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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВЕТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А.Ф. Абдрахимова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Елабужский институт, г. Елабуга 

Научный руководитель: 

канд. ист. наук, доцент И.Е. Крапоткина  

 

Аннотация. Статья посвящена роли пионерской организации в повседневной жизни 

советского школьника, она рассказывает об организационной структуре, атрибутике этого 

движения, которые сопровождали ребенка в период детства. Также в статье поднимается 

проблема детства современного и советского школьника. 

Ключевые слова: Всесоюзная пионерская организация, красный галстук, советский 

школьник. 

 

История России ХХ века полна различными событиями – революции, становление 

Советской власти, Великая Отечественная война, политические и социально-экономические 

потрясения в конце XX столетия. Среди знаковых событий советского времени можно назвать 

пионерское движение. Оно не только внесло огромный вклад в формирование единой 

государственной идеологии, но оказывала большое влияние на повседневность ребенка. 

Благодаря пионерской организация, школьная и внешкольная жизнь ребят были тесно 

переплетены в одно целое – быть прилежным гражданином своей страны. Пионера каждый 

день сопровождали атрибуты, символики пионерской организации, что напоминало им об 

огромной ответственности, чести перед Родиной. В современном мире эти идеалы теряют свое 

значение перед школьниками. Поэтому стоит обратиться к истории пионерской организации, 

как важнейшей составляющей повседневности советского школьника. Также, 2022 году 

празднуется 100-летие образования Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, что 

дает повод еще раз обратиться к истокам, основным компонентам, большому воспитательному 

влиянию этого движения. 

С момента образования пионерской организации до самого распада СССР дети-

пионеры получали разностороннее воспитание: и физическое, и нравственное, и эстетическое, 

и, безусловно, патриотическое. Но важность состояла в том, что всё это было пронизано 

идеологией. Важную роль в пионерской организации играла и ее структура. Каждый ребенок 

в Советском Союзе должен был пройти через определенные ступени в развитии: октябренок, 

пионер, комсомолец, коммунист. Все это способствовало тому, что пионерская организация 

должна была стать частью государства, частью его системы. Даже по структуре пионерская 

организация напоминает систему государственного управления.  

Из «Положения о Всесоюзном ордене Ленина пионерской организации имени В.И. 

Ленина»: 

«Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина объединяет 

республиканские, краевые, областные, городские, районные пионерские организации.  

В состав городских, районных пионерских организаций входят пионерские дружины.  

Пионерская дружина является основой Всесоюзной пионерской организации. Дружина 

состоит из отрядов, отряд - из звеньев» [1, с. 12-20]. 

Уже начиная с 1929 года, пионерская организация перестраивалась по школьному 

принципу. Дружина представляла собой пионерскую организацию одной школы, отряд – 

одного класса и насчитывала более 20 пионеров. А звенья могли формироваться внутри 

класса, либо во дворе по принципу дружбы и общим интересам, что доказывало участие 

пионерской организации не только в школьной, но и внешкольной повседневности ребенка [1, 

с. 12-20]. 

Особое место в жизни советского школьника занимало торжественное обещание, 

которое произносилось во время вступления в пионерскую организацию. Это обещание 
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ребенок заучивал еще задолго до церемонии, которое было напечатано прямо на обложке 

школьной тетради. Кроме клятвы пионера там можно было встретить текст государственного 

гимна, слова знаменитых песен «Орленок», «День победы» и т.д. [5]. Такие особенности 

советских тетрадей печатались не только для удобства заучивания школьнику, но и являлись 

средством дополнительной идеологической пропаганды. Ведь тетради были неотъемлемой 

частью повседневной жизни школьника.  

Самым важным атрибутом советского школьника-пионера был красный галстук, 

который ребенок так же носил на себе каждый день. Три конца красного галстука 

олицетворяли нерушимую связь трех поколений: пионеров, комсомольцев, коммунистов. 

Данный атрибут для пионера был особенно важным, так как это был их отличительным 

предметом чести. Бывшие пионеры с теплом вспоминают свое детство, говоря о пионерском 

движении, всегда в первую очередь отмечают красный галстук. Из воспоминаний жителя г. 

Набережные Челны Абдрахимовой Лейсан Файзрахмановны: «Я стала пионером в 3 классе. 

Тогда для меня это событие казалось самым важным в моей жизни. После этого красный 

галстук стал для меня священным атрибутом, и я всегда старалась аккуратно стирать и гладить 

галстук, чтобы не испортить, чтобы выглядеть опрятной и ухоженной». 

Школьную повседневность ребенка включала в себя не только учебу, но и труд. Труд 

был одним из действенных способов воспитания в детях воли. Как отмечает С. Леонтьева в 

статье «Трудовое детство», главное качество, воспитывавшееся в советских детях, было не 

учеба на одни пятерки, а трудолюбие: «Достойным членом коллектива может быть и троечник, 

главное, чтобы он был нужен и полезен обществу, советскому обществу. А таковым можно 

стать как раз трудясь на общественное благо» [4, с. 323-333]. Ребенок должен был быть, 

прежде всего, полезен обществу, быть тружеником и помощником страны в деле процветания 

Родины. Поэтому ребенок трудился, не из-за обязательства, а потому что искренне верил в 

свою способность внести вклад в развитие страны. 

Говоря о повседневности советского школьника, невозможно не отметить образы 

пионеров-героев, которым подрожали и восхищались дети того времени. Про отважных 

пионеров-героев печатались книги и снимались фильмы. Например, в 70-х годах XX века 

особую популярность среди школьников получил фильм «В то далекое лето» (1974 год), 

рассказывающий историю отважной разведчицы пионера-героя Ларисы Михеенко. Фильм 

оказывал сильный эмоциональный отклик среди девочек, которые восхищались своей 

ровесницей [3, с. 5-6].  

Жительница г. Туймазы Ф. Ямалетдинова в 1976 году отмечала: «Раньше у меня был 

плохой характер. Но, посмотрев фильм «В то далекое лето», я решила изменить свой характер. 

Сперва у меня не получалось, но однажды вечером мы с подругой обдумали картину. Я долго 

не могла уснуть, все думала о Ларе. Ведь вон она какая смелая! А я смогу ли быть такой? 

Неужели не смогу? Теперь я изменилась. Совсем другим человеком стала – даже мама 

удивляется. И если я сделаю что-нибудь плохое, то вспоминаю Ларису и исправляю свою 

ошибку» [2, с. 5]. 

Отношение советского ребенка к герою фильма заслуживает внимания. Действительно, 

образы пионеров-героев являлись для школьников примером по жизни. Кинофильмы не 

только меняли образ мышления ребенка, но и влияли на его повседневные дела. 

Но время меняется, и у современных школьников появляются новые ценности. 

Представляя повседневную жизнь советского школьника, современный ученик может 

посчитать, что их будни проходили очень скучно: нет интернета, видеоигр, телефонов, у всех 

одинаковая одежда и все, почему-то «борются за верное дело Ленина». Но советские 

школьники не чувствовали себя чем-то обделенными, у них было больше духовных 

ценностей, чем у современного ребенка. Например, они старалась прилагать усилия для 

процветания своей страны, уважали взрослых, любили труд. Во многом в воспитании такого 

школьника была велика роль пионерской организации, которая направляла ребят и указывала 

путь в светлое будущее. 

 



5 

 

Список литературы 

 

1. Беляков В.С. Сборник документов ЦК ВЛКСМ о работе Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина. – М.: Молодая Гвардия, 1958. – 197 с. 

2. Бережная М. Мне помогает Лара Михеенко // Костер. – 1976. - №1. – С. 55. 

3. Добрецова Р. Разведчица // Мужество, отвага и... любовь. – М.: «ПАЛЕЯ». - 1997. – С. 5-

6. 

4. Леонтьева С.Г. Трудовое детство: концепт детского труда в советской периодике // 

Отечественные записки. - 2003. - № 3. - С. 323-333. 

5. Сделано в СССР: школьные тетради. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://bugaga.ru/interesting/1146725296-sdelano-v-sssr-shkolnye-tetradi.html (дата 

обращения: 27.10.2022). 



6 
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ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ) 

 

Д.В. Алиназарова (PhD) 
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Узбекистан, г. Ташкент 

Научный руководитель: 

д-р. ист. наук, проф. Х.Э. Юнусова  

 

Аннотация. В данной статье на основе анализа широкого круга источников 

рассмотрены вопросы источниковедения в изучении истории печати Ферганской долины. 

Обосновывается, что особой формой исторического источника является периодическое 

издание и что периодическая печать, является своеобразным «зеркалом» общества, потому 

что он с большой точностью отражает события происходящее в обществе, и фиксирует 

его на страницах газет и журналов. 

Ключевые слова: Периодическая печать, Ферганская долина, официальная печать, 

частная печать, исторический источник, областные газеты, районные газеты, отраслевые 

газеты, выездные редакции. 

 

Исторические события и процессы невозможно изучать без исторических источников, 

которые являются основой любого исторического исследования.  

В своем труде, молодой исследователь Х.Р. Никаев пишет о значимости исторического 

источника для науки, предопределяющего его разнообразную интерпретацию 

исследователями. Действительно, категория «исторический источник» одной из наиболее 

дискуссионных тем источниковедения и историографии. Известный учёный конца XIX – 

начала XX в. А.С. Лаппо-Данилевский считал, что исторический источник это, 

«реализованный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фактов с 

историческим значением». И.Д. Ковальченко, отнёс «к историческим источникам всё то, что 

связано с историей природы и человеческого общества». Но доминирующим в начале XXI 

века, стало мнение И.Н. Данилевского и В.В. Кабанова, согласно которому исторический 

источник, «это всё, откуда можно получить информацию о развитии общества» [1]. 

Особой формой исторического источника является периодическое издание. 

Периодическая печать, является своеобразным «зеркалом» общества, потому что он с большой 

точностью отражает события происходящее в обществе, и фиксирует его на страницах газет и 

журналов. 

Например, в нашей исследовательской работе «Становление и развитие периодических 

изданий в Ферганской долине» мы использовали данные периодической печати, хранящиеся 

в фондах Национальной библиотеки Узбекистана [2] и Национального архива Узбекистана [3], 

а также мы использовали данные периодической печати, которые можно найти в интернет 

ресурсах [4]. 

А именно, в первой главе «Предпосылки становления, основные этапы и особенности 

развития периодической печати в Ферганской долине» раскрыто в исторической 

последовательности вопросы предпосылки и особенности становления периодической печати 

в Туркестане в конце XIX - начале XX веков и отражение в ней социально-политической 

жизни края, основные этапы деятельности государственной и частной печати в Ферганской 

долине, а также роль учредителей в развитии национальной периодической и 

полиграфической печати, на основе источников и литературы, хранящихся в электронном 

формате в фондах НАУз и НБУз.  

Изучение архивных источников, опубликованных и неопубликованных произведений 

привело к пониманию того, что первые полиграфические предприятия на территории 
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Туркестана возникли во второй половине XIХ в. [5]. После завоевания Туркестана Россией, в 

Ташкент из центра была привезена небольшая типография, начавшая работать в уже 1868 году 

[6]. В 1869 году в Ташкент завезли другую типографию, предназначенную для выпуска 

официальной газеты «Туркестанские ведомости» - первого периодического издания в Средней 

Азии. Типография получила также арабский шрифт, на котором печатались приложения к 

«Туркестанским ведомостям» на узбекском и казахском языках. Первая газета Туркестана - 

«Туркестанские ведомости» увидела свет 28 апреля 1870 г. и была официальным органом 

Туркестанского генерал–губернаторства [7]. Государственные (официальные) газеты и 

журналы должны были стать печатными политическими органами государства, деятельность 

которых были направлены на внедрение государственной идеологии путем распространения 

официальной информации. Следует подчеркнуть, что газеты «Туркестанские ведомости» и 

«Туркистон вилоятининг газети» [8], издаваемых в Туркестане в 1870-1917 гг. [9], в отличие 

от других газет, выходили сравнительно продолжительное время. 

Наряду с официальными, в 1890-е годы в Туркестане стали создаваться частные газеты 

на русском и еврейско-таджикском языке [10]. Частные газеты отличались от официальной 

печати разносторонностью содержания, подачи отзывов различными социальными слоями 

общества, их руководству всегда мешали не только проблемы с материальным обеспечением, 

но и цензурное давление.  

Во второй главе нашей работы, озаглавленной «Периодическая печать и типографское 

дело в Ферганской долине (1917 - 1939 гг.)» исследованы периодические издания и 

полиграфия начала 1917 года - 1939 гг. и их роль в идеологизации общества, политические 

преследования в системе печати и полиграфии, а также изучены репрессированные 

представители сферы на основе печатных изданий, архивных источников и научной 

литературы, хранящихся в электронных каталогах: http://goskatalog.uz/ и 

https://web.goskatalog.ru/. 

В 20-30 годы ХХ в. начали происходить существенные изменения в периодической 

печати под влиянием происходящих социально-экономических и политических процессов. В 

контексте тоталитарной эволюции советского государства и социалистической 

трансформации культуры периодическая печать Узбекистана развернула в то время широкую 

массово-политическую работу, подчинённую интересам в первую очередь правящих кругов, 

хотя внешне выглядела как проявление заботы о национальных интересах. В Ферганской 

долине появились новые газеты на узбекском языке, как «Ишчилар қалқони», «Кизил тикан», 

«Дархон», «Меҳнат байроғи», «Янги Фарғона», «Коммуна», городские и районные газеты, как 

«Марғилон ҳақиқати», «Авангард», «Совет пахтаси», «Учқун», молодёжные газеты, как 

«Факел». Росли тиражи газет и журналов, создавались новые рубрики, начали готовиться 

фоторепортажи на актуальные темы.  

С 1927 по 1928 год осуществлялся поэтапный переход газет и журналов на новый 

латинский алфавит. В частности, в газетах Ферганской долины «Янги Фарғона» [11], «Ёш 

ленинчи», «Камбағал деҳкон» были специально выделены страницы, текст которых напечатан 

новым алфавитом. Это была чисто политическая реформа, не имевшая ничего общего с 

культурным развитием народа.  

В Национальной библиотеке им А.-З. Валиди РБ в ходе инвентаризации были выявлены 

редкие периодические издания, не вошедшие в библиотечные каталоги, одним из них является 

газета «Янги Фарғона», которая является одним из основных источников в изучение 

советского периода узбекской истории [12]. 

В конце 1920-х и 1930-х годах в области журналистики были обнаружены практически 

все формы массовой работы, эти годы характеризовались значительным усилением 

партийного контроля над средствами массовой информации. На фоне жесткого контроля 

ВКП(б), над всеми структурными звеньями прессы, всё-таки первые раз начинают свою 

деятельность низовые газеты, растёт тираж районных газет, начинают появляться и 

интенсивно развиваться отраслевые газеты. Репрессивная политика не избежала и 

представителей этой сферы, которые внесли свой вклад в развитие национальной 
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журналистики Ферганской долины. В этой области особенно необходимо выделить работу 

доктора исторических наук. проф. З.Р. Ишанходжаевой [13, с.288]. В работе впервые 

предпринята попытка изучения истории репрессивной политики советской власти в области 

культуры в Узбекистане. В исследовании рассмотрены советской репрессивной политики и 

особенности её выражения в культурной сфере, показана взаимосвязь природы советской 

власти и доктрины «культурной революции» в Узбекистане.  

В этой III главе нашей исследовательской работы, рассмотрены вопросы 

«периодическая печать накануне и в период Второй мировой войны (1939-1945 гг.)», 

«развитие структуры периодической печати в послевоенные годы и «отражение общественно-

политической жизни общества в периодической печати Ферганской долины (80-е г. ХХ века)», 

на основе музейных экспонатов (периодические издания) Государственного музея истории и 

культуры Ферганской области, которую можно найти также в сайте: http://goskatalog.uz/.  

С самого начала работы на Большом Ферганском канале для освещения строительства 

были организованы - газеты «На Сталинской стройке» и «Сталинча қурилишда», а также 

«Северный Ферганский канал» на русском и узбекском языках (латиница). Газеты издавались 

каждый день и раздавались бесплатно. В годы Второй мировой войны, в целях дальнейшего 

усиления агитационно-пропагандистской работы среди населения через периодическую 

печать, тиражи издаваемых в долине официальных газет растут, если даже имело влияние на 

государственный бюджет. 

В 1950 годы во многих районах Ферганской долины стали выходить многотиражные 

колхозные газеты. В связи с реорганизацией системы хозяйствования и связанного с ней 

разделения партийных органов в сельской местности в конце 50-х годов появились новые 

виды местной печати - межрайонные газеты, газеты колхозных и производственных отделов 

совхозов. Открытое 1961 году Андижанского университета рабселькора, явилось важным 

событием на пути обеспечения печать квалифицированными кадрами. 

К 1960-м годам «Оттепель» в общественно-политической жизни не осталось без 

влияния на СМИ. Деятельность печати в этом направлении можно охарактеризовать как 

национальную, служащую по содержанию привитию социалистического духа. С другой 

стороны, некоторые из научно-публицистических статей были посвящены культурным и 

научным тематикам, которые служили развитию культурных и научных взглядов населения. 

К 1980-м годам газеты Ферганской долины активно освещали политическую жизнь общества 

[14, с.5]. Начавшаяся в обществе гласность, хотя и частично, освещала экономические, 

политические и культурные процессы.  

Для историка периодическая печать является самостоятельным видом исторических 

источников и выполняет одновременно другую задачу – публикации источников, которые 

вследствие этого могут быть сохранены на протяжении длительного времени.  

Подводя итог, можно сказать, что периодическая печать – это источник, содержащий 

информацию практически по любой теме и она может является одним из основных 

исторических источников в изучение истории Узбекистана, в том числе истории печати 

Ферганской долины. 
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Аннотация. 60-70 гг. ХХ века совпали с периодом правления в СССР Никитой 

Хрущевым и Леонидом Брежневым. Серьёзные изменения в стране начались с приходом к 

власти Хрущева. СССР стал более открытым для мира и в параллельно с этим открыл для 

себя новый и незнакомый мир. Возникает и развивается новая литература, живопись, 

кинематограф и вместе с этим меняется мода. Содержание данной статьи отражает 

факторы, влияющих женскую моду в СССР в 60-70 гг. ХХ века. 

Ключевые слова: Женская мода, СССР, Советский Союз. 

 

Образ советской женщины составлялся исходя из генеральной линии партии и 

принятыми решениями правительства. Вместе с этим на формирование образа женщины 

влияли социально-экономические потребности СССР. С 1970 гг. благодаря идеологическим 

тенденциям происходило заметное противопоставление образа достаточно 

высоконравственной и порядочной «советской» и аморальной «западной» женщины. Не менее 

важной характеристикой советской красоты являлось естественность, в отличие от «западной» 

искусственности [1, с. 54]. Естественность в СССР среди женщин определялась не только 

соблюдением правильного питания, но также и использованием домашних косметических 

средств. Кроме этого на образ советской женщины также сильно влияла мода. 

Благодаря русским журналистам и профессиональным портным, которые объехали 

разные страны Запада привезли в Советский Союз тренды и последние новости. Спустя время 

эти тренды были трансформированы в уже собственную женскую моду СССР. В этой моде 

гармоничным образом сплелись новые капиталистические дизайнерские находки с 

традиционными социалистическими скромностью и простотой. Необходимо отметить, что 

один из первых американских отзывов, вышедший в New York Times в 1959 году, по поводу 

женской моды СССР, отличался своей уничижительностью, язвительностью. Нью-йоркские 

критики считали, что новейшая мода СССР является лишь неуклюжей попыткой скопировать 

тематику, особенности и идеи Запада [3, с. 236]. 

К 1960-м гг. лишь малая часть населения Советского союза имела неискаженное 

представление об обстановке в мире моды за рубежом. Поэтому в большинстве своем для 

многих само понятие моды отсутствовало. Нельзя обойти стороной и тот факт, что прошедший 

в Москве Международный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году и первый показ Дома 

Мод Кристиана Диора в 1959 году смогли принести свежую струю в жизнь советского народа, 

однако в «живую» принять участие в этих мероприятиях смогли немногие. В СССР снова 

стали говорить о моде. В свою очередь, желание выглядеть привлекательно и красиво 

существовало в человеке всегда, особенно это имеет отношение к девушкам. Однако, у 

обычной советской женщины не было и десятой доли тех возможностей преобразиться, 

которыми могла обладать западная девушка. К сожалению, легкая промышленность будто 

продолжала штамповать одежду для солдат Красной Армии, при этом руководствуюсь только 

Госпланом. Как правило такой одежду производилось много, она была достаточно безвкусной 

и одинаковой. В связи с этим красивой одежде на прилавках СССР было взяться не откуда. 

Вместе с этим, мода и культура хорошо одеваться сильно не приветствовалась официальной 

идеологией. Более того стиляги преследовались законом, по статье 58 УК за антисоветскую 

деятельность. Стоит отметить, что все модные вещицы и различного рода журналы могли 

ввозиться незаконным путем и только с помощью загранкомандировок дипломатов, моряков 

и летчиков дальней авиации, которых было достаточно мало. В большинстве своем в 
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магазинах редко могли «выбросить» продукцию дружественных социалистических стран 

Восточной Европы. Подобную одежду чуть ли не поштучно продавали. В СССР дефицитом 

могла быть не только модная одежда, сколько красивая и беззаботная жизнь в целом [2, с. 403]. 

В тот период Советскому Союзу было свойственно экспортировать за границу 

природные ресурсы страны, но и также образ счастливого человека, который проживает в 

социалистической стране. В связи с этим для правдоподобия советские чиновники решили 

организовать открытые выставки достижений народного хозяйства, в том числе и показы мод. 

Так, например, на Кузнецком мосту существовал мифический экспериментальный цех, в 

котором разрабатывались и создавались пусть не громкие, но все-таки шедевры моды, 

которым рукоплескали в 1962 году Париж. Также часто проводились полузакрытые показы 

мод, по подиуму которых дефилировали манекенщицы того периода такие как Янина 

Черепкова, Мила Романовская, Лилиана Баскакова. 

До сих пор однозначно трудно определить благодаря или все-таки вопреки, но мировые 

тенденции моды в начале 60-х гг. начинают постепенно проникать в СССР. В 1961 году 

советские женщины впервые «знакомятся» со шпильками. Это название получила элегантная 

женская обувь на высоком тонком каблуке, которые достигали в основании мизерные 6х6 или 

5х5 миллиметров. Между тем, даже в зимнее врем года девушки бегали на шпильках, чтобы 

быть красивыми и модными. Также в 60-е годы появлялись новые виды и наименования 

тканей, такие как лайкра, дралон, нейлон, кримплен и другие. Одежда из новых материалов 

считалась достаточной удобной и практичной в быту и не только. Она не мялась, с легкостью 

чистилась и была недорогой. Уже начиная с 1962 года советский народ впервые знакомится с 

темно-синими итальянскими плащами Болонья [6, с. 41]. Следует обратить внимание на то, 

что у Итальянцев данный материал использовался для рабочей одежды. Но население СССР 

он заинтересовал своей новизной и тем, что в сложенном состоянии одежда из подобного 

материла занимала мало места.  

В 1960-е годы ХХ века натуральный мех, который для многих людей был недоступен 

и недосягаемый, стал казаться скучным и недемократичным. Тренд на искусственный мех 

захватила большое количество населения, в том числе даже тех, у кого были возможности и 

ресурсы на покупку изделий из натурального меха. Однако эта мода закончилась через 

несколько лет также внезапно, как и началась. В 1964 году в СССР широкое распространение 

получили нейлоновые рубашки. Преимущество их состояло в том, что они не мялись, не 

трудно стирались и казались новизной в отличие от хлопка. 

Появившись в конце 60-х гг., мини быстро завоевало титул самой модной женской 

одежды на целое десятилетие. Особенно в школах и техникумах блюстители морали и 

председатели комсомольских ячеек по утрам внимательно измеряли длину юбок и расстояние 

от коленок до юбок линейками и если фиксировалось нарушение, то быстро отправляли 

учениц домой переодеваться. Следует заметить, что короткая длина юбки осуждалась, 

порицалась, высмеивалась, запрещалась. Вместе с этим, в конце 60-х. трендовым и 

относительно неприличным явлением становится женский брючный костюм. 

Обычно крой первых костюмов был легкий – жакет прямой или немного приталенный, 

брюки прямые или слегка расклешенные, массивные пуговицы из металла, воротник “Собачьи 

уши”. Между тем, параллельно с костюмом носили тупоносые туфли с достаточно широкими 

и не очень высокими каблуками. В связи с этим, в этом модном образе девушка могла 

выглядеть этаким “матросиком”. К сожалению, Исполкомы строго запрещали появление в 

брюках, например, в клубах. Женщину в брюках могли с легкостью не пустить в ресторан, как 

до этого не пускали в мини юбке [4, с. 19]. 

В 1970-х в принципе получилось стереть границы между женским и мужским стилями. 

Тренды были одними для всех людей, в связи с этим независимо от пола модники обязательно 

носили: батники – приталенные рубашки пестрых расцветок; трикотажные пуловеры; 

водолазки; расклешенные от колена брюки и джинсы; вязаные кардиганы и жилеты.  

Постепенно в моду начинают входить заграничные вещи – джинсы, кроссовки – 

которые невозможно произвести в домашних условиях. Социальный разрыв становится 
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очевиднее, его всё сложнее скрывать. Женщины, чья молодость пришлась на 50‑е и 60‑е, 

вспоминали, что одевались «не хуже, а подчас и лучше других», только благодаря мамам и 

бабушкам, которые их обшивали. Уже с 1970‑х годов это становится невозможным: чтобы 

выглядеть «модно», необходимо было носить только дефицитные заграничные изделия [8, с. 

178]. 

В лексикон входит такое понятие как «фирма» которым называли все вещи 

иностранного производства. По умолчанию они считались более красивыми и качественными, 

чем отечественные – даже если это не соответствовало действительности. Состоятельные 

граждане избегали советских магазинов, кроме «Берёзки», и стремились либо шить одежду на 

заказ в ателье, либо покупать за границей. Ателье, впрочем, ценились не обычные, а 

ведомственные. Рядовым гражданам доступ туда был закрыт. Самостоятельно пошитые вещи 

презрительно назывались «самопалом» или «самостроком» [5 с. 22]. Даже если они были 

прочными, красивыми, изготовлены из хорошей ткани и по актуальным фасонам, их было 

недостаточно, чтобы заслужить уважение «модного сообщества».  

Наиболее модным предметом гардероба и мужчин, и женщин становятся джинсы. 

Больше всего ценились бренды Lee Riders, Levi Strauss, Wrangler и Montana. Самым модным 

был фасон клёш. Необходимо отметить, что джинсы оставались редкими и поэтому сильно 

дорогими. При этом стоимость изделия могла составлять 200 рублей – при средней зарплате 

советского гражданина 125 рублей такая цена была просто заоблачной [7, с. 62]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что женская мода СССР 60-х и 70-х годов 

сочетает в себе, как и негативные так и положительные черты, и последствия. Образ модной 

женщины мог содержать в себе дерзость, яркость, спонтанность, живость. Так или иначе 

история становления женской моды СССР остается самобытной и интересной. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы роли русского 

языка в развитии литературы, искусства и науки в послевоенный период в Кыргызской 

Республике. В развитии литературы искусства и науки велика заслуга русского языка и 

культуры русского народа.  
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С развитием научно-технического прогресса и глобализации роль русского языка 

возрастает. В условиях рыночных отношений появилась необходимость изучать русский язык 

как родной. «Знание русского языка – великое благо для всех народов мира, так как оно дает 

возможность приобщиться к богатой русской литературе и чувствовать себя как дома, на 

необъятных просторах нашей планеты» [1]. О необходимости знания, изучения русского 

языка, приобщения к русской культуре говорили почти все прогрессивные деятели независимо 

от нации или народности, к которой они принадлежали: и грузины Илья Чавчавадзе. Акакий 

Церетели, Николай Николадзе, узбеки Фуркат, Гафур Гулям, и молдаване М. Когелничану, 

К. Нигруцци, И. Крянчэ, и татарин Г. Тукай, и азербайджанцы, и армяне, и украинцы, и 

другие. Высоко оценивал роль русского языка наш соотечественник Чингиз Айтматов. «Для 

меня русский язык не в меньшей степени родной, чем киргизский, родной с детства, родной 

на всю жизнь… Не могу припомнить, когда впервые услышал имя Пушкина, но мне кажется, 

что Пушкин всегда был и всегда будет. Я не представляю себе культуру современного 

человечества без чтения Пушкина. Мне посчастливилось впервые познакомиться со стихами 

Пушкина сразу на родном и русском языках. Это были сказки. И с тех пор Пушкин стал для 

меня навсегда своим, неотделимым человеком. Я прозаик, и, вероятно, поэтому мне больше 

всего полюбилась «Капитанская дочка» Пушкина и его «Повести Белкина». Я всякий раз 

вспоминаю «Капитанскую дочку» как триллер высокого мастерства и простоты, как историю 

целомудренной любви, преданности людей друг другу, верности их в самые трудные, крутые 

испытания судьбы. Поэзия Пушкина – лучший пропагандист и глашатай русского языка. Кто 

полюбит Пушкина, тот не может не полюбить русский язык» [3]. 

В послевоенный период в общественной жизни Кыргызской Республики происходит 

большие бурные сдвиги. С 1945 года начинает свою деятельность видный государственный 

деятель Исхак Раззаков во главе правительства республики. В это время начинается 

возрождение экономики и народного хозяйства. Были образованы министерства 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог, совхозов, водного хозяйства, мясомолочной 

промышленности. Начинается строительство каналов, в частности, большого Чуйского, Отуз-

Адырского, Южно-Ферганского каналов. Возрождаются строительства машинно-тракторных 

станций (МТС) на полях республики днем и ночью стали работать трактора. Появление 

техники в народном хозяйстве дало возможность ускоренным темном развивать экономику 

народного хозяйства. И. Раззаков проводит большую целенаправленную работу по 

определению путей самостоятельного развития Кыргызстана расширению прав республики в 

решении региональных вопросов в экономической и политической сферах.  
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В результате расположенные на территории республики 225 крупных промышленных 

предприятий, высшие, средне-специальные и профессионально–технические учебные 

заведения из союзного управления были переведены в ведомство Кыргызской ССР. Кроме 

этого, в республике были существенно расширены права органов судебной власти по 

осуществлению надзорных функций. Под руководством Исхака Раззакова готовились 

молодые кадры для совхозов и колхозов. Лично сам рекомендовал лучших кадров на 

партийные учебы. Часто он общался с колхозниками, рабочими. По-товарищески обращался 

И. Разаков с ними. Всегда внимательно прислушивался к отдельным мнениям простых людей. 

Большое внимание в 50-е гг. уделялось и развитию сельского хозяйства республики. Было 

намечено в период 1950-1955гг увеличить производство зерна на 33%, сахарной свеклы –на 

20%, хлопка –на 64%, увеличить поголовье крупного скота на 18%-20%. В период руководства 

И. Раззакова активизировалась работа по укрупнению колхозов. В результате в 1951-1953гг 

число колхозов в республике уменьшилось с 1620 до 725 [3]. Укрупнение колхозов сыграло 

важную роль в развитии народного хозяйства страны. Были введены правила ежемесячного 

или ежеквартального авансирования труда колхозников, предусмотрены добавочные выплаты 

за общественную работу в колхозе.  

И. Раззаков большое внимание уделяет на развитие культуры нового общества. 

Открывались новые учебные заведения, в частности в 1951г. открылся Ошский, в 1953г 

Пржевальский педагогические институты с четырехгодичным сроком обучения. Особое 

внимание уделяется на развитие учителей физической культуры. В 1955 г в Фрунзе открылся 

Кыргызский Физкультурный Институт [6]. И в то же время в городах, районных центрах стали 

открываться техникумы, средне- специальные профтехучилища.  

Армия рабочего класса начала укрепляться. Появился сознательный, передовой отряд 

общества. В 1945 г на базе Кыргызского филиала АН СССР была образовано Академия наук 

Кыргызской ССР. Ее первым президентом стал И. Ахунбаев. В стране наука начинает служить 

народу. Самые сложные сферы народного хозяйства стали возводится и возрождаться. Ученые 

активно начали внедрять достижения науки. Армия ученых во главе И. Ахунбаева активно 

участвует в решении социально – экономических вопросов страны.  

Интерес к русскому языку в послевоенный период резко возрос. Открылись в районных 

центрах школы с русским языком обучения. На сценах театров были поставлены пьесы «Орус 

адамы», «Фронт», «Полководец», «Суворов», «Ревизор», «Король Лир». Литература на 

первый план выдвигает вопросы честности, патриотизма, трудолюбия. Появились новые 

молодые писатели, поэты. Среди них начал показать себя молодой писатель Ч. Айтматов. В 

эти годы художественная литература пополнилась такими писателями и поэтами как 

У. Абдукаимов, С. Эралиев, К. Каимов, А. Токтомушев, Е. Умоталиев и другие [3].  

Сборник повестей Ч. Айтматова «Повести гор и степей» был удостоен Ленинской 

премии. Молодые художники в духе социалистического реализма изображают жизнь и быт 

кыргызского народа. В своих произведениях они изображали труд простых тружеников. Они 

показывали, как они хотят учиться, какой их духовный мир, миропонимание: С. Чуйков - 

«Дочь Советской Киргизии», Г. Айтиев - «Полдень» и др. Молодые деятели культуры, 

искусства, науки начали обучаться в лучших вузах, учебных заведениях России Москва, 

Ленинград, Свердловск, Новосибирск, Иркутск, Мичуринск, Хабаровск до сих пор 

продолжают готовить кадров для народного хозяйства республики. Произошли позитивные 

перемены и в системе народного образования. В школах начало внедряться обязательное 

среднее образование. В 1954 г. во Фрунзе был открыт Фрунзенский политехнический 

институт. Отдельные специалисты, кадры стажировались в ведущих научных центрах России.  

Из России приехали работать молодые учителя в сельские школы республики. В 

областных центрах открылись институты повышения квалификации. Многие деятели 

литературы и искусства были награждены медалями, орденами и другими высокими 

званиями. Роман Т. Сыдыкбекова «Биздин замандын кишилери» (Люди наших дней) был 

удостоен Государственной премии СССР. Произведения К. Жантошева, Т Уметалиева, 



15 

 

А. Осмонова и других писателей и поэтов реально освещали жизнь кыргызского народа и 

возвышали труд тружеников.  

Академики А. Бах, А. Борисяк, доктора технических наук М. Келдыш, доктора 

исторических наук А. Бернштам, К. Юдахин внесли большой вклад в развитие Отечественной 

науки Кыргызского народа. Под их руководством подготовлена новая плеяда молодых 

ученых. Армия ученых внесли неоценимый вклад в дело развития народного хозяйства 

республики. Ускоренным темпом развивается горная промышленность, сельское хозяйство. 

Труд Кыргызстанцев были высоко оценены правительством СССР.  

В1957 г Кыргызская ССР была награждена орденом Ленина. Высокого звания Герой 

социалистического Труда удостоены 52 передовика сельского хозяйства республики, 2986 

человек награждены орденом и медалями СССР. Такие передовики сельского хозяйства 

З. Кайназарова, Х. Таширов, А. Анаров стали дважды Героями Социалистического Труда. 

Эвакуированное во Фрунзе биологическое отделение Академии наук СССР и учреждения 

Кыргызской Академии вели важные военные и экономические исследования. Под 

руководством академика К.И Скрябина ученые внесли большой вклад в дело развития 

сельского хозяйства республики. Под редакцией К. Юдахина был издан «Кыргызско-Русский 

словарь» Активно продолжались научные исследования по сбору материалов эпоса «Манас». 

Активизируется изучение народного эпоса. Эпос «Манас» духовное наследие кыргызского 

народа, переданное молодому поколению [2]. В своем содержании содержит нравственные 

принципы и устои кыргызского народа в историческом развитии. Эпос в своем содержании 

призывает к подлинной нравственности, делать добро людям, отвечать на зло добром. 

Таким образом, благодаря русскому языку в Кыргызстане в послевоенный период 

бурно возрождаются лучшие народные традиции русской культуры. Появились молодые 

писатели, деятели культуры и науки, которые получили всеобщие признания в обществе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие советского кинематографа 

1980-х гг. Раскрывается роль фильмов в формировании личности, его взглядов и ценностей. 

Приводятся в пример известные советские фильмы, творческая деятельность режиссеров  

и актеров. В работе обозначается возрастание статуса кумиров и их всеобщего признания. 

Ключевые слова: Кинематограф, советское кино 1980-х гг., формирование сознания  

и мировосприятия, культура, жанр, режиссерская деятельность, актерское мастерство.  

 

Как известно, кино является неотъемлемой частью культуры. Киноискусство, как 

система материальных и духовных ценностей, вовлечено в творческую деятельность человека. 

Постепенно, на протяжении долгого времени развивался наш кинематограф, который 

раскрывал новые грани насыщенной и самобытной жизни советского времени. Советский 

кинематограф подарил миру немало настоящих шедевров, тем самым оставив огромный след 

в культурном наследии. 

За 70 лет существования Советского Союза были созданы сотни кинолент, которые 

стали призанными шедеврами на родине и в мире. Эти фильмы способствовали 

формированию сознания и мировосприятия миллионов людей, которые стали неотъемлемой 

частью их жизни. На классических советских фильмах выросло не одно поколение. Их любят, 

смотрят, цитируют по сей день [5].  

Кинематограф с веяниями времени по-разному представлялся в определенные периоды 

советской жизни.  

В частности, в 1980-ые гг. отмечаются большим скачком в развитии киноиндустрии. 

Советское кино играет важную роль в нравственно-духовном, социальном, политическом 

воспитании людей.  

В первой половине 1980-х гг., еще в рамках советской системы, продолжалась 

творческая работа известных режиссеров, одним из которых являлся С. Ф. Бондарчук. Его 

деятельность непосредственно связана с экранизацией литературных произведений, одним из 

которых стал фильм «Красные колокола» (1982). Кинопроизведение состоит из двух частей: 

«Мексика в огне» и «Я видел рождение нового мира». В 1986 г. выпустил фильм «Борис 

Годунов». В главной роли снялся сам С. Бондарчук. В создании этих двух частей принимали 

активное участие отечественные и зарубежные студии [4]. 

На экраны вышли фильмы режиссеров А. Алова и В. Наумова «Тегеран- 43» (1981, 

совместно с Францией), «Берег» (1984). В этих фильмах речь идет о событиях, связанных с 

прошедшей войной, но имеющих отголоски в современной жизни [4].  

Во многих фильмах того периода были затронуты проблемы нравственности, 

отражались стремления осмыслить, исследовать, вскрыть причины их возникновения. 

Фильм Р. Быкова «Чучело» (1983) был посвящен подростковым проблемам, которые 

отражали проявления жестокости, ложное понимание коллектива. Отснятая картина 

привлекла внимание не только юных зрителей, но и педагогов, родителей, некоторые из 

которых неоднозначно восприняли этот смелый фильм. Высказывались даже предложения 

запретить его, но этого не произошло. Как только фильм вышел в прокат, он завоевал высокие 

признания зрителей, оценивших творческий подход и гражданскую позицию режиссера. 

Фильм получил также Государственную премию (1986) [1]. 

Впервые на экраны кинотеатров появляются фильмы – катастрофа, производства 

СССР. Первооткрывателем стал режиссёр К. Лопушанский. Именно он познакомил советского 
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зрителя с этим жанром, сняв в 1986 году фильм «Письма мёртвого человека». Фильм 

повествует о жизни после ядерной войны: повсюду радиация, а выжившие люди укрываются 

в убежищах. Монологи героев возвращаются нас в историю человечества, а 

натуралистичность воссозданного в фильме мира заставляет задуматься о будущем нашей 

цивилизации [6]. 

1980-х гг. принесли советскому кинематографу сразу три прокатных рекорда за всю его 

историю: фильмы «Пираты ХХ века», «Москва слезам не верит» и «Экипаж» посмотрели 87,6, 

84,4 и 71,1 миллиона зрителей соответственно. Все три фильма были сняты по образцу 

западных коммерческих фильмов: к ним пришлось обратиться из-за низкой посещаемости - 

до 16 просмотров в год на человека (в конце 1960-х – около 20 просмотров). Перенесение 

западных моделей в отечественное пространство дало неожиданные результаты.  

«Экипаж» (1980) – режиссер А. Митта, из фильма-катастрофы стал историей о 

преодолении человеческой разобщенности в трагический момент.  

«Москва слезам не верит» (1980) – один из известных кинороманов, режиссером 

которого является В. Меньшов. Данный фильм повествует о трех провинциалках, приехавших 

покорять столицу, рассказывал о том, что никакая карьера не заменит простого женского 

счастья, была удостоена премии «Оскар» Американской академии киноискусства (США, 

1981г.) за лучший иностранный фильм.  

И только «Пираты» (1986) усердно копировал модель неведомого советским зрителям 

жанра экшен, где действие развертывалось в экзотическом пространстве. Режиссер данного 

шедевра – Р. Полански [3]. 

Каждый фильм представлял персонажей с удивительными и яркими особенностями. 

Известно, что за каждым героем стоит актер, проявляющий свои высокие профессиональные 

навыки. Благодаря чему фильмы расцветали и притягивали к своему вниманию большое 

количество зрителей. В результате безупречной творческой деятельности актеры становились 

кумирами миллионов людей. 

Одним из первых приходит в голову актёр восьмидесятых Александр Абдулов. 

Шедевры советского кино с его участием: «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «С любимыми 

не расставайтесь», «Формула любви», «Карнавал» и многие другие. У каждого актёра есть за 

всю карьеру такая роль, с которой он будет ассоциироваться у большинства зрителей. У 

Абдулова это Медведь из «Обыкновенного чуда». 

Еще одним из самых привлекательных актеров советского кино 1980-х гг. был Дмитрий 

Харатьян. Он дебютировал в фильме «Овод» 1980 г. и буквально на следующий день 

проснулся популярным. В дальнейшем актер участвовал в съемках экранизации А. Кристи 

«Тайна чёрных дроздов», в которой сыграл роль Ланса Фортескью. Визитная карточка 

Харатьяна – роль Алёши Корсака в историческом сериале 1987 г. «Гардемарины, вперёд!». 

После выхода «Гардемаринов» актёр четыре года подряд признавался самым популярным 

артистом страны по версии журнала «Советский экран», даже несмотря на то, что у актёра 

были серьезные роли в кино и до, и после этого фильма, этот образ прочно закрепился за 

актёром [7]. 

Одной из любимиц публики является Вера Алентова. Оглушительной популярности 

Вера добилась в 1979 г. - благодаря собственному мужу. Владимир Меньшов снял 37-летнюю 

супругу в главной роли в ленте «Москва слезам не верит». Эта лента мгновенно возвела Веру 

Алентову на вершину славы. Несмотря на то, что Вера стала сниматься у других режиссеров, 

наиболее популярными фильмами становились именно те, где она играла у мужа, режиссера 

Владимира Меньшова. Так, Алентова исполнила сразу несколько ролей в эксцентричной 

комедии «Ширли-мырли» (1995) – Люсьену Кроликову, американку Кэрол Абзац, Земфиру 

Алмазову и Уитни Кроликоу. И вновь завоевала популярность ролью замужней советской 

женщины, которая изменяет мужу с французским переводчиком, но познает тем самым 

любовь и доселе не виданное вожделение в фильме «Зависть богов» (2000). После 2000-х 

Алентова стала сниматься в телесериалах («И все-таки я люблю…», «Дар Божий» и др.)  
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Актриса получила известность в начале 1980-х гг., когда в родном театре ей стали 

доверять главные роли в спектаклях, а режиссеры стали приглашать в кино. Ее дебютом стал 

в фильм «В Москве, проездом...» (1970), в котором она сыграла продавщицу биноклей. 

Гундаревой понадобилось несколько лет, чтобы ей доверили главную роль. Пик популярности 

актрисы пришелся на 1980-е и 1990-е годы. Любимыми в народе становятся картины с ее 

участием – «Однажды двадцать лет спустя» (1980), «Одиноким предоставляется общежитие» 

(1983), «Зимний вечер в Гаграх» (1985), «Аэлита, не приставай к мужчинам» (1988) и др. Среди 

последних работ актрисы – комедия «Криминальное танго» (2003), в которой она снялась за 

два года до смерти [2]. 

Кинематограф 1980-х гг. принес блестящие работы, правдиво отражающие болевые 

точки советской действительности и фокусирующие проблемы общечеловеческих ценностей. 

Возможно, это явление можно объяснить тем, что киноискусство, как часть советской 

культуры, представляло собой достаточно сложный живой организм, функционирование 

которого во многом зависело от личных вкусов, мнений и предпочтений, будь то деятели 

киноиндустрии или авторитетные артисты. 

Представленные выше кинофильмы держат современного зрителя в напряжении, 

заставляют задуматься над «вечными вопросами», предлагают варианты выхода из трудных 

ситуаций, способствуя саморазвитию и взрослению. Кроме того, немаловажно отметить, что 

все рассмотренные в данном разделе кинокартины могут служить полноценным материалом 

для осмысления и изучения советского времени в самых разнообразных аспектах. Прежде 

всего, это повседневные практики и советский быт, ценностные ориентиры представителей 

разных поколений и социальных категорий, системы морали и воспитания, взаимоотношения 

внутри молодежного социума и его коммуникация с другими возрастными и социальными 

группами. Очень важен также сюжет перемен в жизненных и ценностных приоритетах людей 

позднего советского общества, социальная, материальная и общекультурная неоднородность 

последнего, развивающаяся на фоне деформации идеологических рычагов и установок. 

Кроме того, важно отметить, что все фильмы, рассматриваемые в 1980-ые гг., могут 

служить ценным материалом для понимания и изучения советской эпохи во всех ее аспектах. 

Прежде всего, это повседневная практика и жизнь в Советском Союзе, ценностные 

ориентации, представленные разными поколениями и социальными категориями, 

нравственно-воспитательная система, взаимоотношения внутри молодежного социума и его 

коммуникация с другими возрастными и социальными группами. Немаловажное значение 

имеют сюжет перемен в жизненных и ценностных приоритетах людей позднего советского 

общества.  

Период 1980-х гг. – самый плодотворный за всю историю советского кино. В это время 

появилось много новых имён, а разнообразие жанров и широкая тематика фильмов позволили 

выйти советскому кинематографу на мировой уровень, а не только на экраны союзных 

республик. 
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Аннотация. В данной статье гастрономическая культура рассматривается с 

позиции еще одного рычага власти. Идеология присутствовала во всех сферах жизни 

советских граждан, и культура питания не стала исключением. Советская столовая 

является ярким воплощением тоталитарной системы Страны Советов. Система 

общественного питания удачно накладывалась на коммунистические идеалы и позволяла 

транслировать официальную идеологию. Осуществлять контроль и воспитание советского 

гражданина в духе коммунизма во время еды удавалось за счет обобществления процесса 

принятия пищи и особого эстетического оформления, которое несло идеологическую 

нагрузку, а также главенствующей роли государства в вопросе питания. 

Ключевые слова: гастрономическая культура, советский общепит, идеология. 

 

Гастрономическая культура – это специфическая система, состоящая из принятых для 

определенной культуры продуктов, их сочетаний, способов приготовления пищи, правил во 

время принятия пищи, а также рефлексии над процессами приготовления и потребления пищи 

[3, с. 3]. 

Проанализировав все составляющие гастрономической культуры определённого 

государства, страны в интересующий период, можно проследить, например, климатические 

условия, если обратить внимание на набор продуктов на столе, то при обнаружении 

несезонные продуктов, можно делать предположения о политических, экономических связях 

с государствами, из которых они были привезены. О традициях и обычаях населения могут 

рассказать общепринятые правила во время церемонии принятия пищи, особые ритуальные 

блюда. Разнообразие повседневных и праздничных меню служит сигналом о дифференциации 

в обществе. По наличию или отсутствию блюд культового назначения можно определить 

светский или религиозный характер общества. Анализ способов приготовления пищи, 

используемой кухонной утвари, посуды и столовых приборов позволит судить о степени 

развития исследуемого общества. Данные, полученные в ходе исследования 

гастрономической культуры, играют значимую роль при изучении и характеристике 

определенного исторического периода. 

Целью данной работы является анализ трансформации культуры еды в период 

Советской России в 1930-х годах. Главные изменения в сфере гастрономической культуры 

можно характеризовать, как тоталитарные. Формирующаяся советская государственность, 

перед которой стояла задача перевоспитания трудящихся и воспитания нового поколения, 

начала осуществлять идеологический прессинг путём вмешательства в повседневную жизнь 

человека. Советская идеология нашла яркое отражение в культуре питания [4, с. 166]. 

Контроль над сферой питания становится приоритетной задачей государства. Главным 

детищем тоталитарного проекта еды становится советская система общепита. Государство, 

заботясь о питании народа, начинает выступать в качестве главного источника пищи, а народ, 

бессознательно делегирующий заботу о себе внешнему источнику, становится зависимым, как 

младенец от кормящей матери, таким образом, становится легко управляемым [5, с. 3]. 

Появление столовых было необходимостью в условиях периода 1930-х годов. Доводы в пользу 

системы общепита были неоспоримы. Во-первых, решалась проблема с питанием рабочего 

большую часть дня занятого на предприятии, которого нужно было кормить, для повышения 

эффективности труда, во-вторых, высвобождалась полноценная единица труда в лице 
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женщины [2, 6], в-третьих, исчезала необходимость в лишних квадратных метрах для частной 

кухни. Взять на себя заботу об этом могло только государство, как утверждало само 

государство, ведь оно располагает последними научными достижениями, что позволит 

сделать пищу более полезной, сбалансированной, а также качественнее в рамках санитарных 

норм, чем у хозяйки на частной кухне [1].  

Устранение интимного характера в процессе принятия пищи, придание коллективного 

характера позволяло государству воспитывать единый коллектив, где каждый член общества 

равен. Эта иллюзия создавалась за счет употребления всеми одинаковой пищи из одинаковой 

посуды, одинаковыми приборами. За счет обобществления процесса питания формируется 

сплоченный коллектив, общество становится единым организмом, а идея, которая живет в 

этом организме – это заботливое, справедливое, кормящее государство. Такой эффект 

достигался за счет особого эстетического оформления трапезы. Обязательным атрибутом 

каждой столовой являлись портреты политических деятелей, одновременно назидательно 

наблюдающих и участвующих в трапезе, должно было создаваться впечатление, что 

представители власти и народ едят за одним столом В столовых всегда можно было встретить 

плакаты, несущие идеологическую нагрузку, воспитывающие общество в духе марксизма-

ленинизма. 

Таким образом, в Советском Союзе за счет государственной системы общественного 

питания закладывалась прочная интимная связь между государством и человеком, как между 

кормящей матерью и дитем. Управлять довольным, благодарным коллективом гораздо проще, 

чем разрозненной толпой. В СССР идеология превращает еду в форму реализации структур 

власти. 
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Сущность образования в условиях глобализации и информатизации общества 

заключается в воспроизводстве и конструировании человеческого бытия с опорой на 

социокультурный фундамент [1]. Содержание его черпается и пополняется из культуры и 

науки, а также из жизни и практики человека. 

Образованный человек, это не только знающий человек, но и обладающий 

высокоценными в обществе качествами личности [2]. Независимо от степени развития 

экономики, религии, политического строя, приоритетной задачей каждого государства 

является создание условия для гармоничного и всестороннего развития личности. 

Ответственность за реализацию этой задачи возлагается на образовательную систему, 

существующую в отдельно взятом государстве. 

Образование является очень важной частью культурного развития общества. 

Французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм утверждал, что главной целью 

образования является передача ценности господствующей культуры. Поскольку каждой нации 

на разных этапах ее развития присущи свои культурные особенности и традиции, содержание 

образования в разных странах в разные эпохи существенно различалось. 

Образование с течением времени изменяло свое направление, дополнялось новым 

содержанием, при этом сохранялись научные и культурные ценности, накопленные 

предыдущими поколениями.  

Прежде всего, советская система образования уникальна своей массовостью и 

общедоступностью. Уже к 1936 году Советский Союз стал страной всеобщей грамотности. 

Впервые в мире были созданы условия для того, чтобы каждый ребенок страны с семи лет 

имел возможность получить бесплатное образование, даже если он живет в тайге, тундре или 

высоко в горах. Молодое поколение становилось тотально грамотным, чего не добилась на тот 

момент ни одна страна мира! 

Программа по всей огромной территории Советского Союза была единой. Это 

позволяло любому ребенку, сыну крестьянина или рабочего, после окончания средней школы, 

при помощи системы рабфаков поступить в вуз и там проявить свои таланты на благо родной 

страны. Советская система высшего образования была самой массовой в мире, ведь страна 

взяла курс на индустриализацию и остро нуждалась в высококвалифицированных кадрах. 

Новая нарождающаяся советская интеллигенция - это дети рабочих и крестьян, ставшие 

впоследствии профессорами и академиками, художниками и артистами. 

Советская образовательная система, в отличие от американской, давала возможность 

одаренным детям из социальных низов пробиться в ряды интеллектуальной элиты и раскрыть 

весь свой потенциал на пользу общества. 

Таким образом, в СССР огромное количество директоров заводов, артистов, 

кинорежиссеров, профессоров и академиков были детьми простых рабочих и крестьян. Но 

самое главное, что в системе образования была благородная идея - идея построения общества 

будущего, в котором все будут счастливы. Постигать науки, развиваться - не для того, чтобы 
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в будущем заработать больше денег для своего индивидуального счастья, а для того, чтобы 

служить своей стране, чтобы своим вкладом пополнить копилку «всеобщего блага». Детей с 

раннего возраста учили отдавать - свой труд, свои знания, умения, навыки на благо родной 

страны. Это была идеология и личный пример: миллионы людей отдали свои жизни, защищая 

Родину от фашизма; родители, не щадя себя, выкладывались на работе; учителя, не считаясь 

со временем, старались дать знания и воспитать следующее поколение. 

Воспитательный процесс в советской школе строился на основе отмененной через 70 

лет после революции коммунистической идеологии и идеях коллективизма: забота каждого о 

сохранении и умножении общественного достояния, человек человеку - друг, товарищ и брат. 

Подрастающему поколению с самого раннего возраста говорили, что общественная 

ценность отдельной личности определяется не служебным положением и не материальным 

благосостоянием, а тем вкладом, который она внесла в общее дело строительства светлого 

будущего для всех. 

Если человек совершал поступок, противоречащий общественной морали, его 

коллективно «прорабатывали», ставили «на вид», чтобы ему стало стыдно перед товарищами, 

а потом брали на поруки. Ведь стыд в нашем менталитете - это и есть основной регулятор 

поведения. В отличие от западного, где регулятор поведения - это закон и страх перед ним. 

Октябрятские звездочки, пионерские и комсомольские отряды помогали объединению ребят 

на основе высших нравственных ценностей: чести, долга, патриотизма, милосердия. 

После того как Советский Союз рухнул, рухнули и старые системы ценностей. 

Советскую систему образования признали излишне идеологизированной, а принципы 

советского образования чрезмерно коммунистическими, поэтому из школы было решено 

убрать всю идеологию и ввести гуманистические и демократические ценности. Решили, что 

школа должна давать знания, а воспитывать ребенка нужно в семье. Это решение нанесло 

колоссальный ущерб государству и обществу в целом. Убрав идеологию из школы, ее 

полностью лишили воспитательных функций. 

В системе образования очень скоро исчезли бесплатные (или, другими словами, 

оплаченные государством, общим трудом) кружки и секции. Появилось много платных 

занятий, которые достаточно быстро разделили детей по имущественному признаку. 

Направленность воспитания тоже поменялась на противоположную. Ценностью стало 

не вырастить людей, полезных для общества, а дать ребенку инструменты для того, чтобы во 

взрослой жизни больше получить для себя. 

Становятся ли люди, воспитанные по такому принципу счастливыми? Далеко не всегда, 

ведь основа счастья - это умение гармонично существовать среди других людей, иметь 

любимое дело, любимых людей, быть нужным. Эгоист по определению не может испытать 

радости реализации среди людей. 

Чтобы человек сам состоялся, он «должен в равной мере творить и слушать, смотреть, 

читать, чувствовать созданное» [3]. В настоящее время обучение в школе занимает 11 лет и 

главная цель обучения - поступление в ВУЗ. По окончанию школы, ученики сдают Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ), который по математике и русскому языку обязателен. 

Остальные предметы выпускники выбирают сами исходя из своих нужд. С введением ЕГЭ все 

льготы, такие как медали, утратили смысл и были отменены. Выдача медалей производится 

лишь в качестве морального поощрения. 

Система образования в Российской Федерации - это комплекс обучающих программ, 

регламентированных государственными стандартами образования, и реализующих их 

образовательных сетей, состоящих из независимых друг от друга учреждений, подчиненных 

контролирующим и управляющим органам. 

Федеральные стандарты и образовательные требования, которые определяют 

информационную составляющую учебных программ. В стране реализуются два вида 

программ - общеобразовательные и специализированные, то есть профессиональные. Оба 

вида подразделяются на основные и дополнительные. 

Схема системы образования в РФ выглядит так:  
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Первое звено - дошкольное обучение (детские садики, ясли-садики, центры раннего 

детского развития, прогимназии). 

Второе звено - общеобразовательные заведения (школы, лицеи, гимназии), 

предлагающие начальное, основное и среднее образование. 

Третье звено - среднее профобразование (училища, техникумы, лицеи, колледжи). 

Четвертое звено - высшее образование (университеты, институты, академии). 

Пятое звено - послевузовское образование (аспирантуры, докторантуры, ординатуры). 

Основой внешкольного образования в СССР была пионерская организация. В начале 

1971 года на территории страны действовало более 4000 дворцов и домов пионеров, более 

1000 станций юных техников, почти 600 станций юных натуралистов и других кружков, 

охватывающих самые разные направления деятельности. Любой школьник мог выбрать 

кружок по интересам, ведь занятия были бесплатны. 

Кроме того, занятия в подобных организациях могли не только скоротать досуг, но и 

обучить ребенка реальным профессиям и получить знания, которые пригодились бы в 

будущем. Говорить о бесплатных кружках и секциях в современной России не приходится. За 

все нужно платить, и даже факультативы в отдельных школах так же существуют 

исключительно на коммерческой основе. 

Для пополнения рабочих кадров в СССР были созданы профтехучилища, которые 

позволяли не только получить знания, но и овладеть рабочей специальностью, которая, 

обычно, не нуждалась в высококвалифицированных специалистах. 

В современной России большая часть техникумов была преобразована в колледжи. 

Название поменялась, но суть осталась прежней. Техникумы и колледжи обучают по 

специальностям, по которым среднее профессиональное образование может быть получено за 

3 года, а по отдельным специальностям - за 2 года. 

Система высшего образования была представлена институтами и университетами, и 

если первые в основном специализировались на подготовке технических специалистов, то 

вторая категория ВУЗов была ориентирована на подготовку гуманитариев и учителей. 

Кроме непосредственного обучения специалистов ВУЗы в СССР имели обширную 

научно-исследовательскую базу, которая позволяла заниматься научной и новаторской 

деятельностью. 

Высшее образование в СССР было бесплатным, а студентам на основе их оценок 

выплачивалась стипендия. Кроме того, именно в СССР зародилась система заочного 

образования. Первая в мире. К сожалению, перестройка, фактически полностью уничтожила 

высшее образование, каким оно было в СССР. 

Главное отличие новой системы от прошлой - введение двух уровней в системе 

высшего образования. Первый уровень длится 4 года и в результате выпускники получают 

диплом бакалавра, второй уровень - магистратура, длится 2 года. Но большинство студентов 

завершают свое обучение на первом этапе, ведь бюджетных мест в магистратуре по отдельным 

специальностям не предусмотрено, а стоимость обучения крайне велика. 

В последние 10 лет появилось огромное количество ВУЗов, которые не имеют даже 

собственного помещения и педагогов, работающих на постоянной основе. «Изучение» 

предметов, а также получение диплома заключается в своевременной оплате. Тем не менее, 

такие «специалисты» работают в самых разных областях, включая медицину.  

К счастью, последнее время с подобными организациями началась борьба, и лицензии 

оперативно аннулируются.  

С точки зрения системно-векторной психологии Юрия Бурлана, будущая 

интеллектуальная и культурная элита страны формируется из детей, имеющих зрительный 

и звуковой вектора. Процент таких детей не зависит от статуса и достатка родителей. Развитые 

свойства вектора дарят обществу счастливого человека и великолепного профессионала, 

реализованного в своей профессии на пользу людям. Неразвитые свойства увеличивают 

количество психопатологий. 
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Развивая одних и оставляя неразвитыми других, мы закладываем мину замедленного 

действия, которая уже начинает срабатывать. Подростковые суициды, наркотики, убийства в 

школах - это пока малая часть расплаты за эгоистическое воспитание, дезориентацию и 

неразвитость наших детей. 

Секрет эффективного образования кроется в индивидуальном подходе к каждому 

ученику. Это не значит, что нужно полностью вернуться к прежней советской системе 

образования или перейти на западный стандарт и отказаться от успешно работающих методик. 

Нужно только подвести их под современный формат, о котором говорит нам системно-

векторная психология. Благодаря знаниям о векторах человека, становится возможным 

раскрывать природную предрасположенность ребенка, его потенциальные способности в 

самом раннем возрасте. И тогда даже самый «неспособный» ученик приобретает интерес к 

учебе и желание воспринимать знания, которые помогут ему максимально реализоваться в 

дальнейшей жизни. 

Нужно вернуть школе и воспитательный аспект. Советская школа прививала детям 

базовые ценности в русле нашего менталитета, именно поэтому из нее выходили настоящие 

граждане и патриоты нашей страны. 

Но важно не только это - нужно учить ребенка жить среди других людей, 

взаимодействовать с ними и получать удовольствие от реализации в обществе. И научить 

этому можно только в школе, среди других людей. Необходимо создать систему, 

способствующую воспитанию и развитию всех детей. Только тогда можно будет надеяться на 

счастливое будущее. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается самоотверженный подвиг 

медработников в годы Великой Отечественной войны, в частности, уделяется внимание 

женщинам-медработницам. Важным является обозначение их бесстрашия на поле боя, 

оказание первой медицинской помощи советской армии, их дальнейшего лечения в 

батальонных медицинских пунктах, далее в полковых медицинских пунктах, где 

производилась хирургическая помощь и последующее лечение раненых.  

Ключевые слова. Медработники в годы Великой Отечественной войны, женщины-

медработницы, первая медицинская помощь, батальонный медицинский пункт, полковой 

медицинский пункт, военно-медицинские учреждения санитарной службы.  

 

Великая Отечественная война по сей день будоражит своими тяжелыми, порой и 

чудовищными событиями, обернувшимися тяжелыми потерями для Советского союза. Но 

война сумела показать уроки бесстрашия, самопожертвования перед лицом врага. В Великой 

Отечественной войне советский народ, его армия и флот добились всемирно-исторической 

Победы над агрессором - германским фашизмом и его союзниками. Война стала верой в свой 

народ, свое Отечество, собственные силы. Важно показать, представление о значимости 

событий прошлого, о подвиге граждан Советского союза. 

Одними из таких граждан в годы Великой Отечественной войны стали женщины-

медики, проявившие настоящее мужество, решительность и бесстрашие.  

Старики и дети, раненые и больные – все нуждались в помощи медсестер и санитарок. 

И каждый солдат, командир чувствовали это в бою, зная, что рядом с ним есть сестра, та, 

которая не оставит его в беде, которая при любых обстоятельствах окажет первую помощь, 

вынесет на себе и спрячет от бомбардировки в пути. 

В рамках работы важно обозначить роль батальонного медицинского пункта (БМП) в 

спасении жизней, раненных в годы Великой Отечественной войны. Сражаясь с врагом не на 

жизнь, а на смерть, врачи и солдаты вместе шли по полю боя. Под смертоносным огнем они 

выносили раненых с поля боя, доставляли их в полковые медпункты, оказывали необходимую 

помощь, а затем эвакуировали в медсанбаты, госпитали и далее в тыловые 

специализированные учреждения. 

При этом раненых с поля боя приходилось выносить с оружием, так как в результате 

восстанавливался не только человеческий, но и военно-технический потенциал Красной 

Армии. 

Всю систему медицинского обеспечения Красной Армии военного времени можно 

разделить на четыре части: первичная медицинская база в частях и соединениях, госпитальная 

база тыла армии, госпитальная база тыла фронта и госпитальная база для тыла страны [5].  

Система оказания медицинской помощи в бою и последующего лечения раненых до 

выздоровления строится на принципах поэтапного лечения и направленной эвакуации. Речь 

идет о единой доктрине военно-полевой медицины, сформулированной начальником 

Главвоенсануправления Е.И. Смирновым [8]. 

Военно-медицинская доктрина, предусматривала: общее понимание принципов 

хирургической и терапевтической работы в военно-полевых условиях; наличие единых 

взглядов на методы профилактики и лечения поражений и заболеваний; преемственность в 

проведении лечебных мероприятий на различных этапах эвакуации; ведение сжатой, четкой 
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медицинской документации, обеспечивающей преемственность и последовательность в 

проведении лечебно-эвакуационных мероприятий. 

На этом же пленуме Е.И. Смирнов поставил перед военно-медицинской службой 

следующие задачи [13]: вернуть в строй не менее 75% раненых; свести к минимуму 

летальность на этапах эвакуации; свести к минимуму инвалидность среди раненых;  не 

допустить эпидемических вспышек в войсках [9]. 

Работа хорошо организованной военно-медицинской службы интенсивна и 

непрерывна. 

На поле боя борьба за жизнь раненного начиналась сразу после ранения. Помимо 

летального исхода основными причинами смерти раненых являются шок и кровопотеря, 

поэтому медицинский персонал понимал, что оперативность и качество являются 

важнейшими условиями успеха оказания первой помощи [3]. 

Для того, чтобы квалифицированная медицинская помощь была максимально 

приближена к войскам (силам), были созданы отдельные медико-санитарные батальоны.  

Именно батальонный медицинский пункт, возглавляемый батальонным фельдшером, 

являлся организатором всей медицинской помощи и всех санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, проводимых в батальоне. От батальонного фельдшера 

зависела работа санитарных отделений рот и эвакуация раненых с ротных участков на БМП 

[6]. 

Основную массу фельдшеров – начальника БМП – составляли лица, окончившие 

фельдшерские училища. К 1943 г. их было 7376 (более 86% - женщины) [9]. 

Путь раненого с места оказания ему первой медицинской помощи на поле боя до 

полкового медицинского пункта, несмотря на то, что он составлял 3-5 км, был весьма тяжелым 

для пострадавшего. На ПМП впервые на эвакуационном пути раненого производилась его 

врачебная регистрация, заполнялась медицинская карточка передового района, следовавшая с 

ним на всё пути эвакуации [10].  

Успех хирургической помощи и последующего лечения раненых на этапе медицинской 

эвакуации во многом обеспечивается работой передовых этапов, начиная с организации 

первой медицинской помощи в бою, вывоза раненых с поля боя и транспортировки их в 

медпункт батальона (БМП) и дальнейшая транспортировка в полковой медицинский пункт 

(ПМП). Работа на передовом медицинском этапе имела решающее значение для спасения 

жизней и восстановления здоровья раненых. 

В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 

тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и 

санитаров, многие из которых погибли в огне боев.  

Боевые потери медицинского корпуса составили 210602 человека, из них 

безвозвратных – 84793 человека. Наибольшие потери были на поле боя или вблизи него – 

88,2% общего числа потерь, в том числе санитаров-носильщиков – 60% [4]. 

Примечательным является героизм младшего медперсонала по спасению раненых. 

Женщины уходили на фронт. Они были солдатами. Нежные, хрупкие девушки и женщины, 

они тоже приближали победу. 

Сотни тысяч женщин были призваны в военно-медицинские учреждения санитарной 

службы Советской Армии. По линии Красного Креста 300 тысяч женщин получили 

специальности медицинских сестер, столько же - санитарок, свыше 500 тысяч - сандружинниц 

местной противовоздушной обороны. 

Наши медицинские сестры с честью выдержали суровое испытание Великой 

Отечественной войны. Во время бессонных ночей медперсонал неотступно стоял у 

операционного стола, а в это время кто-то вытаскивал на своей спине убитых и раненых. Среди 

медиков было много тех, кто, спасая раненых, прикрывали их своими телами от пуль и 

осколков снарядов [1]. 

Оказание медицинской помощи и вынос раненых с поля боя были оказаны в любое 

время суток, вне зависимости от огневой мощи противника. Несмотря на вражеский огонь и 



28 

 

минометный обстрел, под треск автоматов и свист пуль врачи часто рисковали жизнью. По 

пути санитарам приходилось тащить раненого в бою, чтобы вражеские пули или мины не 

нанесли ему вторичное ранение. Они укладывали пострадавшего в плащ-палатку или прямо 

на спину, а затем как можно быстрее отправляли на медицинский пункт [8]. 

Возвращали солдат в строй свыше 200 тысяч врачей, полмиллиона фельдшеров, 

санитарок, санинструкторов. За годы войны в строй было возвращено семнадцать миллионов 

раненных военнослужащих, что превышало численность воюющей армии. Их реальный вклад 

в победу неоценим. 

В целях поощрения далеко небезопасной работы младшей медицинской службы на 

поле боя был издан приказ № 281 от 23 августа 1941 г. «О порядке представления военных 

санитаров и носильщиков к правительственной награде за хорошую боевую работу», 

подписанный лично И.В. Сталиным и передавалась в связи с ее особой важностью на фронты 

по телеграфу. Впервые работа медперсонала на поле боя была официально приравнена к 

ратному подвигу. Предписывалось представить к награждению санитаров и санитаров-

носильщиков за вынос раненых с поля боя с их оружием: за вынос 15 человек представлялись 

к медали «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 человек – к ордену Красной Звезды, 40 

человек – к ордену Красного Знамени, 80 человек – к ордену Ленина [4]. 

Воспоминания старшины 9 отдельного медико-санитарного батальона, 5-й воздушно-

десантной дивизии: «Стирка и шитье по ночам, не верится, что весь этот кошмар закончился 

и все кончено. Однако рассвело - мы снова ползли по снегу как по льду, волоча за воротник 

или полу шинели, на плащ-палатках. В перерывах между боями доктор пополнял свой запас 

лекарств и перевязочных материалов... 

Опять - бесконечная практика и подготовка к новой атаке...Опять кровопролитные бои, 

поток раненых, работаем на непомерной нагрузке. 

Они действуют и перевязывают под бомбами и огнем противника. Пришлось потерять 

много крови, потому что у бойцов были сильные ожоги и ранения. Затем в течение суток около 

900 раненых были доставлены в медицинские батальоны. Палатки не могли вместить всех 

раненых, и их разместили под наспех сколоченным в лесу навесом. Мы едва успеваем им 

помочь, накормить, напоить водой и отправить в тыловой госпиталь [2].  

Одними из таких самоотверженных работников военного и гражданского 

здравоохранения были следующие медработницы. 

«Сестричка, сестра, сестрица», - так ласково называли бойцы фронтовых медсестёр, 

которые под пулями и разрывами снарядов, ежедневно рискуя собой, а часто и прикрывая 

своим телом, некрепкими девичьими руками выносили с поля боя раненых. 

На плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под бомбёжкой, пулемётным и 

артиллерийским огнём оказывали первую помощь раненым бойцам [4]. 

Родина высоко оценила самоотверженный труд работников военного и гражданского 

здравоохранения. Более 30000 тружеников гражданского здравоохранения в годы Великой 

Отечественной войны награждены орденами и медалями [7]. 

Советские врачи внесли огромный вклад в дело Победы. В дни суровых испытаний они 

проявили беззаветную преданность Родине, лучшие гуманистические и профессиональные 

качества. Их самоотверженный труд возвращал к жизни и здоровью раненых и больных, 

поддерживал на должном уровне силы Красной Армии. 

Так же, как солдаты и офицеры, они – хирурги, терапевты, санитарные врачи, 

эпидемиологи, фельдшеры, медсестры – стойко переносили все тяготы, рисковали жизнью и 

спасали сотни и тысячи раненных.  

Пример беззаветной преданности Родине всегда будет прекрасным патриотическим 

воспитанием. Наш священный долг – всегда помнить о тех, кто отдал свою жизнь, защищая 

Родину, и заботиться о тех, кто пережил войну, кто живет вокруг нас. Знать историю Великой 

Отечественной войны – наш священный долг. Берегите, защищайте и гордитесь прошлым 

своего народа! Гордиться тем, что участники Великой Отечественной войны и труженики 

тыла сумели выстоять и победить в этой кровопролитной войне. 
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Аннотация. В статье представлено становление и развитие Государственного банка 

СССР. Приводится характеристика основных его функций. Рассматривается работа 

Государственного банка СССР в период Великой Отечественной Войны. Описывается 

развитие банковской системы СССР. 
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инструмент кредитования, драгоценные металлы, курс иностранной валюты. 

 

Государственный банк СССР, основанный в 1923 году, представлял собой единую 

централизованную систему, подотчётную, в соответствии с Законом СССР от 11 декабря 1990 

года № 1828-1 «О Государственном банке СССР», Верховному Совету СССР и независимую 

от исполнительных и распорядительных органов государственной власти. До принятия этого 

закона, в соответствии с Уставами Государственного банка СССР от 29 октября 1960 года, 18 

декабря 1980 года и 1 сентября 1988 года, он был непосредственно подчинён советскому 

правительству – Совету Министров СССР. Появляются и утверждаются денежные билеты 

нового образца. Начинается чеканка советской золотой монеты – червонца. Один золотой 

червонец содержал 7,74 г чистого золота – столько же, сколько и прежняя царская 10-рублевая 

золотая монета [1]. 

В 1924 году было утверждено положение о векселях, которые становятся важным 

инструментом кредитования в Государственном банке. Ими широко пользовались 

предприятия промышленности и торговли, а в 1929 году принят первый устав 

Государственного банка СССР. На банк возложено регулирование денежного обращения и 

краткосрочное кредитование в соответствии с общим планом развития народного хозяйства 

СССР. В начале 30-х годов началась кредитная реформа, закончившаяся в 1932 году. 

Ликвидирован коммерческий кредит, в том числе вексельное обращение. Государственный 

банк становится единым центром краткосрочного кредитования и расчетным центром для 

народного хозяйства. Государственный банк начинает контролировать расходование средств 

на выплату заработной платы предприятиям и организациям в СССР. 

На Госбанк возложена организация скупки, приемки и хранения драгоценных металлов 

и иностранной валюты. В середине и конце 30-х годов торговые предприятия переводятся в 

Госбанке СССР на кредитование по обороту (на оплату приобретаемых товаров и услуг). 

По решению Правительства СССР Госбанку разрешено производить обмен 

иностранной валюты и оплату переводов из-за границы по курсу 1 рубль за 3 французских 

франка. Правительство подтвердило исключительное право Госбанка на совершение на 

территории СССР сделок с золотом и другими драгоценными металлами, с иностранной 

валютой, документами в иностранной валюте и иностранными ценными бумагами. 

Курс иностранных валют в Государственном банке установлен исходя из соотношения 

5 рублей 30 копеек за 1 доллар США. Госбанк СССР выведен из состава Наркомата финансов 

и подчинен непосредственно Правительству и также была перестроена банковская работа: 

усилено внимание к вопросам денежного обращения, укреплена сеть полевых учреждений, 

обслуживающих воинские части, развивается система безналичных расчетов, повышен 

уровень инкассации. Полевые кассы Наркомфина переподчинены Государственному банку 

СССР. Они обеспечивали наличными деньгами воинские части, вели их расчетно-кассовое 

обслуживание (включая предприятия военной торговли действующей армии), принимали и 

выдавали вклады. И при Госбанке СССР были введены инкассации. 
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С началом Великой Отечественной войны Госбанк СССР расширяет кредитование 

военной промышленности (не сокращая кредитных вложений в другие отрасли народного 

хозяйства, выполнявшие военные заказы), оказывает финансовую помощь армии и 

эвакуированным в тыл предприятиям, обеспечивает расчеты в народном хозяйстве, соблюдая 

при этом строжайший режим экономии. В Госбанке СССР создаются управления полевых 

учреждений, которое отвечало за кассовое и расчетное обслуживание армии. В начальный 

период войны основной задачей полевых учреждений было обеспечение войск наличными 

средствами. Не менее 1,5 млрд. рублей было выделено Госбанком СССР на восстановление 

народного хозяйства на освобожденных от немецкой оккупации территорий: на Северном 

Кавказе, в ряде областей Украины и Белоруссии. Значительная финансовая поддержка 

оказывалась совхозам и колхозам, возобновившим свою деятельность на освобожденных и 

прифронтовых территориях. 

В марте 1950 года было установлено золотое содержание рубля в размере 0,2 грамм 

чистого золота. 23 апреля 1954 года Госбанк был выделен из состава Министерства финансов 

СССР. В апреле 1959 года в связи с реорганизацией кредитной системы Госбанку была 

передана часть операций Сельхозбанка, Цекомбанка и коммунальных банков. В 1960 году 

Госбанк начал составлять планы кредитования долгосрочных вложений. В январе 1961 года 

была проведена денежная реформа, в ходе которой новые денежные знаки были обменены на 

старые в соотношении 1:10. Одновременно золотое содержание рубля было увеличено всего в 

4 раза и составило 0,9 грамм чистого золота. С 1963 года в ведение Госбанка были переданы 

государственные трудовые сберегательные кассы. В 1965–1969 годах в ходе проведения 

хозяйственной реформы в деятельности Госбанка произошли изменения, связанные с 

кредитованием и расчётами, с планированием и регулированием денежного обращения, 

финансированием капиталовложений и организацией сберегательного дела. Основными 

видами кредитования промышленности стали кредитование по обороту материальных 

ценностей и затрат на заработную плату и по простым ссудным счетам. 

В 70-х годах создается Международный инвестиционный банк для долгосрочного и 

среднесрочного кредитования капитальных вложений социалистических стран. В системе 

Госбанка СССР созданы Бюро научно-технической информации и Центральная комиссия по 

рационализаторским предложениям и изобретениям, а в 1980 году утвержден новый устав 

Государственного банка СССР. Подтверждена его роль единого эмиссионного банка, банка 

кредитования народного хозяйства и расчетного центра страны. Система Государственного 

банка СССР состояла из 4459 учреждений (185 контор и 4274 отделения) [1]. 

Началась банковская реформа. Реорганизованы действующие и образованы новые 

специализированные банки. За Госбанком СССР закреплены функции централизованного 

планового управления денежно-кредитной системой страны. 

26 мая 1988 года В СССР появились первые акционерные коммерческие банк. 

Принят четвертый, последний устав Государственного банка СССР. В числе его 

главных задач – повышение эффективности использования общегосударственных кредитных 

ресурсов, координация деятельности банков в СССР и автоматизация системы управления 

банковскими операциями. Создано Российское республиканское управление инкассации 

Госбанка (РОСИНКАС). 

В 1990 году Председатель Верховного совета РСФСР Б.Н. Ельцин подписал 

Постановление «О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики». 

Российская республиканская контора Госбанка СССР преобразована в Государственный банк 

РСФСР, подотчетный Верховному совету РСФСР. Государственному банку РСФСР поручено 

разработать положения по организации двухуровневой банковской системы в стране. Принят 

закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)». По закону он являлся главным 

банком РСФСР и был подотчетен Верховному совету РСФСР. Его основные задачи – 

регулирование денежного обращения, обеспечение устойчивости рубля, организация расчетов 

и кассового обслуживания, надзор за деятельностью акционерных коммерческих банков и 

других кредитных учреждений, а также осуществление операций по внешнеэкономической 
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деятельности. В 1991 году от имени Государственного банка СССР стали выпускаться 

денежные билеты 1, 3 и 5 рублей (до этого официально именовавшиеся «государственными 

казначейскими билетами СССР»), разменные и курсовые монеты от 10 копеек до 10 рублей. 

Для чеканки монет номиналом 10 копеек впервые использовали стальные заготовки, 

плакированные пластинами из томпака (сплава меди и цинка). Десятирублевая монета 

впервые стала «сборной», состоящей из двух частей: кольца из сплава меди, никеля и цинка 

(нейзильбер), а также латунного диска. Центральный банк РСФСР признан единственным на 

территории республики органом государственного денежно-кредитного и валютного 

регулирования. 

В 1992 году Госбанк СССР ликвидирован и основан Банк России.  
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конференции руководителей союзных государств антигитлеровской коалиции и после неё. 

Приводятся положительные и отрицательные оценки СССР. Показан образ И. В. Сталина, 

который, с одной стороны, воспринимался как союзник, а, с другой, по-прежнему являлся 

идеологическим противником. Затрагивается проблема открытия второго фронта и 

участие «Нью-Йорк Таймс» в кампании по введению противника в заблуждение. Статья 
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Тегеранская конференция, проходившая с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. в столице 

Ирана, стала первой встречей «Большой тройки» - глав СССР, США и Великобритании. 

Основным источником в данном исследовании являются ведущая американская ежедневная 

газета «Нью-Йорк Таймс».  

Первые новости о конференции появились в газете в двадцатых числах ноября. Газета 

сообщала, что лидеры США, Великобритании и гоминьдановского Китая направляются «куда-

то в Иран» на встречу с главой советского правительства И. В. Сталиным. Однако слух 

оказался неточным: Чан Кайши на Тегеранской конференции отсутствовал. Среди тем, 

обсуждение которых ожидалось на конференции, назывались возможные способы 

недопущения в будущем германской агрессии, а также создание всемирной организации для 

поддержания мира – Организации Объединённых Наций. При этом штаб-квартиру Совета 

Объединённых Наций газета поместила в Вашингтон, а не в Нью-Йорк [5, p. 4]. В номере от 

27 ноября на первой странице газета поместила небольшую заметку, сообщающую о встрече 

И. В. Сталина и британского премьера У. Черчилля, которая, по мнению авторов, являлась 

прелюдией к переговорам США, Великобритании и СССР [6, p. 4].  

1 декабря начали публиковаться новости об открытии конференции: на первой 

странице с опозданием в несколько дней напечатана заметка, что Сталина, Черчилля и 

американского президента Ф. Рузвельта видели в Тегеране [13, p. 4]. В номере от 4 декабря 

появилась информация о закрытии конференции, на которой «обсуждались вопросы, 

связанные с войной и послевоенным периодом» [7, p. 1, 2]. Практически все заметки, где 

рассказывается о содержании переговоров, появились позже, уже после завершения работы 

конференции. 

Статьи, опубликованные газетой, демонстрируют двойственное отношение редакции к 

Советскому Союзу. Чаще всего СССР журналисты газеты называют Россией, «русскими» или 

вовсе «красными». В некоторых статьях мнение о Советском Союзе скорее негативное. Так, в 

статье о советско-чехословацком договоре говорится о намерении Москвы 

«большевизировать» малые европейские державы, однако о самом договоре сказано только 

то, что он направлен на скорейший разгром гитлеровской Германии и послевоенное 

восстановление [12, p. 4]. Такой же антисоветский подтекст имеет и статья под заголовком 

«Цель Сталина – принудительный труд немцев». В ней подчеркивается, что для ликвидации 

ущерба, нанесенного германской агрессией, Советскому Союзу могут потребоваться 

десятилетия [14, p. 1, 6]. Негативные оценки присутствуют и в статье «Бьющий рекорды визит 
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Сталина в Тегеран», в которой советский руководитель охарактеризован как «в первую 

очередь лидер революционеров и диктатор» [14, p. 22]. 

Однако встречаются и положительные оценки Советского Союза. Так, в статье «Меч 

Сталинграда» сообщается о передаче У. Черчиллем И. В. Сталину дара короля Георга VI – 

наградного меча в знак восхищения мужеством защитников Сталинграда. В статье приводится 

краткая справка о Сталинградской битве и подчёркивается её особое значение для хода войны 

на советско-германском фронте [15, p. 26]. 

Планам открытия второго фронта посвящена статья «Мольбы красных о вторжении 

услышаны в Тегеране» [16, p. 4]. Авторы представляют будущее открытие союзниками 

второго фронта в Европе как помощь Советскому Союзу, хотя в действительности такой шаг 

был в интересах США и Великобритании, так как Красная Армия к тому моменту уже 

перехватила стратегическую инициативу и проводила успешные наступательные операции 

[19, p. 26]. Тот же посыл присутствует и в статье «Конференция победы», в которой говорится 

о неоднократных просьбах Сталина как можно скорее открыть второй фронт, в то время как 

Черчилль и Рузвельт должны были сначала накопить достаточные силы для решительного 

удара по врагу. О событиях на восточном фронте с 1941 по 1943 гг. в заметке ни слова [1, p. 

26]. Газета не забывала напомнить читателям и об американской помощи СССР по программе 

ленд-лиза в размере 3 миллиардов долларов [18, p. 4]. 

Авторы «Нью-Йорк Таймс» не пренебрегали и сообщениями информационных 

агентств стран «оси»: со ссылкой на некие «немецкие и нейтральные источники» приводились 

сведения о месте встречи «Большой тройки», сообщающие, что она пройдёт в Тегеране. В 

статье от 3 декабря сообщалось, что на Тегеранской конференции якобы был составлен 

ультиматум «Третьему Рейху». Статья подчеркивала, что союзники не примут иного исхода 

войны, кроме безоговорочной капитуляции Германии, объявленной «агрессором номер один» 

[3, p. 1, 5]. 

Больше всего материалов по Тегеранской конференции опубликовано в номере от 7 

декабря. Уже на первой странице напечатана фотография Сталина, Рузвельта и Черчилля, а на 

первую полосу вынесен заголовок «Встреча «Большой тройки» в Тегеране» [4, p. 1, 4]. Далее 

следуют несколько подзаголовков: «План атаки утверждён», «Назначены даты наступления с 

востока, юга и запада», «Иран будет свободен» и «Лидер союзников сообщает: никакие силы 

мира не воспрепятствуют нашей победе». В статье сообщается, что лидеры СССР, США и 

Великобритании разработали план разгрома нацистской Германии, установив цели и сроки 

операций. Указывалось также, что наступление в Западной Европе планируется осуществить 

с юга и с запада, что было намеренной дезинформацией.  

На первой странице также напечатана статья с заголовком «Решения Тегеранской 

конференции будут воплощены в жизнь в первом квартале 1944 года» [9, p. 1]. Статья 

сопровождается картой, где указаны семь вероятных направлений атаки. Любопытно, что 

среди вероятных мест высадки указано побережье Бискайского залива. СССР, согласно этой 

карте, планирует разделить силы группы армий «Центр» и «Север», а наступление на 

Апеннинском полуострове вообще не упоминается. Вместе с тем, указаны были и реальные 

направления атаки [9, p. 5]. Газета опубликовала документы Тегеранской конференции: 

«Декларацию трех держав» и решения по Ирану. На девятой странице помещена краткая 

заметка о выражении президентом Ф. Рузвельтом благодарности иранскому шаху за 

гостеприимство [2, p. 9] и сообщение от польского правительства, удовлетворенного 

результатами конференции [11, p. 9]. 

Подводя итоги, можно отметить, что газета «Нью-Йорк Таймс» представила читателям 

достаточно подробную информацию о конференции союзников в Тегеране, хотя, в силу 

специфики военного периода далеко не все решения глав Большой тройки были 

обнародованы. При этом информация публиковалась с опозданием в несколько дней. 

Статьи «Нью-Йорк Таймс» имели преимущество перед советскими изданиями, такими 

как «Правда» и «Красная звезда», за счёт привлечения широкого круга источников, включая 

«вражеские» информационные агентства. Обратной стороной такой информационной 
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открытости было регулярное использование журналистами газеты слухов и публикация 

недостоверной информации. В частности, Чан Кайши не принимал участия в Тегеранской 

конференции, хотя издание опубликовало слух о его присутствии на встрече «Большой 

тройки». 

Образ Советского Союза и его лидера И. В. Сталина на страницах «Нью-Йорк Таймс» 

амбивалентен: «Россия» воспринимается как военный союзник, но и как идеологически 

чуждое государство. При этом планы открытия второго фронта преподносятся как помощь 

Советскому Союзу со стороны его западных союзников в ответ на «мольбы» Москвы. 
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Октябрьская революция и последующая за ней гражданская война оказались 

переломным событием для нашей страны. По разным подсчётам, за пределами России 

оказалось до полутора миллиона эмигрантов, которые были вынуждены адаптироваться в 

новых тяжёлых условиях. В советское время проблема русской эмиграции в Китае была строго 

табуирована, она ассоциировалась лишь с отдельными личностями (атаман Г. М. Семёнов), 

фактами (приобретение\продажа КВЖД) и событиями (захват белоэмигрантами советского 

посольства), которые, конечно, не показывали полную картину происходящего.  

Лишь после полной либерализации академической среды в 1990-х гг., перед 

историками открылся огромный пласт неизученных источников, способных раскрыть свет на 

«столицу русской эмиграции» – г. Харбин. Именно в этот период публикуются работы, 

посвященные общей истории КВЖД (Н. Е. Абловой), религиозной деятельности харбинской 

эмиграции (В.Ф. Печерица), а также переводится фундаментальная работа американского 

историка Д. Стефана, посвященная феномену харбинского фашизма и др.  

На данный момент продолжают выходить работы, посвященные самым разным 

аспектам «русского Харбина»: от культуры (А. А. Забияко) и политики (А. К. Окороков) 

региона до японо-русской интервенции в СССР (Е. В. Яковин), что демонстрирует интерес к 

изучению данной периодики. Однако роль православия, как неотъемлемой части русской 

культуры, в радикальных группах русской эмиграции до сих пор рассматривали лишь как 

«придаток».  

Отличительной чертой харбинского анклава, сформировавшегося здесь окончательно 

в 1922 г. (после падения последнего Белого правительства М. К. Дитерихса), являлась 

обособленность русского фронтира. Поселившись на границе между СССР и Китаем – русские 

изгнанники более не имели своей привычной «почвы» в виде доминирования христианской 

религии, единого права, общего экономического поля и европейской культуры. На фоне 

возобновившегося наступления советской власти и коммунистической повестки (в связи с 

приобретением СССР в 1924 г. КВЖД, созданием комсомольских и пионерских организаций 

на линии отчуждения), в среде эмиграции начинают самоорганизовываться молодёжные и 

студенческие политические объединения, краеугольным камнем которых являлась именно 

идея религиозного единения русских людей.  

Скаутское движение, в основе которого лежала бы идея доминирования русской 

идентичности и православия, было представлено движениями: «Орден крестоносцев», 

«Чёрное кольцо», «Союз мушкетёров» и др. К примеру, заповеди мушкетёра прямо заявляли 

необходимость чтить и оберегать «веру православную, свободу и первородство русского, ибо 

они три создали Русь»… [3]. Глава же крестоносцев, Б. А. Березовский, писал: «Крестоносец 

религиозен; помнит Заповеди Христа и исполняет их; имеет в сердце Бога; видит смысл жизни 

в том, чтобы вернуть к Христу весь народ, а не частицу его; глубоко верит в Бога и никогда не 

позволяет шутить над религией; русский, он гордится этим, предан до конца своей жизни 

Родине – России…» [10, с. 147].  

Сильной радикализации религиозного населения, вновь, как и в 1919 г., послужили 

гонения на местную метрополию. После приобретения КВЖД, ОГПУ организовала крупную 

антицерковную деятельность: конфисковалась церковная собственность, арестовывались и 

осуждались священники, закрывались приходы [8, с. 19]. Подобная политика возобновится 

вновь уже в 1929 г., с наступлением ОКДВА В. К. Блюхера на территорию Маньчжурии.  
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Вскоре, подобный религиозный фундаментализм встал на вооружение экстремистских 

организаций, которые претендовали на международную роль – это, прежде всего, Русская 

Фашистская Организация К. В. Родзаевского. В 1928 г. Ф. Т. Горячкиным публикуется 

знаменитая книга «Первый русский фашист Пётр Аркадьевич Столыпин», где через призму 

столыпинских реформ автор пытается доказать, что по сути своей, земельная реформа 

демонстрировала программу настоящего православного русского фашизма, «она же 

программа христианской экономической политики, т.е. такой экономики, которая может дать 

самое справедливое между людьми Божьих даров на землю и сообща соборно в Бога 

богатеющими» [1, с. 5]. Т. к. нация и национальные святыни исходят из Бога, православной 

веры, православного Царя и русской земли, вполне естественно, заключает Ф. Т. Горячкин, 

что основным врагом русского фашизма являлся «кровавый, звериный материалистический 

интернационализм с возглавляющим его жидо-масонством» СССР [1, с. 4]. 

Тогда же набирает оборот и программная работа самого К. В. Родзаевского – «Тезисы 

русского фашиста». Также, как и Горячкин, ставя в основу русской идентичности 

православную веру он заключает, что именно русский христианский народ богоносец, 

«включая в свой лозунг слово «Бог», берет в свои руки горящий факел, который зажжет духом 

борьбы за своей спасение русские народные массы» [9, с. 7]. Однако уже в 1934 г., в «Азбуке 

фашизма» (написанной по прямой аналогии с «Азбукой коммунизма» Н. И. Бухарина), К. В. 

Родзаевский сводит под общим термином «российская нация» всех русских с общей 

исторической судьбой, национальной культурой и традицией. В «российскую нацию», таким 

образом, «входят не только великороссы, белорусы и малороссы, но и другие народы России: 

грузины, армяне, татары и т. д.» [7, с. 232]. Православию, в случае победы фашизма в России, 

оказывалась бы поддержка и помощь от государства, как вере большинства русского народа, 

но в остальных аспектах – она стояла бы на ровне с остальными религиями федерации [7, с. 

242].  

Однако к середине 30-х годов, в условиях, когда русские фашисты начали испытывать 

явный политический кризис, связанный с возобновившемся оттоком русского населения из 

Харбина, оттоком людей из партии, массовой безработицы в регионе, кризиса КВЖД и атаки 

японскими органами Токуму Кикан и Кэмпэйтай на свою «ручную партию» – в газетах 

начинают вновь усилено вести религиозную агитацию, перекликающуюся с очевидной 

ложью. Так, в номере газеты «Наш путь» за 1936 г. описывался «удачный» террористический 

акт русских фашистов, которые подожгли и убили в огне несколько сотен «видных 

коммунистов» в советском театре, мотивом поступка значилась месть «коммунистам за 

издевательства над православной религией» [5]. Тогда же был провозглашён и новый 

религиозный лозунг партии – «Ближе к Церкви Православной» был заменён на «Все под сень 

Православной Церкви!», с этого дня каждый соратник должен был максимально 

христианизировать свою жизнь: иметь нательный крест, знать молитвы и «уметь выступать в 

защиту своей Православной Веры против безбожников сатанистов» [6]. 

Усиливается и религиозная агитация в детских и молодёжных организациях. В «День 

Святой Ольги», небесной покровительницы женской фашистской смены, газета «Нация» за 

1939 г. описывала торжественное празднество организованной группой Союзов Фашистских 

Крошек и Авангардисток фашисток: «…в этом году с удовольствием можем взирать на свои 

организации: есть кадры, есть подготовка» [4] - заключала газета. 

Безусловно, что религиозные мотивы в среде русской эмиграции Харбина не 

ограничивались исключительно «реакцией» на усиление СССР в регионе, как и не 

ограничивалось фрагментарным её использованием в качестве удобного инструмента 

пропаганды экстремистских организаций. Основную роль в аккумулировании религиозных 

сюжетов и образов в среде белой эмиграции сыграл коэкзистенциальный аспект, то есть 

попытка проигравших убедить себя в сопричастности к божественной правде и неизбежной 

исторической победе, подобные мотивы хорошо выражены в народной культуре Харбина. 

Пожалуй, наиболее именитыми представителями художественного религиозного радикализма 

являлись поэты: А. Несмелов (работавший, впоследствии, штатным поэтом партии русских 
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фашистов под псевдонимом «Николай Дозоров»), М. Колосова, (близкий «друг» 

черносотенского Братства Русской Правды), Л. Гроссе, Б. Юльский, Н. Байков и многие 

другие.  

Как итог, история «русского Харбина» окончилась на печальной ноте: полностью 

покинутый, разорённый регион стал полем брани для великих держав Второй мировой войны. 

Православная религия (аккумулирующая культурный нарратив «старой России») и институт 

церкви (традиционно являвшаяся «оплотом» для русских беженцев) к моменту наступления 

40-х годов уже не играл роль инструмента интеграции и адаптации. В условиях 

исключительной политической ситуации в Китае, фундаментальных культурных различиях, 

экономической и демографической стагнации, наступления СССР и Японии на регион – 

религия стала удобным инструментом для радикальных групп, которые использовали 

православную веру в качестве противопоставления себя (проигравших и изгнанных) – им 

(победивших и властвующих). В свою очередь естественно, что в условиях сложившейся 

новой действительности – основные массы эмигрантов искали утешение в православии, что и 

создавало удобную почву для аккумулирования экстремистских идей в русском анклаве.  
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Аннотация. В статье рассказывается о жизни и деятельности таких российских 

археологов, как А. Якубовский, С. П. Толстов, В. Ягодин, посвятивших свою жизнь изучению 

истории Узбекистана, особенно Хорезмской и Нижнеамударьинской областей. 
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Есть много ученых, которые родились в чужой стране и посвятили себя истории, 

культуре и искусству Узбекистана, либо принадлежат к другой национальности и внесли 

большой вклад в развитие науки Узбекистана, в частности, исторической науки. К ним 

относятся Г. Пугаченкова, Э. Ртвеладзе, А. Якубовский, С.П. Толстов, Л.С. Толстова,  

В.М. Массон, Б.В. Андрианов, М. Филанович, Ю. Буряков, Б.И. Вайнберг, О.А. Вишневская,  

Ю.А. Рапопорта, М.Г. Воробьева. В качестве примеров можно привести В.Л. Воронину, 

С.А. Ершова, Ю.А. Заднепровского, М.А. Итина, В.Н. Пилипко и многих других историков, 

археологов, этнографов. В особенности следует похвалить за энтузиазм и самоотверженность 

И. В. Савицкого, оставившего огромное наследие. Среди русских археологов в этом ряду 

известные ученые, исследовавшие крепости низовьев Амударьи, такие как А. Якубовский, С. 

П. Толстов, В. Ягодин, и без их работ древнее прошлое истории Хорезма до сих пор оставалось 

бы загадкой. Поэтому трудно представить историю Хорезма без работ этих и других русских 

археологов. 

Ученым, проведшим первые археологические исследования в Хорезмском оазисе, был 

А. Якубовский. Александр Юрьевич Якубовский родился 20 января 1886 года в Санкт-

Петербурге. Александр Юрьевич работал профессором в Государственной академии истории 

материальной культуры с 1925 г., с 1928 г. в Эрмитаже, с 1935 г. в Ленинградском 

государственном университете. В 1928-29 годах в соавторстве с такими учеными, как Н. Б. 

Бакланов, А. А. Некрасов, он проводил исследования крепостей по берегам Нижней Амударьи, 

в частности Ургенча, одной из древних столиц Хорезма, и его окрестностей. В результате этих 

исследований он издал в Ленинграде книгу «Руины Ургенча». 

А.Ю. Якубовский организовал и возглавил Согдо-Таджикскую археологическую 

экспедицию 1945 г. Якубовский исследовал средневековую историю не только Средней Азии, 

но и Кавказа, Золотой Орды, Арабского халифата, Ирака. В трудах Якубовского материальная 

культура и история народов Средней Азии, этногенез узбеков и таджиков, а также творчество 

Ибн Сины и его времени, отношения Древней Руси с поволжскими, кавказскими народами, 

особенно Золотой Ордой, занимают особое место. Его работа «Руины Ургенча» также очень 

ценна. Его научной работой, принесшей ему известность, было руководство археологической 

экспедицией и его исследования согдийских росписей, найденных в руинах древнего 

Пенджикента. А. Якубовский в своем трактате «Феодальное общество в Средней Азии и его 

торговля с Восточной Европы в X-XU вв.» (М-Л, 1932). «Хазарское царство приняло религию 

Хорезма как государственную религию. У хорезмийцев в этих местах тоже были отдельные 

кварталы. К середине VIII века положение хорезмийцев выросло до такой степени, что 

Хазарское царство и Хорезм политически объединились в Хорезмско-Хазарскую империю, 

включавшую территории от Крыма и реки Азов до Хорезма. Министр Хазарского царства 

назначался из хорезмийцев. Даже 12-тысячную гвардию царства составляли хорезмийцы. 

Среди хорезмийцев были искусные военачальники. Например, в 764 году хазарские скары под 
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предводительством Растархана Хорезмского завоевали Тифлис. Хорезмийцы, жившие в 

Хазарском царстве, состояли из высших и средних чиновников, религиозных деятелей, 

купцов, ремесленников и других категорий людей. С давних пор хорезмийцы занимают 

значительное место в политической жизни Хазарского государства, что свидетельствует о том, 

что Хорезмское государство уделяло большое внимание Итильбою. Влияние хорезмийцев 

было сильно и в Булгарском царстве в среднем течении Волги. Здесь устраивались их 

кварталы, и они занимались торговлей, ремеслами и другими профессиями. В Итиль 

поселились и выходцы из других городов Туркестана. Например, на надгробиях, найденных в 

развалинах Булгара и переведенных по приказу Петра 1, также написаны имена самаркандцев. 

В своих работах соавторы снова ссылаются на золотоордынское государство хорезмов 

(как известно из истории, внук Чингисхана Бату Кош В 1236-1239 и 1239-1242 годах они 

завоевали весь Дашти Кыпчак и русские княжества и основали государство во имя Золотой 

Орды. Это государство включало Булгарскую область на северо-востоке, русские княжества 

на севере, Крым и его приморские города на юге, Кавказ, Северный Хорезм, город Ургенч, 

степи, начинающиеся от Днепра, и бескрайние территории до предгорья Западной Сибири. В 

низовьях Итиля (Волги), близ современной Астрахани, был построен город Сарай, 

превратившийся в столицу Золотоордынского государства. Преемник Боту Беркахан (1257-

1266) построил дворец Берка близ современного города Царицына в России - У.Б.) также 

исследовал, что они оказали большое влияние на строительство и архитектуру: "С одной 

стороны, дворец Берка и Дворец Боту, а с другой стороны, Ургенч, хотя и только на 

поверхности изразцовых материалов, сравнительное изучение архитектурных памятников 

показывает, что хорезмские мастера повторили особенности своего красочного узорного 

декора в изразцовых мозаиках. 

Да, как пишут историки, влияние хорезмий было окончательно велико в Золотой Орде. 

Даже Египет использовал хорезмий в общении с Золотой Ордой. Например, посол султана 

Египта в Золотой Орде по имени Аловуддин Айтугди был родом из Хорезма. Во времена 

правления Узбек-хана правитель Золотой Орды (1312-1340) шейх Номануддин ал-Хоразми, 

живший по соседству с хорезмами в Берка-Сарае, пользовался большой известностью,  

и Узбек-хан часто обсуждал жизнь, философия, логика и язык у этого шейха, родом  

из Ургенча. 

Александр Юрьевич также написал много очерков о С.А. Ольденбурге, И.Ю. 

Крачковском, В.В. Бартольде, Б.Я. Владимирцеве и других востоковедах. А.Ю. Якубовский 

умер 21 марта 1953 года в Ленинграде. 

С.П. Толстов, одного из последователей Якубовского, заложившего своими 

исследованиями прочную основу для реконструкции истории Хорезма. С.П. Толстов в своих 

произведениях продемонстрировал всему миру вклад Хорезма в мировую цивилизацию в 

доисламский период, а также жизнь оазиса до и в начале христианской эры. И это было 

непросто... 

Сергей Толстов, родившийся 25 января 1907 года в семье военного офицера Павла 

Толстова и ткачихи Марии Ивановны Бадаевой в Петербурге, с детства любил историю 

Востока, поэтому поступил на исторический факультет МГУ. учился в аспирантуре 

Государственной академии материальной культуры. Потом начал изучать историю Хорезма, 

которая с детства увлекала его сказками. Впервые он приехал в Хорезм в 1929 году. 

Причина интереса С. Толстова к Хорезму заключалась в том, что прежде всего он 

занимался этнографией народов Поволжья в студенческие годы, в процессе изучения 

материальной и духовной культур этих народов, многих аспектов этой культуры указывало на 

то, что в древности она имела связи со Средней Азией. И это очаровало Сергея Павловича 

Хорезмом. Во-вторых, ставшее традицией в науке того времени утверждение прозападных 

ученых, отрицавших развитие восточных народов, о том, что восточные страны обречены на 

необратимый застой, как писал сам Толстов 22 июня 1963 г. спровоцировал его гнев. Для того 

чтобы изменить такие взгляды, как писал С. Толстов, «необходимо было найти 

неопровержимые документы, свидетельствующие о том, что и народы Востока прошли 
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сложный путь развития, что они испытали и те же общественно-экономические формации, что 

история не знает, что Восток один, а Запад другой." - вот задача! Мы возлагаем большие 

надежды на хорезмский материал в решении этой задачи». В итоге с этой надеждой он 

преодолел все трудности и в 1937 году организовал Хорезмскую археолого-этнографическую 

экспедицию. В то время ему было всего тридцать лет, чрезвычайно интеллигентный и 

вдумчивый юноша. Он первым в археологии широко применил аэроплан в топографической 

съемке. Найденные в первых исследованиях вещественные доказательства показали 

правильность научной гипотезы Толстова - древние крепости запирали свои тайны в песчаных 

дюнах. Так, в 1937-40 годах экспедиция исследовала множество крепостей. Но.. 

Несомненно, самой уникальной находкой, найденной археологами в Тупроккале, 

являются более 100 документов, написанных древнехорезмским алфавитом. Царский архив 

располагался на втором этаже замка, и из-за выветривания пахсы эти документы упали на 

первый этаж и были закопаны.18 из найденных документов были на деревянных досках и 

очень хорошо сохранились. 

Oстальные Надписи на документах, написанные на глиняных табличках, были почти 

незаметны. Древнехорезмскую письменность читали С.П. Толстов, затем И.М. Дьяконов  

и В.А. Лившиц. А также документы, в крепости были найдены различные монеты, 

свидетельствующие о том, что в I веке нашей эры монеты изготовлялись из меди, а позднее из 

серебра. С.П. Толстов определил период царства, в котором они использовались.  

По свидетельству С.П. Толстова, монеты назывались «древнейшая хорезмская монета», 

«монета безымянного хорезмийского царя», «артавская монета», «артамухская монета», 

«васамарская монета». 

Глядя на изображение символического изображения всадника на монетах, С.П. Толстов 

сказал, что он должен быть из династии Сиевуш, принадлежавшей древнехорезмским царям. 

После Лившица продолжил Мирсодик Исхаков, подвижник нашей истории.Благодаря его 

многолетними тщательными исследованиями было изучено формирование, чтение и письмо 

древнехорезмской письменности как алфавита. 

В 1951-1957 годах археологи под руководством С.П. Толстова провели в Койкирянке 

исследовательскую работу и уточнили много сведений об этом периоде. Внутренняя 

окружность замка была 42, внешняя окружность 87,5 и высота 8 метров. С. Толстов 

внимательно изучил помещение с пятью окнами, предназначенное для астрономических 

наблюдений в замке, осмотрев остатки какой-то найденной аппаратуры, подтвердил 

свидетельством наличие в замке обсерватории. 

Сам Сергей Павлович отразил результаты исследования в таких монографиях, как 

«Древний Хорезм», «В поисках древней Хорезмской цивилизации», «По дельтам древних Окс 

и Оксарта», которые объективно и правдиво освещены, стал директором. Большую часть 

времени проводил в Москве в качестве главного редактора журнала «Советская этнография», 

одного из авторов и главного редактора многотомника «Народы мира». Организованная им 

Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция действовала в оазисе до начала 1980-х 

годов. В результате этой деятельности в период с 1952 по 1979 год им были изданы 

шестнадцатитомная «Деятельность Хорезмской археологическо-этнографической 

экспедиции» и девятитомная «Документы Хорезмской экспедиции», пятитомная «Низовья 

сырдари в древности», в подготовке участвовала четырехтомная история народов 

Узбекистана. 

Среди участников экспедиции под руководством С.П. Толстова, А.П. Тереножкина, 

М.А. Итина, Ю.А. Рапопорта, Е.Е. Неразика, А.В. Виноградова, прославившихся со временем 

своими работами, С.А. Трудновская, А. Н. Гертман и их ученики. 

С. Толстову удалось сформировать археологию как науку в Узбекистане и привлечь к 

археологии молодых узбеков, в результате чего Яхья Гуломов, Исо Джаббаров, а позже Рустам 

Сулайманов, Ахмадали Аскаров, Амриддин Бердимуродов, Шихназар Матрасулов, Темур 

Ширинов, Октам Мавланов , Гурбанбой Собиров, Раззакберган Абдримов, Вышли многие 

каракалпакские археологи, такие как Кудрат Машарипов, Бахром Садуллаев, Шихназар 
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Рагимов, Шахрухмирзо Исмаилов, Узбек, Гайратдин Ходжаниозов, Мирзамурод 

Мамбетуллаев, Наримон Юсупов, М. Кадырниезов и др., и среди них, большое место 

занимают заслуги С. Толстова и зажженный им факел науки. 

Благодаря трудам С.П. Толстова и его учеников, а также следующего поколения 

археологов, на правобережье Нижней Амударьи, на территории Республики, сохранены 123 

охраняемых государством историко-архитектурных памятника, связанных с историей 

древнего Хорезма. Каракалпакстана. 

Вадим Ягодин, ученый, внесший, подобно А. Якубовскому, С. П. Толстову, большой 

вклад в развитие науки археологии в Узбекистане, в углубленное изучение истории Хорезма. 

Да, к сожалению, приходится писать "edi". Потому что в 2015 году умер профессор Вадим 

Ягодин, большую часть жизни проживший в Каракалпакстане. 

К сожалению, в 2015 году историческая наука понесла тяжелую утрату - великий 

ученый, известный археолог, скромный человек - Вадим Николаевич Ягодин скончался в 

возрасте 83 лет. Почти вся его жизнь - от юности до последнего вздоха - была связана с 

Каракалпакстаном, ставшим его родиной, где он вырос, возмужал и приобрел известность. 

Родился в 1932 году в городе Бузулуке Оренбургской области в интеллигентной семье. 

В юности отца будущего археолога направили работать учителем музыки в одну из школ 

Тортколя. Здесь же Вадим получил начальное образование. Позже он был жаждущим знаний 

и жадным Н.Г. Двери исторического факультета Иваново-Вознесенского государственного 

университета имени Чернышевского широко открыты. Получив хорошее образование, Вадим 

начал свою трудовую деятельность в 1955 году в Республиканском историко-краеведческом 

музее в Нукусе. Известный художник И.В. В этом месте, названном именем Савицкого, он 

предстал перед публикой как пропагандист памятников культуры. 

В это время в Нукусе действовал Институт комплексного изучения Каракалпакстана 

Академии наук Узбекистана, и энергичного исследователя пригласили на новую работу. В 

этот период академик С.П. Под руководством Толстова большую работу вела и Хорезмская 

археолого-этнографическая экспедиция. 

В 1959 году Вадим Николаевич, вернувшийся в Нукус со степенью кандидата наук, был 

принят на работу старшим научным сотрудником Института истории, языка и литературы 

Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана. Через год его повысили до 

должности заведующего отделом «Археология», а затем до должности заместителя директора, 

и он усердно исполнял эти обязанности в течение 20 лет. Завершив свои многолетние 

исследования в горах Устюрта, в 1992 году успешно защитил докторскую диссертацию на 

тему «Скотоводы-охотники, жившие между Арало-Каспийскими морями в Средние века». 

В 1992 году В. Н. Ягодин был назначен директором Института истории, археологии, 

этнографии Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана. При этом он продолжал 

свою эффективную работу в качестве заведующего кафедрой «Археология» института. Ныне 

академик Сабир Камолов вместе с такими коллегами, как известные археологи Юрий 

Петрович Манилов, Наримон Юсупов, Мирзамурод Мамбетуллаев, Ермек Биджанов, 

Гайраддин Ходаниозов, русские (Юрий Петрович Раппопорт, Марианна Александровна 

Итина, Милица Георгиевна Воробьева, Глеб Петрович Снерсарев, Валерий Александрович 

Тишков, Тельман Касимович Ходжаев и др.), австралийские (Свен Хелмс, Алисса Беттс), 

французские, иорданские ученые начали широко сотрудничать. Он в сотрудничестве с 

австралийским ученым Алиссой Беттс провел археологические исследования в низовьях 

Амударьи и на основе этого издал книгу под названием «Золотое кольцо Хорезма». 

В период обретения Узбекистаном независимости Каракалпакстан, как и все другие 

регионы, уделял внимание вопросам изучения прошлой истории нашего народа и 

восстановления ценностей, являющихся источником самосознания. В результате профессор 

В.Н. Ягодин не уставал привлекать молодых ученых к изучению актуальных проблем истории, 

археологии и этнографии, оказывая им необходимую теоретическую и методологическую 

поддержку. В 1994-2012 годах в качестве заместителя председателя и председателя 

специализированного совета лично помог около 60 молодым ученым защитить кандидатские 
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диссертации. В 1997 году в связи с празднованием 2500-летия города Хивы В.Н. Ягодин и его 

коллеги М.М. Мамбетуллаев вместе с Ходжаниязовым он глубоко изучил древнейшие 

культурные слои крепости и дал обоснованные научные выводы. Кроме того, был продолжен 

осмотр памятников, связанных с древней историей Хорезма, таких как Хазорасп, Миздаххан, 

Хайванкала, Хумбузтепа. 

Он поддерживал молодежь и был сторонником беспристрастности в науке, благодаря 

этим качествам завоевал любовь многих историков. Многие хорезмские археологи, такие как 

Курбанбой Собиров, Комилджон Худойберганов, Гудрат Машарипов, Нилуфар 

Эгамбердиева, Бахром Садуллаев, за это безмерно уважали Ягодина. 

Мы верим, что память о Вадиме Николаевиче Ягодине (1932-2015), самоотверженном 

человеке, ученом, педагоге, тренере и педагоге, навсегда останется в наших сердцах. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы воспитания 

молодого поколения в духе нравственности и патриотизма. Тема патриотизма является 

главным рычагом развития общества.  
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Сегодня в Кыргызстане особо остро стоит вопрос воспитания молодого поколения. 

Отсутствие идеологической работы среди молодёжи на сегодняшний день привело общество 

к непоправимым последствиям. Молодёжь становится первоочередным объектом для многих 

религиозных направлений. Поэтому, чтобы уберечь от влияния религиозных направлений 

необходимо улучшить воспитательную работу в образовательных учреждениях. На наш 

взгляд, воспитательная работа среди молодёжи должна быть направлена на патриотические 

поступки старшего поколения. В нашем примере, мы можем проводить воспитательную 

работу, ориентированных на подвиги воинов.  

В годы Великой Отечественной войны советские солдаты благодаря патриотизму 

совершали героические подвиги. К примеру, 16 ноября 1941 года при обороне Москвы от 

фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 

28 бойцов из дивизии генерала Панфилова. Они в течении одного боя смогли уничтожить 

около двух десятков немецких танков и остановить наступление немецких войск.  

Эти события многие газеты описывали следующим образом. В 16 ноября 1941 года 

немецкие войска пошли в наступление, планируя быстро захватить Москву и победоносно 

закончить кампанию 1941 года. Бой, который дала ночью под Дубосеково группа 

истребителей танков 316-й стрелковой дивизии (состоящая из 28 человек во главе с 

политруком Василием Клочковым), вошлоо во все учебники истории. Три строки о подвиге 

советских солдат для многих читателей является просто словами, описывающими события тех 

лет. Но эти строки для людей старшего поколения имеет большое значение. Сегодня, чтобы 

объяснить суть подвига солдат необходимо рассмотреть по детально событий.  

Из истории, нам известно то, что в течениии четырех часов панфиловцы под 

шквальным огнем артиллерии и бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. Они 

отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков из 50. Но большинство бойцов 

отряда погибли, остальные были тяжело ранены (хотя долгое время считалось, что погибли 

все 28 человек) [1]. Конечно же, при обороне Москвы были другие примеры мужества и 

героизма среди частей Красной Армии, тысячи советских воинов отдали свои жизни в боях 

под Москвой (как и сам генерал-майор И.В. Панфилов). Но именно подвиг героев-

панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль, 

о силе и мужестве героев ходили легенды. Битва под Москвой стала одним из решающих 

сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал 

особую ставку на захват столицы СССР, но потерпел неудачу в попытке с ходу захватить ее. 

Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому 

наступлению, сосредоточив главные силы на ближних подступах к городу. 

Ожесточенные бои шли уже в 100-120 километрах от Москвы, крупные танковые 

группы немцев пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице. Но ни 

превосходство противника в численности и технике, ни его напор не сломили боевого духа 
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защитников Москвы. Советские войска, оборонявшие город, получили приказ: задержать 

врага, во что бы то ни стало. Среди других соединений Советской Армии выполнение этой 

задачи легло и на 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора Ивана 

Панфилова, которая должна была не пропустить врага на волоколамском направлении [2]. 

Один из рубежей обороны этого направления проходил у железнодорожного разъезда 

Дубосеково. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону, вырваться на 

Волоколамское шоссе и двинуться к Москве. И вот, 16 ноября 1941 года, немецкие войска 

пошли в наступление, планируя быстро захватить Москву и победоносно закончить кампанию 

1941 года. Бой, который дала ночью под Дубосеково группа истребителей танков 316-й 

стрелковой дивизии, состоящая из 28 человек во главе с политруком Василием Клочковым, 

вошел во все учебники истории. В течение четырех часов панфиловцы под шквальным огнем 

артиллерии и бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. В Панфиловской 

дивизии особое место имеет подвиги кыргызстанцев.  

Герой Советского Союза Дуйшенкул Шопоков родился в 1913 году в селе Шалта 

Сокулукского района Киргизской ССР в семье бедного крестьянина. Кыргыз, член КПСС. До 

войны работал в колхозе. Был членом правления колхоза. В конце августа 1941 года  

Д. Шопоков стал стрелком 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й 

стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 

Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков 

участвовал в отражении многочисленных атак противника. Дуйшенкул Шопоков совершил 

бессмертный подвиг при сдерживании натиска 50 вражеских танков. Подвиг вошел в историю 

как подвиг 28 героев-панфиловцев. В этом бою Дуйшенкул Шопоков пал смертью храбрых. 

За проявленные доблесть, мужество, героизм 21 июля 1942 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Дуйшенкул Шопоков посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза [3]. Народ свято чтит память о герое. Его именем названа одна из центральных улиц 

города Фрунзе (ныне Бишкека), школы. В селе Шалта Сокулукского района в Республике 

Кыргызстан открыт мемориальный музей. В столице Кыргызстана, на бульваре Молодой 

гвардии, установлен бюст Д. Шопокову на аллее Героев.  

Подвиги солдат Панфиловской дивизии имеет огромное значение в деле воспитания 

молодого поколения в духе патриотизма. Поэтому, во всех учебных заведениях в зависимости 

от возрастных категорий необходимо проводить военно-патриотическую работу. Например, 

для школьников возможны варианты организации военных игр, как “Орленок” и “Зарница”. А 

для юношей можно будет использовать систему военной подготовки на уроках допризывной 

подготовки. Поэтому, нам необходимо изучить опыт работы советских педагогов в области 

военно-патриотического воспитания.  
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Аннотация. Статья посвящена истории развития правовой системы Узбекистана. 

Территория республики в течение длительного времени входила в разные государственные 

образования. Лишь в советские годы узбекский народ стал суверенным и получил 

возможность построения государственности, развития своей культуры. Правовая система 

в целом была рецепцией советского права, но учитывала определенные национальные 

традиции, особенно в сфере семейного права. 
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Узбекская ССР была создана в октябре 1924 года и просуществовала до сентября 1991 

г. Советская эпоха оставила свой след в трех Конституциях, которые были приняты в 1927 г, 

1937 г. и 1978 г.  

С начала 1920-х гг. в союзной республике прошла первая кодификация основных 

отраслей узбекского права. Она проводилась на основе незначительного изменения кодексов 

и законов, которые принимались в РСФСР. Основное внимание уделялось тем сферам, где 

необходимо было переходить на социалистические рельсы, преодолевать пережитки 

прошлого, строить новую жизнь. Были приняты: Уголовный кодекс (1926 г.), Гражданский 

кодекс (1927 г.), Уголовно-процессуальный кодекс (1927 г.), Земельно-водный кодекс (1929 

г.), КЗоТ (1929 г.), Кодекс законов о браке, семье, опеке и записи актов гражданского 

состояния (1928 г.). 

Вторая волна кодификации прошла в 1960-1970-е г, она охватила почти все отрасли 

права. В результате были приняты шестнадцать кодексов: Гражданский (1963 г.), Семейно-

брачный (1969 г.), Гражданско-процессуальный (1970 г.), Трудовой (1971 г.), Исправительно-

трудовой (1970 г.), Водный (1972 г.) и др.  

После распада СССР во всех союзных республиках начались коренные преобразования 

и в первую очередь стало меняться законодательство. В августе 1991 г. Узбекистан был 

провозглашен независимым государством. Правда, уже до этого события, еще в 1990 г. 

начались всеохватывающие преобразования, которые были направлены на изменение 

правовой базы с целью укрепления суверенной узбекской государственности, демократизации 

всех сфер жизни и перехода к рыночной экономике. 

Одним из первых на территории бывшего Советского Союза Узбекистан в 1992 г. 

принял новую демократическую Конституцию. Она провозгласила принципы разделения 

властей, идеологического плюрализма, многопартийности, многообразие форм 

собственности, приоритета прав и свобод личности и многое другое, что состаляло сущность 

нового государства.  

Узбекистан значительно опередил все другие бывшие союзные республики и по темпам 

обновления нормативно-правовой базы. Он первым завершил принятие полного пакета 

постсоветских кодексов: Уголовного (1994 г.), Уголовно-процессуального (1994 г.), Кодекс об 

административной ответственности (1994 г.), Гражданского (1996 г.), Гражданско-

процессуального (1997 г.), Трудового (1995 г.), Уголовно- исполнительного (1997 г.), 

Налогового (1997 г.), Таможенного (1997 г.), Хозяйственно-процессуального (1997 г.), 

Земельного (1998 г.), Семейного (1998 г.). 
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Республика имеет переходную правовую систему. Она идет по пути эволюции от 

социалистического к романо-германскому типу. Но так как в республике всегда большую роль 

играли традиции и обычаи, здесь сохранились некоторые черты, отражающие национальные 

узбекские и общеисламские правовые каноны.  

Правовая система народов республики имеет длительную историю, которую можно 

разделить на несколько периодов. В доисламский период народы Узбекистана 

руководствовались "Авестой", священной книгой, и находились под влиянием законов царя 

Хаммурапи, Ахеменидов и Тюркского каганата. 

С приходом арабов в VIII в. и вплоть до начала XX в. в Узбекистане господствовало 

мусульманское право. Оно вобрало многие нормы местного обычного права или адата. 

Российская империя после завоевания в 1860-1870 годах среднеазиатских земель 

создало здесь новые административные единицы. Территория современного Узбекистана 

стала частью Туркестанского генерал-губернатора, а также Хивинского и Бухарского ханств, 

которые были под российским протекторатом. На территории Туркестана колониальное право 

состояло из законов Российской империи и актов регионального законодательства. 

Гражданские отношения мусульман продолжали регулироваться нормами шариата и 

местными обычаями. 

 После установления в 1917 г. советской власти в Ташкенте и создания Туркестанской 

АССР началась ускоренная реформа мусульманской правовой системы на советскую. На 

территории Республики было введено законодательство РСФСР: Кодекс о гражданском 

состоянии, семье и опеке 1918 г., Кодекс законов о труде 1922 г., ГК 1922 г., Земельный кодекс 

1922 г., УК 1922 г., УПК 1922 г.  

В Бухарском эмирате и Хивинском ханстве вплоть до их падения в 1920 г. 

мусульманское право функционировало как единственная правовая система. В семейно-

бытовой сфере применение шариатских и адатных норм сохранялось в той или иной мере до 

1928 г. (а неформально - и в 1930-е гг.). Даже позднее, в период 1919-1928 гг. в области 

семейного и наследственного права допускалась также деятельность шариатских судов, 

признавалась деятельность исламских священнослужителей, лояльно относившихся к 

советской власти. 

Новая правовая система Узбекистана основана на строго светских принципах, с упором 

на римско-германские традиции и признанные международные принципы, нормы и 

стандарты, в том числе в области прав человека. При этом новое законодательство 

Узбекистана в целом сохраняет структуру, систему и правовую технику, сложившиеся в 

советское время и во многом общие для правового пространства СНГ. Почти все узбекские 

законодательные акты радикально не отличаются от новых российских кодексов. Судебная 

система современного Узбекистана сохранила традиции советской эпохи. Сохраняется также 

значительная общность правовой мысли узбекских и российских ученых-правоведов. 

Правовая культура и правосознание наполнено традициями, обычаями и 

нравственными нормами, унаследованными из прошлого, в том числе под влиянием шариата. 

Узбекский образ жизни отличается государственностью и патернализмом. Коллективистские 

принципы, коллективные интересы здесь всегда преобладали над частными, 

индивидуальными интересами. Поэтому принятие Узбекистаном в 1990-е годы романо-

германского законодательства, основанного на индивидуализме и частной инициативе, часто 

бывает формальным, поверхностным. Вместе с тем, развитие правовой системы Узбекистана 

на современном этапе характеризуется самостоятельностью и творческим, оригинальным 

подходом. 

Узбекистан принял более 400 законов с момента обретения независимости в 1991 году. 

Наряду с национальным, здесь признается и используется законодательство бывшего 

Советского Союза, как и в других государствах СНГ, в той степени, в которой оно еще не 

отменено узбекским законодательством. 
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели отрасли сельского хозяйства 

СССР. Проводится оценка занятого населения в данной отрасли. Приводятся показатели 

объёмов производства в отрасли. Определяются основные направления развития отрасли. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, земля, 

крестьяне, помещики, машинно-тракторный парк. 

 

За годы Советской власти в сельском хозяйстве произошли значительные по своим 

масштабам и общественным последствиям социально-экономические сдвиги. Из отсталого 

производства, основанного на ручном труде, сельское хозяйство превратилось в крупную 

технически оснащенную отрасль, также играющую важную роль в мировой экономике. 

Сельское хозяйство СССР делится на две крупные отрасли: растениеводство и 

животноводство. Сельское хозяйство является важнейшей частью экономики, так как даёт 

людям продукты питания, сырьё для изготовления одежды и текстильных материалов, 

необходимых в быту. Хотелось бы упомянуть, что СССР занимает первое 1-е место в мире по 

производству ржи, пшеницы, ячменя, картофеля, подсолнечника, молока, хлопка. 2-е место по 

поголовью овец, 3-е место по общему объему сельскохозяйственной продукции, сбору зерна. 

В сельском хозяйстве было занято свыше 75% населения, насчитывалось 20 миллионов 

крестьянских хозяйств, из которых 30% не имели рабочего скота, 34% - пахотного инвентаря, 

15% - посевов. Бедняцкие хозяйства составляли 65% общего количества, середняцкие – 20%, 

кулацкие – 15%. Помещикам, удельному ведомству и монастырям принадлежало 42% 

сельскохозяйственных земель, крестьянам – 58%, из них кулакам – около 37%. Более 88% 

посевных площадей занимали зерновые культуры. Основная часть товарного зерна, что 

составляло около 72%, производили помещичьи и кулацкие хозяйства; товарность 

крестьянских хозяйств была низкой. В СССР с конца гражданской войны существовал 

дефицит продуктов питания. В различных регионах страны часто ощущалась острая нехватка 

в свободной продаже в магазинах мяса и мясопродуктов, мяса птицы, свежей и мороженой 

рыбы, сливочного масла, гречки, яиц. Но также хотелось бы добавить, что сельское хозяйство 

играет главную роль в загрязнение окружающей среды, производя большие объёмы навоза, 

химических веществ, антибиотиков, которые попадают в водные источники. Это создаёт 

риски как для водных экосистем, так и для здоровья человека.  

С упрочением экономического положения колхозов и совхозов, развитием их 

материально-технической базы, индустриализацией сельскохозяйственных отраслей 

значительно возросла численность квалифицированных кадров. К 1975 г. в колхозах, совхозах 

и других государственных хозяйствах работало 1207 тысяч специалистов с высшим и средним 

специальным образованием, или в 2,3 раза больше, чем в 1965 г.; число механизаторов 

составило 4074 тысяч человек или увеличилось на 32%. В среднем на колхоз приходилось 19, 

на совхоз – 33 специалиста с высшим и средним специальным образованием и соответственно 

79 и 96 механизаторов. Важными факторами эффективного развития сельского хозяйства 

являются межхозяйственная кооперация и аграрно-промышленная интеграция. 

Количественный рост машинно-тракторного парка сопровождался качественным 

улучшением технических средств: сельское хозяйство оснащалось более совершенными 

самоходными зерновыми комбайнами, появились кукурузоуборочные, свеклоуборочные 

льноуборочные и другие комбайны. На смену карбюраторным пришли дизельные тракторы. 

Успешному развитию земледелия способствует также Государственная служба защиты 
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растений, которая была создана в 1961 году, обеспечивающая организацию и проведение 

борьбы с вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и сорняками. В 1974 году 

имелось свыше 4 тысяч организаций по защите растений, в которых работало свыше 34 тысяч 

специалистов. А вот если говорить по поводу животноводства, то современный этап развития 

общественного животноводства характеризуется интенсификацией отрасли и устойчивым 

повышением её продуктивности.  

В 1975 году средний годовой удой от 1 коровы в колхозах и совхозах был выше, чем в 

1965 году на 363 кг (по сравнению с 1940 годом – на 1226 кг), средний годовой настриг шерсти 

увеличился соответственно на 0,3 и 0,7 кг. Яйценоскость кур возросла за 1966 г. – 1975 г. на 

52% (со 132 до 201 шт.). Средний вес одной головы крупного рогатого скота, проданного 

государству, увеличился с 256 до 330 кг.  

Можно сказать, что общая площадь сельскохозяйственных угодий СССР составляла 

606,1 миллионов гектаров, в том числе пашня 227,4 миллиона гектаров - это 37,5%. Природные 

сенокосы составляли 40,9 миллионов гектаров - это 6,8%, природные пастбища 332,3 

миллиона гектаров – 54,8%. 

Таким образом, заинтересованность колхозов и совхозов, всех работников сельского 

хозяйства в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, улучшении её 

качества и росте производительности труда; осуществление последовательной 

интенсификации сельского хозяйства на основе комплексной механизации, химизации, 

мелиорации земель, концентрации и специализации производства, повышения культуры 

земледелия и животноводства и т. п.; проведение системы социальных мероприятий, 

направленных на постепенное сближение условий жизни городского и сельского населения 

способствовали развитию сельского хозяйства. 
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Аннотация. В статье исследуется обстоятельства обсуждения проблемы 

установления советско-польской граница по итогам Второй мировой войны и позиция 

государственного руководства США в этом вопросе. Рассмотрены основные подходы и 

мотивационные факторы американского истеблишмента, раскрыта эволюцию политики 

Вашингтона в данном вопросе. Автор делает вывод о прагматичном подходе американского 

руководства к решению вопроса установления советско-польской границы по линии Керзона, 

ввиду заинтересованности Соединённых Штатов в союзе с СССР ради победы над 

Германией. 

Ключевые слова: Госдепартамент, СССР, Польша, линия Керзона, Восточные Кресы, 

советско-польская граница, Ялтинская конференция. 

 

В настоящее время на фоне украинского кризиса и изменения границ в Восточной 

Европе в СМИ всё чаще поднимается вопрос о польских претензиях на территории Западной 

Украины. Одной из причин этого является международная деятельность Советского Союза в 

первой половине XX в., когда польско-советская граница была установлена по линии Керзона. 

Вследствие этого представляется крайне важным обратиться к вопросу об обстоятельствах 

согласования восточных границ Польши после Второй мировой войны, а также отметить в 

этом роль Соединённых Штатов, которые в настоящее время являются одним из главных 

стратегических партнёров Варшавы. США, наряду с СССР, стали одними из главных 

архитекторов послевоенных границ, а значит, также несут свою долю ответственности за 

данные территориальные метаморфозы. 

Данная тема поднималась в исследованиях отечественных и зарубежных историков: 

Чернышёв Е. Ю., Самоделкин П. А., Айриян Р. С., Бискупски М. Б. и др. Однако ставшие 

доступными в последнее время документальные источники позволяют по-новому взглянуть 

на данный вопрос. 

Во время Второй мировой войны восстановление довоенной границы Польши согласно 

Рижскому мирному договору 1921 г. воспринималось в массовом сознании польского народа 

как символ национальной независимости и возрождения польского государства. По этой 

причине незыблемость данной границы, по мнению польского руководства в Лондоне, была 

основополагающим фактором геополитической безопасности и внутриполитической 

стабильности на востоке Польши [13, s. 121-126, 141-144]. Даже возможный вариант 

компенсации за счёт германских земель на западе воспринимался поляками лишь как 

вознаграждение за героизм и жертвенность в борьбе с Германией, причитающееся им по 

праву, но не восполнявшее потерю Восточных Кресов, где располагались такие важные для 

поляков культурные центры как Львов и Вильно [3, с. 16]. 

Соединённые Штаты уже после окончания Первой мировой войны считали, что 

граница Польши на востоке должна проходить в соответствии с этнографическим расселением 

польского народа [11, p. 1-2], что в определенной степени соответствовало линии Керзона. 

При этом, в Госдепартаменте знали о преимущественном польском населении в наиболее 

крупных городах Восточных Кресов, которые не включались в территории Польши, 

обозначаемые как этнографические и лежавшие к востоку от линии Керзона. Это касается 

прежде всего Львова, населённого преимущественно поляками, а также Львовского 

воеводства со значительным процентом польского населения [4, с. 32]. Кроме того, поляки 

составляли почти половину населения в Тарнопольском воеводстве, составляли основное 
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население в Вильно и Виленском воеводстве, а также в Белостоке и Гродно. Минимальным 

польское население на восток за линией Керзона было в Полесье и на Волыни. Важно также, 

что второй по численности этнической группой в крупных городах Восточных Кресов были, 

как правило евреи, а не украинцы, белорусы или литовцы [12, p. 12-15]. Несмотря на эту 

информацию, в Вашингтоне полагали, что попытка поляков перенести границу дальше на 

восток, за линию Керзона, в будущем может стать источником возникновения нестабильности 

в регион [15, p. 400-401]. 

Произошедший 17 сентября 1939 г. ввод советских войск на польскую территорию для 

США не был неожиданным, однако никакой официальной реакции по этому поводу из 

Вашингтона не последовало [9, p. 143]. Несмотря на это, в дипломатической переписке с 

Москвой Госдепартамент заявлял о непризнании советского суверенитета над восточными 

воеводствами Польши [17, p. 201], а в донесениях в Вашингтон американские дипломаты 

давали преимущественно негативные оценки данного события, именуя его «четвёртым 

разделом» Речи Посполитой [16, p. 420, 431, 465; 5, с. 155]. 

После нападения Германии на СССР в руководстве США наметилась тенденция на 

улучшение отношений с СССР. Польское руководство также было заинтересовано в 

установлении отношений с Москвой, однако камнем преткновения был прежде всего вопрос 

польско-советской границы. 26 июня 1941 г. посол Польши в Вашингтоне Я. Цехановский 

обратился к заместителю госсекретаря С. Уэллесу с просьбой посодействовать, чтобы 

руководство СССР вернулось к основам Рижского мирного договора в польско-советских 

отношениях. Уэллес отвечал, что данная просьба находит большой отклик в Вашингтоне [18, 

p. 237-238]. Американское правительство не стремилось вступать в детальные обсуждения 

этого вопроса с советской стороной, поскольку считало, что в данном случае переговоры идут 

напрямую между польским правительством и СССР [18, p. 241-242].  

В дальнейшем решение по польско-советскому соглашению было найдено и договор 

подписан. СССР признавал свои договорённости с Германией 1939 г. относительно Польши 

утратившими силу, однако вопрос о границе по Рижскому договору 1921 г. при этом никак не 

упоминался. Формально в Госдепартаменте продолжали придерживаться политики 

непризнания территориальных изменений польских границ на востоке [18, p. 245-246], однако 

считали, что стоит «не потакать» требованиям «малых» союзников о подтверждении их 

довоенных границ [25, s. 153-157]. Великобритания также согласовывала своё публичное 

заявление по поводу польских границ с Вашингтоном [2, с. 15]. 

Вступление в войну США в декабре 1941 г. ещё более усиливало заинтересованность 

Вашингтона в поддержании союзнических отношений с Москвой. По этой причине поляки 

опасались, что американцы и британцы могут с лёгкостью пойти на уступки СССР в его 

территориальных претензиях. 29 декабря 1941 г. Цехановский в разговоре с помощником 

начальника Управления по европейским делам Л. Хендерсоном выражал обеспокоенность, 

что сотрудничество с Советским Союзом выгодно для союзников по антигитлеровской 

коалиции, но за эту помощь советское руководство потребует свою цену. Однако никаких 

конкретных заверений со стороны Госдепартамента по этому поводу не последовало [18, p. 

270-271]. 

Тем не менее, постепенно отношение Вашингтона конкретизировалось. 9 декабря 1942 

г. начальник отдела по европейским делам Госдепартамента Р. Атертон в меморандуме 

госсекретарю К. Хэллу отмечал, что любая попытка поляков вернуться к довоенным границам 

на востоке может привести к усилению напряжённости в отношениях с СССР. Поэтому более 

разумным, по мнению Атертона, было сохранение на востоке Польши границы по линии 

Керзона [19, p. 205]. 

5 февраля 1943 г. Цехановскому было заявлено о том, что польское руководство в 

территориальном споре должно пойти на уступки СССР [10, p. 141]. В марте 1943 г. президент 

США Ф. Рузвельт во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Э. Иденом 

отмечал, что полякам всё равно придётся согласиться с линией Керзона, которая должна стать 

основой переговоров с СССР [7, с. 375-379]. 
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В середине 1943 г. для американского истеблишмента была очевидной существенная 

роль СССР в войне и его будущее доминирование в послевоенной Европе. Поэтому 

политическая необходимость навязывала Вашингтону курс поддержания и развития 

дружественных отношений с Москвой [8, с. 29]. 

Во время конференции в Тегеране в 1943 г. президент США Ф. Рузвельт заявлял, что 

он согласен с установлением восточной границы Польши по линии Керзона, включая передачу 

Львова СССР. При этом американский президент беспокоился о том, чтобы его позиция по 

данному вопросу не была передана широкой огласке, так как это могло бы негативно 

отразиться на его предвыборной кампании в 1944 г. [6, с. 473]. 

По этой причине на протяжении всего 1944 г. администрация президента Рузвельта 

тщательно скрывала своё согласие на линию Керзона от общественности США, и прежде всего 

от многочисленной польской общины, так как единство антигитлеровской коалиции в тот 

момент было более высоким приоритетом внешней политики Вашингтона. Правительство 

Соединённых Штатов, на вопросы о договоренностях по польским границам на востоке, 

официально ограничивалось лишь заявлениями, содержащими общие положения в духе 

Атлантической хартии. Однако из-за опасений потерять важную для себя поддержку польской 

общины в США, американский президент Ф. Рузвельт в конце 1944 г. всё-таки провёл ряд 

встреч с представителями Американской Полонии, где выразил сочувствие требованиям 

американцев польского происхождения, взамен на поддержку на выборах [23, p. 8]. 

Вашингтон стремился несколько сгладить потерю поляками Восточных Кресов путём 

сохранения за Польшей Львова и Белостока [20, p. 1217-1222]. Ещё в мае 1944 г. Рузвельт 

сообщал И. Сталину, что линия Керзона будет основой для дальнейшего сотрудничества 

союзников, однако вопрос принадлежности Львова пока должен остаться открытым в связи с 

необходимостью «его более подробного изучения» [14, p. 300]. Рузвельт опасался охлаждения 

отношений с СССР, поэтому стремился, с одной стороны, к посредничеству в решении 

данного вопроса, а с другой - отложить его решение до окончания войны [1, с. 17-18]. 

К началу 1945 г. руководство США твёрдо считало линию Керзона основой восточной 

границы Польши. Как выразился военный министр США Г. Стимсон, вопрос проведения 

границы по линии Керзона «определенно не кажется стоящим ссоры» с СССР [24, p. 220]. При 

этом в Вашингтоне надеялись на включение Львовского воеводства в состав Польши, так как 

этот город в этническом плане был преимущественно польским и экономически важные 

нефтяные месторождения на юго-западе воеводства в таком случае оставались бы в границах 

польского государства [21, p. 230-231]. С предложением по коррекции линии Керзона с 

Львовом в пользу Польши госсекретарь Э. Стеттиниус перед началом конференции в Ялте 

обращался к Рузвельту. Такое решение, по мнению американцев, обеспечило бы 

жизнеспособность Польши с экономической точки зрения и свело бы к минимуму проблемы 

перемещения населения [21, p. 232-233]. Стоит отметить, что подобное предложение 

рассматривалось и на Парижской конференции после Первой мировой войны. 

4 февраля 1945 г. Рузвельт сказал своим советника, что если Советы не согласится на 

то, чтобы поляки вернули себе Львов, то, возможно, они смогут согласиться хотя бы то, чтобы 

поляки получили нефтяные месторождения. Советник президента Ч. Болен отметил, что, 

месторождения для Советского Союза не представляют существенной ценности, но они 

крайне важны для Польши. Также Болен указал Рузвельту на тот факт, что Польша получит 

примерно на треть меньше немецкой территории, чем она потеряет на востоке [24, p. 235-236]. 

6 февраля 1945 г. в Ялте Рузвельт заявил, что уступка полякам Львова и нефтяных 

месторождений Львовского воеводства со стороны Москвы будет очень благосклонно 

воспринята общественным мнением в США, так как в Соединённых Штатах большая польская 

диаспора и полякам важно «сохранить лицо». Однако Рузвельт отметил, что он лишь 

выдвигает это предложение, но не настаивает на его принятии, надеясь, что советское 

руководство пойдет ему навстречу в этом вопросе [21, p. 667, 677]. В дальнейшем, 

американский президент подчеркнул вторичность вопроса польских границ по сравнению с 

важностью формирования нового польского правительство [21, p. 709]. 8 февраля 1945 г. США 
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согласись с советским предложением по восточной границе Польши, которой должна была 

стать линия Керзона с изменениями в пользу Польши на некоторых участках от пяти до восьми 

километров [21, p. 792]. Некоторые члены американской делегации считали, что Рузвельт 

проявил излишнюю уступчивость в данном вопросе [8, с. 36]. 

12 февраля 1945 г. послу эмигрантского польского правительства в Лондоне графу Э. 

Рачинскому был вручен текст резолюции по Польше, принятый на конференции в Ялте. В 

ответ, 15 февраля 1945 г. посол Лондонского правительства в Вашингтоне Я. Цехановский 

передал американскому руководству заявление эмигрантского правительства о том, что они 

будут рассматривать отделение восточной половины территории Польши посредством 

установления польско-советской границы по так называемой линии Керзона, как пятый раздел 

Польши, осуществленный её союзниками [22, p. 121-122]. 

Таким образом, политика США в отношении восточных польских границ изначально 

базировалась на линии Керзона, которая принималась Вашингтоном в качестве 

этнографического фронтира расселения поляков на востоке. При этом американское 

руководство знало о том, что к востоку от линии Керзона проживало значительное количество 

поляков. Именно поэтому Соединённые Штаты стремились добиться от советского 

руководства некоторой корректировки этой линии в пользу Польши с оставлением ей 

основных городов Восточных Кресов, прежде всего Львова. Однако США не были 

настойчивы и последовательны в отстаивании восточных границ Польши прежде всего 

потому, что были заинтересованы в сохранении союза с СССР, поэтому в Вашингтоне не 

считали такую уступку существенной. Прагматизм в американской политике явно преобладал 

над декларируемыми принципами Атлантической хартии. 
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Аннотация. В статье рассматривается история поселка Нариман. Анализируется 

социально-экономическое развитие поселка в советское время. Изучается половозрастной 

состав жителей, вопросы демографии и миграции.  

Ключевые слова: ТАССР, Кзыл-Армейский район, Каргалинский сельский совет, 

поселок Нариман, похозяйственная книга, колхоз, история деревень. 

 

В недалеком прошлом был посёлок Нариман, земли которого в настоящее время 

относятся к Каргалинскому сельскому поселению Чистопольского района Республики 

Татарстан. Данный посёлок носил имя азербайджанского писателя и революционера 

Наримана Нариманова. Посёлок Нариман существовал с 1928 г. до 1976 года. Находился этот 

поселок в трех километрах от села Каргали в северо-восточном направлении на левом берегу 

реки Каргалка (Атау), несущей свои воды в реку Толкишка, которая является левым притоком 

реки Кама. В 1935-1958 годах поселок входил в Кзыл-Армейский район ТАССР с центром в 

с. Каргали. Половозрастной, национальный состав и хозяйство жителей данного поселка нам 

представляется интересным в силу того, что в 1976 году жители его переселились в село 

Каргали и могли оказать определенное влияние на социальное и демографическое развитие 

села. 

В 1930 году в пос. Нариман по данным, из имеющейся в свободном доступе в сети 

Интернет, карты проживало более 250 человек [1]. По данным похозяйственной книги поселка 

Нариман Кзыл-Армейского района в 1955-57 гг. здесь проживало всего 164 человека в 32 

семьях. Все семьи были татарскими, кроме Никитиных Петра Васильевича и Анны Ивановны, 

- они были русскими. В 1957 году в посёлке Нариман было всего 32 домохозяйства, которые 

стояли в два ряда в направлении с юга на север, составляя одну прямую стройную улицу 

длиной метров в 500. Дом и хозяйственные постройки Никитина Петра были с 1928 года, у 

Шайхутдина Минаповича сарай также с 1928 года. По всей видимости, эти хозяйства и были 

первыми поселенцами [2, л. 2]. 

В пос. Нариман проживало 80 человек женского пола и 84 человек мужского пола, 

считая детей. Жителей мужского пола было немного больше. Детей школьного возраста в 

посёлке Нариман было всего 30 человек, из них 18 мальчиков и 12 девочек. И, также, 3 ребенка 

дошкольного возраста - один мальчик и две девочки. 

До 1900 г. (включительно) родившихся на 1957 год оказалось 18 человек. К счастью, 

количество грамотных людей превышало количество безграмотных, их число составляло – 10 

человек, а безграмотных – 8 человек, т.е. 44% безграмотных и 56% грамотных людей. Из 

грамотных людей 60% составляли женщины, а 40% - мужчины. Женщин грамотных было 

всего 6 человек и 6 женщин безграмотных. Из мужчин 4 было грамотных и 2-е мужчин 

безграмотных. Таким образом, безграмотных среди женщин было 50 %, а среди мужчин 

составляли 33%. Из общего количества безграмотных жителей поселка Нариман, родившихся 

до 1900 года, в 8 человек женщины составляли 75%, а мужчины 25 %. 

В 1940 году посёлок Нариман входил в состав Каргалинского сельского совета Кзал-

Армейского района Татарской АССР. В колхозе были овечьи фермы, конюшня и даже одна 

машина ГАЗ-АА производства Нижегородского автозавода - «Полуторка». 

Не обошла стороной посёлок Нариман Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

На фронт добровольцами ушли 48 человек, из которых были две девушки. На нужды фронта 

взяли всех лошадей и даже единственную «Полуторку».  
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В посёлке проживало 77 колхозников [3]. По не уточненным данным колхоз «Нариман» 

существовал до 1950 года. В 1955 году все домохозяйства данного небольшого поселка 

состояли в колхозе им. Жданова. В колхоз имени Жданова, за исключением деревни Нариман, 

в эти годы входили также жители села Каргали и дер. Михайловка. 

В пос. Нариман из 32 хозяйств в 11-ти были ульи с пчелами, что составляет 34,4%  

от общего количества домов. В 22 домохозяйствах имелись коровы и тёлки - 69%, а овец 

держали в 24 домохозяйствах, что составляет 75 % от всех домохозяйств. Вот коз разводили 

только в 12 домохозяйствах. Это составило 38 процентов. Из 32 домохозяйств, всего в 3-х 

домах, построенные в 1935, 1949 и 1954 годах, были бани (в хозяйствах Камалова Г.К., 

Мубаракшина М.М., Мингазутдинова Ш.М.). Одна баня, исходя из этого, приходилась в 

среднем на 11 домов. Такое скромное количество бань, скорее всего, можно объяснить 

удаленностью жителей поселка от лесов, обязательных в качестве строительного материала и 

топлива, которых в Наримане всегда, к сожалению, было немного. И жителям часто 

приходилось заготавливать на зиму в качестве топлива «брикеты» из навоза, предварительно 

их тщательно просушив летом на солнце. 

Почти все домохозяйства сажали картофель, выращивали овощи, к тому же у них 

имелись сени, сараи и клети. В основном жители села имели по 25-27 соток земли. Самый 

большой участок земли имела семья Хакимовых - 33 сотки. Самый маленький участок земли 

был у семьи Рамиля Фатхуллина – всего 13 соток.  

В ходе социально-политических изменений в стране и в связи с укрупнением колхозов 

к концу 60-х годов в поселке Нариман осталось всего 23 хозяйства [4]. К 1976 году все жители 

поселка, начиная с начала 70-х годов XX века, переселились в с. Каргали. Таким образом, 

национальный состав с. Каргали после переселения в него жителей пос. Нариман изменился в 

сторону увеличения жителей татарской национальности. В силу малочисленности 

переселенцев и отсутствия большой разницы в пропорциях соотношения полов и возрастов, 

сильных изменений в половозрастном составе жителей с. Каргали не наблюдается. В 

хозяйстве жителей села больших изменений также не отмечается, т.к. поголовье скота и 

земельные участки в силу малочисленности первых и ограниченности площадей участков, 

выделяемых сельским советом для каждого хозяйства, не могли создавать какие-либо 

отклонения.  

В то же время необходимо отметить, что наличие пчелосемей и количество 

производимого меда в селе Каргали значительно увеличивается. Этот фактор влияет на 

увеличение потребления меда жителями села, увеличение предложения меда и его 

доступности для приобретения жителями. С другой стороны, наблюдается резкое улучшение 

социально-бытовых условий жизни самих переселенцев. Это объясняется, во-первых, 

сокращением расстояния для переселенцев социально значимых объектов районного центра 

(магазины, больница, ветлечебница, сберкасса, школа, рабочие места и др.); во-вторых, 

увеличением доступности (относительная близость леса) и обеспеченности топливом для 

домохозяйств на зимний период; в-третьих, улучшением логистики и сокращением времени 

пути до города Чистополь, в связи с расположенность села Каргали на Оренбургском тракте. 

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что переселение жителей пос. Нариман 

в село Каргали сыграло положительную роль в улучшении социально-бытовых условий жизни 

переселенцев, в хозяйстве и экономике колхоза и села Каргали. 

В настоящее время о некогда процветающем посёлке напоминает только кладбище, 

находящееся на возвышенном тупом мысу, на левом берегу р. Каргалки. Следует отметить, 

что кладбище и сами могилы не заброшены и не забыты, а, наоборот, находятся в довольно 

хорошем состоянии благодаря усилиям жителей села Каргали. Изучение истории таких 

маленьких исчезнувших деревень важно для изучения истории всего района и Республики 

Татарстан, так как мы узнаём о своём районе более детальную информацию, познаём 

интересные виды деятельности людей, проживавших в таких деревнях. 
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В последние годы у кыргызстанцев появилась повышенный интерес к изучению 

русского языка. По нашему мнению, основной причиной заинтересованности население к 

русскому языку является необходимость знание его в мигрируемых странах. В то же время, 

русский язык является связующим элементом и для предпринимателей. В связи с этим, 

правительство страны рассматривает вопросы, связанные с увеличением количества школ с 

русским языком обучения. На наш взгляд, такая позиция правительство может оказать помощь 

любому гражданину, желающему изучать русский язык как средство межнационального 

общения. К тому же, на сегодняшний день в нашей стране во всей сфере экономики 

востребованы высококвалифицированные специалисты, владеющие русским языком. 

Поэтому, для всех народов СНГ русский язык становится не только могучим средством, 

объединяющим и сплачивающим всех людей земного шара, но и средством развития 

национальной интеллигенции.  

Согласно историческим данным, величайший грузинский педагог XIX века  

Я. Гогебашвили об этом писал то, что “знание русского языка это великое благо для всех 

народов мира, т.к. оно дает возможность приобщиться к богатой русской литературе  

и чувствовать себя как дома, на необъятных просторах нашей планеты” [2]. О необходимости 

знания, изучения языка, приобщения к русской культуре говорили почти все прогрессивные 

деятели независимо от нации или народности, к которой они принадлежали: и грузины 

И.Чавчавадзе. А.Церетели, Н. Николадзе, и узбеки Фуркат, Гафур Гулям, и молдаване  

М. Когелничану, К. Нигруцци, И. Крянчэ, и татары Г. Тукай и др.  

Высоко оценивал роль русского языка и наш соотечественник Ч.Т. Айтматов. Он писал 

о том, что «для меня русский язык не в меньшей степени родной, чем киргизский, родной  

с детства, родной на всю жизнь… Не могу припомнить, когда впервые услышал имя  

А.С. Пушкина, но мне кажется, что А.С. Пушкин всегда был и всегда будет. Я не представляю 

себе культуру современного человечества без чтения произведений Пушкина. Мне 

посчастливилось впервые познакомиться со стихами Пушкина сразу на родном и русском 

языках. Это были сказки. И с тех пор А.С. Пушкин стал для меня навсегда своим, неотделимым 

человеком. Я прозаик, и, вероятно, поэтому мне больше всего полюбилась «Капитанская 

дочка» Пушкина и его «Повести Белкина». Я всякий раз вспоминаю «Капитанскую дочку» как 

триллер высокого мастерства и простоты, как историю целомудренной любви, преданности 

людей друг другу, верности их в самые трудные, крутые испытания судьбы. Поэзия Пушкина 

– лучший пропагандист и глашатай русского языка. Кто полюбит Пушкина, тот не может не 

полюбить русский язык» [1]. 

На сегодняшний день, можно с полным основанием сказать то, что углубленное, 

внимательное, продуманное чтение произведений русских писателей, поможет не только 

овладеть русским словом, но и научить ярко и образно выражать свои мысли. В связи с этим, 

вспоминается слова А.М. Горького молодым писателям: "...Упорно обогащайте себя знанием 

русского языка, читайте больше, читайте таких мастеров словесного искусства, каковы 
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Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Бунин. Читайте, стараясь уловить, чем 

отличается Лесков, от Гоголя и Толстого, Чехов от Бунина; какими средствами достигают они 

того, что вы как будто слышите речь их героев" [3].  

По мнению многих политиков, труды В.И. Ленина очень тяжки в чтении и восприятии. 

Несмотря на это, он смог в совершенстве написать разъяснительную работу с русской речью. 

Сочинении В. И. Ленина является образцом публицистской речи научного стиля. В них 

глубоко рассматриваются сложные вопросы философии, экономики и политики. Как мы 

знаем, такого опыта он достиг, работая над собой начиная с гимназических лет. На наш взгляд, 

Владимир Ильич тщательно, углубленно работая над языком разработал собственный стиль 

написания своих будущих сочинений. С исторических времен русские писатели, 

просветители, представители науки и педагогические деятели всегда говорили о том, что 

следует беречь язык как достояние народа, призывали бороться с засорением языка 

иностранными словами [4]. Таким образом, мы должны отметить, что с развитием общества 

происходит возрастание роли русского языка в межнациональной среде.  

Эту теорию доказывает и пример измениний в кыргызской культуре. Как мы знаем, 

после присоединения Кыргызстана к Российской империи в середине XIX века в культуре 

кыргызского народа произошли некоторое изменении. Особые изменения в культурной среде 

народов Кыргызстана, на наш взгляд, произошли и в Советский период. По нашему мнению, 

на это повлияло русский язык, культура и литература.  

В первые годы Советской власти русский язык стал языком культуры и просвещения. 

Об этом писали многие кыргызские поэты, писатели. Об этом, особо ярко написано в трудах 

первых народных поэтов и писателей Токтогула Сатылганова, Тоголок Молдо, Тугельбай 

Сыдыкбекова, Чынгыза Айтматова и др. Токтогул Сатылганов в своих таких назидательных 

песнях, как «Не отступай от цели, джигит!», «Знать желание друга» восхвалял честность, 

трудолюбие, смелость, дружбу. На наш взгляд, в своих песнях он создает такие философские 

песни, как «Жизнь и смерть», «Жизнь», в которой описывается суть жизни и смерти, а также 

смысл человеческого бытия. Токтогул Сатылганов в песнях «Живи, Советская власть», 

«Взошла заря свободы», «Я обрел счастье» рассказывает о том, как он с душою и сердцем 

принимет власть большевиков. При этом, акын становится активным и ярым ее защитником.  

Победа Великой Октябрьской социалистической революции вдохновило Тоголока 

Молдо на создание особых таких поэм, как «Революция», «Наставления беднякам». Позже, 

согласно историческим данным, продолжателями традиций кыргызской советской поэзии 

стали ученики Токтогула Сатылганова А. Усенбаев, К.Акиев и др. Они в своих произведениях 

воспевали о значении русского языка для кыргызского народа. Особую значимость в 

кыргызской поэзии о русском языке имеет произведения Б. Алыкулова. Она основана на 

синкретизации импровизаторского искусства. По мнению многих критиков, спектр 

поэтических возможностей Б. Алыкулов широк.  

Итак, на наш взгляд, русский язык стал основным фактором развития не только 

национальной интеллигенции, но и культуры народов Кыргызстана. На сегодняшний день, 

русский язык, как язык великих поэтов, писателей мира в перспективе станет языком мирового 

просвещения. Таким образом, влияние советской интеллигенции, которые были воспитаны на 

лучших традициях русской культуры, оказало огромное влияние на развитие 

межнациональных отношений. В этом деле, несомненно, велика и роль русского языка. 
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преемственности нового института социализации детей и подростков. Формируемый 
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В настоящее время особую обеспокоенность вызывает не только проблема 

«русофобии», но и вопрос вовлечения молодёжи в экстремистскую деятельность. Активное 

внедрение экстремизма в подростковую среду в настоящее время потенциально несёт 

разрушительные последствия для будущего нашей страны. Очевидно, что сегодня лидеры 

бандформирований делают ставку именно на молодёжь. Ряд запрещенных в России 

организаций в последние годы неоднократно заявляли об активизации пропагандистской 

работы среди учащихся.  

Согласно статистическим данным, молодежь составляет более 90% от общего числа 

лиц, совершающих убийства по экстремистским мотивам, более 30 % - это лица, не достигшие 

совершеннолетия. Риск развития экстремистских установок в молодёжной среде можно 

охарактеризовать в качестве серьёзного «вызова» для систем молодёжной политики. В этой 

связи радикализация молодёжи является одной из острейших современных 

внутриполитических проблем, которая требует комплексного решения. 

В ином случае искажённое сегодня правосознание молодёжи, состоящей в 

джихадистских и неонацистских группах, станет серьёзной угрозой для стабильного развития 

стран уже завтра, т.е. будет являться «бомбой замедленного действия».  

Особенно высоким в последнее время ввиду осложнившейся внешнеполитической 

ситуации крайне оказался «градус» риторики радикалов, «проповедующих» культурное и 

национальное превосходство, необходимость силового решения проблем. На фоне 

нестабильной внешнеполитической ситуации становится очевидным необходимость 

обращения к историческому опыту России, прежде всего, в таких сферах как воспитание и 

образование.  

Обеспокоенность вызывает также ряд негативных тенденций, которые учёные и 

практики фиксируют в последнее десятилетия в нашей стране. Помимо снижения возрастного 

порога преступной активности подростков речь идёт росте наркомании и токсикомании, 

алкоголизма и половой распущенности среди несовершеннолетних. Существенную роль в 

деформации сознания молодёжи играет Интернет.  

С развалом СССР правительство нового российского государства встало на позицию 

искоренения советского наследия. Помимо идеологического фундамента советской системы 

управления под запретом оказались успешно действующие формы воспитания детей и 

молодёжи.  

Если в 2003 году наша страна, присоединившись к Болонскому процессу, начала 

постепенный переход к новой образовательной системе высшего образования, то пионерская 
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организация оказалась фактически сразу же под запретом с принятием судьбоносного 

решения о прекращении её деятельности коллегией Министерства образования РСФСР «О 

демократизации воспитательной деятельности в образовательных учреждениях РСФСР» [4].  

В настоящее время с принятием Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [6] 

обозначено стратегически важное направление государственной политики по формированию 

понимания гражданской идентичности у молодых граждан Российской Федерации. В этой 

связи совершенно оправдано в условиях нарастающей внешнеполитической изоляции 

решение депутатов Государственной Думы РФ обратиться к опыту пионерской организации и 

создать в масштабах страны новое всероссийское движение школьников «Большая перемена».  

Примечательно, что сама идея создания пионерской организации не была нова для 

Советского Союза. Фактически авторство по формированию детских организаций 

принадлежала Петру I, создавшему ещё в конце XVII в. потешные полки. А спустя два 

столетия последний российский император Николай II в 1908 г. вновь воссоздал «потешно 

движение» в целях укрепления военно-патриотического воспитания детей [5, с. 152]. 

Указанное свидетельствует о преемственности общественных институтов в истории развития 

российского государства.  

Очевидно, что сформированные «скрепы» российского общества в дореволюционный 

период не могли быть использованы в советской России, также как не могут они существовать 

и в настоящий период развития отечественного государства. Ключевые постулаты теории 

официальной народности XIX в. С. Уварова «Православие, самодержавие, народность» 

сменила в XX в. коммунистическая идея. Сегодня же, очевидно, что одними из основ 

современного общества являются историческая память и патриотизм, носителями которых 

является современная молодёжь.  

Новые объединяющие начала современного общества требуют создания адекватных и 

эффективных форм воспитания детей, трансляции истинных ценностей российского 

общества, развития духовности и патриотизма. В этой связи, очевидно, что формируемое в 

настоящее время всероссийское движение «Большая перемена» призвано стать не 

насаждаемой формой деятельности учащихся, а создать возможности для самореализации 

детей, развития их творческих идей. При этом движение должно оказать существенное 

влияние на формирование у каждого его члена мировоззрения, основой которого станут 

традиционные российские духовные и нравственные ценности, привычные гражданам нашего 

государства, основанные на исторической памяти многих поколений.  

Представляется, что рамках реализации ст. 67.1 Конституции Российской Федерации, 

новое федеральное движение школьников будет способствовать обеспечению приоритета 

семейному воспитанию, воспитанию детей в духе патриотизма, уважения к истории своего 

государства и старшему поколению.  

Что касается деятельности местных ячеек организации, то представляется, что 

необходимо сформировать единые правила приёма новых членов, принципы и основные 

направления деятельности. Опыт пионерской организации, созданной более 100 лет назад, в 

этой связи весьма ценен.  

Новая организация, восприняв формы осуществления деятельности пионерского 

движения, в полной степени может реализовывать ряд важнейших функций.  

Во-первых, коммуникативную. Согласно данным по данным по итогам 2021 г. порядка 

70 % российских детей от 3 до 6 лет пользуются Интернетом. За последние 10 лет их 

количество увеличилось почти втрое. При этом постоянно пользуются интернетом в России 

более 80% детей от трех до 14 лет. Так, в сеть выходят практически все подростки в возрасте 

12-14 лет (95% в 2020 году), а доля таких детей от 7 до 11 лет составляет 83% [1, с. 26]. В 

настоящее время именно ресурсы глобальной сети активно используют для вовлечения в 

группы деструктивной направленности: тоталитарные секты религиозной или экстремистской 

направленности, группы, доводящие до аутоагрессии (суицида). Ввиду психологических 

особенностей дети и подростки не способны критически отнестись к информации, которая в 
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цифровых ресурсах расположена в открытом доступе.  

Также в период пандемии многие подростки столкнулись с проблемой общения со 

сверстника в режиме «оффлайн». Фактически Интернет стал постепенно замещать 

потребность в коммуникации, порождая определённые психологические проблемы. 

Во-вторых, социализации. По данным за 2020 г. в России из 17,5 млн семей число 

матерей-одиночек превышает 5 млн человек, а отцов-одиночек – 655 тыс. человек. При этом 

количество выявленных беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних в настоящее 

время превышает 58 тыс. человек. Как правило, в неблагополучных семьях зачастую 

процветает насилие в особенности к детям. Несмотря на то, что показатель выявленных 

случаев жестокого обращения с детьми в 2020 г. снизился (составляет 81% по отношению к 

2019 г.), сколько же родителей на самом деле применяют насилие в отношении своих детей 

сказать невозможно, ввиду латентного характера данной группы правонарушений. Указанные 

обстоятельства существенным образом влияют на деформацию сознания ребёнка, на 

изменения правильных жизненных установок, становятся условиями формирования 

преступного поведения.  

В этой связи именно ячейка школьного движения, действующая в каждой 

общеобразовательной организации, будет способствовать созданию социального 

пространства с устойчивыми образцами поведения и общепринятыми адекватными 

ценностными ориентирами, а также минимизировать риски межпоколенческого конфликта, 

т.е. конфликта между детьми и родителями.  

В-третьих, культурная функция. Молодёжное объединение, действующее 

непосредственно в образовательной организации, будет способствовать формированию таких 

культурных компонентов, как досуг, молодежная солидарность. 

В-третьих, воспитательная. Не секрет, что в рамках вторичной социализации, которая, 

как правило, проходит в возрасте 14-16 лет, осуществляется активный жизненного идеала, 

подлежащего копированию. Подростки оказывают существенное влияние друг на друга в 

малых группах, распределяя роли. Думается, что в рамках организованных местных ячеек 

движения данный процесс будет, во-первых, контролируемым, а, во-вторых, позволит 

нивелировать интересы отдельных учащихся. В процессе воспитания будет формироваться 

новая идентичность ответственного и сознательного ребёнка.  

Как отмечает С.Г. Новиков, «в процессе воспитания «нового человека» в пионерском 

сообществе применялись самые разные средства, включая игровые» [3, с. 156]. С учётом 

современных реалий, таковыми могут быть, например, военно-патриотические игры, научно-

исследовательская деятельность и т.д. 

В-четвёртых, организационная. Группы детей и подростков способны инициировать 

активную деятельность по интересам, тем самым, получать возможность проявить себя. В этой 

связи важно создать систему взаимодействия ячеек не только друг с другом для обмена 

опытом, но и с институтами гражданского общества, предприятиями, кураторами органов 

местного самоуправления и государственной власти, молодёжных объединений.  

Учитывая опыт пионерских организаций, следует проработать вопрос участия 

учащихся в деятельности волонтерских организаций, возрождения института наставничества 

старшеклассников над учащимися младшей и средней школы, а также механизмов поощрения 

за активную общественную деятельность.  

Достижению указанных целей будут способствовать, как утверждает Б.В. Куприянов, 

загородные лагеря и санатории советского образца, основанные на принципах 

самообслуживания и самообеспечения [2, с. 89].  

В-пятых, креативная. Формируемые объединения школьников по всей стране способны 

реализовать творческие замыслы и проекты. Активное взаимодействие позволят школьникам 

разработать и представить совместные проекты в различных областях знаний: краеведение, 

история, техника, IT-технологии, робототехника, журналистика и т.д. В свою, очередь, 

профильному министерству также следует проработать вопрос участия школьников в 

федеральных конкурсах по коллективным заявкам.  
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Таким образом, опыт прошлого сегодня является чрезвычайно востребованным. В 

условиях внешнеполитической блокады необходимо обратиться к преемственности, в том 

числе в молодёжной политики России. Данное направление должно основываться на 

возрождении патриотизма и национального самосознания.  
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Аннотация. Начало двадцатых годов ознаменовалось как масштабным 

строительством детских домов для обеспечения выживания огромного количество 

беспризорников, наводнивших улицы городов, так и выработкой теоретических основ для 

педагогической работы с ними, чтобы не только сохранить жизни детей, но и взрастить из 

них «нового человека», жизненно необходимого советской власти для строительства 

коммунистического общества. Площадками для реализации педагогического проекта стали 

в том числе и детские дома. Статья посвящена организации обучения и досуга в детских 

домах на территории ТАССР в период формирования советской системы попечения о 

беспризорных детях, а также степени реализации проектных установок большевистских 

лидеров в отношении воспитания «нового человека».  

Ключевые слова: новый человек, ТАССР, беспризорники, педагогические проекты, 

новая культура. 

 

Захват власти большевиками, случившийся в России вопреки марксистским канонам, 

обусловливал необходимость самой широкой импровизации в процессе советского 

государственного строительства. Залогом прогресса представлялось формирование новой 

культуры труда, носителем которой должен был стать человек новой формации, пришествие 

которого ассоциировалось с завершением культурной революции.  

Грандиозная трансформация культуры включала в себя и реорганизацию 

воспитательного процесса, подходов к обучению детей. Ввиду широко распространившейся 

беспризорности – чрезвычайно важной становится выработка методов работы с 

трудновоспитуемыми детьми, наполнившими детские дома, колонии и городки. На рубеже 

первых десятилетий XX века начинается энергичная разработка концептуальных подходов, 

актуализация которых в советской России позволяла надеяться на превращение 

беспризорников в образцовых коммунистов.  

Пожалуй, самой существенной характеристикой социальной политики Советов в 

начале двадцатых годов было неразрывное соединение теории и практики, что – с одной 

стороны – позволяло немедленно апробировать любые гипотезы, а – с другой, – естественно 

оказывалось причиной проникновения в общественную жизнь довольно экзотических форм 

социальной активности. 

Если в колониях А.С. Макаренко получилось достигнуть золотой середины и в итоге 

выпустить из детских домов образцовых граждан Страны Советов, то это вовсе не значит, что 

этот позитивный опыт можно распространить на всю страну. Более того, при тщательном 

изучении состояния детских домов 20-х годов становится понятно, что это – скорее 

исключение из правила.  

Образование дети, оставшиеся без попечения родителей, получали в стенах детских 

домов, иногда – в местных школах. При проведении уроков в детских домах сложности 

состояли в невозможности организовать нормальные условия для получения знаний: 

отсутствие освещение по вечерам [4, л. 36], недостаток учителей и воспитателей [4, л. 16], 

учебников [2], маленькие и неукомплектованные стульями и партами помещения для 

уроков [1]. Для посещения местных школ в зимние время не хватало одежды, а также обуви [3, 

л. 6]. Для расширения кругозора воспитанников предполагалось устраивать экскурсии на 

природу и в культурные места города [2].  
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Важнейшей задачей также становится приобщение беспризорных детей к труду. 

Однако в начале 20-х годов нереально воплотить в жизнь идеи о приобщении детей к труду «в 

обычном порядке», потому как молодежная безработица является приметой времени [7], и для 

этой цели предполагается создавать при детских домах мастерские. Создание мастерских 

часто было невозможно в детских домах ввиду их недостаточного финансирования, и дети 

могли заниматься только теми видами деятельности, материалы для которых они могли 

обеспечить себе сами – так, некоторые мальчики детского дома №10 занимались плетением 

корзин, которые продавали по 10 и 15 копеек [5, л. 18]. Материалы они собирали сами, а 

вырученные деньги тратили на бумагу, карандаши и даже рубашки [5, л. 16]. 

При отсутствии возможностей приобщения к труду, ставилась другая задача – 

воспитания нового человека посредством влияния на беспризорных детей пионерских 

организаций. Во многих детских домах реализовать шефство пионеров над детскими домами 

удалось только к середине двадцатых годов. Дети, вовлеченные в работу пионеров, ходили на 

торжественные заседания [5, л. 2], собрания, участвовали в демонстрациях, занимались 

физкультурой [6, л. 1, 1об, 2], участвовали в общепионерских мероприятиях  

г. Казани [5, л. 23]. Таким образом, те дети, которые оказывались вовлечены в пионерскую 

работу, действительно были более социализированы и включены в общественную жизнь 

города, чем их товарищи по детскому дому.  

Детям также старались «привить» новую советскую культуру посредством 

многочисленных новых праздников, лекций, специально отобранных театральных 

произведений, чтения определенных книг [5; 6].  

Источником, который прекрасно иллюстрирует процесс приобщения беспризорников 

к конструируемой в режиме реального времени советской культуре, являются дневники 

воспитателей детских домов. В дневнике воспитателей детского дома №10 опытно-

показательной школы при Кряшенском педагогическом техникуме (с 22 февраля 1925  

и с 1 февраля 1926 года) [5] практически ежедневно делались заметки о том, какие занятия 

посещали дети, какие книги читали, в какие игры предпочитали играть. 

Отмечаются также и проводимые праздники – неотъемлемый элемент новой культуры. 

Празднование памятных дат сопровождалось чтением докладов воспитанниками, 

воспитателями и заведующим детским домом. Часто праздник завершался концертом, 

декламациями, пел хор.  

Большое значение в культурной жизни воспитанников детских домов играют 

спектакли. Они ставятся в самом детском доме, на представления приходят горожане. Также 

дети имеют возможность посещать спектакли в партшколе или в учебных заведениях, которые 

высылают им приглашения. 

Вместе с тем, на фоне наполненности жизни воспитанников детских домов новыми 

досуговыми практиками, уроками математики, русского и родного языка, пения, 

естествознания, обществоведения, в дневниках воспитателей отмечаются сложности с 

организацией учебного процесса, его материально-техническим обеспечением, а также 

поддержанием дисциплины на уроках и в свободное время. Отмечаются проблемы с гигиеной, 

сложности социализации, негативное влияние наиболее трудновоспитуемых воспитанников 

на остальных.  

Масштабное развертывание пропаганды, конструирование новой культуры и 

включение ее нарратива в примордиальный мир детдомовцев происходило на фоне 

перманентного недостатка внимания к ним учителей и воспитателей, отсутствия у детей 

стабильных социальных связей с миром вне детского дома. Успешно решить задачи, которые 

ставили перед педагогами и воспитателями детских домов партийные лидеры, можно было 

лишь в случае, если педагог был готов действовать на свой страх и риск, создавать 

генерировать нетривиальные методы воспитания в условиях недостатка ресурсов для их 

реализации.  

В результате источником педагогических новелл оставался лишь энтузиазм педагогов 

и самих воспитуемых, что, в конечном итоге, и предопределило вырождение политической 
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программы в гуманитарную практику. В начале 1920-х годов детские дома оказываются 

убежищами для детей в том смысле, что обеспечивают их кровом и едой, в какой-то мере – 

одеждой, в редких случаях – способами кустарного заработка. О том, чтобы обеспечить им 

достойное воспитание и образование, речи идти не могло. Степень социализации детей, 

покидающих детский дом, таким образом, была случайна и едва ли могла быть подходящей 

для самостоятельной жизни за стенами детского дома. Утопичность идеи в совокупности с 

крайне неблагоприятными историческими условиями, обернулась по сути дела социальной 

катастрофой, в результате которой структуры социалистического общества оказались 

заполнены асоциальными представителями маргинальных субкультур. 
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Ключевые слова: советское детство, игра, ХХ век. 

 

Весёлые подвижные игры – это наше детство и детство наших родителей, бабушек и 

дедушек. Бежит время, сменяют друг друга обитатели детских площадок, но, кажется, у 

каждого нового поколения остается все меньше коллективных игр – тех, что объединяют, 

укрепляют чувство команды, дают возможность подружиться ребятам разного возраста. Игра 

для наших родителей, бабушек и дедушек, когда они были детьми, являлась способом 

проведения свободного времени. 

Со слов взрослых всего 30-40 лет назад дворы наших городов были совершенно не 

похожи на современные. Сейчас на них можно увидеть лишь молодых мам, присматривающих 

за малышами, а тогда дети всех возрастов с весны до осени и в солнечные зимние дни 

проводили свободное время вне дома. Что они там делали без телефонов, планшетов и 

специально оборудованных игровых площадок? Общались, играли в догонялки, в прятки, в 

футбол. Дети прошлых поколений умели себя развлечь при помощи простых предметов: мела, 

мяча, бельевой резинки, деревянных палочек. Улица была настоящей школой жизни, и в своих 

простых играх дети готовились к миру взрослых: учились дружить, действовать в команде, 

проявлять самостоятельность, отвечать за свои поступки, находить выходы из сложных 

ситуаций.  

Они же помнят, как было весело играть в классики, в резиночку, в городки. Бабушки и 

дедушки часто играли в штандер или хали-хало. Эти игры необычные и увлекающие, так как 

они были придуманы во времена, когда не было ни компьютеров, ни игровых приставок, и 

даже телевизоры были далеко не во всех семьях. Обидно, если эти игры забудутся и исчезнут. 

Вспомним эти игры. 

Хали-хало.  

Для начала считалочкой выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч и загадывает 

остальным ребятам слово. Обычно говорят к какой категории принадлежит придуманное 

слово и его первую и последнюю букву. Например, водящий загадал слово кровать. Он 

говорит это предмет из мебели, он начинается на букву К и заканчивается мягким знаком. Дети 

начинают отгадывать слово. Как только водящий услышит правильный ответ, он кричит 

"Хали-хало", подкидывает мяч как можно выше вверх, а сам убегает. Ребенок, правильно 

отгадавший слово, ловит мяч и кричит "Стоп". Водящий останавливается. Игрок должен 

отгадать сколько до водящего шагов. Но шагов непростых. В каждой компании можно 

придумывать свои шаги [1]. 

Казаки-разбойники 

Играющие делятся на две команды. У каждой команды свои отличительные знаки 

(нарукавные повязки, ленточки или значки). Обозначается площадка (границы территории, на 

которой можно прятаться и убегать). По жребию определяется, какая команда будет 

«казаками», а какая «разбойниками». По сигналу «разбойники» разбегаются прятаться. 

«Казаки» в это время выбирают место для «темницы», куда будут приводить пойманных 

«разбойников». «Темница» должна быть не очень большой, чтобы её было удобно охранять. 

Её границы чётко обозначаются (мелом, камешками и т. п.).  
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Через оговоренный промежуток времени «казаки» идут искать «разбойников», 

спрятавшихся на оговоренной территории. Тех, кого увидели, они должны догнать и 

«запятнать» (коснуться рукой). «Запятнанный» разбойник считается пойманным, он должен 

покорно идти с «казаком», пока тот его держит. Но если «казак» случайно разжал руки, 

«разбойник» может убежать.  

Пойманных «разбойников» уводят в «темницу». 

«Разбойники» могут выручать попавшихся товарищей. Для этого необходимо 

незаметно подбежать к «казаку», ведущему «разбойника», и «запятнать» его. Тогда «казак» 

обязан «разбойника» отпустить, и оба «разбойника» убегают прятаться снова. Но если «казак» 

оказывается проворнее и успевает «запятнать» второго «разбойника» раньше, он берёт в плен 

обоих.  

«Разбойники» могут освобождать своих товарищей из «темницы». Для этого 

необходимо дотронуться до пленного раньше, чем охраняющий «темницу» «казак» 

дотронется до освобождающего. Цель игры: переловить всех «разбойников». 

Лапта 

На ровной лужайке на расстоянии 15–20 м друг от друга проводили две линии: одна 

называлась городом, другая – коном, или домом.  

Потом, используя считалку или жребий, определяется бьющий, он становился за чертой 

города, остальные располагались в поле за коном. 

Бьющий подбрасывает мяч и сам же сильно ударяет по нему битой. Полевые игроки, 

наблюдая за мячём, ждут, когда он пересечет кон, чтобы, не дав ему опуститься на землю, 

поймать. Если это им удаётся, бьющий идет в поле, а его место занимает игрок, завладевший 

мячом. Если же полевые игроки, зазевавшись, не успевали поймать мяч, удар повторяется. 

Бывает, что бьющий промахивается по мячу. Правила разрешают ему повторить удар. 

После третьего промаха бьющий уступает свое место другому игроку.  

Фанты. Старая добрая детская игра. Вариантов её множество. Ведущий собирает у всех 

игроков по одному личному предмету, а затем каждый пишет на бумажке какое-нибудь 

задание. Затем бумажки собираются, перемешиваются, и ведущий не глядя вытягивает 

сначала чей-либо предмет, а потом записку. Человек, которому принадлежит вытащенный 

предмет, должен выполнить задание, написанное на бумажке. Игра замечательная, но только 

игрокам следует помнить, что им самим может попасться их собственное задание.  

Море волнуется раз ... 

1) Ведущий отворачивается от игроков и произносит известную считалочку: 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри! 

Пока он говорит, участники хаотично двигаются в любом порядке, изображая руками 

движения волн. Как только водящий замолкает, нужно замереть в какой-нибудь фигуре. 

Водящий подходит к одному из игроков и дотрагивается до него. Игрок изображает свою 

фигуру в движении, а водящий угадывает, что это такое. Игрок, чью фигуру не удалось 

угадать, сам становится водой [1]. 

Краски 

Один из игроков назначался «монахом», еще один – «продавцом», все остальные были 

«красками». Каждая из «красок» загадывала себе какой-нибудь цвет и тихонько сообщала его 

«продавцу». «Краски» и «продавец» садились на длинную скамейку. «Монах» подходил к ним 

и говорил: «Тук-тук!» «Продавец» спрашивал: «Кто там?» – «Я монах в синих штанах!» 

«Продавец» интересовался: «За чем пришел?» – «За краской!» – «За какой?» «Монах» называл 

какой-нибудь цвет. Если такой краски нет, «продавец» отвечал: «Такой у нас нет! Скачи по 

дорожке на одной ножке!» «Монах» делал круг почета на одной ноге и возвращался за новой 

краской. Если же названная «краска» присутствовала среди сидящих, «продавец» говорил: 

«Есть такая. Платите столько-то». Пока «черт» «расплачивался» – хлопал рукой по ладони 
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продавца нужное количество раз (использовался возраст игрока), «краска» вскакивала и 

убегала. «Монах» пытался поймать краску. Пойманная «краска» становилась «Монахом». 

Если же игрок сумел вернуться на скамейку – игра продолжалась.  

Я знаю…  

Игрок начинает бить мяч рукой об землю, приговаривая по одному слову на каждый 

удар:  

«Я знаю пять имен девочек:  

Маша – раз, Ира – два…»  

И так до пяти. 

 Затем используются разные категории: имена мальчиков, животные, цветы, деревья, 

птицы, названия городов, стран, рек и т.п. Если кто-то сбился или уронил мяч, ход переходит 

к следующему игроку. Выигрывает тот, кто первым справился с заданием.  

Калека. Игроки становятся в круг и перебрасывают друг другу мячик. Если кто-то не 

смог его поймать, то игрок, который бросал мяч, «забирает» у штрафника какую-нибудь часть 

тела. Например, ногу (игрок продолжает играть, стоя на одной ноге), руку (нужно ловить мяч 

одной рукой), глаз (его закрывают), рот (не разговаривать). Если «одноногий» бросил мяч 

кому-то из игроков, а тот его не поймал, «калека» может вместо «отбирания» части тела 

вернуть что-то недостающее себе и продолжать игру уже вполне «здоровым». «Калека», не 

справившийся со своей утратой (например, не удержавшийся на одной ноге), покидает круг. 

Последний «выживший» игрок объявляется победителем. 

Путаница. Играют несколько детей. Выбирается один или два ведущих, которые уходят 

в сторону и отворачиваются. Все остальные встают в круг, держась за руки, и начинают 

запутываться между собой, не разжимая рук. После этого все хором зовут ведущих: 

«Путаница, путаница, распутай нас!»  

Задача ведущих распутать всех, вернув их в первоначальный вид (в круг), не разжимая 

при этом рук участников. Если сумеют распутать - победили, если нет - победили «путаники» 

[1]. 

«Общипанная курочка». Играют несколько детей. Выбирается один или два ведущих, 

которые уходят в сторону и отворачиваются. Все остальные встают в круг, держась за руки, и 

начинают запутываться между собой, не разжимая рук. После этого все хором зовут ведущих:  

«Путаница, путаница, распутай нас!»  

Задача ведущих распутать всех, вернув их в первоначальный вид (в круг), не разжимая 

при этом рук участников. Если сумеют распутать - победили, если нет - победили «путаники». 

Игры, бег, прыжки, бросание мяча, да и просто целые дни, проведённые на свежем 

воздухе и под солнцем, делали наших родителей, бабушек и дедушек более выносливыми, 

здоровыми, готовыми к любым испытаниям. Мы уже не так стремимся во двор, ведь с 

друзьями можно пообщаться виртуально, а экраны телефонов и планшетов гораздо интереснее 

песочниц, горок и турников. Исправить ситуацию, научить детей с удовольствием проводить 

время за подвижными играми могут только родители, своим примером вовлекая их в игры 

прошлого. 

Если наши дедушки и бабушки, когда были детьми, играли в подвижные игры, то в 

наше время дети предпочитают спортивные игры, компьютерные игры. Безусловно, что в 

современных спортивных играх присутствует элемент состязательности, что позволяет 

соревноваться и развиваться, что очень полезно [3]. 

Однако, игры, в которые играли наши дедушки и бабушки, несут не только 

развлекательный, но и познавательный характер. Каждая игра сопровождается закличками, 

песнями, танцами. Они объединяют, укрепляют чувство команды, дают возможность 

подружиться ребятам разного возраста. 

Чтобы возродить игры, в которые играли наши бабушки и дедушки, дать им вторую 

жизнь, нужно всего лишь начать в них играть. И тогда позже мы сможем научить этим играм 

своих детей, а затем и внуков, что позволит сохранить эти занимательные игры не только для 

себя, но и для будущих поколений. 
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Экономика Узбекской ССР является составной частью единого народнохозяйственного 

комплекса СССР. Экономика Узбекской ССР развивается на основе государственного планов 

экономического и социального развития в соответствия с определенной специализацией в 

общесоюзном масштабе, с учетом интересов страны и интересов Узбекской ССР. В 

промышленности Узбекской ССР отраслями общесоюзной специализации являются 

хлопкоочистительной, машиностроение для хлопководства, производство машин для очистки 

хлопка.  

В годы Великое Отечественное Войны экономика республики, как и всей страны, была 

перестроена на военный лад. Все материально-технический и людские ресурсы были 

мобилизованы для обеспечения победы над врагом. Узбекистан стал важным тыловым 

арсеналом, поставлявшим фронту и тылу снаряжения, боеприпасы, продовольствие, 

стратегическая сырьё. Ускоренное развитие получили электроэнергетика, машиностроение 

химическое промышленность, цветная металлургия и др. отрасли тяжёлой промышленности. 

Изменилась структура промышленности республики. Вес отраслей тяжёлой промышленности 

поднялся с 15,0% (1940) до 41,4% (1945) [1]. 

Капитальные вложения государственных и кооперативных предприятий и организаций 

по отраслям народного хозяйства (млн. руб.) [2]. 

 

 
 

Выпуск валовой продукции всей промышленностью республики УзССР было 

направлено на подъём хлопководства и другие ведущих отраслей сельского хозяйства. В 1946-

60 были достигнуты, значит, успехи в дальнейшем развитии экономики республики к концу 

4-й пятилетки (1950) увеличился по сравнению с 1940 на 24%. За годы 4-й пятилетки было 

введено в строй 33 новых промпредприятия. 

Выработка хлопка-волокна в 1950 по сравнению 1945 увеличилась в 3 раза, 

хлопчатобумажных тканей- на 90%, шёлковых тканей- на 84%. За 1940- 50 годах численность 

рабочих промышленности возросла на 40%, а производительность труда – на 47%.  
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За годы Советской власти в Узбекистане была создана многоотраслевая 

промышленность, сформированы национальные кадры рабочего класса и интеллигенции. В 

промышленности Узбекистана в 1979 насчитывалось 1575 производственных объединений и 

предприятий, состоящих на самостоятельном балансе, из них 31 в электроэнергетике, 11 в 

топливной промышленности, 3 в чёрной металлургии, 296 в химических и нефтехимических 

промышленности, 2396 в машиностроении и металлообработке, 87 в лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозной промышленности, 199 в промышленности 

строительных материалов, 483 в лёгкой и 245 в пищевой промышленности.  

Одновременно с высокими темпами развития промышленности и сельского хозяйства 

успешно решались сложные задачи в области транспорта, связи, жилищного и коммунального 

хозяйства.  
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Аннотация. В данной статье показана совместная деятельность Елабужского 

государственного учительского института и Ленинградского государственного 

университета в Елабуге в годы Великой Отечественной войны. Отдельное внимание автор 

уделяет повседневности сотрудников Учительского института в 1941-1944 гг. В 

исследовании показывается, как пребывание в Елабуге повлияло на дальнейшую жизнь и 

карьеру эвакуированных, какой след оставили эвакуированные учёные в истории 

Учительского института и самой Елабуги. 
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Предметом исследования в данной статье является повседневность преподавателей 

Елабужского государственного учительского института (далее ЕГУИ) в 1941-1944 гг. Данный 

хронологический промежуток важен для истории Елабужского института, так как в этот 

период штатный список преподавателей пополнился учеными из Ленинграда и Воронежа. 

Елабужский учительский государственный институт становится не только приютом для 

эвакуированных ученых с семьями, но и основной культурной площадкой города, где 

проходили мероприятия для всех елабужан. 

С началом Великой Отечественной войны началась эвакуация жителей из всех 

оккупированных районов страны. Эвакуация проводилась преимущественно в восточные 

регионы. Елабуга, как и многие другие провинциальные города, на период войны стала домом 

для многих учёных. 

Начавшаяся блокада Ленинграда поставила перед выбором многих людей, в том числе 

учёных. Многие не следовали предписанию правительства, отказались эвакуироваться, 

приняли решение оставаться до победного конца в родном городе. 

Часть эвакуированных учёных, будущих академиков, вместе со своими семьями 

прибыли в Казань, но конечным пунктом для них стала Елабуга. Им попросту не хватило места 

в Казани, так как там было размещено Отделение Академии наук из Москвы [8]. 

Профессор Долгов так описывал приезд ленинградцев в Елабугу:  

«Однажды утром алым раздалось там и тут, 

Что нас всем филиалом в Елабугу везут. 

В рогожном светлом зале на эту новость все 

«Елабуга!» вскричали: «Где это? Кес ке се?» 

Про сей приют на Каме ни вы, ни он, ни я – 

Мы в Ленинграде с вами не слышали, друзья! 

Но ловкий мальчик Вильнер уже отъезду рад! 

Толкует всем умильно про коз и поросят! 

Как миги жизни ярки – прекрасная пора! 

Профессорши – в доярки, в колхоз – профессора! 

В Елабугу – как грустно… Но выполнить сей план 

Приказывает устно Виктор Амбарцумян!» [9]. 

Руководство филиалом Ленинградского государственного университета (далее ЛГУ) в 

Елабуге поручили В.А. Амбарцумяну [9]. В Елабуге преподаватели были поселены недалеко 
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друг от друга, в районе, в котором находилось здание Елабужского института. Например, 

расположение дома Виктора Амазасповича описано так: «Семья Амбарцумянов поместилась 

в доме, в котором с ними жили и хозяева. Дом был расположен на возвышении, близко к берегу 

Камы. Здесь им выделили две не очень тёплые комнаты. Кроме того, около входа был 

маленький закуток, где помещалась кровать самого Амбарцумяна» [9]. В таких же частных 

домах с подселением жили практически все преподаватели. 

По началу работа не ладилась, так как здание бывшего Епархиального училища не было 

предназначено для проведения опытов, размещения лабораторного оборудования, которое 

ленинградцы привезли с собой. Благодаря своей смекалке они нашли выход из ситуации, 

крупногабаритное оборудование разместили в подвалах, а недостающие лабораторные столы 

и вытяжки делали из подручных материалов [1]. 

В составе учёных ленинградцев были не только физики и химики, но и представители 

гуманитарных наук. В числе таких был С.И. Ковалёв. В период пребывания в Елабуге 

преподавал как елабужским, так и воронежским студентам, занимался повышением 

квалификации с местными учителями, организовывал конференции, посвященные памятным 

датам [6]. За свою деятельность Ковалев С.И. получил грамоту и благодарность Отдела 

народного образования.  

При такой нагрузке невольно задаешься вопросом, какая же заработная плата была за 

такой труд. Зарплата преподавателей, конечно, в первую очередь зависела от научного звания, 

но большую роль также играла учебная нагрузка, которая распределялась между ними. Из 

приказа директора Елабужского института видно, что самая высокая заработная плата была у 

профессора Ковалева С.И. За ½ ставки он получал 3300 р. [5] – это примерно 39 600 р. на 

современные деньги. Зарплата старшего преподавателя могла варьироваться от 800 р. до 

1 400 р. (за 1 ставку). Преподаватели без научного звания получали по 700 р. Сотрудники часто 

работали по совместительству так, как преподавателей не хватало [5].  

Т.к. основная цель пребывания ленинградских ученых была связана с разработками 

военного характера, то это и являлось их основной деятельностью, которой они занимались в 

стенах ЕГУИ. Но в свободное время они часто устраивали культурные мероприятия, 

посмотреть на которые приходили люди со всего города.  

Преподаватели из Елабужского учительского государственного института наравне с 

ленинградцами вели активную деятельность, правда немного отличную от вышеупомянутых. 

Они проводили совместную работу по подготовке нового учебного года. Для этого директор 

Стрекалов М.Г. разделил преподавателей на 5 групп. 1 группа отвечала за подготовку книг, 

2 – за привлечение студентов в институт, 3 – заготавливала топливо к зиме, 4 – отвечала за 

уборку урожая и его хранение весь последующий год, 5 – ремонтировала имущество института 

[4]. 

Преподаватели ЕГУИ, также как и ленинградцы, часто работали по совместительству, 

например, преподаватель Эпштейн С.А. работала тайно в Управлении лагеря НКВД, который 

располагался в Елабуге [3]. 

На протяжении 1941-1945 гг. оставалась актуальной проблема комплектования вуза 

студентами. Преподаватели должны были ездить с приемными кампаниями по набору 

студентов в различные близлежащие города. Например, Файзуллина М.Г. и Привалова М.И. 

чаще всех входили в состав приемной комиссии, выезжали в города Сарапул, Чистополь, 

Агрыз [2].  

Относительно деятельности воронежских специалистов в Елабуге, стоит упомянуть о 

том, что они наладили в городе производство спичек и гематогена, также как и многие 

ленинградцы, занимались повышением квалификации местных учителей [10, с. 144]. 

Основным видом их деятельности оставалось преподавание. Многие молодые елабужане 

поступили учиться в Воронежский университет (далее ВГУ), и в период реэвакуации уехали с 

ними для продолжения своей учебной деятельности. 

Немаловажной частью повседневности профессорско-преподавательского состава 

является деятельность, не связанная с преподаванием.  
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Многие воронежцы, помимо выезда на общий посев и сбор картофеля, работали на 

своих огородах, которые им были выделены на период пребывания в Елабуге. Не обладая 

практическими знаниями, но имея знания академические, они изучали азы 

сельскохозяйственной деятельности. Об этом декан географического факультета ВГУ Г.Т. 

Гришин вспоминал так: «Стали менять свои вещи, чтобы приобрести семена – клубни для 

посадки. Но вещей у каждого было немного и клубней насобирали мало. И тогда профессор 

биологического факультета Дмитрий Федорович Петров предложил высаживать не целиком 

клубни, а «глазки», предварительно получив рассаду. И вот мы с женой занялись этим делом. 

Где-то в мае стали высаживать рассаду на своем участке, а местные жители смотрят на нас и 

удивляются: до сих пор никто в Елабуге не сажал так картофель» [7, с. 98]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, надо сказать, что повседневность 

профессорско-преподавательского состава претерпевала изменения. На них ложилась 

большая учебная нагрузка, так как преподавателей не хватало и между ними распределялись 

учебные часы тех преподавателей, кто уходил на фронт. Часто профессора и старшие 

преподаватели выполняли работу библиотекаря, мастера, завхоза, так как в институте данные 

вакансии пустовали. Эвакуация для многих стала спасением. Данный период 

характеризовался плодотворной работой всех преподавателей и учёных, научный и 

культурный обмен положительно сказался на дальнейшей работе Елабужского 

государственного учительского института. 
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История Великой Отечественной войны полна многочисленными подвигами советских 

солдат, которые сражались плечом к плечу за будущее нашей страны. Почти за 4 года 

кровопролитной войны погибло огромное количество людей, которых мы чтим и помним. 

Среди них и наши советские мужчины, юноши, дети и неважно, какой они были 

национальности, ведь очень важно помнить о том, что рука об руку на фронтах, на полях 

сражений в тылу сражались за Великую Победу и русские, и белорусы, и украинцы, и 

удмурты, и татары, и мордва, и сибиряки, и казахи, и узбеки, и таджики, и туркмены, и киргизы 

и много-много других национальностей. В годы Великой Отечественной войны даже девушки 

и дети брались за оружие, защищая свою Родину. 

Города, где шли самые кровопролитные сражения были удостоены высшей степени 

отличия – «Город-герой». Это звание присвоено 12 городам СССР и Брестской крепости, 

которая первая приняла массированный удар врага. Впервые понятие «город-герой» 

появилось в декабре 1942 года в передовице газеты "Правда".  

Брестская крепость. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4:15 

часов с мощного артиллерийского удара по Брестской крепости. Враг рассчитывал захватить 

крепость за несколько часов, но на это ушёл месяц. Дух брестских защитников не удалось 

сломить. Бойцы сражались до последнего, оставляя на стенах крепости надписи кровью: 

«Умрём, но не сдадимся».  

Киев. Одним из первых на передовой также оказался Киев, на который напали с воздуха 

22 июня. Героическая оборона длилась 72 дня, а в оккупации Киев находился 778 дней. За это 

время погибло более 400 киевлян. К моменту ухода фашистов, Киев был значительно 

разрушен, а приход Красной армии помешал фашистам сжечь город. 

Минск. 25 июня 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Минску. Город 

обороняли до вечера 28 июня. Как и в Киеве, здесь был установлен жёсткий оккупационный 

режим, он длился 1100 дней. За годы оккупации из 240 тыс. жителей Минска осталось меньше 

100 тыс. человек. Минск был освобожден войсками Красной армии 3 июля 1944 года. Теперь 

эта дата отмечается как День Независимости Белоруссии [1]. 

Ленинград. Впервые назван городом-героем 1 мая 1945 года в Приказе №20 Верховного 

главнокомандующего. Жители Ленинграда пережили 872 дня блокады (снята 27 января 1944 

года). В самые голодные месяцы люди продолжали работать на предприятиях. Единственная 

«линия жизни», связывавшая Ленинград с «большой землей» было Ладожское озеро. Однако 

немцы ударами и бомбардировками старались закрыть для советских граждан единственную 

артерию, соединяющую Город-Герой и Большую землю. По оценкам исследователей, 

количество жертв блокады может достигать 1,5 миллиона человек. 

Сталинград. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шла битва за Сталинград, 

которая стала одним из самых крупных и кровопролитных мировых сражений. Участие 

принимало более 2,1 млн человек. Количество жертв поражает: больше 900 000 человек. 

Завершилась битва окружением врага и сдачей в плен Паулюса с его армией. Кстати, из-под 

Сталинграда пленные немцы были направлены в Елабугу, в лагерь для военнопленных НКВД 
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№ 97. Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны и полному переходу военной инициативы в руки советских воинов. 

Новороссийск. 19 августа 1942 года началось наступление на Новороссийск. В ночь на 

4 февраля 1943 года красноармейцами была произведена десантная операция по захвату 

плацдарма площадью около 30 кв. км южнее Новороссийска, получившего название Малая 

Земля: этот участок удерживали 225 дней. Город был освобождён 16 сентября 1943 года при 

наступлении авиации, флота и сухопутных частей Красной армии. 

Тула. В сентябре 1941 года началось наступление врага на Москву под кодовым 

названием «Тайфун». Войти в столицу фашисты планировали через Тулу, которая стала 

южным форпостом на пути врага и имела стратегическое значение в стабилизации линии 

фронта на южных подступах к Москве. Тула оказалась почти в полном окружении, во время 

которого тысячи женщин и стариков рыли оборонительные сооружения, спешно 

эвакуировались оборонные заводы. Тульская оборонительная операция длилась с 29 октября 

по 5 декабря 1941 года. К январю 1942 года Тульская область была освобождена от врага [1]. 

Севастополь. В первые дни войны немецко-фашистские войска начали захват 

Севастополя, который был крупнейшим портом на Черном море и главной военно-морской 

базой страны. Оборона продолжалась более 250 дней. Ожесточённые сражения шли на море и 

на суше, на оборону города встала Приморская армия и были брошены все силы 

Черноморского флота. Севастополь был освобождён 9 мая 1944 года в результате Крымской 

операции, став символом обороны на воздухе и в море в глубоком тылу врага. В битве за 

Севастополь отдали жизни 157 тыс. бойцов Красной армии, потери врага – около 300 тыс. 

человек. 

Смоленск. Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года. 16 июля немецко-

фашистским войскам удалось захватить город, который враги рассматривали как путь на 

Москву. Много недель подряд шли напряжённые бои под Ельней, получившие название 

«кровавая печь» из-за кровопролитных боёв и масштабных потерь. Здесь развернулось 

мощное партизанское сопротивление. 25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён.  

Одесса. Одесса являлась важнейшим портом на побережье Чёрного моря, потому и 

представляла интерес для фашистов. Отпор противника начали отражать в августе 1941 года. 

Немецко-фашистские войска оккупировали город на долгие 30 месяцев, а линия фронта и 

кровавых боев протянулась от Херсона до Кременчуга. Город был освобождён 10 апреля 1944.  

Мурманск. Мурманск был стратегической целью захватчика: врага привлекали 

незамерзающий порт, выход в открытое море вблизи границы и железная дорога, 

соединяющая порт с остальной частью страны.  

Атака на Мурманск началась 22 июня 1941 года. От города ничего осталось, но он так 

и не был захвачен. 7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-

Киркенесскую операцию, в результате которой крупная немецкая группировка была 

разгромлена менее чем за месяц. 

Керчь. Керчь подвергалась массированным атакам вражеской авиации с октября 1941 

года. Город освобождали дважды: в декабре 1941 года, но в мае 1942 года он вновь был 

захвачен. Полностью город освободили 11 апреля 1944 года. Разгром гитлеровских войск на 

Кавказе и выход Красной армии на Таманский полуостров ознаменовали начало боев за 

освобождение полуострова Крым [3]. 

Москва. Важнейшей целью фашистов был захват столицы-Москвы. Форпостами 

защиты Москвы были Брест, Смоленск, Тула, Одесса, Минск. В ходе битвы за Москву в 

оборонительный период войска Красной армии потеряли более полумиллиона солдат армии, 

не считая гражданского населения и партизан. 5−6 декабря 1941 года в результате тяжелой 

битвы войскам Красной армии удалось остановить наступление фашистских войск и перейти 

в контрнаступление, что говорило о полном крахе блицкрига «Барбаросса» [2]. 

Память городов-героев священна. Это почетное звание дается с целью сохранить 

память о подвигах граждан многонационального Советского государства во время Великой 
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Отечественной войны в сознании будущих поколений, живущих в свободной стране. Нельзя 

забывать о том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. 
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В официальных документах система образования в СССР называлась системой 

народного образования. С 1917 года в системе образования была сформулирована основная 

задача- обучение и воспитание подрастающего поколения, которое должно соответствовать 

определявшей жизнь общества коммунистической идеологией.  

Советское образование, начиная с дошкольного, затем школьного, профтехобразования 

и вузовского, считало главной нравственной целью – подготовить достойного участника 

любого рабочего коллектива и вместе со всеми трудящимися страны строить «светлое 

будущее». Преподавание не только гуманитарных дисциплин, но и естественных и даже 

точных наук было предопределено установкам советской образовательной системы на 

протяжении всего периода её существования. 

Дошкольное. Дошкольные учреждения являлись первой ступенью государственной 

программы народного образования. С первых лет существования СССР, данные учреждения 

открывались на всей территории СССР. В то время, когда происходило становление 

строящейся Страны Советов, необходимы были миллионы рабочих рук, в том числе и 

женских. Проблемы «с кем можно было оставить ребенка молодой трудящейся маме» не было. 

Так, как повсеместно работали детские сады и ясли, которые могли принимать малышей с 

двухмесячного возраста. Дошкольные учреждения были важной частью системы всеобщего 

среднего образования, а с 1972 года стало обязательным для каждого советского гражданина. 

В это время в системе дошкольного образования Советского Союза частных детских садов не 

существовало.  

Все учреждения дошкольного образования были муниципальными 

(государственными) или ведомственными и принадлежали предприятиям: заводам, колхозам, 

фабрикам и т. д. Их работу курировали местные органы образования и здравоохранения.  

Повсеместно строились детские дошкольные учреждения, и государство практически 

полностью финансировало содержание детей и воспитательный процесс.  

Расходы на питание частично возмещали родители. Эти расходы, которые 

рассчитывались с учетом общего размера зарплат папы и мамы малыша. Никаких 

«добровольно-принудительных» взносов на шторы, одеяла, ковры, книжки, горшки и так 

далее не было. От оплаты услуг детского сада освобождались многодетные и 

малообеспеченные семьи.  

Система дошкольных учреждений в СССР была очень разветвленная и состояла:  

- из яслей, в которых воспитывались самые маленькие (от двух месяцев до трех лет;  

- детсадов, которые принимали деток от трех лет и до семи лет. В этот период готовили 

их к поступлению в первый класс, постепенно переводя из младшей группы в среднюю, 

старшую и подготовительную;  

- яслей-садиков - комбинатов, под одной крышей объединявших два предыдущих типа 

заведений.  

Опытные педагоги и няни работали с воспитанниками дошкольных учреждений. 

Культурное развитие страны шло в ногу с директивами Коммунистической партии СССР, 
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постановлениями правительства, ими руководствовалась вся система образования станы, 

поэтому детей приучали к здоровому образу жизни. 

Школьное. За время существования СССР, средняя общеобразовательная школа 

несколько раз трансформировалась в соответствии с реалиями изменявшейся жизни. Но все её 

модификации были нацелены на повышение уровня образованности новых поколений.  

Общее и профессиональное образование в первые годы советской власти не 

разделялось: в девятилетних школах РСФСР теоретические знания и овладение трудовым 

ремеслом проходило параллельно. Обучение велось по двум ступеням: 

- первой - пятилетней,  

- второй - четырехлетней.  

В 1919 г. при средних специальных и высших учебных заведениях дополнительно 

открылись рабфаки - рабочие факультеты, которые готовили малограмотных пролетариев и 

крестьян к учебе в вузах. Они просуществовали до середины 30-х годов и за ненадобностью 

были упразднены.  

В СССР среднее образование в 1932 году стало десятилетним и трехэтапным:  

- начальным - с 1 по 4 класс; 

- неполным средним - с 5-го по 7-й;  

- средним - 10 классов.  

В системе образования СССР во время Великой Отечественной войны появились два 

типа специализированных школ:  

- Суворовские и Нахимовские училища, которые занимались подготовкой 

абитуриентов высших военных учебных заведений; 

 - школы рабочей и сельской молодежи, которые создавались для того, чтобы 

трудящиеся в вечерней и заочной форме могли получить среднее образование.  

Изменения в структуре среднего образования произошли в 1958 году: начальными 

классами стали первые три, средними - с четвертого по восьмой, старшими - девятый и 

десятый. В этом же году открылись первые техникумы, а школы фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), готовившие квалифицированных рабочих на базе начального 

образования, заменили профессионально-техническими училищами (ПТУ), куда для 

приобретения трудовой специальности можно было поступить после 8 классов.  

Система интернатов, в которых дети жили и учились как в обычной школе, в течение 

рабочей недели, а на выходные отправлялись по домам была создана для оказания поддержки 

неполным, многодетным и малообеспеченным семьям. Группы продленного дня водились во 

всех общеобразовательных школах для того, чтобы дети, у которых не было дедушек и 

бабушек, были в школе после окончания уроков до вечера, при этом полноценно питаясь и 

делая домашние задания под присмотром учителей. 

Система среднего образования в СССР претерпела реформацию в 1958 г. но 

сохранялась в неизменном виде до развала страны, и была признана многими зарубежными 

авторитетными деятелями просвещения лучшей в мире.  

Высшее. Комплекс высших учебных заведений, которые выпускали высококлассных и 

всесторонне развитых специалистов для каждой сферы народного хозяйства был вершиной 

системы образования в Советском Союзе. Более восьми сотен университетов и институтов: 

медицинских; юридические; экономических политехнических; сельскохозяйственных; 

педагогических; искусств и культуры успешно функционировало в стране.  

Институты преимущественно готовили кадры для промышленности, а университеты в 

основном занимались обучением специалистов по гуманитарным и естественнонаучным 

дисциплинам. Вузы служили базой для научной работы и одновременно выпускали грамотных 

профессионалов, так как были оснащены исследовательскими классами и лабораториями, где 

ставились опыты, велась разработка техники для производства и бытовых приборов.  

Планомерная учеба была главным занятием для студентов, но при этом они все же 

активно участвовали в новаторской деятельности. В зависимости от успеваемости и 

загруженности общественной работой, молодым людям выплачивалась стипендия. Впервые в 
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мире в СССР стали применять заочную форму обучения, в целях увеличения доступности 

высшего образования всем слоям населения Даже политические оппоненты Советского 

Союза, несмотря на идеологизированность системы образования в СССР, признавали и 

отмечали ее эффективность, особенно качество инженерно-технической подготовки.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению исторического развития Узбекской 
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Узбекская Советская Социалистическая Республика была создана 27 октября 1924 года. 

Исторически судьбы узбекского народа были переплетены с Россией еще с конца XIX века, 

когда началась российская экспансия среднеазиатских территорий.  

В 1924 году была проведена большая административно-территориальная реформа. 

Были расформированы Хорезмская ССР и Бухарская ССР и на их территории, а также на 

территории Туркестанской АССР были созданы две союзные республики – Узбекская ССР и 

Туркменская ССР.  

Образование Узбекской ССР было подтверждено соответствующей декларацией 

Первого учредительного съезда советов республики (13–17 февраля 1925 года), избравшего 

Президиум ЦИК и утвердившего состав СНК Узбекской ССР. В мае 1925 года Узбекская ССР 

вошла в состав СССР как союзная республика.  

Во второй половине 1920-х – 1930-е годов осуществлялась быстрая индустриализация 

Узбекистана. Расширился слой национальных рабочих и служащих, шла борьба 

с неграмотностью и исламским традиционализмом. Была осуществлена коллективизация. 

С момента образования единого советского государства происходящие перемены в 

республике будут осуществляться в соответствии с всесоюзными планами. Поэтому 

индустриализация в Узбекистане также определялась как неотъемлемая часть 

индустриализации Союза, определявшая основное направление промышленного развития 

республики. Основой этой политики будет интенсивное развитие сельского хозяйства и 

максимальное использование природных ресурсов. 

 Вектор развития предусматривал всемерное расширение текстильной, 

хлопкоочистительной, шелководческой и фруктово-консервной промышленности, а также 

строительство заводов по производству сельскохозяйственной техники, минеральных 

удобрений, развитие горнодобывающей, угольной, нефтяной промышленности и энергетики. 

Повсеместно вводился режим строгой экономии, обеспечивающий повышение 

производительности труда, укрепление производственной дисциплины, ликвидацию разного 

рода производственных дефектов и потерь, сокращение издержек производства. Движение за 

рационализацию производства, внедрение новых технологий, совершенствование 

организации труда, повышение квалификации рабочих, закрепление рабочего дня приобрело 

массовый характер [1, с.206]. 

В конце 20-х гг. ХХ века объем инвестиций в промышленность УзССР увеличился 

более чем в 2 раза. В результате такой широкомасштабной помощи валовая продукция 

крупной промышленности увеличилась в 2,5 раза. За три года число крупных промышленных 

предприятий увеличилось на 48, а в 1928 г. достигло 166, выработка электроэнергии 

увеличилась почти в 3 раза. 
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В начале 30-х годов в политическом направлении партийного руководства СССР 

наметилась тенденция к ускорению индустриализации и приоритетному развитию тяжелой 

промышленности. Достижение этой цели оправдывало чрезвычайные меры: привлечение 

накопленных в сельском хозяйстве средств в промышленность, снижение уровня жизни 

рабочих, принуждение к сплошной коллективизации. 

Экономика республики была аграрной. Доля сельского хозяйства в экономике 

Узбекистана в 1927/1928 гг. составляла более 60%, промышленности – менее 40% причем, 

около 90% промышленной продукции приходилось на переработку сельскохозяйственного 

сырья. С увеличением производства узбекского хлопка, СССР значительно сократил импорт 

хлопка из-за рубежа, а затем полностью прекратил его. 

В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) были введены в эксплуатацию 192 новых 

промышленных предприятия, во второй пятилетке в УзССР было построено 189 

промышленных предприятий и электростанций, В первые годы третьей пятилетки (1938-1942 

гг.) вступило в строй 134 промышленных предприятия. В различных районах Узбекистана 

были открыты 30 угленосных точек, богатейшие месторождения серы и озокеритов, найдены 

крупные залежи меди, вольфрама, молибдена [2]. 

Тем не менее надо отметить, что внося весомый вклад в индустриализацию и 

укрепление экономической независимости страны, союзная республика продолжала 

оставаться сырьевой базой. По производству промышленной продукции на душу населения 

она сильно отставала от развития других регионов страны. При больших объемах 

обрабатывающих отраслей и сельскохозяйственного сырья доля обрабатывающей и 

машиностроительной промышленности в структуре экономики была в несколько раз ниже 

союзного уровня. Промышленно-сельскохозяйственный характер экономики Узбекистана 

был направлен на удовлетворение потребностей промышленного развития центральных 

районов страны. 

Однако предприятия узбекской хлопкоочистительной промышленности осуществляли 

только первичную переработку хлопкового сырья. Переработка хлопка в готовое изделие 

осуществлялась российскими текстильными предприятиями. В республике не производились 

машины для механизации садоводческих, овощеводческих и виноградарских и 

животноводческих процессов. Это привело к тому, что степень механизации многих 

производственных процессов в сельском хозяйстве Узбекистана значительно отставала от 

показателей других республик и стран. 

В этот период в развивающемся секторе Узбекистана сложилась напряженная кадровая 

ситуация. Для создания новых промышленных предприятий, ввода их в эксплуатацию и 

эффективной работы был нужен персонал с производственным опытом. Массовая 

неграмотность работников местных национальностей серьезно мешала обучению местных 

специалистов. Органы труда республики разработали заводскую систему ученичества (ФЗУ), 

но в основном она предназначалась для подростков. Еще более сложная ситуация наблюдалась 

при обучении инженерно-технических работников высшему образованию. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что страницы истории Узбекистана в составе 

СССР оставили значительный след, помогли некогда отсталой части среднеазиатских 

территорий обрести государственность, развить национальную самобытность. Сегодня 

Узбекистан является одним из быстро развивающихся государств региона, проводит 

дружественную политику, поддерживает тесные связи с Россией. 
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Аннотация. В статье рассматриваются экспорта в период СССР. Дается оценка 

динамики объёмов экспорта. Проводится сравнение уровня экспорта и импорта в СССР. 

Рассматривается динамика оборота внешней торговли. Выделяются факторы роста 

экспорта в СССР. 
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Советский Союз был государством с развитой экономикой. Доля СССР в мировой 

промышленной продукции достигала внушительных 20% [1]. 

Огромную роль в становлении экономического потенциала СССР играл экспорт, 

который с годами только возрастал. Важно отметить, что объем экспортируемой продукции в 

позднем СССР заметно превышал объемы импортируемых товаров. 

 

Таблица 1. Объем экспорта в СССР важнейших товаров [1] 

 

Наименование 1960 1970 1980 1985 1986 

Металлорежущие станки, тыс. шт. 2,1 12,3 14,0 7,9 9,1 

Кузнечно-прессовое оборудование, млн. руб. 4,7 13,6 29,3 40,2 41,7 

Энергетическое оборудование, млн. руб. 22,9 217 885 1565 1260 

Электротехническое оборудование, млн. руб. 14,8 29,9 130 158 185 

Оборудование для пищевкусовой промышленности, 

млн. руб. 

1,3 52,2 120 73,6 86,9 

Оборудование для текстильной промышленности, 

млн. руб. 

8,7 18,9 155 137 141 

Оборудование для химической промышленности, 

млн. руб. 

5,3 53,2 89,5 104 124 

Оборудование для лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности, млн. руб. 

0,7 10,2 46,7 49,0 50,2 

Тракторы, тыс. шт. 18,9 28,3 50,7 39,0 39,1 

Сельскохозяйственные машины, млн. руб. 38,2 57,2 201 273 268 

Грузовые автомобили, тыс. шт. 24,2 34,9 41,9 39,6 38,9 

Автобусы, шт. 237 1380 2560 2404 2919 

Легковые автомобили, тыс. шт. 30,2 84,8 329 266 306 

Нефть сырая, млн. т. 17,8 66,8 119 117 130 

Нефтепродукты, синтетическое жидкое топливо, 

млн. т. 

15,4 29,0 41,3 49,7 56,8 

Горючий газ, млрд. м3 0,2 3,3 54,2 68,7 79,2 

 

СССР за рубеж поставлял практически все: от картона и удобрений до автобусов и 

сухогрузов. Большую долю в мировом экспорте составляло советское энергетическое 

оборудование, предназначенное для тепловых станций и гидростанций. В соответствии с 

показателями, представленными в таблице 1 за 1960-1986 года объемы экспорта 

энергетического оборудования выросли на 5502%. Электротехнического оборудования на 
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1250%. Объём экспорта сельскохозяйственных машин - на 701,57%. Объемы экспорта 

автобусов увеличились в 12 раз, легковых автомобилей в 10 раз. В 1980-х годах на внешний 

рынок вышли советские атомные реакторы. Продавал СССР лицензии на производство турбин 

и генераторов, а также проекты электростанций. Экспорт нефти, нефтепродуктов горючего 

газа также имеет тенденцию роста. За 1960 – 1986 года объемы экспорта нефти увеличились в 

7 раз, горючего газа в 396 раз. 

Рост экспорта приводит к росту оборотов внешней торговли СССР. Оценку динамики 

показателей оборота внешней торговли проведем по таблице 2. 

 

Таблица 2. Оборот внешней торговли СССР (в фактических ценах; миллионов рублей) [1] 

 

Годы Внешнеторговый 

оборот 

В том числе 

экспорт импорт 

1940 485 240 245 

1950 2925 1615 1310 

1960 10073 5007 5066 

1970 22079 11520 10559 

1980 94097 49634 44463 

1985 142093 72664 69429 

1986 130934 68347 62587 

 

За 1960 – 1986 года наблюдается значительное превышение экспорта над импортом. В 

1960 г. – на 59 млн. руб., в 1970 г. - на 961 млн. руб., в 1980 г. - 5171 млн. руб., 1986 г. – на 

5760 млн. руб. Превышение объёмов экспорта над импортом в СССР обусловлено большими 

объёмами производства и соответствующим спросом во внешней экономике. Оценка 

динамики роста экспорта за 1940 – 1986 гг характеризует значительное увеличение. Объём 

экспорта за анализируемый период увеличивается в 284 раза. В свою очередь объём импорта 

также имеет тенденцию роста и возрастает в 255 раз. 

Основными факторами, способствующими росту производительности объёмов 

экспорта в СССР явились: 

1. Богатейшие природные ресурсы, по запасам многих из которых СССР занимал 

ведущее место в мире. Возникали трудности с их освоением, но государство всегда принимало 

участие в разработке природных ресурсов. Объединение возможностей всех союзных 

республик способствовало освоению природных ископаемых соответствующих территорий. 

2. Огромный потенциал внутренних инвестиций, в том числе за счет заемных 

средств. Отвлечение денежных доходов с потребительских расходов на инвестиционные 

проекты давало возможность не только сбить размах товарного дефицита, но и задействовать 

сбережения на развитие производства в гражданских отраслях с использованием передовых 

технологий. 

3. Высококвалифицированные и сравнительно дешевые трудовые ресурсы, 

отличавшиеся достаточной дисциплиной, трудолюбием и ответственностью. 

4. Атмосфера патриотизма и социального единства. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития животноводства в 
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Социальное государство в наше время предполагает льготы малообеспеченным 

семьям, выплаты пособий, пенсий, денежные выплаты нуждающимся и многое другое для 

поддержания качества жизни на достойном уровне. Эта модель поведения государства 

обусловлена капиталистическим укладом современного общества и относится, в том числе к 

Российской федерации. Если же мы будем рассматривать социальное государство с 

социалистическим укладом, то обратим внимание на историю Российской федерации 

буквально полвека назад. А именно на СССР, в котором государство брало на себя большую 

ответственность за граждан, чем в социальном государстве с капиталистическим укладом.  

Особенно ярко это проявилось в период Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 

год СССР через государственные предприятия обеспечивал граждан продуктами часто в 

убыток себе. Это мы можем проследить на примере одного из сельскохозяйственных 

государственных предприятий – совхоза «Прикамский», который находился на современной 

территории Нижнекамского района, республики Татарстан. Реалии войны способствовали 

переориентации многих совхозов. И если до Великой Отечественной войны совхоз 

«Прикамский» относился к «Свиноплемсовхозы и свиносовхозы» [1, с. 26], то во время войны 

он перестал относиться к данной категории и ориентировался на мясо – молочную продукцию. 

Активно стал выращиваться крупно – рогатый скот для сдачи мяса государству и для продажи 

другим совхозам, колхозным товарным фермам и прочим организациям. Развитие 

животноводства шло быстрыми темпами из-за необходимости обеспечения продуктами 

военных и тыловиков. Сдача продуктов животноводства государству в совхозе «Прикамском» 

достигала очень больших цифр даже с учетом необходимости оставлять телок, поросят и 

других для будущей мясо – молочной продукции. Если в 1941 году сдача государству 

взрослых свиней составляла 55,5% [1, с. 16] от общего числа скота, то в 1942 году это число 

увеличилось до 88,2% [2, с. 12]. В 1943 году уже шла активная продажа поросят. Было 

реализовано 52,8% [3, с. 10] поросят от их общего количества. Такая активная продажа была 

связана с необходимостью поддержания производства продукции по всей стране, ведь, купив 

у одного совхоза телят или поросят, другой совхоз получал возможность увеличивать темпы 

производства мясо – молочной продукции и обеспечивать им государство. 

Такие продажи совхозу «Прикамскому» не были выгодными, потому что они часто 

терпели убытки. Например, в 1942 году убыток от реализации продукции составил 442,5 тысяч 

рублей [2, с. 12] (по данным того времени), а в 1944 году 129,6 тысяч рублей [4, с. 12]. Однако 

необходимость в увеличивающихся поставках способствовала улучшению выращивания 

телок. Благодаря продаже приплода совхоз «Прикамский» в 1942 и 1943 годах мог не терпеть 

убыток от их продажи, а в 1944 году даже получил прибыль в размере 12,8 тысяч рублей [4, с. 

12]. Исходя из этого мы видим, что необходимость таких больших поставок мясо – молочной 

продукции государству способствовала активизации в выращивании некоторых видов 

животноводства. 
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Не менее важным в период Великой Отечественной войны становится переориентация 

совхозов на выращивание несвойственных им животных. Так, согласно приказу НКСХ №200 

«О сверхплановом поголовье овец и продукции от них» [6] многие совхозы приобрели барана 

и овец. В том числе совхоз «Прикамский». Только с 1943 по 1945 годы он выращивал овец и 

поставлял государству мясо и шерсть. На примере одного из небольших совхозов мы видим, 

как реалии войны способствовали развитию самых разных видов животноводства, потому что 

совхозы воспользовались возможностью получить опыт в овцеводстве, а рабочие совхозов 

получили новые компетенции. Но новым видом животноводства в период войны в совхозе 

«Прикамском» стало не только овцеводство. Были приобретены куры, гуси и утки. Совхоз 

поставлял государству яйца. Однако к 1945 году остались только куры [5, с. 30]. Что опять же 

показывает нам развитие разных видов животноводства в СССР в период Великой 

Отечественной войны, пусть и не всегда с долгосрочной перспективой во всех 

государственных сельскохозяйственных предприятиях. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем прийти к выводу о том, что Великая 

Отечественная война принесла нашему государству очень много потерь, как человеческих, так 

и материальных. Одним приходилось защищать свою страну, рискуя жизнью, а другим 

приходилось очень много работать, чтобы обеспечивать всем необходимым жизнь граждан 

СССР. Многие предприятия переориентировались и стали производить то, что до войны им 

было несвойственно. В том числе государственные сельскохозяйственные предприятия – 

совхозы. Отвечая на нужды СССР, работники стали выращивать овец, баранов, кур, гусей и 

уток. Кого-то он выращивали только во время войны, а кого-то продолжили выращивать и в 

мирное время. Они получили неоценимый опыт в развитии новых для себя видов 

животноводства в период Великой Отечественной войны, а также развили уже имевшиеся 

навыки выращивания скота. Ведь они с каждым последующим годом войны могли улучшать 

показатели по выращиванию отдельных животных (например, телок в совхозе 

«Прикамском»). 
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Аннотация. Представленная статья посвящена анализу теории национал-

большевизма на примере творческого наследия Николая Васильевича Устрялова. Выявляются 

исторический контекст и идейный генезис устряловских воззрений. В фокусе анализа 

находятся взгляды Н.В. Устрялова на философию и практику революции с её дальнейшим 

развитием. Теория национал-большевизма рассматривается так же как закономерный 

период, этап в развитии любого коммунистического общества. Делается вывод  

об актуальности обращения к воззрениям Н.В. Устрялова в целях формирования 

гражданского примирения между сторонниками Российской Империи и СССР в современной 

России, а также преемственности российской и советской государственности.  

Ключевые слова: сменовеховство, гражданская война, национал-большевизм, 

Устрялов, идеология, революция, эмиграция. 

 

Проблематика как идеологии в российской современной политике, так и оценке 

советского периода в истории всегда была актуальна и особенно болезненна ввиду событий 

XX века. Идеологии после 1991-го года у нас, как таковой, более и не было, а советская 

история в публичном пространстве гласно или не совсем отрицалась, очернялась, но не могла 

быть, в то же время, полностью забыта и вычеркнута. Получился своеобразный вакуум 

идеологии и исторической оценки прошлого, огромное поле, в котором предстояло трудиться 

последующему поколению историков.  

Очевидно, что советский опыт, опыт революции не мог не расколоть общество на 

полярные мнения. Если одни горячо приветствовали перемены, то другие – не менее искренне 

против них сражались. Однако был другой, уникальный, самобытный и практически забытый 

опыт оценки переломных лет, синтезирующий «белое» и «красное», ищущий при этом опору 

не в идеях марксизма или царской (как и республиканской после Февраля) России, а в единстве 

страны и её величии [6, с. 9]. Таковым был концепт национал-большевизма, впервые 

выдвинутый ещё в Германии, но плавно перекочевавший в интеллектуальное поле русской 

эмиграции под пером сменовеховства.  

Революционный процесс всегда и во все времена знаменателен был тем, что он 

разрушает всё старое, что он есть стихия – бурная, необратимая, поднятая из самых глубин 

старого общества, в котором накопились противоречия. Если марксисты понимают 

революцию как «локомотив истории», как переход из одной общественно-экономической 

формации в другую, то сторонники Белого движения – как трагедию для страны и народа. На 

этих двух началах появляется национал-большевистская концепция.  

Отправной же точкой для этой статьи и стало прочтение работ русского публициста, 

эмигранта, деятеля белого движения, основателя идеологии национал-большевизма и 

сменовеховства Николая Васильевича Устрялова. Сам феномен того, что бывшие «белые», 

которые ещё вчера были на стороне Колчака и других, стали переходить на сторону 

«красных», идейно оправдывая советскую власть как продолжение русского государства, уже 

достойно отдельного внимания. Причём оправдание и признание идёт не по линии 

коммунистической идеологии, а вне её, то есть по культурно-исторической линии, нежели 

идеологической. В нашем случае интересен национал-большевизм как органическое слияние 

интернационального, коммунистического и марксистского со стихией русской 

мысли, культуры и истории, с, в конце концов, с национальными интересами России.    
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Как очень точно отметил в своих работах А. Г. Дугин, все успешные коммунистические  

режимы были так или иначе «национал-большевистскими» [5, с. 117], ведь их успех и был 

построен в том числе на том, что они адаптировались под внутренние, локальные условия (это 

и есть, в свою очередь, логика революции по Устрялову).  

Наше мнение так же заключается в том, что национал-большевизм является не только 

политической идеологией или течением, но и опытом, фазой коммунистического 

строительства в принципе, в самом широком смысле – степень развития социализма и 

коммунистической идеологии в условиях специфики обусловленной культурно-исторической 

среды. Здесь можно вспомнить и Китай, и Югославию, и КНДР, Венесуэлу и даже Ливию. 

«Мутация» коммунистической системы в национальной среде есть не откат, а, наоборот, 

неизбежный, закономерный итог развития, сращивания, слияния, который предоставляет ещё 

больший потенциал для последующей политической и экономической деятельности. 

Дальнейшая историческая судьба концепции национал-большевизма в случае успешного 

развития коммунистического общества ещё неясна. Можно лишь предположить, что она 

должна быть так же органично изжита, как при слиянии появлялась. 

Первоначально Устрялов не воспринял победу Октябрьской революции, как будет 

говорить о ней в последующем. Для него она была катастрофой, разложением 

государственности вслед за Февралём, разрушившим сначала армию, а затем и всё остальное. 

Фон тех событий был тяжелым: провал наступления Керенского, крестьянские волнения, 

политическая нестабильность, экономический провал.  

Поэтому в ранних работах мы встретим не принятие большевиков и Ленина, а лишь 

радость Февралю и дальнейшее в нём разочарование. Тем не менее, нельзя сказать, что 

Устрялов был маргиналом, карьеристом или приспособленцем. Его интеллектуальная 

биография и опыт прочтения дают понять, что он формировался под влиянием таких 

известных философов и мыслителей, как Гегель, Данилевский, Соловьев, Леонтьев и 

Достоевский. Для него главная ценность, как политически, так и эстетически, это 

государственное величие России. Иными словами, ему не сильно важно, правит 

коммунистическая партия в России или царская семья. Он готов признать любую 

политическую форму, если за ней кроется потенциал бурного развития. Для него революция 

имеет не только разрушительный потенциал, но и созидательный. В статье «Политическая 

доктрина славянофильства» (1925) он сформировывает эту мысль так: «Даже в чистом, 

идеальном своём воплощении самодержавие, согласно учению славянофильства, есть 

ценность по существу условная, подчинённая, лишь наименьшее из неизбежных зол. Но для 

конкретной исторической действительности и эта политическая форма, будучи лучшей, 

естественно является далеко не всегда досягаемой целью» [9, с. 175]. Необходимо добавить, 

что Устрялов, в сущности, никогда не был славянофилом в чистом виде, но более тяготел к 

ним, нежели к западничеству. В отличии от лагеря славянофилов, Николай Васильевич высоко 

ценил, например, заслуги Петра Великого [9, с. 492]. 

Первая формула национал-большевизма появляется в 1920-ом году, когда Устрялов 

отправляет письмо знаменитому публицисту П. Г. Струве: «Через мощную, напряженную 

волевую власть, и только через нее одну, Россия может прийти к экономическому и 

общенациональному оздоровлению» [8, с. 364]. Но единственным вариантом такой властью 

на момент 1920-го года может быть только одна партия – большевистская. Важно учитывать, 

что это всё происходит на фоне не только интервенции стран Запада, но и советско-польской 

войны, со страной, которая всегда у славянофильской и националистической интеллигенции 

считалась традиционным врагом России (в мае положение достигло критической отметки – 

поляки заняли Киев). В связи с этим Устрялов пишет другое своё знаменитое произведение – 

«В борьбе за Россию» (1920), где призывает всех борцов с советской властью сложить оружие, 

так как действия Врангеля в Крыму осложняет борьбу России (Советская Россия – всё равно 

Россия!) с Польшей [9, с. 218]. Мировой революции, о которой говорили большевики не 

случилось. Россия оказалась зажатой со всех сторон и осталась один на один с целой 

капиталистической Европой, США и Японией. Отсюда вытекает, что классовая война 
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приобретает по ряду обстоятельств всецело национальный окрас, приобретает характер войны 

за Отечество, борьбы против оккупации странами Антанты [1, с. 140].  

Второй крупный сборник, – «Под знаком революции» (1925), – так же вызвал много 

споров как в эмиграции, так и в большевистской партии. В нём Устрялов помимо политики 

уделяет место и культуре революции, её философскому осмыслению в контексте 

преемственности русской истории (в дальнейшем эту тему будет развивать Н. А. Бердяев в 

книге «Истоки и смысл русского коммунизма» и «Русская идея»). В статье «Памяти Ленина» 

читаем: «Он был кроме того глубочайшим выразителем русской стихии в её основных чертах. 

Он был, несомненно, русским с ног до головы. И самый облик его – причудливая смесь 

Сократа с чуть косоватыми глазами и характерными скулами монгола – подлинной русский, 

«евразийский» [9, с. 492]. В другой статье под названием «Национализация Октября (к 

восьмой годовщине)» он развивает мысль о преемственности событий октября 1917-го года: 

«Думается, правильнее всего основная тенденция современности может быть 

охарактеризована как национализация Октября. Революция входит в плоть и кровь народа и 

государства. Нация советизируется. И обратно: советы национализируются. «Ближе к 

массам!» – провозглашает Цека. «Глубже в быт!» – давно призывает Троцкий. Эти лозунги 

одинаково знаменательны и по-одинаковому действенны» [9, с. 463]. И далее: «Октябрь был 

великим выступлением русского народа, актом его самосознания и самоопределения. Русский 

народ «нашел себя». Но, конечно же, от себя не ушел. И в мировых, всечеловеческих своих 

устремлениях, и в онтологии революции, и в её логике, и в её быте – он остался собою, вернее, 

он становится собою, как никогда ещё раньше» [9, с. 464]. Тут нужно понимать, что имеет 

ввиду Устрялов, говоря про Октябрь. В нашем случае это не события 25 октября 1917-го года 

(они есть лишь его начало), а весь процесс Великой русской революции, в противостоянии 

«белых» и «красных», в борьбе с интервентами, буржуазией, в борьбе за государственное 

воплощение национальных меньшинств, которые, впрочем, были и остались частью России, 

её самосознания, культуры, ассоциации. Как писал по этому поводу Л. Д. Троцкий, «варвар 

Петр был национальнее всего бородатого и разузоренного прошлого, что противостояло ему. 

Декабристы национальнее официальной государственности Николая I с ее крепостным 

мужиком, казенной иконой и штатным тараканом. Большевизм национальнее монархической 

и иной эмиграции, Буденный национальнее Врангеля» [7, с. 82].  

Конечно, нужно отчётливо понимать, что Устрялов никогда не был коммунистом или 

большевиком, несмотря на признание последних. По его мнению, коммунистическая партия 

должна переродиться, органично изжить из себя коммунизм, и таким образом вывести Россию 

вновь в статус великой державы. В «Борьбе за Россию» читаем: «Мы – с вами, но мы – не 

ваши. Не думайте, что мы изменились, признав ваше красное знамя; мы его признали только 

потому, что оно зацветает национальными цветами. Не думайте, что мы уверовали в вашу 

способность насадить в нынешней России коммунизм или насильственно зажечь мировую 

революцию большевистского типа; но мы реально ощутили государственную броню, которой 

страна через вас себя покрыла, и воочию увидели ваш вынужденный, но смелый и энергичный 

разрыв с утопией, губительной для страны» [9, с. 323]. Если же сейчас режим большевиков 

падёт, то Россия будет в катастрофическом состоянии, так как именно Ленин собрал страну 

вновь. По сути, здесь имеет место провозглашение своеобразного «красного термидора». В 

дальнейшем, правда, ему придется признаться, что далеко не все прогнозы сбылись. 

Например, он видел экономическую мощь в классе кулаков, в мелком собственнике, в НЭПе, 

но оказалась так, что НЭП был свёрнут, а в тридцатые – проведена коллективизация. Тем не 

менее, в этом несомненная ценность Устрялова именно как критика, публициста и мыслителя 

– он не принимает чью-то сторону в плане ассоциации с ней, он сторонний наблюдатель, 

пытающийся объективно выхватить основные тенденции современного хода истории. 

Поэтому Устрялов ассоциирует себя только с Россией, и так как большевики её представляет, 

то он поддерживает их в рамках данной концепции. В этом плане Устрялов останется себе 

верен вплоть до последних дней. 

Устрялов не придумывал новой идеологии или течения, он, как уже было сказано ранее, 
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выхватил в политическом потоке самые острые тенденции и удачно изложил их на бумаге. 

Национал-большевизм – суть. Необязательно называться национал-большевиком, чтобы быть 

им по своей сущности. О том, о чём хлопотал харбинский профессор, писали и другие люди 

его эпохи. Вспомнить того же незаурядного философа-неокантианца и яркого публициста 

Бориса Валентиновича Яковенко, чей труд так же упоминался в сочинениях Устрялова. Он 

тоже не принял вначале большевиков, но затем, после победы в Гражданской войне, признал 

их. В отличии от родоначальника национал-большевизма, не столько как национальную силу, 

сколько революционную. В своей брошюре «Философия большевизма» Яковенко пишет: «В 

марте 1917 года мы слышали только революционный лепет "медового месяца" и видели только 

робкие шаги родившегося общественно-политического обновления; буря пришла потом и 

только на мрачном и зловещем большевистском небе засверкали ослепительные зарницы. 

Мартовская революция была чиста и хороша и телом, и духом, но – увы, – она оказалась 

импотента; октябрьская революция показала отвратительное лицо и оскаленную маску и 

окуталась клубами духовного смрада и окунулась в море преступлений; но она и зачала, и 

родила, и растит <...> пусть в муках и проклятии, но растит невиданное детище» [10, с. 32]. 

Таким образом, Яковенко признаёт за большевиками некое историческое право на 

существование и осуществление собственного проекта.  

По сумме всего вышеизложенного можно сделать два очень важных вывода. Во-

первых, опыт национал-большевизма совершенно забыт, хотя является важной вехой в 

истории развития российской идеологии. Во-вторых, что, возможно, национал-большевизм 

является, помимо политического течения или идеологии, фазой строительства 

коммунистической власти и общества в принципе, закономерным и органичным явлением. Не 

менее важна ценность того, что национал-большевизм является своего рода случаем 

«примирением» «красных» и «белых» как в России советской, так и современной, и потому 

может стать идейной платформой для дальнейшего развития данной концепции. В 2021-ом 

году в Крыму открыли первый за долгие тридцать лет после развала СССР мемориал, 

посвященный Гражданской войне. В нём солдат РККА и белогвардеец стоят рядом, и 

признаются как сыновья одной страны и одного народа. Да, между ними – серьёзные, 

неразрешимые противоречия. Но это в любом случае является позитивным случаем оценки 

событий начала прошлого столетия в рамках движения к объективности, и очень хочется 

надеяться, что переосмысление революции пойдёт в том же ключе.  
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В годы войны деятели литературы и искусства встали в один строй с защитниками 

Родины. Настоящая, подлинная литература создавалась не только под свист пуль и снарядов, 

но и далеко в тылу. Особое место в военно-литературной эпопее Чистополя занимает русский 

поэт, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года всемирно известный 

Борис Леонидович Пастернак. Он родился в интеллигентной еврейской семье (отец – 

почетный академик живописи, мать – талантливая пианистка) в городе Москве 10 февраля 

1890 года. В 1906 году окончил гимназию на золотую медаль. Борис Леонидович 13-летним 

мальчишкой увлекся профессиональной музыкой, уже при имеющемся увлечении с детства 

живописью. Это увлечение продолжалось шесть лет, Пастернак учился искусству 

академической музыки, изучал теорию композиции, писал музыкальные произведения,  

в частности сохранились соната для фортепиано и две прелюдии. 

Он поступил в 1908 году на юридический факультет, а впоследствии (в 1909 году) 

перевелся на философское отделение историко-филологического факультета Московского 

университета. 

Б.Л. Пастернак занимался философией довольно серьезно, изучал феноменологию  

Э. Гуссерля. К осени 1912 года, вернувшись из Европы в Россию, Пастернак знакомится  

с московскими литераторами. И это не случайно, ведь он с детства рос в кругу интеллигенции, 

которая так часто приходила к ним домой. Близким к семье Пастернаков был и Лев 

Николаевич Толстой, с которым маленький Боря познакомился еще в 1894 году, был знаком  

с Владимиром Маяковским. 

В 20-е годы начинается период признания Б.Л. Пастернака. В свет выходят сборник 

«Темы и вариации», роман в стихах «Спекторский», поэмы «Девятьсот пятый год»  

и «Лейтенант Шмидт», автобиографические заметки «Охранная грамота».  

В начале Великой Отечественной войны поэт находился в подмосковном поселке 

Переделкине. В октябре 1941 года Пастернак был эвакуирован в Чистополь. В город он 

прибыл 18-го числа с группой эвакуированных писателей. Жена Пастернака Зинаида 

Николаевна и сыновья уже находились в Чистополе. Жили в интернате литфонда, где она 

работала сестрой-хозяйкой, позже подавальщицей на кухне. Приходилось ей работать день и 

ночь, чтобы часть своей еды относить мужу. На следующий после приезда день Пастернак с 

женой нашли и сняли комнату. К этому времени ему было уже 51 год и на фронт, при всем 

желании, он не мог быть призван по возрасту. Здесь, в доме напротив городского, не очень 

ухоженного, парка со старыми соснами и липами, которые были видны из окна, он продолжил 

свою творческую деятельность.  

Эти годы, незабываемых военных лет, проведенные Б.Л. Пастернаком в городе 

Чистополе, в год столетия его рождения 10 февраля 1990 года, удалось увековечить открытием 

мемориального музея в доме, где он жил – по улице Володарского №75, ныне ул. Ленина №84. 

Этот небольшой дом, представляющий собой пример усадебной застройки, является 

памятником архитектуры конца XIX – начала XX веков. На момент эвакуации Пастернака 

здесь жила семья Василия Андреевича Вавилова. Они немного потеснились, заняв большую 
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комнату с окнами во двор и на улицу, а в маленькой угловой – с одним окном, выходящим на 

улицу и видом городского парка, поселился поэт. В комнате Пастернака было относительно 

холодно и осенними вечерами не хватало света, о чем свидетельствует его письмо  

в Чистопольский городской комитет ВКП(б) [1]. 

С тех пор дом практически не изменился и сохранил тот «пастернаковский» вид. Вход 

в дом со двора, деревянная лестница со скрипучими, под слегка прихрамывающей, которую 

он скрывал, походкой поэта, ступеньками и тот вид в прихожую из открытой двери на втором 

этаже сохранили атмосферу тех военных лет. А прихрамывал поэт потому, что в детстве, упав 

с лошади, сломал себе ногу. Кость срослась неправильно, что стало, также причиной его 

освобождения от воинской повинности. 

Музей довольно богат на экспонаты: рукописи, письма, фотографии, личные вещи 

Пастернака. В одной из фотографий мы видим Б.Л. Пастернака с женой Зинаидой 

Николаевной и одним из четырех сыновей. Всего музей имеет в своем распоряжении более  

4 тысяч экспонатов. На рабочем столе поэта мы видим рукописи. Здесь из-под его пера 

появились на свет стихотворения «Зима приближается», «Ожившая фреска», «Победитель»  

(о прорыве блокады Ленинграда), «В низовьях», «Весна», которые образовали лирический 

цикл, в котором образ автора предстает в образе гуманиста и патриота [2, с. 7-8]. Здесь он 

также усиленно занимался переводом «Ромео и Джульетты», «Гамлета», «Антония  

и Клеопатры» В. Шекспира, работал над пьесой «В советском городе» («На этом свете»), 

поэмой «Зарево».  

Из личных вещей Бориса Леонидовича в музее представлены чернильница, 

подстаканник и пальто. Пальто это и валенки мы видим и на многих его фотографиях. Жил 

поэт очень скромно, по-другому и быть не могло в военные годы. Но и без этого, он всегда 

был лишен всякой помпезности.  

В угловом доме на следующей параллельной улице напротив, возможно, даже 

рассматривавшемся из окна комнаты, где жил Пастернак, жил местный доктор Дмитрий 

Дмитриевич Авдеев, с которым в последующем подружился Б.Л. Пастернак. В этом доме 

встречались многие артисты, писатели художники, эвакуированные в Чистополь, читали свои 

произведения, обсуждали их за чаем с пирогами. Перевод «Антония и Клеопатры» Пастернак 

читал также в доме Авдеевых, чистовой вариант которого был завершен 26 февраля 1942 года 

и этим же вечером в Доме учителя при свете двух керосиновых ламп прочитан самим автором. 

Пастернак прожил в Чистополе конец 1941 года, почти весь 1942 год. Нередко его 

можно было увидеть в городе задумчиво и одиноко сидящим на скамейке или, размеренно 

шагая, идущим к интернату литфонда к своей жене и пасынку. Они встречались, 

разговаривали, и на кухне Зинаида Николаевна подкармливала Пастернака. Хоть и небогатая, 

хоть и немного, но пища здесь была. Кое-что Зинаида Николаевна приносила мужу домой.  

Окончательно Борис Леонидович распростился с камским городком летом 1943 года.  

В 1945 году начинает писать свое знаменитое произведение, являющееся вершиной его 

творчества «Доктор Живаго», которое закончил в 1955 году. Роман вышел в свет в Италии  

в 1957 году и позже в Англии. В 1958 году Борису Леонидовичу Пастернаку «За значительные 

достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого 

русского эпического романа» была присуждена Нобелевская премия мира по литературе, 

второму писателю из России после И.А. Бунина. В 1988 году «Доктор Живаго» был впервые 

в СССР напечатан в журнале «Новый мир» [3].  

Борис Леонидович Пастернак умер 30 мая 1960 года в поселке Переделкино в своем 

доме от рака легких, похоронен на Переделкинском кладбище 2 июня. Проводили его  

в последний путь сотни людей. 

Сегодня историки, краеведы, литераторы и вся интеллигенция проявляют свою 

активность в изучении и осмыслении пройденного исторического пути нашей Родины и судеб 

людей, творивших историю, что само по себе очень ценно. Нам, россиянам, есть чем гордиться 

в своей истории. Современный опыт показывает, что там, где население дисциплинировано, 

воспитывается на моральных, религиозных, культурных, национальных и общечеловеческих 
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ценностях, приучено к труду, общество получает возможность интенсивного социально-

экономического развития. Это и есть своевременная попытка понять пережитое и сказать 

доброе слово многим поколениям людей, принесшим огромную пользу нашей стране, нашему 

региону. 
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В годы Великой Отечественной войны Пошшаджон Махмудова (1918-2006) 

руководила чрезвычайно ответственной работой по расселению эвакуированных в Узбекскую 

ССР людей в разных районах республики, созданию для них необходимых условий и 

возможностей. Эта женщина, работавшая заместителем Председателя Президиума 

Верховного Совета Узбекистана, справилась с этой чрезвычайно сложной задачей. Поэтому 

его можно назвать лидером, способствовавшим созданию произведений русских ученых и 

художников. 

Пошшаджон Махмудова, как председатель Республиканского комитета по эвакуации, 

отвечала за восстановление заводов и фабрик, передислоцированных с территории бывшего 

союза, производство продукции, обеспечение их квалифицированными рабочими, 

продовольствием, жильем. В то же время Пошшаджон Махмудова руководила устройством 

детей-сирот в детские дома и одиноких пожилых людей в дома престарелых. 

В связи с эвакуацией в годы войны роль Узбекистана в сохранении интеллектуальной 

элиты России, Белоруссии и Украины стала несравнимой. Наличие в республике 

передислоцированных высших учебных заведений и множества научно-исследовательских 

институтов позволило приблизить всю образовательную и научно-исследовательскую 

деятельность всех высших учебных заведений Узбекистана к уровню научного центра. 

С первых дней войны Узбекское отделение Академии наук СССР активно приступило 

к решению очень важных народнохозяйственных и оборонных задач. С этой целью были 

внесены важные изменения в план научно-исследовательских работ институтов. 

Осенью 1941 года в Ташкент переехали Институты востоковедения, истории, мировой 

литературы, истории материальной культуры и другие научно-исследовательские институты 

Академии наук СССР. Академики АН СССР В. В. Струве, Б. Д. Греков, члены-

корреспонденты академии Э. Э. Бертельс, А. Ю. Якубовский, В. Ф. Шишмарёв, А. А. 

Михайлов, профессор С. П. Толстов, многие великие учёные работали в Ташкенте. 

Известно, что из-за войны в Узбекистан были переселены 31 высшее учебное заведение 

и 7 военных академий, а также творческие и научные деятели Б. Лавренов, В. Луговский, Н. 

Погодин, И. Сельвинский, А. Толстой, В. Ян, многие известные писатели, поэты, драматурги 

того времени, Б. Греков, В. Струве, К. Тревер, А. Якубовский, Были также такие профессора 

и академики, как М. Е. Воронец и В. А. Шишкин. 

Пошшаджон Махмудова, как председатель эвакуационного комитета республики, 

наряду с созданием необходимых условий для жизни и творчества этих людей науки и 

творчества, также способствовала публикации и инсценировке их произведений, созданных в 

диалоге с ними. 

В результате сотрудничества и дружбы эвакуированных русских ученых и художников 

с узбекскими художниками Ойбек и А. Дейч создали очерк «Алишер Навои», Ходи Зариф и 
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В. Жирмунский в соавторстве с «Узбекским героическим эпосом», а Уйгун А. Толстой при 

поддержке "Матери". 

Такое сотрудничество продолжалось среди ученых. В частности, Яхья Гуломов из 

России Б. Греков, В. Струве, К. Тревер, А. Якубовский, С. П., Воронец М. Е., Шишкин В. А., 

Кори-Ниози Т. Н., Э. Ш. Ученые, такие как Раджабов и В. И. Зохидов, совместно начали 

создать два тома труда «История народов Узбекистана». Данная работа, созданная 

коллективом авторов, является фундаментальным исследованием, главный редактор тома 1 – 

С. Толстов, специальный редактор – его ученик Яхья Гуламов. В результате Яхья Гуломов 

повезет только что набранную, но нуждающуюся в редактировании работу в Москву и 

Ленинград, чтобы просвещать авторов, редактировать ее, обсуждать с научной точки зрения. 

Здесь следует отметить, что Пошшаджон Махмудова, создавшая прекрасные условия 

для создания произведений ученых и художников, во время войны возглавляла делегацию 

Узбекистана и отправилась в 1942 г. боевой дух солдат, они вручили подарки и выступили с 

концертом. 

Также в номере газеты «Правда» от 16 августа 1942 г. заголовок Пошшаджон 

Махмудовой «Они стали детьми Узбекистана» будет опубликована статья. Благодаря этой 

статье можно узнать, насколько хорошо узбекский народ перенес тяжелые годы войны, и как 

эвакуационный комитет, несмотря на трудности времени, с большой ответственностью 

подходил к своей деятельности. 

«В Узбекистане широко развернулось общественное движение в помощь детям-

переселенцам. Тысячи детей - русских, украинцев, белорусов и детей других национальностей 

- воспитывались в узбекских семьях, Бахрихан Аширходжаева, воспитавшая четверых детей, 

усыновила еще шестерых. Темирчи Шоахмедов с любовью воспитывает золотого ребенка. 

Четырехлетний Леня Хорошевский живет в семье Окилжона Шарафиддинова в очень 

хороших условиях. Пятилетний Миша Белоусов, воспитывающийся в семье Абдиходжаевых, 

живет в прекрасном настроении. Ребенок очень доволен приемными родителями, в семье он 

говорит не только по-русски, но и по-узбекски. 

Можно привести еще много подобных примеров. Особого внимания заслуживает 

инициатива новых колхозов по созданию малых детских домов за счет колхозов в крупных 

сельскохозяйственных районах. Не отстают от них и многие предприятия и организации, 

имеющие детские сады в нашей республике и воспитавшие сотни переселенцев. новые 

колхозы. 

Многие горожане жертвуют свои сбережения и ценные вещи в Фонд помощи детям. 

Например, недавно главный инженер Маргилонской шелковой ткацкой фабрики товарищ 

Минц перечислил в этот фонд 3137 сумов. В Ташкенте сформировался сильный коллектив, в 

который входят: Н. А. Пешковлар, Л. И. Толстая, Г. И. Абдурахмонова и многие другие, 

ведущие эффективную работу на этом благородном поприще. Они подают пример в 

постоянной работе в сфере помощи детям: регулярно отслеживают перемещенных детей, если 

обнаруживается хоть немного информации об их существовании, восстанавливают 

утраченный контакт с родителями, занимаются трудоустройством взрослых, и т.п. Команда 

жен командиров также проявила большую инициативу и постоянно следит за кухнями детских 

домов. 

Шесть тысяч детей-переселенцев питаются в специально оборудованных детских 

столовых Ташкента. В санаториях Узбекистана «Чимён» и «Хасанбой» отдыхают более 

тысячи детей: в лучших детских санаториях «Ореховая роща», «Вадил», «Красная рубашка». 

13 тысяч юных граждан получили заботу и заботу в 57 детских домах, открытых для 

детей-переселенцев. Практически решен вопрос трудоустройства многих старших подростков 

и молодежи в колхозы, совхозы и предприятия. Все это лишь часть того, что мы должны 

сделать. Но все, что должно быть сделано, будет сделано..." 

Из отрывка, взятого из этой статьи Пошшаджон Махмудовой, можно узнать о ситуации 

до августа 1942 года, а также осознать характерный для узбеков исторический процесс заботы 

о детях. Благодаря эвакуации наука Узбекистана поднялась в республике на новый уровень, и 
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благодаря этому на основании постановления Председателя Совета Народных Комиссаров 

СССР И. В. Сталина в сентябре 1943 г. на основании Узбекского отделения ВС СССР 

(УзФАН), 4 ноября 1943 г., в разгар Великой Отечественной войны, в Ташкенте было создано 

ВС УзССР. Первым президентом академии был избран известный узбекский математик 

Ташмухаммад Кори-Ниязи (1897-1970). Ранее существовавший Институт языка, литературы 

и истории был разделен на Институты узбекского языка и литературы и Историко-

археологический и вошел в состав вновь созданного ФА УзССР. 

В годы Великой Отечественной войны ученые Узбекистана своей научной 

деятельностью внесли большой вклад в развитие научного потенциала страны, эффективной 

работой в приумножение и укрепление экономической и военной мощи страны. В этой работе 

им помогали ученые из РСФСР и других союзных республик, которые были переброшены в 

Узбекистан в годы войны. Только сам Ташкент принял 375 человек из числа известных 

научных деятелей страны, которые помогли найти пути максимального использования 

возможностей республики для нужд войны, решения научных задач, подготовки местных 

научных кадров. 

Театральные и музыкальные деятели Узбекистана также были активными участниками 

борьбы с фашизмом. В годы войны в Узбекистане действовал 51 театр (из них 31 местный и 

16 эвакуированных). Я. Протозанов, К. Луков, Э. Габрилович - среди известных 

кинематографистов, эвакуированных из ташкентской студии. 

Таким образом, в годы войны народ Узбекистана показал высокие образцы гуманизма 

и не только сделал все возможное для сохранения переселенного в республику населения на 

временно оккупированных территориях, особенно детей и интеллектуальной элиты, но и внес 

большой вклад в развитие науки, литературы и искусства с их помощью. Хотя в 1945 г. после 

окончания войны эвакуированные русские ученые и художники уехали в свои страны, но 

произведения, созданные в Узбекистане, навсегда остались в памяти народа и истории как 

самый расцвет их творчества и науки. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка проследить, какое 

международное значение для Советского Союза имело создание Г.Я. Сокольниковым твердой 

и устойчивой советской денежной единицы – червонца. 
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конвертируемость, международное значение, червонец. 

 

30 декабря 2022 года наша страна будет отмечать знаковое событие для всех нас – 

праздник 100-летия образования первого в мире социалистического государства рабочих и 

крестьян – Союза Советских Социалистических Республик. Вместе с тем, в ноябре этого года 

исполняется ровно 100 лет с начала денежной реформы (1922-1924 гг.) наркома финансов 

РСФСР Григория Яковлевича Сокольникова. В канун двух больших юбилеев особенно 

актуально будет поговорить об этой реформе, основной целью которой было создание не 

только твердой и устойчивой валютой внутри страны, но и прорыв «экономической блокады» 

с последующим выходом Советского государства на международный рынок. 

Предварительный историографический обзор работ историков и экономистов показал, 

что в научно-исследовательской среде вопросам изменения международных отношений СССР 

с буржуазными странами после создания Г.Я. Сокольниковым свободно конвертируемой 

валюты («червонца») уделяется незначительное внимание. 

Источниковую базу работы составили опубликованные письменные источники, 

которые могут быть разделены на две группы: 

А) материалы второго Съезда Советов СССР (январь-февраль 1924 г.) [4] ценны тем, 

что они являются дословной записью устной речи советских политических деятелей, 

следовательно, доля объективности и историчности в них весьма высокая; 

Б) материалы периодической печати (журнал «Огонёк» 1920-х гг.), которые позволяют 

не только проникнуться духом эпохи, но и сформировать общую картину, по интересующим 

нас событиям [9]. 

Описание реформы «Советского Витте» очень содержательное и при этом лаконичное, 

приводится в полном курсе истории России Е.Ю. Спицына. В третьем томе «Россия – 

Советский Союз 1917-1945 гг.» [22] отмечено, что переход большевиков на рельсы новой 

экономической политики предполагал проведение крупномасштабной финансовой реформы. 

Для её подготовки и реализации нарком финансов РСФСР Г.Я. Сокольников привлек целый 

ряд выдающихся русских экономистов и банкиров бывшей Российской империи – В.В. 

Тарновского, Н.Н. Кутлера, Н.Д. Кондратьева, Л.Н. Юровского и других буржуазных 

специалистов. 

Реализация реформы прошла в два этапа. Первый этап финансовой реформы (ноябрь 

1922 – конец 1923 гг.) ознаменовался выпуском в обращение Госбанком РСФСР легендарных 

«червонцев» – первых устойчивых денежных знаков, обеспеченных на 25% драгоценными 

металлами и иностранной валютой, а на 75% – краткосрочными векселями и 

легкореализуемыми товарами (О.Ц. – лес, зерно, нефть) [10, с. 257, 22]. По справедливому 

замечанию доктора экономических наук А.И. Колганова, «стабильность червонца 

поддерживалась, во-первых, за счет строгого контроля над размерами эмиссии и, во-вторых, 

за счет золотовалютных интервенций» [13, с. 44]. 
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На втором этапе реформы (апрель 1924 г.) из наличного обращения на всей территории 

страны были изъяты все советские денежные знаки и через установленный механизм обмена 

введены новые казначейские билеты – советские рубли (1 червонец = 10 советским рублям) 

[22]. 

Говоря о значении и последствиях финансовой реформы Г.Я. Сокольникова, 

целесообразно упомянуть работы (В.Л. Гениса, Е.А. Пехтеревой, Л.П. Белковец, М.А. 

Рогачевской, М.Е. Бурова). Именно в них обсуждаемым в статье вопросам уделено особое 

внимание. Совокупно авторские выводы можно охарактеризовать следующим образом. 

Во-первых, введение в обращение червонцев, а затем выпуск весной 1924 г. 

казначейских билетов и чеканка разменной серебряной и медной монеты позволили 

окончательно прекратить эмиссию бумажных совзнаков, обеспечили стабилизацию цен и 

удешевление товаров [6]. Американский и канадский экономист К. Полоньи по достоинству 

оценивал «детище» Григория Яковлевича: «Русский большевик Сокольников стал первым 

государственным деятелем послевоенной Европы, которому удалось восстановить стоимость 

валюты своей страны в золотом эквиваленте» [17, с. 37]. 

Во-вторых, на советском внутреннем рынке перед червонцем капитулировали 

американский доллар и английский фунт стерлингов. Его поразительная устойчивость 

вызывала изумление повсюду в мире, а успех денежной реформы в СССР ставился в пример 

другим странам [6]. Высокую оценку реформе дал Дж. М. Кейнс. Он писал: «Россия даёт нам 

поучительный пример параллельного существования здоровых денег для крупных оборотов и 

разменных денег для повседневных нужд, несмотря на их прогрессирующее обесценение» [12, 

с. 33]. 

В-третьих, без иностранной помощи, в условиях финансовой блокады Советское 

государство создало полноценную, единую на всей территории СССР, устойчивую 

конвертируемую валюту [6]. Американская пресса писала об этом так: «Великан 

пробуждается! Русская валюта – одна из немногих, которая котируется несколько выше курса 

доллара. Ничто более не сможет задержать окончательного восстановления СССР» [2, с. 17].  

В-четвертых, уже в 1925 г. советский червонец официально котировался на валютных 

биржах Вены, Каунаса, Константинополя, Милана, Ревеля, Риги, Рима, Тегерана, Улан-Батора, 

Харбина и Шанхая. Широкие операции с червонцами производились в Англии, Германии, 

Голландии, Польше, США, во многих других странах. Агентство Юнайтед Пресс сообщало, 

что червонцы котируются выше всякой другой европейской валюты [6]. 

В-пятых, о новой русской валюте появились статьи в зарубежной прессе. Более 20 

иностранных банков-корреспондентов Госбанка РСФСР открыли у него счета в червонцах, и 

запросы из-за границы продолжали поступать [18, с. 454]. Вышесказанное подтверждает 

отрывок из английского журнала «The Economist», который рассматривал создание червонца 

как меру величайшей важности: «Преимущества стойкой валюты, созданной посредством 

введения червонца, так велики, что окончательно перевешивают неудобства… Денежный 

эксперимент, произведенный в России… должен быть признан огромным шагом вперед по 

направлению к нормальным и стойким условиям» [20]. 

В-шестых, благодаря реформе, удалось улучшить торговый баланс страны: активное 

сальдо в 61 млн. 1923 г. заменило пассивное в 192 млн. руб. 1922 г. [11]. Как отмечают 

экономисты В.Л. Перламутров и С.В. Соловьева, выпуск в обращение твердой валюты 

содействовал переходу от всеобщего бартера к нормальной оптовой торговле [15]. Более того, 

профессор Е.Г. Гимпельсон пишет о том, что «денежная реформа… благоприятствовала 

включению хозяйства в мировой рынок» [7, с. 90]. 

Особенно хотелось бы выделить статью немецкой писательницы Лили Кайт, 

помещённой в одном из номеров журнала «Огонёк» в 1923 г. В ней автор делится своими 

впечатлениями о Москве, её жителях и об общем состоянии и настроении в городе. Л. Кайт с 

некоторым восхищением писала: «С удивлением смотришь по приезде из Берлина… что 

погони за долларами – здесь явление почти незнакомое. Предложение доллара здесь как будто 

даже больше спроса, и доллар должен был теперь капитулировать перед доморощенным 
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червонцем. Это явление начинает убеждать даже иностранцев… выписывать аккредитивы не 

в долларах, а в червонцах. За первые две недели пребывания одного моего знакомого доллар 

поднялся на 12%, а червонец на 30%» [9]. Наблюдения Л. Кайт как будто очевидны: советский 

червонец образца 1923 г. признавался иностранцами, скорость роста червонца в этот момент 

превышала скорость роста доллара более чем в 2 раза. Заметки немецкой писательницы 

позволяют увидеть «большую» историю глазами не профессионального историка, но 

«обычного писателя». 

В самом Советском Союзе денежная реформа оценивалась также высоко, как и на 

Западе. Яркой иллюстрацией этого является выступление Л.Б. Каменева на II Съезде Советов 

СССР: «Завоевание червонца – замечал Каменев – есть живое опровержение того, что будто 

рабочие и крестьяне… не могут поставить правильно своё хозяйство. Вся буржуазная Европа 

толковала: ну, да, рабочие и крестьяне умеют сражаться, ... Но вести финансовую политику – 

куда же им. А теперь мы видим такую картину, что при падении франка, при катастрофе 

марки, при общем нарушении всех валют, у нас в Союзе ССР введено в обращение на 300 

миллионов рублей твердой валюты». И далее: «А те банкиры, те правительства, которые нас 

не признают де-юре, очень хорошо признают бумажку, на которой написано: сие считать за 

10 рублей и подписано: Сокольников» [4, с. 94]. Лев Борисович говорил о том, что по 

завершении финансовой реформы, «вся Европа, которая бьется над валютным кризисом» 

должна будет признать экономику Советского Союза здоровой. Данный доклад наглядно 

демонстрирует то, как западные страны, свысока смотрящие на первое в мире 

социалистическое государство рабочих и крестьян, оказались вынуждены признать его. 

Таким образом, денежная реформа 1922-1924 гг. позволила не только покончить с 

финансовым кризисом внутри страны, но и поднять международный авторитет Советского 

Союза в глазах изумленных государств всего мира. 

Весьма интересно в этом ключе наблюдать за отношениями, которые складывались 

между Великобританией и СССР в условиях международного непризнания последнего 

буржуазными странами. Как известно, 22 января 1924 г. впервые в истории Англии было 

сформировано лейбористское правительство, которое стояло за возобновление широких 

дипломатических и экономических отношений с Советским Союзом. По справедливому 

замечанию ряда авторов (А.А. Щелоков, А.С. Соколов, И.Г. Спасский, М.А. Рогачевская), 

прежде всего эти отношения выразились в решении обоих государств разместить заказы на 

чеканку части тиража серебряных монет крупного номинала в Великобритании. В частности, 

часть тиража серебряных полтинников чеканилась на Лондонском монетном дворе (её можно 

опознать по инициалам «ТР» (Томас Рос) на гурте). Другая часть, медные пятаки, выполнялась 

на английской фирме «Birmingham limited» в кооперации с «The King's Norton Metal 

Company». На наш взгляд, производство части тиража советской монеты в Великобритании 

имело не только экономическое, но и политическое значение. Ещё недавно Советская Россия 

находилась в дипломатической изоляции, а теперь в Лондоне чеканились монеты с гербом 

СССР. 

Особого внимания для понимания положительных результатов денежной реформы Г.Я. 

Сокольникова на международном уровне заслуживают работы авторов, у которых приведены 

статистические данные, характеризующие экономическую ситуацию как на внутреннем рынке 

Советского Союза, так и на валютных рынках буржуазных стран. Это работы А.А. Щелокова, 

А.Ж. Габдулиной, З.С. Каценеленбаума, Л.А. Муравьевой, М.А. Рогачевской. 

Обобщая их выводы, можно сказать, что, во-первых, к концу 1923 г. червонец на 

внутреннем рынке полностью вытеснил из платежного оборота золотую монету и 

иностранную валюту и стал основной валютой страны. Например, если к 1 января 1923 г. 

червонцы составляли еще только 3% денежной массы, то к 1 июля их доля поднялась уже до 

37%, а к 1 октября – до 74% [18, с. 453]. 

Во-вторых, червонец Г.Я. Сокольникова стал обеспечиваться иностранной валютой. К 

примеру, на 16 октября 1924 г. бумажных червонцев было выпущено на 557,5 млн. руб. (из 
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них: 131 млн. руб. обеспечивался золотом, 7 млн. – платиной, 103 млн. – американской, 

английской и шведской валютами, остальная сумма – ценными товарами) [23, с. 16]. 

В-третьих, за годы финансовой реформы золотое обеспечение червонца никогда не 

падало ниже 50% [19]. 

В-четвертых, в 1924 г. соотношение червонца с долларом было 1:1,9, с фунтом 

стерлингов – 1:8,68 [19]. Более того, если на 2 января 1924 г. курс доллара на Московской 

бирже составлял 2 руб. 20 коп., то к 1 апреля 1924 г. он достиг 1 руб. 95,5 коп. и на этом уровне 

оставался [14, с. 101]. В 1925 г. валютные курсы уже на Нью-йоркской бирже относительно 

доллара составляли: доллар – 100%, фунт стерлингов – 99, франк – 20,6, червонец – 100,1% [5, 

с. 44]. 

В итоге можно с уверенностью сказать, что в результате финансовой реформы 

Г.Я. Сокольникова червонец превратился в наиболее дорогую валюту на мировом рынке. Это 

выражалось в том, что произошло установление активного сальдо торгового баланса. Кроме 

того, червонец стал не только международно-признанной денежной единицей, но и 

обеспечивался иностранными валютами (фунтом стерлингов, франком, маркой). Он был 

одним из самых конвертируемых и котируемых валют в мире, которая вызывала у 

иностранцев больше доверия, чем доллар. И, наконец, самое важное. Благодаря советскому 

червонцу, наряду с политической блокадой Советского Союза, была прорвана и 

экономическая. Следствием этого явилась целая полоса международного признания 

буржуазными странами первого в мире социалистического государства, нашей Великой 

Родины – СССР. 
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Становление промышленности, производящей синтетический каучук, является одной 

из достопримечательнейших вех в эпоху индустриализации нашей страны в 30-е гг. ХX в.  

С становлением крупного промышленного производства в конце XIX – начале XX в. роль 

каучуко-резиновых материалов сильно возросла. Новейшие отрасли промышленности остро 

нуждались в разного рода электроизоляционных материалах, прорезиненных тканях, 

конвейерных лентах, приводных ремнях, уплотнителях, резиновых шлангах и рукавах, 

резиновых клеях. С массовым приходом автомобилей, аэропланов, танков и тракторов на 

резиновом ходу возросла необходимость в шинах. В ассортименте товаров широкого 

потребления стали появляться калоши, резиновые игрушки, санитарные инструменты 

[3, стр.157]. 

Изначально резины на эти нужды хватало. Её производили из натурального каучука, 

основой которого являлся так называемый «латекс» – сок дерева под названием Hevea 

brasiliensis, типичного представителя южноамериканских тропических дождевых лесов. Но 

массовое производство такого каучука было затруднено. Содержание каучука в гевее 

бразильской достигает всего лишь 0.1% от общего веса дерева, а это дерево подвержено 

поражаемости заболеваниями South America leaf Blight [1, стр. 9]. South America leaf Blight – 

болезнь листвы растений, выражающаяся в увядании и опадании листьев без гниения. Это – 

своего рода, рак деревьев, атакующий листву молодых каучуковых деревьев. К тому же 

производство натурального каучука требовало немалых затрат человеческих ресурсов, ведь 

еще в 20-е годы ХХ в. транспортировка латекса с участка до фабрики осуществлялась 

следующим образом: латекс поступал в деревянные или глиняные танки глубиной от 23 до 28 

см, а затем перемещался «человеческой силой». 

В СССР, в силу климатических особенностей, произрастание этого дерева было 

невозможным. В те годы СССР находился в дипломатической изоляции, и своего рода, 

экономической блокаде, а страна остро нуждалась в каучуке. Необходимо было избавить 

страну от иностранной зависимости в подобном сырье. Но как действовать? Было два 

основных решения этой проблемы: получать каучук натуральный, или же производить каучук 

синтетический.  

Изначально была попытка выращивать каучуконосную гевею в СССР. Для этого в 1925 

г. в Бразилию была отправлена специальная экспедиция за семенами этого растения. Семена 

были успешно доставлены в СССР и высажены на юге черноморского побережья, однако 

растение не выжило. [1, стр. 151] Поскольку южноамериканские растения не приживались в 

нашей стране, было необходимо развивать выращивание собственных каучуконосов, но 

впредь ожиданиям это также закончилось неудачей. Это было обусловлено тем, что 

содержание каучука в каучуконосных растениях, произрастающих в СССР, а это прежде всего 

кок-сагыз, тау-сагыз и крым-сагыз, было еще ниже, чем в каучуконосной гевее. И к тому-же, 

в отличие от бразильской гевеи, являвшейся деревом, кок-сагыз, тау-сагыз и крым-сагыз были 
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растениями травянистыми. Их выращивание было менее времязатратным, однако требовало 

гораздо большего количества посевных площадей и высокоразвитой агрокультуры. В 

следствие продовольственных проблем советская власть не могла пожертвовать 

сельскохозяйственной земли, используемой для выращивания пищевых культур, а уж о 

развитой агрокультуре в середине 20-х гг. в Советском Союзе говорить не приходится.  

Однако в нашей стране, даже после изобретения производства искусственного каучука 

в промышленных масштабах, не было свернуто производство низкокачественного 

натурального каучука. Это производство требовало большого количества ручного труда, что 

приводило к высокой стоимости возделывания и сбора урожая. Сохранилась информация о 

том, что плантации отечественных каучуконосов, площадью до 50 000 акров в 1941 г., 

сохранялись в Воронежской и Могилевской областях и были уничтожены в ходе боевых 

действий на фронтах Великой Отечественной войны. Производство этого дорогостоящего и 

низкокачественного каучука прекратились с оккупацией этих юго-западных районов нашей 

страны [6].  

Поскольку заграничные каучуконосы в СССР на прижились, а отечественные не давали 

требуемого результата, силы страны были брошены на изобретение производства каучука 

синтетического и при том в промышленных масштабах. 

Стоить отметить, что первые производства искусственного каучука в промышленных 

масштабах появились в Германии в годы первой мировой войны. Это было обусловлено тем, 

что Германская империя оказалась в экономической блокаде, организованной в первую 

очередь Англией, и таким образом, Германия фактически оказалась без поставок этого 

стратегического сырья и могла пользоваться лишь собственным стратегическим запасом этого 

материала. Помимо этого, предпосылки для этого были заложены еще до войны: дело в том, 

что довоенные заводские опыты отчетливо показали резиновым фабрикантам, что 

производимый ими каучук значительно хуже натурального, они надеялись, что Германия 

сможет полностью обеспечить себя контрабандным каучуком [1, стр. 167]. За 12 месяцев в 

Германии были восстановлены старые производства каучука и стали открываться новые. 

Однако производимый ими материал все также уступал в качествах натуральному каучуку. Он 

обладал намного худшей термостойкостью, масло- и бензостойкостью. Таким образом 

Германская армия лишилась качественной резины для армии. Поскольку каучук, 

производимый в Германии, был хуже натурального и не соответствовал необходимым 

требованиям, все более усложнявшимся с каждым годом, считается, что первые производства 

синтетического каучука, соответствующего запросам техники, организовались лишь в СССР 

в начале 30-х гг. 

В 1927 г. ВСНХ объявляет конкурс. Искусственный каучук должен изготовляться из 

материалов, выпускаемых в СССР. Качество вулканизованных изделий из искусственного 

каучука должно быть не ниже качества изделий из природного каучука. Способ получения 

каучука должен допускать его массовое производство. Цена каучука не должна превышать 

средней мировой цены на натуральный каучук. Вместе с подробным описанием способа 

получения искусственного каучука следовало дать схему заводской установки с 

соответствующим расчетом, достаточным для определения приблизительной себестоимости 

конечного продукта. Необходимо было представить образец каучука весом не менее 2 кг для 

его технической оценки. 

Жюри в 1928 г. присудили победу в конкурсе С. В. Лебедеву, а в 1929 – 1930 гг. на базе 

спиртоводочного завода построен опытный Литер. Б. 15 февраля 1931 г. был получен первый 

блок натрий-бутадиенового каучука весом 200 кг. 

Затем правительство поднимает вопрос о строительстве заводов по производству 

каучука. В качестве площадок для строительства были выделены Ярославль, Ефремов, 

Воронеж. Выбирали город исходя из расчетов удельного веса сырья и топлива в общей 

себестоимости СК. Спирт – 50 %, топливо 17 %. Преимуществами Ярославля были – главное 

имелся потребитель – ЯРАК, уже достраивающийся завод ЯРАК (среди трех заводов 

себестоимость 1 тонны каучука в Ярославле была самая высокая – 2594 рубля за тонну, в 
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Ефремове самая дешевая 2 313 р.) Также в Ярославле имелся необходимый минимум 

социально-бытовой сферы (имелись бараки). К площадке были подведены ж\д пути, строилась 

ТЭЦ, имевшая запас мощности, способный удовлетворить потребности завода СК (в 

электроэнергии, паре), удачное расположение вблизи Волги, могла обеспечить любую 

потребность завода СК водой. Ярославская губерния, входившая в состав Ивановской 

промышленной области, обеспечивала необходимое сырье для производства спирта – 

картофель 294 тыс. га картофеля, 7 900 центнеров остатков картофеля для винокурения, что 

обеспечивало выпуск 15 млн. ведер 40 градусного спирта при потребности завода в 10-12 млн. 

ведер.  

В феврале специальное постановление об организации Управления по проектированию 

и строительству заводов СК, подчиненное президиумы ВСНХ СССР. Начальников назначен 

Осип Павлович Шмидт – член парти с 1917, участник гражданской войны, директор 

ярославского лакокрасочного завода «Победа Рабочих». И буквально тогда же начинается 

строительство завода.  

9 мая 1931 г. качестве директора первого завода СК Осиповым-Шмидтов был назначен 

молодой талантливый руководитель (31 год) и организатор Лука Трофимович Стреж, 

директор костромской текстильной фабрики им. Ленина. Свой пост Стреж занимал до 1937 г. 

В 1937 г. был репрессирован. 

Особенностью ярославского завода стало то, что он проектировался отечественными 

специалистами, использую отечественные материалы и оборудование. Закупки необходимых 

импортных образцов оборудования были, но минимальны, это объясняется уникальностью 

технологии. Лишь 5 % оборудования было закуплено за рубежом.  

Строительство завода началось весной 1931 г. Площадка строительства представляла 

собой поросшую низким кустарником и лопухов площадке. Земляные работы. И 14 июня 

1931 г. в котлован, вырытый вручную, был помещен первый кирпич в фундамент головного 

цеха завода (печного цеха). Несмотря на важность завода он испытывал трудности с поставкой 

строительных материалов. Предотвратить срывы планов удавалась во многом благодаря 

организаторскому таланту директора завода Стрежа. 

Тяжелая обстановка была и с кадрами строителей. Вместе необходимых 2775 человек 

в октябре 1931 г. на стройке трудились лишь 1922 человека. В основном работала молодежь 

[5]. 

Уровень механизации был очень низким, работы велись вручную. Главные орудия 

работы – тачки и лопаты, все земляные работы вручную. Имелось всего 5, затем 7 автомашин 

и четыре трактора. Основной вид транспорта – гужевые подводы, их до 80 на стройке. 

Первоначальным планом намечались ударный темпы строительства. Дать каучук к 

концу 1931-началу 1932 г. Планы по строительству в целом, несмотря на небольшие задержи 

выполнялись, 1 сентября 1931 г. закончено возведение печного цеха, к 14 годовщине октября 

– самого высокого шестиэтажного газового цеха. К началу 1932 г. все строительные работы 

завершены. Более в тяжёлом положении находилась поставка и монтаж оборудование. Заводы 

изготовители задерживали.  

Особо тяжелыми участками стали монтаж контактных печей и скруберров. 

Первоначально предполагалась установка кольцевых печей, однако они были экономически 

не выгодны, требовали огромного количества меди. Для решения этого вопроса была 

разработана новая конструкция печей, внедренная на заводе – ленинградским инженером 

Грум-Гржимайло и инженером завода СК-1 Константином Федоровичем Смирновым. 

Изменена технология. Необходимо была прогревать печи дабы избежать усадки. Скрубера 

требовали высотного монтажа – это была самая высокая точка завода на тот момент.  

15 мая 1932 г. была зажжена первая контактная печь, 23 мая вторая, 3 июня следующая. 

16 июня 1932 в контактные печи подан спирт, а 1 июля 1932 Л. Т. Стреж отдал приказ о пуске 

завода на 1/3 мощности. 7 июля из полимеризационного аппарата №5, были сняты болты и 

вынуты первые килограммы. Всего завод построен за 11,5 месяцев. Вечером в театре 

им. Ф. Г. Волкова состоялась заседание, на котором присутствовал академик Лебедев. 
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Покрытый кумачевой скатертью стол президиума был положен первый каучук. Очевидцам 

запомнились слезы С. В. Лебедева, выступавшего на этом собрании.  

Завод вступил в строй. На протяжении всего довоенного периода улучшался и 

модернизировался процесс производства, вступили в строй 2 и 3 очереди завода. Пришлось 

столкнутся с множеством производственных проблем, которые требовали научного и 

творческого подхода  

В 1936 г. впервые в СССР в строй вступил засекреченный литерный цех по 

производству этилен-гликоля – сырья для производства взрывчатых веществ, 

высокоэффективных антифризов.  

Отечественные ученые, инженеры, конструкторы, строители и рабочие смогли 

выполнить казавшуюся многим скептикам неосуществимой проблему: дать резиновой 

промышленности страны собственное сырье. Однако получение в заводских условиях 

синтетического каучука не означало еще полную победу ведь СК – это лишь сырье, 

используемое в производстве изделий из резины. Встала новая не менее важная задача: 

внедрить СК в производство и насколько это возможно заменить на него натуральный каучук, 

закупаемый заграницей. На предприятиях резиновой промышленности началось включение и 

постепенное увеличение процентного содержания СК в рецептуре резин. Уже в 1933 году в 

знаменитом Кара-Кумском пробеге испытывались покрышки, в которых максимальное 

содержание СК достигало 100 % в протекторе (верхний резиновый слой в беговой части шины) 

и 50% процентов в каркасе (10 покрышек из 147) [2]. Лишь в 1936 г. флагман отечественной 

резиновой промышленности - Ярославский резинокомбинат - начал выработку покрышек, 

полностью изготовляемых из СК. В связи с этим возникла необходимость испытать подобные 

покрышки, доказать возможность их эксплуатации наряду с шинами из НК.  

К сожалению, богатые традиции ярославского завода ныне забыты, и сам завод канул 

в лету, не пережив тяжелые годы экономической разрухи 90-х годов. В настоящее время 

оборудование завода уничтожено или сдано в металлолом, корпуса руинированы, идет их 

снос. Да и в целом, ярославцы, простые жители не воспринимают освоение как одну из 

важнейших побед отечественной науки и техники 20-х годов. Многие позабыли историю этого 

славного открытия и предприятия.  

 Однако, важность открытия подтверждается письмом лауреата Нобелевской премии 

Петра Леонидовича Капицы И.В. Сталину от 14 марта 1945 г.: «... вот прошло 27 лет после 

революции, мы много построили, много освоили, а как мало своего крупного мы внесли в 

технику! Лично я могу назвать только одно крупное наше достижение – это синтетический 

каучук. Это достижение действительно мирового масштаба, тут мы были вначале впереди, но, 

к сожалению, сегодня нас уже обогнали и Америка, и Германия. Но как мало мы сами 

чувствовали и чувствуем значение этого крупнейшего достижения. Академик Лебедев, пионер 

и создатель, должен был бы быть национальным героем, а он после поездки в жестком вагоне 

схватил сыпной тиф и умер в 1934 г. Это позорнейший для нас случай. Нужно тут прямо 

сказать, что в капиталистической стране, если Лебедев погиб бы, то, вероятно, в своем салон-

вагоне и при крушении своего поезда. Это не случайность, это показывает только то, что мы 

не чувствуем еще необходимости в людях, делающих новую технику. Их история у нас всегда 

одна – это Левша Лескова. Отчасти, может быть, это просто потому, что гения народного у 

нас уйма, поэтому мы так по-хамски с ним обращаемся.» 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования и влияния 

белорусско-русского двуязычия на процессы восприятия-воспроизведения студентами 

учебной информации в рамках образовательного процесса. Затрагивается общий аспект 

уникальности сформировавшегося белорусско-русского билингвизма как наследия советской 

эпохи. 

Ключевые слова: белорусско-русский билингвизм, образовательный процесс, учебная 

информация, познавательная активность, совершенствование языкового интеллекта. 

 

Основной характерной чертой исторического развития общества является его 

интеллектуальное и социальное совершенствование. Однако в процессе эволюции изменяется 

не столько каждый конкретный человек, сколько те знания, умения и навыки, которыми он 

обладает. Уровень развития указанных психологических образований зависит от 

определенного культурно-исторического периода. Данная динамика затронула и процесс 

восприятия и переработки печатной информации, т.е. процесс чтения, являющийся основным 

источником получения нового знания, в том числе и в рамках образовательного процесса для 

студентов. Сегодня, наряду с традиционной, бумажной, в нашу жизнь плотно вошла 

электронная информация. Идет интенсивное социальное, культурно-национальное, 

образовательно-языковое развитие человека и общества в целом. Ежедневно 

увеличивающийся информационный поток требует более рациональных методов его 

восприятия, а также более высокого интеллектуального уровня переработки и 

воспроизведения. Важное значение в этом контексте имеет национально-языковой фактор [5, 

с.874]. 

В зависимости от цели восприятия печатной информации, скорости ее считывания и 

эффективности понимания материала выделяют несколько видов основного процесса чтения: 

углубленное, быстрое (динамическое, рациональное, эффективное чтение; скорочтение), 

панорамное, выборочное, чтение-просмотр, чтение-сканирование. Несмотря на то, что все эти 

виды отличаются определенными особенностями работы с текстом, основная схема 

первоначального процесса чтения остается неизменной: «Текст-1»→«Человек»→«Текст-2». 

Все три части схемы равноценно важны. «Текс-1» – первоначальный авторский материал; 

информация, которую надо изучить. «Текс-2» – конечная информация, которую необходимо 

понять и запомнить. Однако, скорость и качество перехода «Текста-1» в «Текст-2» определяет 

центральное звено схемы – «Человек», исходя из своих физических, психических, 

социальных, образовательных, культурных и др. особенностей. Нам представляется 

интересным и актуальным изучение последовательности перехода «Текст-

1»→«Человек»→«Текст-2» с учетом индивидуальных психологических и языковых (как 

моно-, так и поли-) особенностей центрального звена данного процесса. В частности, 

формирование навыка языкового переноса; совершенствование языкового интеллекта; 

активация восприятия, переработки, запоминания и воспроизведения печатной разноязыковой 

информации; увеличение психолингвистического и психосемантического языковых полей 

обучаемых и др. [4, с.132]. 

Необходимо отметить, что язык представляет собой не только совокупность лексики, 

фонетики, морфологии, синтаксиса, но является культурой народа, использующего данный 

язык в различных сферах жизни. Выполняя коммуникативную функцию, язык впитывает в 
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себя национальное своеобразие, национальный дух, менталитет. В то же время, язык 

выполняет кумулятивную функцию: он закрепляет и хранит в своих единицах концепты и 

установки культуры. Благодаря транслирующей функции язык способен воспроизводить эти 

концепты и установки в менталитете народа и, таким образом, оказывать влияние на способ 

миропонимания, характерный для той или иной лингвокультурной общности. Поэтому 

национальная специфика языка всегда тем или иным образом влияет на речевое поведение его 

носителя. 

Мультилингвизм населения – категория непостоянная: в одних странах количество 

билингвов увеличивается, в других сокращается. Довольно часто люди в домашних условиях 

говорят на диалекте или на местном языке, а в официальной ситуации – на литературном 

варианте государственного языка, которым овладевают, как правило, в процессе школьного 

обучения. Такую языковую ситуацию называют диглоссией. Если в обществе существует 

диглоссия, то люди вырастают уже двуязычными. Может отличаться только уровень владения 

каждым из языков. Однако ситуация диглоссии также является нестабильной: языки имеют 

тенденцию смешиваться на разных уровнях, и это происходит тем быстрее, чем ближе они 

генетически. Факт перемены языков вызывает и принятие человеком другой системы 

ценностей. Кроме того, современное развитие общества показывает, что проблема 

многоязычия вообще, и билингвизма, в частности, является одной из наиболее важных не 

только лингвистических, социолингвистических, но и психологических проблем. Поэтому ее 

разработкой интересуются специалисты различных отраслей знаний, которые ищут пути и 

методы повышения эффективности овладения несколькими языками. 

Изменения в социально-экономической жизни Республики Беларусь, связанные с 

распадом СССР и приобретением статуса независимого суверенного государства, 

способствовали резкому подъему интереса общественной и научной мысли к   национально-

языковым проблемам [1, с.29]. Процессы национально-культурного обновления, 

происходящие в рамках идеологии белорусского государства, поставили задачу 

переосмысления роли и места белорусского и русского языков во всех сферах общественной 

жизни. В связи с этим, появилась необходимость активизации изучения языковой ситуации в 

Республике Беларусь, в частности – проблемы белорусско-русского двуязычия. Как 

подчеркивал В.Н. Белоусов, «от проникновения в сущность этого явления зависит не только 

решение собственно лингвистических вопросов, но и дальнейшая теория и практика 

государственной языковой политики, а в более широком плане – развитие и 

совершенствование межнациональных общественных отношений» [2, с.3]. 

После распада СССР, статус русского языка в постсоветских республиках резко 

изменился. При этом среди республик бывшего Советского Союза, только в Беларуси в 

государственном масштабе идет активная работа по сохранению национально-русского 

двуязычия. Уникальность языковой ситуации в Республике Беларусь характеризуется тем, что 

русский язык достаточно прочно вошел в систему белорусской культуры. Он является первым 

усвоенным языком для большей части населения Беларуси. Немаловажное значение в данной 

ситуации играет и социально-историческое развитие белорусской нации, а также, 

генетическое родство белорусского и русского языков. В связи с этим в образовательном 

процессе у студентов могут наблюдаться определенные трудности. В частности, в период 

дидактической адаптации студентов в вузе выявляется недостаточная сформированность у 

них навыков эффективной учебной деятельности (которые базируются, в первую очередь, на 

умении работать с большим объемом учебной, в том числе и разноязычной, информации), а 

также языковой компетенции и коммуникации.  

Таким образом, учитывая значимость в образовательном процессе особенностей 

восприятия-воспроизведения учебной информации (на русском, белорусском и на других 

языках) и существующего государственно определенного белорусско-русского двуязычия, 

может быть целесообразным разработка методики, направленной на совершенствование 

языкового (и белорусскоязычного, и русскоязычного) интеллекта студентов, формирование у 
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них навыка языкового переноса, стимулирование познавательной активности, 

совершенствование общеязыковой компетенции и коммуникации.  
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