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26 января состоялась торжественная церемо�
ния возложения цветов к Обелиску павшим 
героям�герценовцам.

На церемонии звучали стихи, созданные сту�
дентами, преподавателями и друзьями Гер�

ценовского университета, вошедшие в стихотворный 
сборник «Герценовский метроном. Война. Блокада. 
Победа». Сборник стал данью памяти героям�герце�
новцам, не вернувшимся с фронтов Великой Оте�
чественной войны и не пережившим страшные годы 
блокады Ленинграда.

Стихи читали артисты Студенческого драматиче�
ского театра РГПУ им. А.И. Герцена (руководитель — 
Михаил Разумовский) Маргарита Абрамова, Тарас 
Кунтыш, Мария Волохова, Алена Литвинова; выпускни�
ца Герценовского университета, член�корреспондент 
Академии военно�исторических наук, член Арктиче�
ской академии наук, руководитель рабочей группы по 
молодежной политике Союза казаков�воинов России 
и Зарубежья по Северо�Западному федеральному 
округу Анастасия Дворкина, а также свое стихотво�
рение прочел руководитель Клуба интеллектуального 
творчества Студенческого дворца культуры, автор 

идеи, редактор�составитель и иллюстратор сборника 
«Герценовский метроном» Сергей Адамский.

Жизнь Герценовского университета в годы войны 
и блокады – подлинная патриотическая летопись вуза; 
это история гражданских, научных, военных и трудовых 
подвигов студентов, преподавателей и сотрудников 
университета. В знак признательности героям сту�
денты, преподаватели и администрация РГПУ им. 
А.И. Герцена возложили цветы к подножию Обелиска.

Церемония состоялась накануне Дня полного 
снятия блокады Ленинграда, который отмечается 
27 января.
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Т
ем не менее, уже в первый 
день войны студенческий 
клуб ЛГПИ стал призывным 
пунктом. Триста студентов 

помогали Райвоенкомату оповестить 
военнообязанных.  А уже вечером 
22 июня многие студенты и сотрудники 
были в расположении военных частей. 
Оставшиеся срочно создавали отряды 
МПВО, радиосвязи и противопожарной 
обороны. Большая работа развернулась 
по превращению подвальных помещений 
института в бомбоубежища. 

27 июня 1941 года было принято 
Постановление Ленгорисполкома «О 
привлечении граждан к трудовой повин�
ности в Ленинграде, Пушкине, Колпине, 
Петергофе и Кронштадте». Сотни тысяч 
человек отправлялись на оборонитель�
ные работы. Среди них 800 студентов, 
преподавателей и сотрудников, которые 
под бомбежкой и пулеметным обстрелом 
с самолетов выработали 54000 рабочих 
дня. В июле в институте разместился 
штаб по формированию 1�й Гвардейской 
дивизии народного ополчения Куйбышев�
ского (Центрального) района. Более 1000 
студентов и преподавателей записались 
в ее ряды добровольцами.

Не прекратилась и научная работа: 
развернула деятельность спецлабора�
тория по изготовлению зажигательных 
смесей для борьбы с танками противника; 
при кафедре ботаники начала работать 
бригада по сбору и первичной обработке 
мха�сфагнума для перевязочных целей.

Фронтовая жизнь в стенах ЛГПИ им. 
А.И. Герцена стала особенно ощутимой, 
когда в сентябре 1941 года в основных 
корпусах начал развертывать свою дея�
тельность военный госпиталь № 1014, 
который работал на территории института 
всю войну. Правое крыло (6 корпус), где 
размещались литературный и историче�
ский факультеты, 4�е общежитие и столо�
вая (студентам теперь пришлось обедать 
в городе) спешно ремонтировались и об�
ставлялись больничным оборудованием.

Многие герценовцы пошли работать 
в госпиталь медсестрами, санитарами, а 
остальные взяли шефство над ранеными. 
Образовалась целая система студен�
ческих бригад. Студенты и сотрудники 
института принимали участие в создании 
и обработке огородов, разбитых как на 
территории города, в том числе и в садах 
института, так и на окраинах, в Озерках. 
Урожай использовали для нужд госпиталя 
и института.

Большую работу среди студентов и 
бойцов госпиталя развернул клуб ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Актив клуба оказал боль�
шую помощь в развертывании политико�
воспитательной и культурно�массовой 
работы среди раненых. Ежедневно, даже 
в самые лютые морозы, под бомбежками 
и обстрелом, студенты приносили в госпи�
таль газеты, листовки информбюро и пла�
каты. В клубе сформировался своего рода 
«штаб связи», в котором сосредоточилась 
переписка с питомцами института — 
фронтовиками и эвакуированными. Про�
фессора и преподаватели выступали с 
лекциями и беседами. 

В клубе ЛГПИ им. А.И. Герцена про�
водились киносеансы, вечера художе�

ственной самодеятельности, шахматно�
шашечные турниры, фотовыставки. После 
объявления Ленинграда на осадном 
положении въезд и выезд из города были 
закрыты. Для герценовцев, особенно ино�
городних, как и для всех горожан, это было 
страшным ударом: надежды выехать из 
города рухнули. Студенты из других горо�
дов остались в городе практически без 
средств к существованию, денег практи�
чески ни у кого не было, многие отправили 
домой теплые вещи, оставшись в летних 
платьях и легкой обуви. Никто не знал, 
сколько продлится осадное положение и 
как придется жить в ближайшие месяцы. 
И ребята понимали: теперь их жизнь и 
спасение — только в труде, в дружбе, 
взаимопомощи и выручке.

ВОПРЕКИ НЕВЗГОДАМ
Почти все студенты, жившие в обще�

житиях, попытались устроиться на работу 

на предприятия города, что было не 
только помощью стране, но и серьезным 
материальным подспорьем для них. Очень 
скоро, с 20 ноября, хлебный паек достиг 
минимального размера в 250 граммов 
по рабочей и 125 граммов по иждивен�
ческой и детской карточкам. В студен�
ческой столовой по талону можно было 
получить не более чем ложку чечевичной 
каши, сдобренной хлопковым маслом, и 
дрожжевой суп. Немногим легче жилось 
студентам�ленинградцам, не успевшим 
эвакуироваться, которых поддерживали 
семьи. Некоторыми был найден выход 
(пока еще оставались силы): студенты 
становились донорами, сдавали кровь 
в институте Пастера. После каждого 
сеанса для них устраивался необычный 
по блокадным нормам обед: мясной суп, 
пшенная каша, кусок сливочного масла 
и краюха хлеба. Но таких добровольцев 
не хватало надолго — люди слабели с 
каждым днем, в институте был органи�
зован стационарный пункт для больных, 
ослабевших от голода людей, который 
обслуживали 189 человек. Этот пункт ока�
зал огромную помощь членам коллектива 

института — наступили исключительные 
трудности с продовольствием, у многих 
студентов, преподавателей, сотрудников 
началась дистрофия. 

Кольцо блокады все сжималось. 
Был разрушен частично 10 и полностью 
15 и 16 корпуса. Иссякло топливо, не 
стало электричества, вышли из строя 
водопровод и канализация. Но даже в та�
ких тяжелых условиях, несмотря на голод, 
холод, необходимость работы, основной 
задачей студентов оставалась учеба.

Деканы факультетов собирали остав�
шихся выпускников и говорили, что их 
главная задача — несмотря на трудности, 
успешно завершить учебу и получить ди�
пломы преподавателей средней школы. 
В стране в связи с военным положением 
возникла острая нехватка учителей: 
«Надо крепко помнить, что нашей великой 
Родине крайне нужны квалифицирован�
ные кадры народных учителей и, как бы 
ни было тяжело в данный момент, надо 
и готовить эти кадры, и готовиться стать 
вполне квалифицированными работни�
ками огромнейшего фронта народного 
образования», — указывалось в приказе 
по институту от 11 декабря 1941 года. 

В ноябре — декабре 1941 года про�
шли досрочные выпуски студентов, кото�
рые должны были учиться по укороченной 
программе, и 320 человек стали учите�
лями уже «блокадного», ноябрьского, 
выпуска. 

Так вспоминает блокадный выпуск 
естественного факультета Н. Дятлова: 
«В боковом отсеке бомбоубежища — тор�
жественное собрание, посвященное вы�
пуску. На скамейках — небольшая группа 
выпускников, — все, кто остался от 120, 
зачисленных на 1 курс. Полуживые от го�
лода, измученные бомбежками, в рваных 
пальто и платках, студенты сегодня имеют 
право гордиться: они выполнили свой 
гражданский долг». Вместо дипломов 
выпускникам выдавалась справка с при�
пиской: «Диплом об окончании института 
будет выслан по месту работы». На своем 
посту, в блокадном городе, умерли про�
фессора С.А. Андрианов, Н.П. Андреев, 
А.Е. Кудрявцев, З.З. Вулих, А.П. Болтунов, 

доценты В.Н. Комаров, Б.М. Боровский, 
Л.С. Троицкий…

Не было перерыва и в работе ин�
ститутской библиотеки. В любое время 
читателям выдавались книги. Ослабев�
шие от голода сотрудники обеспечивали 
студентов, раненых бойцов госпиталя и по�
литруков литературой. Порой, чтобы найти 
нужную книгу, приходилось обращаться в 
другие книгохранилища. Вспоминает би�
блиотекарь�блокадница Л.С. Дмитриева: 
«До тревоги, после тревоги — все время 
нахожусь в библиотеке: прячем книги, от�
сылаем в более безопасные места вместе 
с Публичной библиотекой, чтобы как�либо 
сохранить золотой наш фонд; переносим 
из других филиалов книги, чтобы освобо�
дить комнаты для раненых».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА
И ШКОЛ

Конечно же, почти сразу после начала 
войны руководство института начало 

решать вопрос с эвакуацией преподава�
телей и студентов. Но, в первую очередь 
позаботились о детях сотрудников. В 
течение июля в Ярославскую область 
было отправлено около 100 детей под 
руководством преподавателя Г.И. Щуки�
ной. Возраст детей — самый разный: от 
ясельного до подростков. Дети, не успев�
шие эвакуироваться, посещали детские 
сады и ясли, располагавшиеся в учебных 
корпусах № 7, 12, 14.

Обстановка в городе становилась все 
более напряженной, и институт приступил 
к организации эвакуации. В декабре эва�
куирована была первая группа наиболее 
старейшей профессуры, а затем состоя�
лось еще две эвакуации: в г. Кисловодск, 
затем в г. Кыштым. 

Особенностью 1943–1944 учебного 
года стало возрождение учебных за�
нятий в самом Ленинграде. 15 октября 
1943 года более тысячи студентов 
приступили к учебе. Открыто было 

8 факультетов. Им было не легче учиться, 
чем в начале войны. «Фронтовой» выпуск 
учителей в 1944 году состоял из 62 вы�
пускников. Весной 1945 года институт 
окончили 404 учителя. Преподавателя�
ми вуза подготовлено и сдано в печать 
13 учебных пособий для школ. Не прекра�
щалась методическая работа в школах. 
В мае 1943 года состоялась первая за 
время войны научно�педагогическая 
конференция. Это было свидетельство 
того, что учителя Ленинграда остались 
верны себе: творческая работа, забота о 
воспитании подрастающего поколения ни 
на час не прекращалась. В те же дни про�
ходила художественная и научная олим�
пиады для детей. В 1944–1945 учебном 
году количество действующих школ в 
Ленинграде существенно возросло. Если 
в октябре 1941 года к работе приступило 
103 школы, с января по май 1942 года 
работало 39 школ, то к лету 1945 года 
насчитывалось почти 200 школ, а число 
обучающихся в них школьников по срав�
нению с предыдущим годом увеличилось 
почти в 3 раза, потому что началось воз�
вращение детей из эвакуации. Учителей 
требовалось еще больше. И институт с 
этими задачами успешно справлялся. 
В целом за 4 года войны в ЛГПИ им.
А.И. Герцена было выпущено и направле�
но в школы 1774 человека. 

Война внесла существенные изме�
нения в содержание работы вуза, надо 
было восстанавливать разрушенные 
и пострадавшие от снарядов корпуса, 
многие ученые и студенты не вернулись с 
полей сражений или умерли от болезней 
и голода, но не изменилось главное: про�
должилась подготовка дипломированных 
учителей, способных обеспечить обра�
зование и воспитание новых поколений 
молодежи. 

Функционирование школ и подготов�
ка для них учителей во время блокады 
являются беспрецедентным примером в 

Э
ти героические страницы жизни 
Герценовского института отражены 
в изданиях и документах, пред�
ставленных на выставке. Прежде 

всего, стоит обратить внимание на подлинные 
документы и фотографии. Это фотографии 
и воспоминания (машинопись) сотрудников 
Фундаментальной библиотеки, работавших в 
институте в годы войны. На экспозиции можно 
увидеть фото Александры Ивановны Градусо�
вой (1897–1988), заведующей библиотекой 
с 1943 по 1972 год. До войны Александра 
Ивановна заведовала отделом комплектова�
ния фундаментальной библиотеки ЛГПИ им. 
А.И. Герцена. Летом 1941 года она была направ�
лена на сооружение оборонительных рубежей под 
Ленинградом, в 1942�43 годах работала на 2�й 
ГЭС в качестве трудармейца.

В октябре 1943 года в связи с началом 
занятий в ЛГПИ им. А.И. Герцена А.И. Градусова 
была отозвана с оборонительных работ и на�
значена заведующей библиотекой института. 
На ее хрупкие плечи легла организация работы 
библиотеки в блокадном городе. Она сумела со�
брать сотрудников, которые по ее вызовам возвращались из эвакуации. Под руководством А.И. Градусовой в фонды нашей библиотеки поступили 
книжные собрания других вузов, закрытых во время войны.

В 1943�1944 годах из фондов библиотеки было отправлено 15 тысяч книг (в том числе школьные учебники) в районы, освобожденные от 
фашистской оккупации: Донбасс, Калининскую область; в 1944�1945 годах было отправлено 9 тысяч книг в Херсон, Могилев, районы Белоруссии 
и Ленинградской области.

Александра Ивановна Градусова оставила свои воспоминания о блокаде Ленинграда, о деятельности библиотеки в годы войны, которые вошли 
в книгу «История фундаментальной библиотеки Герценовского университета». Эта книга также представлена на выставке.

На выставке также есть фотография Ольги Севастьяновны Гущиной (1891–1941). Она работала в учебных заведениях, вошедших в состав 
ЛГПИ им. А.И. Герцена со дня их основания: заведовала библиотекой I педагогического института (1918–1922), библиотекой ЛГПИ им. А.И. Герцена 
(1925–1935), с 1935 г. работала в должности заместителя заведующей. Умерла в декабре 1941 года в блокадном Ленинграде.

Машинописные воспоминания библиотекаря Любови Степановны Дмитриевой, которые хранятся ныне в архиве библиотеки, рассказывают
о самом начале войны, блокады, о тяжелейших месяцах 1941–1942 года, когда вуз вынужден был прервать свою учебную деятельность.
А библиотекари свой труд не прерывали!

Фрагмент заметки о деятельности библиотеки в годы войны, написанный для газеты «Советский учитель» А.И. Градусовой и представленный 
на экспозиции, рассказывает о той помощи, которую библиотекари оказывали раненым бойцам госпиталя № 1014, находившегося в корпусах 
института. На выставке также можно увидеть подлинный пропуск, дающий право входа в госпиталь, который позже библиотекари использовали 
в качестве книжного формуляра.

Особое место на выставке занимают три книги блокадной поры. Книга «Гитлеризм � партия хищнического империализма и средневековой 
реакции», написанная историком, директором ЛГПИ им. А.И. Герцена Федором Федоровичем Головачевым, вышла в 1942 году. Книга стихов 
«Военная весна» вышла уже после прорыва блокады в 1943 году, ее автор – Николай Леопольдович Браун, выпускник литературного факультета 
ЛГПИ им. А.И. Герцена. Во время войны служил во флоте, позже работал военным корреспондентом в осажденном Ленинграде. Третья книга 
называется «Советская учительница», она также выпущена в 1943 году. Ее написал Леонид Евгеньевич Раскин, профессор кафедры педагогики 
Герценовского института. С октября 1943 года Л.Е. Раскин преподавал педагогику во вновь открывшемся ЛГПИ им. А.И. Герцена.

Кроме того, на экспозиции можно увидеть книги воспоминаний герценовцев�блокадников: Г.И. Щукиной, Н.К. Дятловой, Н.П. Еругина и других. 
Фотографии военных лет опубликованы в документальных изданиях о Герценовском университете.

Все книги, представленные на выставке, доступны читателям Фундаментальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена.

Снежана ВОЛОСКОВА, заведующая отделом гуманитарно/просветительской работы  Фундаментальной библиотеки

К
ак показывают результаты 
анкетирования 2000 пе�
т е р б у р г с к и х  ш к о л ь н и к о в 
2�11 классов, проведенного 

кафедрой культурологического образования 
Санкт�Петербургской академии постди�
пломного педагогического образования в 
2015 году, налицо проблема «отчуждения» 
блокадного знания. Чем старше становятся 
дети, тем более скучными и официозными ка�
жутся им блокадные темы, они не ощущают
с этим личных связей. Причиной тому и 
еще одной проблемой является перенос 
«взрослых» (информирующих) методов на 
детскую и подростковую аудиторию. Лекции 
и традиционные экскурсии не интересны 
современному ребенку. 

Авторы исследования видят два выхода: 
обогащение «информационных» форм и 
методов и/или развитие информационной 
культуры школьников. Петербургские школы 
и музеи сейчас активно ищут новые формы, 
направленные на развитие исторической эм�
патии через «переживание» опыта жителей 
блокадного Ленинграда, а также на реализа�
цию возможности самостоятельного истори�
ческого исследования и выражения своего 
мнения о трагических блокадных событиях.

Одним из таких опытов является 
временная выставка в Музее обороны 
и блокады Ленинграда под названием 
«Выковырянные: Из истории эвакуации 

18 января в РГПУ им. А.И. Герцена открылась вы�
ставка, посвященная 75�летию прорыва блокады 
Ленинграда.

Экспозиция располагается в фойе Колонного зала и будет 
функционировать до 1 марта. На выставке представле�

ны некоторые образцы плакатов первых трех лет блокады Ленин�
града. В самые тяжелые для Ленинграда дни было выпущено 268 
плакатов общим тиражом более двух миллионов экземпляров 
таких художников, как В. Серов, И. Серебряный, В. Пинчук, А. 
Пахомов, Н. Тырсы, М. Гордон, П. Магнушевский, В. Слыщенко.

Плакаты разделяли судьбу города, в котором были рождены, 
и о них, как о ленинградцах, переживших войну и блокаду, можно 
сказать: их немного осталось в живых. Тиражи плакатов были 

разные. Печатались одни в типографиях, другие — в литограф�
ской мастерской ленинградского Союза художников, третьи 
множились при помощи трафарета. И каждый тираж, направ�
лявшийся в солдатские землянки и корабли Балтийского флота, 
в цеха заводов и на призывные пункты, в палаты госпиталей и 
на улицы города, можно сравнить с воинским подразделением, 
уходившим в бой. От некоторых тиражей остались лишь считан�
ные единицы, а порой — только оригинал, с которого печатался 
выпуск, поэтому сегодня ценны те немногие, что дошли до нас.

«Когда осенью 1941 года, — вспоминает И. Серебряный, — 
нас, немногих художников, собрали в политуправлении Ленфрон�
та, нам сказали: «Фронту необходимо ваше искусство. Рисуйте, 
товарищи, рисуйте много и так, чтобы сегодня ты нарисовал, а 

завтра утром твое искусство было в действии». Военное время 
диктовало искусству свои жестокие условия. Плакат требовал 
от художника, как от солдата, несуетливой быстроты действий, 
собранности, учил его строгой простоте и сдержанности, а глав�
ное — снайперской точности.

Выставку плакатов дополняют экспонаты — предметы, 
найденные поисковым отрядом «Ратибор» (дар студента юри�
дического факультета А. Гирша), а также осколок от снаряда, 
который попал на крышу дома где жил 12 летний А. Белов (в 
дальнейшем профессор, заведующий кафедрой дизайна в 
1972�1995 гг.); осколок от снаряда, который был найден в 
Старом саду (у главного корпуса) в 2000 г. и передан в музей 
студентом А. Логвиновым.

ПОДЛИННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОЕННОЙ ПОРЫПОДЛИННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОЕННОЙ ПОРЫ

Материал подготовлен 
Екатериной КОЛОСОВОЙ,

директором музея 
РГПУ им. А.И. Герцена

Вероника МАХТИНА,
корреспондент «ПВ»

ÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÆÈÇÍÈ…ÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÆÈÇÍÈ…
Отечественная война 1941�1945 годов — 
одна из самых трагических страниц в истории 
нашей страны. Но всегда в ней особо была и 
будет выделена блокада Ленинграда. Память 
о событиях тех дней бережно сохраняется в 
музее Герценовского университета. Накануне
Великой Отечественной войны ЛГПИ им. 
А.И. Герцена был ведущим педагогическим 
институтом страны. Здесь обучалось более 
6500 студентов и 161 аспирант. На 30 ка�
федрах трудилось более 400 профессоров 
и преподавателей. Из стен института выхо�
дили люди самой мирной профессии. Слово 
«война» никак не ассоциировалось с учитель�
ской деятельностью…

О.П. Широкова с подругой в первый день войны, 22 июня 1941 года.

Диплом О.П. Широковой (Кармановой) об окончании института 
29 декабря 1941 года.
Ольга Петровна поступила в институт в 1938 году. Курс  «Строение атомного 
ядра» на факультете преподавал И.В. Курчатов. Он же руководил лабораторией, 
где подрабатывала О.Н. Широкова.
Из её воспоминаний: «У меня был большой кожаный портфель из натуральной 
кожи, с которым я ходила на занятия. Так вот его я разрезала на маленькие кусочки, 
варила в алюминиевой кружке и пила отвар. В итоге я его весь съела…
А еще мне помогло выжить фанатичное желание получить высшее образование. 
Я не боялась смерти, но если уж мне суждено умереть, то я умру с дипломом».
С сильным истощением, уже весной 1942 года, она была эвакуирована на Урал, 
в родной город Полевск. С августа 1942 года стала работать учителем физики в 
школе. Воспитала троих детей. Умерла очень рано, на 55 году жизни.

Студенты 3 курса физико�математического факультета. Июнь 1941 год.
Они стали выпускниками декабрьского, блокадного выпуска учителей.

УЧИТЕЛЬНИЦА ЛЕНИНГРАДА

В тебе растила мужество и гнев
Военных лет суровая блокада.
Ты с городом жила, лишения презрев,
Учительница Ленинграда.

Ты в грозный сорок первый год
С лопатой и киркой крепила оборону,
Когда над городом был мрачен неба свод.
Ты воли не дала – ни жалобе, ни стону.

Бойцу на фронт писала ты о том,
Как успевает сын, как учится дочурка.
Был темен и уныл твой опустевший дом
При свете ночника и копоти печурки.

Мы не простим врагам! 
Нам не забыть потерь!

Салют победы – городу награда.
За город свой, геройства цитадель,
Боролась ты, учительница Ленинграда.
8 марта 1944 г. 

Е.С. Маслова, учитель русского языка 
и литературы, директор школы № 189 
(с 1950 по 1957 гг.).

ÐÓÁÅÆ ÑÒÎÉÊÎÑÒÈ

ÄÅÒßÌ Î ÁËÎÊÀÄÅÄÅÒßÌ Î ÁËÎÊÀÄÅ

К 753летию прорыва блокады Ленинграда в конференц3зале Фундаментальной библиотеки открылась выставка 
«Рубеж стойкости: Герценовский институт в годы блокады».

Война и блокада – два важнейших слова в истории РГПУ (в то время – ЛГПИ) им. А.И. Герцена. Эти тяжелые испытания 
институт выдержал с честью. 1004 герценовца – студенты, преподаватели, сотрудники – ушли на фронт, свыше 400 из 
них погибли. Во время блокады Ленинграда в зданиях института на Мойке, 48 разместили военный госпиталь № 1014, 
обслуживающий персонал госпиталя пополнялся студентами института. В 1941–42 годах институт пережил несколько 
этапов эвакуации. Осенью 1942 года институт продолжил свою работу в г. Кыштыме Челябинской области. 15 октября 
1943 года возобновлена работа института в осажденном Ленинграде (Ленинградский филиал ЛГПИ им. А.И. Герцена). 
В июле – августе 1944 года институт вернулся из эвакуации и объединился с Ленинградским филиалом. 2 октября 
1944 года в ЛГПИ им. А. И. Герцена на Мойке, 48 начались занятия.

Перед каждым преподавателем, 
да и любым родителем, остро 
стоит вопрос, как максимально 
полноценно в образовательном и 
эмоциональном смысле, адекват�
но возрасту, донести до ребят суть 
событий военной истории. Осо�
бенно это касается такой трудной 
темы, как блокада Ленинграда.

жителей Ленинграда»,  открывшаяся 
27 декабря. Для жителей сельской местно�
сти глубокого тыла слово «эвакуированные» 
оказалось непостижимым, но это народное 
определение оказалось как нельзя точным 
для людей, «выковырянных» войной с об�
житых мест.

На выставке юный посетитель может 
мысленно на время оказаться на месте 
своих сверстников, детей ленинградских 
журналистов, отправленных с составе 
интерната в эвакуацию 3 июля 1941 года. 
Здесь представлен личный архив руководи�
теля интерната Анны Лазаревны Мойжес 
(1910–2004), всю жизнь посвятившей 
работе в ленинградской газете для детей 
и подростков «Ленинские искры». Она 
организовала быт, обучение и работу своих 
подопечных, а также выпуск стенгазеты 
«Юный ленинградец». 

Предметы того времени, в основном 
игрушки, детские рисунки, цитаты из днев�
ников и заметок для стенгазеты позволяют 
сократить историческую дистанцию и пред�
ставить повседневность интернатской жиз�

ни ленинградских детей в татарском селе 
Тихоново — три года без родителей, работа 
наряду со взрослыми, их горести и радости. 
Ребята взрослели, влюблялись, дружили, 
уходили из интерната — кто на фронт, кто в 
училища и институты.

Взрослых же посетителей выставка за�
ставляет задуматься о педагогическом при�
мере А.Л. Мойжес. Как пишут о ней: «Она про�
являла удивительное уважение к ребенку — 
не приседание перед ним на корточки, но 
желание, чтобы он проявил все свои лучшие 
качества».

В сложном разговоре о войне и блока�
де главную задачу современные педагоги 
видят в осмысленной передаче знания, 
без запугивания, мифологизации и про�
фанации, а с пониманием главной цели — 
воспитания личной ответственности расту�
щего человека за самого себя, способности 
противостоять убийственной реальности, 
оставаясь человеком в самых нечеловече�
ских условиях. 
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Вот как вспоминает дни блока�
ды бывшая студентка естествен�
ного факультета, выпускница 
1941 года, позже учительница хи�
мии Нина Дятлова в своей «Поэме 
о блокаде»:

«У нас в институте безлюдно,
По всем корпусам тишина;
Бумага висит: «Трудповинность,
Ждет помощи наша страна!»
Мы едем в вечерних вагонах
Окопы под Лугой копать…
…Десятками верст протянулся 
Противотанковый ров.
Желтеет изрытая глина, 
Нарушен зеленый покров.
Копаем вторую неделю,
Отправки окопники ждут.
На Западе смутно, тревожно,
Бои непрерывно идут.
Вверху самолеты кружили,
На крыльях чернели кресты.
А мы, затаясь, не дышали,
Упав, где погуще кусты».

«Студенты в городе одни —
Без денег, помощи, семьи.
Бомбежки были, голод, смерть,
И мысль одна — не умереть!
Превозмогая все, учились,
В лабораториях трудились,
Писали лекции, зачеты
И семинарские работы.
В холодном каменном подвале
Мы госэкзамены сдавали
И по военному закону
Трудом крепили оборону».

мировой истории, память о котором долж�
на быть передана будущим поколениям. 
Именно в РГПУ (ЛГПИ) им. А.И. Герцена 
была подготовлена большая часть учи�
телей, самоотверженно трудившихся в 
городе в те страшные дни.

Поэтому не случайно объявлен меж�
дународный конкурс на лучший проект 
памятника «Учитель блокадного Ленин�
града», который наиболее полно отразил 
бы подвиг учителя в борьбе против фа�
шистских захватчиков. Памятник плани�
руется установить в сквере университета 
между 11 и 12 корпусами. 

ИЗ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В МУЗЕЙ РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:ИЗ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В МУЗЕЙ РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:

Стенгазета «Юный ленинградец». Прощальный выпуск. 1944 год

На политинформации для раненых в госпитале №1014, располагавшемся в годы войны на территории института. Один из разрушенных корпусов. 1943 год.




