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Педагогические ВЕСТИ 

ПВ ПВ В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИВОЙНА И МИР

– За 75 лет с момента окон-
чания Великой Отечественной  
войны сменилось несколько по-
колений. Что способно сокра-
тить временную дистанцию для 
понимания событий тех лет?

– Мне кажется, сокращать вре-
менную дистанцию в принципе и 
не нужно, потому что для занятия 
историческими исследованиями 
она необходима. Чем дистанци-
рованнее мы от какого-то исто-
рического события, процесса или 
проблемы, тем более прагматично 
можно его изучать. Это не значит, 
что прагматизм должен застилать 
эмоциональную составляющую 

исследования, но при этом она не 
должна доминировать. Что касает-
ся смены поколений, то в истории 
каждого государства есть события, 
которые могут и должны воспри-
ниматься одинаково представите-
лями разных поколений. В данном 
случае мы говорим об истории 
Великой Отечественной войны. На 
мой взгляд, главное – это усилить 
интерес к личной истории войны. 
Война должна рассматриваться не 
только огромными сражениями 
и статистическими данными о ко-
личестве участников, но и с точки 
зрения человека, который действу-
ет в экстремальной военной ситу-
ации. И этот человеческий фактор, 
как мне представляется, должен 
доминировать в исследованиях – 
особенно для молодого поколения.

– Ощущается ли интерес се-
годняшних студентов к истории 
Второй мировой войны?

– Как историк и преподаватель 
я наблюдаю опасную тенденцию 
политизации истории. В советское 
время была «единственно правиль-
ная», партийная точка зрения на 
события войны. И это категориче-
ски препятствовало поиску исто-
рической правды. Колоссальное 
упущение исторической политики 
советского времени в том, что ар-
хивы, в частности, касающиеся Вто-
рой мировой войны, были скрыты 
от исследователей. Они могли бы 
предохранить нас от большинства 
идеологически токсичных мифов и 
войн вокруг истории. Сейчас я вижу 
не менее опасную тенденцию: из-за 
политической конъюнктуры «вы-
хватываются» из общего контекста 
«нужные» той или иной политиче-
ской силе документы. Это касается 
отнюдь не только России. Вообще, 
документы следует изучать пла-
номерно, их не стоит выхватывать 
«из рукава» в угоду конъюнкту-
ре. Истории нужны не архивные  
войны, а внимательное изучение 
архивов. Кроме того, у нас в офи-
циальном дискурсе в последние 
годы доминирует интонация, свя-
занная с глорификацией темы  
войны. Доходит до того, что в раз-
ных, в том числе крупных феде-
ральных изданиях высказывается 
тезис о том, что «путь к Победе 
начался 22 июня 1941 года», что не-
приемлемо как с исторической, так 
и с человеческой точки зрения. И 
это заметно сказывается на отно-
шении нынешних студентов-исто-
риков ко Второй мировой войне. 
У них возникает некоторое оттор-
жение и нежелание участвовать 
в политическом «оснащении» со-
бытий войны. А занятие историей 
беспристрастной, основанной на 
документах, фактах, свидетель-
ствах очевидцев (что очень важ-
но!), становится «взрывоопасным». 
И, к сожалению, год от года я вижу, 
насколько осторожно студенты от-
носятся к данной теме. Меня это 

очень расстраивает, поскольку для 
ощущения преемственности по-
колений, неразрывной нити исто-
рии страны именно молодым надо 
знать и изучать такое трагическое 
и героическое событие, как Вели-
кая Отечественная война, знать 
цену Победы. Тем более что есть 
возможность, которой не было у 
историков советского периода, –  
использовать открытые архивы, 
ездить за границу и сопоставлять 
документы. 

– Расскажите, какой резонанс 
получила коллективная моно-
графия «Побратимы», посвя-
щённая регионам, принявшим 
эвакуированных ленинградцев. 
И поскольку Вам удалось со-
брать творческий коллектив из 

трёх десятков исследователей 
возрастом от 20 с небольшим до 
70 с лишним, обнаружилась ли 
разница в подходе историков 
разных поколений?

– Коллективная монография 
«Побратимы», которую мы с кол-
легами делали к 75-летию снятия 
блокады в 2019 году, – действитель-
но, проект, не имеющий аналогов, 
во-первых, по охвату регионов, 
во-вторых, по тому, что называется 
исторической памятью. Мы хотели 
сделать документальную книгу, где 
бы звучали, помимо официальных 
документов, и «голоса» обычных 
людей и руководителей разных 
уровней. Идею я предложила кол-
легам-историкам из регионов – 
специалистам очень разным, но с 
исследовательским опытом и на-
учными степенями: это музейные 
работники, сотрудники академиче-
ских учреждений, вузов и архивов. 
Было важно задействовать именно 
такую широкую палитру истори-
ков. Разницы подходов нет! Имен-
но потому, что в команде были 
профессионалы, не подвержен-
ные политической конъюнктуре. 
Правда, на первом этапе – сборе  
материалов – мне задавали во-
просы (что абсолютно логично), 
связанные с возможностью пу-
бликации архивных материалов, 
сюжетов личной истории, отража-
ющих неприглядную сторону чело-
веческого поведения или действий 
властей в тот период. И я отвечала: 
«Да, мы об этом говорим». Исто-
рия не терпит умолчаний, иначе 
это спекуляция и манипуляция  
фактами. 

Если начнём забывать, начнут 
появляться невозможные с 
точки зрения памяти, да и 
здравого смысла, лозунги 

вроде скандального «Можем повто-
рить». Наши деды и прадеды защища-
ли свою страну, шли под пули с одной 
мыслью: «Это не должно повториться!» 
Два послевоенных поколения восста-
навливало страну с мыслью «Лишь бы 
не было войны!» Именно в этом – па-
мяти, достоинстве, готовности, подоб-
но славным предкам, защищать свою 
страну – настоящий патриотизм.

Фундаментальная библиотека 
РГПУ им. А.  И.  Герцена вносит по-
сильную лепту в сохранение памяти 
о героях, подаривших нам мирную 
жизнь. В рамках Года памяти и славы в 
Фундаментальной библиотеке создан 
проект «Вахта памяти». В любой день 
2020 года в стенах Фундаментальной 
и отраслевых библиотек можно найти 

выставку, рассказывающую о Великой 
Отечественной войне и о Победе. На 
сайте библиотеки размещен офици-
альный логотип Года памяти и славы, 
кликнув по которому посетители сайта 
могут узнать об этих выставках, а так-
же обо всех мероприятиях, посвящён-
ных Победе, которые пройдут в Фунда-
ментальной библиотеке.

Выставки освещают важнейшие 
памятные даты и события Великой 
Отечественной войны, в том числе 
блокаду Ленинграда, Сталинград-
скую битву, взятие Берлина. Особое 
место отводится рассказу о вкладе 
в Победу герценовцев – студентов, 
преподавателей, сотрудников ЛГПИ  
им. А. И. Герцена.

Постоянная виртуальная вы-
ставка «Герценовцы в годы Великой  
Отечественной войны» рассказывает 
и о тех, кто ушел на фронт, и о тех, кто 
остался в блокадном Ленинграде. Вос-
поминания многих герценовцев воен-
ных лет регулярно публиковались на 
страницах газеты «Педагогические ве-
сти», журнала «Вестник Герценовского 
университета», а также в книгах, уви-
девших свет в издательстве РГПУ им. 
А.  И.  Герцена. Познакомиться с этими 
бесценными воспоминаниями можно 
на сайте библиотеки. 

На сайте есть также виртуальная 
выставка, посвященная книгам бло-
кадного Ленинграда. Около 70 книг и 
брошюр, вышедших в Ленинграде в 
самые тяжелые дни, хранится в фонде 
Фундаментальной библиотеки. И если 
мы посмотрим, какие книги выходили 
в те дни, то лучше поймем, чем жил Ле-
нинград и что помогло ему выстоять. 
Особое внимание стоит обратить на 
книгу «Гитлеризм – партия хищниче-
ского империализма и средневековой 
реакции» (Ленинград, 1942). Её автор, 
историк Фёдор Федорович Голова-
чёв, был директором Ленинградско-
го педагогического института имени 
А.  И.  Герцена в 1938–1950 годах. Это 
именно на его плечи легли тяготы по 
организации эвакуации и реэвакуации 
института, это благодаря его организа-
торским талантам и человеческим ка-
чествам удалось сохранить основной 
коллектив преподавателей и студен-
тов, продолжить учебную и научную 
работу института в Кыштыме, а с 1944 
года – в Ленинграде. 

Всё бóльшую ценность в наших 
глазах обретают свидетельства оче-
видцев. На виртуальной выставке 
«Военный дневник Тани Вассоевич.  
22 июня 1941 года – 1 июня 1945 года» 
можно увидеть уникальное издание, 
осуществлённое профессором Андре-
ем Леонидовичем Вассоевичем – ди-
ректором института востоковедения 
РГПУ им. А.  И.  Герцена. Андрей Лео-
нидович опубликовал дневниковые 

записи своей мамы – ленинградской 
школьницы. Таня Вассоевич пережила 
в Ленинграде самую страшную блокад-
ную зиму 1941–1942 года. В январе той 
зимы она потеряла 16-летнего брата, в 
феврале – маму. 2 апреля Таня эвакуи-
ровалась из Ленинграда и вернулась в 
него уже в 1946 году с золотой меда-
лью об окончании школы в Алма-Ате. С 
самого первого дня войны, с 22 июня 
1941 года по 1 июня 1945 года, Таня 
вела дневник. Познакомиться с ним 
могут все читатели Фундаментальной 
библиотеки.

Традиционные выставки, раз-
вёрнутые в читальных залах Фунда-
ментальной и отраслевых библиотек, 
рассказывают о важных аспектах Вели-
кой Отечественной войны. Так, боль-
шинство январских выставок (они со-
храняются на сайте в разделе «Архив 
традиционных выставок») было по-
священо блокаде Ленинграда: «Блока-
да в судьбах и памяти ленинградцев», 
«Казалось – солнце не взойдет. Навеки 
ночь в застывших звездах: Блокада Ле-
нинграда на страницах художествен-
ной литературы», «Яков Исидорович 
Перельман», «Ленинградская об-
ласть в годы Великой Отечественной  
войны», «Наш город – фронт. Идет  
война…», «К 130-летию со дня рож-
дения Б.  И.  Коваленко (16 (29) января 
1890 – 10 сентября 1969)», «Как учились 
в блокаду?», «Алексей Пахомов – бло-
кадный художник».

Хочется обратить внимание на 
выставку, посвящённую Борису Иг-
натьевичу Коваленко – одному из 
основоположников отечественной 
тифлопедагогики. Его педагогическая 
деятельность началась еще до ре-
волюции: с 1913 года Б.  И.  Коваленко 
работал воспитателем в колонии для 
несовершеннолетних правонаруши-
телей. К сожалению, Борис Игнатьевич 
довольно рано потерял зрение, одна-
ко педагогическую деятельность не 
оставил: в 1924 году он начал трудить-
ся в Смоленской областной школе для 
слепых, а с 1929 – в ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена, где он стал организатором и ру-
ководителем специализированной ка-
федры тифлопедагогики (по 1959 год).

В 1934–1957 годах Борис Игнатье-
вич также являлся деканом дефек-
тологического факультета ЛГПИ им. 
А.  И.  Герцена. Б.  И.  Коваленко открыл 
доступ к обучению на дефектологи-
ческом факультете слепых и органи-
зовал условия их обучения. Его дея- 
тельность в ЛГПИ им. А. И. Герцена про-
должалась до 1964 года. В 1938 году 
Б.  И.  Коваленко была присвоена учё-
ная степень доктора педагогических 
наук по совокупности научных дости-
жений.

В начале блокады Ленинграда Бо-
рис Игнатьевич в числе первых гер-

ценовцев был эвакуирован из города 
с особой миссией: организовать ра-
боту по реабилитации поздноослеп-
ших. Борис Игнатьевич был назначен 
консультантом военно-врачебной 
комиссии Уральского военного окру-
га по делам помощи ослепшим воен-
ным. За организацию всесторонней 
психолого-педагогической помощи 
людям, потерявшим на войне зрение,  
Б. И. Коваленко был награжден орде-
нами «Знак почета» (1945 г.) и Трудово-
го Красного Знамени (1948 г.), медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.). 
На выставке, посвященной Б.  И.  Кова-
ленко, представлены его труды в обла-
сти тифлопедагогики. 

Февральские выставки освещали 
тему Сталинградской битвы: «Желез-
ный ветер бил им в лицо, а они все 
шли вперед: Сталинградская битва на 
страницах художественной литера-
туры», «Учёные – участники Великой 
Отечественной войны». Ряд выставок 
был приурочен к Дню защитника Оте-
чества: «Военно-морской флот в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945. 
Историография. Мемуары», «Учёные –  
участники Великой Отечественной  
войны».

На двух выставках об ученых в биб- 
лиотеке литературы по естественно-
математическим наукам и в библио- 
теке литературы по географическим 
наукам представлены труды препо-
давателей ЛГПИ (РГПУ) им. А. И. Герце-
на: физика В. А. Извозчикова, химиков 
Г.  И.  Шелинского и В.  В.  Перекалина, 
математиков Е.  С.  Ляпина, Б.  З.  Вулиха 
и Н.  П.  Еругина, биолога Ю.  И.  Полян-
ского, географов Ю.  Д.  Дмитревского,  
Б.  Н. Семевского, геолога А.  А.  Ка-
денского. Выставка работ учёных-
фронтовиков является данью памяти 
замечательным исследователям, су-
мевшим реализовать свой научный и 
творческий потенциал, несмотря на 
выпавшие им тяжелейшие испытания 
военных лет.

Выставки в марте, приуроченные к 
Международному женскому дню, рас-
сказывали о подвиге женщин-фронто-
вичек и работниц тыла, на плечи кото-
рых выпала нелегкая ноша – заменить 
ушедших на фронт мужчин, а главное – 
сохранить жизнь детей. Кроме того, в 
Фундаментальной библиотеке мож-
но познакомиться с книгами военной 
поры, в том числе с блокадными из-

даниями. Неслучайно во время войны, 
во время блокады книги называли 
«вторым хлебом» – так велика была их 
значимость.

Небольшие по формату, неброские 
по оформлению, они были жизненно 
необходимы и на фронте, и в блокаде, и 
в тылу. В блокадном Ленинграде в 1943 
году издавались «Выращивание зеле-
ни» А. И. Сметанниковой и «Как лучше 
использовать топливо в домашнем 
быту» В.  Н.  Шретера. В Чебоксарах в 
1944 году была издана детская книжка 
«Копилка» Е. Беляковой, призывающая 
сдавать деньги на самолеты, в 1942 в 
Москве выходили повести Лермонто-
ва и «Дума про Опанаса» Багрицкого, 
а в 1943 – пушкинские «Повести Белки-
на» и пущинские «Записки о Пушкине». 
Книги этой выставки помогут лучше 
понять быт и жизнь, мораль и образ 
мыслей людей, сокрушивших фашизм.

В апреле и мае, были открыты 
виртуальные выставки, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной  
войне, во всех отраслевых библиоте-
ках. В Фундаментальной библиотеке 
были организованы несколько выста-
вок, на одной из них («Герценовцы на 
войне и о войне») были представлены 
не только книги, но и фотографии, до-
кументы, письма фронтовиков-гер-
ценовцев. Кроме того, запланирован 
специальный выпуск проекта «Гер-
ценовские литературные встречи», 
посвящённый юбилею Победы. Ин-
формация обо всех выставках и меро-
приятиях подробно отражена в разде-
ле «Вахта памяти».

Хочется напомнить, что во всех би-
блиотеках РГПУ им. А. И. Герцена дей-
ствует единый читательский билет. Все 
книги, представленные на выставках, 
доступны всем нашим читателям. Ма-
териалы «Вахты памяти» также могут 
быть полезны всем студентам, про-
ходящим практику в школе, а также 
всем интересующимся историей РГПУ  
им. А. И. Герцена.

«Вахта памяти» – маленькая ча-
стица нашей безмерной благодар-
ности победителям. Задача этого 
проекта простая: сделать так, чтобы  
о них помнили!

Так звучит цель 
важнейшей 
составляющей 
патриотического 
воспитания. Патриот  
(от латинского patria –  
«отечество») – тот, 
кто любит родину, 
отечество. То есть 
слово «патриотизм» 
восходит к слову «отец». 
Помнить о людях 
военного поколения –  
наш долг. Нам важно 
знать, какими они были, 
к чему стремились, 
ради чего они готовы 
были жертвовать собой.

Вся информация о традиционных и виртуальных 
выставках, посвящённых Великой Отечественной 
войне, героям-герценовцам и жизни города в 
блокаду, доступна на сайте Фундаментальной 
библиотеки 

На мой взгляд, главное – это усилить интерес к личной 
истории войны. Война должна рассматриваться не 
только огромными сражениями и статистическими 
данными о количестве участников, но и с точки 
зрения человека, который действует в экстремальной 
военной ситуации. 

Абсолютно убеждена: историю невозможно 
переписать. Её можно дописать, выявив новые 
документы и свидетельства происходившего, или 
исказить, умалчивая «неудобное», не укладывающееся 
в политический дискурс.

Документы следует изучать планомерно, их не стоит 
выхватывать «из рукава» в угоду конъюнктуре.  
Истории нужны не архивные войны, а внимательное 
изучение архивов. 

Профессор 
Герценовского 
университета и главный 
научный сотрудник 
Санкт-Петербургского 
института истории РАН, 
известный специалист 
по истории Второй 
мировой войны 
и предвоенного 
периода Юлия 
Кантор поделилась 
размышлениями  
о взгляде на войну  
из сегодняшнего дня. 

«ИСТОРИЮ НЕВОЗМОЖНО 
ПЕРЕПИСАТЬ — ЕЁ МОЖНО 
ДОПИСАТЬ ИЛИ ИСКАЗИТЬ»

ЮЛИЯ КАНТОР: 

Резонанс был очень большой. И 
сейчас я наблюдаю его вторую вол-
ну в преддверии годовщины Побе-
ды и в свете происходящих сейчас, 
несмотря на эпидемию, видеокон-
ференций и виртуальных выставок. 
Книга является источником знания 
об эвакуационной военной повсе- 
дневности в тех регионах бывшего 
Советского Союза, куда отправляли 
ленинградцев. И о том, какие связи –  
профессиональные, личные – воз-
никли тогда и не прервались до 
сих пор. Говоря о «ленинградском 

феномене», традиционно ориенти-
руются на самые знаковые струк-
туры – Кировский театр, Эрмитаж, 
Русский музей, Консерваторию. 
Но именно сейчас востребовано 
человеческое измерение войны и 
эвакуации: как вели себя десятки 
тысяч людей разных профессий, 
возраста и социального статуса? В 
наш век высоких технологий голос 
человека звучит интереснее, чем 
официоз. Такой опыт коллективной 
монографии – это хорошее начало 
аналогичных исследований о войне 
и эвакуации.

– Какие ещё, на Ваш взгляд, 
остаются лакуны в историче-
ском знании о Второй мировой 
войне? И какие неохваченные 
источники заслуживают более 
пристального внимания?

Материал подготовлен  
Вероникой Махтиной, 

корреспондентом «ПВ»

Снежана Волоскова,
заведующая отделом гуманитарно-

просветительской работы 
Фундаментальной библиотеки 

РГПУ им. А. И. Герцена

– В историческом знании всег-
да существуют лакуны. Я очень 
критически отношусь к заявле-
ниям, что «не надо переписывать 
историю». Поскольку абсолютно 
убеждена: историю невозможно 
переписать. Ее можно дописать, 
выявив новые документы и свиде-
тельства происходившего, или ис-
казить, умалчивая «неудобное», не 
укладывающееся в политический 
дискурс… Насчёт источников – 
непреходящее значение имеют 
архивные документы, в том чис-
ле из ведомственных архивов –  
Минобороны, спецслужб, МИДа. 
Пока идёт медленный, но верный 
процесс рассекречивания ранее 
закрытых материалов, и это очень 
важно. Конечно, особую ценность 
имеют дневники, потому что это 
«история онлайн», когда человек 
переживает какой-то судьбонос-
ный для себя момент или готовится 
к нему. Совершенно уникальным, 
во всяком случае, по объему не-
давно опубликованного, является 
количество дневников, написан-
ных в блокадном Ленинграде. Мно-
гие из авторов не дожили до конца  
войны, и эти материалы сохрани-
лись чудом. Дневник, на мой взгляд, 
всегда ценнее, чем воспоминание, 
поскольку человеческая память 
имеет свойство что-то упускать, 
порой как результат психологиче-
ской защиты. Ещё я считаю крайне 
важным изучать механизмы приня-
тия государственных решений на  
макроуровне во время войны.

– Вы активно взаимодейству-
ете с зарубежными исследовате-
лями истории Второй мировой 
войны. Насколько очевидно со-
прикосновение их точек зрения 
со взглядами отечественных 
историков? В чём важность та-
кого диалога? 

– Точки соприкосновения есть, 
и у профессиональных историков 
они в целом не сильно отличают-
ся, даже по болезненным темам. 
Спорят, как правило, не с доку-
ментами, а с трактовками. И в этом 

отношении важны совместные 
международные проекты, в том 
числе по Второй мировой войне: 
они дают возможность открыто и 
деполитизированно сопоставить 
точки зрения, проанализировать 
документы. Но есть исторические 
материалы и события, которые ис-
ключают двоякое толкование. Для 
профессиональных историков, вне 
зависимости от страны, где они ра-
ботают, события 8 и 9 мая 1945 года –  
Победа над нацизмом – являются 
абсолютно однозначными и не-
оспоримыми. Никаких других трак-
товок ни для одного нормального 
историка здесь быть не может.     
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