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Аннотация. В статье представлены учебники для начального обу-
чения, изданные на русском языке в 1920–1930-х гг. в русском зарубе-
жье: Германии, Эстонии и Польше. Рассмотрены предлагаемые в них 
решения вопроса о нахождении педагогами эмиграции своего места в 
образовательном контексте стран рассеяния: от учебника как заповед-
ного места для культуры, вывезенной с родины, до учебника, в той или 
иной степени налаживавшего диалог с окружающим русскоязычное 
меньшинство основным населением. Полученные результаты допол-
няют исторические реконструкции культуры российской эмиграции 
первой волны и одновременно могут быть учтены при исследованиях 
культурной трансмиссии в различных других эмигрантских и мень-
шинственных сообществах.
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Abstract. In the article the Russian textbooks for primary education, com-
piled and published by Russian refugees and minorities outside Russia in Ger-
many, Estonia and Poland in the 1920s – 1930s were analyzed. The proposed 
solutions to define émigré teachers their places in the educational context of 
the host countries have been considered. We reconstruct the wide spectrum 
of such educational projects from the textbook as a protected place for émigré 
heritage culture, taken from the homeland, to the textbook, in varying degrees 
trying to establish a dialogue with the majority population surrounding Rus-
sian-speaking minority. The results could be used in the historical reconstruc-
tions of the culture of Russian emigration of the first wave and at the same time 
can be taken into account in the study of cultural transmission within various 
other emigrant and minority communities.
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Введение: «сердце имеет свои резоны»1 

В том случае, когда учебник создается людьми, оказавшими-
ся вне родины, культуропорождающая функция учебника подчас 
виднее. На родине культура рождает язык и обучение. В эмигра-
ции, наоборот, язык и обучение рождают культуру [2–6]. анало-
гичные процессы наблюдаются и у внезапно возникающих мень-
шинств, когда, например, часть большого государства обретает 
самостоятельность и представители господствовавшего этноса 
понижаются в статусе до меньшинства. Учебник в эмиграции или 

1 Фраза С. Холла [1 c. 223].
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замораживает память и культуру предшествующего времени, или 
развивает ее на новом месте в диалоге с соседями. Проблема вклю-
чения или исключенности эмигрантов из культуры страны пре-
бывания, степени замкнутости эмигрантских сообществ, судьбы 
этих сообществ и успешности индивидуальных биографических 
стратегий их членов напрямую зависит от сохранения, трансфор-
мации, передачи культурных ценностей, групповой памяти, об-
разцов поведения, отношения к языку утраченной родины, от гра-
мотности и ориентации в текстах ее литературно-дидактического 
канона [7]. Учебник во многом определяет характер, удельный 
вес, направления и структуру взаимодействий подрастающего 
поколения с эмигрантским либо меньшинственным микросооб-
ществом группы и с макросообществом принявшей эмигрантов 
страны. Учебники могут интегрировать в макросоциум и входя-
щие в него микросоциумы (подавляя или развивая связь с ними), 
а могут интегрировать в микросоциум вне его связи с макросоциу-
мом. В связи с этим изучение учебников, подготовленных эми-
грантами и меньшинствами для собственных детей, представляет 
важную и многомерную научную задачу для истории роли обра-
зования в (дис)адаптации беженцев, а также для интерпретации 
современных проблем в обучении мигрантов традициям разных 
культур, билингвизма, приобретения гибкой, переходной или 
мультикультурной идентичности2. Результаты ее решения могут 
быть полезны как для исследователей и авторов учебников, так и 
для культурологов, социологов и психологов при изучении куль-
турной трансмиссии среди мигрантов и поиске новых проектов их 
адаптации, интеграции либо инклюзии в контексте образования и 
культуры страны пребывания. 

В данной статье прослежены четыре типичных случая в русско-
язычном эмигрантском учебном книгоиздании 1920–1930-х гг. Рас-
смотрены только учебники для начального обучения грамоте как 
наиболее нагруженные общекультурным, а не специально пред-
метным материалом. При их анализе использованы различные 
методы генетического, текстологического, лингвистического, 

2 Изучение идентичности не как сущности, а как в культурном калей-
доскопе создаваемой позиции, речевых биографий в мультилингвальном и 
поликультурном пространстве, самоназваний эмигрантских групп, особен-
ностей в развитии родного языка и применении языка страны пребывания 
и многих аналогичных вопросов можно впрямую связать с теми учебными 
текстами, которые распространяются в том или ином поколении и для 
изучения как своего языка, так и языка большинства, но одновременно и 
как руководства по нахождению и репрезентации идентичностей. 
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нарративного, дискурсного, терминологического контент-анали-
за, а также методы визуальных исследований. Сформировано по-
нимание спектра возможностей русскоязычного учебного книгоиз-
дания, его конкретно-исторических вариантов, его участия в исто-
рии эмигрантского образования и участия в жизни русскоязычных 
меньшинств в Германии, Эстонии, Польше. 

Букварь «Хочу читать!» Е. акинфиевой, опубликованный в 
Берлине в 1922 г.3, создавал атмосферу «заповедника памяти». 
Основной контент пособия строился на основе образов и куль-
турных традиций утраченной родины. «азбука» З. дормидонто-
вой, изданная в Ревеле в 1921 г.4, искала пути диалога русско-
язычного населения с окружением. «Русская азбука» К. Кирил-
лова5 и «Русская грамота» С. Павловича6, вышедшие в Польше 
в 1930-е гг., предложили гибридные варианты путей поиска эми-
грантским меньшинством своего места в образовательном поле. 
Они так или иначе учитывали соседство иноязычных культур. 

Поиски шли в пространстве между учебником как инструмен-
том социальной инклюзии в контекст страны пребывания и учеб-
ником как средством социальной эксклюзии, созидающим заповед-
ный остров ради возврата в состав титульного большинства родины 
[8,9]. Удельный вес изданий для детей и учебников в эмигрантском 
мире был значительно больше того места, которое им обычно уде-
ляется в литературе по эмигрантике [10–20]. Содержание всех 
пособий опиралось на словарь и образы, свойственные России до 
1917 г. Однако они по-разному настраивали ребенка на восприятие 
потерянного наследства, сохраняемого наследия или находимого 
в обучении контакта с будущим.

3 Акинфиева Е. Хочу читать! 1-е изд. Берлин: а. Терне, 1922. 64 с.; Она 
же. Хочу читать! 2-е изд. Берлин: О. Кирхнер и Ко, 1922. 62 с.

4 Дормидонтова З.Н. азбука. Ревель: Варрак, 1921. 80 с.
5 Кириллов К.М. Русская азбука в картинках. Варшава: Л. Индицкий, 

1930. 64 с.
6 Павлович С.К. Русская грамота для школы и семьи: Букварь для об-

учения письму и чтению, составленный по новейшему методу и по но-
вой орфографии, с указанием особенностей старой орфографии. Вильно: 
Культурно-просветительная комиссия Совета Союза русских меньшин-
ственных организаций в Польше, 1936. 112 с.; Он же. Русская грамота для 
школы и семьи: Букварь для обучения письму и чтению, составленный по 
новейшему методу и по новой орфографии, с указанием особенностей ста-
рой орфографии. 2-е изд. Вильно: Культурно-просветительная комиссия 
Совета Союза русских меньшинственных организаций в Польше, 1938. 
112 с. 
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Германия: монолог букваря «Хочу читать!»  
Евгении Акинфиевой

О биографии Евгении акинфиевой мы, к сожалению, ниче-
го не знаем: ни отчества, ни дат жизни. Она учительствовала в 
эмигрантском Берлине в 1920-х гг. По-видимому, эмигрировала 
в Германию примерно в 1919–1920 гг. Тема эмигрантов отражена 
специально в ее букваре. К букве «э» дано слово «эмигрант», а в 
виде фразы для первого чтения его краткое определение: «Эми-
гранты живут за пределами своего отечества». В иллюстрации к 
этому слову изображена семья эмигрантов. двое взрослых и двое 
детей пешком пересекли границу, оставив и землю, и православ-
ную церковь (изображена вдалеке). Взрослые отдыхают на обочи-
не грунтовой дороги. дети играют в пыли рядом. автор адресует 
свой учебник беженцам с родины. акинфиева принадлежала к 
«полным» эмигрантам, сознательно поменявшим страну прожи-
вания из-за несовместимости с установившимся на родине новым 
политическим режимом. Ей необходимо было и личностно, и про-
фессионально вновь найти себя. Она создает «остров русскости» 
в эмигрантском городе.

Букварь «Хочу читать!» в Берлине был издан в 1922 г. дважды – 
сначала в старой, потом в новой орфографии. Его популярность и 
одновременный переход к новому письму обусловили многочис-
ленные просьбы пользователей о переиздании учебника по обнов-
ленным правилам. Перемена орфографии не означала перемены 
позиции автора в отношении жизни эмигрантов в Германии. Ее 
учебник направлен на сохранение в ребенке культуры утраченной 
страны, на воссоздание в детях «как тогда» ради возврата в «тогда», 
когда оно снова наступит. 

Уже обложка учебника устанавливает связь ребенка не с 
повседневной жизнью в эмиграции, но с его далекой родиной. 
Изображены читающие девочка и мальчик в окружении средне-
русской природы. Они сидят на опушке. Мальчик в матроске, 
принятой в дворянских семьях. девочка, которую он обнима-
ет, в крестьянском сарафане или платье. Оба читают учебник, 
в который с неба падают прилетевшие «из-за моря» с родины 
кириллические буквы. Каждую приносит предмет, с нее назы-
вающийся. алфавит объединяет учеников со всем мирозданием: 
небом, землей, водой, полем, лесом, чтением, культурой. чтение 
на родном языке гармонизирует мир и превращает его в воз-
рожденную Россию. Оно возвращает своих людей, их речь и со-
ответственно культуру и бытие в еще нетронутую большевиками  
страну. 
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Букварь нацелен на рассказ и показ только «русскости». автор 
пишет в предисловии: 

Книга выходит в то время, когда дети, которые будут по ней изу-
чать грамоту, уже 3–4 года как являются оторванными от своей роди-
ны и следовательно ее почти не знают. При таких обстоятельствах пе-
ред автором стала задача… показать ребенку в словах и изображениях 
по возможности лишь русскую жизнь, пробудить его интерес к родной 
земле и облегчить в этом отношении родителям задачу его воспитания 
в национальном народном духе7. 

автор выражала доминирующую тогда среди «чистых» эми-
грантов точку зрения, что ребенка следует обучать и воспитывать 
только на утраченном, дабы сохранить шанс к продолжению и воз-
рождению.

акинфиева нацелена на сплачивание эмигрантского сообще-
ства. Эта стратегия шла в противовес его «размыканию» для рус-
ско-немецких контактов. В замкнутом анклаве была резко повы-
шена степень «межпоколенной культурной трансмиссии», направ-
ленной на (с)охранение традиции о прошлом. В нем жили, надеясь 
выжить и возродить родину [9 c. 88]. В учебник «Хочу читать!» 
заложено монокультурное преподавание языка возврата и рестав-
рации. 

В 1920-е гг. такая интенция в Берлине преобладала. В 1930-е 
она начала размываться. Показательно, что Немецко-русская шко-
ла (Deutsche-Russischen Höheren Schule), созданная на основе объ-
единения в 1931 г. школы св. Георга в Вильмерсдорфе и школы в 
Шарлоттенбурге, опиралась в своей практике на активное двуязы-
чие учащихся, что, вероятно, соответствовало если не духу, то вре-
мени [21]. 

Букварь акинфиевой не знает диалога со страной пребывания. 
Его отсутствие отражает на уровне учебника ту особенность многих 
эмигрантских анклавов русских в Европе, когда выстраивался та-
кой образ жизни, в котором как бы совсем незаметна нация, рядом 
с которой живут изгнанники. Эмигранты в Париже, Берлине, Бел-
граде и других городах вели себя так, словно рядом не существова-
ло ни французов, ни немцев, ни сербов8. Поэтому большинство ге-
ографических и личных имен в учебнике – российские («Россия– 

7 Акинфиева Е. Хочу читать! 1-е изд. Берлин, 1922. 
8 Например, Р.В. Полчанинов пишет в своих воспоминаниях, что серб-

ский язык никак не изучался в русских учебных заведениях, вывезенных в 
Сербию [22]. 
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наша родина», Нева, Кама, Волга, «Киев–мать городов русских»; 
алеша, андрей, Борис, Боря, Вавила, Варвара, Вася, Вова, Галя, 
Ганя, Герасим, Гриша, даша, Елена, Женя, Зина, Иван, Коля, Лева, 
Лиза, Липа, Луша, Маланья, Маша, Митя, Миша, Мишуха, Мура, 
Надя, Наташа, Никита, Николай, Нина, Нюра, Оля, Павел, Павлу-
ша, Паша, Петя, Раиса, Савва, Саша, Сережа, Сима, Федот, Фекла, 
Шура, Юра, Яков, Яша). В этом обилии полностью теряются еди-
ножды упомянутые немка Ева и француз Жорж. 

Букварь демонстрирует ученику среднерусскую природу, 
ушедшую дворянскую и крестьянскую культуру. Большинство ил-
люстраций показывают деревенский быт в России: избу в разные 
времена года, ее интерьер, танцы рядом с избой, старую женщину 
на завалинке у входа, жатву, отставного солдата, обучающего детей 
под березой у сарая, и т. д. другие реалии, тоже хорошо узнавае-
мые, российские: казак на лошади, здание русской православной 
церкви – и самой по себе, и покидаемой эмигрантами9, и т. п. Толь-
ко два небольших рисунка выбиваются из основного визуального 
ряда: трубочист10 и дом, в котором ему работать11. 

детство русскоязычного жителя Берлина 1922 г. для акинфие-
вой – это детство до 1917 г., «детство до» вместо «детства после». 
Принцип «задом наперед» характерен для многих букварей зару-
бежной России. В них возникает своего рода «постсубъектность» 
ученика, когда педагог, опирающийся на воспоминания, рождает 
учебник для детей, стремясь сформировать у них по возможности 
ту же субъектность, какая была у него – ребенка до революции, но 
в ситуации «пост».

Русский язык становится в данном случае такой «одеждой», 
которая предохраняет обучаемого от окружающего мира и ведет 
его в сконструированный «детский отсек» эмигрантского корабля. 
Язык становится стенками ковчега, в котором можно переждать 
захлестнувший родину потоп. Родная грамотность представлена 
в нем основой всему. В контексте учебника об этом говорят слова 
Л. Майкова: 

Посмотри: в избе мерцая, / Светит огонек; / Возле девочки-ма-
лютки / Собрался кружок. / И с трудом, от слова к слову / Пальчиком 
водя, / По печатному читает / Мужичкам дитя. / что-ж так слушают 
малютку? / Иль уж так умна? / Нет, одна в семье умеет / Грамоте она12. 

9 Акинфиева Е. Хочу читать! 2-е изд. Берлин, 1922. С. 46, 47.
10 Там же. С. 26.
11 Там же. С. 31.
12 Там же. С. 56.
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К тексту дана иллюстрация – читающая девочка за столом в 
избе. Ее слушают трое взрослых и особенно внимательно – маль-
чик чуть помладше чтицы. Русскость, по мнению изгнанников, ко-
ренится в сельской дореволюционной культуре. Мальчик в косово-
ротке – своего рода «Ванька Жуков наоборот», не отправленный в 
растленный город к пролетариям, разрушившим Россию, но сохра-
нившийся в деревне чистым и тянущимся к учению. 

Учебник акинфиевой опирается на идею необходимости силь-
ного вертикального взаимодействия поколений, максимального 
доверия к старшим. Защита внутри семьи, онтологическая значи-
мость негативных последствий непослушания делается средоточи-
ем читательского внимания. В эмигрантском сообществе решение 
вопроса о контроле за поведением детей представляло серьезную 
проблему. Младшие не понимали необходимости эмиграции. «За-
чем вы меня сюда привезли?» – вопрос звучал в глазах детей, и 
взрослым необходимо было найти на него ответы. Тем более что 
старшие воспринимались как неудачники в глобальном и местном 
масштабе [23; 24 c. 123]. Из-за психологических проблем травмы 
исхода и экстремальной занятости, ограничения в ресурсах у взрос-
лых почти не оставалось сил на детей, на конструирование ближай-
шего пространства для их развития. Повсеместны безнадзорность, 
проблемы с воспитанием и поведением, гениально и лаконично об-
рисованные, например, в рассказах Н.а. Тэффи. 

Разорванность или, наоборот, сохранность семейных связей у 
эмигрантов по-разному влияла на их социальную инклюзию либо 
эксклюзию в принимающем обществе. Интеграция в новый мир 
происходила легче при слабости внутрисемейных и внутрианклав-
ных уз поддержки. Наличие сильных межпоколенческих связей 
помогало консервации подрастающих поколений внутри памяти о 
традициях и потерях. Беженцы 1920-х гг. очень важным полагали 
сохранить себя, не потеряться в денационализации. Подчеркнутые 
в букваре связи родителей и детей компенсировали чувство вне-
находимости. Они создавали «детство на острове», которое могло 
существовать только внутри эмигрантской субкультуры. В семье 
видели цитадель, школу и церковь, а школу преобразовывали в 
церковь, семью и цитадель. Внутренний режим многих русских 
школ за рубежом имел с последней явное сходство. 

Центром «сопротивления» ассимиляции и растворению была 
выбрана семья. Поэтому одним из главных в букваре дано стихо-
творение а. Плещеева о матери. Оно помещено вместе с иллюстра-
цией, изображающей мать как ангела над люлькой в дворянской 
семье. Показан ребенок, родившийся после исхода. Пришедший в 
мир без прислуги. Обретший защиту и заботу в маме. Тема матери 
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и семьи проходит через многие тексты букваря. Первое слово в бук-
варе – «мама». Рядом с молящимся ребенком на другом рисунке 
на той же странице изображена кормящая младенца мать13. Первая 
фраза – «Мама сама». Рядом с этой фразой – рисунок сердца14. Об-
раз мамы следует далее по всему букварю. Прорабатывается ощу-
щение безопасности, которое при маме, в родном доме, среди своих. 
И ответное к ней отношение: «У Оли мама. Мама мила»15. Сопо-
ставляются статусы: «Мама мила, а Саша мала»16. 

В центре раздела «Статьи для связного чтения», который сле-
дует после изучения алфавита и словообразования, находится рас-
сказ «В семье». 

В семье. У Коли и у Жени папа имел всегда много работы, был 
очень занят. Мама была болезненная и слабая. Но все-таки, когда дети 
возвращались домой из школы, – они чувствовали себя всегда очень 
счастливыми. Они бежали к матери рассказывать, что они делали в 
школе, смеялись, шалили. Мать с радостной улыбкой слушала и лас-
кала их. Услышав детский говор и смех, отец оставлял свою работу и 
выходил к детям. дети бежали к нему навстречу, обнимали и целова-
ли его. Мгновенно с его усталого лица исчезала грусть, и он шутил и 
играл с детьми. Затем он с новыми силами принимался за работу. дети 
затихали и не шумели, боясь помешать работе отца17. 

Идеализированная (но не идеальная) картина семьи как цен-
тра, единства и опоры для всех ее членов, материализованная из 
замороженной памяти, сделана парадигмой всего учебника. Опора 
на связь поколений, на внимание старших к младшим и главное – 
на почтение младших к старшим заявлена фундаментом эмигрант-
ского детства.

Семья является защитой от всего. Об этом текст «Утром», «за-
колдовывающий» ребенка на устойчивость ко всем событиям пред-
стоящего дня:

Я просыпаюсь утром в своей теплой постельке. Мама одевает 
меня, потом моет и причесывает мне волосы. Причесав и умыв меня, 
она заставляет меня молиться Богу. Я повторяю за ней слова молитвы. 
Помолившись Богу, я говорю папе и маме «доброе утро» и иду пить 

13 Акинфиева Е. Хочу читать! 2-е изд. С. 2, 8.
14 Там же. С. 9.
15 Там же. С. 12.
16 Там же. С. 13.
17 Там же. С. 60.
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чай. Мама делает мне вкусные бутерброды и чай наполовину разбав-
ляет сливками. Я очень люблю и то, и другое. Папа часто рассказывает 
мне разные интересные истории из Нового и Ветхого Завета, а также 
про самых древних людей. Я очень люблю моих родителей18. 

Первичная группа – семья – оказывается тем миром-вселен-
ной, покинуть который невозможно даже при временном уходе в 
школу (эквивалент семьи) или на прогулку. Она определяет все на 
свете и воплощает все на свете, не порождая интерес к выходу из 
нее и не подготавливая к этому. Мир самостоятельной прогулки 
или полета объявляется опасным для жизни. Образы съеденного 
в лесу козленка, заблудившегося ребенка, попавшей в тенета паука 
мухи наставляют не покидать безопасных пределов малой группы 
и ее заботливых взаимоотношений [4–6].

детство заявлено реальным детством тогда, когда переносит ре-
бенка во времена детства его родителей. Ключевой текст, характер-
ный для многих дореволюционных букварей и помещенный здесь: 

Гнедко. У нас есть лошадка гнедой масти; зовем мы ее Гнедко. Она 
спокойная и смирная. Папа сегодня позволил нам прокатиться на ней. 
Коля и Надя взобрались на спину к Гнедко. Митя покормил его сеном, 
а я взял его за узду и повел со двора в поле. Гнедко осторожно вез сво-
их седоков, как-бы боясь уронить их. Коля и Надя были веселы и от 
радости хлопали в ладоши. Когда они вдоволь покатались, я снял их с 
лошади. Мы принесли Гнедко несколько кусков сахара и угостили им 
его. Сахар Гнедко ест охотно, так же как и хлеб19. 

Текст и рисунок к нему переносят учеников в детство состави-
теля букваря. Так или иначе, букварь-заповедник предоставляет 
возможность «переждать» в пространстве языка и памяти до мо-
мента возвращения. И в этом смысле он принадлежит к «литерату-
ре возврата». Противоположен ему учебник, напечатанный в Реве-
ле (Таллине).

Эстония: диалог «Азбуки» З.Н. Дормидонтовой 

Зинаида Николаевна дормидонтова (1885–1975) родилась и 
выросла в семье учителя и православного священника, расстре-
лянного в 1919 г. большевиками. Обучала русскому языку [25]. 

18 Там же. С. 45.
19 Там же. С. 40–41.
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Подготовила серию учебников, опубликованных в 1920–1921 гг. 
(хрестоматия «Колокольчики», «Русская грамматика», «азбука»). 
В 1920–1930-х гг. идентифицировала себя с русским меньшин-
ством Эстонии. Школьных учебников после 1930 г. не издавала. 

При настороженной, подчас негативной, оценке действительно-
сти [23, 24] учебник дормидонтовой оптимистически настроен на 
диалог с инокультурным окружением. Такой задаче отвечают и его 
тексты, и иллюстрации. Работы адальберта Штирена (1880–1974) 
в букваре акинфиевой показывали утраченную Русь. Иллюстрации 
александра Гринева (1892–1947) в «азбуке», даже «русские сюже-
ты», изображают в отстраненной манере экзистенциальных сюжетов 
без отсылки к конкретной стране. Пейзажи невозможно привязать к 
природе России, но можно соотнести прежде всего с Прибалтикой. 
Нарисованные постройки принадлежат к разным этническим тра-
дициям, но в основном западно- и центральноевропейским. Среди 
личных имен – аарон, аммон, Ирма, Минна, Нора, Эрна. Таким об-
разом, русский язык не связан обязательно с Россией.

Букварь сразу делит пространство на прежнее и нынешнее. Про-
странство нынешнего бытия другое. Между ним и прошлым пауза 
пропасти. Нет магии возврата с помощью букв. «Наум рус. Наум с 
усами. У Наума сила слона, но сам он мал. У Наума ум. Наума рани-
ли. Нил носил Науму рис и манну. Нил с Наумом росли на Руси»20. 
Однако с теперешним бытием факт роста Наума и Нила на Руси ни-
как не соотносится. В нынешнем времени и пространстве им важ-
но правильно употреблять русские слова. Оно требует специальной 
лингвистической поддержки. Поэтому в «азбуке» приведены вопро-
сы на склонение, спряжение, управление, построение фраз. 

В пространстве учебника дормидонтовой тоже идут «споры о 
России»21, о «России-республике»22, просят «Спеть про старину»23, 
но азбука не замыкается на России и старинных традициях, не под-
черкивает сакральность того языка, которому учит. Учебник созда-
ет для ученика возможность осознать себя живущим здесь и сей-
час, в открытом мире, подлежащем освоению. Уже на 17-й странице 
дано название «эсты» – той нации, среди которой ежедневно нахо-
дятся обучающиеся русскому языку по «азбуке» дормидонтовой. 
В букваре акинфиевой нет ни одной отсылки к «немцам» и «гер-
манцам». для дормидонтовой жить в своей стране и на свободе24 

20 Дормидонтова З.Н. Указ. соч. С. 11.
21 Там же. С. 12. 
22 Там же. С. 21.
23 Там же. С. 15.
24 Там же. С. 65.
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совмещается с культурным диалогом разных народов. Несвобода 
своей страны обосновывает жизнь в других. С этим согласилась бы 
и акинфиева. Но собеседовать с местными жителями было для нее 
ниже допустимого. для дормидонтовой – наоборот. Разговор идет 
вокруг вопросов, которые затрагивают любого. Языки могут быть 
разными, но темы и сюжеты – общие. 

Раздел «чтение после азбуки» состоит из рассказов и стихов 
русских писателей. Большинство из них не привязано к конкрет-
ному локусу. Есть неподписанный рассказ об извозчиках в Мос-
кве25, но тут же встречаем и рассказ В.Г. Короленко о вспахивании 
земли в америке26. Остальные 55 текстов данного раздела никак не 
привязаны географически. Учебник может быть применен в любой 
европейской русской школе, если она нацелена облегчить связи 
ученика с его окружением, какое бы оно ни было. Конечно, при со-
хранении воспоминаний о России.

Польша: чересполосица  
К.М. Кириллова и С.К. Павловича

Если в берлинском учебнике акинфиевой мы встречаем пре-
дыдущую Россию, перенесенную на «бумажных кораблях» учебни-
ков в Германию; попытку создать заповедник, ориентированный на 
неприятие реального окружения; ностальгию острова и формиро-
вание на нем мечты о возвращении [6]; если ревельский учебник 
дормидонтовой, наоборот, ориентирует вынужденных скитальцев- 
эмигрантов и лиц, оказавшихся в Эстонии меньшинством, на ди-
алог с культурой и повседневностью страны пребывания, то вар-
шавское пособие К.М. Кириллова и вильненское С.К. Павловича 
занимают своего рода «среднюю» позицию, частично сохраняя 
привязанность к утраченному прошлому, а частично создавая на-
стоящее, в котором привязанные к прошлому воспоминания чере-
дуются с картинами и сюжетами, некоторые из которых могли бы 
происходить в любом месте, а другие происходят в Польше. диалог 
с польскими реалиями показан в спокойном, дружественном и по-
зитивном ключе. Это противоречит закрепившемуся в историогра-
фии тезису об исключительно тяжелых условиях, в которых нахо-
дилась русская школа в Польше [26 c. 118–137]. Увольнения, арест 
Павловича как деятеля белорусской школы, изъятия его учебников 
как факты реальной биографии не отразились на модели диалога 

25 Там же. С. 61–62.
26 Там же. С. 75.
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с государством, культурой, экономикой, социальной жизнью Поль-
ши, внесенной им в его учебник для русских27. Учебник Кириллова 
в меньшей степени, но также помещает диалог с польским языком 
и контекстом в свой текстуальный и визуальный ряд.

Хронологически первой из двух польских изданий вышла 
«Русская азбука в картинках» Кириллова – по-видимому, дважды: 
в 1930 (конце 1929) и в 1935 гг. в Варшаве и, вероятно, в Бресте, ко-
торый в те годы входил в состав польского государства. Выходные 
данные по месту издания рознятся даже на тираже одного года. Ве-
роятно, учебник печатали частично в Варшаве, частично в Бресте.

Биографические данные о К.М. Кириллове, как и об акинфие-
вой, пока не найдены. даже для дотошных польских библиографов, 
в чьих собраниях сохранился данный учебник, фигура его автора 
остается загадкой. Поэтому мы не можем сказать, был ли он эми-
грантом или принадлежал к русскому населению Польши, которое 
с ее возрождением в 1918–1922 гг. как самостоятельного государ-
ства оказалось на положении не всегда признаваемого меньшин-
ства. Таким образом, он может быть и собратом акинфиевой, и со-
братом дормидонтовой по своей биографической истории.

Учебник «Русская азбука...» начинается иллюстрированной аз-
бучной частью, где крупные рисунки букв, их печатный и рукопис-
ный варианты сопровождены рисунками существ и предметов, чьи 
названия начинаются на данную букву, и подписями к ним28. Впол-
не в духе российских, польских, немецких азбук XIX в. перечень 
открывает слово «ангел». В ряду предметов наблюдается смешение 
вещей вне какого бы то ни было контекста (лампа, ножницы, щет-
ка, шило, экипаж, юла), с европейским контекстом (утюг, фонарь, 
церковь), с российским (хата). Визуальный ряд представляет со-
бой попытку заполнения образного контекста с сильным символи-
ческим значением («родная хата» и язык), наблюдаемым в другой 
культуре предметным интерьерным и архитектурным комплек-
сом. Включен алгоритм переноса понятия «родной дом-хата» на 

27 Маракоў Л.У. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, 
грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794–1991. Энцыклапедычны да-
веднік: У 10 т. Минск, 2003. Т. 2. 380 с.; Он же. Рэпрэсаваныя праваслаўныя 
свяшчэнна- і аркоўнаслужыцелі Беларусі, 1917–1967: Энцыклапедычны 
даведнік: У 2 т. Минск: Беларускі Экзархат, 2007. Т. 2. 648 с.; Сяргей Кан-
станцінавіч Паўловіч – беларускі багаслоў, педагог, перакладчык [Элек-
тронный ресурс]. Минск: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.
BY, 17 февр. 2003, URL: https://library.by/portalus/modules/belarus/readme.
php?subaction=showfull&id=1045495554&archive=refhis1126089824&sta
rt_from=&ucat=& (дата обращения 12.05.2019).

28 Кириллов К.М. Указ. соч. 
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«ставшие своими окружающие предметы». В результате понятие- 
образ «хата» приобретает метафоричное, неточное определение. 
Моделируется ситуация, когда любой дом/квартира может через 
внутреннюю значимость определяться и восприниматься «своей 
хатой». И в каждом доме/квартире увидят «ту самую хату». 

После азбучной части следует краткое чтение по слогам и от-
дельных слов. Оно переходит в чтение автономных фраз, боль-
шинство из которых – пословицы, а небольшая часть – скорого-
ворки. Прием опоры на пословицы в XIX – первой трети XX в. 
был в учебниках распространен [27,28]. Например, он был при-
менен Л.Н. Толстым в первой версии его «азбуки». Однако на-
бор пословиц, поговорок и афоризмов у Кириллова иной, не как 
у Толстого. Среди первых пословиц – темы обучения («Наука 
не мука») и родины («Своя хатка – родная матка», «Без хозяи-
на дом сирота»). С первых пословиц подчеркнута тема жизнен-
ности доброго начала («добро не умрет, а зло пропадет»), также 
нехарактерная для первых пословиц дореволюционных букварей. 
Лексикон пословиц включает опознаваемые российские реалии 
(кушак, изба, лапотник, калач). Они встроены в массив пословиц, 
взятых из словаря В.И. даля, но так, чтобы паремии могли быть 
применимы в любой обстановке и ситуации («других не суди, на 
себя погляди», «Ученый водит, а неученый следом ходит» и т. д.). 
Сборник пословиц обработан так, что результат выборки прило-
жим к новой обстановке и к любым новым реалиям. Они не обо-
значаются как польские, но создают почти не идентифицируемое 
пространство (за исключением немногих вышеупомянутых этни-
ческих терминов).

За отдельными фразами пословичного блока идут короткие сю-
жетные прозаические и поэтические тексты – послеазбучная книга 
для чтения. В нее включены фрагменты народных сказок, популяр-
ные отрывки из а.В. Кольцова («Песня пахаря»), К.д. Ушинского 
(«Плохо без матери: забежал Коля к соседу…»), д.С. Мережковского 
(«детям») и других авторов. Собрание авторских текстов в боль-
шей степени соотнесено с культурным и фольклорным наследием 
утраченной родины. Однако и данные фрагменты выбраны так, 
чтобы эта связь не была очевидной и бросающейся в глаза, резко 
напоминающей о себе. Зимнее катание с гор, примеривание боль-
шой отцовской шапки, потеря мамы на ярмарке, картина неухо-
женных детей вдовца, озноб сиротки, помогающая нести вязан-
ку смерть, страх от звуков теста в квашне, песня пахаря, просьба 
лошади, картина осени и «нашей коровы», непослушные ягнята, 
лиса-монахиня, рождественская ель – эти и другие сюжеты, нари-
сованные русской литературой, могут происходить где бы то ни 
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было. Среди них нет ни одного, который был бы специфически и 
однозначно характерен именно для России. За последним текстом 
в подборке («детьми» Мережковского) следуют принятые в евро-
пейской практике римские цифры, далее таблица умножения, пе-
речень месяцев и алфавитный ряд с фонетическими переводами на 
польский («Февраль – Люты (Luty)», «Щ щ Szcz szcz»). Если на-
чальный текст о грамотном внуке неграмотного Федота, живущего 
в деревне («Горе» И.З. Сурикова), вызывал ассоциации именно с 
российскими реалиями, то далее они ослабляются, а вневременная 
и внеконтекстная поэзия Мережковского, завершающая тексту-
альный канон, выводит читателя в общеевропейский пласт рож-
дественских смыслов. Учебник Кириллова выполняет таким обра-
зом функцию «детоводителя», который подводит не только своих 
юных читателей, но и их взрослых наставников и слушателей к той 
грани, через которую уже можно ощутить пульс жизни в стороне 
пребывания, но остается еще на той «родной стороне», где акин-
фиева. В нем есть следы диалога, но еще нет самого диалога. Это 
своего рода «слабый транслятор» между «заповедником» букваря 
«Хочу читать!» Е. акинфиевой и «собеседником» азбуки З. дор-
мидонтовой29.

другой учебник, изданный Культурно-просветительной ко-
миссией Совета Союза русских меньшинственных организаций в 
Польше, показывает другую версию примерно того же синтеза. Она 
в большей степени привязывает к прежним российским реалиям, 
но и довольно резко вводит реалии иного рода. Противостояние 
прошлого, родного и настоящего прописано намного сильнее. Оно 
видно и в визуальном ряду учебника, и в его текстуальной состав-
ляющей.

29 На такую трансляцию нацелено и соотношение обложки и титула 
учебника. Однако эта задача выполнена художником своеобразно. Обложка 
учебника создана в стиле дореволюционных азбук и букварей, а для титула 
перерисована картинка советского (!) школьного класса с занимающимися 
детьми и обилием развешанных по стенам графиков, таблиц соревнования, 
призывов и стенгазет. Возможно, для титула использована иллюстрация 
либо из журнала, либо из какого-либо учебника, изданного в СССР. В сере-
дине – конце 1920-х гг. советские учебники еще могли пересекать границу. 
Целью такого «сдвига» от обложки к титулу, по-видимому, была задача по-
казать движение времени от начала века к современным реалиям. Рисунок 
на титуле не подчеркивает, что изображает именно советскую школу, в 
текстах нет ни слова о новом строе на старой родине, но переход от облож-
ки к титулу явно несет в себе модернизационное послание ученикам, при-
зывающее встраиваться в современность, ушедшую вперед от деревенской 
неграмотности. 
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«Русская грамота для школы и семьи. Букварь для обучения 
письму и чтению, составленный по новейшему методу и по новой 
орфографии, с указанием особенностей старой орфографии» со-
ставлен Сергеем Константиновичем Павловичем (1875–1940) и 
дважды издан в Вильно (в 1936 и 1938 гг.)30. Выходец с белорус-
ско-литовских территорий России (с 1921 по 1939 г. они уже на-
ходились в составе Польши), выпускник Киевской духовной ака-
демии, как преподаватель Закона Божия он работал в Виленской 
белорусской гимназии. Павлович отстаивал интересы белорусско-
го образования в Польше как образования автономного меньшин-
ства. Он не был сторонником БССР31. Если З.Н. дормидонтова 
идентифицируется с русским меньшинством в Эстонии, то Пав-
лович – с белорусским меньшинством в Польше, находившимся 
между поляками как большинством и русскими как имевшими в 
Польше статус ниже белорусов. Он был автором ряда белорусских 
учебников для начального обучения грамоте и по Священной исто-
рии. Возможность составить учебник для русского населения была 
воспринята Павловичем в контексте борьбы за сохранение в школе 
кириллического шрифта32.

Визуальный ряд его пособия (иллюстрации Вячеслава Богда-
новича 1878 – ок. 1941 г., и Власа (?) Отрищенко) состоит из об-
разов, в большинстве своем построенных на основе деревенского 
быта дореволюционной России. Эти иллюстрации скопированы 
или созданы на основе применявшихся в учебниках предыдущей 
эпохи. Мы видим русскую избу изнутри и снаружи, знакомимся с 
обитающими в ней персонажами – детьми и взрослыми, нянчащи-
ми, пашущими и пасущими скот, читающими, стирающими, играю-
щими, дразнящимися, косящими и убирающими сено, пилящими 
дерево, кормящими кур, доящими корову, прядущими нить за 
традиционной прялкой, едущими на санях, устраивающими пасе-
ку, наблюдающими у амбара за перелетными птицами и птицами, 

30 Павлович С.К. Русская грамота для школы и семьи… Вильно, 1936; Он 
же. Русская грамота для школы и семьи… 2-е изд. Вильно, 1938.

31 Маракоў Л.У. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, 
грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794–1991. Т. 2; Он же. Рэпрэсава-
ныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі, 1917–1967. 
Т. 2; Сяргей Канстанцінавіч Паўловіч – беларускі багаслоў, педагог, пера-
кладчык [Электронный ресурс]. Минск: Белорусская цифровая библиоте-
ка LIBRARY.BY, 17 февр. 2003, URL: https://library.by/portalus/modules/
belarus/readme.php?subaction=showfull&id=1045495554&archive=refhis112
6089824&start_from=&ucat=& (дата обращения 12.05.2019).

32 Благодарим Ю.Э. Шустову за любезную консультацию по биографии 
С.К. Павловича.
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по едающими рассыпавшееся зерно… апофеозом русскости высту-
пает картина «Грачи прилетели»33. Однако временами среди таких 
картин читателя встречают и другие образы: мальчика и девочки, 
убирающихся в помещении явно не избы (хотя рядом на других 
картинах изображена именно она), одетых совсем не по-крестьян-
ски34, марширующих иноземным строем35. Взрослые мужчины, 
сажающие дерево, убирающие капусту, идущие по улице, одеты в 
европейские головные уборы36. «По-западному» выглядит рынок37. 
автобус на той же странице, поезд на другой38 и аэроплан на тре-
тьей39 связывают деревенский поселок, где встречаются и украин-
ские хаты40, с городским пространством. Оно принадлежит Вар-
шаве и в то же время особое, свое41. Изображенный на нескольких 
фото город Вильно по имени не назван. По идее, он может нахо-
диться как в нынешней Польше, так и в добольшевистской России.  
В иерархии пространства между селом и городом находится мель-
ница, куда подведено электричество и которая устроена совсем не 
так, как в России42. 

Текстуальный канон учебника также двойственен и даже 
тройственен, так как отражает реалии дореволюционные, со-
ветские и польские. К дореволюционной школьной атмосфере 
можно отнести, например, такой текст: «Все идут в зал. Будет 
молитва. Сразу шум затих. В углу зала образ. Зажжена лампа-
да»43. Рядом с ним – совсем иное описание, пришедшее, как мы 
полагаем, из советского учебника 1920-х гг. с его «нашизмом» 
в педагогическом дискурсе [29]: «Наш класс. Наш класс хорош. 
Потолок высок. Полы выкрашены. Окна широки. Посреди клас-
са парты, стол и стул. На стенах картинки, наши рисунки, плака-
ты. На окнах наши вазоны»44. Вместе с лисой, таскающей рыбу 
у мужика, детьми, играющими «в кота и мышку», мы встречаем 
сцену со школьным доктором, читаем о мощеном «в местечке» 
рынке и «доме хорошего хозяина Зайко», крытом железом, об 

33 Павлович С.К. Русская грамота для школы и семьи… С. 79.
34 Там же. С. 2, 9 и сл.
35 Там же. С. 16.
36 Там же. С. 18, 23, 37.
37 Там же. С. 51.
38 Там же. С. 61.
39 Там же. С. 92.
40 Там же. С. 58.
41 Там же. С. 93, 95.
42 Там же. С. 63.
43 Там же. С. 28.
44 Там же. 
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аптеке, почте, православной церкви и католическом костеле45. Как 
само собой разумеется, обсуждается работа в чужом огороде на 
хозяи на-татарина, у которого и у самого вся семья работает, вы-
ращивая овощи на продажу в городе46. Учителя русские – Иван 
Николаевич и Елена Павловна. Школа изображена находящейся 
в родном Павловичу селе Ольховка Кобринского повета. В ней 
учатся (в последовательности появления в учебнике) Жаровы, 
Скворцовы, Железновы, чижовы, Кузьмины, Зуйченко, Пащуки, 
Щукины, Щербаковы, Ежовы, Силичи, Грачевы. Помимо всего 
остального они изучают герб и гимн Польши, портрет президен-
та и покойного маршала Ю. Пилсудского (1867–1935). Ученики 
младшей и старшей групп начальной школы ездят на экскурсию 
в близлежащий город на поезде. Город не назван по имени (по 
визуальному ряду это Вильно), но там помимо всего другого они 
смотрят кино о Варшаве как столице47, после чего возвращаются 
в родную Ольховку.

Блок рассказов для чтения поделен на тексты, набранные в но-
вой орфографии (они доминируют), тексты в старой орфографии 
и церковнославянские тексты. Последним в основном блоке дано 
стихотворение И.а. Белоусова (1863–1930) 1904 г., атрибутирован-
ное И.а. Бунину: 

В родных полях иду я по меже широкой
Вдали от города, от сутолки людской;
Высока надо мною в синеве глубокой
Плывут и тают облачка волнистою грядой.

чуть-чуть лишь ветерок по ниве пробегает, –
И рожь высокая волнуется, шумит;
Головкой синею мне василек кивает,
а кашка белая из зелени глядит.

Жужжит, кружась, пчела, сбирая мед душистый
Гудит тяжелый шмель, садяся на цветок;
О, как родных полей мне сладок воздух чистый
И кажется весь мир свободен и широк!..48

45 Там же. С. 54.
46 Там же. С. 44. 
47 Там же. С. 99.
48 Весенние гости: Стихотворения И.а. Белоусова. С рисунками. М.: 

Изд. редакции журналов «детское чтение» и «Педагогический листок»; 
Тип. К.Л. Меньшова, 1905. 52 с. (Библиотека для семьи и школы)
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О причине атрибуции стихотворения Бунину можно только га-
дать. Белоусов как автор и как переводчик с белорусского и укра-
инского был Павловичу хорошо известен. Вероятно, составителю 
хотелось поднять статус данного стихотворения и заодно по-особо-
му отметить качество текстов поэта, почившего за пять лет до под-
готовки Павловичем «Русской грамоты». В стихотворении, звуча-
щем для русскоязычного меньшинства вне России, по-видимому, 
прочитывался мотив мысленного переноса странника из чужих 
земель в родные, только и дающие ощущение вселенской свободы 
и широты. Возможно, этот мотив, характерный для эмигрантской 
поэзии в целом, напомнил составителю «про давно позабытые свет-
лые дни», и он счел это стихотворение, в принципе совсем не бу-
нинское по стилю, лексикону и ритму, настолько «бунинским», что 
подписал его этим почетным именем. Конечно, мы не исключаем 
типографской ошибки, но при хорошем знакомстве Павловича с 
Белоусовым такая ошибка быстро была бы отслежена. Тут скорее 
ошибка смысловая, полубессознательная.

Учебник Павловича в 1930-х гг. намеренно обостряет суще-
ствование внутри самого себя и «линии акинфиевой» на нераз-
рывную связь обучения русскому языку с Россией, и «линии 
дормидонтовой» на продвижение в диалоге, которое аналогично 
дружеской экскурсии в многонациональный город, объединен-
ный жизнью в общем государстве, добрососедским повседневным 
сосуществованием и в городе, и в местечке. Павлович подходит 
к вопросу со стороны «общей жизни» и допускает диалог куль-
туры меньшинства с культурой большинства в стране обитания, 
чего акинфиева себе и своим ученикам не позволяет, а Кириллов 
допускает только молча.

Заключение: одна идентичность – возврат,  
две – продвижение 

В отборе текстов акинфиевой, Кирилловым, Павловичем, дор-
мидонтовой в визуальном ряду рассмотренных учебников можно 
услышать и разглядеть важные послания и о российской эмигра-
ции первой волны, и о сегодняшнем дне любой эмиграции. Соста-
вители и художники выстраивали себя и свои послания русскоя-
зычным ученикам, адресуя их ребенку и тем взрослым, которые 
будут вместе с ним осмысливать детство в новой стране рассеяния: 
опираясь на память и/или на диалог. четыре проанализирован-
ных нами примера демонстрируют разные варианты отношения 
к прошлому и настоящему, отчужденности от прошлой и нынеш-
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ней культур. Они направлены либо на возвращение в единство из 
рассеяния, на дефрагментацию языка и культуры, либо на обосно-
вание, нахождение себя и продвижение в новом мире. Репрезенти-
рованы парадигмы монолога, полумонолога, полудиалога, диалога. 

В одном из вариантов школьный учебник представляет собой 
«литературу возврата». Будучи нацелен на максимальное сохра-
нение и передачу культурного наследия утраченной страны через 
грамотность на родном языке, он создает модель острова-ковчега, 
предохраняя от контакта с враждебной и опасной средой стран 
рассеяния [7,6]. В почти чистом виде такой вариант мы увидели в 
букваре акинфиевой. Гирлянда кириллических букв на обложке, 
«подключающая» детей к утраченной родине с ее полями, озерами 
и лесами, замыкает их на вечный возврат к ее источникам и родни-
кам. На повестке дня не связь с окружающим миром, а сохранение 
этнической культуры. Название «Хочу читать!» означает «хочу чи-
тать только на русском и только ради связи с потерянной страной 
и родиной». 

В другом случае школьный учебник становится «литературой 
невозврата и диалога с окружением», как у дормидонтовой. В нем 
показано, что залог успеха в контакте с соседями. В третьей и чет-
вертой версиях мы встречаем «литературу возвращения с помощью 
изоморфности» изучаемого канона (учебник Кириллова) и «лите-
ратуру невозврата на основе включения своей культуры в общую 
жизнь» другой страны (учебник Павловича). Учебники Павловича 
и дормидонтовой допускали не одну и не обязательно стабильную 
культурную идентичность в своих учениках (в неравных или рав-
ных долях). Учебники Кириллова и акинфиевой допускали только 
одну идентичность, наследственную и стабильную, учитывающую 
или не учитывающую другие. 

У каждого из авторов был свой взгляд на целостность лично-
сти эмигранта [30]. Не только художественная литература русско-
го зарубежья, но и учебная вносили свой особый вклад в осмыс-
ление отделенности и в поиске стратегий совладания с ней. Одни 
издания чаяли возврата и потому шли путем воспитания исклю-
чительности. другие допускали включение в мультикультурный 
контекст при сохранении на новом месте собственной самости. 
Невозможно доказать, но, по-видимому, выбор первого учебника 
становился подчас выбором своей судьбы, принадлежавшей или 
не принадлежавшей блистательно эссенциализированному про-
шлому49. 

49 Термин «эссенциализированное прошлое» мы заимствуем у С. Холла, 
применяя его в сходном, но не идентичном значении [1 c. 225].
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