
не могут осуществлять какой‑либо контроль над малышами.
В условиях вой ны понадобилось срочное открытие новых яслей, 

для создания которых были выработаны «Основные начала пра‑
вильной постановки дневных приютов‑ яслей» [22; с. 1125–1145].
В соответствии с документом детей в ясли предполагалось 

принимать после изучения опросного листа, куда должны 
были вноситься максимально полные сведения, на основа‑
нии которых детям предоставлялось место. В специальной 
таблице должна была отмечаться информация об ушедшем 
на вой ну, составе семьи, информация о наличии какого‑ли‑
бо имущества и дохода, качестве жизни (месте проживания, 
внешнем виде, питании и здоровье детей), а также вопрос 
работоспособности матери [23, л. 15].
Рассмотрим истории двух семей, обратившихся за полу‑

чением места в яслях. В первой, заявительница – Ефросинья 
Александровна Никитина, сообщила, что ее муж состоял 
на действительной службе и потому пайка и других пособий 
она не получала. До замужества служила прислугой, выйдя за‑
муж за коробочного мастера, который достаточно зарабатывал, 
чтобы содержать семью, работать перестала. К моменту про‑
ведения опроса положение Никитиной оценивалось как очень 
трудное. Работать она могла и хотела, но трое маленьких детей, 
из которых один грудной, а другой больной (бельма на глазах) 
не давали ей возможности оставлять детей дома одних. Жили 
очень бедно: мать мужа 48 лет держала квартиру из трёх комнат, 
сдавала все углы, невестке дала угол в кухне, где она и ютилась 
с детьми. Жила она подачками, питались дети чем придется, 
одежды теплой не было. В результате было решено предоста‑
вить место в яслях как минимум одному ребенку [23, л. 52].
Вторая женщина принадлежала к совершенно другой соци‑

альной группе. Женщина‑врач Зинаида Дмитриевна Еропкина, 
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вдова действительного статского советника, осталась после 
гибели мужа с шестью сыновьями 13, 9, 8, 6, 4 лет, а младше‑
му было – 3 месяца. Не получая пенсии за мужа (в связи с его 
гибелью не от пули, а от кровоизлияния в мозг, полученного 
в результате затаптывания лошадью), женщина просила пре‑
доставить ей рабочее место, денежную помощь, а также место 
для детей в яслях. Причем в указанное время она состояла кан‑
дидаткой в школьные врачи, получая 75 руб. в месяц. Результа‑
том прошения стала выдача пособия в размере 200 руб лей [24; 
л. 135–136]. Таким образом, наглядно можно увидеть разный 
уровень семей, нуждающихся в дневном призрении детей.
При организации яслей создавалось несколько комиссий. 

В обязанности медицинской комиссии должно было входить 
распределение посещений приюта с таким расчетом, чтобы 
кто‑нибудь из врачей бывал в яслях ежедневно. При поступле‑
нии в назначенный день, каждый ребенок должен был быть 
осмотрен врачом. Дети с заразными болезнями не допуска‑
лись в ясли [25, л. 19]. Однако, не принимать вообще больных 
детей, например, страдающих хроническими болезнями и не‑
заразными формами не представлялось возможным. Поощря‑
лось, если один из врачей брал на себя обязанность посещать 
на дому отдельных больных. Все свои наблюдения за детьми 
врачи должны были заносить в особый журнал. Подобная 
система имела положительный результат, поскольку они 
давали возможность оценивать динамику уровня здоровья 
детей. Рекомендовалось при открытии яслей взвешивать всех 
детей, а также измерять рост и объем груди и даже произво‑
дить эти измерения еженедельно, чтобы лучше изучить, как 
влияет данное учреждение на здоровье детей.
Хозяйственная комиссия должна была следить за общим по‑

рядком и чистотой, контролировать еду, доброкачественность 
продуктов и общее ведение хозяйства надзирательницей.
По мнению Междуведомственной комиссии, для ведения 

различных необходимых записей, в яслях должен был вестись 
ряд документов: 1) приемный журнал (имя, отчество, фамилия, 
возраст, профессия и адрес родителей); 2) книга помещений 
и отсутствий; 3) книга для медицинских наблюдений; 4) книга 
для посетителей, куда заносятся наблюдения членов и посто‑
ронних лиц о порядке в яслях, 5) приходо‑ расходная книга; 
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6) инвентарная с описью всего инвентаря и стоимости каждой 
вещи, 7) отчет по яслям [22, с. 1131].
Во главе яслей должна была стоять надзирательница. 

Рекомендовалось подбирать человека с практической под‑
готовкой, опытом, любящего дело и детей, спокойного 
и уравновешенного, добросовестного, с хорошим характе‑
ром и тактом. Среднее жалованье надзирательнице опреде‑
лялось в 20–35 р. в месяц, а лица с образованием в зависимо‑
сти от местных условий могли получать и 50 р., [22, с. 1133]. 
Если не удавалось найти бесплатных работниц, которые 
посвящали бы яслям свой труд и время, то в помощь надзи‑
рательнице должна была быть приглашена «педагогичка», 
чтобы дети не скучали и не сбегали из яслей.
Отбор прислуги производился тоже очень строгий. Для ухо‑

да за грудными, предполагалось нанимать пожилую, опытную, 
сознательную и опрятную няню, за 10–12 р. в месяц, и в по‑
мощь ей подняню, девочку‑ подростка 14–15 лет, с жалованьем 
в 5–6 руб. Для больших детей одна няня должна была прихо‑
дится на 20–25 человек, для грудных и малышей до трёх лет – 
на 5 человек. Няни в яслях должны были быть грамотные, 
чтобы они были способны занять детей. Для детей постарше 
рекомендовали брать молодых нянь от 20 до 30 лет, более 
веселых, выносливых, умеющих занять детей.
Обстановка должна была быть простая, дешевая, но крепкая, 

легко дезинфицируемая. Классные комнаты считались не обя‑
зательными, так как систематических и серьезных занятий 
с детьми в яслях вестись не предполагалось.
Предполагалось, что режим работы яслей будет макси‑

мально непрерывным. Открываться они должны были к тому 
времени, когда матери шли на работу (с 6 1/2 до 8 ч. утра, что 
зависело от местных условий). Однако на ночь дети долж‑
ны были уводиться домой для недопущения распада семьи, 
но, конечно, в особых случаях, как, например, роды, или бо‑
лезнь матери, вьюга, когда ребенка нести надо далеко и т. п., 
дети могли быть оставлены на ночь.
Каждый ребенок, первый раз, принесенный в ясли, должен 

был быть обмыт в ванне, подстрижен и переодет во все чистое. 
Никакие предметы домашнего костюма не должны были быть 
оставлены на ребенке, если в яслях имелось белье для переоде‑
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вания. Дети, которые постоянно посещали ясли, принимали 
ванну раз в неделю утром, грудные – ежедневно.
В соответствии с «Основными началами…» детей в среднем 

должны были кормить четыре раза в день. В 8 часов утра – чай 
с молоком и ситным или ячменный кофе и какао. После чая дети 
должны были заниматься согласно своим вкусам и порядку, заве‑
денному в яслях. Если имелись педагоги, то лучшим для занятий 
с детьми считалось время между чаем и обедом. Детей делили 
на две группы: старшая уходила в классную, младшая играла под 
руководством педагога или надзирательницы в общей, большой 
комнате, малыши уносились в детскую [22; с. 1125–1145].
В 12 ч. дня дети должны были обедать, получая полную миску 

супа или щей с черным хлебом, кашу с маслом, мясо должно 
было даваться к супу мелко покрошенными кусочками, иногда 
каши можно было заменить картофелем или макаронами с мас‑
лом, подавался кисель или компот. Пищу дети должны были 
получать ту, к которой привыкли дома. Раз в неделю полагался 
постный обед без мяса, вместо супа – горох.
Дети от 1 года до 3 лет должны были получать более легкую 

пищу – жидкую кашу с молоком, белый хлеб, суп с рисом или 
перловой крупой. При приеме грудных детей необходимо было 
ставить матерям условие, чтобы они не менее двух раз в день 
заходили в ясли кормить своих детей. Таким образом, на яслях 
лежала обязанность лишь прикармливать грудных детей, при‑
чем сроки кормления и степень разбавления молока зависели 
от возраста детей [25; л. 21–22]. На практике число младенцев 
в яслях по сравнению с детьми более старших возрастов, посе‑
щающих убежища, было весьма невелико: в немногих случаях 
оно достигало 13–15 в день [26, с. 429].
После обеда детям полагалась прогулка с надзирательни‑

цей и няней или с одним из членов педагогической комиссии. 
В 4 часа – чай с молоком и ситным, в 6 часов ужинали. За ужином 
дети получали то же, что за обедом. В общем за день каждый ре‑
бенок должен был получать половину бутылки молока, ¼ фунта 
мяса, ½ ф. хлеба, 2 миски супа или щей и второе согласно меню.
Отдельное внимание в яслях должно было отводиться вос‑

питанию детей. По решению Междуведомственной комиссии 
при каждом попечительстве должна была быть организована 
Педагогическая комиссия, которая следила за духовным разви‑
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тием призреваемых. Желательными назывались фребелевские 
игры под руководством педагогов. Отмечалось, что дети очень 
любят игру в мячи, лошадки, гуси, пятнашки, бабки, горелки 
и т. д., необходимо было сопровождать игры пением, звуко‑
подражанием. Короткие и простые рассказы, иллюстрируемые 
картинками, моделями, также рекомендовались правилами.
С детьми старшего возраста (7–9 лет), можно было уже вести 

занятия – обучение грамоте и счету. Кроме того, отмечалась 
польза для детей прогулок за город в зоологические сады и му‑
зеи и после того, разбор материала и беседы об увиденном. Ле‑
том, если имеется садик или двор, рекомендовалось выделить 
каждому маленький кусочек земли, где он мог бы развести ого‑
род, посадить растения, посеять что‑нибудь [22; с. 1125–1145].
Помощь врачей, учащихся в высших учебных заведениях, 

педагогов и других, приветствовалась иногда даже более чем 
денежная помощь. Доброволицы из молодежи в качестве де‑
журных, облегчали труд платного персонала и вносили в жизнь 
детей и тепло, и разнообразие. Так, существовали ясли, в ко‑
торых сотрудники‑ добровольцы дежурили с раннего утра, 
например, в яслях 19 попечительства дежурства начинались 
уже с 6 часов утра [27, с. 63].
Главная задача в организации яслей состояла в том, чтобы 

дети чувствовали себя в яслях комфортно. Как заявила одна 
мать, «Маню, разве ее удержишь, не успеешь с утра отвести 
в ясли, так сама убежит» [22, с. 1145].
29 июля 1914 г. Совет Всероссийского попечительства об ох‑

ране материнства и младенчества постановил сосредоточить 
свою деятельность на оказании помощи женам и малолетним 
детям лиц, призванных на вой ну, и образовать повсеместно, 
и в том числе в Санкт‑ Петербурге, временные комитеты [24, 
л. 2]. Небольшие приюты и убежища существовали уже до вой‑
ны (приюты – в 3, 7, 15, 16, 19, 20, дневные убежища в 8 (совмест‑
но с 9), в зачаточном виде – в 19), но общее число призреваемых 
в них детей доходило всего до 100 с небольшим [27, с. 61].
Одной из главных проблем при устройстве яслей и дневных 

убежищ стали помещения, в которых бы они могли распола‑
гаться. Необходимо было арендовать помещение в таком месте, 
куда было бы недалеко и по пути матерям заносить детей. Меж‑
ду тем домов с проведенной водой было очень немного, а без 
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проведенной воды было нельзя обеспечить одно из главных 
условий гигиены – ванны для детей [24, л. 11].
Первыми «военными» яслями в Петрограде стали ясли, 

открытые при 19 попечительстве. Для организации системы 
по устройству яслей и приютов при нем была создана комиссия 
из 60 человек. Первый месяц существования этой комиссии 
ушел на подготовительную работу: они знакомились с раз‑
личными яслями и приютами, открытыми раньше, разбирали 
различные методы воспитания в них, стараясь найти наиболее 
целесообразные, подыскивали квартиры для этих учрежде‑
ний, преподавательский персонал и служащих. Результатом 
работы комиссии стали ясли, открытые в 19 попечительстве 
15 августа 1914 г. К 28 сентября число детей, посещавших ясли, 
достигло 51. До 1 января 1915 г. через ясли прошло 85 детей, 
однако деятельности яслей мешали эпидемические заболева‑
ния, из‑за которых приходилось 3 раза закрывать ясли. В общем 
ясли были открыты 90 дней, в течение которых зафиксировано 
2 533 посещения [28, с. 71]. Возраст детей сильно колебался, 
но преобладали дети маленькие, в том числе принимались 
и грудные дети с 6‑недельного возраста. Служащий персонал 
состоял из заведующей, двух нянь и кухарки [22, с. 1044].
Далее тенденцию подхватили и другие попечительства. Пер‑

вый комитет, получив бесплатно в свое распоряжение три квар‑
тиры на Каменном острове, в продолжении Каменноостровско‑
го проспекта, устроил в двух квартирах дневной приют‑ясли 
для 40 детей, от грудного возраста до 7 лет. Приют обслуживал 
Старую и Новую деревню и часть Петроградской стороны [29, 
с. 192]. Хотя целью приюта и являлось предоставление только 
дневного убежища детям, матери которых заняты подённой 
работой, тем не менее, в скором времени в нем оказались дети 
на постоянном призрении. Среди них были некоторые бро‑
шенные матерями, были сироты, доставленные из районов 
военных действий [22, с. 1145].
В течение 1915–1916 гг. в Комитет постоянно поступали 

обращения с просьбами принять детей действующих воен‑
нослужащих и запасных. Так, в 1915 г. поступило 11 таковых 
обращений с просьбой принять 19 детей (из них 5 мальчиков, 
10 девочек и 4 ребенка без указания пола в возрасте от 1 года 
до 7 лет) как на постоянное призрение, так и на время родов ма‑
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тери [24; л. 57–86]. В 1916 г. поступило 20 обращений с просьбой 
принять 30 детей (из них 18 мальчиков, 12 девочек в возрасте 
от 6 месяцев до 6 лет) [24; л. 87–129]. Таким образом, мы мо‑
жем наблюдать рост потребности в призрении детей в 1916 г. 
по сравнению с 1915 г.
В дальнейшем Комитет обратил внимание на прием детей 

грудного возраста. Приём их в ясли представлялся крайне неже‑
лательным, так как в этом случае ребенок лишался материнско‑
го вскармливания. Отказать же в приеме представлялось также 
нежелательным, так как мать откровенно говорила, что она 
должна идти на работу и все равно оставит ребенка дома без 
всякого призора на целый день. В виду такого положения и в це‑
лях дать матери заработок и не отнимать от нее возможность 
самой продолжать кормить грудью своего ребенка, первый 
комитет постановил организовать при приюте трудовую по‑
мощь для матерей. Таким образом, представилось возможным 
открыть прием грудных детей от вскармливающих матерей 
при условии, что мать остается при приюте, где она не только 
получала пропитание, но и оплачиваемую работу. Детей приво‑
дили в 7–7 ½ часов утра и забирали в 7 часов вечера [22, с. 1146].
В январе‑июне 1916 г. кроме детей, приводимых в ясли, при‑

ют до 1 июля кормил и матерей, работавших в трудовой помо‑
щи Комитета, вычитая из их заработной платы за полное днев‑
ное продовольствие – 20 копеек с каждой женщины [24, л. 131].
Второй Комитет начал свою деятельность 11 сентября 1914 г., 

причем ее районом выбрал Московскую часть, как централь‑
ную, но в то же время и наиболее населенную бедным людом. 
Открытый на 30 детей приют‑ясли (Коломенская 13, кв. 15), 
оказался быстро заполненным; дети призревались от 1 года 
до 7 лет. Гигиенические условия соблюдались самым строгим 
образом: детей ежедневно осматривал врач; приходя в при‑
ют, они переодевались во все приютское, гуляли группами 
в 10–12 человек [22, с. 1147].
Третий комитет попечительства, учрежденный 12 августа 

1914 г., избрал районом своей деятельности Шлиссельбург‑
ский проспект со смежными улицами (от Александро‑ Невской 
лавры до Семянниковского завода). Дневной приют был от‑
крыт на 40 детей в возрасте от 1 года до 9 лет 20 сентября. 
Помещение было выбрано в наиболее центральном и удобном 
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месте для семей, изъявивших желание носить своих детей 
в ясли. Располагая минимальными средствами, дневной при‑
ют был открыт исключительно для детей запасных. Пред‑
варительно производилось подробное обследование семей 
запасных, проживавших в этом районе и внесение необхо‑
димой информации в опросные листы. В районе действия 
дневного приюта было обнаружено 130 семей запасных [23, 
л. 11]. Приют посещали одни и те же 36 детей: 16 мальчиков 
и 20 девочек. Матери приносили детей в 6 ½ часов утра и за‑
бирали их в 7 часов вечера [23, л. 12]. В течение этого времени 
их 4 раза кормили. Кроме самых маленьких, все ежедневно 
гуляли с надзирательницей. Детей моложе 6 лет занимали 
развивающими играми, вырезанием, лепкой, научным вол‑
шебным фонарем, пением под аккомпанемент нанятого пе‑
дагогическим кружком студентов пианино [23, л. 12].
Особо интересным в организации данного дневного приюта 

являлся педагогический кружок студентов Психоневрологиче‑
ского Института, который занимался постановкой игр, лепкой 
и рисованием [23, л. 21]. Так, например, в июле 1915 г. была 
устроена экскурсия за город на ст. Поповка, Николаевской ж/д 
для 17 детей старшего возраста на два дня. Ребятам была орга‑
низована встреча с бойскаутами, игры, прогулки в лесу и дру‑
гие развлечения. Отмечалось, что большинство детей ни разу 
не выезжали из города и поэтому экскурсия доставила им боль‑
шое удовольствие [23, л. 39].
По данным медицинской комиссии из 40 поступивших детей 

было отмечено 12, т. е. 30 % не имевших каких‑либо заболева‑
ний. Остальные же дети были с проявлениями рахита, анемии, 
исхудалости и пр. При осмотре детей зубным врачом оказалось, 
что у всех, за исключением одного ребенка, имелись кариозные 
зубы. Родителям было предложено водить детей для бесплат‑
ного пломбирования и лечения зубов к предложившему свои 
услуги зубному врачу, работавшему в яслях.
Обувь, галоши, шубы, перчатки и теплые чулки, выданные 

в яслях, оставлялись при отправке домой на тех детях, у кого 
была неудовлетворительна собственная обувь и одежда, чтобы 
предотвратить заболевания и простуду.
Предполагалось открытие в данном районе «Дома ребенка», 

включавшего консультацию для матерей грудных детей и «Ка‑
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плю молока» на 150 детей; ясли для 10 грудных детей; музей 
муляжей; приют‑ясли для детей дошкольного возраста на 80–
100 детей [23, л. 21]. Также при приюте‑ яслях предполагалось 
создание «показательной кухни». В качестве причины создания 
подобного помещения указывалось то, что многие матери со‑
вершенно не умели приготовить «даже самые элементарные ку‑
шанья для детей в период прикармливания», что очень вредно 
сказывалось на здоровье малышей и сводило на нет результаты 
правильно поставленного питания до времени прикармлива‑
ния. На показательной кухне матери практически могли бы 
получить необходимые им сведения по приготовлению пищи 
для детей [23, л. 28]. Однако, созданию подобной обширной 
организации помешали события февраля 1917 г.
Таким образом, начиная с 29 июля 1914 г., детские убежища 

начали возникать во всех попечительствах. В течение одного 
первого месяца вой ны их было организовано 16. К концу перво‑
го года вой ны не было уже ни одного попечительства, которое 
не имело бы такого рода учреждений. К 1 августа 1915 г. во всех 
20 попечительствах их насчитывалось 42: из них 2 приюта для 
постоянно живущих (в 16 попечительстве), 10 дневных убежищ 
с отделением для грудных детей и 10 дневных убежищ или 
«ясли», для детей от 1,5 лет и старше, включая даже школьный 
возраст. Число детей, живших в попечительских приютах, до‑
стигало к 1 августа 739 чел., а количество детей, призреваемых 
к этому сроку в дневных убежищах и яслях составило 872 чел. 
(к середине ноября 1915 г. это число увеличилось до 954) [27, 
с. 61–62]. Общее число детей, прошедших через попечитель‑
ские приюты, дневные убежища и ясли за первый год вой ны, 
составляло 4 425 ребенка [27, с. 65].
Помимо яслей, организованных в попечительствах, суще‑

ствовали подобные формы призрения детей при других заве‑
дениях. Так, Особым Петроградским Комитетом были открыты 
в Трудовом Доме убежище и ясли для детей, работающих в ма‑
стерских женщин. Ясли и убежище были рассчитаны на 200 
воспитанников. Сюда принимались дети в возрасте от 1 месяца 
до 10 лет, причем со старшими детьми занятия велись по фребе‑
левской системе. Всего в убежище‑ яслях Работного Дома поме‑
щалось в 2 смены до 150 детей [30, с. 190]. Однако, ввиду неболь‑
шого числа работающих в мастерских женщин, число детей, 
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призреваемых в убежище достигло к 18 февраля 1915 г. всего 55 
человек. Также Комитетом были открыты убежище‑ясли для 50 
детей воинов по Зверинской улице д. 26. 30 декабря 1914 г. на‑
чался прием детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Со времени 
открытия убежища‑ яслей по 31 января 1915 года пребывало в нем 
всего 852 ребенка, в среднем 23 человека ежедневно [28, с. 18].
Активно призрением детей занимались и Городские попе‑

чительства о бедных. На 1 мая 1915 г. существовало 18 яслей 
и дневных убежищ, принимавших детей: 15 были учреждены 
с 1914 г., 1 – с 1915 г. и 2 – существовали с довоенного периода 
(с 1911 г.). Число призреваемых колебалось от 15 до 120 детей. 
Общее же количество приходящих и постоянно живших в яс‑
лях составляло 933 ребенка. Призревались в яслях и дневных 
приютах дети самого разного возраста: от 6 недель до 13 лет. 
Больше всего детей посещало ясли, находившиеся по адресу 
Английский проспект, д. 34 [31]. В целом, ясли были располо‑
жены во многих частях города, что значительно облегчало де‑
ятельность учреждений по призрению, созданных специально 
для призрения детей служащих.
Императорское Человеколюбивое Общество также откры‑

ло два дневных приюта‑ убежища для детей, в возрасте от 4 
до 9 лет, имевшие возможность принимать до 200 детей. В этих 
убежищах дети могли находится от 7 часов утра до 7 часов ве‑
чера, получая полное содержание, в том числе одежду и обувь, 
в случае нужды. Занятия с детьми велись по программе детских 
садов (учреждений, ориентированных более на социализацию 
ребенка, чем на его призрение) [32, с. 7]. Открытием яслей зани‑
мались и частные лица. Так, владельцы Аквариума в Петрогра‑
де устроили ясли в помещении «Ледяного Дворца» [33, с. 233].
Важнейшим вопросом в деле призрения детей, начиная 

с 1915 г. стала необходимость призрения детей беженцев. 
В 1915–1916 гг. было открыто три учреждения детской помощи, 
не считая летних, одним из которых были ясли‑приют при 15 
попечительстве [34, с. 252].
С течением вой ны принимались решения о недостаточности 

открытия яслей исключительно с дневной формой пребывания. 
20‑го января 1916 г. 15 городским попечительством был открыт 
приют‑ясли для детей от 6 месяцев до 3 лет. В этих яслях все 
дети находились постоянно. Такой вариант был принят по не‑
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скольким причинам: 1) если ясли ставили своей целью брать 
детей для того, чтобы дать возможность матерям работать, 
то необходимо было брать их на полный пансион, иначе матери 
все‑таки были связаны: заболей ребенок, мать должна оста‑
ваться дома и, конечно, теряет работу; 2) принося детей в ясли, 
родители могли заносить вместе с ними и заразные болезни, 
так как родители никогда не заявляли о болезни в их доме; 3) ча‑
сто ясли открывались позже, чем родители уходили на работу 
и потому для них становилось «очень большим затруднением 
вовремя отправить детей в ясли»; 4) имело значение и «успо‑
коительное действие яслей»: дети привыкали к окружающим 
их лицам, и к порядкам, заведенным в приюте. Режим дня 
в подобных приютах‑ яслях выглядел следующим образом: дети 
вставали в 7 часов утра, в 8 пили молоко с ситным хлебом, в по‑
ловину 12‑го завтракали (каша с молоком, макароны, яйца), с 12 
до 2 спали; с половины 3 до 4 гуляли в саду; в 4 часа– обедали 
(суп и каша); в половину 7 вечера ели кашу с молоком (киселем 
или компотом), и ложились спать [35, с. 57].
Однако, несмотря на всю пользу и облегчение, которые при‑

носили ясли для матерей, число посещений сильно колебалось 
изо дня в день и из месяца в месяц. Это было связано с рядом 
обстоятельств: у некоторых детей не было теплой одежды 
и в сильные холода их приходилось оставлять дома; грудных 
вообще обычно не приносили в большие морозы. Дальность 
расстояния также играла большую роль в количестве посе‑
щений. Некоторые матери из‑за отдаленности яслей от дома 
совсем переставали водить туда детей. Отъезды, переезды, 
вообще разные перемены в домашней жизни давали довольно 
большой процент детей, пробывших в убежище лишь недолгое 
время и затем покинувших его. Ввиду всего этого число детей, 
прошедших через то или иное убежище за год, повсюду не‑
сравненно выше числа детей, посещающих убежище в любой 
данный день. Так, в яслях для грудных 4 попечительства на 1 ав‑
густа 1915 г. значилось 10 детей, а годовая цифра посещений 
составляла 68 детей [27, с. 64].

Обсуждение и выводы
Таким образом, названия учреждений для дневного призре‑

ния детей были весьма разнообразны: ясли, дневное убежище, 
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детский очаг; но все они, как и приюты, были весьма сходны 
по своему внутреннему распорядку. Различие между ними со‑
стояло в том, что в ясли брали и грудных младенцев, хотя наряду 
с этим призревались и дети до 13 лет, тогда как в убежищах 
и очагах были дети не младше 2 лет, т. е. уже имеющие долю 
самостоятельности. Приюты же предназначались для постоян‑
ного пребывания. Однако и в яслях и убежищах подчас оказыва‑
лись постоянно живущие дети, но в небольшом числе и притом 
в исключительных случаях – когда они оказывались круглыми 
сиротами, или если мать находилась в больнице или пока шло 
разбирательство об устройстве их в постоянный приют.
Главным назначением организованных в годы Первой мировой 

вой ны в Петрограде яслей было дать ребенку на время отсутствия 
матери, ушедшей на работу, надлежащий присмотр, уход, пита‑
ние и воспитание, а в случае надобности оставить его на ночь. 
Открытие яслей стало одной из попыток обеспечить заботу и под‑
держку детям в трудные времена вой ны. Однако, необходимо 
отметить, что доступ к яслям был ограничен и не достигал всех 
нуждающихся семей, особенно находившихся в крайней бедно‑
сти или живших в отдаленных районах.
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Nurseries and Day Shelters in Petrograd During the First 
World War (1914–1916)
Tamara V. Volgina

The article examines a unique form of social care for children in Petrograd during the First 
World War – nurseries and day shelters. Based on a wide range of sources, the paper ana-
lyzes their role and significance in providing care for children during the difficult war 
period. Attention is drawn to the fact that nurseries and day shelters in Petrograd during 
1914–1916 made life easier for those parents, who had to work and/or serve at the front. 
It is revealed that these institutions, run by various organizations and charitable soci-
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eties, provided children not only with shelter, but also with food, medical care, health 
care and the possibility of minimal socialization. It is emphasized that these institutions 
met the needs of different categories of children, including children of refugees, workers 
and the homeless. The article provides important information about how the First World 
War affected the child care system as a whole.
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Повседневная жизнь учащихся и выпускников 
системы трудовых резервов в Хабаровском крае 
в годы Великой Отечественной войны

С. А. Власов

В статье на основе материалов Государственного архива Хабаровского края, вводимых 
в научный оборот впервые, исследована повседневная жизнь учащихся и выпускников 
школ фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ в годы 
Великой Отечественной войны. Изучен процесс комплектования состава учащихся, 
который проводился в виде мобилизации. Установлено, что в условиях острого дефи-
цита рабочих кадров, мобилизация была вынужденной мерой пополнения училищ 
и школ фабрично-заводского обучения, и проводилась несколько раз в течение года. 
Проведен анализ жилищно-бытовых условий учащихся и выпускников системы тру-
довых резервов, обеспечение их питанием, одеждой и обувью, организация досуга. 
Выявлены негативные факты недоработок, халатного отношения и открытого прене-
брежения со стороны некоторых должностных лиц, ответственных за быт, обучение, 
производственную деятельность и досуг юношей и девушек. В заключении сделан 
вывод, что несмотря на тяжелую повседневную жизнь, молодежь Хабаровского края, 
прошедшая подготовку в школах фабрично-заводского обучения и училищах, внесла 
достойный трудовой вклад в победу нашей страны в Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: трудовые резервы, мобилизация, производственная дисциплина, 
бараки-общежития, общественное питание, обеспечение одеждой и обувью, досуг.
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Введение
Тема Великой Отечественной вой ны на протяжении несколь‑
ких десятилетий привлекает внимание историков, за про‑
шедшие годы опубликовано множество книг и статей. Исто‑
риография вой ны обширна: такие сюжеты, как подготовка 
и проведение боевых операций, трудовой подвиг советских 
людей в тылу, деятельность партийно‑ государственных орга‑
нов и общественных организаций по укреплению обороноспо‑
собности и экономики, движение по оказанию помощи фронту 
и ряд других получили достаточно глубокое освещение. Однако 
ряд проблем, связанных с вой ной, исследован недостаточно, 
к их числу относится тема повседневной жизни учащихся 
и выпускников школ фабрично‑ заводского обучения (ФЗО), 
ремесленных и железнодорожных училищ (РУ и ЖУ). В оте‑
чественной историографии нет ни одной статьи, специально 
посвященной указанной проблеме. Советские историки, иссле‑
дующие развитие системы трудовых резервов в годы Великой 
Отечественной вой ны, сосредоточились на таких аспектах 
как расширение сети училищ, совершенствование учебного 
процесса, роли партийного и комсомольского руководства 
в подготовке молодых рабочих кадров. Из проблематики по‑
вседневности была затронута лишь трудовая, производствен‑
ная повседневность и все авторы отмечали трудовой геро‑
изм и патриотизм воспитанников училищ и школ ФЗО [1–4]. 
Проблемы быта и досуга ими не изучались. В постсоветской 
историографии также нет работ, специально исследующих 
повседневность военного времени. Публикаций по подготовке 
рабочих кадров выходило достаточно много, нет необходимо‑
сти отмечать все, укажем лишь наиболее интересные, но даже 
в них повседневность учащихся и выпускников системы тру‑
довых резервов рассмотрена косвенно, фрагментарно, как 
сопутствующая изучению других [5–11]. По этой причине автор 
поставил цель – исследовать повседневную жизнь учащихся 
и выпускников системы трудовых резервов на основе архив‑
ных документов, впервые вводимых в научный оборот. Исходя 
из поставленной цели, в статье решались следующие задачи:
– исследована мобилизационная практика по проведению 

комплектования кадрового состава учащихся школ ФЗО, РУ 
и ЖУ;



98

С. А. ВлАСоВ 

– изучен процесс адаптации и интеграции выпускников 
системы трудовых резервов в производственные коллективы;
– дана характеристика бытовой повседневности учащих‑

ся – обеспечение их жильём, питанием, одеждой и обувью, 
организация досуга.
В ходе работы над статьей использовались традиционные 

для исторической науки методы. В частности, системный ме‑
тод обусловил соответствующее построение исследования, дал 
возможность рассмотреть различные аспекты повседневности, 
провести последовательный анализ её основных составляю‑
щих – учебную и трудовую деятельность, быт, досуг. Синхрони‑
стический метод применялся для установления связей между 
одновременными явлениями, его назначение в выявлении 
существенных и несущественных факторов повседневности. 
Статистический метод дал возможность путём сопоставления, 
обобщения цифрового материала выявить количественные 
характеристики набора учащихся, динамику нарушений тру‑
довой дисциплины и другие аспекты повседневности.
Статья написана на документальных материалах, выявленных 

в Государственном архиве Хабаровского края в ходе работы с фон‑
дами: П‑35 – Хабаровского краевого комитета Коммунистической 
партии РСФСР и Р‑137 – Исполнительного комитета Хабаровского 
краевого Совета народных депутатов. Частично использовались 
документы Государственного архива Приморского края.

Результаты
Система по созданию трудовых резервов стала формировать‑

ся еще в довоенное время на основе Указа Верховного Совета 
СССР от 2 октября 1940 г. С этого времени профессиональное 
обучение для молодежи перестало быть добровольным, вводи‑
лась ежегодная мобилизация лиц мужского пола 14–16 лет для 
обучения в ФЗО, РУ и ЖУ. Создание училищ трудовых ресурсов 
проходило в то время, когда уже шла Вторая мировая вой на 
и было очевидно, что СССР рано или поздно будет вынужден 
вступить в неё, поэтому задача подготовки кадров для нара‑
щивания военного потенциала страны стала для государства 
одно из первостепенных.
С началом Великой Отечественной вой ны произошли изме‑

нения в продолжительности обучения и учебных программах. 
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Сроки обучения сократились в училищах с двух лет до одного 
года, а в школах ФЗО – с шести до четырех месяцев. В учебных 
программах основной упор был сделан на овладение практиче‑
скими навыками, основную часть учебного времени учащиеся 
проводили в мастерских и на производстве, в цехах предприятий.
Изменилось также комплектование. В довоенное время мо‑

билизация проходила летом, после окончания учебного года, 
с началом вой ны она стало проводиться чаще: два–три, иногда 
и четыре раза в год. Внесенные коррективы соответствовали 
условиям военного времени и позволили в короткие сроки пе‑
ревести систему трудовых резервов на военный режим [5, с. 44].
Первый военный призыв в Хабаровском крае проходил 

в июле 1941 г. Согласно разнарядке, необходимо было мобили‑
зовать 4 750 чел. [12, л. 9]. Практически все призванные писали 
заявления «о добровольном» поступлении в училища. Однако, 
наряду с добровольной подачей заявлений имелись случаи, 
когда отдельные родители не хотели отпускать своих детей 
в школы ФЗО, РУ и ЖУ [13, л. 3].
Но в целом на протяжении 1941 г. и начала 1942 г. мобилиза‑

ция, комплектование и формирование контингента учащихся 
проходили беспроблемно в нормальном режиме. К весне 1942 г. 
в системе трудовых резервов Хабаровского края было подго‑
товлено и направлено на производство 7 114 чел., окончивших 
школы ФЗО, РУ и ЖУ [14, л. 1]. В дальнейшем в организации 
и проведении мобилизаций стали появляться сложности, 
связанные с нехваткой контингента призывников. Основной 
резерв трудоспособной городской молодежи, за счет которой 
в основном пополнялись учащиеся, постепенно истощался, 
поэтому призывать стали сельскую молодежь, возросла чис‑
ленность девушек. Кроме того, привлекать стали мелких пра‑
вонарушителей, беспризорников, что ухудшило качественный 
состав учащихся и только добавило аргументов некоторым 
родителям, не желавшим отпускать своих детей на учебу в си‑
стему трудовых резервов, где по, их мнению, дети оказывались 
под влиянием двоечников и хулиганов.
Отметим, что практика пополнения училищ за счет бес‑

призорников, подростков из детских домов и колоний имела 
место и в других регионах [7, с. 128], в частности, в соседнем 
Приморском крае [15, л. 20].
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Нередко во время призывной кампании в районы выезжали 
работники краевого Управления трудовых резервов, дирек‑
тора и преподаватели училищ, работники крайкома ВЛКСМ, 
которые проводили на местах агитационно‑ пропагандистскую 
работу, убеждая подростков и их родителей поступать на учебу 
в школы ФЗО, РУ и ЖУ [16, л. 43–44].
В конце 1943 г. в Хабаровском крае в 36 школах ФЗО, РУ и ЖУ 

обучалось более 12 тыс. чел. С момента издания указа о созда‑
нии системы трудовых резервов (октябрь 1940 г.) в крае было 
обучено и направлено на производство 35 523 чел. в возрасте 
от 14 до 17 лет [17, л. 46].
В 1944 г. и начале 1945 г., несмотря на проблемы и трудности 

с пополнением состава учащихся, мобилизация осуществля‑
лась в прежнем режиме, и система по подготовке кадров для 
промышленности, транспорта и строительных организаций 
края продолжала работать.
Большинство училищ формировались непосредственно при 

заводах, где готовились нужные для них кадры и куда после 
их окончания направлялись выпускники (они обязаны были 
отработать четыре года), но некоторые создавались автономно, 
отдельно и готовили рабочих для разных предприятий и орга‑
низаций. Практически у всех выпускников процесс адаптации 
и интеграции в производственные коллективы проходил слож‑
но – сказывался возраст, нехватка жизненного опыта, низкая 
квалификация и т. д.
Адаптация проходила успешно там, где администрация 

проявляла терпение, заботу и внимание к молодым рабочим. 
Примером рационального отношения к молодым кадрам – вос‑
питанникам системы трудовых резервов может служить ад‑
министрация авиационного завода в Комсомольске‑на‑ Амуре. 
К 1 октября 1941 г. на завод приняли из школы ФЗО и РУ 573 чел. 
[18, л. 42], а к 1 июля 1942 г. численность выпускников из систе‑
мы трудовых резервов достигла 1 351 чел. [14, л. 10]. Столь суще‑
ственное пополнение молодыми кадрами не способствовало 
выполнению плановых заданий, поскольку они имели слабую 
теоретическую и практическую подготовку. В четвертом квар‑
тале 1941 г. и первом квартале 1942 г. среди молодых рабочих 
был довольно высокий процент невыполнения норм выработ‑
ки. Для того, чтобы разобраться в причинах подобного явления 
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и помочь ребятам в адаптации на производстве, дирекцией 
завода в октябре‑ ноябре 1941 г. были проведены совещания про‑
изводственных мастеров с представителями РУ и ФЗО, создана 
комиссия по обследованию использования молодых рабочих, 
после чего был принят ряд мер, способствовавших росту ква‑
лификации и повышению производительности труда среди 
молодых рабочих. В частности, к наиболее недисциплиниро‑
ванным и малоквалифицированным подросткам были прикре‑
плены для индивидуальной работы 150 квалифицированных 
рабочих. Помимо этого, коммунальным отделом завода были 
предприняты меры по улучшению бытовых условий молодых 
рабочих – сделан ремонт в общежитиях, их обеспечили обувью 
и нательным бельём [14, л. 10].
Все эти меры дали результат – к 1 июля 1942 г. основная масса 

молодых рабочих завода работала самостоятельно, выполня‑
ла производственные нормы, только 72 чел. не справлялись 
с ними и 34 чел. считались учениками, т. е. не освоившими еще 
своей профессии и работали на ученической сетке [14, л. 10–12]. 
Среди бывших учащихся школ ФЗО и РУ были стахановцы, 
которые давали от 200 до 300 % норм выработки и зарабаты‑
вали в месяц до 1 200 руб. Это клепальщики А. И. Бочериков 
и В. С. Глазунов, жестянщик А. М. Соловьев, слесари И. И. Жи‑
гулин и М. И. Подлинов, электромонтер П. И. Сизов [14, л. 17].
На тех предприятиях, где к выпускникам системы трудовых 

резервов относились не столь внимательно, как на авиацион‑
ном заводе, ситуация была иной. В тресте «Бурейшахтстрой» 
в июне 1942 г. ни один из молодых рабочих не дал более 70 % 
нормы [19, л. 140]. В Хабаровске на заводе им. Горького в сред‑
нем ежемесячно 100 чел. не выполняли норм, их производи‑
тельность составляла около 81 %. Таким образом, за 10 меся‑
цев 1942 г. завод потерял 42 500 человеко‑ часов, что привело 
к сокращению выпуска готовой продукции. По данным на ок‑
тябрь 1942 г. только по восьми крупнейшим промышленным 
предприятиям Хабаровска и Комсомольска‑на‑ Амуре почти 
1 тыс. чел. молодых рабочих не выполнили производственных 
норм. Основной причиной являлась слабая профессионально‑ 
техническая подготовка [20, л. 81].
Для целого ряда руководителей предприятий учащиеся и вы‑

пускники системы трудовых резервов являлись бесправной, 
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низкоквалифицированной рабочей силой, которой можно было 
распоряжаться, как угодно. Их использовали в качестве грузчи‑
ков, на сельскохозяйственных работах в подсобных хозяйствах, 
заготовках рыбы и дикоросов на зиму и т. д., как это практико‑
валось на судостроительном заводе в Комсомольске‑на‑ Амуре 
[21, л. 20] и ряде других предприятий.
Еще одним примером может служить ситуация с молодыми 

рабочими в тресте «Райчихуголь». Там по итогам проверки, 
проведенной в августе 1942 г., были вскрыты многочисленные 
факты, использования выпускников школ ФЗО и РУ не по специ‑
альности. Прежде всего, было выявлено, что из 829 молодых ра‑
бочих 352 использовались не на основном производстве – шахтах 
и угольных разрезах, а на различных вспомогательных работах: 
строительстве овощехранилищ, в коммунальном хозяйстве, 
сельскохозяйственных работах и т. д. [14, л. 32]. Для тех, кто ра‑
ботал по специальности, нормы выработки были непосильны. 
В силу физической слабости, низкокалорийного питания, они 
были не способны за смену ручным способом вырубить, нагру‑
зить в вагонетки и откатить требуемый объем угля [14, л. 38]. Как 
результат – низкие заработки, незаинтересованность в работе, 
многочисленные прогулы и дезертирство с производства.
В этом тресте из общего числа прогулов в количестве 953, 

молодые рабочих совершили 839, но в суд были переданы дела 
только 271 чел., поскольку предпосылки для правонарушений 
вытекали из действий самой администрации, не создавшей 
для бывших учащихся школ ФЗО и РУ нормальных производ‑
ственных и бытовых условий [14, л. 41].
Нарушения трудовой дисциплины: прогулы, самовольный 

уход с работы, отказы выполнять распоряжения администра‑
ции – все эти факты имели место в повседневной жизни уча‑
щихся и выпускников системы трудовых резервов на протяже‑
нии всех военных лет. Во многом эти негативные явления были 
следствием тех трудностей, с которыми столкнулись подрост‑
ки – непосильными производственными нормами; плохими 
бытовыми условиями; некачественным, низкокалорийным 
питанием; отсутствием одежды и обуви. Все эти факторы вели 
к тому, что некоторые учащиеся не выдерживали тяжелых усло‑
вий и убегали из учебных заведений и производства, станови‑
лись дезертирами согласно существующему законодательству 
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военного времени. Еще до вой ны, 26 июня 1940 г. Президи‑
ум Верховного Совета СССР принял указ, согласно которому 
за прогул без уважительной причины, самовольный уход с пред‑
приятия, из учреждения предусматривалась уголовная ответ‑
ственность. 26 декабря 1941 г. был принят новый указ «Об от‑
ветственности рабочих и служащих предприятий военной 
промышленности за самовольный уход с предприятий», по ко‑
торому самовольный уход рабочих и служащих с предприятий 
военной промышленности, а также предприятий других отрас‑
лей, обслуживающих военную промышленность, рассматривал‑
ся как преступление – дезертирство, влекущее более высокую 
ответственность по сравнению с ответственностью, предусмо‑
тренной указом от 26 июня 1940 г. Лица, виновные в самоволь‑
ном уходе (дезертирстве), карались тюремным заключением 
на срок от пяти до восьми лет 1. Все эти законодательные меры 
распространялись и на выпускников системы трудовых резер‑
вов, хотя в отдельных случаях администрация предприятий 
«прощала» молодых нарушителей и не передавала дела в суд, 
боролась с правонарушителями не только репрессивными ме‑
тодами, но и вела силами партийно‑ комсомольских организа‑
ций разъяснительную, агитационно‑ пропагандистскую работу. 
Тем не менее, число правонарушений, совершенных молодыми 
рабочими, было значительным.
По итогам 1942 г. за нарушения трудовой дисциплины были 

осуждены: на авиационном заводе в Комсомольске‑на‑ Амуре 
154 молодых рабочих, на хабаровских заводах им. Молотова 
и им. Кирова – соответственно 129 и 252 чел. бывших выпуск‑
ников системы трудовых резервов. В Сахалинской области 
из 373 чел. учащихся двух выпусков Мгачинской школы ФЗО 
53 чел. были осуждены за нарушение трудовой дисциплины 
[20, л. 81]. За 1943 г. число побегов по Хабаровскому краю из РУ 
составило 315 чел., школ ФЗО – 276 чел., ЖУ – 49 чел. [22, л. 7].
Статистика побегов не сократилась и в последующие годы. 

Так, за 1944 г. и часть 1943 г. в Райчихинск на разные предпри‑
ятия города поступило 1 640 чел. окончивших школы ФЗО и РУ, 
на 1 января 1945 г. из этого количества осталось всего 460 чел., 

1 Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход 
с предприятия. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. [Электронный ресурс]. 
URL: https://istmat.org/hode/24361 (дата обращения: 23.01.2024).
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остальные молодые рабочие из‑за плохих производственных 
и жилищно‑ бытовых условий разбежались [23, л. 54]. По краю 
за 1944 г. и четыре месяца 1945 г. из РУ и ФЗО (без учета железно‑
дорожных училищ) самовольно ушло 592 чел. По оценке краево‑
го руководства, такое неблагополучное положение с сохранени‑
ем контингента учащихся было вызвано неудовлетворительным 
состоянием производственного, теоретического обучения, 
жилищно‑ бытовых условий и политико‑ воспитательной ра‑
боты в ряде РУ и ФЗО [24, л. 24].
Случаев дезертирства из‑за производственных конфликтов 

(использование не по специальности, частых переводов с одно‑
го цеха или участка на другой, необеспеченности инструмен‑
тами и оборудованием, отсутствием помощи со стороны ква‑
лифицированных рабочих) было немного, основной причиной 
побегов являлись крайне неблагоприятные жилищно‑ бытовые 
условия, в том числе плохое питание.
Во время учебы учащиеся находились на государственном 

обеспечении, их должны были обеспечивать форменным обмун‑
дированием, общежитием и трехразовым питанием. По всем 
этим аспектам имели место недоработки. Не все учащиеся обе‑
спечивались полным комплектом обмундирования (верхняя 
одежда, нательное бельё, обувь). Имели место проблемы с пи‑
танием, что было вызвано хищением продуктов работниками 
столовых, следствием чего было скудное, однообразное питание 
учащихся, фактически их полуголодное существование.
В мае 1942 г. Хабаровский горисполком на своем заседа‑

нии рассмотрел вопрос о питании учащихся школ ФЗО и РУ. 
Было установлено, что в некоторых столовых учащиеся не‑
дополучали нужное количество продуктов, часть продуктов 
расхищалась, расходовалась на питание работников столовых 
и администрацию училищ. В практике работы столовых имели 
место случаи обмера и обсчета.
Так, в столовой № 4 завода им. Молотова для учащихся РУ 

было получено жиров 1 730 кг, на питание учащихся израсхо‑
довано 946 кг, крупы получено 3 320 кг, израсходовано 1 762 кг. 
Такое же положение было и в столовой № 2 завода им. Кагано‑
вича. В 1‑м квартале 1942 г. для школы ФЗО получили 2 056 кг 
мяса, израсходовали 1 301 кг, жиров получили 2 031 кг, израсхо‑
довали 695 кг. Примерно также было и с другими продуктами. 
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Тем самым не соблюдалась установленная правительством 
дневная норма по стоимости питания на одного учащегося 
РУ – 6 руб. и ФЗО – 7 руб. 50 коп. В марте 1942 г. в столовой № 4 
она составили 3 руб. 60 коп., в столовой № 2–5 руб. 58 коп. Фак‑
ты снижения норм питания имели место и в других столовых. 
Горисполкомом было принято решение о привлечении к су‑
дебной ответственности директоров столовых, допустивших 
нарушения в питании учащихся [25, л. 128].
Отдельные директора училищ были вынуждены обращаться 

за помощью к краевым властям, т. к. своими силами не могли 
обеспечить учащихся полноценным питанием. Например, вес‑
ной 1944 г. директор школы ФЗО № 22 пос. Суражевка Мусиенко 
обратился с письмом к секретарю Хабаровского крайкома ВКП(б) 
Гаврилову, где просил оказать помощь в поставках продуктов, 
поскольку учащихся всю зиму кормили рассольником из поми‑
доров и крупами, не было даже картофеля и капусты [22, л. 17].
Объективности ради отметим, что постоянное недоедание 

в силу малого количества и низкой калорийности потребляе‑
мой пищи являлось приметой повседневности для всех групп 
населения (за редким исключением). Исследования, прове‑
денные на архивных материалах других регионов, свидетель‑
ствуют, что плохое, низкокалорийное, однообразное питание 
учащихся системы трудовых резервов было повсеместным [8, 
с. 187; 9, с. 120]. Некачественное питание отрицательно влияло 
на производительность труда и здоровье учащихся.
Одним из аспектов повседневности являются жилищно‑ 

бытовые условия. На протяжении всех военных лет они у вы‑
пускников и учащихся системы трудовых резервов, за редкими 
исключениями, были исключительно тяжелыми.
В числе предприятий, где для молодых рабочих не создали 

элементарных жилищно‑ бытовых условий, был трест «Райчи‑
хуголь». В общежитиях треста было грязно, холодно, не хватало 
постельных принадлежностей. Вот фрагмент из докладной 
записки после проверки, проведенной там в августе 1942 г. 
«Мы застали молодых рабочих, лежащих в разобранных посте‑
лях грязными, не мывшимися в бане после работы. На стенах 
лежала слоем пыль, вода для питься в бачках не кипяченная, 
кружек нет. Грязная, никогда не стираная спецодежда висела 
тут же в комнатах. В одной комнате имелось много клопов. <…> 
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Общежитие молодых рабочих – это барак на 50–70 чел., часть 
окон выбита, двери не запираются, и молодые рабочие уходят 
на работу, бросая свои вещи на произвол судьбы. Пол грязный, 
матрацев почти ни у кого нет, одеяла, простыни и подушки 
так же отсутствуют, и молодые рабочие спят в одежде на голых 
досках, вид у этих людей грязный» [14, л. 41–42].
Весной 1942 г. корреспондент Хабаровского отделения ТАСС 

К. М. Кацнельсон побывал в школе ФЗО треста «Бурейшахт‑
строй». По итогам поездки он составил докладную записку 
на имя секретаря Хабаровского крайкома по угольной про‑
мышленности, где описывал повседневный быт учащихся. 
«Бытовые условия учащихся ФЗО очень плохие. Вода нахо‑
дится за несколько километров, но для её доставки у ФЗО нет 
транспорта, такое же положение с дровами. По заявлениям 
директора ФЗО, шахтоуправление давало транспорт для того, 
чтобы привозить 15–20 ведер воды в сутки, тогда как на 400 
чел. нужно не менее 400 ведер, чтобы дать возможность уча‑
щимся вернувшимся из шахт хорошо умыться. Баня ФЗО не по‑
строена и ребята имеют возможность мыться только раз в 10 
дней в бане БурЛАГа. Ребята не моются по целым неделям 
и ходят черные в угольной пыли, отчего грязнятся постель 
и вся одежда. Почти все ребята простужены и кашляют, т. к. 
многие работают в воде, не имея резиновых сапог, а по возвра‑
щению в общежитие им не всегда удается высушить мокрую 
обувь. ФЗО срочно нужно выделить три‑четыре лошади для 
перевозки воды и топлива» [19; л. 148–149].
В некоторых училищах мест в общежитиях не хватало, одна 

койка предоставлялась двум, в то трем подросткам, как это 
было в РУ Благовещенска, где дети спали по двое‑трое [26, л. 58]. 
Обыденным явлением был педикулез у большинства учащихся, 
грязь и низкая температура в жилых комнатах, отсутствие су‑
шилок для одежды, бачков с кипяченной водой, кое‑где не было 
умывальников. Но даже такими отвратительными условиями 
не все были обеспечены. В 1942 г. несколько десятков молодых 
рабочих судостроительного завода в Комсомольске‑на‑ Амуре 
из‑за необеспечения жильём одно время вынуждены были 
спать в цехах, у заборов завода и в канавах [19, л. 56].
В Николаевске‑на‑ Амуре в ремесленном училище заво‑

да Наркомфлота из 294 учащихся общежитием обеспечили 
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только 25 чел., остальных разметили по квартирам в городе, 
им приходилось ходить в училище за несколько километров. 
Такая же ситуация была во вновь организованной в сентябре 
1943 г. школе ФЗО рудника Афанасьевский. Общежития не было 
и учащихся разместили в подсобном хозяйстве рудника, за 4 км 
от производственной базы. В результате из 150 учащихся, 64 чел. 
сбежали и работа школы, по существу, была сорвана [27, с. 205].
В конце зимы 1944/45 г. была проведена проверка рабо‑

ты железнодорожного училища № 4 г. Хабаровска, в ходе 
которой установили факты крайне неблагополучного поло‑
жения с обучением и бытом учащихся. В течение всей зимы 
производственные мастерские, учебные классы и общежитие 
плохо отапливались, из‑за отсутствия топлива занятия часто 
срывались, по причине низкой температуры в общежитии 
учащиеся были вынуждены ночевать в цехах и мастерских же‑
лезнодорожного депо. По решению бюро Железнодорожного 
райкома ВКП(б) Хабаровска директор ЖУ № 4 Семенов и зам 
начальника училища по политической части Свиридов полу‑
чили выговор с занесением в учетную карточку и были сняты 
с работы [24; л. 30–31].
Реакцией на плохие жилищно‑ бытовые условия были 

не только бегство, но и жалобы, с которыми обращались как 
учащиеся, так и их родители. Летом 1942 г. в краевое управ‑
ление трудовых резервов поступила коллективная жалоба 
от родителей учащихся школы ФЗО № 9 (пос. Средний Ургал) 
на плохие бытовые условия. Для устранения недостатков и ока‑
зания практической помощи в исправлении ситуации туда был 
направлен один из работников краевого управления [28, л. 555].
В 1944 г. на ряде крупных предприятий края для улучшения 

жилищно‑ бытовых условий выпускников системы трудовых 
резервов стали создавать интернаты, где учащимся были 
созданы комфортные условия проживания (с учетом военно‑
го времени) – они обеспечивались питанием, постельными 
принадлежностями, жилые помещения обогревались, для 
личных вещей были открыты камеры хранения, за порядком 
и чистотой следила администрация. Особо нуждающимся 
выделялась одежда и обувь. Сеть интернатов была созданы 
в Комсомольске‑на‑ Амуре на заводах «Амурсталь», авиаци‑
онном, судостроительном. Всех молодых рабочих расселить 
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в интернатах было невозможно, в первую очередь там стара‑
лись разместить самых молодых по возрасту. Проживанием 
там обеспечивались порядка 10–20 % выпускников школ ФЗО 
и РУ. Тем не менее, эта мера способствовала укреплению 
трудовой дисциплины среди молодых рабочих, сокращению 
прогулов и дезертирства.
В исследовании повседневной жизни невозможно игнори‑

ровать такой аспект, как досуг. Структура досуга в годы Вели‑
кой Отечественной вой ны условно делилась на две основные 
группы занятий. Первая охватывала те формы деятельности, 
которые носили социально позитивный характер и поощрялись 
властями: чтение литературы, посещение культурных меро‑
приятий (кинофильмов, спектаклей, концертов), участие в ху‑
дожественной самодеятельности, занятия спортом. В другую 
группу занятий в структуре досуга входили те, которые не одо‑
брялись властями, подлежали пресечению либо порицанию: 
праздное времяпрепровождение, азартные игры, вечеринки 
с употреблением алкогольных напитков и т. п. [29; с. 61–62].
Применительно к учащимся и выпускникам системы трудо‑

вых резервов говорить о социально позитивном досуге невоз‑
можно. Свободного времени у них было крайне мало, почти 
всё оно уходило на пассивный отдых (сон) и восстановление 
сил для нового трудового дня. Непродолжительное свободное 
время, когда можно было заняться чем‑то полезным, в основном 
сводилось к общению с товарищами, играм в карты. Ника‑
ких культурно‑ познавательных мероприятий среди учащих‑
ся практически не проводилось, те, у кого были свободные 
деньги иногда ходили в кино, в отдельных училищах работала 
художественная самодеятельность, куда привлекались еди‑
ницы. В ходе проверок, которые иногда проводились работ‑
никами краевого Управления трудовых резервов, крайкома 
ВКП(б) и ВЛКСМ, во время бесед с учащимися и молодыми 
рабочими о том, как они проводят свободное время, почти 
все жаловались на скуку. Из‑за нехватки помещений во мно‑
гих училищах отсутствовали даже красные уголки – необхо‑
димый атрибут советской действительности, где помимо 
агитационно‑ пропагандистских мероприятий, ради которых 
их создавали, в свободное время можно было почитать газеты, 
художественную литературу, послушать радио.
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Обсуждение и выводы
История повседневной жизни учащихся и выпускников си‑

стемы трудовых резервов Хабаровского края свидетельствует, 
что в условиях острого дефицита рабочих кадров их работа 
на заводах, шахтах и стройплощадках была вынужденной ме‑
рой и являлась фактически безальтернативной. На мотива‑
ции трудовой деятельности юношей и девушек сказывались 
несколько факторов. Прежде всего, законодательные меры, 
принимаемые государством, в виде мобилизации для комплек‑
тования учебных заведений системы трудовых резервов, после 
окончания которых они шли на производство, трудились нарав‑
не со взрослыми, выпускали продукцию необходимую стране. 
Важную роль играли пропагандистские мероприятия партии 
и комсомола, убеждающие молодых людей поступать на учебу 
в школы фабрично‑ заводского обучения и училища, получать 
рабочие профессии. Несмотря на тяжелые бытовые условия, 
высокие, подчас непосильные для многих производственные 
нормы, молодежь Хабаровского края самоотверженно труди‑
лась и внесла достойный вклад в победу нашей страны в Ве‑
ликой Отечественной вой не.
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Daily Life of Students and Graduates of the Labor 
Reserve System in the Khabarovsk Territory During 
the Great Patriotic War

Sergey A. Vlasov

Based on the materials of the Khabarovsk Territory State Archive, introduced into scientific 
circulation for the first time, the article examines daily life of students and graduates of fac-
tory training schools, craft and railway schools during the Great Patriotic War. The process 
of organizing the students’ recruitment, carried out in the form of mobilization, was stud-
ied. It was found that in conditions of acute shortage of workers, mobilization was a forced 
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revealed. It is concluded that despite the difficult daily life of the youth of the Khabarovsk 
Territory, who were trained in factory training schools and colleges, made a worthy labor 
contribution to the victory in the Great Patriotic War.



112

С. А. ВлАСоВ 

tem of State labor reserves in solving personnel problems during the Great Patriotic War (based 
on materials from the Gorky region)]. KLIO [KLIO]. No. 9 (117). Pp. 135–138. (In Russ.)

11. Chernishova, N. V. (2018) Mobilizastiya molodiozhi Kirovskoy oblasti v sistemu trudovyh 
rezervov [Mobilization of the youth of the Kirov region into the labor reserve system]. Istoriya: 
fakty i simvoly [History: facts and symbols]. No. 3 (16). Pp. 151–159. (In Russ.)

12. Gosudarstvenniy arhiv Habarovskogo kraya (hereinafter – GAHK) [The State Archive 
of the Khabarovsk Territory]. F. P-35. Op. 1. D. 995.

13. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 929.
14. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1155.
15. Gosudarstvenniy arhiv Primorskogo kraya (hereinafter – GAPK) [State Archive of Primorsky 

Krai]. F. 26. Op. 1. D. 220.
16. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1652.
17. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1457.
18. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 982.
19. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1337.
20. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1097.
21. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1447.
22. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1655.
23. GAHK. F. R-137. Op. 4. D. 926.
24. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1833.
25. GAHK. F. R-137. Op. 4. D. 772.
26. GAHK. F. R-137. Op. 4. D. 853.
27. GAHK. F. P-35. Op. 1. D. 1363.
28. GAHK F. P-35. Op. 1. D. 1349.
29. Palestkih, N. P. (2015) Dosugovaya sfera tylovoy povsednevnosti na Urale v gody Velikoy Otechest-

venoy voyny [The leisure sphere of everyday life in the Urals during the Great Patriotic War]. 
Uralskiy istoricheskiy vestnik [Ural Historical Bulletin]. No. 1. Pp. 59–63. (In Russ.)

Об авторе

Власов Сергей Александрович, кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник, отдел истории Дальнего Востока России, Институт истории, археологии и эт-
нографии ДВО РАН, г. Владивосток, Российская Федерация; e-mail: vlasov54@bk.ru; ORCID 
ID: 009-005-4085-8954

About the author

Vlasov Sergey A., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Department of the His-
tory of the Russian Far East, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the FEB RAS, 
Vladivostok, Russian Federation; e-mail: vlasov54@bk.ru; ORCID ID: 009-005-4085-8954

Статья поступила в редакцию 18.01.2024
Одобрена после рецензирования 25.01.2024
Принята к публикации 30.01.2024

ГРНТИ 03.23.55 ВАК 5.6.1



113

Кровь в обряде масонской инициации

Масонство является посвятительной, ритуальной традицией. Масонские организа-
ции, чаще всего, получали и получают официальное разрешение на свою деятельность 
от властей. Тайным в масонстве является ритуал. Важнейшая его часть – обряд иници-
ации. Современное масонство очень разнообразно. В Америке и Европе опубликовано 
множество исторических ритуалов масонства. Россия в этом отношении является 
исключением. В полном объеме ритуал масонского посвящения практиковавшийся 
в XVIII–XIX вв. в России пока не публиковался. Инструкции масонских лож, храня-
щиеся в российских архивах, позволяют восполнить этот пробел. Во время обряда 
на кандидата воздействовали веревкой, кинжалом, направленными на него шпага-
ми, раскаленным металлом и чашей с кровью. Кульминация ритуала происходила 
у жертвенника, когда кандидат произносил присягу. После этого мастер производил 
три ритуальных удара молотком по циркулю, приставленному к груди кандидата. 
По смыслу обряда выступившая кровь в подставленной чаше смешивается с кровью 
«братьев» (вином). При этом ритуал не предусматривал действительное употребле-
ние крови. Этот обряд был призван усилить впечатление кандидата от инициации.

Ю. Е. Кондаков

Ключевые слова: масонство, масон, обряд, ритуал, инициация, Россия, кандидат, 
кровь.

Для цитирования: Кондаков Ю. Е. Кровь в обряде масонской инициации // История повседневно-
сти. – 2024. – № 1. – С. 113–126. DOI: 10.35231/25422375_2024_1_113. EDN: PZELEV

© Кондаков Ю. Е., 2024

РИТУАЛ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Научная статья
УДК 279.99:233-534
EDN: PZELEV
DOI: 10.35231/25422375_2024_1_113



114

Ю. Е. КондаКов 

Введение
Первые публикации масонских документов в России появились 
в начале XX в. До этого различные авторы давали описание не‑
которых церемоний. В приложении к труду Т. О. Соколовской 
были опубликованы «Законы Русской Великой Национальной 
ложи», «Патент князю П. Г. Гагарину», «Акт узаконивания 14 
русских лож герцогом Карлом Зюдерманландским», «Призыв 
Рыцаря Востока к высшему посвящению» и т. д. [1; с. 102–117]. 
Значительный корпус российских масонских документов XVIII–
XIX вв. в нынешнем XXI в. сделал достоянием общественности 
Ю. Е. Кондаков. Им были изданы: «Теоретический градус соломо‑
новых наук» [2; с. 563–615], «Праздничный ритуал Великой Про‑
винциальной ложи» [3; с. 483–485], «Сильное увещевание», «Об‑
рядники розенкрейцеров» [4; с. 342–492]. Ритуалы первых трех 
степеней масонства на русском языке пока не опубликованы, 
однако именно там содержится важнейший обряд инициации.
Обряд масонской инициации, практиковавшийся в Рос‑

сии XVIII–XIX вв. пока еще не становился предметом научного 
исследования. Описание современной масонской инициации 
давалось в трудах исследователей С. П. Карпачева и Е. Л. Кузь‑
мишина. В описании «Древнего и принятого шотландского 
обряда», в разделе «Инициация», Карпачев рассматривал «опрос 
под повязкой», «комнату размышлений», «введение ищущего 
во храм». В «храме» (ложе) проходило основное действие обряда 
инициации. В этом варианте до и после принесения клятвы, 
посвящаемый пил из чаши. До клятвы это чистая вода, после – 
вода с добавлением алое, что делало ее горькой. После трех «пу‑
тешествий» посвящаемый приносил еще одну клятву. В финале 
инициации руководитель ложи утверждал посвящаемого «уче‑
ником вольным каменщиком в первом градусе» [5; с. 174–180].
Е. Л. Кузьмишин давал несколько вариантов масонской ини‑

циации, различных традиций: континентальной и англо‑ 
саксонской. В описании инициации континентальной си‑
стемы присутствует «испытание чашей». Испытуемому дают 
выпить неизвестную жидкость, которая или должна превра‑
титься в яд, в случае принесения ложной клятвы или заста‑
вить кандидата забыть свою жизнь до посвящения. Упоми‑
наются угрозы нанесения телесных повреждений или даже 
огнестрельной раны [6; с. 153–156].
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В разное время Кузьмишиным были опубликованы сборники 
документов, включавшие в себя исторические акты масонства 
и его предшественников – цеховых организаций. Первые доку‑
менты, где описывался обряд инициации, относятся к 1725–
1727 гг. В «Разоблачение Вильмота» (1725 г.), небольшом сборни‑
ке вопросов и ответов о масонстве, впервые упоминается обряд 
инициации: «В какой позе воспринял ты Тайные Слова? – Стоя 
на коленях с Наугольником и Циркулем у груди» [7, с. 227]. В до‑
кументе 1727 г. «Манускрипт Данди» обряд посвящения описы‑
вается более подробно: «Потом он должен встать на правое го‑
лое колено, потом вокруг его тела трижды обносят наугольник 
и затем прикладывают ему к груди, точно так же и раскрытый 
циркуль приставляют ему тоже к груди. Потом он ставит голый 
локоть на Библию и, держа руку вверх, приносит клятву: “Как 
стану я отвечать пред Богом в Великий День, пред сим Собра‑
нием [обязуюсь] скрывать и прятать, не раскрывать и никаким 
способом никого не извещать о тайнах Слова Каменщика”… (тут 
он клянется не записывать его на бумаге, пергаменте, дереве, 
камне, песке, снеге и т. д.) под угрозой той кары, чтобы язык 
мой был вырван и извлечен из челюсти, а сердце – из левой 
подмышки, а тело мое было погребено за линией отлива, где 
прилив и отлив дважды сменяют друг друга за одни сутки» [7; 
с. 230–231]. В брошюре «Масонство в разрезе» (1730): «Я пре‑
клонил колени, телу моему была придана форма Наугольника, 
Циркуль был приставлен к моей обнаженной левой стороне 
груди, обнаженную правую руку я положил на Святую Библию, 
и так я принес Обязательство Каменщика» [7, с. 247]. Тот же 
обряд посвящения, с той же клятвой повторяется в листовке 
«Прием во Фрей‑масоны» (1737 г.) и произведении «Сломанная 
печать» (1745 г.) [8; с. 180, 242]. Опубликованные Е. Л. Кузьмиши‑
ным документы дают право предположить, что обряд масон‑
ской инициации оформился уже в начале XVIII в. Вскоре его 
краткое описание было опубликовано. В дальнейшем основа 
обряда оставалась неизменной.

Результаты
Впервые на русском языке масонская инициация была опи‑

сана в книге Уилсона Томаса «Масон без маски, или Подлинные 
таинства масонские, изданные со многими подробностями 
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точно и беспристрастно». Это был перевод антимасонского 
произведения, изданный в 1784 г. По ходу повествования масон 
описывал свое вступление в ложу. Обряд проходил в помеще‑
нии трактира. Кандидат оплачивал свое посвящение, затем 
его оставляли в «камере размышлений». Он оставлял металлы, 
снимал сапог, обнажал грудь и колено, ему завязывали глаза. 
После введения в Храм (ложу) и совершения нескольких «пу‑
тешествий» (проход по ложе) с кандидата снимали повязку, 
и он видел наставленные на него шпаги. В завершении церемо‑
нии кандидат становился на одно колено перед жертвенником. 
Правую руку он клал на две шпаги, лежащие на «Евангелие 
от Иоанна». Левой рукой он приставлял к обнаженной груди 
циркуль. Затем кандидат приносил присягу, после которой 
он становился масоном [9; с. 18–26].
В 1867 г. в журнале «Вестник Европы» впервые увидела свет 

статья А. Н. Пыпина «Русское масонство в XVIII‑м веке». Автор 
давал обзор масонской инициации на основании английских 
масонских изданий XVIII в. «Подлинный ключ» и «Три силь‑
ных удара». В его описании в финале посвящаемый приносил 
клятву, держа острый циркуль у обнаженной груди [10, с. 53].
В 1868–1869 гг. был издан роман Л. Н. Толстого «Вой на и мир». 

В нем была описана церемония посвящения Пьера Безухова 
в масоны. Источники масонской информации Толстого под‑
робно разбирала итальянская исследовательница Раффаэлла 
Фаджонато. По её сведениям, Толстой работал в фондах Импе‑
раторской библиотеки (ныне – РГБ) под руководством М. Н. Лон‑
гинова или С. В. Ешевского. Он знакомился с целым рядом 
масонских документов и в том числе с обрядниками первых 
степеней [11; с. 111–123]. В «Вой не и мире» ритуал инициации 
не был описан полностью. Рассказ прерывался на принесе‑
нии присяги и снятии повязки с глаз посвящаемого [12, с. 329]. 
О причинах, заставивших Толстого сократить описание риту‑
ала можно только догадываться. Финальная часть инициации 
была опущена и в произведении А. Ф. Писемского «Масоны» 
(см. журнал «Огонек», 1880).
Впервые полное описание обряда инициации, практикуе‑

мого в России в XVIII в., дал П. П. Пекарский в 1869 г. Он за‑
имствовал материалы из архива великого мастера Великой 
провинциальной ложи России И. П. Елагина (документы 1777 г.) 
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и обрядников ложи «Аполлон» (работала в Санкт‑ Петербурге 
с 1771 г.). Надо полагать, что по такому ритуалу проходило 
принятие в Великой провинциальной ложе и других союзах, 
возглавляемых Елагиным. Эти ложи работали по «Циннен‑
дорфской» («Рейхелевой») и «Шведской» системам. По этой 
версии кандидат, после принесения присяги, подвергался по‑
следнему испытанию. Великий мастер говорил: «Подвигнутый 
собственной волею и мужественным намерением, запечатлей 
клятву свою смешением крови твоя с кровью братьев ваших» 
[13, с. 40]. Кандидата ставили на колени у жертвенника, к об‑
наженной груди подносили циркуль, «брат ужасный» готовил 
чашу. Над этой чашей мастер наносил три «рыцарских удара» 
(молотком по циркулю, приставленному к груди). При каждом 
ударе он произносил: «I. Силой власти моея и сана мною управ‑
ляемого. II. Силою благоволения и согласия здесь присутству‑
ющих и по всей земле разсеянных братьев. III. Приемлю тебя 
в свободные каменщики, рыцари, ученики и сочлены сего 
почетного ордена!» [13, с. 40]. После этого кандидат считался 
масоном, ему передавали облачение и сообщали тайные слова 
и прикосновения. Описание Пекарского соответствует актам 
Елагина, хранящимся в РГАДА [14, л. 15].
Такой же обряд инициации дается и в обряднике Земельной 

ложи Германии («Шведская» система) 1989 года. Обряд разбит 
на разделы: «Открытие ученической ложи», «Введение ищу‑
щего в ложу», «Размещение испытуемого», «Принятие обета, 
дарование света и посвящение в ученики», «Предоставление 
ритуальных вещей», «Обучение знанию степени», «Закрытие 
ученической ложи» 1. В этом обряде, когда кандидату предлага‑
ют смешать свою кровь с кровью братьев, указывается, что чаша 
должна быть сделана из серебра или хрусталя и иметь крышку 
и быть наполненной жидкостью похожей на кровь.
Необходимо обратить внимание на то, что в обряде ложи 

И. П. Елагина и публикации П. П. Пекарского была выпущена 
сама масонская клятва. У Пекарского упоминается, что нович‑
ка приводят к присяге у жертвенника. У Елагина в «Главе IV» 
«Прием яко требующего» указывается, что посвящаемому, сто‑
ящему на колене у жертвенника, с циркулем, приставленным 

1 Ритуал ученика Святого Иоанна Великой национальной ложи масонов в Германии [Электронный ре‑
сурс] // Stichting Argus. https://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/gllfvd_r1.html (дата обращения: 21.11.2023).
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к груди, великий мастер велит повторить за ним клятву. Сам 
текст клятвы заменен многоточием.
В ритуале Земельной ложи Германии посвящение описа‑

но полностью. Это раздел «Принятие обета, дарование света 
и посвящение в ученики Иоанна». Кандидат клянется не рас‑
крывать тайны масонства и подчиняться законам Ордена: 
«Клянусь перед Богом, Всевышним Тройным Великим Архи‑
тектором всего мира, перед Преподобным Председательству‑
ющим Мастером сего почтенного Св. Иоанна Ложи и перед 
всеми присутствующими здесь братьями масонами никому 
не сообщать моих знаний о масонстве в том, что касается прак‑
тики их искусства, пусть они будут доверены мне сегодня 
или в будущем, не раскрыть их посторонним лицам. Я также 
клянусь подчиняться законам Ордена. Я клянусь в этом, так 
помоги мне Бог!». Этот пробел в обряднике Елагина свиде‑
тельствует о том, что в масонских обрядниках XVIII в. могли 
пропускаться наиболее важные сюжеты. Их высоко посвящён‑
ные масоны доводили до «братьев» устно.
Есть мнение о том, что обряд инициации – это основной об‑

ряд масонства. Именно через него передается то, что позволяет 
масону успешно пройти процесс огранки камня своей души. 
В обряде участвуют все члены ложи, вне зависимости от их 
степеней. Обряд инициации является длительным процессом, 
включающим в себя несколько уровней подготовки. При этом 
всегда существовал и сокращенный обряд, который мог про‑
вести управляющий мастер ложи, один на один с кандидатом. 
Так посвящали высших чиновников и коронованных особ. Надо 
полагать, что в этом случае совершалась только финальная 
часть обряда. По этой причине очень важно рассмотреть все 
особенности ритуала, проводившегося у жертвенника.
Обряд инициации в «Шведской» системе предписывает 

«смешение крови братьев». Но, как конкретно происходило 
это «смешение» в ритуале не описывается. Кубок с жидко‑
стью похожей на кровь подставляемый к груди, которую ранят 
циркулем, предполагает, что в ней и происходит «смешение». 
Что делают с содержимым чаши ритуал не описывает. То, что 
в целом ряде описаний обряда масонской инициации эта часть 
ритуала выпущена, заставляет предположить, что она содер‑
жит нечто запретное. Например, это может быть ритуальное 
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употребление этой «крови» всеми братьями. С точки зрения 
Христианской церкви, подобный обряд пародирует христи‑
анское причастие. По этой причине было бы неудивительно, 
если бы такое описание сознательно пропускали в обрядниках. 
Для того, чтобы разобраться с этой ситуацией необходимо 
обратиться к историческим регламентам первой степени ма‑
сонства, хранящимся в архивах России.
Масонский устав (система) предполагает последователь‑

ное посвящение в ряд степеней, объединенных общей идеей. 
В первых уставах, созданных в континентальной Европе, в выс‑
ших степенях сообщалось, что масонство является прикрыти‑
ем Ордена тамплиеров, сохранившимся в Шотландии. Затем 
появилась «Розенкрейцерская» система, где сообщалось, что 
масонство является лишь введением в тайную организацию ал‑
химиков, основанную в глубокой древности. В «Исправленном 
Шотландском уставе» в высших степенях сообщались тайны 
теургии мартинистов. В XIX в. появились аналоги «Древнего 
и принятого шотландского устава», где были собраны все наи‑
более популярные степени масонского посвящения.
Первые уставы, появившиеся в Европе, состояли из трех 

отделений. Первым отделением были три степени масон‑
ского посвящения. В высшей третьей – мастерской степени, 
сообщалось о том, что тайной масонства является история 
гибели при строительстве храма Соломона великого мастера 
Адонирама. В следующей шотландской степени сообщалось, 
что часть каменщиков стала личной гвардией Соломона и за‑
щищала Храм. В высших степенях открывалась тайна Ордена 
тамплиеров. Во всех масонских системах XVIII в. утверждалось, 
что первые три степени масонства необходимы для очищения 
кандидата, перед принятием тайного знания. По этой причине 
ритуалы первых трех степеней были одинаковы во всех систе‑
мах. Считалось, что только правильное посвящение гаранти‑
рует дальнейшие успехи в высших степенях.
Масонские обрядники первой степени, хранящиеся в Рос‑

сийской национальной библиотеке, принадлежат к «Швед‑
ской» и «Циннендорфской» системам. Они незначительно 
отличаются друг от друга. В дальнейшем эти обрядники ис‑
пользовались в наиболее распространенной в России «Розен‑
крейцерской» системе. В XIX в. те же обрядники применялись 
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в Великих ложах «Владимира к порядку», «Провинциальной» 
и «Астрея». «Шведская» система появилась в середине XVIII в., 
как одна из систем масонства с «рыцарским» наполнением. 
В её обрядниках фигурировало наименование «каменщик‑ 
рыцарь». В ритуалах в равной мере присутствовали рыцарские 
и строительные мотивы.
Первая Великая ложа в России открылась в 1772 г. Ложи 

работали по «Английской» системе, её обрядников в России 
не сохранилось. Великим мастером был И. П. Елагин. Од‑
новременно в Россию пришел и один из вариантов «Швед‑
ской» системы – устав «Циннендорфа» (К. В. Циннендорф 
использовал доработанные им акты «Шведской» системы). 
Его представитель И. Г. Рейхель в 1771 г. открыл ложу «Апол‑
лон» в Сакнт‑ Петербурге. Дело в том, что «Английская» си‑
стема не предоставила Елагину своих обрядников. Работы 
в его ложах проводились по устным инструкциям. Желая по‑
лучить обрядников в 1776 г. Елагин заключил союз с Рейхелем 
и большая часть его лож перешла на систему «Циннендорфа». 
В это время в среде «рыцарских» систем Европы происходила 
ожесточенная борьба. Писались новые уставы и появлялись 
молодые лидеры. Окончательно оформилась «Шведская» си‑
стема, когда её руководителем стал младший брат шведского 
короля герцог Зюдерманландский Карл (1748–1818). В 1778 г. 
герцог Карл заключил соглашение с системой «Строгого по‑
слушания» (основная «рыцарская» система Европы). В 1780 г. 
Швеция объявила о создании «IX Провинции» системы 
«Строгого послушания», куда была включена Россия. В 1779 г. 
в С.‑ Петербурге была открыта Великая национальная ложа, 
работавшая по «Шведской» системе. 5 января 1780 г. из Шве‑
ции были присланы «Законы» для Великой национальной 
ложи. Впервые российские масоны получили полный пакет 
масонских обрядников и инструкций. В дальнейшем эти ин‑
струкции использовались в работе лож различных уставов. 
При этом работа в России «Шведской» системы, практически 
сразу, была пресечена Екатериной II. Императрица опасалась 
того, что масоны делали ставку на её сына Павла Петровича.
Первый из рассматриваемых регламентов находится 

в коллекции А. М. Михайловского (1815–1877). Это был со‑
трудник Императорской библиотеки и коллекционер руко‑
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писей. В этом варианте обряд посвящения совпадает с тем, 
что практиковался в ложах И. П. Елагина. «Степень 1я. Чин 
рецепции ученический»: во время обряда посвящения Ма‑
стер приказывал: «Подайте же кровавую чашу». Приставив 
к груди посвящаемого циркуль, ударял три раза молотком 
произнося: «Во имя Всевышнего Архитектора Вселенной. 
Во имя почтенной ложи NN. Властью моей и согласием всех 
братьев объявляю тебя масоном». Затем мастер вопрошал: 
«Раскалили железо?». Посвящаемому прикладывали печать 
Соломона – символ скромности и целомудрия, дотрагивались 
холодным мастерком до языка [15, л. 19].
Следующей обрядник принадлежал ложе «Нептун», работав‑

шей под руководством П. И. Голенищева‑ Кутузова (1767–1829). 
После смерти адмирала С. К. Грейга Голенищеву‑ Кутузову до‑
сталось собрание документов «Шведской» системы, по кото‑
рым и работала его ложа. В дальнейшем он присоединился 
к «Розенкрейцерской» системе. Именно для неё характерно 
упоминание «начальников» в процессе инициации. В «Обряде 
до ученической ложи касающегося» инициации была посвя‑
щена «Статья VI» «Обряд приема как требующий сопрягается 
с Орденом». В этом случае, когда удары наносились по циркулю 
и была подставлена «чаша с кровью», мастер говорил: «Си‑
лой и властью данной мне от наших мастеров и начальников. 
В силу степени моей и по сану, носимому мною. Согласием 
и благословением присутствующих здесь братьев рыцарей 
свободных каменщиков» [16]. Тот же текст был и в «Актах пер‑
вой степени Свободных каменщиков шведской системы для 
ложи Восходящего солнца» [17; л. 19–20]. Эта ложа работала 
в Казани с 1776 по 1786 гг. по «Циннендорфской» и, возможно, 
«Шведской» системам [18, с. 948]. В «Статье VI» «Актов по 1 ст. 
Свободных каменщиков учеников» к тому же ритуалу было 
прибавлено составление из братьев «обыкновенной связыва‑
ющей нас цепи» [19, л. 39]. Этот документ находился в коллек‑
ции Ф. И. Прянишникова (1793–1867). Он был секретарем ложи 
«Умирающего сфинкса», работавшей по «Розенкрейцерскому» 
уставу и по актам «Шведской» системы в первых трех степенях.
То же описание можно найти и в регламентах начала XIX в. 

Один из них принадлежит ложе «Елизаветы к добродетели» 
[20], другой – «Полные акты трех иоанновских степеней», он со‑
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хранился в коллекции Ф. И. Прянишникова. Последний обряд 
отличается только тем, что на Евангелие был положен меч 
великого мастера [21, л. 28].
Незначительные отличия в тексте регламента посвящения 

могут быть связаны с тем, что в начале XIX в. в некоторых 
ложах обрядники восстанавливались по памяти. Оригиналы 
были утрачены во время гонений на «Шведскую» и «Розен‑
крейцерскую» системы при Екатерине II. Более важным 
представляется изменения, внесенные в слова, сопровожда‑
ющие три посвятительных удара. Формула «Силой и вла‑
стью данной мне от наших мастеров и начальников» похоже 
носит розенкрейцерский характер и применялась в ложах 
данной системы. Самой безобидной по содержанию была 
формула елагинской ложи. Там упоминалась только власть 
мастера и братьев. Современные акты «Шведской» системы 
во многом совпадают с актами И. П. Елагина и содержат 
ту же формулу посвящения.
В других вариантах посвятительной церемонии кандида‑

та вели на веревке, в спину ему упирали кинжал. То и другое 
символизировало угрозу смерти в случае изменения намере‑
ния. Тому же служили и направленные в грудь шпаги братьев. 
Устрашить кандидата должно было упоминание раскаленно‑
го железа и приложение к языку Соломоновой печати. Когда 
с глаз снимали повязку, посвящаемый видел человека в окровав‑
ленной рубахе. Это был последний прошедший посвящение – 
он символизировал судьбу предателей масонства.
Последним испытанием кандидата было «смешение крови 

твоей с кровью братьев наших» [13, с. 40]. Для этого управля‑
ющий мастер наносил удары молотком по циркулю, пристав‑
ленному к обнаженной груди. Выступавшая кровь нового ма‑
сона смешивалась в чаше с кровью братьев. В «Объяснении 
обряда ученического принятия» указывалось: «Поставление 
циркуля на обнаженную грудь» напоминает, что никакая из‑
менническая грудь не нарушит данного братьям обязательства. 
«Три удара молотком по циркулю» означают: силу, премудрость 
и простоту – три основных столпа свободного каменщичества. 
«Кровью наполненная чаша» символизирует последнее испыта‑
ние твердости духа, готовность принести кровь и отдать жизнь 
на защиту Ордена [22, л. 5].
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Обсуждения и выводы
За четыре века своего существования масонство обросло мно‑

жеством мифов и легенд. Со стороны своих противников это 
движение подвергалось самым различным, часто очень страш‑
ным обвинениям. Одно из них заключалось в том, что в масон‑
ских обрядах используется человеческая кровь. Только в XXI в. 
появилась возможность исследовать это утверждение на мате‑
риале масонских документов из архивов России XVIII–XIX вв.
Специалистами по истории масонства высказывалось пред‑

положение о том, что в «Шведской» системе могла существо‑
вать традиция, по которой из кубка, в котором «смешалась 
кровь», пили все братья. В рассмотренных обрядниках нет 
даже намека на такой ритуал. Можно допустить, что в отдель‑
ных ложах такое практиковалось в частном порядке. Но даже 
если это было так, то питье крови было чисто символическим, 
её заменяло вино. Дело в том, что регламенты не предписы‑
вали, чтобы после удара молотком по циркулю из груди по‑
свящаемого шла кровь. Сложно представить укол циркулем, 
в результате которого кровь потечет в кубок. Таким образом 
регламенты XVIII–XIX вв. не дают информации о том, что 
в масонском обряде посвящения применялась кровь. «Крова‑
вый кубок», на ряду с «Печатью Соломона» и остриями шпаг, 
использовался для того, чтобы усилить образное восприятие 
глубины и таинственности обряда и запечатлеть воспомина‑
ния инициации на всю жизнь.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что основные 

компоненты обряда масонской инициации сложились в начале 
XVIII в. Регламент Земельной ложи Германии показывает, что 
подобная инициация продолжает практиковаться. Переход 
к «Рыцарским» системам масонства в Континентальной Европе 
мог дополнить обряд некоторыми компонентами, не свой‑
ственными строительному цеху. Обращает на себя внимание 
то, что различные описания обряда масонской инициации 
начали публиковаться с 1725 г. В отличии от Западной Европы 
Россия не знала ренегатов в среде масонства. В полном объеме 
в нашей стране обряд инициации никогда не издавался и про‑
должает оставаться тайной. В этой статье на русском языке 
впервые дается описание главных этапов обряда масонской 
инициации и различные варианты присяги.
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Blood in the Masonic Initiation Rite

Yury E. Kondakov

Freemasonry is an initiatory, ritual tradition. Masonic organizations, most often, have 
received and are receiving official permission for their activities. The ritual is a secret in 
Freemasonry. Its most important part is the initiation rite. Modern Freemasonry is very 
diverse, with many historical Freemasonry rituals published in America and Europe. Rus-
sia is an exception in this regard. The full extent of the Masonic initiation ritual, prac-
ticed in the 18th – 19th centuries, has not yet been published in Russia. The instructions 
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of Masonic lodges, stored in Russian archives, make it possible to fill this gap. During 
the ritual, the candidate was frightened with a rope, a dagger, swords pointed at him, 
hot metal and a cup of blood. The culmination of the ritual took place at the altar, when 
the candidate took the oath. After this, the master made three ritual blows with a hammer 
on a compass placed on the candidate’s chest. According to the meaning of the ritual, 
the blood that appears in the cup placed is mixed with the blood of the “brothers” (wine). 
However, the ritual did not involve the actual consumption of blood. This ritual was in-
tended to enhance the candidate's impression of initiation.
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Повседневная жизнь служащих органов городского 
общественного управления в Ярославской губернии 
в конце XIX – начале XX в.

Я. В. Пуневский

В статье на основе данных периодической печати и не опубликованных докумен-
тов из фондов российских архивохранилищ характеризуется повседневная жизнь 
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Введение
Цель настоящего исследования – показать характерные чер-
ты трудовой повседневности гласных городских дум, а также 
членов городских управ и городских голов в конце XIX – начале 
XX в. на примере городов Ярославской губернии.
История повседневности как самостоятельное направление 

исторических исследований продолжает набирать популярность. 
Вместе с тем она является достаточно молодым направлением. 
Появление истории повседневности обычно связывают с так 
называемым «антропологическим поворотом» в мировой исто-
риографии, произошедшим в конце 60-х – середине 70-х гг. XX в. 
[1, c. 35]. Относительно недавнее появление понятий «повседнев-
ность», «история повседневности» обуславливает открытость 
и дискуссионность многих вопросов теоретического характера.
Так, сложным в современной историографии остается во-

прос о формулировке предмета исследования истории повсед-
невности. Н. Л. Пушкарева и С. В. Любичанковский включают 
в предмет ее исследования стиль и образ жизни представителей 
разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции 
на различные жизненные события и мотивы поведения [2; 
c. 7–8]. Спорным остается и вопрос о включении в повседнев-
ность трудовой и рабочей сферы. В целом, современные исто-
рики активно изучают служебную повседневность различных 
социальных слоев российского общества [3–5].
А. В. Курьянович отмечал, что наиболее содержательной 

характеристикой объекта и цели исследования истории по-
вседневности является антропологизм, обращение к челове-
ку как к главному элементу социального организма [1; c. 37–
38]. И. Б. Орлов, рассуждая об общей «аморфности» понятия 
«история повседневности» утверждал, что отнесение трудовой 
и общественной деятельности к предмету ее изучения связа-
но с социологическим подходом к ее пониманию [6; c. 7–9]. 
Условность понятия «повседневности» отметил и М. М. Кром 
[7, c. 6]. Считают возможным относить к повседневности ис-
следование трудовой деятельности и некоторые другие иссле-
дователи, обращающие внимание на то, что «повседневность, 
связанная с профессиональной деятельностью, к настоящему 
времени стала вполне легитимной темой исследований» [8, 
c. 545]. В последние десятилетия появилось несколько работ, 
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посвященных повседневной жизни гласных городских дум 
и членов городских управ [9–11].
Основными источниками для проведения исследования яви-

лись: периодическая печать (газеты «Ярославские губернские 
ведомости», «Голос», «Северный край», журнал «Городское 
дело»), а также неопубликованная делопроизводственная до-
кументация органов городского общественного управления 
из фондов Государственного архива Ярославской области, нахо-
дящегося в г. Ярославле, а также его филиалов в Ростове, Угличе 
и Рыбинске. Также, в работе были использованы некоторые 
документы из фондов Хозяйственного департамента Мини-
стерства внутренних дел, хранящиеся в Российском государ-
ственном историческом архиве.

Результаты
Одним из двух важнейших учреждений городского обще-

ственного управления в России, созданного согласно городской 
реформе 1870 года, были городские управы [12, c. 10]. Положение 
членов управ, лишь в 1892 г. получивших статус государствен-
ных служащих, являлось незавидным. Обычно члены городских 
управ были загружены работой. Постоянно ощущался дефицит 
рабочих рук [13]. Согласно инструкции о порядке делопроиз-
водства в рыбинской городской управе управа должна быть 
открыта во все дни, кроме воскресных и табельных [14]. Веро-
ятно, такие инструкции не всегда соблюдались на практике. 
Загруженность и малочисленность членов городских управ 
не позволяла им четко выполнять свои обязанности. Во время 
обсуждения в Министерстве внутренних дел вопроса об увели-
чении количества членов городских управ в конце XIX – начале 
XX вв. из регионов сообщали, что «члена управы не всегда даже 
в назначенное время можно видеть, ибо он не хозяин своему 
слову, его влекут в разные стороны» [15, л. 234].
Несмотря на серьезную обремененность работой, жалование 

членов городских управ было небольшим. Даже являвшимся 
председателями в городской думе и управе городские головы 
полагалось совсем немного за их работу [16, c. 258]. В малень-
ких уездных городах городские головы получали скромные 
300–500 руб. в год. В периодической печати отмечалось, что «это 
содержание телефонисток, переписчиков, может быть даже 
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поваров, но не хозяев города». Большинство городских старост 
в городах с упрощенным городским управлением довольство-
вались 15–20 руб. в месяц. «Не лучше ли служить вообще без 
жалования, чем распоряжаться судьбами города и получать 
жалкие крохи? … Что бы сказал господин Великий Новгород, 
если бы мог предположить, что через тысячелетие его голова 
будет получать жалование меньше, чем младший помощник 
делопроизводителя главного управления по делам местного 
хозяйства?», – возмущались в журнале «Городское дело» [17]. 
Небольшой размер жалования заставлял городских служащих 
сигнализировать об этом в вышестоящие инстанции админи-
стративного надзора [18, л. 174].
Другим важным учреждением муниципальной власти были 

городские думы. Собиравшиеся около 20–25 раз в год городские 
думы занимались решением всех важнейших вопросов город-
ского хозяйства [16, c. 260]. Оставив за пределами исследования 
хозяйственную деятельность городских дум, обратимся к сфе-
ре изучения бытовой повседневности. Лейтмотивом многих 
собраний городских дум была публичная демонстрация вер-
ноподданнических чувств. Например, 5 мая 1883 г., в день коро-
нования Императора, гласные городской думы г. Мышкина ре-
шили отпраздновать это событие благодарственным молебном 
в здании городской думы и провозглашением тостов о здравии 
их Императорских величеств [19]. Часто городские думы были 
средством сообщения жителями своих чувств в адрес импе-
раторской власти и получения ее ответной реакции. В част-
ности, Даниловская городская дума 16 июля 1880 г. офици-
альным постановлением передала благодарность императора 
жителям Данилова за выраженные ими верноподданнические 
чувства по случаю его чудесного спасения [20]. Находилось ме-
сто и выражению лояльности со стороны участников думских 
собраний наиболее влиятельным гласным и городским голо-
вам. Так, на одном из заседаний городской думы г. Романово- 
Борисоглебска 12 марта 1898 г. гласные обратились к городско-
му голове В. Р. Новикову, изъявив благодарность «за полезную 
и деятельную службу» в прошлом четырехлетии и просили его 
баллотироваться снова [21, л. 18].
24 июня в зале ярославской городской думы состоялся обед, 

данный городским общественным управлением в честь ми-
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нистра внутренних дел. Было приглашено до 160 человек. 
За обедом был провозглашен тост за государя императора <…> 
который был встречен громкими «ура», а также «предложил 
тост за здоровье любезных хозяев обеда – городского голову 
и гласных думы». Городской голова поднес министру в подарок 
альбом с видами г. Ярославля. Обед продлился 3 часа [22].
Публичное признание своего подчиненного положения 

по отношению к правительственной власти для членов город-
ских общественных учреждений, по всей видимости, не было 
пустой фразой. Многие гласные городских дум являлись но-
сителями весьма консервативных взглядов. Консервативные 
и верноподданнические настроения, в частности, были вы-
ражены в речи городского головы Ярославля И. А. Вахромее-
ва, произнесенной в здании городской думы 21 апреля 1885 г. 
в день столетнего юбилея издания «Грамоты на права и выгоды 
городам Российской империи» [23].
Занимали свое место в повседневной жизни гласных го-

родских дум торжественные церемонии и панихиды. 12 июня 
1886 г. Мологская дума выразила семейству умершего глас-
ного И. М. Давыдова «сочувствие в постигшем его несчастье» 
и отслужила о нем в зале заседаний 15 июня панихиду [24]. 
В 1896 г. в Мологской городской думе была отслужена панихида 
по скончавшемуся губернатору А. Я. Фриде. А телеграммы его 
супруге с выражением соболезнования поступили из Молог-
ской, Ростовской, Даниловской, Ярославской, Мышкинской 
и Пошехонской городских дум.
Залы городской думы могли использоваться и для других 

торжественных мероприятий, в которых, вольно или не вольно, 
участвовала определенная часть гласных. В частности, в здании 
Ярославской городской думы ежегодно проходили собрания 
граждан для взаимного поздравления в первый день предсто-
ящего праздника Пасхи [25]. Среди других мероприятий, про-
ходивших в здании городской думы, были благотворительные 
лотереи в пользу неимущих, студенческие вечера в пользу по-
печительств о недостаточных студентах Демидовского лицея, 
концерт бывших артистов императорской русской оперы, из-
вестных певиц А. В. Святловской и Д. И. Лазаревой, собрания 
комитета призрения неимущих [26–29]. 25 января 1899 г. в зда-
нии ярославской городской думы состоялся концерт в пользу 
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голодающих [30]. В том же году здесь проходила публичные 
лекции И. М. Радецкого по вопросам медицины [31].
Деятельность гласных городской думы и членов городских 

управ была связана с расходованием бюджетных средств, в свя-
зи с чем, городскому деятелю нужно было быть аккуратным, для 
того, чтобы не подвергнуться преследованию. А случаи привле-
чения к уголовной ответственности были. Например, в 1884 г. 
следствию за растрату подвергся бывший член городской упра-
вы и казначей мещанин Гвоздарев [32]. Растраты городских 
средств в целом были одним из самых частых должностных 
преступлений в рассматриваемый нами период развития город-
ского общественного управления [33; c. 1446–1447]. Росту числа 
подобных правонарушений после реформы 1870 г. видимо спо-
собствовал приток в органы местного самоуправления малоо-
бразованного и не заинтересованного в правильном развитии 
городского хозяйства мещанства и мелкого купечества. В дру-
гих случаях, оперирование городскими суммами было вполне 
законным и не запрещалось. Так, Рыбинская городская дума 
23 марта 1883 г. выдала гласному Чистякову 1 000 руб. на рас-
ходы по ведению городского дела с подрядчиками по гавани 
в окружном суде и судебной палате [34].
Почетные звания хоть как-то могли компенсировать город-

ским деятелям отсутствие или недостаток жалования. Напри-
мер, 13 марта 1884 г. Петровская городская дума удостоила 
городского голову Н. Х. Шахова звания личного почетного граж-
данина г. Петровска, представив свое решение на утверждение 
губернатора [35]. В 1886 г. петровская городская дума объявила 
благодарность городскому голове, членам управы и секретарю 
за «отчетливое ведение денежных книг» [36]. Романовская дума 
22 декабря 1886 г. благодарила купца М. С. Новикова от имени 
думы «за его полезную службу членом училищного совета» [37]. 
В Ростове в 1889 г. звания почетного гражданина города удосто-
ился купец А. Л. Кекин [38; л. 71–73]. Гласному Рыбинска В. Н. Ко-
ковцову на заседании думы 18 ноября 1892 г. была объявлена 
благодарность за полезную службу городу [39]. В 1892 г. Поше-
хонская дума благодарила заступающего место городского голо-
вы купца В. Я. Воронцова за 16-летнюю «многополезную службу 
по должности члена городской управы» [40]. В 1908 г. за 25-лет-
нюю службу был награжден гласный Ярославской городской 
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думы и член городской управы Я. Каюков [41, л. 7]. В 1913 г. уг-
личская городская управа получила из губернского правления 
10 свидетельств на право ношения бронзовой медали в память 
300-летия Дома Романовых для выдачи их должностным лицам 
городского управления [42].
Большую роль для купечества, составлявшего в городских 

думах большинство, играло поощрение его благотворительной 
активности на официальном уровне. По всей видимости, это 
также было стимулом к активному участию в работе органов 
общественного управления. Приведем некоторые примеры 
таких поощрений. В 1878 г. в Пошехонской городской думе 
за свое пожертвование на нужды народного образования был 
отмечен купец Н. А. Кузнецов [43]. Коллежский советник По-
шехонья Петр Фарворовский в 1883 г. сделал пожертвование 
в пользу бедных в сумме более 26 000 руб., за что получил офи-
циальную благодарность от городской думы, которая просила 
его отправить фотокарточку для постановки в зале думы [44]. 
Потомственный почетный гражданин Пошехонья Д. И. Калугин 
в 1892 г. получил благодарность городской думы за пожертво-
вание 2 200 руб. в пользу бедных граждан [45].
Однако, в сущности, поощрения не могли изменить отноше-

ния большинства гласных к решению общественных дел как 
к чему-то второстепенному. Многие гласные сразу после своего 
избрания отказывались от членства в городской думе, ссылаясь 
на должностные дела [46; л. 36, 49]. Низкая посещаемость иногда 
даже заставляла городских голов откладывать заседания дум [47, 
л. 29]. В газете «Голос» иронизировали в 1911 г.: «непосещение 
думских заседаний многими гласными – явление самое зауряд-
ное, для многих даже хроническое… отдельные гласные не были 
в думе вообще … и не явятся, по-видимому, до тех пор, пока 
в думе не будет опять обсуждаться вопрос о праздничном отдыхе 
приказчиков» [48]. Заинтересованность в решении городских дел 
проявляли лишь отдельные гласные. Например, 2 декабря 1881 г. 
два гласных Мологской думы возбудили ходатайство о получении 
сведений из журналов думы и заблаговременной рассылке им 
извещений относительно даты и времени назначенных заседа-
ний думы, которое не было удовлетворено [49]. Мотивировать 
гласных к участию в заседаниях городских дум могла также лич-
ная заинтересованность в решении вопросов. Например, при 
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переполненном публикой зале обсуждался вопрос о праздничном 
отдыхе в ярославской городской думе в 1910 г. [50].
Периоды равнодушного отношения к своим обязанностям 

и игнорирования заседаний городских дум сменялись для глас-
ных напряженной работой. Одним из поводов для активизации 
усилий гласных была подготовка к приему императора в мае 
1913 г. В газете «Голос» так описывали процесс подготовки 
ярославского городского самоуправления к визиту импера-
тора: «В связи с приготовлением к приезду члены городской 
управы в последние дни буквально разрываются на части. В са-
мой управе они осаждаются подрядчиками и комиссарами, 
во вне-присутственные часы им приходится проводить всякого 
рода осмотры, то свои хозяйственные, то по назначению адми-
нистрации. Некогда им ни пить не есть …  У меня квартира те-
перь целые дни на замке», – говорил сотруднику «Голоса» один 
из членов управы, «И, тем не менее, возникает опасение, что 
кое-какие работы не будут выполнены к сроку. В особенности, 
если разразится ливень», – продолжал респондент [51].
Присутствие на заседаниях городских дум, едва ли соби-

равшихся более двух раз в месяц, для гласных, не привыкших 
к регулярной общественно- полезной работе, подчас могло быть 
утомительным. Так, некоторые заседания городских дум закан-
чивались в 12 часу ночи, несмотря на это целый ряд вопросов 
оставались не рассмотренными [52]. Обычно, собрания город-
ских дум начинались в 6–7 часов вечера [53, л. 84; 54; л. 36, 49; 
55, л. 9; 56; л. 26–27]. Реже заседания думы начинались около 
полудня [54; л. 53–54]. Когда собрание думы начиналось в 12, 
оно могло длиться до 6 вечера [57; л. 53–55]. Известны собрания, 
которые начинались в 15:30 и длились несколько часов [58; л. 
14–16; 59; л. 11–12 об.]. Большая часть собраний длились 5–6 
часов. Довольно часто заседания городских дум занимали так 
называемые «вермишельные вопросы». Например, об устрой-
стве в Рыбинске холодильника [60]. Это также снижало интерес 
к участию в заседаниях думы со стороны гласных.
Оригинальное описание одного из заседаний городской думы 

Ярославля сохранилось в газете «Северный край»: «в экстренное 
заседание думы … гласные прибыли сравнительно аккуратно 
и ровно в семь часов вечера скромно заняли свои места за тремя 
столами. На небольшом возвышении перед ними сел исполняю-
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щий обязанности городского головы Д. С. Ершов и рядом с ним 
за небольшим столиком поместился управский секретарь <…> 
сговориться думцы не могли и вопрос этот решали уже закры-
той баллотировкой, предварительно отдохнувши в канцелярии 
за дружеской папироской» [61].
Отмеченные в этом отрывке частные совещания гласных, 

по всей видимости, были ординарным явлением. В другом 
номере «Северного края» читаем: «состоявшееся 31 января экс-
тренное заседание городской думы (Рыбинской) привлекло 
в думский зал массу публики. Рассматривался близко интере-
сующий всех горожан вопрос о сдаче подряда на устройство 
водопроводных зданий. Заседание было назначено по обык-
новению в 7 часов вечера, но началось оно лишь в 10 часу, так 
как господа гласные около двух часов обсуждали дело в при-
сутственной комнате управы, куда посторонним лицам, само 
собой разумеется, доступа не было» [62].
Ироничное и сатирическое описание очередного заседания 

ярославской городской думы содержится в заметке «В думе», 
опубликованной в одном из номеров «Северной речи» за 1906 
год: «Старческой походкой к председательскому месту направ-
ляется Д. И. Чистяков, дрожащими руками надевает цепь, зво-
нит и что-то шамкает. Никто ничего не слышит и не слушает. 
Сели за столики. Физиономии из оживленных превратились 
в скучные. Слышно со всех сторон – «ох», зевота <…> думе, ви-
димо, надоело слушать вызванные эгоистическим чувством 
собственной наживы споры <…> некоторые гласные покидают 
зал заседаний раньше» [63]. «Северные вести» в 1908 г. заметили: 
«по обыкновению медленно, не торопясь сбирались гласные, 
зато собравшись, с быстротой молнии разрешили все вопросы. 
Говорят, торопились на открытие театра» [64].
Скучные и малолюдные заседания городских дум переме-

жались с заседаниями, где возникали споры между гласными, 
а также заседаниями, где собиралось большое количество на-
рода. Например, заседание Рыбинской городской думы 27 ян-
варя «привлекло в думский зал много посторонней публики», 
видимо вопрос об устройстве в городе библиотеки- читальни 
привлек внимание горожан [65]. В Угличе большое число зрите-
лей вызвало заседание 5 ноября 1902 г., состоявшееся по случаю 
избрания нового городского головы по причине смерти преж-
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него – И. А. Жаренова [66]. «Повышенное настроение в думе 
переходит в пререкания на личной почве», – отмечали в пери-
одической печати в 1909 году [67].
Об острых конфликтах, время от времени происходивших 

в городских думах, сообщают и делопроизводственные доку-
менты городских управ. Так, например, согласно жалобе меща-
нина г. Петровска Пилкина, поданной губернатору в декабре 
1904 г., острый конфликт в думе возник по поводу выплаты 
жалования одному из учителей. Возражающий Пилкину глас-
ный Глазов неоднократно заявил: «Ты один говоришь, соста-
вить на него протокол!». В другом собрании, согласно жалобе, 
городской староста запрещал Пилкину высказывать мнение 
и сделал замечание. На следующее заявление Пилкина по дру-
гому вопросу староста стукнул рукой о стол и сказал: «Я Вам 
делаю второе замечание и лишу Вас права голоса!» [68; л. 1–2].
Одной из самых частых причин конфликта гласных между 

собой была «партийная борьба», конфликт сторонников тех или 
иных группировок. Губернатор Б. В. Штюрмер отмечал в 1905 г., 
что Ростовская городская дума «в гораздо большей степени 
заинтересована ходом партийной борьбы, чем установление 
правильного и сочувственного интересам города хозяйства» 
[69, л. 7]. Партийная борьба в думе стихла только с приходом 
на пост городского головы отставного военного А. Х. Оппель. 
Слабые и идейно неопределившиеся гласные попадали в сферу 
влияния сильных группировок. Дело в том, что городскую думу 
г. Ростова в начале XX в. взяли под контроль два гласных – нота-
риус Мясоедов и содержатель пивных складов Краснов, агити-
руя против правительства в думе, они вызывали неодобрение 
как губернских властей, так большей части гласных, некоторые 
из которых вскоре отказались от своего поста [70; л. 1–3].
Особой страницей повседневности городских деятелей были 

выборы, процедура которых среди малограмотных избирателей 
из небогатого и малокультурного мещанского сословия была 
во многом несовершенной и архаичной и сопровождалась боль-
шим количеством нарушений. В источниках отмечены случаи 
беспорядков, происходивших на выборах гласных [71, л. 57]. 
Нередко происходило распитие спиртных напитков и агита-
ция, а также манипуляция волей неграмотных избирателей 
[72; л. 128–129 об.; 59; л. 43–52 об.]. Были и случаи секретных 
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собраний предвыборных групп с целью обсуждения предполага-
емого состава думы и методов манипуляции волей избирателей 
на выборах [58; л. 30–30 об.]. Многие их жалоб, конечно, были 
попросту обусловлены недовольством результатами выборов 
и своим не избранием на пост гласного [73].
Процедура выборов иногда была не менее утомитель-

ной, чем длинные заседания городских дум. Из Рыбинска 
в 1914 г. сообщали: «выборы закончились в третьем часу ночи. 
От переутомления с избирателем Березиным произошел об-
морок» [74]. В то же время, некоторые выборы проходили 
спокойно, буднично и без нарушений закона [75]. Приведем 
одно из характерных описаний городских выборов в Росто-
ве из периодической печати: «Из 364 избирателей явилось 
151. В коридоре и смежной с залом комнате присутствует 
посторонняя публика, но немного. Председатель собрания, 
городской голова А. Х. Оппель вычитывает избирательный 
закон <…> Избиратели шумной толпой направляются в ком-
нату, заменяющую в таких случаях и буфет, быстро раскупа-
ются у пирожников пироги, булки и пьют чай <…> чувству-
ет противодействие партий <…> избрание некоторых лиц 
встречалось аплодисментами их единомышленников <…> 
по адресу некоторых избранных слышатся остроты и заме-
чания». Выборы начались в половине 11 утра, а закончились 
в первом часу ночи [76]. Если даже 172 избирателя из возмож-
ных 1 056, явившихся на выборы ярославской городской думы 
23 января 1905 г., вызывали, по свидетельству корреспондента 
«Северного края» «необычайное оживление», то сложно себе 
представить, каким хаотичным и неуправляемым мог стать 
процесс городских выборов при полной явке избирателей, 
большинство из которых составляли мещане и крестьяне [77].
В ряде случаев предвыборные собрания имели обратный эф-

фект, вызванный враждебностью и разобщенностью различных 
группировок гласных. «Предвыборное собрание в настоящее 
время потеряло всякое значение … выдали все тайны собрания 
тем лицам, которые были предназначены к забаллотированию. 
Получился большой абсурд. Многие уже успели поссориться», – 
отмечали в газете «Голос» в 1914 г. [78]. В Рыбинске не было 
и желания проводить предвыборные собрания. «Такой могиль-
ный покой избирателей лишь на руку и в пользу сторонников 
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старого порядка, группирующихся вокруг городского головы 
К. И. Расторгуева», – отмечали в той же газете [79].

Обсуждение и выводы
Проведенное исследование показало, что трудовая повсед-

невность гласных городских дум и членов городских управы, 
в которые часто и избирались лица, состоящие гласными, была 
активной и разнообразной. Внешняя демонстрация гласными 
верноподданнических настроений часто не подкреплялась их 
реальной работой на благо общества. Высоким был уровень 
пропуска гласными заседаний городских дум, частыми были 
случаи ухода с уже открывшихся заседаний. Нередко гласные 
проявляли равнодушие к решению вопросов общественного 
значения, с интересом относясь к решению своих вопросов.
Случались и профанации парламентарного характера собра-

ний городских дум, когда все важнейшие вопросы предреша-
лись в частных совещаниях гласных. Выявленные черты тру-
довой повседневности гласных с большой долей вероятности 
могут свидетельствовать о незрелости учреждений городского 
общественного управления в рассматриваемый нами период, 
о неготовности городских деятелей к серьезной общественной 
работе. Отмеченные выше тенденции приводили к периодиче-
ским конфликтам в городских думах. Повседневные практики, 
порождаемые процедурой выборов в городские думы, также 
свидетельствуют об архаизации этого института, который уси-
ливали вполне объективные причины: неграмотность и мало-
грамотность подавляющего числа избирателей.
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Daily Life of Employees of Municipal Public 
Administration in Yaroslavl Province in the Late 19th – 
early 20th Century
Yaroslav V. Punevsky

Based on the extensive use of periodical press data and unpublished documents from 
the collections of Russian archives, the article characterizes daily life of members of city 
dumas and councils in the Yaroslavl province cities in the late 19th – early 20th century. 
In this paper, the author focuses on the daily work of city public administration bodies’ 
employees, excluding their private lives from the subject of the study. The main every-
day practices of city council members were clerical work, operating the city's financial 
resources, supervision and control over the expenditure of funds. The daily routine 
of public city councils centered around periodic city elections, meetings of city councils, 
ceremonial receptions, awards and rewards for good service or for active participation 
in charitable activities for the benefit of society. The study of these aspects of daily life 
of employees of urban public administration bodies has revealed a number of negative 
aspects in their life: the absenteeism of councilors of urban dumas, their class polariza-
tion, provoking conflicts, the lack of development of civic consciousness in their environ-
ment, the archaic nature of the city elections procedure.

Key words: city public administration, city Duma, city council, councilors, everyday life, 
Yaroslavl province, duties, meetings, elections.

For citation: Punevsky, Ya. V. (2024) Povsednevnaya zhizn' sluzhashchih organov gorodskogo obshchest-
vennogo upravleniya v YAroslavskoj gubernii v konce XIX – nachale XX veka [Daily Life of Employees 
of Municipal Public Administration in Yaroslavl Province in the Late 19th – early 20th Century]. Istoriya pov-
sednevnosti [History of Everyday Life]. No. 1. Pp. 127–145. (In Russ.). DOI 10.35231/25422375_2024_1_127. 
EDN: QCQOMR



142

Я. В. ПунеВский 

References

1. Kur'yanovich, A. V. (2001) Istoriya povsednevnosti: osobennosti podhoda, celi i meto-
dy [The history of everyday life: features of the approach, goals and methods]. Istoriya v XXI 
veke: Istoriko- antropologicheskij podhod v prepodavanii i izuchenii istorii chelovechestva [History in 
the 21st century: Historical and anthropological approach to teaching and studying the history 
of mankind]. Materialy mezhdunarodnoj internet- konferencii, prohodivshej 20.03. – 14.05.2001 
na informacionno- obrazovatel'nom portale www.auditorium.ru. Ed. V. V. Kerova. M.: Moskovskij 
obshchestvennyj nauchnyj fond. Pp. 35–45. (In Russ.). EDN: RRBPVX

2. Pushkareva, N. L., Lyubichankovskij, S. V. (2014) Ponimanie istorii povsednevnosti v sovre-
mennom istoricheskom issledovanii: ot shkoly Annalov k rossijskoj filosofskoj shkole [Understanding 
the History of Everyday Life in Modern Historical Research: from the Annals School to the Russian 
Philosophical School]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina 
[Bulletin of Pushkin Leningrad State University]. Vol. 4. No. 1. Pp. 7–21. (In Russ.). EDN: SEELED

3. Saran, A. YU, Sokolov, M. V. (2020) Povsednevnost' sluzhby chekista 1920-h gg. [The daily rou-
tine of the security officer's service in the 1920s]. Istoriya: fakty i simvoly [History: facts and sym-
bols]. No. 2 (23). Pp. 7–21. (In Russ.). DOI: 10.24888/2410-4205-2020-23-2-7-21. EDN: LSAGWU

4. Ganin, A. V. (2017) Povsednevnaya zhizn' genshtabistov pri Lenine i Trockom [The daily life 
of the General Staff under Lenin and Trotsky]. Moscow: Kuchkovo pole. (In Russ.). EDN: XWSPVP

5. Perova, M. A. (2013) Trudovaya povsednevnost' detej 1920-h gg. (na materialah GAKO) [The 
daily work of children in the 1920s (based on the materials of the GAKO)]. Povsednevnost' rossijskoj 
provincii XIX–XX vv. [The everyday life of the Russian province of the 19th – 20th centuries]. Materi-
aly Vserossijskoj nauchnoj konferencii (g. Perm', 5–6 noyabrya 2013 g.). Vol. 2. Eds. E. S. Subbotina. 
Perm'. Pp. 84–87. (In Russ.). EDN: USPQOV

6. Orlov, I. B. (2010) Sovetskaya povsednevnost': istoricheskij i sociologicheskij aspekty stanovleniya 
[Soviet Everyday Life: historical and sociological aspects of its formation]. Moscow: izdatel'skij 
dom Gosudarstvennogo universiteta – Vysshej shkoly ekonomiki. (In Russ.). EDN: YGDNIP

7. Krom, M. M. (2013) Povsednevnost' kak predmet istoricheskogo issledovaniya (vmesto predis-
loviya) [Everyday life as a subject of historical research (instead of a preface)]. Istoriya povsednev-
nosti: Sbornik nauchnyh rabot [The history of everyday life: A collection of scientific papers]. Ed. 
M. M. Krom. Saint- Petersburg. Pp. 7–14. (In Russ.). EDN: YWDHEK

8. Burluckaya, E. V. Abdrahmanov, K. A. (2020) Specifika trudovoj povsednevnosti orenburgskih 
kupcov, vedushchih torgovlyu s Aziej v XIX v. [The specifics of the daily work of Orenburg merchants 
trading with Asia in the 19th century]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Is-
toriya Rossii [Bulletin of RUDN of Russia. Series: The History of Russia]. Vol. 19. No. 3. Pp. 544–562. 
DOI: 10.22363/2312-8674-2020-19-3-544-562. (In Russ.). EDN: AEONIY

9. Sergeenko, M. A., Onoprienko, I. G. (2017) Povsednevnye praktiki chlenov gorodskih ob-
shchestvennyh upravlenij Rossijskoj imperii v konce XIX – nachale XX vv. na materialah Kurskoj 
gubernii [Daily practices of members of the city public administrations of the Russian Empire 
in the late 19th – early 20th centuries based on the materials of the Kursk province]. Nauchnye 
vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Politologiya [Scientific 
Bulletin of Belgorod State University. Series: History. Political Science]. No. 22 (271). Pp. 125–132. 
(In Russ.). EDN: ZWTHKB

10. Bessonova, T. V. (2016) Povsednevnye praktiki obshchestvennoj deyatel'nosti kazanskih 
meshchan v sisteme gorodskogo samoupravleniya (konec XVIII – pervaya polovina XIX veka) 
[Daily practices of public activity of Kazan burghers in the system of urban self–government (late 
18th – first half of the 19th century)]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. 
Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki [Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. 
Series: Humanities and Social Sciences]. No. 6. Pp. 5–15. (In Russ.). DOI: 10.17238/issn2227-
6564.2019.6.5. EDN: UYFCYM

11. Krasnova, E. V. (2022) Povsednevnoe vzaimodejstvie stavropol'skoj gorodskoj upravy s naseleniem 
goroda na rubezhe XIX–XX vv. [The daily interaction of the Stavropol city council with the popu-
lation of the city at the turn of the 19th – 20th centuries]. Povolzhskij vestnik nauki [Volga Region 
Bulletin of Science]. No. 4(26). Pp. 38–41. (In Russ.). EDN: DZLNMQ

12. Belov, M. YU. (2001) O sozdanii i razvitii sistemy mestnogo samoupravleniya v konce XIII – 
nachale XX vv. (na primere YAroslavlya) [On the creation and development of the local government 



143

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ТРУДОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
LABOUR EVERYDAY LIFE

№ 1 (29)
2024

system in the late 13th – early 20th centuries (using the example of Yaroslavl)]. Vlast' i gorod: 
istoriya i sovremennost' [Power and the City: history and modernity]. Materialy dokladov nauchnoj 
konferencii 25 maya 2000 g. YAroslavl'. Pp. 8–14. (In Russ.). EDN: YTWJQJ

13. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1881. 13 fevralya. (In Russ.).

14. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1872. 15 maya. (In Russ.)

15. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv [The Russian State Historical Archive (herein-
after – RGIA)]. F. 1287. Op. 38. D. 3252. (In Russ.)

16. Eremyan, V. V. Fedorov, M. V. (1999) Istoriya mestnogo samoupravleniya v Rossii (XII – nachalo 
XX vv.) [The history of local self–government in Russia (12th – early 20th centuries)]. Moscow: 
RUDN Publ. (In Russ.). EDN: IIQOZD

17. Soobshcheniya s mest [Local news]. Gorodskoe delo [Urban Business magazine]. 1911. No. 1. 
Pp. 50–54. (In Russ.)

18. Gosudarstvennyj arhiv YAroslavskoj oblasti v gorode Rybinske [The State Archive of the Yaro-
slavl region in the city of Rybinsk (hereinafter – RBF GAYAO)]. F. 9. Op. 1. D. 3711. (In Russ.)

19. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1883. 27 maya. (In Russ.)

20. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1880. 16 sentyabrya. (In Russ.)

21. Gosudarstvennyj arhiv YAroslavskoj oblasti [The State Archive of the Yaroslavl region (here-
inafter – GAYAO)]. F. 512. Op. 1. D. 713. (In Russ.)

22. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' neoficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
unofficial part]. 1901. 26 iyunya. (In Russ.)

23. Rech' gorodskogo golovy I. A. Vahromeeva, proiznesennaya na zasedanii gorodskoj 
dumy 21 aprelya 1885 goda, v den' stoletnego yubileya Gorodovoj gramoty Ekateriny II [The 
speech of the mayor I. A. Vakhrameev, delivered at a meeting of the City Duma on April 21, 1885, 
on the day of the centenary of the City Charter of Catherine II]. YAroslavskaya starina. Istoricheskij 
zhurnal [Yaroslavl antiquity. Historical Magazine]. 1995. Vol. 2. Pp. 49–61. (In Russ.)

24. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1886. 2 sentyabrya. (In Russ.)

25. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' neoficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
unofficial part]. 1904. 16 marta. (In Russ.)

26. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1896. 31 marta. (In Russ.)

27. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' neoficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
unofficial part]. 1896. 20 noyabrya. (In Russ.)

28. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' neoficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
unofficial part]. 1897. 9 marta. (In Russ.)

29. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' neoficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
unofficial part]. 1897. 28 sentyabrya. (In Russ.)

30. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' neoficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
unofficial part]. 1899. 20 yanvarya. (In Russ.)

31. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' neoficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. 
The unofficial part]. 1899. 13 marta. (In Russ.)

32. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1885. 4 yanvarya. (In Russ.)

33. Soobshcheniya s mest [Local news]. Gorodskoe delo [Urban Business magazine]. 1911. No. 20. 
Pp. 1446–1450. (In Russ.)

34. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1883. 10 iyunya. (In Russ.)

35. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1884. 3 aprelya. (In Russ.)

36. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1886. 27 iyunya. (In Russ.)



144

Я. В. ПунеВский 

37. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1887. 17 fevralya. (In Russ.)

38. Gosudarstvennyj arhiv YAroslavskoj oblasti v gorode Rostove [The State Archive of the Yaroslavl 
region in the city of Rostov (hereinafter – RSF GAYAO)]. F. 2. Op. 1. D. 371. (In Russ.)

39. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1893. 29 yanvarya. (In Russ.)

40. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 
official part]. 1892. 1 dekabrya. (In Russ.)

41. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 3314. (In Russ.)
42. Golos [The voice newspaper]. 1913. 11 dekabrya. (In Russ.)
43. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 

official part]. 1878. 6 noyabrya. (In Russ.)
44. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 

official part]. 1883. 11 yanvarya. (In Russ.)
45. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 

official part]. 1892. 1 dekabrya. (In Russ.)
46. RBF GAYAO. F. 9. Op. 1. D. 1414. (In Russ.)
47. Gosudarstvennyj arhiv YAroslavskoj oblasti v gorode Ugliche [The State Archive of the Yaroslavl 

region in the city of Uglich (hereinafter – UGF GAYAO)]. F. 2. Op. 1. D. 428. (In Russ.).
48. Golos [The voice newspaper]. 1911. 10 fevralya. (In Russ.)
49. YAroslavskie gubernskie vedomosti. CHast' oficial'naya [Yaroslavl provincial Gazette. The 

official part]. 1882. 15 yanvarya. (In Russ.)
50. Golos [The voice newspaper]. 1910. 9 aprelya. (In Russ.)
51. Golos [The voice newspaper]. 1910. 16 maya. (In Russ.)
52. Golos [The voice newspaper]. 1911. 23 aprelya. (In Russ.)
53. RBF GAYAO. F. 9. Op. 1. D. 1552. (In Russ.)
54. RBF GAYAO. F. 9. Op. 1. D. 1121. (In Russ.)
55. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 2618. (In Russ.)
56. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 3378. (In Russ.)
57. UGF GAYAO. F. 2. Op. 1. D. 864. (In Russ.)
58. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 3376. (In Russ.)
59. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 3380. (In Russ.)
60. Golos [The voice newspaper]. 1913. 13 sentyabrya. (In Russ.)
61. Severnyj kraj [The Northern Territory newspaper]. 1899. 7 noyabrya. (In Russ.)
62. Severnyj kraj [The Northern Territory newspaper]. 1900. 5 fevralya. (In Russ.)
63. Severnaya rech' [Northern Speech newspaper]. 1906. 24 sentyabrya. (In Russ.)
64. Severnye vesti [Northern News newspaper]. 1908. 26 sentyabrya. (In Russ.)
65. Severnyj kraj [The Northern Territory newspaper]. 1899. 30 yanvarya. (In Russ.)
66. Severnyj kraj [The Northern Territory newspaper]. 1902. 9 noyabrya. (In Russ.)
67. Golos [The voice newspaper]. 1909. 26 aprelya. (In Russ.)
68. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 2716. (In Russ.)
69. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 2478. (In Russ.)
70. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 1211. (In Russ.)
71. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 1402. (In Russ.)
72. GAYAO. F. 137. Op. 1. D. 3382. (In Russ.)
73. Severnyj kraj [The Northern Territory newspaper]. 1902. 21 marta. (In Russ.)
74. Golos [The voice newspaper]. 1914. 24 fevralya. (In Russ.)
75. Golos [The voice newspaper]. 1914. 3 maya. (In Russ.)
76. Golos [The voice newspaper]. 1910. 4 aprelya. (In Russ.)
77. Severnyj kraj [The Northern Territory newspaper]. 1905. 25 yanvarya. (In Russ.)
78. Golos [The voice newspaper]. 1914. 18 yanvarya. (In Russ.)
79. Golos [The voice newspaper]. 1914. 19 yanvarya. (In Russ.)



145

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ТРУДОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
LABOUR EVERYDAY LIFE

№ 1 (29)
2024

Об авторе

Пуневский Ярослав Викторович, аспирант, Государственный университет просвеще-
ния, Москва, Российская Федерация; e-mail: moskva221090an@gmail.com; ORCID ID: 0000–
0001–7459–6538

About the author

Punevsky Yaroslav V., Postgraduate student, State University of Education, Moscow, Russian 
Federation; e-mail: moskva221090an@gmail.com; ORCID ID: 0000–0001–7459–6538

Статья поступила в редакцию 10.01.2024
Одобрена после рецензирования 20.01.2024
Принята к публикации 29.01.2024

ГРНТИ 03.23.55 ВАК 5.6.1



146

Научная статья 
УДК 94(470)”19”:331.5.024.54
EDN: TTQDCA
DOI: 10.35231/25422375_2024_1_146

Эволюция мотивов и повседневных практик 
стахановцев

Н. Д. Козлов

В статье на основе воспоминаний участников стахановского движения и опубли-
кованных документов эпохи дана характеристика ценностей, трудовой и бытовой 
повседневности его участников. Представлен краткий обзор историографии стаха-
новского движения. Рассмотрена эволюция мотивов, которыми руководствовались 
стахановцы и их приоритетность. Охарактеризованы изменения, происходившие 
в трудовой и бытовой повседневной жизни, формы основных трудовых и бытовых 
практик повседневности. Особое внимание уделено формированию новых мотивов 
и запросов, нравственных и духовных ценностей, роли общественного признания.
Показано влияние участия в движении на повседневную жизнь, гендерные и семейные 
отношения. Сделан вывод о том, что участие в движении было одним из важнейших 
социальных лифтов, позволявших подняться по социальной лестнице, приобрести 
высокий общественный статус, стать успешными, уважаемыми членами общества.
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Введение
В истории страны 30‑х годов ХХ в. важным политическим, 
социально‑ экономическим и культурным явлением было ста‑
хановское движение, которое вслед за угольной, получило 
широкое распространение в различных отраслях народного 
хозяйства – машиностроении и металлургии, текстильной 
и легкой промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте 
и других. Став своеобразным средством ускорения развития, 
оно было примером, помогавшим в движении вперед, явля‑
лось символом великой эпохи и новых ценностей нашего го‑
сударства. По данным настольного календаря 1941 г. в тяжелой 
промышленности в 1938 г. было 35 % стахановцев, в оборонной 
в начале 1939 г. – 40 % стахановцев и столько же ударников, 
в металлургии соответственно 200 и 100 тыс., на железнодо‑
рожном транспорте до 567 тыс.1
Россия в очередной раз столкнулась с крайне опасными вы‑

зовами огромного масштаба стратегического характера, обо‑
стрилась проблема укрепления собственного экономического 
потенциала, обеспечения безопасности и обороноспособности 
государства, что требует в первую очередь подготовки кадров, 
повышения их трудовой активности, воспитания у молодежи 
уважения к людям труда.
В связи с этим важно сформировать не только экономические, 

но и нравственные, ценностные стимулы, способствующие по‑
вышению трудовой активности. В этом отношении интересно 
и актуально обращение к стахановскому движению, которое 
ориентировалось не только на трудовой энтузиазм и матери‑
альные результаты, но и постоянное повышение технической 
квалификации, рационализацию труда, передовые методы ра‑
боты и новации, социальный и культурный рост работников.
В отечественной историографии стахановскому движению 

посвящено значительное количество работ. Однако дискуссии 
о мотивах, социальных и экономических последствиях стаха‑
новского движения продолжаются.
В 1930–40‑е гг. в большинстве случаев издавались небольшие 

по объему, включая «карманные издания», преимущественно 

1 Трудовая слава: как развивалось движение передовиков‑ стахановцев‑ Реальное время [Электронный 
ресурс]. URL: https://realnoevremya.ru/article/228922‑trudovaya‑ slava‑kak‑razvivalos‑ dvizhenie‑peredovikov‑ 
stahanovcev (дата обращения: 25.10.2023).
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популярные работы, пропагандистского характера. Их авторы 
знакомили читателей со стахановским движением в различных 
отраслях и регионах страны, городах и на отдельных предпри‑
ятиях, обобщали опыт и методы работы стахановцев, описы‑
вали их личные истории [1–9]. Тогда же появились и первые 
зарубежные издания о стахановском движении, написанные 
преимущественно журналистами [10–12].
В 1950–70‑х гг. выходили обобщающие труды, по‑прежнему 

не лишенные идеологизации, которые характеризовали поло‑
жительные аспекты стахановского движения, его социально‑ 
экономическую суть, акцентировали внимание на положитель‑
ных результатах [13–17].
В перестроечный и постперестроечный период, как в отече‑

ственной, так и зарубежной историографии [18–19] все больше 
внимания стали уделять изучению мотивов принуждения, 
критике оценок стахановского движения предшественниками, 
акцентировать внимание на его отрицательные стороны, идео‑
логизацию и популизм, ставить под сомнения инициативность 
и успехи участников, социальную значимость начинания.
Отдельные авторы зарождение движения объясняют 

лишь стремлением получать более высокую заработную пла‑
ту, «запугиванием всех сомневающихся», утверждают, что оно 
«носило искусственный, мифологический и агитационно‑ 
пропагандистский характер» [20], злоупотребляют оценочными 
суждениями и эмоциями.
П. А. Чемоданов, в свою очередь обращает внимание на то, 

что до сих пор не раскрыт весь комплекс факторов, характери‑
зующих данное явление. Во второй половине 1930‑х гг. 73,5 % 
стахановцев были в возрасте до 35 лет. Он справедливо подчер‑
кивает, что эти люди формировались в новых общественно‑ 
политических условиях, под воздействием советской идеоло‑
гии и пропаганды, новых тенденций в культуре. В результате 
стахановцы, по мнению историка, представляли новый тип 
советского человека, для которого были характерны общие 
культурно‑ психологические черты: вовлеченность в про‑
цесс строительства нового общества и стремление соответ‑
ствовать его идеологическим установкам; желание не быть 
«на последнем месте» в своей отрасли, пробуждавшее состя‑
зательность; коллективизм, переживание за успехи и неудачи 
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своих предприятий; «дух новаторства и стремление к повыше‑
нию профессионального и культурного уровня» [21].
Принимая и разделяя эти характеристики, опираясь на ре‑

альные исторические факты и свидетельства современников, 
рассмотрим в статье эволюцию этих и других характерных 
черт стахановцев в процессе бытовой и трудовой повседнев‑
ности. «Ведь социалистическое соревнование – это не только 
цифры в отчетах, это переживания людей, для которых труд 
стал смыслом жизни», – писала знатная ткачиха М. И. Виногра‑
дова, справедливо подчеркивая, что часто остается нераскры‑
тым «то, что стояло за этими рапортами, что двигало людьми, 
совершавшими рекорды, какая у них была борьба, радости, 
обиды и, самое главное, какой вдохновенный труд наполнял 
их жизнь» [22, с. 7].

Результаты
Для понимания мотивов, включая материальную заинте‑

ресованность, стремление к повышению заработной платы, 
которая была одной из главных первопричин ударничества, 
что признавали и о чем с гордостью говорили корреспондентам 
и с трибуны Первого всесоюзного совещания рабочих и работ‑
ниц стахановцев, отмечая, что заработная плата выросла в 3–5 
и более раз, как сами участники движения, так и руководите‑
ли страны [23; с. 18, 25, 80, 139, 368–369 и др.], важно вспомнить 
материально‑ бытовые условия жизни населения в предшеству‑
ющий период.
Значительная часть будущих стахановцев были выходцами 

из деревни, многие из которых с детских лет работали на ку‑
лаков, в большинстве своем они были беспартийными, многие 
были малограмотными или безграмотными, имели низкий 
культурный уровень. Условия их жизни ярко и образно охарак‑
теризовал Д. Бедный по воспоминаниям брата первой тракто‑
ристки П. Н. Ангелиной в поэме «Цветы и корни»:

«Избушка наша‑хлев точней,
Где клоп царил и нас тиранил, —
Мой дед не мог сказать о ней,
Кто и когда ее сварганил.
В ней, отжившей долгий век,
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Как приходило время к ночке,
Семейство в десять человек
Сбивались мы, как сельди в бочке
Все спали вместе. Теснота…
– А десять ртов насытить просто ль?
Так все черствым хлебом вдосталь
Не наедались никогда» 1

Будущий стахановец, комбайнер, Герой Социалистического 
труда, лауреат Государственной премии, получивший в 1950 г. 
высшее образование и ставший доцентом Сельскохозяйственной 
академии имени К. А. Тимирязева, К. А. Борин в 1920‑е гг. начи‑
нал крестьянствовать, не имея лошади и коровы, денег для при‑
обретения семян. В хозяйстве была одна курица [22; с. 320–321].
В свою очередь ткачиха А. Н. Виноградова отмечала, что рань‑

ше семья жила в стесненных условиях, ей вместе с братом прихо‑
дилось спать под кроватью и она «работала неохотно» поскольку 
производимую ею ткань из‑за маленького заработка она не могла 
купить [23, с. 222]. Московский фрезеровщик, стахановец И. И. Гу‑
дов вспоминал, что в 1935 г. впервые в жизни сшил костюм, 
а до этого «носил, как правило, не новые вещи» [22, с. 43].
В связи с низким жизненным уровнем, стесненными жи‑

лищными условиями стремление больше зарабатывать, чтобы 
повысить личное благосостояние, приобрести одежду и обувь, 
необходимые предметы домашнего обихода было естествен‑
ным. Заинтересованность в повышении заработной платы 
способствовала повышению производительности труда, а за‑
работки ударников имели агитационное значение. Играло опре‑
деленную роль и элементарное самолюбие – желание не быть 
хуже других. «Каждый человек, – говорил А. Х. Бусыгин, – хочет 
быть заметным» [22, с. 520].
В дальнейшем позитивную роль в этом процессе играли дру‑

гие экономические механизмы – преодоление уравниловки, 
введение сдельной оплаты труда.
В свою очередь государство и предприятия стимулирова‑

ли стремления рабочих‑ стахановцев к повышению произво‑
дительности труда не только общественным признанием, вы‑

1 Прасковья Никитична Ангелина – первая трактористка [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/
wall‑31871956_55197 (дата обращения: 26.09.2023).
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сокими заработками и премиями, но и различными льготами 
и подарками: квартирами, оказанием помощи в их ремонте, 
организации доставки продуктов на дом ударникам, путевка‑
ми в дома отдыха и санатории, велосипедами, а в отдельных 
случаях и автомобилями, другими материальными благами. 
Внимание и забота в свою очередь способствовали повышению 
заинтересованности в общем деле.
По мере роста благосостояния стахановцев, как отмечала 

сверловщица Н. И. Славникова, вставал вопрос – «Куда девать 
деньги?» [23, с. 42], что способствовало формированию новых 
запросов и потребностей более высокого уровня.
Выступая на совещаниях и встречах с представителями вла‑

стей, стахановцы говорили не только о производственных по‑
казателях и методах своей работы. Вслед за шахтером М. А. Дю‑
кановым, который заявил, что «нам нужна культурная жизнь», 
подчеркнул стремление «жить еще лучше, еще культурнее» [23, 
с. 30], ударники говорили о необходимости увеличения произ‑
водства качественных товаров повседневного спроса (одежды, 
обуви, продуктов), особо ставили вопрос о возможности приоб‑
ретать товары культурно‑ бытового назначения – велосипеды, 
музыкальные инструменты, пианино, патефоны, пластинки, 
радиоприемники и другие, чтобы, как заявил кузнец А. Х. Бу‑
сыгин, «квартиру получше обставить» [23; с. 31, 139, 166, 269].
В результате многие стахановцы отмечали как растущее ма‑

териальное благосостояние, так и существенные изменения 
условий повседневной жизни. Ивановская ткачиха А. Н. Ви‑
ноградова в выступлении отмечала, что приехала с курорта 
и подчеркнула, что ей 45 лет, но она не чувствует усталости 
от работы потому, что хорошо питается и потому что «доволь‑
на своим семейным бытом, своими условиями, которые дают 
возможность быть здоровой и веселой» [23, с. 222]. В свою оче‑
редь машинист П. Ф. Кривонос отметил не только улучшение 
организации питания, но и изменения в проведении досуга. 
«Сейчас в любом клубе можно встретить паровозников, полно 
машинистов, – говорил он, – а раньше они не имели этих воз‑
можностей» [23; с. 19–20].
Между тем, всего лишь за несколько лет до этого, моло‑

дые строители Сталинградского тракторного завода, отли‑
чавшиеся энтузиазмом, верой в светлое будущее, аскетиз‑
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мом и уравнительностью в бытовой жизни, повседневно 
испытывали материальные лишения, как писал журналист 
Я. Ильин, участвовавший в строительстве завода, проявляли 
полное равнодушие к бытовым условиям в результате чего 
перестали пускать уборщиц в барак для уборки и проветри‑
вания комнат. «Ничего, – говорили они, – мы и с клопами 
проживем, – Не клопы решают вопрос…» [24, с. 46]. Возглав‑
лявший в первой половине 1930‑х гг. Магнитострой молодой 
инженер Я. С. Гугель, писал: «Считалось даже «неприличным», 
«несоциалистичным» уделять в такое время слишком много 
внимания личным удобствам» [25, с. 81].
Как отмечают в своих воспоминаниях стахановцы, покинув 

деревню и став рабочими, первоначально они не представля‑
ли, что будут выписывать газеты, покупать книги, посещать 
кинотеатры и театры. П. Н. Ангелина, бригадир первой жен‑
ской тракторной бригады, призвавшая 100 тысяч девушек стать 
трактористками, в одном из своих выступлений говорила, как 
о достижении о наличии на полевом стане у каждой тракто‑
ристки индивидуального полотенца, мыла и зубной щетки, 
о том, что трактористок приучили умыться и снять комбинезон 
после работы в поле, прежде чем сесть за обеденный стол. Кро‑
ме того, отмечала она, «мы делаем вот так: если трактористка 
грязная, не смей подходить к трактору» 1.
Одновременно происходили изменения и на производстве, 

где ранее отсутствие опыта, малограмотность и профессио‑
нальная некомпетентность сопровождались нетерпеливостью 
и штурмовщиной, следствием которых были частые аварии. 
На производстве стали преодолевать утопические надежды 
на то, что новая техника и энтузиазм молодых рабочих обе‑
спечат высокие темпы производства. Пришлось начинать 
с укрепления дисциплины, наведения элементарной чисто‑
ты и порядка на рабочих местах. Г. Е. Трейдуб, назначенный 
в 1930 г. директором сталинградского завода «Красный Октябрь 
рассказывал, что вокруг и во дворе завода везде была грязь. 
«Всюду было набросано, захламлено, вспоминал он. – Я смо‑
трел и удивлялся, как паровозы могут ходить по пути, который 

1 Документальная литература: Биографии и мемуары: П. Н. Ангелина Депутат Верховного Совета СССР 
[Электронный ресурс]. URL: rulibs.com/ru_zar/nonf‑biography/kollektiv avtorov/2/37.html (дата обращения: 
29.10.2023).
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загажен, находиться в беспорядке. Узнал, что паровозы часто 
сходят с рельсов, а иногда просто опрокидываются» 1.
Бывшие крестьяне, строившие предприятия, становились 

рабочими. Очень часто они были неграмотны, технически не‑
подготовлены, не имели необходимых умений и навыков. В ре‑
зультате «мы ломали станки, рассказывал А. М. Горькому один 
из рабочих, – ломали, конечно, не только потому, что «юность 
непрактична» и самонадеянна, а потому, что сложнейшие стан‑
ки попадали в руки примитивных деревенских людей» 2.
В процессе освоения новых станков и оборудования, нередко 

случалось, когда неопытные, технически не подготовленные 
рабочие пытались выбивать испорченную деталь кувалдой, 
которую, имея опыт и навыки, можно было легко вывернуть 
пальцем. В результате такого «усердия» станок, приобретенный 
за рубежом, приходил в негодность. «Мы были примитивно 
безграмотны, учились как масло носить, а не только как стан‑
ки смазывать…, – писал Я. Ильин. – Мы думали, что сойдет, 
лили грязное масло, и надо было долго убеждать и учить, как 
хранить масло, как переносить его, чтобы пыль не попадала, 
как не ставить масленки на грязный пол и тысячи других про‑
изводственных «мелочей» [24, с. 46].
Для преодоления подобного положения, имевшего достаточ‑

но широкое распространение, на предприятиях вынуждены 
были проводить специальные занятия по организации и ги‑
гиене рабочего места.
Культура труда, рабочего места стала одним из источни‑

ков успеха ударников, которые стали содержать их в чистоте, 
продуманно и рационально размещать инструменты, вспо‑
могательные приспособления, заготовки. «Материал был раз‑
бросан – там початок, там шпулька, все валялось, даже гля‑
деть страшно, – рассказывала о состоянии рабочих мест в конце 
1920‑х гг. ткачиха М. В. Лысякова. А сейчас, если вы придете 
на нашу фабрику – чистота и опрятность, вы ни одной шпуль‑
ки, ни одного початка не найдете. Это говорит о том, что нас 
воспитала фабрика. Если початок валяется, его надо поднять – 
это же пятиалтынный!» [23; с. 80–81].
1 «Даешь встречный!..» История Сталинграда. История Волгограда [Электронный ресурс]. URL: https://www.
volgograd‑ history.ru/history/stalingrad/article_001.html (дата обращения: 30.10.2023).
2 Горький М. Люди Сталинградского тракторного [Электронный ресурс]. URL: https://www.livelib.ru/
book/1366672/read‑lyudi‑ stalingradskogo‑traktornogo‑ maksim‑gorkiy (дата обращения: 29.09.2023).
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Первые успехи шахтеров‑ ударников были достигнуты бла‑
годаря разделению труда и его культуры – чистоты рабочего 
места, точно и удобно расположенных инструментов, и вспо‑
могательных приспособлений, заготовок, способствовавших 
рациональному режиму работы.
Практика вскоре показала, что этого недостаточно и стаха‑

новцы в различных отраслях стали требовать от руководства 
предприятий улучшения организации труда. Вслед за этим 
пришло понимание необходимости совершенствования тех‑
нологии производства, усовершенствования и создания но‑
вых добавочных приспособлений, высокой производственной 
культуры. Директор Кировского завода К. М. Отс рост про‑
изводительности труда и народный характер стахановского 
движения объяснял тем, что «растут технические знания, 
растет культурность и повышается материальное благосо‑
стояние трудящихся» [23, с. 132].
Практика стахановского движения убеждала его участников 

в том, что рост результативности труда невозможен без знаний, 
учебы. Во многих случаях обучение приходилось начинать 
с ликвидации неграмотности. «Я был почти совершенно негра‑
мотным, едва умел подписываться, заказ на плавку прочитывал 
с трудом, – писал о себе сталевар М. Н. Мазай. – Я был комсо‑
мольцем активистом, но не читал ни газет, ни книг» [22, с. 133].
Наряду с преодолением неграмотности многие стали выпи‑

сывать газеты и журналы, покупать книги, учились на прак‑
тике и обучались без отрыва от производства на различных 
технических и курсах повышения квалификации, усваивали 
технический минимум, занимались самообразованием с це‑
лью более глубокого познания производственных процессов, 
в которых они участвовали. Стремление учиться чтобы ов‑
ладевать и совершенствовать технику было характерно для 
всех стахановцев.
В дальнейшем государство создало благоприятные условия 

для их учебы. В 1936 г. только с одной шахты «Центральное‑ 
Ирмино» в высшие учебные заведения поступили 40 юношей 
и девушек, многие из которых в недалеком прошлом были 
неграмотны. Инициатор движения А. Г. Стаханов писал, что 
накануне видел платежную ведомость, где вместо подписи 
«сверху донизу стояли только крестики да палочки» [26, с. 147].
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Несмотря на благоприятные условия, созданные госу‑
дарством и разностороннюю помощь преподавателей, уче‑
ба давалась нелегко. «Одни предметы приходилось изучать 
заново, другие – повторять и углублять. Мне все нужно было 
начинать с азов. …Имевшая весьма смутное представление 
о грамматике, математике, литературе, – вспоминала ткачиха‑ 
многостаночница М. И. Виноградова период учебы в Академии 
легкой промышленности, –…единственное, чем я располагала 
в избытке, – желание учиться и воля» [22, с. 313].
Стремясь в первую очередь овладеть профилирующими дис‑

циплинами, некоторые первоначально скептически относи‑
лись к грамматике, географии, литературе, другим общеобра‑
зовательным дисциплинам, думая, что в практической работе 
это им не пригодится.
Понимание необходимости разностороннего образования 

приходило постепенно в результате личного примера препода‑
вателей, по мере расширения кругозора и в спорах между собой. 
В недалеком прошлом с трудом расписывавшийся в платежной 
ведомости М. М. Концедалов спорил со своими товарищами 
в Промышленной академии, которые считали нецелесообраз‑
ным изучать поэму А. С. Пушкина «Евгений Онегин», так как 
это, по их мнению, «ничем не поможет в шахтерской работе». 
«Пушкин поможет в любой работе! – убеждал он. – Потому что 
благодаря ему, мы станем образованными людьми. А мир откры‑
вается только широкообразованному человеку. Глядя на глобус, 
учишься узнавать и понимать мир [26, с. 152].
Многие стахановцы обучались с репетиторами и на специ‑

ально созданных подготовительных курсах. Закончив высшие 
учебные заведения многие из них стали руководителями фа‑
брик и заводов, руководящими работниками в наркоматах 
и других высоких выборных должностях. Часть же стаханов‑
цев – И. И. Гудов, П. Н. Ангелина, М. С. Демченко и другие, по‑
лучив высшее образование, общественное признание, высокие 
награды, продолжали трудиться непосредственно в народном 
хозяйстве, сохраняли верность своей рабочей профессии.
Важным стимулом трудовой активности было растущее по‑

нимание характера новых социально‑ экономических отноше‑
ний, взаимосвязи между общественными интересами и лич‑
ными, искренняя вера в то, что работают для себя и на себя. 
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«Раньше нам не рассказывали на кого мы работаем, для чего, 
ничего мы не знали, – подчеркнула в своем выступлении на пер‑
вом всесоюзном совещании московская ткачиха фабрики име‑
ни М. В. Фрунзе М. В. Лысякова. – Сегодня каждая ткачиха зна‑
ет, куда эти средства идут, знает, что перевыполнение плана 
улучшает самую фабрику, детские сады, ясли, общественное 
питание и т. д. Все это зависит от организации, …именно от вы‑
полнения плана» [23, с. 80].
Кузнец Горьковского автомобильного завода А. Х. Бусыгин в ре‑

зультате наблюдения за своими товарищами отмечал повышение 
их общественной и производственной активности объясняя 
сопереживание за общее дело тем, что «хозяевами завода себя 
почувствовали настоящими» [22, с. 528] и чувством удовлетво‑
рения своим вкладом в общее дело: «приятно осознавать, что 
от его работы зависит выполнение плана заводом» [26, с. 88].
По мере развития движения, роста профессионализма и со‑

знательности его участников проявлялось неудовлетворенность 
достигнутым, укреплялось стремление к профессиональному 
совершенствованию, новаторству, самостоятельному созданию 
инструментов и приспособлений, способствующих ускорению 
производственного процесса.
Одновременно формировалось чувство гордости советского 

рабочего, появлялось стремление защитить его честь и досто‑
инство. «Что заставило меня это сделать? – размышлял в своих 
воспоминаниях вчерашний чернорабочий, московский фре‑
зеровщик И. И. Гудов. – Материальный интерес? Несомненно, 
это тоже было одним из стимулов. Но не только это заставило 
меня искать пути повышения своей выработки. …Очень меня 
за живое задели все эти разговоры, что советские рабочие – ка‑
кие‑то недотепы. Хотя фрезеровщиком я был новоиспеченным, 
но честь советского рабочего мне стала дорога, и я решил, что 
буду стоять на своем» [22, с. 48].
Г. Форд через своего представителя пытался пригласить куз‑

неца А. Х. Бусыгина для работы на автомобильных заводах в Де‑
тройте, соблазняя его «самыми лучшими условиями». В своих 
воспоминаниях А. Х. Бусыгин отмечал, что пока переводчик 
переводил, он возмущенный размышлял: «чтобы я, советский 
рабочий, которого государство за его труд окружило заботой, 
вниманием, с которым говорят самые большие люди в государ‑
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стве и к словам которого прислушиваются, чтобы я продался 
ему за деньги?». Стахановец расценивал это предложение как 
политическую диверсию, но сдержав возмущение и эмоции, 
он лаконично ответил через переводчика представителю Фор‑
да: «Пусть передаст мистеру Форду, что я работаю для своего 
народа, своей Родины» [22; с. 540–541].
В свою очередь токарь Невского завода имени В. И. Ле‑

нина А. В. Душенков побудительные мотивы высокой про‑
изводительности труда, повышения качества продукции 
объяснял желанием «поставить СССР так», чтобы рабочие 
за границей имели пример и гордились им [23, с. 91]. «На хо‑
рошую работу меня толкало сознание, что каждый вал, который 
я сдаю на «отлично», – говорил бригадир группы коленчатых 
валов завода имени М. В. Фрунзе Ф. Л. Гуревич, укрепляет мощь 
нашей страны, расшатывает силы капитализма» [23, с. 92].
Подобные мысли и оценки были ярким показателем роста 

самосознания рабочих, а с другой стороны следствием недове‑
рия и высокомерия по отношению к советским рабочим, порой 
хамского отношения к ним представителей западных фирм, 
у которых государство закупало станки и оборудование, а они 
осуществляли контроль за соблюдением технологии и техни‑
ческих требований к ним на советских заводах.
Одним из мотивирующих факторов и позитивных измене‑

ний в повседневной жизни было общественное признание 
труда и успехов ударников, способствовавшее повышению их 
социального статуса. Оно проявлялось и осуществлялось в раз‑
ных формах и разными методами.
Проведение досуга все больше приобретало коллективный 

характер. После трудового дня люди шли в кино, посещали 
различные мероприятия в красных уголках, кружках и клубах, 
библиотеки, различные курсы и другие учебные заведения. 
Занимались художественной самодеятельностью, собирались 
вокруг гармониста, пели частушки и разные песни, плясали.
Прежде всего, их чествовали непосредственно на пред‑

приятиях, где проводили митинги, собрания, совещания, 
устанавливали доски почета, освещали их трудовые дости‑
жения в стенной, многотиражной, региональной, отраслевой 
и центральной печати. Им воздавали почести и предоставляли 
возможность делиться опытом и обмениваться им с другими 
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стахановцами и руководителями страны на всесоюзных и от‑
раслевых совещаниях, районных, областных и всесоюзных 
съездах. Конференции, совещания и съезды имели не только 
пропагандистское значение, но и являлись одной из форм 
поощрений. Одновременно прославление стахановцев было 
методом воздействия на их самосознание, средством форми‑
рования образцов для подражания.
В стахановском движении как в промышленности, так 

и в сельском хозяйстве значительную роль играли женщины 
и девушки 1.
П. Н. Ангелина первой в 1933 г. организовала женскую трак‑

торную бригаду и призвала девушек овладевать трактором, 
в 1936 г. в соревновании участвовало более тысячи женских 
тракторных бригад.
По призыву М. С. Демченко, которая на II Всесоюзном съезде 

колхозников‑ ударников в феврале 1935 г. взяла обязательство 
вырастить в среднем с 1 гектара 500 центнеров сахарной све‑
клы, на Украине возникло движение пятисотниц, которыми 
наряду с инициатором движения, стали Е. Андрощук, Л. Лысен‑
ко, А. Швыдко, Х. Байдык, М. Гнатенко, М. Глоба, М. Матвиенко, 
М. Куценко и другие.
Во время поездок в Москву на всесоюзные и отраслевые 

съезды и совещания на крупных станциях стахановцев тор‑
жественно встречали и чествовали представители местных 
властей и общественных организаций, их последователи 
по движению. В Москве им показывали улицы и площади сто‑
лицы, заводы и метро, они посещали музеи и театры. Их при‑
ветствовали и выступали перед ними высшие должностные 
лица государства, писатели, представители трудовых коллек‑
тивов, общественных организаций. Все это оказывало сильное 
психоэмоциональное воздействие на сознание и самооценку, 
особенно девушек и женщин.
«Нам, простым крестьянским девушкам, уделили столько 

внимания и уважения!, – восторгалась член бригады П. Н. Ан‑
гелиной В. Е. Михайлова‑ Юрьева описывая поездку в Москву 
в январе 1936 г. – Мы мечтать об этом не могли», подчеркнув, 

1 Крутикова В. А. Специфика участия женщин в стахановском движении / История и обществознание/ 
Предметник. Международный педагогический журнал [Электронный ресурс]. URL: https: www.predmetnik.
ru/categories/5/articles/744 (дата обращения: 27.10.2023).
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что на всю жизнь запомнила встречу и теплые слова, сказанные 
Н. К. Крупской, М. И. Калининым, С. М. Буденным, К. Е. Воро‑
шиловым и отметила, что на мебельной фабрике им подарили 
по шифоньеру, кровати и по шесть стульев. Тогда же М. И. Ка‑
линин вручил П. Н. Ангелиной орден Ленина, а членам её бри‑
гады – другие ордена 1. В ноябре 1935 г. двадцать две женщины‑ 
пятисотницы были награждены правительством орденами 
Ленина и еще 7 – орденами Трудового Красного Знамени 2.
Свои чувства, настроения и желание учиться и стать агроно‑

мом в эти дни в письме к брату, которого призывала также удар‑
но работать и учиться, изложила М. С. Демченко. «…Я в жизни 
такая счастливая, что обо мне знает сейчас вся страна, даже 
больше – и за границей, в Америке знают обо мне, – писала 
она. – Так радостно стало мне жить на свете, потому что меня 
сейчас все уважают и любят Однако я бы хотела, чтоб все мы та‑
кие были, чтобы не я одна, а десятки и сотни таких были» 3. 
Подобные чувства и устремления были характерны и для мно‑
гих других инициативных женщин.
Изменение экономической и социальной роли женщин 

оказывало влияние на трансформацию гендерных отноше‑
ния в обществе, разрушало устойчивые патриархальные 
традиции деревни. Основательница движения женщин‑ 
трактористок П. Н. Ангелина рассказывала на II Всесоюзном 
съезде колхозников‑ ударников в 1935 г., что все члены ее па‑
триархальной греческой семьи, где женщинам запрещалось 
лезть в мужские дела, были категорически против того, чтобы 
она стала трактористкой. Не находила она по этому вопросу 
и понимания среди односельчан.
Когда П. Н. Ангелина создала первую женскую тракторную 

бригаду в 1932 г., «колхозники не верили, что мы сможем 
работать, – говорила она, – и отказывались от нас». Однако 
после того, как бригада заняла первое место в Старобешев‑
ской МТС, отмечала трактористка, «посыпались заявления 
от всех колхозов: пожалуйста, посылайте нам женскую бри‑
гаду взять на буксир наших трактористов мужчин» [27; с. 100–

1 Прасковья Никитична Ангелина‑ первая трактористка [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/
wall‑31871956_55197 (дата обращения: 29.10.2023).
2 Шмерлинг В. Г. Мария Демченко. М.: Молодая гвардия, 1936. 77 с. [Электронный ресурс]. URL: https://vlsh‑
merling.narod.ru/ar/0133.html (дата обращения: 28.10.2023).
3 Там же.
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101]. В 1936 г. в стране работало уже более тысячи женских 
тракторных бригад.
Салия Ташланова, представлявшая на съезде колхозников‑ 

ударников Узбекистана, говорила о том, что раньше у них «жен‑
щин не считали людьми, …они являлись собственностью му‑
жей». Она подчеркнула, что «до сих пор кое‑где они находятся 
под чадрой», тем не менее «женщины выдвинулись в первые 
ряды», выполняют те же работы, как и мужчины и в заключе‑
ние сделала вывод: «У нас женщины – лучшие ударницы, чем 
мужчины» [27; с. 97–98].
В повседневной жизни и ментальности женщин‑стаханов‑

цев происходили хозяйственно‑ экономические, нравственные 
и психологические изменения, которые оказывали влияние 
на семейную жизнь и отношения. Наряду с доминирующими 
традиционными нормами, формировавшимися на протяже‑
нии столетий, в семейно‑ бытовых отношениях зарождались 
новые нормы взаимоотношений. Наряду с сомнениями, пре‑
ниями и противоборством в семьях по поводу нового, которые 
в отдельных случаях заканчивались расторжением браков, 
как отмечали участницы, мужья стали сопереживать их на‑
чинаниям, поддерживать и помогать им, брать на себя часть 
домашней работы, «которая раньше считалась только бабьим 
делом». Некоторые следовали примеру жен и становились 
активными ударниками 1.
Рост самоуважения за собственный труд и его результаты 

способствовал росту гражданского самосознания, стимули‑
ровал стремление к равноправию полов. Заведующий сель‑
скохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) Я. А. Яковлев в докладе 
об Уставе сельскохозяйственной артели на Втором Всесоюзном 
съезде колхозников‑ ударников в связи с этим счел целесообраз‑
ным рассказать о разговоре с животноводом П. П. Фоминой, 
представлявшей на съезде Северный край, которую спросил, 
не вышла ли она замуж после смерти мужа. «Говорит – нет. 
Спрашиваю – почему? Говорит – «пары пока не находится, а то‑
ропиться мне некуда. Кабы было, как в 1929 году, за любого 
пошла бы с двумя детьми да со свекровью, а теперь – 600 трудод‑
ней!» [27, с. 34]. «Год тому назад никто ко мне на двор из жени‑
хов заглядывать не хотел. Бесприданница! – рассказывала дру‑
1 Шмерлинг В. Г. Указ. соч.
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гая стахановка. – Теперь у меня пятьсот трудодней. И что же? 
Отбою нет от женихов, хотят, говорят, жениться, а я еще по‑
смотрю, сама выбирать буду женишков» 1.

Обсуждение и выводы
Анализ мотивации и эволюции повседневной трудовой и бы‑

товой жизни участников движения приводит к выводу о том, 
что несмотря на имевшие место издержки, получившие отра‑
жение в современной литературе, это массовое движение было 
не только важным средством повышения производительности 
труда, но и средством и способом раскрытия способностей 
участников, самореализации личности.
Мотивы участия в движении стахановцев и ударников эволю‑

ционировали от личной материальной заинтересованности – 
стремления к увеличению своей зарплаты, получения других 
форм материального поощрения и бытовых привилегий к бо‑
лее высоким – профессионально самореализоваться, приобре‑
сти более высокий социальный статус. В тоже время, несмотря 
на стремление соответствовать идеологическим установкам, 
популизм и преувеличение, имевшими место в пропаганде того 
времени, не являлось вымыслом и понимание общественной 
значимости их труда, патриотизм, гордость за страну и жела‑
ние помочь ей, стремление к ее укреплению, поддержанию 
и защите чести советского рабочего.
Эволюционировали и практики трудовой и бытовой по‑

вседневности. В начальный период движения его участники 
первоочередное внимание уделяли разделению трудовых опе‑
раций, совершенствованию организации управления произ‑
водством, наведению элементарного порядка и гигиене труда, 
овладению новой техникой.
Вслед за этим в повседневных трудовых практиках актуаль‑

ным стал пересмотр режима работы и технических условий 
оборудования, совершенствование технологии производства, 
рационализация использования оборудования и собственных 
действий, усовершенствование и изобретение добавочных 
приспособлений и рабочего инструмента.
Высокая производственная культура – чистота рабочего 

места, бережное отношение к оборудованию и инструмен‑
1 Крутикова В. А. Указ. соч.
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там, рациональное расположение их, правильная органи‑
зация рабочего места в целом стали характерной чертой 
трудовой практики стахановцев.
В бытовой повседневности практики эволюционировали 

от стремления к удовлетворения элементарных потребно‑
стей в пище, одежде и жилье к приобретению предметов 
культурно‑ бытового назначения, «а с улучшением матери‑
ального положения, – писал А. Г. Стаханов, – возникла и жажда 
знаний, стремление к науке» [26, с. 99]. Шел процесс ликви‑
дации неграмотности и малограмотности, обучение на раз‑
личных курсах, а затем и в высших учебных заведениях, 
формировалась потребность читать книги и газеты, а вслед 
за этим смотреть кино и посещать театры.
Характерной чертой повседневности был рост обществен‑

ной активности, участие в собраниях и совещаниях, съездах, 
печати, избрание депутатами Советов разных уровней и т. д. 
Все шире приобретал коллективный характер досуг, повы‑
шался уровень его культуры.
Исторические факты свидетельствуют, что движение ста‑

хановцев и ударников было одним из важнейшим социальных 
лифтов, позволявших вчерашним неграмотным беднякам под‑
няться по социальной лестнице, приобрести высокий социаль‑
ный статус, стать успешными, уважаемыми членами общества.
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Evolution of Motivation and Everyday Practices 
of Stakhanovites

Nikolay D. Kozlov

The article is based on the memoirs of the Stakhanov movement’s participants and pub-
lished documents, characterizing the values, work and everyday life of the participants. 
A brief overview of the historiography of the Stakhanov movement is given. The evolution 
of motives and their priority, which guided the Stakhanovites, is considered. The chang-
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Пресса Веймарской республики об антисемитизме 
(1919–1923 гг.)

В. Шмидт

В статье были рассмотрены вопросы, связанные с ролью прессы в анализе развития 
атнисемитизма в первые годы существования Веймарской республики. Анализиру-
ется содержание статей не только немецко-еврейской прессы веймарской Герма-
нии, но и оценка центральных периодических изданий развития антисемитской 
пропаганды и деятельности различных антисемитских групп и партий в распро-
странении антиеврейских настроений в немецком обществе в период 1918–1923 гг. 
По материалам прессы можно проследить не только отношение населения Германии 
к антисемитизму, как повседневному явлению в общественной жизни страны, но  
и отношение правительственных кругов к этой проблеме. В статье уделено внимание 
вопросам эмиграции восточноевропейских евреев и позиции немецко-еврейской 
прессы в освещении этой ситуации. Газетные статьи этого периода указывают 
на причины развития антисемитизма в первые годы существования Веймарской 
республики. Развитию антисемитизма в первые годы Веймарской республики способ-
ствовал глубокий экономический, политический и социальный кризис, возникший 
в Германии после ее поражения в Первой мировой войне.
Ключевые слова: немецко-еврейская пресса, периодические издания Веймарской 
республики, восточноевропейские евреи, антисемитизм, позиция правитель-
ственных кругов к развитию антисемитизма.
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Введение
Современный антисемитизм возник в Германии в последней 
трети XIX в., как одно из направлений общественного протеста 
против либерализма. Это направление в общественной жиз-
ни страны формировалось в условиях социального кризиса. 
Через планомерную агитацию, различные антисемитские груп-
пы и партии, смогли сформировать в общественном мнении 
Германии представление о существовании так называемого 
«еврейского вопроса» [1, s. 409]. Быстрое распространение ан-
тисемитизма в первые годы Веймарской республики, было 
обусловлено, прежде всего, политическим хаосом и разгулом 
реакции. Реакционные круги веймарской Германии видели 
в антисемитизме возможность для отвлечения внимания насе-
ления от подлинных причин социальных неурядиц, возникших 
в стране после ее поражения в Первой мировой вой не.
Автор статьи рассмотрел проблему не только на основании 

анализа немецко- еврейской прессы, но и официальной прессы 
Германии, ее оценок создавшейся ситуации и отношения немец-
кого общества в этот период к еврейскому населению страны.
Одним из важнейших источников по вопросам развития ан-

тисемитизма в Германии после окончания Первой мировой 
вой ны являются материалы периодической печати. Пресса, как 
один из важнейших источников периода Веймарской республи-
ки, имеет определенное значение при исследовании вопросов 
не только политической культуры этого времени, но и играет 
важную роль в оценках общественного мнения и его взглядов 
на проблему развития антисемитизма. К тому же пресса явля-
ется неотъемлемой частью повседневной жизни населения, 
на основании которой формируются определенные взгляды 
на различные общественно- политические процессы, проис-
ходящие в стране и за ее пределами. Пресса как массовый ин-
формативный канал обеспечивала читательскую аудиторию 
Веймарской республики сообщениями о политических мнениях 
по вопросам антисемитизма и так называемого вопроса «о ев-
реях Восточной Европы», сильно обострившихся в первые годы 
Веймарской республики. Редакции немецко- еврейских газет 
при освящении вопросов развития антисемитизма в послево-
енный период использовали не только сообщения полиции, 
но и на их основе публиковали комментарии об отношении 
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немецкого общества к еврейскому населению. В этом плане 
огромную значимость приобретают публикации таких немецко- 
еврейских газет, как «Allgemeine Zeitung des Judentums», журнала 
«Im deutschen Reich», «C.V – Zeitung», «Blätter für Deutschtum und 
Judentum», а также материалы газеты «Der Israelit» и сионист-
ского печатного органа «Jüdische Rundschau».
К моменту возникновения Веймарской республики в Герма-

нии проживало 550 000 евреев [2, s. 37]. При этом их численность 
среди общего количества населения Германии составляла 1 %. 
Половина всех осевших в Германии евреев проживали в семи 
крупных городах с количеством населения более 100 000 жителей, 
в основном в Берлине, Франкфурте на Майне, Бреслау, Гамбурге, 
Кельне, Лейпциге и Мюнхене. В период Веймарской республики 
имелись различные формы появления антисемитизма в обще-
ственной жизни, которые происходили в различные временные 
отрезки, вспышками антисемитского насилия на региональном 
уровне. Особенно ярко антисемитизм проявился в Мюнхене меж-
ду 1919 и 1923 гг. Антисемитское движение в период Веймарской 
республики можно охарактеризовать, как волну протестов.
1. Первая волна антисемитизма началась во время мировой 

вой ны и достигла своего наивысшего подъема в 1919–1920 гг. 
Она явилась реакцией на поражение в вой не, и выступала как 
борьба против спекулянтов. Экономическая нужда и безработи-
ца, которая все время увеличивалась, а также эмиграция евреев 
из Восточной Европы являлись благоприятными факторами 
для развития антисемитизма.
2. Вторая волна антисемитских протестов достигла своего 

наивысшего подъема в период 1922–1923 гг. [3, s. 75].
Историография вопроса о развитии антисемитизма в пер-

вые годы Веймарской республики очень обширна и среди 
многочисленных работ по этой проблеме следовало бы вы-
делить, ряд исследований историков, которые заслуживают 
внимания прежде всего в плане их оригинального подхода 
к изучению этой темы. К числу таких исследований отно-
сятся работы Г. Бердинга [4] и Р. Рюрупа [5]. В исследованиях 
этих авторов высказывается мысль, что процесс усиления 
антисемитизма в годы Веймарской республики способствовал 
углублению этих тенденций в период национал- социализма. 
Однако вопрос о роли немецкой прессы в ее борьбе с антисе-
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митизмом в начальный период Веймарской республики еще 
в недостаточной степени исследован, хотя имеются опреде-
ленные работы, в которых рассмотрены отдельные аспекты 
отношения газет, журналов, а также материалов региональной 
прессы к антисемитизму [6]. Также вопросы об отношении 
прессы к развитию антисемитизма в веймарской Германии 
затронуты в работах В. Дирка [7] и Б. Ассмуса [8].
В исследованиях об антисемитизме в первые годы Веймар-

ской республики высказывается мысль, что участие немецких 
евреев в революционных событиях способствовало обостре-
нию «еврейского вопроса» [1, s. 307]. Легенда о «еврейской ре-
волюции» и «еврейской республике» широко используемая 
в антисемитской пропаганде попала на благодатную почву, 
так как в действительности некоторые политики еврейского 
происхождения участвовали в революции, что использовалось 
антисемитами в пропагандистских целях.
Военное поражение Германии, территориальные потери, 

изменения в общественном устройстве оказали огромное вли-
яние на развитие антисемитизма в немецком обществе, так 
как в общественной жизни страны шли постоянные споры 
и поиски виновных в ее поражении, что в конечном итоге стало 
основой для проведения антисемитской агитации в этот пери-
од [9, s. 71]. В кругах немецких евреев сложилось мнение, что 
поиски виновных в поражении Германии в Первой мировой 
вой не, связаны с поисками прежде всего «козлов отпущения», 
которыми должны стать именно они. В результате чего в Герма-
нии после окончания Первой мировой вой ны, возникла новая 
форма антисемитизма, раннее неизвестная – радикальный 
антисемитизм.

Результаты
Политические, экономические, социальные и психологи-

ческие условия, сложившиеся в Германии после окончания 
Первой мировой вой ны, способствовали формированию бла-
гоприятной почве, на которой развился антисемитизм, все 
более проникая в различные слои немецкого общества и в по-
вседневную жизнь. В период создавшейся кризисной ситуации 
антидемократические и антисемитские группировки получили 
возможность для распространения пропагандистского материа-
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ла, в котором евреи объявлялись виновниками во всех неудачах, 
постигших Германию.
Надо отметить, что в этот период пропаганда антисемитских 

групп приобрела новые формы. Только в 1920 г. было издано 
7,9 млн марок, 7,5 млн листовок и 4,8 млн различных проспек-
тов с антисемитским содержанием. Помимо этого, огромную 
роль в распространении антисемитских воззрений в немецком 
обществе играли журналы, брошюры и книги, в которых были 
отражены идеи антисемитизма.
Огромную роль в развитии антисемитизма в среде немцев 

играли многочисленные листовки с чисто антиеврейской на-
правленностью, являясь проводниками антисемитизма в раз-
личных общественных слоях веймарской Германии, которые 
находясь в нужде, политическом хаосе и дезорганизации об-
щественной жизни, естественно склонялись к антисемитским 
идеям [4, s. 118]. Антисемитские настроения в ранний период 
Веймарской республики имелись не только в кругах антисе-
митских организаций, но проявлялись в государственной по-
литике, а также у определенной части немецкого населения. 
История антисемитизма показывает, что корни его часто лежат 
в экономическом интересе, проявления которого происходят 
в конкуренции: в торговле, в промышленной и финансовой 
сферах. Носителями антисемитских воззрений были те группы 
населения, которые видели в евреях конкурентов. К числу этих 
социальных слоев Германии принадлежало среднее сословие, 
торговцы, юристы, врачи, а также студенты. Эта социальная 
прослойка Веймарской республики была в большей мере под-
вергнута влиянию антисемитской пропаганды. Однако важней-
шим социальным моментом антисемитизма являлось прежде 
всего создание определенного символа зла, который антисе-
миты стремились внедрить в сознание населения.
Националистическая и антисемитская пропаганда также 

охватила редакторов многочисленных религиозных газет 
и журналов. Антисемитские взгляды распротранялись по-
средством издания так называемых воскресных газет, в ко-
торых публиковались статьи с антисемитским содержанием. 
Влияние религиозной печати на развитие антисемитизма 
было одним из важнейших моментов в его быстром распро-
странении, так как в определенных регионах Германии оно 
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было определяющим. В католических печатных изданиях от-
сутствовала определенная тенденция в поддержке различных 
партий и националистических организаций, пропагандирую-
щих антисемитизм, однако в них предлагалась для ознаком-
ления многочисленная антисемитская литература [10, s. 421]. 
Решающую роль в распространении антисемитизма сыграли 
прежде всего крупные буржуазные газеты, многочисленные 
журналы и специальные печатные органы, а также семейные 
магазины. Важным было и то, что среди редакторов газет 
и журналистов было не мало антисемитов.
Немецко- еврейская пресса не осталась в стороне от ана-

лиза антисемитской клеветнической пропаганды. Она яв-
лялась рупором среди немецких евреев, которая призывала 
еврейское население страны к определенной дистанции в от-
ношении социал- демократов и других политических орга-
низаций. С осени 1918 г. активизировалась антисемитская 
компания и немецко- еврейской прессе ничего не оставалось, 
как принять позицию обороны. В период Ноябрьской рево-
люции в Берлине и других центрах революционного движе-
ния, ненависть к евреям переросла в погромные настроения. 
В ноябре 1918 г. в Берлине широко распространилась антисе-
митская листовка, в которой утверждалось, что евреи имеют 
одну единственную цель, уничтожение немецкого народа [11]. 
11 ноября 1918 г. контрреволюционными силами на улицах 
и площадях Берлина были организованы столкновения по-
громного характера [12, s. 84].
В декабре 1918 г. граждане еврейской национальности об-

ратились к Эберту с просьбой, чтобы правительство обратило 
внимание на рост антиеврейских настроений. Противоречия, 
которые возникли в ходе революции по вопросам о власти, 
использовались в кругах антисемитов, как средство для вне-
сения разногласий в деятельность рабочих и солдатских со-
ветов. В декабре 1918 г. появилась листовка с антисемитским 
содержанием, которая имела демагогическое название «Конец 
милитаризма, начало еврейского господства», в ней в пораже-
нии Германии обвинялись немецкие евреи и указывалось, что 
ими это поражение было использовано для создание нового 
правительства, которое на 80 % состоит из евреев. В листовке 
писалось, что «солдатскими советами руководят евреи». Как со-
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общала газета «Allgemeine Zeitung des Judentums» эта листовка 
была издана «Комитетом народного просвещения», организа-
цией, возникшей в Берлине и после завершения Ноябрьской 
революции, реорганизованной в центр по распространению 
антиеврейской пропаганды. К лету 1919 г. эта организация 
издала более двадцати различных листовок антисемитского 
содержания. Кроме этого, в Берлине, она являлась организа-
тором различных собраний, на которых присутствие евреев 
запрещалось [13]. При этом «Allgemeine Zeitung des Judentums» 
с сожалением указывала на тот факт, что «очень много ере-
ев» учувствует в революции, что сформировало мнение, что 
только евреи являются ее организаторами. Распространение 
таких представлений в немецком обществе по мнению газеты 
способствовало развитию безграничной ненависти к евреям. 
Немецко- еврейской газетой, которая придерживалась дистан-
ции в отношении деятельности и участия евреев в революции 
был «Israelitische Familienblatt» [14, s. 46].
«Israelitische Familienblatt» обращался к каждому еврею, ко-

торый принимал участие в политической жизни, указывая, что 
его политические цели не отличаются от политических целей 
ни евреев. Такое же обращение было опубликовано газетой 
«Allgemeine Zeitung des Judentums» 13 декабря 1918 г. Газета 
поэтому поводу требовала от своих единоверцев принятие 
позиции нейтралитета, так как каждый необдуманный шаг, 
каждое не правильно произнесенное слово, каждая ошибка, 
которая будет сделана, будет направлена не только против 
самих участников, но и против их единоверцев [15].
В начале 1919 г. вновь возросли антисемитские подстрека-

тельства. В антисемитских листовках этого периода все более 
повышался тон угроз в отношении евреев, которые были вос-
приняты еврейским населением Германии, как действитель-
ная опасность для их существования. В этот период немецко- 
еврейская пресса публиковала выдержки из более угрожающих 
листовок и сообщений газет в форме коротких комментари-
ев. В этих сообщениях, заметках, обзорах немецко- еврейской 
прессы об антисемитских подстрекательствах – эти события 
критически анализировались и конкретные факты проявле-
ния антисемитизма разъяснялись читательской аудитории. 
Единственное, что было трудно разъяснить немецко- еврейской 
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прессе, так это позицию правительства и его отношения к ан-
тисемитской агитации.
В 1919 г. изменяется содержание антисемитских листовок, 

в них все с большей серьезностью высказывается требование 
о том, что «Германия только для немцев» [16]. В феврале 1919 г. 
по Германии были распространена листовка с антисемитским 
содержанием под названием «Евреи – вампиры Германии», в ко-
торой предлагалось для улучшения положения немецкого на-
рода полное изгнание евреев из общественной жизни страны.
В апреле 1919 г. писатель Арнольд Цвейг опубликовал 

в «Weltbühne» три крупные статьи под названием «Антисе-
митская волна», в которых сделал анализ развития антисе-
митизма после окончания Первой мировой вой ны [17; s. 381–
385, 417–420, 442–446]. Впервые после Первой мировой вой ны 
в статьях А. Цвейга вопросы антисемитизма рассматривались 
во взаимосвязи с ее окончанием, что по мнению автора спо-
собствовало развитию радикализма в немецком обществе 
и развитию антисемитизма. По мысли автора его опасность 
заключалась в использовании новой тактики – тактики на-
силия. В апреле 1919 г. «Jüdische Rundschau» рассматривая 
процесс развития антисемитизма, указывала на те формы его 
проявления, которые до сих пор были неизвестны в Германии 
[18, p. 5] После того, как в Баварии прекратила существование 
Советская республика, реакционные элементы призывали, как 
сообщала газета «Allgemeine Zeitung des Judentums» к «погро-
мам против евреев» [19].
В одной из статей опубликованной в августе 1919 г. в «All-

gemeine Zeitung des Judentums» посвященной проблемам 
развития антисемитизма, были показаны различия между 
антисемитизмом перед 1914 и после 1918 гг. [20] По мнению 
немецко- еврейской прессы, события происходящие в Гер-
мании могли повлечь за собой акты насилия направленные 
против еврейского населения, которые разжигались в обще-
стве с помощью антисемитских листовок, а также на основе 
пропагандистской деятельности антисемитов призывающих 
немцев к уничтожению евреев. В июле 1919 г. появилась серия 
антисемитских листовок, в которых на основе средневековых 
представлений о ритуальных убийствах формировалось пред-
ставление о евреях. В частности, в них отмечалось: «Мы знаем, 
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что есть определенные секты, которые для улучшения своей 
плохой крови из ритуальных побуждений берут кровь у сво-
их жертв. Поэтому неудивительно, что много детей пропадает 
к Пасхе». Антисемитская листовка заканчивалась призывом. 
«Немецкие отцы! Хотите ли вы иметь такую судьбу для ваших 
детей. Сплотитесь и достигните порядка в империи». Есте-
ственно, что под «определенной сектой» подразумевались 
евреи. Газета «Allgemeine Zeitung des Judentums» высказала 
мнение об этой антисемитской листовке, как «жестокой и при-
зывающей к убийствам» [21].
Летом 1919 г. в ряде немецких городов произошли «продукто-

вые беспорядки», в результате которых были разгромлены ма-
газины, владельцами которых являлись евреи. Газета «Jüdische 
Rundschau» оценила эти события, как начало «антисемитской 
волны, прокатившейся по Германии» [22, s. 4].
Отзыв прессы на антисемитские беспорядки лета 1919 г. был 

различным. Некоторые газеты, в частности редакции немецко- 
еврейских газет публиковали не только факты проявления 
антисемитизма, но также искали политическое обоснование 
развития этих событий и анализ этого процесса. Взгляды раз-
личных печатных органов веймарской Германии на процесс 
развития антисемитизма в стране был различен, и во многом 
зависел от их политической ориентации. В большинстве сво-
ем газеты высказывали мысль, что антисемитизм является 
средством реакционного юнкерства и военных, целью которых 
является уничтожение республики и возрождение монархии. 
По мнению газет этой ориентации, реакционные круги рассма-
тривали погром, как единственную возможность, с помощью 
которой можно вылить всю ненависть немцев на евреев, и в ре-
зультате этого антисемитского столкновения расколоть пра-
вительство. Такой интерпретации в первые годы Веймарской 
республики придерживалась немецкая либеральная и социал- 
демократическая пресса, такие газеты как «Berliner Tageblatt», 
«Vorwärts» и «Freiheit», но такое же мнение в оценке антисе-
митизма существовало в газетах консервативной ориентации 
«Berliner Lokal – Anzeiger » и «Tägliche Rundschau ».
В статье, которая была написана Альфредом Винером под 

заголовком «Погромное насилие» и опубликованной в журнале 
«Im deutschen Reich», автор дал развернутый анализ антисемит-
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ской пропаганды, которая приобрела смысл «погромного на-
силия». Винер писал, что антисемитская пропаганда охватила 
не только многочисленные союзы, но и проникла в еженедель-
ные газеты, с целью обработки рабочих и военных. По мнению 
автора усиление пропаганды антисемитизма в повседневной 
жизни, осложняла возможность улучшения общественного 
климата и отношения к еврейскому населению страны [23].
Эту ситуацию, которая могла перерасти от запугивания 

к действиям, немецко- еврейская пресса приняла со всей серьез-
ностью. В ноябре 1919 г. газета «Saale – Zeitung» опубликовала 
статью под заголовком «Надежда на антисемитскую волну». 
В статье сообщалось, что состоявшийся в июле 1919 г. первый 
съезд Немецко- национальной народной партии, еще раз до-
казал наличие крупной политической силы в антисемитском 
движении. Автор статьи приводил выдержки из решения этого 
съезда: «Немецко- национальная народная партия стоит на ос-
нове традиций немецкого народа, и имеет определенные обя-
занности эти принципы привести в действие. Для этого имеет-
ся широкий фронт, который направлен против не немецкого, 
вредного мировоззрения, которое разлагает немецкий народ». 
Как отмечал автор, хотя из программного решения новой пар-
тии и исключен термин «еврей», но всем ясно, что оно направ-
ленно против евреев, так как формулировка решения партии 
схожа с программой немецких консерваторов 1892 г., в которой 
писалось «Мы боремся с многочисленным еврейским влиянием 
на жизнь немецкого народа». В заключении автор отмечал, что 
в стране появилась еще одна антисемитская партия, которая 
своей пропагандистской деятельностью может способствовать 
развитию широкой антисемитской волны [24, s. 3].
Огромную роль в развитии антисемитизма в веймарской Гер-

мании сыграл приток на территорию страны евреев из стран 
Восточной Европы. В период с 1914 по 1921 гг. в Германию эми-
грировало около 100 000 евреев из Восточной Европы [25, s. 327]. 
Опасность, которая угрожала Германии в результате массовой 
эмиграции восточноевропейских евреев, была со стороны ан-
тисемитских групп и их деятелей представлена в совершенно 
иной интерпретации. Пропагандистская деятельность антисе-
митов сформировала у определенной части населения страны 
представление о том, что эмигранты восточноевропейские 
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евреи представляют для стабилизации положения в стране 
определенную угрозу. Агитация антисемитов способствовала 
развитию во многих регионах Германии столкновений и враж-
дебного отношения к эмигрантам- евреям. Пресса утверждала, 
что эмигранты евреи из Восточной Европы являются главной 
причиной в развитии радикального антисемитизма. Свою 
агитацию антисемитские группы строили на представлениях, 
сформировавшихся о восточноевропейских евреях у населе-
ния Германии еще в XIX в. Результатом явилось, что наряду 
с «еврейским вопросом», в Германии еще в период Первой 
мировой вой ны возник так называемый «вопрос о восточно-
европейских евреях». Летом 1920 г. немецкие антисемиты 
начали компанию по сбору голосов по «вопросу о восточноев-
ропейских евреях». В одной пропагандистской листовке писа-
лось: «На основе народного голосования должно быть решено, 
должны ли другие миллионы евреев с Востока эмигрировать 
в Германию, для которой это означает экономическую и куль-
турную опасность. Германия должна оставаться родиной 
для немцев. Поэтому мы требуем запрета эмиграции евреев. 
Германия для немцев» [26, s. 245]. Помимо антисемитской 
агитации против евреев из Восточной Европы, развернулась 
широкая компания против немецких евреев. Особенно актив-
но проблема восточноевропейских евреев рассматривалась 
в немецко- еврейской прессе в период 1918–1923 гг.
Надо отметить, что число сообщений об антиеврей-

ской и активной антисемитской пропаганде против евреев 
из Восточной Европы в период 1918–1919 гг. был на страни-
цах немецко- еврейских газет малочисленным. Рост публика-
ций и сообщений о положении евреев из Восточной Европы 
в немецко- еврейской прессе происходит в 1920 г., когда обо-
стряется борьба либеральных еврейских кругов против анти-
семитизма на страницах журнала «Im deutschen Reich». Второй 
период появления многочисленных сообщений о восточноев-
ропейских евреях в еврейской печати Германии был связан 
с погромами в Берлине и усилением антисемитизма в Баварии 
в 1923 г. Газеты «Der Israelit» [27, s. 2] и «C. V.- Zeitung»28; s. 2–3] 
преследовали в публикациях об антисемитизме определен-
ную стратегию, которая была направлена на разъяснение при-
чин роста антисемитизма по отношению к евреям из Восточ-
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ной Европы. В печатном органе сионистов Германии «Jüdische 
Rundschau» публикации о развитии антисемитизма мало чем 
отличались от публикаций на эту тему в других немецко- 
еврейских газетах [29, s. 3].
Во многих немецко- еврейских газетах одной из актуальных 

тем был погром в Берлине в ноябре 1923 г., который являл-
ся прямым проявлением антисемитизма против эмигрантов 
евреев из Восточной Европы. И если в немецко- еврейской пе-
чати в период с 1920 по 1923 гг. регулярно появлялись статьи, 
сообщения, заметки о положении восточноевропейских евре-
ев, то после погрома в ноябре 1923 г. в Берлине такие тексты 
практически больше не публиковались.
Большее внимание журналисты немецко- еврейской прес-

сы уделяли вопросу дистанции между евреями из Восточной 
Европы и немецкими евреями. «C. V.- Zeitung» о ноябрьских 
событиях 1923 г. в Берлине опубликовала только две статьи. 
В этих статьях отсутствовал комментарий на происходящие 
события [30, s. 4]. В газете «Der Israelit» о погроме в Берлине 
была высказана двусмысленная точка зрения. По мнению га-
зеты, участники погрома исходили не из антисемитских мо-
тивов, а из создавшихся экономических причин [31; s. 1–2]. 
В сообщениях об антисемитизме против евреев из Восточной 
Европы газета также указывала не только экономические при-
чины, но и отмечала, что причинами погрома явилась также 
антиеврейская ненависть [32, s. 5].
Особенно много публикаций в немецко- еврейской прессе 

было посвящено правовому положению эмигрантов евреев 
из Восточной Европы, так как во время Веймарской республики 
их статус пребывания в Германии регламентировался рядом 
законов. В частности, в Пруссии, а также в Баварии в середи-
не 1920-х годов происходило ужесточение законодательства 
в отношении еврейских эмигрантов. Баварская акция по вы-
селению евреев из Восточной Европы была оценена газетой 
«C. V. – Zeitung», как чисто антисемитская [33, s. 3]. Развитию 
в Баварии политики антисемитизма газета «Der Israelit» уде-
лила особое внимание и оценивала ее, как целенаправлен-
ную политику против евреев, которая была первоначально 
направлена против евреев эмигрантов [34, s. 4]. Особенно кри-
тически газетой рассматривались мероприятия баварского 
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правительства по дискриминации евреев из Восточной Европы 
[35, s. 5]. Однако журналисты газеты «Der Israelit» не особенно 
активно критиковали политику Баварии в отношении еврей-
ских эмигрантов, несмотря на то, что там распространялся 
политический антисемитизм [36, s. 3].
В немецкой официальной прессе развернулась активная 

компания против эмигрантов евреев из Восточной Европы. 
Антисемитская пропаганда, направленная против эмигран-
тов, в основном проводилась в газетах консервативной и ан-
тисемитской направленности. Газеты левой ориентации кри-
тиковали антисемитские выпады против евреев эмигрантов 
из Восточной Европы. Так например «Berliner Lokal- Anzeiger», 
газета правого направления, отзывалась об евреях с Восточной 
Европы, как «о паразитах с Востока» [37, s. 2]. Газета «Münchener 
Neusten Nachrichten», касаясь темы о восточноевропейских ев-
реях сообщала, что «известным фактом является то, что евреи 
из Восточной Европы являются определенной проблемой для 
государства» [38, s. 3]. Поэтому неудивительно, что в период су-
ществования Веймарской республики в различные временные 
отрезки происходили региональные вспышки антисемитского 
насилия. В основном они происходили в крупных городах таких 
как Мюнхен и Берлин, а также в Баварии, Померании, Силезии 
и Восточной Пруссии.

Обсуждение и выводы
Выбранные для рассмотрения вопроса периодические изда-

ния отражали конкретную ситуацию, сложившуюся в Германии 
в отношении еврейского населения страны в повседневной 
жизни, а с другой стороны эти публикации выражали интересы 
различных идеологических направлений в оценке развития 
антисемитизма и его влияния на общественно- политическую 
ситуацию в стране. Вопросам развития антисемитских тенден-
ций в немецком обществе в период Веймарской республики 
различные печатные органы уделяли большое внимание. Сооб-
щения прессы о развитии антисемитизма в годы Веймарской 
республики показывает противоречивое положение евреев 
в Германии. С одной стороны, после Ноябрьской революции 
1918 г., они были уравнены в правах с гражданами Германии, 
но с другой стороны пресса указывала и на тот факт, что уси-
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лилась антисемитская угроза. По материалам прессы можно 
проследить не только отношение населения Германии к анти-
семитизму, как повседневному явлению, но также и отношение 
правительственных кругов к этой проблеме. По мнению авто-
ра, статья наметила основное направление для дальнейшего 
исследования проблемы антисемитизма в Германии в первые 
годы Веймарской республики.
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Год в истории: событийность и повседневность 
советского человека второй половины XX в. 
на материалах «Настольного календаря» 1958–1990 гг.  

А. А. Чернышев, Е. К. Карпов

Календари, как существенная часть культуры общества и его информационного 
пространства, являются ценным, но малоизученным источником, который пре-
доставляет обширный материал по общественно-социальной и культурной жизни 
советского общества. Объектом исследования выступил «Настольный календарь», 
выходивший с 1958 по 1990 гг. Авторы поставили задачу анализа источника, отра-
жавшего повседневность советского человека. «Настольный календарь» содержал 
материалы, помогавшие людям находить решение при появлении сложных жизнен-
ных ситуаций. Вводится в научный оборот истории повседневности, выявленные 
из контекста анализируемого печатного СМИ прагматические особенности кален-
даря, которые выступили мини-энциклопедией повседневной жизни советского 
общества. Методологическую базу работы составили принцип историзма, истори-
ко-описательный метод. Установлено, что бытовой энциклопедизм стал «новым» 
витком в борьбе за культурность, задачей которого научить человека быть не только 
социально адаптированным, но и уметь управлять своей жизнью. «Настольный 
календарь» – это историко-культурный памятник, обладающий информационной 
составляющей, которая способна была влиять на общественное сознание общества.

Ключевые слова: настольный календарь, советский быт, общество, повседнев-
ность, СССР, Бытовой энциклопедизм, историческая память, СМИ.
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Введение
Историческое сознание общества формируется под влиянием 
источников, предлагающих разнообразную интерпретацию 
исторических событий. Источниками для исследования по‑
вседневности могут быть дневники, переписка, фотографии, 
инвентарные описи, мемуары и другие документы, которые по‑
зволяют проследить, как люди проводили свое время, что ели, 
как общались, как одевались и т. д. Такие источники являются 
микроисторическими, поскольку они фокусируют на индиви‑
дуальностях людей и их повседневной жизни. Как указывают 
Е. А. Ростовцев и Д. А. Сосницкий необходимо «…изучение роли 
каждого конкретного источника в формировании исторических 
представлений о прошлом» [1; с. 106–126].
По мнению современных исследователей [2; с. 121–125; 3; 

с. 294–297; 4; с. 340–343], среди источников особая роль стала 
отводиться календарю, выступавшему зеркалом социально‑ 
политического ландшафта повседневной жизни человека.
В отечественной историографии история повседневности 

является одним из молодых направлений. В центре внимания 
советских ученых основными темами были улучшение качества 
жизни общества, его бытовых условий [5; с. 63–67; 6; с. 3–18].
С конца XX в. изучение советского социума стало предметом 

многих исследований, в которых методологическим инстру‑
ментарием выступал социокультурный подход [7; 8; 9]. Работы 
основывались на анализе обширного эмпирического материала 
и описывали повседневные практики, отношение к предметам 
материальной культуре в советском обществе. Как подчёрки‑
вает Б. И. Орлов «быт советского человека в СССР становится 
предметом многочисленных дискуссий. Появляется стрем‑
ление соотнести утилитарное действие с универсальными 
закономерностями» [10, с. 41].
Советский образ жизни приобретает свою конструкцию. 

Бытовой энциклопедизм становится «новым» витком в борьбе 
за культурность, учит человека быть не только социально адапти‑
рованным, но и уметь управлять своей жизнью. Помогает раз‑
вить навыки самодостаточности и самовыражения, что является 
неотъемлемой частью индивидуального развития личности.
Методологическую базу работы составили принцип исто‑

ризма, историко‑ описательный метод.
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Результаты
Календарь как вид исторического источника обладает ха‑

рактерными особенностями, которые отражаются в его струк‑
туре и содержании. В офисах и на рабочих местах календари 
применялись для отметки рабочих дней, важных событий 
и праздников. В домашнем хозяйстве они помогали планиро‑
вать повседневные дела, события и семейные мероприятия. 
В школах и учебных заведениях использовались для отслежи‑
вания учебного графика, сроков сдачи заданий, проведения эк‑
заменов и других важных событий. В культурной сфере кален‑
дари применялись для размещения информации о концертах, 
театральных постановках, выставках и прочих культурных ме‑
роприятиях. В целом, они отражали повседневность советского 
государства, пропагандировали достижения СССР, показывая 
важные даты, стандарты жизни и работы советского человека, 
что делало их неотъемлемой частью советской культуры.
С 1958 г. издательством Госполитиздат стал выпускаться 

«Настольный календарь» объемом 200 страниц, представляв‑
ший собой некую пограничную форму журнального и книж‑
ного вариантов. Преимущество такого календаря заключа‑
лось в его информационной полезности и разнообразии для 
читателей [11, с. 1]. Календарь был полезным материалом 
как для общего образования и самообразования, так и для 
различных повседневных советов.
По жанровому содержанию «Настольный календарь» 

представлял собой мини‑энциклопедию, в которой кро‑
ме памятных дат и значимых событий, печатались очерки 
о исторических событиях, о географических и научных от‑
крытиях и другие справочные материалы. Такой календарь 
как справочно‑ энциклопедическое издание мог применяться 
учениками, студентами, профессионалами, любителями 
в целях нахождения нужного материала.
Структуру «Настольного календаря» условно можно 

разбить на три направления – памятник общественно‑ 
политической мысли; образцы фольклорно‑ литературного 
наследия; полезные советы для повседневной жизни. Весь 
календарь состоял из двенадцати частей (месяцев) годового 
цикла. Первая страница начиналась с сообщения о событиях 
и памятных датах месяца.
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«Настольный календарь», выступая как памятник обще‑
ственно‑политической мысли, содержал материалы о многих 
исторических фактах, связанных в основном с историей стро‑
ительства советского государства, жизни советских людей. 
Читателю представлялась сначала информация о советских 
руководителях или партийных лидеров, образы которых стро‑
ились по структуре «жизнь‑ борьба». Приведем ряд примеров: 
О Я. М. Свердлове: «Пока бьется у меня в груди сердце и в жи‑
лах моих струится кровь, я буду бороться…» [12, с. 21]. Очерк 
о М. В. Фрунзе: «Он никогда не терял связи с партией, с рево‑
люционным движением» [13, с. 22], о Кларе Цеткин: «В своей 
политической карьере Клара Цеткин боролась за права жен‑
щин в обществе которые пропагандировала через журнал «Die 
Gleichheit» («Равенство»). Имела тесные политические связи 
с Владимиром Лениным» [14, с. 155].
Стараясь не превратить журнал в биографический справоч‑

ник о лидерах революции, редакторы разбавляли существен‑
ную часть раздела «Знаменательные годовщины» персонали‑
ями о ученых, писателях, художниках разных исторических 
эпох. Галерею биографических очерков составили: биография 
Иоганна Себастьяна Баха к его 275‑летию со дня рождения; 
Джека Лондона [15, с. 22]; Николы Паганини («…величайше‑
го ученого той эпохи») [16, с. 24]; «Исаака Ньютона [17, с. 4]; 
П. П. Семенова‑ Тян‑ Шанского к 150‑летию со дня его рождения 
(автором сюжета был выдающийся советский эколог, историк 
науки, биогеограф Валерий Константинович Рахилин) [18, с. 7]. 
Редакция «Настольного календаря» часто привлекала извест‑
ных ученых, обладавших глубокими знаниями в различных на‑
учных областях и умевших популяризировать их для широкой 
аудитории. По объему такой метажанр, как биография составил 
примерно 26 % объёма всего издания.
Событийность в календаре было показана через материалы 

о прошлом нашей Родины, состоявшей из серии исторических 
очерков: «Невская битва»; «Победа над монгольским игом»; 
«Крестьянские воины в России» и т. п.
Фольклорно‑ литературное наследие, отражавшее культурное 

развитие советского народа было представлено мини‑рассказа‑
ми, загадками и пословицами. Например, рубрика «Подумай‑
те?», содержала загадки‑ сюжеты о знании русской и советской 
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живописи, скульптуре и драматургии. Читателю предлагалась 
погрузиться в задание с помощью викторины, представленной 
виде фотоиллюстраций.
В «Настольном календаре» в рубрике «Литературная стра‑

ница» можно было найти интересные литературные обзоры 
и рекомендации о вышедших новых книгах и журналах. Для по‑
вышения общего уровня эрудированности и образованности 
можно было найти интересные факты о творческой деятель‑
ности писателей и поэтов. Редакторы постарались насытить 
календарь полезными материалами, которые должны были 
помочь читателю узнать что‑то новой из этой рубрики. Ведь 
к чтению в Советском Союзе относились не только как к обяза‑
тельному элементу образования, но и как к настоящему народ‑
ному хобби. Люди читали и обсуждали книги, литературные 
произведения стали частью общественной дискуссии и куль‑
турной жизни. Благодаря этому, читательская аудитория Совет‑
ского Союза была одной из самых огромных и активных в мире.
Научные сведения и полезные бытовые советы по объёму со‑

ставили почти одну четвёртую часть «Настольного календаря». 
Календарь стал единственным изданием, в котором читатель 
мог почерпнуть как общую информацию, так и получить све‑
дения практического назначения.
В разделе «Полезные (разные) советы» редакторы календа‑

ря старались публиковать материалы, затрагивавшие наибо‑
лее актуальные темы по разным сферам жизнедеятельности 
советского общества. Это были советы для молодых семей 
по воспитанию детей, вопросы по социальному обеспечению, 
по трудоустройству, юридические справки и мелкие бытовые 
по ведению домашнего хозяйства, идеи для кулинарии, о моде 
(были выкройки для шитья, схемы для вязания). Раздел был 
разбит на повседневные темы: «Советы педагога»; «Советы 
врача»; «Юридические справки»; «Огороднику и садоводу»; 
«Кулинария»; «Шейте сами, сделайте сами».
Медицина. Система советской медицины базировалась 

на оптимистическом идеале, где забота о здоровье народа была 
признана важнейшим приоритетом. В СССР каждый гражда‑
нин имел возможность рассчитывать на бесплатную меди‑
цинскую помощь. Были доступны ежегодные обследования, 
диспансеры и вакцинация. Это создавало ощущение безопас‑
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ности и обеспечивало гарантию того, что ни один советский 
человек не остался бы без необходимой медицинской помощи. 
Советская медицина также отличалась бесплатностью и до‑
ступностью лекарств. Фармацевтическое производство было 
осознанным приоритетом государства. Аптеки были широко 
представлены во всех населенных пунктах, что обеспечивало 
свободный доступ к необходимым лекарственным препаратам.
В «Настольном календаре» в блоке «Советы врача» широко 

освещались вопросы из области медицины. Заметки и рекомен‑
дации, печатавшиеся в календаре, были обращены к разным 
направлениям медицины: педиатрия, гинекология, кардио‑
логия, хирургия и др. Редакторы постарались предоставить 
широкий спектр информации о здоровье [19, с. 140; 20, с. 18].
Публиковалась информация по уходу за полостью рта и зуба‑

ми, гигиене глаз, профилактике желудочных заболеваний. Так, 
например, в заметке: «Желудочно‑ кишечные болезни у детей», 
д. м. н. И. Гусарская указывала: «Острые кишечные заболевания 
опасны для всех, но особенно угрожают детям. … В семье, где 
есть дети, надо особенно строго соблюдать все требования 
гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи, … при появлении 
поноса – спешить к врачу» [21, с. 153].
В заметке Э. Парамоновой «Лечебное питание при гипер‑

тонической болезни» сообщалось: «… при гипертонической 
болезни с сопутствующим ожирением рекомендуется устра‑
ивать так называемые «разгрузочные дни»: яблочный день; 
овощно‑ фруктовый день. … Количество употребляемой за сутки 
жидкости не должно превышать шести стаканов» [22, с. 223].
Часто составители календаря помещали описания, как пра‑

вильно оказывать первую помощь при получении ран, обморо‑
жении, отравлении грибами, газами, различными кислотами.
Существенную роль в жизни советского человека играл 

здоровый образ жизни (ЗОЖ), поэтому в календаре регуляр‑
но печатался материал, посвященные этому сюжету. Авторы 
акцентировали внимание на важности физической активно‑
сти и спорта для поддержания здоровья, давая рекомендации 
по гимнастике и правильному питанию. В июльском номере 
за 1958 г. к. м.н., С. Гуревич в заметке «Режим пенсионера» пи‑
сал: «Злейший враг здоровья – безделье, праздность. Вот поче‑
му каждый ушедший на пенсию, должен установить для себя 
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твердый режим. …После утренней зарядки и завтрака полезно 
совершить 30 минутную прогулку. …Рациональный режим улуч‑
шает здоровье и самочувствие» [23, с. 116].
Кроме того, в «Настольном календаре» печатались советы 

по укреплению иммунитета, рекомендации по профилактике 
табачной и алкогольной зависимости. Профессор С. Беккер 
в заметке: «Алкоголь и потомство» отмечал: «…алкоголь не ща‑
дит здоровье, разрушает семью, влияет на потомство, нередко 
делает человека правонарушителем. Организм, отравленный 
алкоголем, особенно сказывается на потомстве. Слабоумие, 
умственная отсталость, эпилепсия, предрасположенность к раз‑
личным заболеваниям – вот чем «награждают» своих детей 
приверженцы спиртного. … Вывод? Напрашивается сам собой: 
все, кто в ближайшем будущем собирается иметь детей или 
уже ждет их, все без исключения кормящие матери должны 
отказаться от спиртного» [24, с. 118].
Календарь с материалами по ЗОЖ выполнял важную инфор‑

мационно‑просветительскую функцию, помогая советскому 
человеку осознавать значимость здоровья и способствуя форми‑
рованию здоровых привычек. Ведь забота о здоровье населения 
являлась одной из приоритетных задач советского государства 1.
Образование и воспитание. Советский Союз обладал уни‑

кальной системой образования, в которой каждый гражда‑
нин имел право на выбор бесплатного учебного заведения. 
Это было не только огромным достижением, но и еще одной 
гордостью страны. Государство считало своим долгом предоста‑
вить качественное образование каждому человеку, независимо 
от его финансового положения или социального статуса. Бла‑
годаря этому принципу, советская система образования была 
доступной для всех слоев населения. Здесь не было преград 
и ограничений для желающих получить знания.
Познавательными стали советы и заметки, посвящен‑

ные воспитанию, школе и семье, в блоке «Советы педагога». 
В 1962–1963 гг. в стране в 2 раза больше было открыто новых 
яселек и детсадов, однако большинство из них оставались по‑

1 О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения 
СССР. Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 14 января 1960. [Электронный ресурс]. URL: 
https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/355285‑postanovlenie‑tsk‑kpss‑i‑soveta‑ ministrov‑sssr‑14‑yanvarya‑1960‑g‑
o‑merah‑po‑dalneyshemu‑ uluchsheniyu‑meditsinskogo‑ obsluzhivaniya‑i‑ohrany‑ zdorovya‑naseleniya‑sssr‑
izvlechenie (дата обращения: 28.11.2023).
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лупустыми, из‑за того, что родители оставляли своих детей 
у родственников (престарелых родителей). На помощь пришёл 
«Настольный календарь», в котором опубликовали матери‑
ал, рассказывающий о пользе для малышей посещения садов: 
«Мамы и папы не готовы отдавать детей под присмотр, остав‑
ляют своих детей дома или берут на работу, что мешает про‑
изводственному процессу. А польза от детсадов огромная, ведь 
там приучают детей к коллективу и ответственности» [25, с. 71].
Ответственная пора для родителей – это подготовить ребенка 

к поступлению в школу. К новому учебному году нужно было 
не только приобрести школьную форму, но и подготовить ре‑
бенка к самостоятельности: «Многие родители считают, что 
подготовить ребенка к поступлению в школу – значит научит 
его читать. Это не единственная задача… Гораздо важнее раз‑
вивать самостоятельность ребенка, подготавливая к школе, 
не помогайте слишком в сборах, а то он, придя на занятия 
не будет знать, как открыть портфель… Организуя интересные 
занятия дома, родители смогут сделать многое для воспитания 
качеств необходимые ребенку в школе» [26, с. 54].
У каждого родителя со школой связано было не только ра‑

достное время, но и время забот и проблем, особенно это отно‑
силось к поискам школьной формы и школьных принадлежно‑
стей: «Скоро он пойдет в школу это радостный день. … заботы 
растут как снежный ком: только решаешь одну проблему, тут же 
появляется другая. Вот советы от тех мам, которые уже успешно 
решили. Приобретена форма, примеряя платье и фартук заме‑
чаете, что она как‑то неестественно поднимает плечи, крылыш‑
ки фартука постоянно спадают! …пришейте кнопки к бретели 
фартука и к плечу платья. Самое уязвимое место на форме – это 
локти, которые вовремя прохудятся. Лучше на шить на ткань 
кожаные заплаты, например, в форме треугольничка. Увидите 
весь класс будет «щеголять» такими нашивками… Портфель 
лучше заменить ранцем. Если не удается купить, советуем 
пришейте к портфелю лямки из ручек старой сумки», писали 
авторы в заметке: «В едином стиле» [27, с. 93].
Полезные советы давались родителям, как обустроить учеб‑

ное место школьника дома. «Отправляя своих подросших детей 
в школу, перед родителями стоит вопрос, как лучше организо‑
вать рабочее место. Отыскиваем в квартире такой спокойный 
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уголок, где школьник мог бы без помех готовить уроки, читать 
и рисовать. Книжные полки размещаем так, чтобы ребенок без 
труда мог достать лежащие на них книжки. Место для хранения 
школьных принадлежностей должно быть достаточно» [28, с. 69].
Тема подготовки ребенка к школе остается весьма акту‑

альной и сегодня. Авторы в «Настольном календаре» дела‑
ли акцент на психологическом аспекте о том, как не отбить 
у школьника желание учиться без нервотрепки. Первое что 
нужно сделать – это создать положительное отношение к обу‑
чению. Нужно хвалить ребенка за его школьные достижения 
[29, с. 102]. «Работа над подготовкой к школе должна быть ин‑
тересной и игровой, чтобы ребенок не ассоциировал обучение 
с чем‑то неприятным или принужденным», отмечалось в статье 
кандидата медицинских наук Р. Рабинович [30, с. 41].
Наконец, родители должны обращать внимание на эмо‑

циональное состояние ребенка перед школой. Если ребенок 
испытывает страх или тревогу, необходимо выслушать его, 
пообщаться о его ожиданиях и опасениях. Важно помочь 
ему справиться с эмоциональным напряжением и научиться 
адаптироваться к новым условиям [31, с. 145].
Право. В Разделе «Юридическая справка» редакторы пу‑

бликовали серию материалов, помогавших читателю ориен‑
тироваться в гражданско‑ правовых вопросах. В 1956 г. вышел 
Закон СССР «О государственных пенсиях» 1. Закон являлся 
первым полным нормативным документом по пенсионному 
праву в СССР, в котором были рассмотрены все разновидно‑
сти пенсий в Советском Союзе (по инвалидности; старости; 
потере кормильца; персональные; по выслуге лет), а также 
установлены правила их назначения и расчета во всех случаях. 
Пояснения к закону были даны в заметке: «О документах для 
назначения пенсии»: «Во всех случаях, когда для назначения 
пенсии надо иметь трудовой стаж, его необходимо подтвер‑
ждать подлинными документами» [32, с. 69]. Авторы постара‑
лись максимально полно показать, какие документы необхо‑
димы для разных категорий граждан и расчёта их трудового 
стажа, «…работа у отдельных граждан – домашних работниц, 
шоферов и др. – должна быть подтверждена справками про‑

1 О государственных пенсиях. Закон СССР от 14.07.56 // Контур Норматив [Электронный ресурс]. URL: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=58270 (дата обращения: 28.11.2023).
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фсоюзных организаций, если же получить их невозможно – 
справками нанимателя» [32, с. 69]. «Пенсионное обеспечение 
колхозников может производится через кассу общественной 
взаимопомощи. …вопрос о видах и порядках пенсионного 
обеспечения, размере пенсий каждый колхоз решает, исходя 
из своих материальных возможностей…» [32, с. 70].
Квартирный вопрос. В конце 1950‑х гг. начался строитель‑

ный бум, возводились преимущественно панельные дома 1. 
Массовое строительство должно было решить жилищную про‑
блему большинства граждан СССР. Однако в целях экономии 
средств габариты современных квартир были существенно 
уменьшены по сравнению с ранее существовавшими строи‑
тельными нормами. В это же время происходил рост спроса 
на малогабаритную мебельную продукцию. «Настольный ка‑
лендарь», стремясь не отставать от современных новшеств, 
предлагал читателям модернизировать старую мебель или 
собрать по предложенным чертежам новую.
Мода и сатира. Для женщин, которые значительное время 

посвящали воспитанию детей и поддержанию семейного уюта, 
журнал стал публиковать рубрики, по уходу за собой. Так в ру‑
брике «Прически» была представлена информация о модных 
прическах и стилях. Женщины‑ модели изображались во весь 
рост демонстрируя современные наряды. Устанавливался эта‑
лон женской красоты, в заголовках появлялись такие дефини‑
ции как «быть красивыми», «женственность», «уход за собой», 
«боритесь с лишней полнотой», «физкультура и крема».
В рамках соцреалистического дискурса присутствовала ко‑

лонка сатиры и юмора, в которой подвергались сатирическо‑
му осмеянию «отдельные недостатки» советского быта с иро‑
ническим замыслом. Эти тексты были не только смешными 
и остроумными, но и имели глубокий подтекст, что делало их 
развлекательными и образовательными одновременно. В таких 
текстах редакторы высмеивали различные социальные и эко‑
номические проблемы того времени, используя жанр класси‑
ческой басни. В то же время, делася акцент на необходимости 
совмещения юмора и критического мышления, чтобы вызвать 

1 О развитии жилищного строительства в СССР Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
31 июля 1957. [Электронный ресурс]. URL: // https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/355256 (дата обраще‑
ния: 28.11.2023).
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у читателей не только смех, но и размышления. Тексты сати‑
рической и юмористической направленности в «Настольном 
календаре» позволяли авторам и читателям по‑новому взгля‑
нуть на свою жизнь и смеяться над некоторыми проблемами, 
не теряя веры в социалистический идеал.

Обсуждение и выводы
Эффективное целевое воздействие на читателя посредством 

календаря являлась достаточно результативным. «Настольный 
календарь» старался в выходивших ежегодных номерах дать 
ответы (советы) на повседневные вопросы, стоявшие перед 
обществом. Выбранный жанр мини‑энциклопедии календарь 
оправдал по продолжительности использования (ежегодник); 
по информированности (актуальность, идеологическая зна‑
чимость, справочный характер); по тиражности (наличие 
в библиотечно‑ образовательных учреждениях).
Материалы «Настольного календаря» свидетельствовали 

о стремлении редакторов обогатить советское общество зна‑
ниями. После распада СССР в начале 90‑х годов XX в. интерес 
к календарям постепенно снизился. Вместо них стали появ‑
ляться издания, отражающие новую политическую систему 
и новые социально‑ экономические реалии.
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A Year in History: Eventuality and Daily Life of a Soviet 
Person in the Second Half of the 20th Century 
(on the Materials of the "Desktop Calendar"  
for 1958–1990)

Alexander A. Chernyshev, Egor K. Karpov

Calendars, as an essential part of the culture of society and its information space, are valu-
able but little-studied source, which provides extensive material on the social and cultural 
life of Soviet people. The object of the study was the "Desktop Calendar", published in 1958–
1990. The authors set the task of analyzing the source, which reflected the everyday life 
of a Soviet person. In the course of the work the historical and descriptive method was ap-
plied. "Desktop Calendar" contained materials that helped the Soviet person to find a solu-
tion in difficult life situations. Its pragmatic features identified from the context of the ana-
lyzed print media are brought into the scientific circulation of the history of everyday life. 
"Desktop Calendar" acted as a mini-encyclopedia of everyday life. The methodological ba-
sis of the work was the principle of historicism and the historical-descriptive method. It 
has been found that everyday encyclopedicism has become a “new” round in the struggle 
for culture, which was aimed to teach a person not only to be socially adapted, but also 
to be able to manage his life. "Desktop Calendar" is a historical and cultural monument that 
has an information component that could influence the public consciousness of society.

Key words: desk calendar, Soviet life, society, everyday life, USSR, Domestic encyclope-
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Военная кампания 1877–1878 годов 
глазами Морского гвардейского экипажа

Ф. А. Фокин

В представленной статье рассматривается повседневная деятельность Морско-
го гвардейского экипажа Российской империи в годы русско-турецкой компании 
1877–1878. В работе характеризуется не только повседневная воинская служба нижних 
и офицерских чинов Экипажа, но и их настроения перед войной. Анализируются 
условия быта и содержания моряков, как на приграничной территории, так и на тер-
ритории уже Османской империи. В публикации содержится информации о подвигах 
и наградах различных чинов морских гвардейцев. Особый интерес вызывает анализ 
отношения к гвардейцам со стороны руководства, как русской армией, так и членов 
императорской фамилии. Упоминаются все крупные и незначительные сражения, 
в которых принимали участие военнослужащие Морского гвардейского корпуса, 
однако акцент делается на повседневную составляющую, а не на оценку самих 
сражений. Статья написана с привлечением документов и материалов Российского 
государственного архива военно-морского флота, которые и помогли рассмотреть 
русско-турецкую войну 1877–1878 годов под новым углом, взглянуть на неё глазами 
рядовых участников, а не генералов.
Ключевые слова: Морской гвардейский корпус, русско-турецкая война 1877–1878 гг., 
нижние чины, офицеры, служба моряков во время войны.
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Введение
Морской гвардейский корпус представлял в XIX–XX веках осо‑
бо привилегированную часть российских вооружённых сил. 
На протяжении десятилетий моряки‑ гвардейцы выполняли 
разнообразные задачи. Они приняли участие во всех вой нах, на‑
чиная с 1810 года, имели серьёзный опыт не только морских ба‑
талий, но и сухопутных сражений, при этом далеко не каждый 
гвардейский полк его величества участвовал в таком множестве 
торжественно‑ церемониальных процессий. Можно смело зая‑
вить, что чины Морского гвардейского экипажа в полной мере 
могут называться универсальными солдатами и тем востребо‑
ваннее изучение их повседневной службы и жизни.
Обращаясь к отечественной историографии следует отме‑

тить, что отсутствуют самостоятельные исследования, посвя‑
щенные повседневной службе чинов Морского гвардейского 
корпуса. Как правило, рассматриваются императорские армия 
и флот в целом, с упоминанием лишь некоторых аспектов по‑
вседневной службы и жизни рядовых или офицерских чинов. 
Но, тем не менее, стоит отметить работы А. Щепотоева, В. Т. По‑
ливанова, И. В. Козыря [1–3], в которых исследуется история 
создания и изменения Морского гвардейского экипажа, как 
целостного подразделения. Необходимо выделить так же труды, 
посвящённые русско‑ турецкому конфликту, – И. И. Ростунова, 
В. И. Виноградова, Ц. Генова, А. И. Косича [4–7], в которых даётся 
анализ событий компании, но отсутствует какое‑либо упо‑
минание действий моряков. Вопросы материально‑ бытового 
характера стали предметом изучения Л. А. Малышева, А. А. Чер‑
нышева, А. Д. Бубнова [8–10].
Указанные работы предлагают нам большое количество ин‑

формации как по устройству Морского экипажа, так и по воен‑
ным действиям, чьими участниками были гвардейцы, а, также 
по условиям их быта. Однако, в исследованиях существуют про‑
белы, касающиеся повседневной службы моряков‑ гвардейцев, 
что открывает возможность для всестороннего и досконального 
исследования их повседневности.
Цель данной работы – анализ повседневной службы и ма‑

териально‑бытовых условий нижних чинов и офицеров Мор‑
ского гвардейского экипажа во время русско‑ турецкой вой ны 
1877–1878 гг.
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Для изучения проблематики повседневной службы гвар‑
дейского экипажа были использованы делопроизводственные 
документы и материалы Российского государственного архива 
ВМФ [11]. В первую очередь, это отчёты, приказы, распоряже‑
ния по гвардейскому подразделению, также для рассмотрения 
боевой составляющей были изучены сведения о снабжении 
гвардейцев во время вой ны. Нельзя обойти вниманием ин‑
формацию и о переданных экипажу черноморцами судах и их 
состоянии. Отдельного внимания заслуживают делопроизвод‑
ственные документы по флоту и морскому ведомству, в кото‑
рых находятся сведения о награждении гвардейцев. Многие 
документы впервые вводятся в научный оборот.

Результаты
Когда внимание всех слоев населения в Российской империи 

было обращено на Кишинёв, где происходила мобилизация 
русской императорской армии для поддержания российских 
требований, предъявляемых Османской империи для защиты 
балканских славян, то среди всех чинов Морского гвардейского 
экипажа стали ходить слухи о возможном участии их в предсто‑
ящей вой не, как это было на протяжении всего XIX столетия.
И действительно, 26 октября 1876 г. стало известно, что глав‑

нокомандующий Великий князь Николай Николаевич желает 
иметь в своём распоряжении моряков, для чего были назначены 
команды из Черноморского флота и Гвардейского экипажа. Все‑
го из гвардейцев было сформировано две роты, которым были 
даны порядковые номера № 7 и № 8 [1, с. 37]. Основные четыре 
роты, хотя и сильно уменьшенные, всё же не были упразднены 
и оставались в Петербурге, а 5‑я и 6‑я были выделены на плава‑
ющем заграницей фрегатом «Светлана» под командой Великого 
князя Алексея Александровича.
Настроения среди гвардейцев были патриотичными, о чем 

свидетельствует тот факт, что многие офицеры, да и нижние 
чины записывались в добровольцы. Дополнительной мотива‑
цией служили, во‑первых, повышенный оклад во время вой ны 
(одна из главных причин для офицеров), во‑вторых, сказыва‑
лась патриотическая работа старших офицеров, которые прово‑
дили постоянные воспитательные занятия среди нижних чинов 
и офицеров младшего звена [2, с. 49–51], но говорить однозначно 
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об результатах этой работы сложно. Они во многом зависели 
от личности старшего офицера, который вёл занятия. Для мно‑
гих из них такая работа была просто для «галочки» и никого 
результата не приносила, но при этом встречались офицеры, 
которые ответственно подходили к своим обязанностям.
Так же причиной воодушевления было и отсутствие како‑

го‑то крупного военного опыта Гвардейского экипажа, есте‑
ственно, гвардейцы принимали участие в вой нах XIX века, 
но участие было ограниченным, по несколько рот или же 
батальонов. Гвардейское подразделение не теряло большо‑
го количества личного состава отсюда и иллюзия, что вой‑
на дело не страшное, да и ещё прибыльное, особенно для 
офицеров. Офицеры‑ гвардейцы переходили на повышенный 
оклад, но он был не таким большим, для офицеров среднего 
звена в среднем на 10 процентов больше мирного времени. 
Главным источником дополнительного дохода служили сто‑
ловые деньги, которые выделялись на питание, но во время 
вой ны военнослужащий обеспечивался государством, отсюда 
и возможность отложить эти деньги. Размеры столовых денег 
были нефиксированными, отсюда и сложность их подсчитать, 
но, например, командующий полком получал в среднем 175 р. 
[3, с. 38], что было примерно четвертью от жалования, такая 
пропорция сохраняется и ниже по карьерной лестнице.
Командиром гвардейского отряда был назначен капитан‑ 

лейтенант А. Г. Тудер, 7‑й роты – лейтенант Н. Н. Скрыдлов, 
а 8‑й – лейтенант К. А. Дубасов [1, с. 39]. Количество нижних 
чинов, вместе с музыкантами, в каждой роте было 313 чел., что 
свидетельствует об увеличении составаы почти вдвое.
13 ноября прошёл Высочайший смотр полбатальона Гвар‑

дейского экипажа, а уже 18 числа гвардейцы выступили 
из Санкт‑ Петербурга в действующую армию [4, с. 19–20]. Бы‑
строе снаряжение 2‑х рот в 12‑дневный срок доказало полную 
исправность гвардейцев.
В течение зимней стоянки в Кишиневе отряд главным об‑

разом занимался боевой подготовкой, строем и стрельбами. 
Причем поддержание боеспособности сводилось к неэффек‑
тивной муштре нижних чинов. В период с декабря по апрель 
было устроено всего лишь два занятия, где применяли боевое 
оружие. Повседневная жизнь в прифронтовом городе не силь‑
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но отличалась от мирного времени для гвардейцев, правда 
нижние чины были размещены в специально подготовлен‑
ных казармах, которые больше напоминали бараки, что было 
не привычно для матросов, выросших в «тепличных» условиях 
в сравнении с остальной армией [5, с. 22–23]. А большинство 
офицерского состава получило квартирные деньги и вынуж‑
дены было самостоятельно искать жильё, что было довольно 
сложно из‑за большого количества военнослужащих Российской 
империи, которые уже находились в городе. Если у нижних 
чинов было казарменное положение и свободного времени 
от нарядов и занятий практически не было, то у офицеров оно 
имелось, хоть и не в больших количествах. Главным образом 
офицеры проводили время в офицерском клубе в Кишинёве, 
который был наспех устроен на Московской (Александровской) 
улице. Важно отметить, что сами офицеры это заведение на‑
зывали по‑другому, а именно кают‑компания.
Питание гвардейцев в Кишинёве напоминало объединение 

армейского и флотского рациона: утро – чай с чёрным хле‑
бом, обед состоял из двух вариантов – первый суп с полуфун‑
товым мясом или же борщ, второй вариант – это каша и рыба, 
на ужин – каша с салом. На флоте была своя специфика, и при 
сохранении калорийности некоторые продукты подлежали 
замене. Например, хлеба давали меньше, зато для моряков 
были макароны. В отличие от армии с её сухим законом, у флот‑
ских сохранялась винная порция, которую называли «казённая 
чарка», также старались давать больше витаминов, а значит, 
квашеной капусты или овощей. Винную порцию выдавать про‑
должали, но вот овощей по меркам флота не было. Представ‑
ленный рацион практически не изменялся во все годы вой‑
ны за исключением некоторых позиций, но и эти изменения 
носили временный характер, вызванный сложность подвоза 
определённых продуктов. Примечательно, что моряки имели 
право отказаться от «казённой чарки» или же другого доволь‑
ствия, например, табака и при этом получить прибавку, которая 
называлась «заслуга». Так, то за каждую пропущенную винную 
порцию матрос получал 5 к. Перед любым приёмом пищи обя‑
зательно снималась проба старшим офицером [5; с. 22–23].
В апреле в Кишинёв прибыл император Александр II и 12 

числа после высочайшего смотра был провозглашён манифест 
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об объявлении вой ны Османской империи и в ту же ночь рос‑
сийские вой ска перешли границу Румынии [3, с. 101].
Деятельность гвардейцев на Дунае началась с постанов‑

ки минного заграждения в устье реки Серет, с целью защи‑
тить стратегически важный Барбошский мост. В минирова‑
нии принимали участие охотники из Гвардейского экипажа 
во главе с лейтенантом К. А. Дубасовым [6, с. 62]. Тут у Морского 
гвардейского экипажа произошёл первый и сразу успешный 
бой в ходе этой военной компании. Гвардейцы под командой 
лейтенанта решили не дожидаться удара турок, а двинуться 
на их позиции первыми, несмотря на подавляющий перевес 
противника. Насколько они преуспели в этом свидетельствует 
телеграмма помощника главнокомандующего генерала от ин‑
фантерии А. А. Непокойчицкого: «Сегодня сам возложил на Ду‑
басова и Шестакова георгиевские кресты» [7].
Нижние чины и офицеры Морского экипажа бойцы были 

воодушевлены, после первых побед, хоть и тактических, появля‑
ется дополнительная вера в свои силы, этому же способствовало 
и награждение [8, с. 94]. Тем более, что награждал двух офицеров 
после победы фактически начальник штаба русской армии, 
что говорило об особенном отношении к ним, даже по меркам 
гвардейских полков [9, с. 86]. Вызвано это было близкими отно‑
шениями августейшего семейства и Морского гвардейского эки‑
пажа, ведь любое путешествие по воде обслуживалось именно 
гвардейцами [10, с. 27], также были распространены длительные 
путешествия с членами императорской фамилии, что опять‑та‑
ки повышало престижность данного подразделения.
Весь отряд Гвардейского экипажа с паровыми катерами 

и шестёрками из Паркан был отправлен на Дунай в деревню 
Малоде‑ Жос у Журжева [11] с целью устроить минное загражде‑
ние у острова Мечка, которое находилось выше Рущука, чтобы 
лишить возможности турецких военных судов подниматься 
по Дунаю к предполагаемому месту переправы [12; с. 22–24]. 
Поставка мин началась в ночь с 7 по 8 июня. Прикрывали рабо‑
ты на острове стрелки и взвод Гвардейского Экипажа, а на слу‑
чай нападения турецких судов был послан к нижнему концу 
острова Мечка лейтенант Л. Д. Скрыдлов на катере «Шутка». 
В момент, когда работы уже заканчивались, один из турецких 
пароходов направился к русским катерам минирования и, что‑
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бы скрыть деятельность подразделения лейтенант Л. Д. Скрыд‑
лов вступил бой [13, с. 20]. Нападение вызвало замешательство 
турок и вражеское судно отошло на исходные позиции. Работы 
гвардейцев на острове были завершены в срок и Морской эки‑
паж отступил на русский берег [1, с. 67]. В сравнении с первым 
боестолкновением, этот бой был не столь успешен для мор‑
ских гвардейцев, весь личный состав катера «Шутка», вклю‑
чая офицера, был ранен, так как пришлось подойти вплотную 
к турецкому судну, которое имело явный перевес в огневой 
силе. Однако цель была достигнута, минное заграждение было 
установлено и за свой подвиг лейтенант Л. Д. Скрыдлов, как 
и его товарищи, сразу получил георгиевский крест 4‑й степени.
Быт гвардейцев был достаточно суров, домов в деревне для 

всех не хватило и поэтому было принято решение, подселить 
офицеров к деревенским жителям, а нижних чинов распо‑
ложить в палатках рядом с деревней. Важно отметить, что 
в Малоде‑ Жос стояли не только морские гвардейцы, но и другие 
части русской армии отсюда и дефицит жилья. Для удобства 
гвардейцы брали солому в палатки и укрывались кителями. 
Спали нижние чины в тельняшках, которые в 1874 году появи‑
лись на флоте и выполняли роль нательного белья.
Изначально предполагалось, что мины будут ставить и со сто‑

роны болгарского берега, чтобы обезопасить фланги русской 
армии. Но минировать было поздно, так как из Рущука подошла 
османская пехота и открыла огонь по русским катерам. Катер 
мичмана Г. О. Нилова в этот момент только приступил к мини‑
рованию, но после сброса первой мины вынужден был отой‑
ти с раненым рулевым, машинистом и минёром [14; с. 12–14]. 
Гвардейцы не имели разведданных о движении турецких сил, 
примечательно, что и русский генеральный штаб, который 
и отдал этот приказ, точно так же не знал о такой быстрой 
переброске турецких подразделений к берегу Дуная.
11 июня личный состав Гвардейского экипажа, перешедший 

вверх по Дунаю к Никополю, снова отличился. Когда гвардейцы 
приступили к постановке мин у Фламунды, мичману Г. О. Ни‑
лову на катере «Шутка» было поручено наблюдать за судами, 
которые могли бы помешать работам. С ним были катера 
«Мина», под командой гардемарина О. Аренса, и «Первенец» 
[15]. Довольно скоро после начала минирования показался вра‑
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жеский монитор, направлявшийся к работающим русским 
катерам и прикрывавший их батареи. Катер «Мина» двинулся 
к монитору с целью его атаковать и задержать его продвижение, 
но когда одним из снарядов с турецкого судна был перебит мин‑
ный шест, то мичман Г. О. Нилов на катере «Шутка», вооружён‑
ном только буксирными крылатыми минами, двинулся стре‑
мительно в атаку, чтобы спасти небоеспособного товарища. 
Но из‑за быстрого течения и неповоротливости катера, ещё 
и неисправленного после предыдущего боя, не смог прибли‑
зиться к монитору и проскочил мимо него и врезался в берег 
под турецким укрепрайоном. Под огнём неприятельской пехо‑
ты и выстрелами с броненосца нижним чинам пришлось по‑
кинуть катер и по горло в воде руками сталкивать судно обрат‑
но в реку. Столкнувшись с мели, мичман Г. О. Нилов вернулся 
назад и, проходя мимо монитора, открыл по нему ружейный 
огонь с катера. Выдающаяся храбрость моряков и огонь русских 
батарей заставили турецкий корабль отступить и вернуться 
к Никополю. Мичман Г. О. Нилов получил за свои действия 
георгиевский крест 4‑й степени, гардемарин О. Аренс – знак 
отличия военного ордена, а вся команда – уже вторые георги‑
евские кресты с бантом (на «Мине» – первые) [16, с. 55].
Отношение морских гвардейцев к своим товарищам, кото‑

рые получали награды, было очень уважительное. Мы можем 
наблюдать особый климат, который сформировался не только 
в Гвардейском Экипаже, а в целом на флоте. Например, обра‑
щение к друг другу не по званию, а по имени отчеству. Обра‑
щение по званию моряками одного положения расценивалось, 
как оскорбление или пренебрежение, что вело к разрыву всех 
отношений. Причина такого обычая была связана с особен‑
ностями корабельной жизни: моряки подолгу находились 
в замкнутых пространствах и в долгих постоянных плаваниях 
и как следствие появлялось чувство оторванности от внешней 
жизни. Этот климат и воспитал в гвардейцах чувство спло‑
чённости и спаянности.
Установив мины, Гвардейский экипаж отправился в Славину 

на реку Ольт для приготовления деревянных понтонов и про‑
водки их к месту переправы [17]. В то же время личный состав 
занялся исправлением и приготовлением румынского парохода 
«Аннета» для содействия быстрейшей перевозке вой ск.
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Уже после объявлении вой ны оказалось, что в русской армии 
не имеется достаточного количества морских команд, которые 
были необходимы для переправы и действий на широчайшей 
в Европе реке, а потому главнокомандующий затребовал вы‑
сылку ему ещё 1 000 матросов [18; с. 77–79]. Вследствие этого 
был отправлен на Дунай второй отряд морских команд, со‑
стоявший из рот его высочества Гвардейского экипажа и ещё 
4‑х флотских рот. В составе роты было 177 чел., под командой 
лейтенанта И. И. Платонова.
27 мая 1877 г. рота двинулась по железной дороге в армию. 

Простояв несколько дней на станции Баньяссы, гвардейские 
моряки отправились в Зимницу и прибыли к месту перепра‑
вы 12 июня [1, с. 58] 14 июня утром лейтенант И. И. Платонов 
сделал расчёт людей по понтонам и затем отряд направился 
к ближайшему рукаву Дуная и спустил свои понтоны на воду. 
В 9 часов вечера понтоны без шума пошли к главному рукаву 
Дуная и около рассвета были на месте, куда уже прибывали 
в полной тишине вой ска, назначенные для переправы. В час 
ночи приступили к посадке армии, а в два часа ночи началось 
движение. В первый рейс переправлялись роты пластунов‑ 
казаков и часть Волынского полка. Офицеры Гвардейского эки‑
пажа были на понтонах через каждые 4 проёма и руководили 
действиями эшелона. На остальных на руле были квартирмей‑
стеры Экипажа [19]. После первой высадки на турецком берегу 
поднялась тревога и был открыт огонь со сторожевых постов 
и 5‑тысячная колонна османской империи пришла в движе‑
ние. Второй рейс оказался самым опасным, как для гвардей‑
цев, так и для русской армии. Батареи противника засыпали 
ядрами понтоны, взрывали паромы и наносили большой урон 
переправляющимся. С третьего рейса личный состав Экипажа 
понемногу освоился, а после пятого рейса огонь уже прекра‑
тился, так как турецкая армия была оттеснена от берега [19]. 
Около 6 утра подошёл отремонтированный пароход «Аннета» 
с баржами и паровыми катерами. После этого переправа пошла 
быстрее и военный успех был уже обеспечен. Днём 16 июня 
гвардейцы приступили к наводке моста на понтонах, но в этот 
момент со стороны Рущука показались турецкие броненосцы 
и пароход. Но при виде численного превосходства со стороны 
русских катеров турецкий отряд отошёл на исходные позиции.
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Зимовка в Петрошанах была организована на высоком уров‑
не, в сравнении с постоянно меняющимися условиями быта 
во время частых стычек с турками. Для гвардейских рот были 
устроены высокие, с окнами землянки. Кухни и хлебопекарни 
были устроены отдельно, была также выстроена баня. Офицеры 
были размещены по крестьянским избам, а часть из них в доме 
управляющего. В селе также была организована кают‑компа‑
ния, которая служила местом развлечений и отдыха для офи‑
церского состава [20, с. 60]. Часть августа, сентября и часть 
октября Экипаж наводил мосты, строил плотины и шоссе 
от Петрошан до низменного берега Дуная и в то же время нёс 
сторожевую службу у моста, особенно тяжёлую во время ледо‑
хода, и помогал переправлять транспорты с продовольствием 
и припасами для рущакскаго русского отряда.
В январе 1878 г. гвардейские моряки получили новый приказ 

и отправились на противоположный берег Дуная к берегам 
Мраморного моря, в Сан‑ Стефано [21]. Маршрут Экипажа про‑
ходил через Тырново и Елену. Через Балканы экипаж перешёл 
в один день Еленинским перевалом и из Ески‑ Загры двигался 
на железной дороге в Адрианополь, а оттуда через трое суток 
прибыл в Сан‑ Стефано, до Стамбула оставался час пути. Уже 
на месте гвардейцы узнали о том, что мир заключён, но задачи 
моряков не закончились. Руководство вооружённых сил России 
понимало, что может повториться ситуация Крымской вой‑
ны, когда европейские страны вмешались в русско‑ турецкий 
конфликт. И для того, чтобы укрепить свои позиции поручили 
Морскому гвардейскому экипажу новые задачи. Морякам при‑
шлось заняться приготовлением плавучих средств и приёмкой 
в Бургасе прибывших из России мин заграждения для обороны 
Чёрного моря от вторжения английского флота [22].
В конце марта отношения главной квартиры со Стамбулом 

настолько улучшились, что великий князь главнокомандующий 
решил сделать визит султану. На яхте «Ливадия» с Николаем 
Николаевичем была и рота гвардейского экипажа, которая 
и составляла почётный караул [23]. Из воспоминаний гвардей‑
ских чинов видно, что моряки достаточно быстро изменили 
отношение к туркам с негативного на доброжелательное. Из‑
менения были не просто внешне, но и на моральном уровне, 
так, например, моряки сидели за одним столом с турецким 
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караулом во время обеда, касалось это как нижних чинов, так 
и офицеров. Такой переход сложно себе представить в других 
воинских частях, которые понесли большие потери во время 
штурма Плевны или обороны Шипкинского перевала. Морские 
гвардейцы же не несли крупных потерь в данной компании 
и не испытывали желания отомстить за павших сослуживцев.
В конце апреля 1878 г. был окончательно заключён мир 

и Морской гвардейский экипаж одной из первых гвардей‑
ских частей был отправлен в Россию. Путь проходил через 
Одессу, а затем шёл в Санкт‑ Петербург, куда гвардейцы при‑
были 5 мая. После высочайшего смотра гвардейцы получили 
короткие недельные отпуска. За подвиги и храбрость гвардей‑
цев во время русско‑ турецкой вой ны и пользы, принесённой 
ими русской армии, Экипажу были пожалованы серебряные 
георгиевские рожки и георгиевские ленточки на фуражках 
нижних чинов [1, с. 88].

Обсуждение и выводы
Гвардейцы морского Экипажа в годы русско‑ турецкой вой ны 

своей службой внесли вклад в победу России в этом вооружён‑
ном конфликте. Своими, как повседневными, так и героически‑
ми действиями продемонстрировали необычайную самоотвер‑
женность. И несмотря на своё очевидное привилегированное 
положение, моряки испытали на себе суровые реалии вой ны. 
Кончено же гвардейцы не понаслышке знали о воинском быте 
и стойко прошли все испытания, но стоит отметить, что быто‑
вые испытания не были какими‑то тяжелыми. Худшее это было 
ночевать в палатке, чаще всего личный состав размещали в уже 
имевшихся постройках, которыми могли быть крестьянские 
дома, избы, землянки, казармы, квартиры. Со снабжением 
никаких перебоев не было, гвардейцев исправно кормили и ка‑
ких‑то особых лишений им пережить не пришлось.
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Дело командарма 1 ранга И. П. Уборевича. 
Существовал ли план поражения Красной армии?

В. С. Мильбах

В представленной статье отражен современный взгляд на события, которые во-
шли в историю нашей страны как массовые политические репрессии. Автором 
представлен краткий обзор историографии репрессий в Красной армии во второй 
половине 1930-х годов. На конкретном историческом примере раскрываются про-
тиворечия между проводимой сталинским руководством внутренней политикой 
и проблемами состояния армии и их разрешение накануне Второй мировой войны. 
Особое внимание уделено созданию следователями Управления госбезопасности 
наркомата внутренних дел доказательной базы для выдвижения обвинений в кон-
трреволюционных преступлениях одному из выдающихся военачальников, герою 
Гражданской войны И. П. Уборевичу. Показана деятельность репрессивного меха-
низма, способного добиться любого необходимого сталинскому режиму результата. 
Основанный на документах архивно-следственного дела, материал статьи позво-
ляет более рельефно представить происходящее в 1937–1938 гг., оценить действия 
следственных органов, убедиться в том, что выдвинутые против И. П. Уборевича 
обвинения основаны на фальсификации.
Ключевые слова: политические репрессии, арест, архивно-следственное дело, до-
прос, обвинительное заключение, шпионаж, расстрел.
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Введение
Проблеме политических репрессий 1937–1938 гг. в Красной ар‑
мии посвящены научные работы О. Ф. Сувенирова [1–3], Н. С. Че‑
рушева [4], А. А. Печенкина [5], С. Е. Лазарева [6; 7], С. С. Близ‑
ниченко [8], П. Вечоркевича [9], Я. Вой тковяка [10], М. Юнге 
и Р. Бинера [11] и других. В настоящее время исследовательские 
работы по данной проблематике проводятся учеными и пре‑
подавателями Михайловской военной артиллерийской акаде‑
мии [12–15]. Несмотря на однозначный вердикт большинства 
отечественных и зарубежных историков о несостоятельности 
утверждений о существовании военного заговора во главе 
с Маршалом Советского Союза М. Н. Тухачевским, существу‑
ют мнения о подрывной деятельности заговорщиков, в том 
числе и о шпионаже, а также о наличии разработанного ими 
пораженческого плана вой ны Советского Союза с Германией. 
Одним из разработчиков такого плана считается командующий 
вой сками Белорусского военного округа командарм 1 ранга 
Иероним Петрович Уборевич.
Целью статьи является анализ следственного дела И. П. Убо‑

ревича и выявление на его основе, стандартных подходов, при‑
менявшихся в период массовых репрессий, для выдвижения об‑
винений в отношении высших руководителей Красной армии.
Аресты высокопоставленных военных в СССР развернулись 

в конце мая – в начале июня 1937 г. Во избежание противодей‑
ствия органам наркомата внутренних дел (НКВД), они прово‑
дились скрытно, в глубокой тайне. При этом сотрудниками осо‑
бых отделов практиковались такие методы, как ночной арест 
на квартире или арест при вызове в Москву под различными 
предлогами. Командующий вой сками Белорусского военного 
округа И. П. Уборевич 20 мая 1937 г. был назначен командую‑
щим вой сками Среднеазиатского военного округа. Прибыв 
поездом за назначением в столицу, он 29 мая 1937 г. при выходе 
из вагона был арестован по обвинению в участии в так называ‑
емом военно‑ фашистском заговоре в РККА [1, с. 133].
Далее он был помещен под стражу и началось следствие. 

Изучение содержания документов архивно‑ следственного дела 
УГБ № 11923 позволяет ознакомиться с процедурой следствия, 
уяснить как формировалась доказательная база обвинительного 
заключения, какие при этом применялись приемы допроса аре‑
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стованного. На примере дела И. П. Уборевича можно убедиться 
в его заказном характере, стандартных подходах к получению 
признательных показаний и выдвижении обвинений исклю‑
чительно на этих, добытых незаконными методами, показани‑
ях. Подобная система была применена к сотням командиров 
и начальников, арестованных в 1937–1938 гг. по обвинению 
в совершении контрреволюционных преступлений.

Результаты
Первым документом, подшитом в архивно‑ следственном 

деле, является ордер № 2041 на арест и обыск Уборевича И. П., 
подписанный заместителем наркома внутренних дел М. П. Фри‑
новским. Дата на документе не проставлена. Приложенные 
далее протоколы обыска (все от 29 мая 1937 г.) свидетельствуют 
о том, что ордер должен быть также датирован тем же числом. 
Возможно, сотрудники НКВД торопились с арестом и допусти‑
ли небрежность в оформлении документа.
Представляют интерес содержание протоколов обыска, кото‑

рых в деле имеется пять. Все они отражают результаты обыска, 
а также изъятия вещей и документов по различным адресам. 
Обращает на себя внимание одна деталь, характерная для боль‑
шинства протоколов обыска, проведенных сотрудниками де‑
партамента Ежова, – это наличие оружия по месту пребывания 
арестованного И. П. Уборевича. Например, в протоколе обыска 
в Москве «по ул. Бол. Ржевскому пер. д. 11, кв. 10» (это адрес 
известен как «дом военных», где И. П. Уборевич временно оста‑
навливался) было обнаружено среди прочего: «…пистолет не‑
мецкий калибра 7,65 № 248578, пистолет Коровина калибра 6,35 
№ 69168 без обоймы, пистолет Вальтер калибра 6,35 № 560087, 
патроны 6,35–15 шт., кинжал именной» [16, л. 2].
В день ареста командарма 1 ранга Уборевича обыски были 

проведены и в Белоруссии. На даче арестованного командую‑
щего вой сками БВО в санатории «Гнездово» обыск проводили 
начальник 5‑го отдела УГБ УНКВД по Западной области капитан 
ГБ Кривуша и его помощник капитан ГБ Ивановский, но от‑
метили в протоколе, что «никаких материалов и предметов 
подлежащих изъятию обнаружено не было» [16, л. 5].
Обыск по основному месту жительства И. П. Уборевича 

(г. Смоленск ул. Карла Маркса, д. 22) проводили чекисты: на‑
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чальник 2 отдела ГУГБ НКВД СССР майор ГБ Евгеньев, началь‑
ник 6 отдела УГБ УНКВД Западной области капитан ГБ Абакин, 
сотрудник 2 отдела ГУГБ НКВД СССР лейтенант ГБ Гапонов. 
В протоколе обыска ими было отмечено, что «изъято: доку‑
менты на имя Уборевича И. П. <…> Разных удостоверений, 
пропусков и билетов – 29 (двадцать девять штук).
Разная личная переписка и фотоснимки.
Разная секретная военная переписка.
Оружие: Наган № 23385
Кольт без н‑ра
Маузер № 463150
Маузер № 462832
Маузер № 463434
Маузер № 463500
Браунинг бельгийский № 444480
два револьвера кавказского образца без номеров
Браунинг № 69534
Четыре охотничьих ружья
Одно охотничье ружье с Царским орлом
2 русских винтовки
два американских винчестера
четыре карабина
две мелкокалиберных винтовки
одна шашка с орденом Красного Знамени
две шашки казачьих
одна шашка китайская
один штык
один кинжал кавказск. серебра
патронов «маузер» – 70 обойм, парабеллум – 2 шт., мелкока‑

либерных – 500 штук, нагановских – 88 шт.
разных патрон для автоматического оружия 26 штук» [16, л. 6].
В протоколе обыска, проведенного в кабинете бывшего ко‑

мандующего вой сками БВО было отмечено найденное и изъ‑
ятое оружие: «…наганов четыре № 14447, 54325, 20759 и 27903; 
револьверов системы «Кольд» три № 16909, 239 и 6505; патронов 
нагановских 22» [16; л. 7–8].
Таким образом, в ходе обысков сотрудниками НКВД был об‑

наружено и изъято принадлежавшее И. П. Уборевичу оружие: 
винтовка (карабин, винчестер) – 10 шт.; ружьё охотничье – 5 шт.; 
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пистолет (револьвер) – 20 шт.; шашка – 4 шт.; кинжал (штык) – 
2 шт. Отметим, что при аресте он даже не пытался воспользо‑
ваться каким‑либо оружием из этого арсенала для того, чтобы 
обороняться, бежать или покончить жизнь самоубийством.
Судя по имеющимся в деле документам, в первые два дня по‑

сле ареста И. П. Уборевич категорически отрицал выдвинутые 
против него обвинения в совершении контрреволюционных 
преступлений.
Об этом свидетельствует содержание протокола очной став‑

ки от 30 мая 1937 г. между арестованными Корком Августом 
Ивановичем и Уборевичем Иеронимом Петровичем. Необходи‑
мо отметить, что командарм 2 ранга А. И. Корк был арестован 
12 мая 1937 г. и у следователей НКВД было достаточно времени 
для того, чтобы получить от него признательные показания 
в контрреволюционной деятельности.
На вопрос следователя бывшему начальнику и комиссару 

Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе А. И. Корку знает ли 
он присутствующего здесь Уборевича он ответил: «С Убореви‑
чем <…> я знаком хорошо с декабря месяца 1923 года по совмест‑
ной работе в Белорусском округе. Ещё ближе я познакомился 
с ним в 1928 году во время пребывания в Германии». На вопрос 
о контрреволюционной деятельности Уборевича последовал 
развернутый ответ Корка, зафиксированный на пяти страницах 
протокола. А. И. Корк показал: «Мне известно, что УБОРЕВИЧ 
входил в ту же военно‑ троцкистскую организацию, в которую 
входил и я. Эта организация имела целью осуществление за‑
говора для свержения существующего режима сталинского 
правительства. Стало мне известно, что УБОРЕВИЧ тоже входит 
в нашу организацию – в период 1931 года» [16, л. 10].
А. И. Корк сообщил следствию, что сам он был завербован 

в военную организацию А. С. Енукидзе, секретарем Централь‑
ного исполнительного комитета СССР, членом ЦК ВКП(б), 
в июле 1931 г., «а затем ТУХАЧЕВСКИЙ мне, спустя несколько 
месяцев сказал, что в организацию входят также УБОРЕВИЧ, 
ЯКИР, ЭЙДЕМАН» [16, л. 11]. Далее, освещая совместную кон‑
трреволюционную деятельность с Уборевичем, Корк показал: 
«В дальнейшем в 1932–33 гг. я с УБОРЕВИЧЕМ многократно 
встречался у ТУХАЧЕВСКОГО, обсуждали задачи нашей военной 
организации» [16, л. 12]. В 1935–1936 гг. тематика обсуждаемых 
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вопросов изменилась: «Эти вопросы иного порядка сводились 
к вопросам пораженчества. К тому времени нам уже казалось, 
что вопрос осуществления переворота в Кремле принял затяж‑
ной характер. <…> Без УБОРЕВИЧА, без ЯКИРА, ТУХАЧЕВСКИЙ 
не проводил этих обсуждений. Так что УБОРЕВИЧ при всех этих 
обсуждениях являлся необходимым участником» [16, л. 13].
На вопрос следователя, подтверждает ли он показания Корка 

о том, что они вместе входили в контрреволюционную право‑ 
троцкистскую военную организацию, Уборевич ответил: «Ни‑
когда, никаких разговоров с КОРКОМ о контрреволюционных 
организациях не вел. Встречи, о которых он рассказывает ча‑
стично были, но такого сорта: приходили вместе с женами» 
[16, л. 15]. Далее в своих ответах И. П. Уборевич подчеркивал 
лживость показаний А. И. Корка: «Что КОРК говорит совершен‑
ную неправду, я пока хочу заметить одну только фальшь» [16, 
л. 16]; «Это всё ложь от начала до конца» [16, л. 17].
На очной ставке с Уборевичем 30 мая 1937 г. Корк повторил 

это, на что Уборевич заявил: «Корк говорит совершенную не‑
правду. Я пока хочу заметить одну только его фальшь. Он го‑
ворит, что я ему говорил, что он будет командовать армией 
на правом фланге, что эта армия пойдет на Ригу и будет разби‑
та. Можно просмотреть оперативный план 1935 г. Белорусского 
округа, там вы не найдете положения, чтобы хотя одна армия 
правого фланга шла на Ригу».
Заметим, что в ходе очной ставки название самой крамоль‑

ной организации, имевшей «целью осуществление заговора», 
звучало по‑разному (военно‑ троцкистская организация, наша 
организация, военная организация и, наконец, правотроц‑
кистская военная организация), но это следователей НКВД 
нисколько не смутило.
В конце протокола указано, что очную ставку проводил на‑

чальник 6‑го отделения 4‑го отдела ГУГБ НКВД СССР капитан 
ГБ Глебов и присутствовали начальник 5‑го отдела ГУГБ ко‑
миссар ГБ 2 ранга Леплевский, начальник 4‑го отдела ГУГБ 
старший майор ГБ Литвин, помощник начальника 5‑го отдела 
ГУГБ майор ГБ Карелин.
Из материалов дела известно, что через день после очной став‑

ки с Корком, то есть 1 июня 1937 г. Уборевичем было написано за‑
явление на имя Н. И. Ежова с признанием в контрреволюционной 
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деятельности, в т. ч. – об участии в антисоветском военном заго‑
воре. Что же произошло в этот короткий промежуток времени?
Как значится в материалах дополнительной проверки 

архивно‑ следственного дела № 967581 по обвинению М. Н. Ту‑
хачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича и других, осужденных 
11 июня 1937 г., бывший начальник отделения НКВД А. А. Авсе‑
евич в прокуратуре 5 июля 1956 г. показал: «Мне известно, что 
в мае месяце 1937 г. на одном из совещаний пом. начальника 
отдела УШАКОВ доложил ЛЕПЛЕВСКОМУ, что УБОРЕВИЧ не хо‑
чет давать показаний. ЛЕПЛЕВСКИЙ приказал на совещании 
УШАКОВУ применить к УБОРЕВИЧУ физические методы воз‑
действия» [17, л. 232–233]. Поскольку Капитан ГБ З. М. Ушаков 
(Ушимирский) лично в расследовании дела И. П. Уборевича 
не принимал, то вероятно, что данный доклад Зиновия Марко‑
вича осуществлялся со слов кого‑то из следователей (З. Н. Глебов, 
М. И. Литвин, В. П. Карелин) и прозвучал он утром 30 мая 1937 г. 
После чего главный особист Красной армии комиссар ГБ 2 ран‑
га И. М. Леплевский решил лично поприсутствовать на очной 
ставке арестованных И. П. Уборевича и А. И. Корка. Поскольку 
признательные показания Уборевича были крайне необходимы 
для завершения следствия по так называемому антисоветско‑
му военному заговору, Израиль Моисеевич посетил это след‑
ственное мероприятие не в одиночку, а в сопровождении груп‑
пы подчиненных, способных воздействовать на арестованного 
не только своим авторитетом. После этого сотрудники НКВД 
добились необходимого результата: 1 июня 1937 г. И. П. Убо‑
ревич подписал заявление на имя наркома внутренних дел, 
но в архивно‑ следственном деле данный документ отсутствует.
Письмо И. П. Уборевича Н. И. Ежову более расширенного со‑

держания, оно имеется в деле на 20 страницах машинописного 
текста, было датировано 4 июня 1937 г. Арестованный писал: 
«1‑го июня 1937 года я подал на Ваше имя заявление о том, 
что являюсь участником антисоветского военного заговора, 
направленного к свержению существующего строя. Я являлся 
одним из руководителей военного заговора, членом его центра 
и намерен Вам сейчас правдиво изложить все обстоятельства, 
связанные с военным заговором, о его участниках и прове‑
денной контрреволюционной работе. В заговор я был вовле‑
чен ТУХАЧЕВСКИМ, который его возглавлял. В состав центра, 
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руководившего антисоветским военным заговором, входили 
ТУХАЧЕВСКИЙ, ЯКИР и я УБОРЕВИЧ. Мы поддерживали кон‑
такт с ГАМАРНИКОМ, которого информировали о всей нашей 
заговорщической работе, о наших задачах и планах» [16, л. 19].
Далее Уборевич писал, что его сближение с Тухачевским 

и Якиром произошло «на почве недовольства руководства Крас‑
ной армии» [16, л. 20]. Затем в тексте неожиданно всплывает 
фигура И. П. Румянцева: Уборевич сообщает, что был недово‑
лен проведением коллективизации, а «Секретарь Западной 
области ВКП(б) РУМЯНЦЕВ постоянно поддерживал мои на‑
строения» [16, л. 21]. Совершенно очевидно, что сотрудники 
ГУГБ использовали полученную от Уборевича информацию 
в качестве показаний, изобличающих высокопоставленного 
партийного функционера как врага народа. Вскоре И. П. Ру‑
мянцев был арестован органами НКВД.
Нельзя не отметить то, как представлена в письме вербовка 

И. П. Уборевича в заговор. Возникновение самого военного за‑
говора он относил к концу 1934 г. и писал: «Тухачевским я был 
вовлечен в антисоветский военный заговор в 1934 году». Далее 
он уточнял: «Конкретно уже разговор по этому вопросу прои‑
зошел у меня с ТУХАЧЕВСКИМ в марте 1935 года…» [16, л. 21].
Здесь уместно вспомнить показания А. И. Корка на очной 

ставке о том, что И. П. Уборевич входил в военную организацию 
с 1931 г. и, якобы, активно трудился на благо контрреволюции 
в 1932–1935 гг. [16, л. 10–13], что не соответствует сведениям 
«признательным показаниям» Уборевича из письма Ежову. 
Однако следователи постарались не заметить этого.
Признания в заговорщической деятельности не могут быть 

без указаний сообщников, поэтому далее следовал перечень фа‑
милий высокопоставленных командиров, которых, по словам 
И. П. Уборевича, ему «Тухачевский назвал как руководителей 
заговора: Якира, Гамарника, Эйдемана и Корка и как участни‑
ков организации: Роговского, Белицкого, Альшанского, Апогу, 
Кучинского и кажется Левичева» [16, л. 23].
Говоря о планах заговорщиков относительно поражения 

Красной армии в предстоящей вой не, Уборевич как‑то путано 
пытался уточнить позицию руководителя военного заговора: 
«ТУХАЧЕВСКИЙ считал весьма вероятным применение со сто‑
роны немцев стойких ОВ типа иприта для поливки массового 
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скопления конского состава РККА. Из слов ТУХАЧЕВСКОГО 
я понял, что эти варианты поражения Красной армии увязаны 
им с немцами» [16, л. 26].
В чем состоял замысел пораженческого плана – так и оста‑

лось тайной. При этом явно усматривалось, что план был 
связан с агрессивными действиями вероятного противника 
(Польши и Германии). В связи этим руководителем заговора 
были поставлены задачи по основным направлениям вреди‑
тельской работы: «Создавать открытые бензонефтехранили‑
ща и артиллерийские склады, которые могли бы легко уязви‑
мы с воздуха, не развивать авторемонтные базы для танков 
и автомобилей, по вопросу мобилизации госпиталей, а также 
в средине лета 1936 г. он мне дал указание о проведении вре‑
дительства по укрепленным районам» [16, л. 27]. Следователь‑
но, по плану заговорщиков, вой ска Красной армии на запад‑
ном театре должны были потерпеть поражение в результате 
неудачных оборонительных действий. Но не тут‑то было! 
Оказывается, разработанный заговорщиками план был ис‑
ключительно наступательный. Через пять страниц в своем 
письме Уборевич повествует, что пораженческий план «сво‑
дился к тому, что вторжение массой конницы с мехчастями 
вглубь польского театра военных действий пока была не го‑
това, основная масса вой ск и артиллерии должно повлечь 
поражение. <…> мною лично, при участии БОБРОВА 1, был 
разработан план операции вторжения с расчетом на пораже‑
ние» [16; л. 32–33]. Следовали вновь предпочли не заметить 
несоответствия в показаниях Уборевича.
Однако через три дня, как зафиксировано следователя‑

ми Карелиным и Литвиным в протоколе допроса от 7 июня 
1937 г., вновь речь зашла о планах заговорщиков по захвату 
власти, и Уборевич показал: «ТУХАЧЕВСКИЙ развил передо 
мной два варианта свержения советской власти. Один – весной 
1935 года. <…> в конце 1935 г. ТУХАЧЕВСКИЙ в присутствии 
ЯКИРА говорил мне, что имеется еще план свержения совет‑
ской власти, рассчитанный на мирный период». В чем состоял 
замысел этого плана осталось загадкой для И. П. Уборевича, 
который показал, что М. Н. Тухачевский подробно этот план 
1 Бобров Борис Иосифович, комдив, начальник штаба белорусского военного округа, арестован 29 июня 1937 г. Военной кол‑
легией Верховного суда СССР 22 ноября 1937 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в тот же день.
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не развивал» [16, л. 47]. Показания о существовании некоего 
«плана, рассчитанного на мирный период» вновь оставили 
следователей равнодушными. Главным для них являлось то, 
что они получили признательные показания подследственного 
в совершении им контрреволюционных преступлений, на ос‑
новании которых он мог быть предан суду.
Через два дня, во время допроса 9 июня 1937 г., который про‑

водили помощник Главного военного прокурора Л. М. Субоцкий 
и прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский, ими было получено по‑
казание И. П. Уборевича: «Все мои показания, данные на пред‑
варительном следствии и в заявлениях на имя Наркома Вну‑
тренних Дел, полностью подтверждаю». Относительно плана 
поражения СССР в вой не обвиняемый признал: «Я участвовал 
в разработке плана поражения Красной армии и СССР в вой‑
не с Германией и как комвой ск БВО должен был обеспечить 
поражение на этом направлении» [16, л. 54]. В чем суть этого 
пораженческого плана и что конкретно сделал обвиняемый 
по его созданию и воплощению в действительность, высоко‑
поставленных юристов не интересовало.
О плане поражения Красной армии на допросе 9 июня 1937 г. 

показал арестованный командующий вой сками Киевского во‑
енного округа (КВО) командарм 1 ранга И. Э. Якир: «Как комвой‑
ск КВО и будущий командующий фронтом, я имел и принял 
на себя задачу подготовить поражение вой ск Красной армии 
на фронте. Я признаю себя виноватым и в том, что совмест‑
но с ТУХАЧЕВСКИМ и УБАРЕВИЧЕМ выработал план пораже‑
ния Красной армии в случае вой ны с Германией» [18, л. 156]. 
При этом в ходе судебного заседания Якиру был задан вопрос 
о том, в чем выражалась подготовка поражения РККА в будущей 
вой не. Подсудимый ответил общими туманными рассуждения‑
ми, заявив при этом: «Я вам толком не сумею сказать ничего 
кроме того, что написал следователю» [18, л. 245].
Неуклюжими выглядят попытки следователей ГУГБ НКВД 

обвинить «заговорщиков» в шпионаже. В материалах следствия 
и суда нет ни слова о вербовке немецкой, польской или иной 
иностранной разведкой кого‑либо из обвиняемых. При этом 
за шпионаж в деле выдавались любые разговоры по военным 
вопросам с иностранцами при официальных встречах с ними. 
Признания подсудимых в шпионаже носили явно вымышлен‑
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ный характер, навязанный следствием. В результате, в ходе 
судебного заседания 11 июня 1937 г. М. Н. Тухачевский не при‑
знал, а И. П. Уборевич и И. Э. Якир отказались от ранее данных 
показаний о сотрудничестве с иностранными разведками. На‑
пример, Уборевич отрицал обвинение в шпионаже в пользу 
Германии. Когда один из участников Специального судебного 
присутствия П. Е. Дыбенко спросил И. П. Уборевича: «Непосред‑
ственно шпионскую работу вы вели с немецким генеральным 
штабом?» – Уборевич ответил: «Не вел никогда» [19, с. 65].
Закрытым судебным заседанием за совершение контрреволю‑

ционных преступлений были приговорены к смертной казни: 
Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский, командармы 1 ран‑
га И. П. Уборевич и И. Э. Якир, командарм 2 ранга А. И. Корк, ком‑
коры В. М. Примаков, В. К. Путна, Б. М. Фельдман, Р. П. Эйдеман.
В ночь с 11 на 12 июня 1937 г. эти высокопоставленные коман‑

диры были расстреляны, при этом на каждого была составлена 
справка о приведении приговора в исполнение, в том числе 
и на И. П. Уборевича [16, л. 66].

Обсуждение и выводы
Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. вторглись 

в трудовой ритм советского общества, заполнив своими атрибу‑
тами (гневными осуждениями «врагов народа» в прессе и по ра‑
дио, арестами, активной деятельностью судебных и несудебных 
органов, подозрительностью в трудовых и воинских коллек‑
тивах, неизвестностью) почти все жизненное пространство. 
Многие выдающиеся военачальники, герои Гражданской вой‑
ны, посвятившие свою жизнь защите Отечества, в одночасье 
был объявлены вне закона.
Нелепая фальшь обвинения И. П. Уборевича в подготовке 

пораженческого плана усматривалась еще на начальном этапе 
следствия. Так, на очной ставке с Уборевичем 30 мая 1937 г. Корк 
говорил об известных ему вредительском оперативном постро‑
ении вой ск и замысле наступательной операции. На это Уборе‑
вич решительно заявил: «Корк говорит совершенную неправду. 
Я пока хочу заметить одну только его фальшь. Он говорит, что 
я ему говорил, что он будет командовать армией на правом 
фланге, что эта армия пойдет на Ригу и будет разбита. Можно 
просмотреть оперативный план 1935 г. Белорусского округа, 
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там вы не найдете положения, чтобы хотя одна армия правого 
фланга шла на Ригу» [20, с. 33]. По вполне понятным причинам 
следователи НКВД в тот период не собирались проверять под‑
линность сказанного. Однако в 1962 г. этот вопрос был изучен 
в оперативном управлении Генштаба. Результаты проверки 
показали, что в своих показаниях на очной ставке был прав 
И. П. Уборевич, а не А. И. Корк. Фантастический план пораже‑
ния Красной армии, приписываемый Тухачевскому, Уборевичу 
и Якиру на самом деле был сфабрикован следствием.
Принадлежность пораженческого плана арестованным «за‑

говорщикам» полностью опровергается документами, кото‑
рые в виде обоснованных предложений по повышению боевой 
мощи Красной армии на протяжении 1931–1937 гг. были разра‑
ботаны Тухачевским и Уборевичем и представлены И. Сталину 
и К. Ворошилову. В 1961 г. советский Генеральный штаб в своем 
заключении о военной деятельности М. Н. Тухачевского и дру‑
гих указывал: «И. П. Уборевич как командующий пригранич‑
ным округом непрерывно следил за изменением политической 
обстановки в соседних государствах, проявляя неустанную 
заботу о разработке наиболее целесообразных планов вооружен‑
ной защиты советского государства… Он правильно оценивал 
возможные силы противника, особенности театра военных 
действий, роль новых родов вой ск и значение первоначального 
мощного удара наших вой ск» [19; с. 70–71].
В ходе дополнительной проверки были изучены немецкие 

трофейные документы, но никаких фактов, подтверждающих 
сотрудничество И. П. Уборевича с немецкой разведкой обна‑
ружено не было.
Имеющие непосредственное отношение к проведению 

следовательских мероприятий в отношении И. П. Уборевича 
сотрудники НКВД (комиссар государственной безопасности 
2 ранга И. М. Леплевский, майоры ГБ В. П. Карелин и З. Н. Гле‑
бов) за допущенные перегибы были в 1938–1940 гг. обвинены 
в нарушении социалистической законности, осуждены и рас‑
стреляны. Комиссар ГБ 3 ранга М. И. Литвин в конце 1938 г. 
покончил жизнь самоубийством [21].
Таким образом, «пораженческий план Уборевича» являлся 

плодом фальсификаций следственных органов НКВД. Коман‑
дарм 1 ранга И. П. Уборевич был арестован и осужден безосно‑
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вательно. Политическая чистка в армии, организованная Стали‑
ным и его ближайшим окружением, обернулась истреблением 
военных профессионалов накануне Второй мировой вой ны.*1
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The Сase of the 1st Rank Commander I. P. Uborevich. 
Was There a Plan to Defeat the Red Army?
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The presented article reflects a modern view of the events which entered our country’s his-
tory as the mass political repressions. The author presents a brief historiography overview 
of repressions in the Red Army in the second half of the 1930s. Using a specific historical ex-
ample, contradictions between the internal policy of the Stalinist governance and the prob-
lems of the army state and their resolution on the eve of World War II are revealed. Special 
attention is paid to the creation by the investigators of the Department of State Security 
of the People's Commissariat of Internal Affairs of an evidence base for bringing charg-
es of counterrevolutionary crimes against one of the outstanding military leaders, hero 
of the Civil War I. P. Uborevich. The activity of repressive mechanism capable of achieving 
any result necessary for the Stalinist regime is shown. Based on the documents of the ar-
chival and investigative case, the material of the article allows to more clearly imagine 
the events of 1937–1938, evaluate the actions of the investigative authorities, make sure that 
the charges against I. P. Uborevich were formed on falsification.

Key words: political repression, arrest, archival investigation, interrogation, indictment, 
espionage, execution.
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Рис. 1–3. Слон и, возможно, попытка его срисовать 
в «Родном слове» К. Д. Ушинского

Рис. 4–5. Мамонт и, возможно, попытка его срисовать 
в «Земле Санникова» В. А. Обручева
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Рис. 6. Рисунки на нахзаце библиотечного пе-
реплета «Философии религии» 
Г. Геффдинга
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Рис. 7–9. Первые «кадры» одного 
из «мультфильмов» в «Русско-киргизском 
словаре»

Рис. 10–12. Первые «кадры» одного 
из «мультфильмов» в «Русско-киргизском 
словаре»
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Рис. 13–16. Владельческие записи и отработка 
написания автографа

Рис. 17–18. Сочетание декоративных 
и следов внимательного чтения в учебниках 
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дат, 1966. — 286 с. илл.
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щей строке. Если таблица одна, то после слова «Таблица» номер не ставится. 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться шаблоном: https://lengu.ru/mag/istoriya-
povsednevnosti/avtoram-6
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