
Школа в потоке времени 
Школьная  жизнь глазами русских писателей 



Школа – один из старейших и важнейших институтов в жизни человечества.  Детство и 

взросление каждого человека неразрывно связаны с событиями школьной жизни.  Учителя, 

школьные друзья, успехи и неудачи – все это формирует характер юного человека,  

отношение к миру. Конечно же, эта важнейшая тема не могла не найти отражение в 

художественной литературе. Сегодня  мы  еще раз перелистнем страницы  книг, в которых 

русские писатели рассказывают о школьной жизни с ее радостями и сложностями… 

Маковский В. Е. В сельской школе (1883).  



С.Т. Аксаков в автобиографической повести "Гимназия" показал 

казанских учителей начала XIХ века. Гимназия, в которую он 

поступил на десятом году,  была выше обычного уровня; даже 

по замыслу основателей она должна была представлять собой 

нечто более законченное - нечто вроде лицея. 

Для Аксакова и новый воспитатель, суровый и умный 

Карташевский, его товарищи,  новые интересы - все это 

сводилось в целый мир, благотворно влиявший на открытую 

впечатлениям душу подростка.  



Повесть Н. Гарина-Михайловского «Гимназисты»  

является второй частью автобиографической 

тетралогии. В этой повести автор рассказывает о новом 

этапе в жизни Темы, его вступлении в гимназическую 

жизнь. Как воспримет эмоциональный и ранимый Тема   

свою новую реальность и новые обязанности? Сумеет 

ли  он найти новых друзей в гимназии? Как сложатся его 

отношения с учителями?  В этой второй части 

тетралогии писатель поднимает в повестях проблемы 

нравственные, размышляет о необходимости защитить  

личность ребенка и подростка от бездушия и 

казенщины.  



В автобиографической книге  «Разбитая жизнь или  

Волшебный рог Оберона» В.П.Катаев  (1897-1986)  

воссоздает картину жизни  своих детских лет. И в этом 

произведении В.П. Катаева проявились такие 

особенности его стиля, как гротескность, лиризм, 

остроумие, наблюдательность, конкретно-чувственное 

восприятие мира. Здесь около трёхсот эпизодов 

(подсчитано литературоведом Б.Е.Галановым), которые 

имеют своеобразные названия, не вынесенные на 

середину строки и не выделенные шрифтом, — 

видимо, чтобы  книга не казалась сборником 

рассказов. 

В книге отражена и гимназическая 

жизнь писателя и его брата Жени, 

ставшего впоследствии  Евгением 

Петровым, соавтором Ильи Ильфа. 



Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля 

совпали с событиями, которые потрясли весь мир: Первая 

мировая война и революция 1917 года в России. В повести 

«Кондуит и Швамбрания» автор обращается к собственному 

детскому опыту и рассказывает о событиях, в которых 

участвовал он сам и его семья.  

Там есть все: и захватывающие дух приключения, и 

уморительные проделки, и замечательные исторические 

зарисовки России начала века. …В конце зимы 1914 года 

отбывающие наказание в углу братья-гимназисты Леля и 

Оська неожиданно для самих себя открывают Великое 

государство Швамбранское, расположенное на материке 

Большого Зуба, населяют его героями и играют в эту 

волшебную игру много лет.  

А еще это рассказ про гимназистов и их школьную жизнь, 

про проказы и шалости… Очаровательный и неповторимый 

юмор Льва Кассиля наиболее полно показал себя именно в 

этой повести. 



Мемуары Елизаветы Николаевны Водовозовой (1844 — 

1923) переносят читателя в прошлое столетие и 

охватывают события 1848 — 1866 годов. Первая часть - 

детство мемуаристки в глухом усадебном захолустье. 

Вторая часть - приезд в Петербург и учение в Смольном 

институте, проникновение демократических веяний 

шестидесятых годов XIX века в закрытые учебные 

заведения.  Е. Н. Водовозова описывает визит К. Д. 

Ушинского, приглашенного в институт в качестве 

инспектора в последний год ее обучения,  рассказывает  

о произведенных им изменениях в обучении  и во 

взглядах институток.  

 



Вечные темы не устаревают, именно поэтому 

трилогией А. Я. Бруштейн зачитывалось не одно 

поколение. Одна из важнейших тем  трилогии - 

взросление юного человека. Сашенька Яновская 

растет в прекрасной, дружной семье, но 

безоблачным ее детство не назовешь - живая, умная 

и любознательная девочка тесно контактирует с 

окружающим миром и остро переживает 

существующую в нем несправедливость. Серьезным 

испытанием для Саши становится начало ее 

обучения в гимназии. Там она встретит 

запомнившихся ей на всю жизнь прекрасных 

педагогов, найдет верных друзей  но также столкнется 

с лицемерием, равнодушием и подлостью... 

Трилогия написана на автобиографическом 

материале, А.Я. Бруштейн рассказывает о годах 

своей учебы в Виленском Высшем Мариинском 

училище. Описываемые ею люди имели реальных 

прототипов, а в начальницу училища действительно 

был влюблен И.А. Гончаров.... 



Тема школы, вернее, гимназии, нашла широкое отражение в 

творчестве русской детской писательницы и актрисы Лидии 

Алексеевны Чарской (1875-1937). Чарская писала, что целью её 

творчества является нравственное воспитание: «Вызвать добрые 

чувства в юных читателях, поддерживать их интерес к 

окружающему, будить любовь к добру и правде, сострадание». 

(Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чарская,_Лидия_Алексеевна). 

Между тем ее книги в годы Советской власти были причислены к 

бульварной литературе и запрещены. Сегодня произведения Л.А. 

Чарской, вернувшиеся к нам, открывают двери в школьную жизнь 

далеких от нас времен, в жизнь, которую сама писательница, 

обучавшаяся в Павловском женском институте в Петербурге, так 

хорошо знала. 

  В своих произведениях писательница описывает жизнь юных 

гимназисток и институток, их шалости и проблемы, их духовное 

взросление и становление. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чарская,_Лидия_Алексеевна


"Княжна Джаваха" - самый известный и популярный роман 

писательницы Лидии Чарской. Вместе с главной героиней, 

одиннадцатилетней Ниной, читатель попадает в круговерть 

романтических и полных опасностей приключений на 

Кавказе.  

Новые приключения происходят с Ниной в столичном 

институте благородных девиц. Изысканные манеры, строгие 

классные дамы и суровые учителя - все это не может 

сдержать сложный девичий характер: то, что ее отличает от 

других, - это горячая кровь, ведь Нина Джаваха - грузинская 

княжна. Девочка ищет доверия, взаимопонимания, а взамен 

она должна принять решение - подчиниться правилам 

коллектива или действовать по собственным принципам. 

Нина переживает то, что переживает большинство девушек 

ее возраста - и непонимание, и обиды, но вскоре находит 

настоящих друзей на всю жизнь. 



В «Повести о рыжей девочке» Л.А. Будогоская (1898-1984), 

почти ничего не придумывая, рассказала о своем 

трудном детстве. В центре повествования девочка Ева Кюн, 

которая рыжая-рыжая, из-за чего её постоянно дразнят, да 

и не считает она себя красивой. Помимо этого у Евы 

очень непростая ситуация в семье: папа-тиран, который 

судя по всему Еву вовсе и не любит, да и к окружающим, в 

том числе другим членам семьи, относится ужасно. В 

женской гимназии, где учится Ева, порядки тоже суровые. 

Ева постоянно попадает во всякие передряги, и вот – в 

табели тройка за поведение, и начальница грозит 

исключением…Ну и ко всему этому добавляется первая 

любовь Евы… 

 

 

 



В книге автор описывает жизнь и деятельность 

талантливого педагога - Юлии Михайловны 

Савельевой, в годы реакции боровшейся за 

народную школу, за свет и знания для народных 

масс. В течении 30 лет Юлия Михайловна 

работала в земской школе и больше четверти 

века неутомимо служила делу народного 

просвещения... Школу, в которой она работала, 

называли «казанским университетом»… 



Согласно позиции ЮНЕСКО, А. С. Макаренко отнесён к 

четырём педагогам, определившим способ 

педагогического мышления в XX веке. 

. 

Произведения  «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» 

принесли А.С. Макаренко  всемирную известность и открыли 

новую страницу в истории педагогики. Уникальные 

художественные произведения о научном творчестве в 

области практического воспитания  не только показывали путь 

должного развития личности, основанный на принципе 

целеполагания, «положительной» активности, продуктивности, 

гуманистической взаимопомощи и социальной 

ответственности и, главное, уважительного доверия к человеку, 

но и давали живые и убедительные типы воспитанников, 

показывали эволюцию их  характеров, а  также подкупающий 

правдивостью образ самого Макаренко – наставника, 

организатора, старшего друга, раскрывая процесс 

воспитания в конкретных ситуациях, психологический 

динамизм которых проявлялся главным образом в диалогах с 

их эффектом читательского присутствия и тонкой речевой 

индивидуализацией. 



«Республика ШКИД» — приключенческая, отчасти 

автобиографическая, детская повесть Григория Белых и 

Л. Пантелеева о жизни беспризорных детей в Школе 

социально-трудового воспитания имени Достоевского 

(ШкИД), написанная в 1926 и изданная в 1927 году. 

Персонажи, прототипами которых послужили сами 

авторы, носят в повести имена Григорий Черных 

(прозвище — Янкель) и Алексей Пантелеев (Лёнька). 

Повесть была написана авторами в 1926 году, когда 

одному из них — Белых — шёл двадцатый год, а 

Пантелееву было 18 лет. Рукопись была отослана в 

Отдел народного образования, а оттуда была 

переслана в редакцию детской и юношеской 

литературы Госиздата, в Ленинград. Редакторами 

первого издания «Республики ШКИД» были Евгений 

Шварц и Самуил Маршак. В 1966 году повесть Белых и 

Пантелеева была экранизирована на киностудии 

«Ленфильм» режиссёром Геннадием Полокой. В 2013 

году повесть была включена в список «100 книг», 

рекомендованных школьникам Министерством 

образования и науки РФ для самостоятельного чтения.  



Фрида Вигдорова (1915 – 1965) – известная писательница и 

журналистка, автор повести «Мой класс», трилогии «Дорога в жизнь. 

Это мой дом. Черниговка», дилогии «Семейное счастье. Любимая 

улица», а также книги «Девочки. Дневник матери».  

Особой страницей в биографии Вигдоровой как журналиста и 

общественного деятеля стало ее участие в защите молодого поэта 

Иосифа Бродского, к которому она привлекла внимание многих 

известных деятелей культуры и в нашей стране, и за рубежом. 

 «Мой класс» (1949 г.) -- первая книга Вигдоровой. Написанная по 

личным впечатлениям, от лица молодой учительницы, мучительно 

трудно и радостно ищущей свой путь в деле обучения и воспитания, 

эта повесть покорила читателей теплотой и свежестью интонации, 

подлинностью характеров и переживаний. Такая книга остро нужна в 

наши дни, когда сбиты мерки ценностей и сама их шкала 

поставлена под вопрос.  



Повесть о школе 30-х годов, о старшеклассниках, о любви, о 

молодой семье. В центре повести - учитель, мужественный, 

благородный человек, оказавший огромное влияние на своих 

учеников и жизнью своей подтвердивший высоту своих 

нравственных принципов. Он был комиссован по болезни — 

слабое сердце, но, провожая на фронт сотни своих учеников, 

не смог остаться в стороне, записался добровольцем в 

ополчение и погиб в 37 лет в месиве Ржевского 

котла...Прообразом его был учитель московской школы Яков 

Северин, ушедший в первые дни Великой Отечественной 

войны на фронт вместе со своими учениками.  



Писатель Анатолий Алексин очень верно подметил, что творчество Альберта 

Анатольевича "служит весенней поре человеческой жизни, которая отличается от 

обыкновенной тем, что никогда уж больше не возвращается".  



В центре внимания писателя – подросток с его сложным внутренним миром, 

поисками путей самоутверждения, участия во взрослой жизни, с желанием 

понять и объяснить поступки взрослых.  

О трудном военном детстве рассказывает повесть «Последние холода».. Уже заканчивается 

война, но многие ребятишки голодают, страдают, несут невосполнимые  

потери…Путеводной нитью в жизни этих детей становится детская библиотека («Детская 

библиотека»). Пожилая учительница становится крестной многих своих учеников, школьное 

детство которых пришлось на военное время. Но и мирное, благополучное время ставит 

перед юными душами сложные и неразрешимые проблемы. Деньги и власть калечат жизнь 

славной, чистой, милой школьницы Маси, которую не спасают ни благополучие, ни мамина 

любовь («Сломанная кукла»).  «Никто» - одно из самых драматичных произведений А. 

Лиханова. Никто - кличка, данная главному герою, «выпускнику» банального детдома 

бандитами, расшифровывается просто: Николай Топоров, по имени и фамилии. Но это 

еще и  символ.  



 Основная проблема творчества В.И. Амлинского - это становление личности подростка, 

исследование обстоятельств, влияющих на формирование его нравственных устоев. По 

признанию самого писателя, его всегда привлекала тема трудных подростков. И цель своего 

творчества, он определил, как стремление понять человека, его поступки, их мотивы. 

Лейтмотив творчества писателя – исследование характеров, преодолевающих себя, свои 

слабости, противостоящих злу, жестокости. Тема ответственности каждого за свою судьбу 

сформулирована предельно четко: « познай себя, воспитай себя, сделай свою судьбу». В то же 

время В.И. Амлинский не умаляет роли положительного примера старшего друга, помогающего 

разобраться, что есть добро, а что зло. 



Критики видят своеобразие прозы А. Алексина не только в остроте и актуальности 

нравственной проблематики. Писателю присуще предельное «сгущение слова», умение 

вложить максимум художественной  информации в минимальное количество страниц, 

сочетание драматизма и психологической напряженности с юмором и своеобразным 

музыкальным лиризмом. Нравственная высота его произведений не оставляет 

равнодушным подавляющее большинство его читателей всех возрастов.  



Отечественная школа ХХ века не столь отдалена от нас во времени, но изменилось  очень 

многое … Ушли в прошлое сигнальщики и горнисты, октябрятские звездочки и 

комсомольские собрания… Но если стереть эти приметы времени, то мы увидим, что 

произведения А. Алексина, Г. Полонского, Ю. Полякова  и многих других писателей 

рассказывают о  том, что вечно и неизменно  в школьной  жизни – учитель и ученик,  

испытания и  победы, вечная работа над ошибками, школьная дружба и первая любовь… 



Какие новые реалии привнес в жизнь школы ХХI век?  Как  они 

отразились  в художественной литературе?  

 Среди произведений школьной тематики сегодня 

выделяются произведения, посвященные проблемам детей с 

ограниченными возможностями. 

Повесть Е. Мурашовой "Класс коррекции" сильно 

выделяется в общем потоке современной 

отечественной подростковой литературы. Тема детей - 

отбросов общества, зачастую умственно 

неполноценных, инвалидов, социально запущенных, 

слишком неудобна и некрасива, трудно решиться 

говорить об этом. Но у автора получается 

жизнелюбивое, оптимистическое произведение там, 

где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не 

может. Мурашова не развлекает читателя, не 

заигрывает с ним. Она призывает читающего к 

совместной душевной и нравственной работе, 

помогает через соучастие, сочувствие героям книги 

осознать себя как человека, личность, гражданина.  

 
Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/book/1000243008-klass-korrektsii-ekaterina-

murashova 



Действие романа М. Петросян происходит в Доме, 

в школе-интернате для детей-инвалидов.  Хотя 

школу это место напоминает мало и не все дети 

здесь инвалиды. Дом – не простое место. В каком-

то смысле он живой. В коридоре ходят призраки 

умерших, а избранные могут оказаться в совсем 

иной реальности. 

 Дом – закрытая страна, здесь все функции и роли 

распределены пожизненно. Дом хранит в себе 

другой мир, который здесь называют Изнанкой. 

Обитатели Дома ничего не знают о том, что они 

называют Наружностью, и они боятся  Наружности. 

Самый страшный день – это день выпуска. Каждый 

в этот  день делает свой выбор – уйти в Наружность, 

в обычный человеческий мир, или остаться в 

Изнанке… 



«Это роман вовсе не о том, что весёлый парень Витька не 

может в своей жизни обрести опору. И не о том, что молодой 

учитель географии Служкин влюбляется в собственную ученицу. 

Это роман о стойкости человека в ситуации, когда 

нравственные ценности не востребованы обществом. Роман о 

том, как много человеку требуется мужества и смирения, чтобы 

сохранить «душу живую», не впасть в озлобление или гордыню, 

а жить по совести и любви».  

 

                                                                Алексей Иванов  



Спасибо  за 

внимание! 
Мы не смогли  представить на данной 

виртуальной выставке большое 

количество  произведений, 

посвященных школьной тематике, но 

мы будем рады, если  вы поделитесь с 

нами своими мыслями и своими 

любимыми книгами о  школе и учителях 

на страничке библиотеки вконтакте 

https://vk.com/library_masu 

 


