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T he artic le  describes th e  p o ten tia l o f  hu m an ita rian  sub jects in  th e  fo rm atio n  o f  th e  h isto rical 
co n sc io u sn ess  o f  s tuden ts  o f  classical schoo ls o f  th e  second  h a lf  o f  X IX  - early  X X  centuries. T he 
analysis  o f  th e  co n ten t o f  in d iv idual h u m an ita rian  subjects: th e  L aw  o f  G od, an c ien t lan g u ag es and  
lite ra tu re  in  classical schoo ls o f  th e  second  h a lf  o f  X IX  -  early  X X  cen tu ries, and  h ig h lig h ted  th e ir 
im p o rtan ce  in  th e  fo rm atio n  o f  the  h isto rica l co n sc io u sn ess  o f  h ig h  school students. T here  is a 
re flec tio n  o f  th e  co n ten t o f  th ese  h u m an ita rian  sub jects in  th e  co n ten t o f  m o d ern  school education . 
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Культурная политика государства неразрывно связана еще с одной 
важной проблемой -  использования национального культурного наследия в 
духовно-нравственном воспитании. По справедливому замечанию 
российского исследователя Д.С. Лихачева: «Памятники прошлого -  это 
обширный и неумолкающий лекторий, учащий патриотизму, способствующий 
эстетическому воспитанию. Памятник, являющийся важной частью историко
культурной среды, в которой живет и развивается человек, оказывает 
серьезное влияние на формирование его мировоззрения» [1]. Следовательно, 
на первый план выходит проблема их физического сохранения.
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За многие века исторического развития на территории Узбекистана 
накопилось огромное число памятников культурного наследия. Это наследие, 
включающее в себя широкий круг объектов: от находок отдельных артефактов 
до руин огромных столичных городов. По последним данным руководства 
Главного научно-производственного управления по охране и использованию 
объектов культурного наследия при Министерстве по делам культуры и спорта 
Узбекистана, в республике имеется более 10 тыс. объектов материального 
культурного наследия, 7570 из них находятся под охраной государства, это 
2330 архитектурных, 3945 археологических, 1138 скульптурных, 
монументальных произведений искусства, 157 достопримечательных мест и более 
700 тысяч передвижных объектов материального культурного наследия [2].

Немалую долю в числе памятников культурного наследия занимают 
архитектурные сооружения. Архитектура служит неотъемлемым маркером 
уровня развития цивилизации и урбанизации, как одного из ее проявлений. 
Сохранившиеся на территории Узбекистана монументальные памятники 
архитектуры представлены культовыми, государственными (в виде дворцов 
правителей, крепостей и т. д.), общественными, производственными и 
жилыми объектами. К сожалению, к концу XX в. большая часть сооружений 
эпохи средневековья, а тем более доисламского времени, в результате 
развернувшейся атеистической пропаганды привела к варварскому 
использованию и уничтожению, а также из-за влияния природно
климатических факторов и антропогенного воздействия лежит в руинах.

В условиях суверенного развития особое значение приобрела политика 
по сохранению и реставрации уникальных исторических памятников, 
благоустройству мест поклонений. Инициированная Президентом Узбекистана 
созидательная работа в данном направлении получила международное 
признание. Помимо проведения юбилейных торжеств таких древних городов 
как Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз, исторические центры многих из 
них были внесены в «Список всемирного культурного наследия» ЮНЕСКО. 
Фактически эти города являются музеями под открытым небом.

Динамичные тренды национально-культурного возрождения тесно 
взаимосвязаны с преобразовательными процессами в системе образования и 
подготовке кадров. Богатое культурное наследие нашло свое отражение в 
содержательной части программ всех ее этапов. В процессе духовно
нравственного воспитания и всестороннего развития молодежи наряду с 
исконными традициями и обычаями немаловажную роль играют 
сохранившиеся и отреставрированные образцы монументальной архитектуры.

Значительный вклад в пропаганду культурно-духовного воспитания 
вносят, кроме музеев под открытым небом, стационарные музеи. Невзирая на 
сложные условия переходного периода, в Узбекистане проделана большая 
работа по развитию, реставрации, переоснащению существующих или 
возведению новых музеев. Среди таких сооружений, построенных в годы 
независимости, особое место занимают Государственный музей истории 
Темуридов, Музей памяти жертв репрессий. Возведенные в традициях 
национального зодчества, оснащенные современной технологией они



включены в места поклонения и в туристическиее маршруты.
Кроме этого, одним из современных музеев республики является 

Музей олимпийской славы в Узбекистане, в котором собраны редкие 
экспонаты из США, Испании, Швейцарии и многих других зарубежных стран. 
В музейной экспозиции отражена история не только узбекистанского спорта, 
но и история международного олимпийского движения.

Наряду с новыми, значительно укрепилась материально-техническая 
составляющая существующих, таких как Музей истории Узбекистана, 
Ташкентский государственный музей искусств, Ташкентский музей 
прикладного искусства, Музей медицины и т. д.

В настоящее время особое внимание уделяется организации 
внешкольной, внеаудиторной работы с молодым поколением в социально
культурных учреждениях -  библиотеках, театрах, музеях, выставочных залах 
и др., которые призваны формировать в человеке, прежде всего у 
подрастающего поколения, высокую культуру и образованность. И особое 
место в этом процессе занимает историческая наука. Одним из важных 
направлений исторической науки, а также пропаганды ее достижений 
являются исторические музеи, которые одновременно являются и средством 
духовного воспитания молодого поколения. Основными музеями 
исторического профиля, в которых ведется исследовательская работа, 
являются Государственный музей истории Узбекистана, Музей истории 
Темуридов и Музей памяти жертв репрессий.

Естественно, надо отдать должное трудотерапии хранителей и тех лиц, 
которые проводят исследования в этой области. Выполняя значительную 
общественно-просветительскую работу, музеи, являясь частью неформального 
сектора образования, добавляют особую ценность системе высшего 
образования. Они расширяют источники образования, предлагают различные 
способы обучения. Их работа направлена на воспитание чувства гордости за 
культуру нации и общемировое наследие, а также на то, чтобы коллекции 
музеев стали известны широкой публике, людям всех возрастов и уровней 
образования, чтобы они могли почувствовать свою сопричастность к знаниям 
и культуре.

Музеи могут предложить непрерывное образование для людей всех 
возрастов: от детей до людей старшего поколения. Отдельные лица получают 
удовольствие от возможности открытого неформального посещения и 
общения с другими людьми в музеях, чего не дают театр или посещение 
концерта. Образовательная просветительская работа музеев также усиливает и 
дополняет понимание чувства прекрасного, патриотизма от созерцания 
коллекций и экспонатов. Сегодня, в период беспрецедентно быстрых перемен, 
люди часто готовы забыть или пренебречь собственной историей и 
культурными традициями, не говоря уже о мировом наследии. Музей является 
идеальным местом для стимулирования и популяризации знаний о природном, 
культурном и художественном наследии через свою научно
исследовательскую работу посредством сохранения материальной и духовной 
культуры, просвещение посетителей.



Являясь учреждением общественного интереса, музей должен занимать 
особое место в интеллектуальной жизни общества. Музейные работники 
играют большую роль в формулировании целей, политики и программы музея. 
Следовательно, преподавателям общественно-гуманитарных предметов, 
особенно историкам образовательных учреждений средних, средне
специальных и высших учебных заведений, важно тесно сотрудничать со 
специалистами музеев для проведения внеаудиторных и практических 
занятий. В свою очередь, взаимосвязь теории и практики послужит более 
глубокому освоению преподавателями музейно-экспозиционного материала, 
для последующего пополнения учебно-тематических программ, и др. 
методических материалов.

Признавая достоинства теоретической части учебного процесса, 
необходимо особо поощрять интерес студентов на практических занятиях, в 
данном случае -  при проведении занятий в музеях, для последующего 
закрепления нового материала. Можно использовать целый спектр методов 
обучения, некоторые методы и средства рассчитаны на пассивного получателя 
информации. И тогда процесс изучения развивается через размышление, 
восприятие, осознание. Другие методы поощряют активное участие 
посетителя путем исследования коллекций, выставок или отдельных 
культурных памятников через эстетическую, техническую, социальную или 
исследовательскую деятельность.

Во многих музеях республики, особенно связанных с историей народа, 
имеется чрезвычайно широкий диапазон предметов наследия местных 
традиций и региональной культуры, которые в достаточном объеме 
дополняют знания, полученных в учебных заведениях. Они выражаются в 
самом артефакте или образцах естественной истории, дополняемых 
текстовыми панелями и подписями под отдельными экспонатами с более 
полной информацией об экспонируемом объекте и о связях отдельных 
экспонатов или группы экспонатов. В том числе, почти в каждом музее 
республики проводятся временные тематические выставки и экспозиции 
учебно-образовательного характера. В целом, необходимо отметить, что музеи 
занимают особое место в развитии и популяризации исторических знаний и 
предполагают широкое применение в образовательной системе республики, 
особенно при проведении уроков по истории Узбекистана.
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МОБИЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФРОНТОВОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ.

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ. 1941-1943 
О.М. Кузьмина

Р ж евск о е  кр аевед ческо е  общ ество , г. Р ж ев , Р о сси я

С татья  п о свящ ен а  п р и вл еч ен и ю  ку л ьту р н о -о б р азо вател ьн о го  ресу р са  тво р ч еско й  
и н телли ген ц и и , д еятелей  ку л ьту р ы  и п р о свещ ен и я  на т ер р и то р и и  К ал и н и н ск о го  ф р о н та  во 
врем я  В ел и к о й  О течеств ен н о й  вой н ы  (1 9 4 1 -1 9 4 3 ). П р и вед ен ы  ф акты  м у зы к ал ьн о 
х у д о ж ествен н о й  д еятельн о сти  ком п ози торов , и сп о л н и телей , ко то р ы е свои м  тво р ч ество м  
п о д д ер ж и вал и  бо ево й  дух  вои нов, стоявш и х  н а защ и те  О течеств а  и р у б еж ей  п р и сто л и ч н ы х  
терри тори й .
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Калининский фронт 1941-1943 гг., 
просветительная работа, музыкальная деятельность, концертно-художественная жизнь.

Изучение культурно-художественной жизни эпохи Великой 
Отечественной войны имеет историю. Этой теме посвящены работы о 
композиторском творчестве военной поры (Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев 
и др.), осмыслении фронтового песенного наследия (Т.М. Акимова, П. Велин, 
В. Кравчинская и др.), понимании этнохудожественного творчества военного 
времени (Л.Л. Христиансен, Т.В. Попова, В.Г. Захарченко и др.); деятельности 
фронтовой самодеятельности и агитбригадной практики (Л.А. Данилевич, 
А.С. Каргин, М.П. Мазурицкий). Положено начало исследовательского поиска 
в изучении и других видов искусств, сопричастных к военному подвигу: 
театра (Н.П. Герасимова); средств массовой информации (А.И. Ломовцева); 
кинематографии (Л.А. Пинегина).

За последние два десятилетия эта проблема начинает приобретать 
новую конструктивную основу, когда предметом исследования становится 
уже не только сам факт такой деятельности, но и его мотивационные основы. 
Это прежде всего привлечение вспомогательных средств, оптимизация 
ресурсов образовательной и культурно-просветительской деятельности, в том 
числе и подготовка кадров, которые способствует решению главных задач 
военного времени (работы Е.Л. Храмковой, А.С. Сенявского, Е.С. Сенявской, 
О.В. Тузовой и др.). Но в целом проблема освещения культурных событий той 
эпохи при своей актуальности и востребованности остается пока без должного 
внимания, что не обеспечивает в нужной мере системность изучения 
проблемы, ее глубину и детальность.

Среди исторических событий ХХ века Вторая мировая война явилась

mailto:safarova_nigora@mail.ru

