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Цена свободная
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государственного института психологии

и социальной работы, доктор философских наук

Праздновать,
чтобы помнить

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ Ленинграда — несом-
ненно, важнейшее событие для истории го-
рода, страны и всей Великой Отечественной
войны. В этом году юбилей — 70 лет этой зна-
менательной даты. Все меньше и меньше ос-
тается живых участников тех великих дней,
а потому очень важно сохранить живую
нить памяти в народе и его традициях.

В этом году решено как никогда широко от-
метить юбилейную дату. Достаточно посмот-
реть перечень мероприятий, расписанный на
целую неделю, в котором запланировано мно-
го всего: возложение венков, зажжение огней
Ростральных колонн, торжественные концер-
ты, историческая реконструкция событий и т.
д. И все бы хорошо, если бы не «маленькие»
досадные недоразумения. Начиная от мало-
вразумительного и тяжеловесного переимено-
вания этой памятной даты на федеральном
уровне, развешанных по всему городу и теперь
подлежащих демонтажу неграмотных и оскор-
бительно-двусмысленных плакатов, из кото-
рых по логике следует освобождение города
немецко-фашистскими войсками, до более
чем спорной исторической реконструкции «ат-
мосферы блокадного города» — многие праз-
дничные заготовки встречают критику и про-
тест общественности.

Но в данном случае, как говорится, отме-
чаем как умеем. Желание с размахом отме-
тить событие не всегда совпадает с умением
получить от этого ожидаемый эффект. И пер-
вый вопрос к организаторам такого масш-
табного действия — о целях, которые они
ставят перед собой, и о социальном эффек-
те, на который они рассчитывают.

В наше время организация салюта или ис-
торической реконструкции требует от орга-
низаторов минимум ума и фантазии — были
бы деньги, а вот их уместность — это уже
ответ на вопрос, зачем проводится данное
мероприятие. Чтобы оно вписалось в тради-
цию и само стало традиционным при про-
ведении праздника, необходимо понимание
сути некоего целостного действия, которое
должно что-то глубоко затронуть в душах и
умах людей.

О выставке в Музее Анны Ахматовой «Блокада. До и после.
Василий Калужнин, Константин Кордобовский, Григорий Кац!
нельсон. Живопись, графика, объекты из фондов музея и част!
ных собраний», которая открывается 28 января, корреспонден!
ту «ВП» рассказал ее куратор — писатель, доктор культуроло!
гии Александр ЛАСКИН.

— ВЫСТАВКА эта имеет сюжет. Сперва
скажем о героях Большого выставочного
зала — Василии Павловиче Калужнине
(1890 — 1967) и Константине Александро$
виче Кордобовском (1902 — 1988). Значи$
тельную часть жизни эти мастера прожи$
ли рядом, в Петербурге — Ленинграде, но
вряд ли были знакомы. При этом в их судь$
бах много схожего. Оба оставались в бло$
кадном городе, оба не прекращали рабо$
тать как художники, несмотря на холод и
голод. Кордобовский иллюстрировал пуш$
кинские сказки, а Калужнин создал серию
картин, посвященных эвакуации Эрмита$
жа (на выставке будет демонстрировать$
ся работа из этой серии. — Прим. авт.).

У каждого из мастеров была своя тра$
диция. До конца дней Калужнин оставал$
ся «круговцем» (в начале пути он состоял
в объединении «Круг художников»). Ему
присуща живописность — даже в графи$
ческих черно$белых листах. Красота его
произведений неяркая, немного размы$
тая, сходная с красотой белых ночей. В
Кордобовском виден внимательный сви$
детель жизни русского авангарда. Даже в
поздних его вещах обнаруживаются узна$

В предыдущие годы в честь снятия блока-
ды не было такого масштаба мероприятий,
но жители города достойно отмечали это
историческое событие, ибо каждый, кто счи-
тал Ленинград своим городом, символом
стойкости народного духа и воли к победе,
не оставался в стороне, принимая участие в
праздновании безо всяких разработчиков
сценариев с миллионным бюджетом.

Память народная живет в письменной и
устной традициях, и для продолжения памя-
ти очень важно использовать энергию обеих
традиций. С учетом современных реалий со-
всем не просто соединить традицию и инно-
вацию. Масштаб тоже должен показать зна-
чимость даты, ведь не секрет, что в последние
годы город пополнился значительным кон-
тингентом новых петербуржцев, приехавших
из разных городов и весей, для которых Ле-
нинград не был родным городом. Когда они
освоят и присвоят все культурное простран-
ство города — вопрос риторический, ибо тре-
буется не одно поколение, чтобы город стал
родным, а для усвоения истории и культуры
города с такой великой и трагической судь-
бой необходима упорная работа.

Но тут мы попадаем в конкретно-истори-
ческую ситуацию всей нашей страны и горо-
да. Кардинальная смена ценностей, затро-
нувшая нашу страну в последние десятиле-
тия, переход от коллективизма к индивиду-
ализму за двадцать лет породили пену псев-
доисторических изысканий и — в погоне за
сенсациями — якобы открытия тайных две-
рей истории. В ход идут и недозволенные
приемы, и недобросовестные интерпрета-
ции, особенно неоднозначных ситуаций, в
том числе и из жизни блокадного Ленингра-
да. Но оставим это на совести тех, кто пыта-
ется заставить нас — и в первую очередь
молодежь — забыть, что мы народ-победи-
тель.

Величие духа защитников блокадного
Ленинграда — это явление мирового куль-
турно-исторического значения, сравнимое
с другими вершинами человеческого духа
в экстремальных ситуациях своего бытия.

Выстоять 900 дней блокады и победить уда-
лось благодаря духу коллективизма, повсе-
местной взаимной поддержки и участия. И
если организаторы нынешнего празднова-
ния ставят перед собой цель показать ве-
личие народного подвига, то это более чем
достойно.

Но не следует забывать об испытанных и
эффективных формах проведения подоб-
ных мероприятий, обеспечивающих не про-
сто зрелищность и развлекательность, а ре-
шение сверхзадач по формированию глу-
бинных ценностей, связей и смыслов. Не
претендуя здесь на охват всей этой системы,
остановлюсь на одном факторе — на мой
взгляд, самом важном и значимом: на свя-
зи времен и поколений.

Понятно, что одним из главных адреса-
тов подобных мероприятий является моло-
дежь, которой предстоит унаследовать зна-
чение этого события. Однако без соответ-
ствующей формы мероприятие рискует пре-
вратиться для юных горожан в очередной
развлекательный перформанс. А хотелось
бы передать им ощущение и память о тра-
гических и великих днях. Простым пове-
ствованием этого достигнуть невозможно.
Между тем ученые выяснили, что существу-
ет определенный возраст — 11 — 12 лет, ког-
да именно живое общение с участниками ве-
ликих событий проникает в души подрост-
ков глубоко и практически навсегда, форми-
руя у них чувство причастности на всю
жизнь. В другом возрасте эффект будет зна-
чительно ниже. Поэтому нужны уроки памя-
ти в школах с учениками 5 — 6-х классов,
пока еще есть живые участники тех дней.
Никак нельзя пускать на самотек эту встре-
чу, важнейшую для будущих хранителей и
продолжателей истории города и страны.
Сегодня, когда, увы, систематическая рабо-
та с молодежью отсутствует, важно успеть
использовать живую связь поколений для
сохранения народной памяти о великом
подвиге народа-победителя. И это не в про-
тивовес предложенным мероприятиям, а в
дополнение к ним.

ваемые квадраты и прямоугольники — строительный материал су$
прематизма.

Герои Малого выставочного зала — петербургский писатель Ген$
надий Самойлович Гор (1907 — 1981) и художник Григорий Кацнель$
сон (р. 1974). В отличие от Калужнина и Кордобовского Гор был че$

ловеком сравнительно благополучным — из$
вестным писателем$фантастом. В осажден$
ном городе и в эвакуации он написал книгу
стихов, в которой нашел ключ к этому време$
ни. Гор рассказал о блокаде языком обэриу$
тов — языком преувеличения и оборванных
внутренних связей. Кажется, писатель испу$
гался своего открытия — и надолго спрятал
рукопись в ящик письменного стола... Только
сейчас эти тексты возвращаются в простран$
ство культуры.

Произведения Григория Кацнельсона по$
священы не только Геннадию Гору, его «бло$
кадной» книге, но и эпохе двадцатых — трид$
цатых годов. Специально для экспозиции в
Музее Анны Ахматовой художник написал
портреты Калужнина, Кордобовского, Гора,
Вагинова, Хармса, Друскина… Эти работы го$
ворят о том, что далекое время не заверше$
но. Что самые свободные его представители
для нас живы. Что нам важен их опыт — опыт
сопротивления и верности.

Выставка продлится до 23 февраля.

Подготовила Зинаида АРСЕНЬЕВА
Фото предоставлено организаторами

мероприятия

ВЫСТАВКА

Нам важен их опыт
сопротивления и верности

Григорий Кацнельсон. Иллюстрация
к книге Геннадия Гора «Блокада».


