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Педагогические ВЕСТИ 

ПВ ПВ ЦЕННОСТИЦЕННОСТИ

Я Бог отца твоего.
Исх. 3, 6

Господь, Бог отцов ваших.
Исх. 3, 15, 16

Они приехали в Орешек 
поздно, часа в два. Лет-
ний день был пасмурным. 
Капал дождь. Только что 

дома, точнее, на даче, по недавно ку-
пленному как воспоминание о прошлом 
трёхпрограммному радиоприёмнику 
крутили на радио «Петербург» песню 
давних времен. Эту радиостанцию мож-
но было чётко слышать едва ли не толь-
ко по подобным приёмникам. Ибо она, 
когда-то бывшая неотъемлемой частью 
жизни большинства ленинградцев под 
именем «Ленинградского радио», ныне 
располагалась на крайне узких частотах 
и с трудом «ловилась» на других приём-
ных устройствах. Теперь в голове Бори-
са Крестовского почему-то вертелись 
слова из услышанной по почти забыто-
му радио песни:

«Знаю, знаю – гремит канонада
Там, где мы проходили с тобой;
Под разрывы немецких снарядов
Наша молодость вышла на бой…

Там под вечер тихо плещет
Невская волна,
Ленинград мой, милый брат мой,
Родина моя».

Но на душе Бориса было тяжело. 
Его мучили нехорошие воспоминания. 
Сердце словно сжимали тиски прошлых 
ошибок, и не только своих, но и роди-
тельских. Они замыкали вокруг Кре-
стовского кольцо. Поезд от Мельнично-
го Ручья до станции Петрокрепость шёл 
около получаса. Жена рядом пыталась 
развеять заметную мрачность мужа 
какими-то смешными рассказами. Но 
это не помогало. К тому же накануне он 
почему-то решил почитать Откровение 
Иоанна Богослова, и картины апокалип-
сиса усугубили и без того тяжёлое на-
строение. А ещё за секунду до того, как 
Борис поставил на полку книгу Нового 
Завета с Откровением, ему показалось: 
в зеркале книжного шкафа промелькну-
ло лицо давно умершего отца.

В Мельничном Ручье Борис с же-
ной снимали дачу. А когда-то, в детстве 
Крестовского, для него в этом посёлке 
снимали дачу родители. Юный Боря 
жил на даче с бабушкой, отцовской ма-
терью. А по выходным, когда приезжал 

отец, часто ездил с ним в Орешек. 
Средневековая крепость действовала 
на душу подростка магически. Она за-
ставляла вспомнить сцены из рыцар-
ских романов, которыми он тогда увле-
кался. В ту, детскую и отроческую, пору 
всё средневековое было чрезвычайно 
близко ему. Рассказы отца, знавшего, 
что такое блокада Ленинграда на соб-
ственном опыте, о прорыве в этом ме-
сте блокадного кольца казались Бори-
су не очень интересными. Они вместе 
лазили по разрушавшимся крепостным 
стенам, на которых воображение Кре-
стовского рисовало ему картинки оса-
ды крепости в Средние века; заходили в 
казематы, бывшие музейными экспози-

циями, в том числе в мемориальную ка-
меру революционера Николая Морозо-
ва; обследовали руины церкви в центре 
Орешка и даже пытались определить 
место, где был алтарь. Эти руины тогда 
ещё не были превращены в мемориал 
защитникам крепости в Великую Отече-
ственную.

Ныне крепостные стены выглядели 
ещё более разрушенными, чем тогда; по 
ним уже было запрещено лазить и раз-
решено ходить только по одной из них, и 
то по специальному настилу. А на месте 
церковного алтаря возвышались чёрно-
бронзовые фигуры бойцов, произнося-
щих клятву никогда не сдавать крепость 
врагу и не покидать её. Над бойцами 
возносился такой же, бронзовый, Тер-
новый венец. В сохранившихся проёмах 
окон здания церкви были установлены 
композиции «Оружие Победы» из опять 
же бронзовых чёрно-литых автоматов и 
винтовок, закреплённых на изрешечён-
ных пулями обрывках листов железа. 
Тут же, под плитами с именами защит-
ников крепости, лежали они сами –  
их останки были собраны с территории 
всего Орешка. Во время обороны над 
старинной, во имя Рождества Иоанна 
Предтечи, Иоанновской, церковью реял 
красный флаг. В него и целились, пре-
жде всего, фашисты, постепенно пре-
вращая храм в руины, ныне «склеен-
ные» специальным раствором. Сейчас 
красный флаг только 9 мая поднимался 

над церковными руинами. Стенды, уста-
новленные вокруг них, рассказывали о 
героической обороне Орешка.

Борис, забыв о своем плохом на-
строении, с интересом и удивлением 
изучал мемориал. А вокруг… прыгала и 
бесновалась под серым небом какая-то 
непонятная и дикая толпа. Оказалось, 
что они приехали в Орешек в «День 
крепости» и ждали развлечений «под 
старину» в связи с этим событием. Вся 
территория острова внутри крепост-
ной стены была уставлена лавками с 
изделиями народных умельцев. Все 
продавцы были одеты в средневековые 
одежды и оттого выглядели ещё более 
карикатурно. Счастливые дети приехав-
ших в крепость туристов вместе с роди-
телями за довольно приличную сумму 
могли пофехтовать на мягких мечах, а 
те, кто старше четырнадцати лет – на 
настоящих мечах и рапирах, поиграть 

в русские народные игры, сфотогра-
фироваться в доспехах и пр. Повсюду 
раздавались хлопки фейерверков. А на 
месте захоронений у церкви какая-то 
ряженая «молодуха» озорно и навяз-
чиво зазывала всех принять участие в 
танцах и плясках под весёлую русскую 
мелодию…

Эта ярмарка-балаган как-то не сое-
динялась в душе Бориса с тем, что откры-
вал перед ним мемориал, оказывается, 
возведённый здесь ещё в 1985 году –  
лет через десять после того, как наш 
герой был в последний раз в крепости.

Когда Борис с женой, направляясь 
в Орешек, сошли с поезда на станции 
Петрокрепость, они двинулись при-
вычной, известной Крестовскому ещё 
сорок лет назад дорогой к пристани, с 
которой в советское время к крепости, 
стоявшей в истоке Невы (там, где она 
вытекает из Ладоги), курсировал не-
большой зашарпанный паромчик – туда 
и обратно. Плата за перевоз тогда со-
ставляла то ли десять, то ли пятнадцать 
копеек. Новым на пути Бориса к Орешку 
оказался и мемориальный паровоз на 
запасном пути станции Петрокрепость. 
Такие паровозы вели составы с жите-
лями осажденного города, которых 
вывозили в эвакуацию после прорыва 
блокады.

На обратном пути, когда супруги, 
полные смешанных впечатлений от 
Орешка, подошли к пристани, к кото-

рой несколько часов назад причалило 
судно, привезшее их сюда, они увидели 
громадную очередь. Видимо в «День 
крепости» на о. Ореховый приехало 
очень много туристов и участников 
шоу, желавших теперь отправиться 
назад. Кораблики подходили один за 
другим. Но, выстояв полтора часа в 
очереди, немалую часть которой со-
ставляли отправлявшиеся домой ряже-
ные в средневековых костюмах, Борис 
с женой при входе на судно получили 
«полный поворот». Нашим героям было 
сказано, что у них «не те» билеты. Они 
долго не могли понять, в чем дело, пока 
не выяснили: все посетители Орешка в 
«День крепости» прибыли не из посёл-
ка Морозова, как Борис и его спутница, 
а из Шлиссельбурга – с другой стороны 
Невы – того Шлиссельбурга, «Ключ-
города», который в 1941–1943 годах был 
захвачен немцами. Фашистам противо-
стояли защитники Орешка в ходе его 
героической обороны, не пуская врага 
на противоположный невский берег. 
Основная масса туристов прибыла из 
Шлиссельбурга, освобождение кото-
рого в январе 1943 года ознаменовало 
прорыв блокадного кольца. Нынешние 
туристы, таким образом, приехали в 
крепость с немецкой, «вражеской» сто-
роны… в которую и устремлялись об-
ратно.

Супруги начали обследовать при-
стань, обнаружив у дальнего её конца 
не замеченный ими ранее спуск к воде с 
табличкой «В поселок Морозова», и по-
няли, что простояли в очереди зря. Надо 
было лишь подойти к этому спуску и до-
ждаться отплытия обратно судёнышка, 
на котором они прибыли в Орешек. Но 
было уже 8 часов вечера. Под словами 
таблички «В поселок Морозова» значи-
лось: «До 19 часов». Видимо, туристов, 
направлявшихся в крепость из этого 
посёлка, было очень мало, поэтому ко-
раблик ходил туда и обратно редко и 
рано заканчивал перевозки. Во времена 
Борисова детства все было иначе. Почти 
все посетители музея в крепости ехали 
поездом до станции Петрокрепость и 
достигали Орешка из поселка Морозо-
ва, следуя назад той же дорогой. Сейчас 
весьма значительное число горожан 
имело личные автомобили, редкие в 
семидесятые годы. А расстояние меж-
ду Шлиссельбургом и Петербургом на 
автомашине можно было преодолеть 
очень быстро, за полчаса. Поэтому ос-
новные массы туристов, отправлявшие-
ся с пристани в Орешке, плыли туда, от-
куда и прибыли в крепость, чтобы ехать 
домой из Шлиссельбурга.

Выбраться из Орешка помог част-
ный четырёхместный катер. Одно пе-

реднее место занимал хозяин катера, 
ведший его. На скамье сзади было еще 
четыре места. Два из них заняли Борис 
с женой. Ещё два были свободны. Воро-
нёная сталь воды понеслась, сверкая, 
очень близко перед глазами. Почему-то 
пришли в голову слова Гребенщикова –  
«Серебро Господа моего». Берег был 
очень близко, когда раздался… взрыв.

Только потом Борис прочитал, что 
именно это место считалось самым 
опасным, когда защитники Орешка 
переправлялись из крепости в поселок 
Морозова и обратно. Если примерно до 
середины пути из Орешка на не заня-
тый врагом берег от обстрела немцами 
из Шлиссельбурга переправляющихся 
заслоняла крепость, то на этом участке 
её стены уже не служили защитой: ты 
был у фашистов как на ладони. Пирсом, 
к которому приставали лодки, служила 
баржа у берега. Но доплыть до неё жи-
вым было непросто.

Когда Борис, перенёсшись в начало 
40-х годов ХХ века, ощутил взрыв, он 
ничего этого не знал. А вслед за взры-
вом Крестовский неожиданно узрел: 
серебряное зеркало воды родило… 
идущего по водам Христа из Евангелия 
того же апостола Иоанна, который на-
писал Откровение (у Иоанна Иисус шёл 
по Галилейскому морю, спасая тонущих 
учеников). Рядом же с собой на до того 
двух не занятых местах скамьи катера 
Борис увидел… молодого отца в гимна-
стёрке, такого, каким он смотрел с фото-
графий военной поры в семейном аль-
боме, и… апостола Иоанна. Иоанн был 
похож на образ с иконы «Благое молча-
ние», где замыкал свои уста перстами 
руки – в знак смирения перед Тайной. 
Но сейчас апостол этого не делал. Он 
говорил, всем своим обликом призывая 
слушать и… видеть. В голове Крестов-
ского мелькнули ахматовское о павших 
ленинградцах «Для Бога мёртвых нет» и 
строфа из услышанной утром по радио 
песни:

«Знаю, знаю – гремит канонада
Там, где мы проходили с тобой;
Под разрывы немецких снарядов
Наша молодость вышла на бой».

И, как в Евангелии ученикам-апо-
столам, плывущим в Галилейском море 
в лодке во время бури, Христос сказал 
Борису, его отцу и апостолу Иоанну: 
«Азъ есмь, это Я; не бойтесь». И приба-
вил, обращаясь уже только к Борису: 
«Я Бог отца твоего», как когда-то перед 
Словами «Азъ есмь Сущий» обратился 
к Моисею в Синайской пустыне Бог из 
горящего, но не сгорающего тернового 
куста, неопалимой купины… Затем лод-
ка пристала к берегу. Только теперь это 

была не лодка. Это был катер, уткнув-
шийся в пирс.

Детали того, как выходил на берег, 
Крестовский не помнил. Их рассказала 
ему жена. Оказывается, Борис впал в 
какое-то сомнамбулическое состояние, 
еле держался на ногах. Вытаскивать его 
из катера помогал капитан того судна, 
которое доставило их в Орешек. Теперь 
оно служило пирсом, куда причалил ка-
тер. Взрыв снаряда, убивавшего в этом 
месте людей, слышал только Крестов-
ский. Он один видел и Христа, и соб-
ственного отца, и апостола Иоанна.

Но он видел и ещё кое-что. Прошло 
лишь мгновение, пока катер причалил 
к берегу. Но за одно мгновение Борис 
успел пережить явление целой вселен-
ной. Крестовский твёрдо знал, что все-
ленную показал ему Иоанн. Это была 
вселенная Петербурга.

Сначала перед Борисом предстал 
царь Пётр у пылающих стен только что 
отбитого у шведов Орешка. Царь зачем-
то смотрел в сторону Ладожского озера 
в подзорную трубу (глубже в истоки – 
пронеслось в сознании Крестовского). 
А затем Пётр Великий явился в самом 

Петербурге, на невских берегах. Он со-
зерцал в окно своего дворца очеред-
ное наводнение, несущее его детищу 
хаос разрушения, и все равно продол-
жал возведение города – ценой жизни 
тьмы работных людей, изнемогающих 
от холода и недоедания, непосильного 
и опасного труда. Борис увидел циклон, 
идущий по Балтийскому морю – с запа-
да на восток – к устью Невы и затем по 
реке в сторону Орешка и Ладоги. Он уз-
рел: кольцеобразный циклон сжимает 
в свои тиски и поворачивает воды Реки 
вспять – в Ладожское озеро, – затопляя 
невские берега и неся им неисчислимые 
страдания. Крестовский увидел, как рус-
ский простор Невы входит в западные 
по формам петербургские роскошные 
дворцы и храмы, в которых идут служ-
бы по восточному обряду, и как запад 
оковами своих форм пытается зажать 
русскую красоту петербургского места 
в кольцо, делая её от того ещё более вы-
разительной; но эта красота вырывает-
ся из объятий запада, разрывая кольцо 
смерти и охватывая весь мир своей лю-
бовью. Борис увидел немецко-фашист-
ское нашествие, взятие Шлиссельбурга 
и замыкание кольца ленинградской 
блокады, а затем освобождение Шлис-
сельбурга и прорыв блокадного коль-
ца людьми, идущими в бой с именем 
Родины и Сталина на устах и воздыма-
ющими красное полотнище, в которое 
целятся фашисты, над храмом Христо-
вым. Он увидел апостола Иоанна, дик-
тующего Откровение ученику Прохору 
на острове Патмос в Эгейском море, 
и народовольца-террориста Николая 
Морозова, обдумывающего толкова-
ние на это Откровение в камере Шлис-
сельбургской крепости «Орешек», –  
того Морозова, именем которого на-
зван посёлок, со стороны коего Борис 
прибыл в крепость. Крестовский уви-
дел даже озарённого необыкновенным 
светом апостола Иоанна, в конце своей 
жизни мирно живущего в Эфесе в од-
ном доме с Девой Марией, для которой 
он стал сыном, в то время как Она для 
него – матерью, по завету Христа. Он 
увидел многое иное. И душу Бориса 
осиял свет…

Отец Крестовского не был защит-
ником Орешка. Его с Борисовой бабуш-
кой, той самой, мамой отца Крестов-
ского, с которой Боря жил в детстве в 
Мельничном Ручье, вывезли на поезде 
из осаждённого Ленинграда после 
прорыва блокады, т. е. освобождения 
Шлиссельбурга, в 1943-м году. Вывезли 
в эвакуацию в Пермь (тогда – Молотов), 
где, когда ему исполнилось восемнад-
цать, взяли в армию. Он участвовал в 
Курской битве, освобождал Чехослова-
кию и Польшу. Отец много рассказывал 
об обстоятельствах своих ранений, о 
фронтовых и блокадных друзьях, даже 
о Ченстоховской иконе Божией Матери, 
виденной им в Польше, и об Аллее Пре-
святой Богородицы, по которой колон-

на советских войск входила в освобож-
даемый от немцев Ченстохов. Но Борис 
тогда не очень внимательно слушал эти 
рассказы. А сейчас, за давностью вре-
мен, не помнил из них почти ничего. 
Хотя Крестовский помнил, что один из 
отцовских друзей служил в Ладожской 
флотилии, был в числе защитников 
Орешка и погиб в нём. И ещё почему-то 
в памяти Бориса остался эпизод: умер-
ший в блокаду любимый друг и ровес-
ник отца, провожая его в эвакуацию, 
стоит на перроне и неизвестно почему –  
возможно, дурачась, – поёт: «Прощай, 
любимый город, уходим завтра в море». 
В какое море?

Может быть, Галилейское? Или Ла-
дожское озеро, в месте истока Невы 
из которого стоит Орешек и которое в 
несколько раз больше Галилейского? 
Или Балтийское? Ведь в любом из этих 
морей может явить Себя на водах еван-
гельский Спаситель, говорящий: «Азъ 
есмь, это Я; не бойтесь».

Когда разрушенная русская цер-
ковь становится оплотом сопротивле-
ния антихристианскому фашистскому 
нашествию, когда над этой церковью 

возносится вместо креста красный флаг 
и такой храм делается мишенью для 
врага, знаменем которого служит схо-
жий тоталитарный флаг, но со свастикой 
вместо серпа и молота, – это борется в 
душе одного и того же советского че-
ловека любовь к Христу и антихристу. 
Это происходит апокалипсис. Но спаса-
ющий от апокалиптической бури Хри-
стос, произносящий «Азъ есмь», явля-
ется на водах, исправляя ошибки отцов 
тех, кто сейчас в страхе переходит через 
воды, а значит – и ошибки самих детей.

После всего происшедшего тёмное 
кольцо, сжимавшее сердце и душу Бо-
риса, разомкнулось. Сквозь прорыв в 
нём хлынул свет.

И даже знаменитый памятник разо-
рванному кольцу ленинградской блока-
ды недалеко от Орешка – в Коккорево –  
стал для Крестовского и памятником 
разорванному кольцу тьмы вокруг его 
жизни. Тёмное кольцо, прорвавшись во 
время перехода Невы у Орешка – там, 
где пребывает невский исток Петербур-
га, его начало, стало кольцом света.

Когда они приехали ещё раз в Оре-
шек, никакого «Дня крепости» там не 
было. У берега острова Орехового тихо 
плескалась светлая волна, именно здесь 
делающаяся из ладожской невской. 
Большинство туристов прибыло из по-
сёлка Морозова на том же кораблике, 
что и наши герои. А над залитым солн-
цем Ладожским озером вставала огром-
ная радуга, заключая Орешек в свои 
объятья. Радужный полукруг не был ра-
зорван на части, как полукруг кольца на 
памятнике прорыву блокады Ленингра-
да. Эта радуга была как улыбка Бога. Она 
вставала в душе Бориса и над Ладогой, 
и над Галилейским морем, и над Балтий-
ским – над всем миром.

Божий мир и вместе с ним всегда 
дождливый, ненастный, отягощённый 
мучительными воспоминаниями Петер-
бург озарился радостным светом.

И на станции Петрокрепость перед 
тем, как сесть вечером в поезд, отправ-
ляясь в Мельничный Ручей, Крестов-
ский заметил название станционного 
магазина, на которое не обращал вни-
мания раньше, – «Улыбка радуги».

«Знаю, знаю – гремит канонада
Там, где мы проходили с тобой;
Под разрывы немецких снарядов
Наша молодость вышла на бой.

Не сломили нас смерть и блокада,
И пройдет, словно песенка, вновь
По вечерним садам Ленинграда
Нерушимая наша любовь.

Там под вечер тихо плещет
Невская волна,
Ленинград мой, милый брат мой,
Родина моя».

Власть литературы безгранична: она определяет облик 
прошлого и движет грядущим, ломает стереотипы и соз-
даёт новые вселенные. Книги меняют разум читателя, 
но что же литературное творчество значит для автора?  
В первую очередь, оно позволяет переосмыслить какие-
то личные воспоминания, возродить в памяти былое. 
Каждое произведение немного автобиографично...

Как и рассказ Александра Викторовича Крейцера, ве-
дущего редактора музея Герценовского университета, 
члена творческого союза музейных работников Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Лирический герой 
рассказа «Улыбка радуги» Борис Крестовский — вымыш-
ленное лицо, хотя сам автор проводит параллели между 
своей судьбой и судьбой персонажа.

УЛЫБКА РАДУГИ

В СЕРДЦАХ И В КНИГАХ

А. В. Крейцер

Материал подготовлен  
И. Д. Пелих,  

доцентом института детства,   
и музеем РГПУ им. А.И. Герцена 

Посвящаю памяти отца Виктора Давыдовича Крейцера

Борис увидел циклон, идущий по Балтийскому  
морю – с запада на восток – к устью Невы и затем по реке 
в сторону Орешка и Ладоги. Он узрел: кольцеобразный 
циклон сжимает в свои тиски и поворачивает воды Реки  
вспять – в Ладожское озеро, – затопляя невские берега и 
неся им неисчислимые страдания.

ПРОЕКТ V «УРОКОВ 
ПАМЯТИ» ИНСТИТУТА 

ДЕТСТВА

вительным человеком – Николаем 
Николаевичем Сотниковым, одним из 
авторов документального фильма «Со-
рок первый – наш год призывной…». 
Кинокартина описывает судьбы по-
этов-фронтовиков, выпускников Гер-
ценовского университета Анатолия 
Николаевича Чепурова (1922–1990) и 
Леонида Ивановича Хаустова (1920–
1980). В фильме звучат их стихи, напи-
санные на войне и о войне. Н. Н. Сот-
ников, чьё детство и юность прошли 
в окружении ленинградской поэтиче-
ской элиты, будучи искусным рассказ-
чиком, воссоздал атмосферу 60–70-х 
годов прошлого столетия и, конечно, 
поведал историю создания фильма от 
замысла до его реализации. 

За предоставленную возмож-
ность общения с легендарным ре-
жиссёром институт детства выразил 
благодарность директору музея РГПУ  
им. А. И. Герцена Екатерине Колосовой.

Стоит добавить, что несколько лет 
назад магистранты института детства 
создали видеофильм о педагогах в 
годы войны, их научной и просвети-
тельской деятельности, работе с малы-
шами, оставшимися в блокадном горо-
де, о студентах, ушедших на фронт и в 
санитары; о детях, переживших ужасы 
войны и ставших потом педагогами 
начального и дошкольного факульте-
тов. На XV университетской выставке 
научных достижений, посвящённой 
300-летию со дня рождения М.  В.  Ло-
моносова, видеофильм был отмечен 
почётными грамотами в номинации 
«Научно-инновационный результат 
исследований обучающейся молодё-
жи». В марте студенты 1 курса узнали 
имена, вошедшие в историю института 
детства. 

В рамках IV Урока памяти в ин-
ституте детства был объявлен кон-
курс поэтов, бардов, прозаиков и 
чтецов, намеченный на нынешнюю 
весну. Содержание конкурса чтец-
кого и песенного мастерства – ис-

полнение профессиональной поэзии 
и песни на выбор студентов. Одно 
из условий авторского творчества –  
произведение должно начинаться 
одной из строк классиков: «Ах, война, 
что ты сделала, подлая…» (Б. Окуджа-
ва); «Они уходили, твои одногодки…»  
(И. Кашежева); «Война гуляет по 
России, А мы такие молодые!..»  
(Д. Самойлов); «Его зарыли в шар 
земной...» (С. Орлов). На сайт проек-
та (https://vk.com/voennaya_letopis) 
пришли стихи от студентки заочно-
го отделения Светланы Грудовик –  
вот некоторые её строки, написанные 
в 2014–2020 годах: «Так быстро начина-
ет холодать. / Морозы лютые предви-
дят люди вскоре. / “А нам еще так рано 
умирать!” – / Почти у всех читается во 
взоре...» «Нам не понять той страшной 
тишины, / Что наступала среди точеч-
ных ударов. / Народ боялся даже ви-
деть сны, / Не видя ничего, кроме кош-
маров». 

В актовом зале института детства 
на V Уроке памяти планируется пред-
ставить студенческие работы «Война 
в истории моей семьи»; на сцене про-
вести заключительный концерт «Они 
уходили, твои одногодки...», в котором 
примут участие лучшие певцы, по-
эты и чтецы, а также театрализованные 
представления студентов разных кур-
сов. 

Особую роль в реализации проек-
та «Уроки памяти» сыграла дирекция 
института детства в лице Марианны 
Мацибора, при активном участии ко-
торой проект активно развивается. 
Студентам института детства очень 
хочется достойно участвовать вместе 
со всей страной в праздновании 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

ЛЕТОПИСЬ  
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Мы помним ваши лица, имена.
Мы помним ваши жертвы и отвагу.
Мы помним, как восстала вся страна –
За нас вы поднимали шпагу. 

С. Грудовик
Институт детства 
Герценовского 
университета знакомит 
читателей с проектом 
«Уроки памяти», 
посвященным 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

В декабре шесть групп 1 кур-
са посетили пять экскурсий 
«Рубеж стойкости: Герце-
новский университет. 1941–

1945». Состоялось открытие проекта –  
I Урок памяти провели сотрудники му-
зея РГПУ им. А. И. Герцена. 

Великая Отечественная война за-
тронула каждую семью. Истории, свя-
занные с войной, передаются из уст в 
уста, из поколения в поколение вместе 
с фотографиями, письмами с фронта и 
другими памятными вещами. И студен-
ты института детства, прежде чем уйти 
на зимние каникулы, получили домаш-
нее задание: написать рассказ о жизни 
своей семьи во время Великой Оте- 
чественной войны объёмом не более 
2-х страниц, проиллюстрировать текст 
фотографиями из семейного архива 
или сопроводить рассказ аудио или 
видео. 

В социальной сети «ВКонтакте» 
с января было открыто сообщество 
института детства «Военная летопись 
моей семьи» – так стартовал II Урок па-
мяти. Автор и модератор сообщества, 
студентка 3 курса института Ксения 
Степанюк поделилась: «Когда я была 
маленькой, я часто слушала истории 
прабабушки о том, как они с братом 
выживали в блокадном Ленинграде.  
В 14 лет я участвовала в конкурсе “По-
иск. Находки. Открытия”. Когда узнала 
об идее запустить проект “Военная ле-
топись моей семьи”, сразу решила не 
просто поучаствовать, но и помочь в 
его организации».

Вскоре стали приходить первые 
очерки. Алина Пашкова: «В 17 лет бабу-
ля стала разведчицей и была заброше-
на на парашюте в тыл врага, где руко-
водил разведгруппой мой дедушка...» –  
так описана уникальная судьба юной 
девушки из Старой Руссы, разведчицы 
Евгении Ковалевской, оказавшейся 
перед лицом войны. Ирина Тимофее-
ва записала воспоминания Варвары 
Егоровны, родом из д. Рогозинка Моги-
левской области Чаусского района (Бе-
лоруссия). Она рассказала, как жители 
деревни прятались в лесах, а каратель-
ные отряды прочёсывали лес. Они 
шли, растянувшись цепью, и расстре-
ливали всех, кто им попадался: «Мы 
с мамой лежали под ёлкой, немецкая 
пуля попала в маму. Она сразу погибла, 
а её кровь брызнула на меня. Немцы 
подумали, что я тоже убита, и прошли 
мимо. Меня пуля не задела... Так я оста-
лась одна в деревне». 

На III Уроке памяти студенты ин-
ститута детства познакомились с уди-

А над залитым солнцем Ладожским озером вставала 
огромная радуга, заключая Орешек в свои объятья. 
Радужный полукруг не был разорван на части, как полукруг 
кольца на памятнике прорыву блокады Ленинграда. Эта 
радуга была как улыбка Бога. Она вставала в душе Бориса и 
над Ладогой, и над Галилейским морем, и над Балтийским – 
над всем миром.

А. Корольчук «Прощание». Из серии «Война», бумага, литография, 1985

Встреча студентов института детства с  Н. Н. Сотниковым
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