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Аннотация. Введение. Создание в 1940 г. государственных трудовых резервов СССР сопровождалось форми-
рованием специфической социокультурной среды, которая до настоящего времени остается практически не из-
ученной. Постановка задачи. Цель исследования – выявление устойчивых, целостных образов учащихся, со-
ставляющих основу их «парадного портрета», заданных официальной государственной идеологией и практикой 
функционирования системы государственных трудовых резервов как совокупности характерных черт поведения 
и поступков, а также ментальных установок этой социальной группы. Методика и методология исследования. 
Методологической базой исследования выступали концепции исторической имагологии, структурно-семиотиче-
ского направления теории рецепции. В работе применялся синтез макро- и микроподходов исторического ис-
следования, направленных на реконструкцию целостных образов учащихся на основе методов контент-анализа 
различных источников: официальных нормативно-правовых и делопроизводственных документов, газетных пу-
бликаций, художественной литературы и советских плакатов. Результаты. 1. Выделено четыре устойчивых, це-
лостных образа учащихся системы государственных трудовых резервов, в основе которых лежали поведенческие 
практики и ментальные представления, составляющие их «парадный портрет». 2. «Парадность» представлена 
идеальными образами, недостижимыми обычным человеком со своими интересами, жизненными условиями, по-
требностями. 3. Несмотря на формирование специфической социокультурной среды и обособленности учащейся 
рабочей молодежи, выделенные образы «парадности» были типичными и ничем не отличались от большинства 
социальных групп советского общества. Выводы. Результаты исследования представляют реконструкцию целост-
ных образов учащихся и могут использоваться при исследовании повседневности и социокультурного портрета 
учащейся молодежи в советский  период.
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Abstract. Introduction. The creation of the USSR state labor reserves in 1940 was accompanied by the formation of 
a specific socio-cultural environment, which has remained practically unstudied up to the present time. Purpose setting. 
The aim of the study is to identify the stable, integral images of students, which form the basis of their «ceremonial por-
trait», set by the official state ideology and the practice of functioning of the system of state labor reserves, as a set of 
characteristic features of behavior and actions, as well as mental attitudes of this social group. Methodology and methods 
of the study. The methodological basis of the study was the concepts of historical imagology, structural-semiotic direction 
of the theory of reception. The work used a synthesis of macro- and micro-approaches of historical research, aimed at 
the reconstruction of holistic images of students on the basis of methods of content analysis of various sources: official 
legal and regulatory documents, newspaper publications, fiction and Soviet posters. Results. 1) the identification of four 
stable, integral images of students of the state labor reserves system, which were based on behavioral practices and mental 
representations that make up their «ceremonial portrait»; 2) the «ceremonialness» is represented by ideal images that are 
not achievable by an ordinary person with their interests, life conditions, needs; 3) despite the formation of a specific so-
ciocultural environment and isolation of the student working youth, the selected images of «ceremonialness» were typical 
and did not differ from the majority of social groups in Soviet society. Conclusion. The results of the study represent the 
reconstruction of holistic images of students and can be used in the study of everyday life and sociocultural portrait of 
students in the Soviet  period.
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Введение. Созданная в советское время си-
стема государственных трудовых резервов не раз 
становилась объектом изучения специалистов. 
Исследовались различные аспекты развития сети 
учебных заведений [1, с. 68], вопросы воспитания 
учащихся [2, с. 85], роли комсомола в становле-
нии государственных трудовых резервов, особен-

но в годы Великой Отечественной войны [3, с. 34],  
коллективные формы воспитания рабочих через 
анализ жилищных условий рабочей молодежи  
[4, с. 55]. Рассматривались экономические аспек-
ты работы системы по подготовке рабочих кадров 
[5; 6], вопросы правового регулирования подго-
товки и использования трудовых резервов [7].  
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Изучался опыт существования данной системы 
в отдельных регионах страны [8; 9] и на простран-
стве бывшего СССР: в Казахстане [10], Туркмени-
стане [11], Белоруссии [12; 13] и многих других. 
Вместе с тем учащиеся как особая социокультур-
ная группа со своими традициями, представле-
ниями, обычаями не становились специальным 
объектом исследования. Исключением из общих 
исследовательских направлений, пожалуй, явля-
ется работа Ольги Кучеренко «Государство про-
тив Данилы Кузьмича: советские законы о дезер-
тирстве и промышленный детский труд во время 
Второй мировой войны», в которой автор, исполь-
зуя документы российских архивов, показывает 
социальные неповиновения в сфере трудовых от-
ношений, особенно в среде подростков, будущих 
квалифицированных рабочих [14].

Советское государство умело использовало 
инструменты, позволяющие сформировать необ-
ходимое ей самосознание и практики поведения 
той социальной группы, на которую возлагалась 
ответственность (или бремя) поддержки и вос-
становления государства. Для этого применялась 
хорошо продуманная и выстроенная государ-
ственная политика, направленная на социализа-
цию детей посредством обучения, вовлечения 
в политические организации и пропаганды [15, 
с. 218]. Навязывались определенные правила по-
ведения, задаваемые нормами морали, обычаями, 
традициями, многократное повторение которых 
становилось привычкой, естественной потреб-
ностью человека. Итогом было формирование 
(создание) идеального образа «кузнеца Победы 
и верного сына Отечества», соответствовать ко-
торому должно было стремиться подрастающее 
поколение рабочего класса. Данные установки со-
ставляли основу «парадного портрета» учащихся, 
официально формируемого государственными 
 институтами.

Постановка задачи. Цель статьи – выявить 
устойчивые, целостные образы учащихся, состав-
ляющие основу их «парадного портрета», задан-
ные официальной государственной идеологией 
и практикой функционирования системы государ-
ственных трудовых резервов как совокупности 
характерных черт поведения и поступков, а также 
ментальных установок этой социальной  группы.

Методика и методология исследования. 
Источниками для идентификации образов и пове-
денческих практик, присущих рабочей молодежи, 
характеризующими парадный портрет, послужи-
ли четыре группы документов. К первой мы от-
несли официальные документы, устанавливаю-
щие правила поведения, закладывающие нормы 
морали, обычаев, традиций, нарушение которых 
не допускалось. Это прежде всего Правила вну-
треннего трудового распорядка  воспитанников.

Вторую группу источников составили газеты. 
Периодическая печать являлась мощным сред-
ством идеологического воздействия на общество. 
Специфическим свойством газет была ее много-
плановость: печатались разножанровые материа-
лы. Нами использованы подшивки периодической 
местной печати периода Великой Отечественной 
войны небольших заводских городов Свердлов-
ской области – Первоуральска – «Под знаменем 
Ленина» и Полевского – «За большевистские тем-
пы». Как известно, «пресса никогда не была сво-
бодной, а стало быть объективной», всегда «име-
ла хозяина», то есть выражала интересы в нашем 
случае государства [16, с. 623]. На страницах 
газет четко можно проследить политику партии 
и увидеть критику неугодных событий, поступков 
и слов. Через официальные сообщения, репорта-
жи, интервью, объявления, воспоминания уча-
щихся учебных заведений Государственных тру-
довых резервов формировались идеологически 
правильные модели поведения, что для проводи-
мого исследования, направленного на выявление 
парадного образа учащихся, стало неоценимым 
 источником.

Третью группу источников составила худо-
жественная литература. Вопрос привлечения 
художественной литературы как исторического 
источника неоднократно ставился источниковеда-
ми. Очевидно, что любой источник является про-
дуктом социальной деятельности людей, любой 
источник субъективен, так как отражает прошлое 
в форме личных, субъективных образов [17]. Ху-
дожественная литература советского периода 
имеет свои особенности и характерные черты: 
во-первых, она работала исключительно на инте-
ресы государства, следовательно, была важным 
инструментом политической и идеологической 
пропаганды. Во-вторых, по мнению исследовате-
ля Анастасии Тамбовцевой, «детская литература 
не учит жизни, а предлагает варианты самореали-
зации» [18]. В советское время был сформирован 
идеальный читатель, важнейшим признаком ко-
торого выступало «полное отождествление себя 
с героем, переходящее в желание заменить лите-
ратурный персонаж, превратить жизнь в литера-
туру». Как показывает анализ писем читателей 
советского периода, произведенный Е. Добренко, 
герои книг действительно, служили «сублима-
тивной» самоидентификацией, когда читателям 
«хотелось действительно быть с ними (с геро-
ями), строить город своими руками, перенести 
все трудности и стать настоящей комсомолкой»  
[19, с. 263].

Наконец, сложность изучения, включающая 
переплетение литературоведческих и источнико-
ведческих приемов при ее текстовом анализе по-
зволит достичь нужного результата. «Своеобразие 
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литературы состоит в признании за ней способно-
сти отразить нематериальные, иногда трудноуло-
вимые, но от этого не менее действенные факторы 
исторического процесса» [17].

Нами привлечены художественные произве-
дения, авторами которых были люди, связанные 
с ремесленными, железнодорожными училища-
ми, школами ФЗО или окончившие их, которые 
описывали быт учащихся, каноны поведенче-
ских практик, жизненные ситуации советско-
го времени. Это Гимн трудовым резервам Мо-
сквы, стихи С. Михалкова «Данила Кузьмич» 
(1943) и С. Я. Маршака «Веселое путешествие 
от А до Я» (1953), повести и рассказы А. А. Фа-
деева «Черная металлургия» (1954), Н. И. Дубов 
«Горе одному» (1967), В. И. Пистолено «Товари‑
щи» (1963), Г. Е. Баннова «Ребята из девятнадца‑
той» (1973). Заметим, что советская литература 
о профтехобразовании уже становилась предме-
том изучения историков, дан анализ двух про-
изведений: И. М. Меттер «Товарищи» и повести 
В. И. Пистоленко с одноименным названием. «Ра-
дужно-восторженный стиль бытописания жизни 
ремесленного училища», описанный И. М. Мет-
тер, показывает парадную жизнь учащихся, 
в то время как во втором произведении упор сде-
лан уже на существующих проблемах, которые 
запустили «процесс разложения прежних ценно-
стей, изменения сознания» [20, с. 40].

Наконец, четвертую, последнюю, группу источ-
ников составили плакаты и листовки, которые зани-
мали особое место в культуре СССР, повсеместно 
были распространены, в том числе в среде учащих-
ся образовательных организаций Государственных 
трудовых резервов: они висели в столовой, в обще-
житиях, в красном уголке, библиотеке, комнатах 
отдыха и обучения, «всюду» сопровождая повсед-
невные будни молодого будущего рабочего [21], 
коррелирующие с национальными ценностными 
ориентирами правильного поведения юного граж-
данина [22, с. 172]. Художественное изображение 
было мощным визуально-вербальным инструмен-
том, мотивирующим учащихся на определенные 
действия, использовалось как средство воспитания 
и формирования интеллектуальных, идейно-поли-
тических, духовно-нравственных, трудовых спо-
собностей [22, с. 172].

Методологическую основу исследования со-
ставила концепция исторической имагологии: вы-
делена система образов как совокупности харак-
терных черт, поведений, поступков, психологиче-
ского портрета, дающие целостное, завершенное 
представление об определенной социальной груп-
пе, в нашем случае – учащихся государственных 
трудовых резервах путем исследования наррати-
вов в виде официальных текстов и художествен-
ной  литературы.

Структурно-семиотическое направление тео-
рии рецепции использовалось при анализе текстов 
художественных произведений путем выделения 
«знаковой системы», культурные коды которой 
позволили выделить наиболее часто транслируе-
мые поведенческие практики, преимущественно 
лежащие в основе выделенных парадных  образов.

Основным методом исследования послужил 
контент-анализ. Выявленные текстовые сюжеты 
из указанных групп источников были проанализи-
рованы путем формализации текста и выделения 
из них наиболее значимых «слов», позволяющих 
идентифицировать наиболее часто встречающие-
ся модели поведения на основе формируемых го-
сударством ценностных ориентиров [23].

Результаты. На основе анализа четырех групп 
источников выявлены устойчивые целостные об-
разы учащихся государственных трудовых резер-
вов, сложившиеся из социокультурных маркеров 
(мировоззрение, культурные ценности, менталь-
ные характеристики и поведенческие практики), 
лежащих в основе характеристики парадного 
портрета [24]. Сопоставление указанных источ-
ников позволит объективно представить факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на фор-
мирование мировоззрения учащихся, их систему 
ценностей и  ментальность.

3.1. Образ патриота
Патриотизм лежал в основе официальной 

советской идеологии. Именно идеи патриотиз-
ма смогли в сжатые сроки мобилизовать и объ-
единить население большой страны [25, с. 86]. 
Под патриотизмом понимается «любовь к отече-
ству, преданность ему, гордость за его прошлое 
и настоящее, стремление защищать интересы 
Родины» [26]. Концептуальные основы патрио-
тизма в советском обществе были идеологизи-
рованы и претерпевали эволюцию. Как отметила 
И. А. Пушкарева, в 1930–1940-е гг. в идеи патри-
отизма включалась «любовь к социалистической 
Родине, основанная на глубоком понимании пре-
восходства советского строя над всяким другим, 
не советским» [26]; в годы Великой Отечествен-
ной войны патриотизм «предполагал самоотвер-
женный труд во имя победы, способность встать 
на защиту страны»; до конца 1950-х гг. преобла-
дала классовая «ненависть к врагам Родины». Во-
енный лозунг «За Родину! За Сталина!» предпо-
лагал любовь не только к отечеству, но и социали-
стическому строю, советской власти и его  вождю.

Идеи патриотизма составляли основу воспита-
тельной деятельности, особенно со школьниками, 
учащимися, молодежью. Применялись действен-
ные инструменты: правильная художественная 
литература, газеты, журналы, кино, театр, орга-
низовывались «громкие читки», заполнялся досуг 
«нужными» мероприятиями, митинги и пр. В де-
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тях «воспитывались бдительность, дисциплини-
рованность, мужество и героизм, ненависть к вра-
гам» [26].

В газетных заметках, посвященных первым 
наборам в школы ФЗО и ремесленные училища 
подчеркивался патриотический подъем и стрем-
ление подростков быть полезными Родине, ов-
ладев квалифицированной рабочей профессией: 
«Желания нашей молодежи многогранны. Моло-
дые патриоты хотят быть слесарями, токарями, 
шоферами, водителями паровозов» [27]; «полная 
жизни здоровая молодежь горит желанием приоб-
рести специальность токаря, слесаря, волочиль-
щика и др. Четыре подруги со станции Хромпик 
тт. Юшковы Рита и Земфира, Белых Женя и Во-
робьева Мария выражают свое желание в следую-
щих словах: "Мы хотим учиться, чтобы быть по-
лезными нашей стране, трудиться для блага роди-
ны, для укрепления ее мощи, для дальнейшего ее 
процветания. Обязуемся добросовестно работать 
и выполнять все возложенные на нас обязанно-
сти"» [28].

Профтеховец должен быть «настоящим па-
триотом, честным человеком и прекрасным то-
варищем» [29, с. 137], проявлять «заботу, которая 
помогает человеку стать сыном своей великой ро-
дины и беззаветно служить ей» [30, с. 138], под-
держивать ближнего: «хорошо, не перевелись ре-
бята, которые и за себя, и друг за дружку постоять 
могут» [31, с.135].

Государственные трудовые резервы создавали 
для обеспечения экономики страны рабочей силой. 
«Война, укравшая подло мальчишечьи радости» 
[31] заставила повзрослеть, столкнуться с трудно-
стями, принимать недетские решения. В годы во-
йны подчеркивали важность и значимость работы 
на заводах для производства самолетов, танков, 
пушек, снарядов для скорейшей победы над вра-
гом: «Училище вот твой фронт. Учи, знай… Знаю, 
чем дышите. А такой лозунг признаете: «Все 
для фронта?!» Чем с фашистами воевать? Кто бу-
дет танки делать? Самолеты? Мы с вашим ма-
стером? А если и мы с ним воевать желаем тогда 
как?» [31]. Понимая, что подростки готовы будут 
и «встать в ряды защитников» [31, с. 61].

В заметке в региональной газете подчеркива-
лось, что «юные патриоты создают материальные 
ценности для обороны родины с полным созна-
нием ответственности перед фронтом и многие 
из них с честью выполняют свой долг» [28].

3.2. Образ героя труда, передовика‑новатора 
производства

Идея труда, как и патриотизма, лежала в ос-
нове советской политической идеологии. «Труд – 
первое и основное условие всей человеческой 
жизни» – известное высказывание основополож-
ника марксизма Ф.  Энгельс.

В правилах внутреннего распорядка и поведе-
ния учащихся ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО СССР (1947) подчеркива-
лось, что учащиеся «обязаны упорно и настой-
чиво учиться, чтобы стать квалифицированными 
и культурными рабочими и принести как можно 
больше пользы своей Советской Родине; доро-
жить славными традициями рабочего класса Со-
ветского Союза; помнить, что труд в Советской 
стране – дело чести, дело славы, дело доблести 
и геройства» [32].

Мастер Василий Прохорович Губин своему 
ученику говорил: «Работать – это тебе не фиге-
ли-мигели… Думаешь, зря слова из одного кор-
ня, что «труд», что «трудно»?.. – И всегда так 
будет? – Привыкнешь – полегче станет, а совсем 
легко не будет, нет… Легкая жизнь только у жу-
ликов… покуда не прищемят. Ну, а которые ду-
раки, те утешаются – на небе, мол, легко будет. 
Молятся, у бога подачек клянчат…» [33]. «Чело-
век обречен в поте лица, – замечает герой, – добы-
вать хлеб свой… Очень просто: надо жить, жить 
без денег нельзя, а тебе за твое стояние и стук пла-
тят деньги. Другим – за другое. И человек должен 
терпеть…» [33].

Обучение учащихся ремесленных и желез-
нодорожных училищ, школ ФЗО государствен-
ных трудовых резервов строилось на сочетании 
изучения теории в классах и овладении практи-
кой в производственных мастерских, что позво-
ляло подготовить к таким рабочим профессиям, 
как слесарь, токарь, формовщик, фрезеровщик 
и др. Молодежь могла выбрать будущую специ-
альность: «Токарем захотелось стать, люблю 
с железом возиться» [29]. При этом среди под-
ростков не было однозначного отношения к тому, 
какая профессия была лучше и престижнее, каж-
дый старался выделить именно свою: «Фрезеров-
щики относились к слесарям несколько свысока: 
они считали себя, так сказать, сливками рабочей 
профессии» [34]. В других отраслях было иное 
мнение: «Кому присуждают лавры? О ком пишут 
газеты? Кем козыряют на конференциях секрета-
ри горкомов, обкомов? – говорил Бессонов. – Ко-
нечно, сталевары, доменщики! Эффектные специ-
альности!» [35]. «Профессия разметчика действи-
тельно была не громкая. Она была строгая. Здесь 
нельзя было ничего делать шаляй-валяй, надеять-
ся, что кто-то «подрубает», «подчистит». Малей-
шая ошибка разметчика вела за собой вереницу 
чужих ошибок, делала бессмысленной, бесплод-
ной работу множества других людей. У Алексея 
исподволь, незаметно выработалась жесткая тре-
бовательность к тому, что делал он сам, а потом 
и к тому, что делали другие. Ошибка и фальшь 
означали и могли означать только одно – брак. 
И так во всем… Незаметно для него жесткая тре-
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бовательность распространилась на все, что гово-
рил и делал он сам, другие люди» [33]. Хотя ста-
новится понятным, что «всякая работа хороша, 
если человек на свое место поставлен. И спорить 
не о чем» [30].

К труду приучали всех: «Руки есть, голова 
есть – надо работать» [34]. Играли огромную роль 
в этом наставники, мастера производственного 
обучения, находя нужные слова, помогая своим 
примером: «Они первые научились прививать за-
частую бесшабашным ребятам любовь к умному 
труду; они развивали в подростках чувство от-
ветственности перед своим государством» [34]. 
Формировались традиции обучения: «И, пожа-
луй, лучшей наградой за их труд было то, что че-
рез пять-шесть лет в училище стали возвращаться 
их бывшие ученики мастерами производственно-
го обучения» [34].

При этом часто были ситуации, особенно 
в годы войны, когда подростки зачастую малень-
кого роста не могли дотянуться до станка и ис-
пользовали подставки для увеличения роста: так, 
«Александра Петровича – подростка настолько 
маленького роста, что он стоял на ящике, чтобы 
дотянуться до шпинделя» [34]. Подобные ситуа-
ции были  нормой:

«В большой, не по росту, казенной тужурке,
В огромной ушанке из кроличьей шкурки,
В таких сапожищах, что я испугался,
Стоял человечек и мне  улыбался.
– Как звать? – я  спросил.
– По работе кто знает, –
Ответил малыш, – Кузьмичом  называет.
Смирновым Кузьмой был покойный папаша,
Данила Кузьмич – будет прозвище  наше.
– А сколько вам лет? – я спросил у  Смирнова.
– Четырнадцать минуло двадцать восьмого, –
Сердито ответил он басом солидным
(Должно быть, вопрос показался  обидным).
– Да ты не  сердись!
– А чего мне сердиться! –
Кузьмич отмахнулся большой рукавицей. –
Таких-то не мало у нас на  заводе.
И ростом другие поменее вроде!» [36]

Применение практического обучения в завод-
ских мастерских приводило к тому, что «второ-
классник уже работал три дня в неделю на заводе, 
имел третий разряд. Начал проходить практику» 
[34]. «Девушки токари работали на малых станках 
обычного типа, так называемых «дипах» – «ДИП-
200», «ДИП-300», что обозначало «догнать и пе-
регнать» [35].

Во время войны теоретическое обучение было 
сведено к минимуму, полностью поглотив прак-
тикой для нужд родины на дело победы: «Учени-

ков второго года войны, училось не за партами, 
не в мастерских, оно училось, работая наравне 
со взрослыми у рудных дробилок и промывочных 
машин, на шихтовке материалов для агломерата, 
кокса, чугуна, стали, у грохотов и транспортеров, 
на кранах и под бункерами, у печей всех родов 
и видов, в литейных дворах, пролетах, канавах 
и у прокатных станов» [35].

Конечно, для того, чтобы стать профессиона-
лом, получить высокий разряд, требовалось вре-
мя. Не все сразу получалось, ломались детали, 
брак часто имел место. Но все относились к этому 
с пониманием, упорно учили и ставили задачи: 
«Это, брат, не игрушки. Мы, брат, больше не бу-
дем ошибаться. У нас, брат, времени нет на ошиб-
ки» [34]. Однако они очень «быстро исправляют-
ся, становятся передовыми, гордыми и счастли-
выми» [33]. «Но ведь не все же сразу делается. 
Будем больше работать – меньше недостатков 
останется» [30].

В газетной заметке «Юный изобретатель» рас-
сказывается о 15-летнем изобретателе и новаторе 
производства Мише Шулине из РУ № 6 г. Первоу-
ральска: «Прошел только год учебы, а Шулин уже 
помощник мастера, бригадир, самостоятельно 
руководит работой 15-ти учеников нового набо-
ра. С чувством глубокого удовлетворения, мастер 
Бубнов наблюдает, как его, воспитанник, светло-
русый, невысокого роста помощник, важно шага-
ет между верстаками, объясняет своим ученикам 
задание, следит за выполнением графика. В лю-
бой момент можно узнать у Шулина, сколько он 
сделал и сколько даст до конца смены, как работа-
ют его ученики. Миша всегда серьезно относится 
к своей работе» [28].

Выработка сверх установленной средней нор-
мы для скорейшей победы над общим врагом: 
«выполняют и перевыполняют производственные 
планы под девизом: "За себя и за того парня"» [29]; 
«всю войну он две нормы давал и теперь-так же: 
положено один вагон оборудовать – он обяза-
тельно два. И работает чисто, можно не контро-
лировать» [31]. Учеников ремесленного училища 
поддерживают их мастера, которые преподают им 
производственное обучение уже с первого класса, 
одна из цитат мастера: «Почти норма взрослого 
рабочего. Так и нужно, ребята! Только так, только 
перевыполнять задание!» [30]. «Фронтовые зада-
нии выполняются прекрасно. Большинство ребят 
перевыполняют нормы, а несколько человек дают 
даже рекордную выработку» [30].

Кроме вербальной поддержки педагогов и ма-
стеров, существовали мощные инструменты ви-
зуального воздействия в виде плакатов и транспа-
рантов: «Широкий двор за проходной был устав-
лен портретами и плакатами. С портретов смотре-
ли на ребят большие, как великаны, передовики, 
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плакаты призывали увеличить выпуск чугуна, 
стали и проката» [33].

Существовала опасность производственной 
травмы: «С непривычки тяжело было. Руки боле-
ли, спина. Когда проходили рубку металла били 
себе по рукам, у всех ссадины были. Теперь мы 
не промахнемся. Лунин так же, говорят, начинал, 
теперь вся страна его знает» [31].

Работоспособность очень ценилась и возноси-
лась как сверхцель: «Берите пример со Смирно-
ва, ребята! В тылу не расходится дело со словом, 
На фронте танкисты гордятся Смирновым!» [36].

Отличительной чертой также было и упорство 
в работе, важно не просто выполнять задание, 
а делать его «на "отлично" и на два часа раньше 
срока» [34], поощрялась отзывчивость, когда план 
приходил в нерабочий день: «Добровольно встали 
на трудовую вахту… жертвуя выходным днем… 
внесли достойный вклад в выполнение производ-
ственного задания» [31].

Соревновательность в учебе и работе стимулиро-
вала ребят к достижению больших высот: «Из учи-
лища ее выпустили по пятому разряду, в то время 
как обычным для выпускников был четвертый…» 
[35]. Они старались успевать быть активными 
во всех сферах жизни: в театре, дружбе, любви, ху-
дожественной самодеятельности: «Он и в работе 
чемпион, И в пляске, и в футболе» [37]. Особенное 
внимание уделялось успехам в производстве, со-
ревновались за переходящее знамя, которое давали 
лучшим из лучших: «Шестая группа соревновалась 
с одиннадцатой – слесаря с фрезеровщиками. Пере-
ходящее знамя стояло в мастерской фрезеровщиков» 
[34]. Лучших ставили в пример: «Пора переходить 
к новому. Восемнадцатая уже сдает гаечный ключ, 
видели? За плоскогубцы берутся, а вы чем хуже Во-
семнадцатой группы?» [31]. Каждый был заинтере-
сован в том, чтобы член его группа-команды давал 
хорошие показатели и когда этого не происходило 
принимались меры наказания: «А еще вот что – 
это уж от меня добавка: будешь палубу надраивать 
в этой комнате. Каждый день, пока в цеху больше 
ста процентов не дашь» [30].

Наконец каждый труд должен оплачиваться, 
подросткам платили, «но деньги были совсем не-
большие; у каждого из этих ребят бывали и круп-
нее» [34], как правило, «денег в первом классе 
маловато, а во втором он прилично зарабатывает» 
[34]. 500 рублей в месяц выделяет государство 
на каждого ученика» [34].

3.3. Образ отличника учебы
Особое внимание уделялось учебе. На заня-

тиях каждый учащийся был «обязан вниматель-
но слушать преподавателя и ответы учащихся; 
не заниматься посторонними делами; не разгова-
ривать; не отвлекать товарищей от урока; всегда 
быть готовым к ответу» [32].

Для того чтобы быть высококвалифицирован-
ным рабочим нужно не только быть грамотным, 
но и образованным человеком. Поэтому за уче-
бой следили, результаты обсуждали на открытых 
собраниях и стыдили тех, кто не успевал («Позор 
Константину Назарову из шестой группы. Он по-
лучил на экзаменах двойку. Позор!») [34], с одной 
стороны, с другой – ставили задачу помочь товари-
щам подготовиться к сдаче контрольных и экзаме-
нов, объяснить и освоить новый учебный матери-
ал: «Диктовал лекции, помогал на экзаменах» [34].

В массе своей все старались учиться на «хо-
рошо» и «отлично»: «Учился неплохо, токарное 
дело нравилось» [29].

Неслучайно серия советских плакатов была 
посвящена именно учебе: С. Низовая «Мастер-
ству учиться – всегда пригодиться!» (1957), 
Г. Шубиной «Научусь!» (1957), Р. Сурьянинова 
«Учись на пять!» и призывали ответственно от-
носится к учебным занятиям, быть старательным, 
последовательным, что будет успешным залогом 
перспективного  будущего.

«Я и учиться собираюсь, чтобы стать настоя-
щим металлургом. Передовым. Таким, как Коро-
бов в Магнитке. Его академиком все зовут. Я хочу 
так работать, чтобы знать все повадки металла, 
чтобы знать технологию и вообще всю теорию 
металлургии, как наш  Соколовский.

Ребята там подобрались один к одному: ко всей 
группе нет ни единой двойки. А ведь стопроцент-
ную успеваемость не в каждой группе найдешь. 
Производственное обучение идет на  "отлично".

– Вот я и говорю – хорошая группа. А, скажем, 
отличников в ней ни одного. Тройки, четверки … 
Есть, правда, и пятерки, но не очень густо. Значит, 
знания не очень глубоки» [30].

Успехи в учебе были хуже, чем на производ-
стве: «По теории успевала хорошо, но не отлич-
но, а в цехе шла в первой пятерке формовщиков 
училища» [30]; «В ученье она шла впереди мно-
гих, не только девушек, а и ребят. Она отставала 
в теории, а на производстве шла одной из первых. 
Мастер говорил, что у нее все данные стать отлич-
ным токарем-универсалом. Из училища ее выпу-
стили по пятому разряду, в то время как обычным 
для выпускников был четвертый, но очень скоро 
она получила  шестой».

Видимо, освоение рабочей профессии дава-
лось легче, поэтому и результаты были иными: 
«От старшего мастера будет влетать; а вообще жа-
ловаться нельзя, – учат здорово, прошлогоднего 
выпуска ребята уже кое-кто скоростники, и их пор-
треты в газетах печатались… политзанятия, на ко-
торых преподаватель тоже вызывал ребят и спра-
шивал их о положении рабочего класса в России 
в конце девятнадцатого века. параллельно ходят 
в вечернюю школу, туда записываются» [34].
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3.4. Образ достойного человека
Для соответствия социальной роли учащемуся 

необходимо обладать определенными качества-
ми, которые от него ожидало общество, учителя, 
мастера, воспитатели. Это достойный большого 
уважения человек за свой вклад и помощь стране: 
«Мастер называл его по имени-отчеству без шу-
ток, это было видно по лицам обоих» [34]; «Ребя-
та уважали его за справедливость и доброту» [29]. 
Это люди, которые всегда стремятся быть лучши-
ми: «Вернее, не выделить, а подобрать желающих 
из лучших ребят. Двух в эту бригаду должны дать 
мы. Лучших! Понятно? Лучших» [30].

Они скромные, серьезные, справедливые, до-
брые, дисциплинированные: «По складу характера 
он не был склонен к предводительству, но своей 
энергией и энтузиазмом зажигал самых вялых ребят. 
Всегда опрятный, он в отличие от других «чистюль» 
не задавался, был скромен, хотя его часто ставили 
нам в пример. Ребята уважали его за справедливость 
и доброту» [29]. Такие ученики были примером 
для следующего поколения: «Скромный, серьез-
ный, дисциплинированный, Жутаев был примером 
и для нашей молодежи. Такими ребятами, как Жу-
таев, ремесленное училище может гордиться!» [30].

Ответственность – еще одно качество, прису-
щее молодому рабочему: «Недавно группе дали 
делать универсальные зажимы. Очень ответ-
ственное государственное задание. Власов сдал 
их на «отлично» и на два часа раньше срока. Зна-
чит, он сэкономил государству рубли» [34].

Другим важным качеством была честность: 
«Прежде всего, Саша, ты должен усвоить, что в ком-
сомольской организации говорят только правду. Го-
ворят человеку в глаза и плохое и хорошее. В этом 
наша сила. Настоящий комсомолец не боится прав-
ды – он всегда стремится к ней…» [30]. Советский 
плакат художника-графика Г. К. Шубиной «Не лги 
никогда» (1965) призывает оставаться чистосердеч-
ным, уметь признаться в содеянном, быть искрен-
ним, порядочным и ответственным за  случившееся.

В правилах внутреннего распорядка и поведе-
ния учащихся ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО СССР (1947) подчеркива-
лось, что учащийся «обязан быть всегда дисци-
плинированным, хорошим товарищем, честным 
и правдивым; не совершать и удерживать своих 
товарищей от дурных поступков; дорожить мне-
нием коллектива учащихся… должен иметь бод-

рый и подтянутый вид, всегда быть опрятным 
и аккуратным и со всеми вежливым» [32].

Наконец, они должны быть примером для дру-
гого поколения, окружающих, поддерживать друг 
друга и всегда оказывать любую помощь: в уче-
бе, профессиональной деятельности, дружбе 
и пр. «Он говорил об одном из основных качеств 
советских людей – о стремлении оказывать друг 
другу поддержку, заботиться о товарище, мо-
рально отвечать за его поступки. Он убедитель-
но, на примерах из собственного опыта, показал, 
что коллектив советских людей – огромная сила 
и что силен он до тех пор, пока в основе его лежат 
дружба, взаимное уважение и забота друг о друге 
больше, чем о себе. Не просто забота по мелочам, 
а та забота, которая помогает человеку стать сы-
ном своей великой родины и беззаветно служить 
ей. Потому что без товарищей жить нельзя!» [30].

В конечном счете, «из строгой выправки, 
из всего обличья жеушника (ученика железнодо-
рожного училища. – Авт.) так и выпирало челове-
ческое достоинство» [31].

Выводы. Таким образом, мы видим, что соз-
данная в 1940-е гг. социальная общность молодых 
будущих рабочих была идеальным продуктом со-
ветской власти, больше всех отвечала представле-
ниям политико-идеологических установок соци-
алистического государства о коллективных прак-
тиках, моральном-политическим единстве, госу-
дарственно-политическом патриотизме, героизме 
и вере в светлое будущее. Государство занималось 
планомерным формированием достойных граждан 
советской страны, идеальный образ которого мож-
но было отшлифовать на учащихся системы госу-
дарственных трудовых резервов. Поэтому и па-
радность при всей ее многогранности в первую 
очередь отражала политико-идеологические уста-
новки советского государства, партии и его  вождя.

При этом параллельным процессом происхо-
дила и обыденная жизнь учащихся, с бытовыми 
и учебными проблемами, групповыми практи-
ками, влиянием довоенного и военного времени, 
вектор которых отличался от заложенных государ-
ством политико-идеологических форм. В таких 
отклонениях от жестких рамок мы можем наблю-
дать черты субкультуры и «непарадные» качества, 
формируемые в ответ на ограничения и заданные 
требования, что будет являться объектом нашего 
дальнейшего  исследования.
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