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Педагогические ВЕСТИ 

ПВ ПВНИКТО НЕ ЗАБЫТ ЛИЧНОСТЬ

А. З. ВАКСЕР: ЖИЗНЬ, ЛЮДИ, ЭПОХА

Так строки «Бородинской годовщины» Александра Сергеевича Пуш-
кина о доблести русских солдат, которые «грудью приняли напор 
племён, послушных воле гордой», спустя сто лет не позволяли сда-
ваться советским солдатам в годы Второй мировой войны. Они ве-

рили, что если наши войска смогли уничтожить армию Наполеона, то смогут 
одолеть и гитлеровцев. Как Пушкин писал о героизме русских солдат в Отече-
ственной войне 1812 года, так современные поэты воспевают подвиг советско-
го народа в Великой Отечественной войне.

История циклична, поэтому так важно чтить память предков. И делать это 
нужно так, как велит душа. Стихи и песни о войне – как стук сердца тех, кто 
помнит, кто испытывает гордость и благодарность. Марш «Бессмертного пол-
ка» – как биение сердца самой земли, которая впитала в себя кровь миллионов 
людей. Цена каждой капли крови – наша память. И это та цена, которую мы 
можем и должны заплатить.

Профессора Герценовского университета – профессор кафедры филосо-
фии Виктор Панибратов и заведующий кафедрой возрастной психологии и пе-
дагогики семьи Валерий Ситников – в преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне написали стихи, посвящённые этой великой дате.

Анастасия Тютюкова, 
корреспондент «ПВ»

ПОЭЗИЯ ПОБЕДЫ
Поэзия всегда была 
связующим звеном 
между веками, между 
поколениями. Близкие 
сердцу строки помогают  
в трудную минуту, придают 
сил, звучат в голове голосом 
любимого поэта…

КЛЯТВА ПУШКИНА
75-ой годовщине  

Великой Победы посвящается

Россия! Встань и возвышайся!
А. С. Пушкин

Не кровь и не гены лежат под судьбой.
Потомку племён африканских даётся
Стать вечным эпиграфом к повести той,
Что русскою нашей душою зовётся.

Арап синеглазый…  О, как он умел 
Влюблённо и дерзко стоять за Россию! 
Как доброму имени предков радел 
И «жёнке» давал наставленья благие.

Жесток, вероломен врагов его пир;
Не выдал их сумрак дуэльного часа, 
Их подлую тайну не выдал мундир:
Под ним на убийце – стальная кираса…

Твердим, сокрушаясь: «Зачем он, зачем 
Безумное выбрал сражение это?!
Ну что тот французик, ничтожный совсем;
Что толки того еврогнусного света?..»

А нам бы, друзья, злобу дня своего 
Дуэлью поэта, как клятвой, поверить:
Затронувшим честь не прощать ничего
И выбором тем – непреклонным! – его 
Достоинство рода и Родины мерить.  

Ни в чем, что бы ни было, не уступать
Разбойным державам, чванливым и 
жадным:
Не бисер пред ними – перчатку метать,
Не ждать их наездов – самим наезжать
С воинственным кличем и вздохом 
отрадным. 

Моим родителям и их  
сверстникам – добывавшим Победу

9 МАЯ 1945
Мы стали значительно старше,
Чем наши отцы и деды,
Те, что живые и павшие 
Нам добывали Победу…

***
Увы, мы не стали мудрее,
Ответственнее и твёрже,
Не стали мы к людям добрее…
И лучше мы быть не сможем,
Чем те, кто свершали подвиг
Не думая о наградах,
Мечтая в последний их миг,
Чтоб дом захлестнула радость
Великой, Святой Победы
И люди спали спокойно…
Чтоб внуков дождались деды,
Прошедшие эту бойню…

***
Спасибо, что вы не согнулись,
Не дрогнули и не сдались,
Пробившись сквозь бомбы и пули
Вы нам подарили жизнь!!!

Валерий Ситников 

***

Вот вновь Юбилея восходит заря,
Туманы подлейших клевет разметала,
Священным огнем по сердцам запылала…
В окопах с бойцами был Пушкин не зря –
Сражались они, его гневом горя,
И Наша Победа в веках воссияла!

Виктор Панибратов

В учебных заведениях тради-
ционно большое внимание 
уделяется патриотическо-
му воспитанию молодёжи 

на материалах исторических фак-
тов о подвиге народа и его героев, 
содержащихся в воспоминаниях 
ветеранов, документальных и худо-
жественных фильмах, литературных 
произведениях, музейных экспо-
зициях о Великой Отечественной  
войне. Зачастую героями станови-
лись не только закалённые в боях 
солдаты и офицеры, но и юные  
патриоты – пионеры и школьники. 

В один строй с защитниками  
Отечества вставали также взрослые 
и дети, имеющие ограниченные воз-
можности здоровья, в том числе –  
нарушения слуха. Изучение под-
вига глухих на фронте и в тылу де-
лает историю войны более зримой, 
а сведения о ней – близкими и до-
ступными для неслышащих детей и  
молодёжи.

Но полной и обобщенной ин-
формации, отражающей жизнь детей 
и взрослых с нарушением слуха, а 
также их учителей в период войны,  
нет – существуют лишь разрознен-
ные материалы в школьных музеях 
разных образовательных органи-
заций. Поэтому студенты кафедры 
сурдопедагогики института дефекто-
логического образования и реабили-
тации РГПУ им. А. И. Герцена органи-
зовали проект «Мы память бережно 
храним», целью которого является 
создание электронной книги памяти 
о лицах с нарушением слуха и сурдо-
педагогах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

В ходе проекта организована 
работа по четырём направлениям: 
«Война в жизни учителей-сурдопе-
дагогов», «Ученые-сурдопедагоги на 
фронте и в тылу», «Глухие на дорогах 
войны», «Моя семья в годы войны».

«МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ»
Историко-патриотический проект 
студентов кафедры сурдопедагогики

Проект «Мы память бережно храним» – 
возвращение к исторической правде  
о Великой Отечественной войне

В год 75-летия 
Великой Победы 
особое значение 
приобретает 
возвращение  
к историческому 
прошлому нашей 
страны и сохранение 
памяти о подвиге 
советского народа  
в тяжёлые годы войны. 

Первое направление «Война в 
жизни учителей-сурдопедагогов» 
посвящено жизни учителей школ для 
детей с нарушением слуха в военное 
и послевоенное время. 7 июля 1941 
года первая городская школа-интер-
нат для детей с расстройствами слуха 
и речи Ленинграда была эвакуирова-
на. Учителя (В. И. Банах, Л. И. Берези-
на, К.  И.  Фёдорова, В.  М.  Гарабурда, 
А. И. Пономарёва и др.) под руковод-
ством директора школы Зинаиды 
Ивановны Тельновой повезли детей 
сначала в Ярославскую, а затем Челя-
бинскую область, где они находились 
до окончания войны. 

В блокадном Ленинграде в это 
время оставшейся частью коллекти-
ва школы руководил А.  Е.  Давыдов. 
Дети и сурдопедагоги, не отправив-
шиеся в эвакуацию, продолжали учё-
бу и работу в здании школы, частич-
но отданном под нужды блокадного 
госпиталя. Многие учителя ушли на 
фронт, участвовали в боях за осво-
бождение Ленинграда, в том числе 
и на Невском пятачке (З. Н. Гуськова, 
М. Л. Жуков, Е. И. Капралова, С. В. Ко-
тов, Я. Ф. Насида, В. В. Соколов и др.).

Второе направление проекта 
«Ученые-сурдопедагоги на фронте 
и в тылу» описывает сурдопедаго-
гику военного времени и отражает 
вклад в Великую Победу учёных,  

занимавшихся проблемами обуче-
ния и воспитания детей с нарушени-
ем слуха.

Так, автор школьных учебников 
и более ста работ по проблемам об-
учения языку неслышащих детей 
А. Г. Зикеев воевал в рядах Советской 
Армии сначала рядовым, а затем 
старшим сержантом, участвовал в 
наступательных операциях на Воро-
нежском, 3-м и 1-м Украинских фрон-
тах, а с 1945 по 1947 годы находился 
в составе Советских оккупационных 
войск на территории Германии.

Другой выдающийся сурдо- 
педагог, автор фундаментальных  

работ по обучению языку детей  
с нарушениями слуха К.  Г.  Коровин 
участвовал в Сталинградской битве и 
в боях на Курской дуге, при форсиро-
вании Днепра, в Ясско-Кишеневской 
операции, освобождая Румынию и 
Болгарию.

Создатель системы обучения глу-
хих детей языку С.  А.  Зыков добро-
вольно пошел в Народное ополчение 
в первые дни войны, был рядовым 
пулемётчиком, миномётчиком, ко-
мандиром взвода топографической 
разведки, начальником штаба артил-
лерийского дивизиона, участвовал в 
боях за Москву.

Е. И. Андреева участвовала в Вели-
кой Отечественной войне в качестве 

 санинструктора, воевала на Невском 
пятачке. В боях на Ленинградском 
фронте была дважды тяжело ранена.

Заведующий кафедрой сурдопе-
дагогики и логопедии М. Е. Хватцев в 
годы войны работал консультантом 
в военных госпиталях, оказывая по-
мощь раненым бойцам Советской 
Армии, утратившим слух и речь 
вследствие черепно-мозговых ране-
ний и контузий.

Третье направление «Глухие на 
дорогах войны» посвящено бойцам, 
труженикам тыла и школьникам с 
нарушением слуха и подготовлено 
не только на основе историко-архив-
ных данных, но и на материале лите-
ратурных произведений.

Во время блокады Ленинграда 
практически все жители участвовали 
в обороне города, и глухие не были 
исключением. Они работали слеса-
рями, обрубщиками, токарями, фре-
зеровщиками, столярами, швеями, 
телефонными установщиками. Мно-
гие, несмотря на холод и голод, пре-
вышали месячную норму выработки 
продукции. Больше половины из них 
награждены медалями «За оборону 
Ленинграда».

Глухих на фронт не отправляли, 
но, горячо желая защищать Родину, 
они хитростью пробивались в ряды 
армии. Например, Н. М. Корзенников, 
глухой от рождения, не говорящий 
и не умеющий писать, пошел добро-
вольцем на фронт и воевал пулемет-
чиком на самых опасных участках 
войны. Спасая командира, он попал 
в плен, где его жестоко избивали, не 
догадываясь, что он просто не спо-
собен выдать какие-либо военные 
тайны, так как он глухонемой. Бойца 
приговорили к повешению, но он 
ухитрился сбежать, раздобыл немец-
кий автомат и вышел к своим. 

Глухие школьники тоже в меру 

своих сил и возможностей стре-
мились приблизить победу: в ма-
стерских школ выполнялись заказы 
оборонных предприятий, осущест-
влялась помощь совхозам и колхозам 
в уборке урожая, помощь местному 
населению. Старшеклассники знали 
слесарное дело, имели разряды и 
шли на работу в мастерские. Девоч-
ки ходили в швейную мастерскую и 
шили для фронта бельё и гимнастёр-
ки для солдат. В то же время школы 
глухих не прекращали учебной ра-
боты. По отзывам сурдопедагогов, 
учащиеся достигали высоких резуль-
татов в овладении основами научных 
знаний и словесной речью.

В последнем направлении про-
екта «Моя семья в годы войны» сту-
денты рассказали о своих героях –  
прабабушках и прадедушках, ведь 
Великая Отечественная война затро-
нула все семьи без исключения.

Работа по проекту «Мы память 
бережно храним» позволила рас-
крыть малоизвестные страницы 
подвига лиц с нарушением слуха, 
учёных-дефектологов и педагогов-
практиков на фронте и в тылу в пе-
риод Великой Отечественной войны 
и сохранить историческую память о 
неслышащих людях и педагогах, при-
ближавших Победу.

Г. Н. Пенин,
профессор кафедры сурдопедагогики,

А. С. Люкина,
доцент кафедры сурдопедагогики

На фото: 1. Эвакуация первой  
городской школы-интерната для детей  
с расстройствами слуха и речи г. Ленин- 
града; 2. Работа над речью в спальне 
(1941 год); 3. Е.  И.  Андреева; 4. А.  Г.  Зике-
ев (второй слева) в кругу сослуживцев;  
5. В.  Кабанов, токарь с нарушением  
слуха. Его токарный станок стоит  
в Центральном музее Вооруженных  
Сил РФ

«Однажды на полдник были пряники. Как все 
обрадовались этому лакомству! Но ребята решили 
послать этот подарок на фронт. Коробка с пряниками 
была отправлена. Это был героический поступок, 
настоящий вклад в победу. Сколько добра, тепла, 
понимания было в этих детских сердцах, способных 
терпеть, любить и верить».

Из воспоминаний З. И. Тельновой,  
находившейся с детьми в эвакуации 

Александр Завелевич Ваксер –  
доктор исторических наук, 
профессор, сотрудник Санкт-
Петербургского института истории 
РАН, лауреат Государственной 
премии СССР, автор книг.
А. З. Ваксер родился 3 декабря 
1921 года в городе Омске. В 1939 
году с отличием окончил среднюю 
школу и поступил в Ленинградский 
военно-механический институт. 
В том же году призван в Красную 
армию. Участник войны. Работал 
профессором кафедры истории 
СССР ЛГПИ им. А. И. Герцена.

А. З. Ваксер учился в Качинской авиа- 
ционной школе под Севастополем на 
авиамоториста и механика по авиапри-
борам. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Качинская школа была 
эвакуирована в Поволжье. Здесь Алек-
сандру Завелевичу довелось увидеть 
депортацию немцев Поволжья. На но-
вом месте дислокации вскоре был сфор-
мирован авиационный истребительный 
полк. Уже в ноябре 1941 года полк пере-
бросили в Подольск, под Москву, почти 
к самой линии фронта. В дальнейшем 
полк участвовал не только в битве за 
Москву, но и на Курской дуге, прини-
мал участие в Белорусской, Восточно-
Прусской и Берлинской операциях. К 
1945 году младший лейтенант Ваксер 
был удостоен орденов Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, 
двух медалей «За боевые заслуги» и дру-
гих наград. 

После войны Александр Завелевич 
несколько раз просил о демобилизации, 
но начальство отказывало. Как комсор-
гу полка, ему предложили поступить 
на исторический факультет Бакинского 
университета, недалеко от которого 
квартировался полк. Учёба в универси-
тете имела характер экстерната. Учеб-
ников и учебных пособий практически 
не было, однако в университетской биб- 
лиотеке нашлись труды российских, 
германских и австрийских социалистов, 
русских историков: Н.  М.  Карамзина, 
В.  О.  Ключевского и других. Универси-
тет он окончил уже в 1948 году и был 
прикреплён к кафедре для научной 
работы, связанной с историей нефтя-
ной промышленности в первые годы 
НЭПа. Работа над этой темой была пре-
рвана демобилизацией и переездом  
в Ленинград. 

На первых порах Александр Завеле-
вич работал учителем истории средней 
школы в Невском районе, а позже посту-
пил в аспирантуру ЛГПИ им. А. И. Герце-
на на кафедру истории СССР. Позже он 
так формулировал свое исследователь-
ское кредо: «Я глубоко убеждён, что 
историческая наука не судит прошлое. 
Её задача совсем иная: понять время, 
людей, живших в нём, их стремления и 
в конечном счёте поступки. Неслучайно 
вердикты времени, как правило, вре-
менные, в чём мы можем убедиться по-
вседневно».

После защиты диссертации на-
чалась преподавательская работа 
А. З. Ваксера в ЛГПИ им. А. И. Герцена ас-
систентом, доцентом, профессором той 
же кафедры истории СССР. Вплоть до 
1984 года он оставался сотрудником ин-
ститута и был одним из лучших препо-
давателей. По воспоминаниям учеников 
и коллег, его отличали манера чтения 
лекций, умение удерживать внимание 
студенческой аудитории, удивительный 
талант исключительно чётко формули-
ровать свои мысли, оставаться неиз-
менно доброжелательным, не позволяя 
себе насмешек над ошибками студен-
тов, отстаивать их интересы в деканате 
и ректорате, предельно внимательно 
прочитывать дипломные и курсовые 
работы. 

Не оставалась в стороне и научная 
работа. Еще в годы аспирантуры Алек-
сандр Завелевич познакомился и сбли-
зился с известными советскими исто-
риками: В. Н. Бернадским, С. Б. Окунем, 

А.  Л.  Фрайманом. Они привлекли его к 
работе ряда научных коллективов, за-
нимавшихся подготовкой крупных ис-
следований. За участие в подготовке 
двухтомника «История рабочих Ленин-
града», опубликованного в 1972 году, 
Александр Завелевич вместе с группой 
учёных Ленинградского отделения ин-
ститута истории СССР АН СССР был удо-
стоен Государственной премии СССР.  

В 1973 году А. З. Ваксер защитил диссер-
тацию «Промышленность и рабочие Ле-
нинграда в 1956–1965 гг.» на соискание 
учёной степени доктора исторических 
наук. Через три года получил звание 
профессора, а в 1978 году в издатель-
стве ЛГУ вышла его монография «Рабо-
чий класс в годы девятой пятилетки». 

Активно занимаясь педагогической 
и научной работой, А. З. Ваксер отдавал 
много сил административной и обще-
ственной деятельности: был заместите-
лем декана исторического факультета 
и некоторое время исполнял обязан-
ности декана, неоднократно избирался 
членом и секретарем партбюро факуль-
тета, организовывал научные конферен-
ции. Он курировал работу студенческо-
го научного общества на факультете, 
относясь к порученному делу совсем не 
формально. 

В 1984 году А.  З.  Ваксеру предло-
жили перейти в Ленинградское отделе-
ние института истории СССР АН СССР. 
Первой его работой в ЛОИИ стало ру-
ководство подготовкой седьмого тома 
«Очерков истории Ленинграда», посвя-
щенного периоду 1966–1980 годов. Ре-
дакторская работа над томом шла уже в 
годы перестройки. 

После распада СССР были опубли-
кованы научные работы, статьи, книги 
Александра Завелевича. В 2005 году 
увидела свет монография «Ленинград 
послевоенный. 1945-1982 годы», неод-
нократно с тех пор переиздававшаяся.

Всего им опубликовано свыше  
160 работ по вопросам социально-
экономической истории. Им созданы 
очерки о друзьях и коллегах: В. А. Ежове, 
Ю. В. Кожухове, В. М. Ковальчуке. О сво-
ем детстве, юности, военных годах Алек-
сандр Завелевич рассказал в воспоми-
наниях «Жизнь, люди, эпоха». Главное 
для автора – «рассказ о людях, думах и 
эпохе – насыщенной грандиозными со-
бытиями, напряжённой, исполненной 
героизма, кровавой и созидающей, о 
рядовом человеке, оказавшемся в водо-
вороте великих событий».

«Особое место в книге принадле-
жит описанию службы в Красной армии 
в довоенные годы, жизни и быта крас-
ноармейцев и командиров в авиации, 
начала Великой Отечественной войны. 
Эта книга-воспоминание создавалась в 

течение 80-х, 90-х и первого десятиле-
тия XXI века. Все началось с подготовки 
и публикации текста военных писем, 
которые сохранила моя мать и которые 
были у меня. Я отобрал из нескольких 
десятков примерно 20 писем, которые 
снабдил подробными комментариями. 
В первой части я написал обо всех собы-
тиях, людях и эпохе 20-30-х довоенных 
годов. 

Вторая часть – это приезд в Ленин-
град, учёба в военно-механическом 
институте, призыв в армию в 1939 году 
и начало войны. Судьба забросила меня 
под Севастополь, и я уже 22 июня видел, 
как немцы ожесточённо бомбили Сева-
стополь, и как сплошная стена огня не 
давала бомбардировщикам бомбить 
флот и бухты, и потому они поворачи-
вали на наши аэродромы и бомбили их. 
И затем эвакуация и непосредственное 
участие в войне. Участию в Московской, 
Орловско-Курской, Смоленской и дру-
гих решающих битвах войны посвящены 
строки военных воспоминаний. Но глав-
ное – это описание быта войны в истре-
бительной авиации, в которой я служил.

Третья часть – это победа, воз-
вращение в СССР и поиск своего места 
в жизни, находясь в рядах советской 
армии, поскольку вопреки всем моим 
ожиданиям, после окончания войны я 
прослужил ещё 10 лет», – так описывает 
свою книгу автор.

Старший сержант А. З. Ваксер. 1943.
У Рейхстага, июнь 1945. А. З. Ваксер – в верхнем ряду.
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