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На каждом этаже школы № 54 в 
Советском районе Волгограда есть 
какой-то уникальный кабинет и 
прилегающая к нему оригинально 
оформленная рекреация. Вот кабинет 
ОБЖ, в 2010-м признанный лучшим на 
городском конкурсе, и рядом – стены 
со светофорами, дорожными знаками 
и плакатами, рассказывающими, как 
вести себя в экстремальных ситуациях. 
Вот – кабинет патриотического 
воспитания, где занимается кадетский 
класс – мальчишки, как один, в ярких 
отутюженных форменных костюмах. 
Перед кабинетом – стенд, посвященный 
истории казачества в нашем регионе. 
А вот – школьный выставочный зал, 
имеющий сертификат, подтверждающий 
право носить гордое звание «музея».

В 1985 году директор 54-й школы, Надежда 
Алексеевна Белибихина, окончила Волго-
градский государственный университет по 
специальности «История», поэтому истории 
она уделяет особое внимание. Так, буквально 
на днях она нашла в областном архиве доку-
менты, подтверждающие, что школа эта – одна 

из лучших в Советском районе – появилась не 
в 1947 г., а в 1938-м. Потерянное десятилетие 
истории возвращается вместе с удивитель-
ными, трогательными эпизодами: к примеру, 
в 1942 г. ученики совместными усилиями 
собрали 1000 руб. на приобретение танка в 
поддержку защитников Сталинграда.

Директор считает, что умение работать с ар-
хивами, а также организаторские способности 
развились у нее благодаря ВолГУ. Интервью 
«Форуму» она давала в самый разгар подготов-
ки к неожиданно обнаружившемуся 75-летнему 
юбилею школы – юбилею, о котором без специ-
ального образования она могла бы и не узнать. 
Что ж, совпадение вполне символическое.

– Надежда Алексеевна, когда кто-то го-
ворит о Волгоградском государственном 
университете, какие воспоминания при-
ходят к вам в первую очередь?

– Прежде всего вспоминается его географи-
ческое местоположение (улыбается). Вспоми-
нается и нехватка преподавателей: конечно, в 
ВолГУ был штат, но очень много у нас работало 
доцентов и профессоров из Саратовского 
университета, Ленинградского, Воронежского, 
нашего пединститута, а «Историю КПСС» вела 
В. А. Журкович из волгоградского Политеха. 
Нас учили весь Волгоград и все окрестности! 
(смеется) Но знания дали фундаментальные, 
и учиться было сложно.

– Это даже удивительно: выпускники 80-х 
гг. в один голос твердят, что хотя универси-
тет еще только создавался, знания тем не 
менее там давали…

– Давали, причем именно фундаментальные! 
Потому что лучших преподавателей отбирали 
по всей России. К тому же нам все время гово-
рили о том, что мы первый набор – и этот груз 
ответственности заставлял нас учиться очень 
хорошо. И даже сам подбор студентов говорит 
о многом: в моей группе больше половины 
студентов были золотыми медалистами, да и 
у остальных аттестат с очень высоким средним 
баллом: скажем, у меня он равнялся 4,8, о 
«тройках» даже и речи не могло идти. Учились 
лучшие из лучших выпускников каждого райо-
на и каждой школы.

– Но ведь наверняка поступать в ВолГУ 
в 1980-м было определенным риском: пре-
жде не было ни одного набора, неизвестно, 
чего ждать?

– Я уже тогда предполагала, что ВолГУ 
сможет дать мне педагогическое образование, 
но более широкое, то есть, помимо школы, 
мы получим возможность пойти работать в 
вузы, в архивы, в райкомы. Мы понимали, что 

В этой рубрике мы будем 
публиковать небольшие 
рассказы о вещах, которые 
хранятся в музее истории 
ВолГУ. Многие из этих 
экспонатов вобрали в себя 
частички традиций и ценностей 
нашего университета. С 
некоторыми из них связаны 
удивительные истории. Одни 
из экспонатов соотнесены 
с новейшим периодом 
существования университета, 
другие были частью 
окружающего мира для тех 
людей, что создавали нашу 
alma mater. Одним из таких 
инструментов, без которых 
научный поиск ученого в 
принципе бы не состоялся, была 
печатная машинка.

Сегодня современный универси-
тет немыслим без высоких техно-
логий. В ВолГУ редкая аудитория 
не оборудована мультимедийными 
системами. Беспроводной выход в 
интернет доступен для каждого, к 
услугам сотрудников и студентов – 
сотни компьютеров. Но было время, 
когда такой техники университет не 
знал, и все монографии, документы 
и даже грамоты создавались на 
печатной машинке. 

В Музее  истории университета 
хранятся две печатные машинки, 
на которых работала выдающийся 
исследователь-филолог, доктор 
филологических наук София Пе-
тровна Лопушанская. София Пе-

ВЫПУСКНИК

«Школой нужно жить, 
через душу свою пропускать»

вариантов устроиться после университета 
больше, чем после пединститута. Я знала, что 
мое назначение – это работа в школе, и пла-
нировала поступать в педагогический, но все 
же решила поучиться в университете. Что-то 
новое, неизведанное манит всегда. А уже в 
ходе учебы я занималась самой разной обще-
ственной деятельностью, самодеятельностью, 
даже защищала честь университета на конкур-
сах – выступала с бальными танцами. Где-то 
на телевидении есть фильм о ВолГУ, и меня, 
девятнадцати- или двадцатилетнюю, снимали 
для него. Помню, мне доводилось оформлять 
кабинет по истории КПСС, а также рисовать 
рекламные плакаты. Это сейчас существуют 
всевозможные агентства, которые производят 
баннеры, а тогда я сама плакатным пером пи-
сала по металлу краской, оформляла вывеску 
для подрядной организации, выполнявшей 
строительство университета.

– Поддерживаете ли вы отношения со 
своими одногруппниками?

– Поддерживать связи получается с теми, 
кто тоже работает в структуре среднего обра-
зования. Несколько человек стали заместите-
лями директоров или директорами. Время от 
времени я вижу их на разных мероприятиях 
или курсах по повышению квалификации. Все 
остальные, в школе не работающие, выпали 
из поля зрения.

– Скажите, в те годы, когда вы поступали, 
был ли такой вал желающих учиться не-
пременно в Москве или Санкт-Петербурге, 
какой есть сейчас?

– Тогда это не было престижным – наобо-
рот, лучше было учиться у себя на родине. Где 
родился, там и пригодился.

– В какой же момент произошел пере-
лом, когда перестало быть престижным 
получать высшее образование в родном 
городе?

– Наверное, в 90-е годы, когда воспита-
тельная работа в школах упала, планы по 
воспитательной работе стали необязатель-
ными. Этот период, с начала 90-х и по 2000-е, 
считается провалом в воспитании школьников. 
Я в течение 23 лет проработала заместителем 
директора по воспитательной работе и очень 
хорошо знаю ситуацию. Сейчас, наоборот, на-
блюдается подъем, и все лучшее постепенно 
возрождается, на примере даже моей школы: 
мы являемся региональной площадкой по 
патриотическому воспитанию, наша про-
грамма называется «Военно-патриотическое 
воспитание кадетов в условиях реализации 
этнокультурного (казачьего) компонента со-

держания образования».
– Что скрывается в данном случае под 

словами «патриотическое воспитание»?
– Любовь к семье, к родине, к отечеству. Мы 

очень много мероприятий, этому посвященных, 
проводим. В 2010 году мы открыли кадетские 
классы в нашей школе, в настоящий момент 
действуют четыре фольклорных ансамбля 
– казачьих, потому что история нашего края 
– это все-таки история казачества. Есть даже 
учительский коллектив, который недавно занял 
первое место в областном конкурсе.

– В плане профориентации, вы тоже со-
ветуете будущим выпускникам поступать в 
волгоградские вузы?

– Да, конечно. В ВолГУ, в Аграрный универ-
ситет, с которым у нас тесные связи – мы же 
соседи, а также в Технический университет, 
потому что сейчас нам нужны производствен-
ные профессии. Например, сегодня в школе 
пройдет общерайонное родительское собра-
ние, и на него придет генеральный директор 
«Волгограднефтемаша» Александр Владими-
рович Лазарев. Даже Президент определил, 
что сегодня нам нужны не лирики, а физики, и 
производство – это основа основ.

– Чем современные выпускники отлича-
ются от выпускников 1980-х гг.?

– Сегодняшним выпускникам свойствен-
ны поверхностные знания, а жажда денег 
для них, увы, – на первом месте. Да, деньги 
важны, но их нужно заработать. Школа дает 
возможность невероятного заработка, если к 
этому стремиться, если много знать и учиться. 
Надо сердце отдавать детям, в школе нельзя 
работать от звонка до звонка – здесь должен 
быть ненормированный рабочий день, школой 
нужно жить, дышать, ее нужно через душу свою 
пропускать. Тогда и детям будет интересно, 
ведь они все это чувствуют. А если тебя инте-
ресует, во сколько ты будешь уходить домой, 
то ты уже не работник.

– Если бы вам довелось выступать перед 
нынешними студентами, о чем бы вы с ними 
поговорили?

– О том, что нужно ценить каждое слово 
преподавателя и впитывать его речь, как губка. 
Все потом дает росток в жизни, бесследно не 
проходит ничто. Поэтому за эти четыре-пять 
лет нужно успеть получить как можно больше. 
Сколько лет минуло с момента, как я окончила 
вуз? И вдруг совсем недавно мне понадобились 
умения работать с архивами, приобретенные 
в университете! Так что все рано или поздно 
пригодится.

Александр Акулиничев

тровна трудилась в Волгоградском 
государственном университете с его 
основания: в 1980 году она возгла-
вила кафедру русской филологии, 
на базе которой затем сформирова-
лись несколько кафедр филологиче-
ского факультета. С 1990 года про-
фессор Лопушанская заведовала 
лабораторией «Глагол». В 1994 году  
она возглавила диссертационный 
совет ВолГУ по русскому и герман-
ским языкам.

Среди основных работ С.П. Ло-
пушанской можно назвать книги 
«Очерки по истории глагольно-
го формообразования в русском 
языке», «Основные тенденции 
эволюции простых претеритов в 
древнерусском книжном языке», 
«Развитие и функционирование 
древнерусского глагола», статьи 
«Семантическая модуляция как 
речемыслительный процесс», «Раз-
граничение старославянского и 
русского староцерковнославянского 
языков», «Кирилло-Мефодиевские 
традиции в России конца XX века», 
«Соотношение понятий стерео-
типность, концептуальное ядро и 
концептосфера в языкознании». 
Рукописи многих из этих работ 
были напечатаны на двух пишущих 
машинках.  

Печатные машинки «Erika» с ки-
риллическим шрифтом и «Consul» с 
латинским, обе производства ГДР, 
уже два десятка лет находятся на за-
служенном отдыхе, но по-прежнему 
сохраняют рабочее состояние. Если 
сейчас смена языка ввода осущест-

вляется за долю секунды нажатием 
клавиш клавиатуры компьютера, то 
раньше «всего-навсего» приходи-
лось использовать другую машинку. 
При большом желании будущие 
литераторы могут обратиться к 
сотрудникам музея истории ВолГУ 
(ауд. 2-19 Г) с просьбой опробовать 
технику в деле. 

Кстати, возможно, наши читате-
лям, особенно филологам, будут 
интересны несколько фактов о 
печатных машинках. Машинопис-
ный текст имеет характерные осо-
бенности:

все знаки занимают на бумаге 
равное пространство;

из-за ограниченного набора сим-
волов часть символов совмещалась: 
например, не различаются левые 
и правые кавычки, совмещены де-
фис и тире.

При создании телетайпов и ком-
пьютерных принтеров эти особен-
ности были повторены – также в 
целях упрощения аппаратуры и 
программного обеспечения. Мно-
гие ранние текстовые процессоры 
(например, «Лексикон») были ори-
ентированы на имитацию маши-
нописного текста: отчасти потому, 
что оформление документов регла-
ментировалось государственными 
стандартами, созданными в эпоху 
пишущих машинок.

В основе компьютерных шрифтов 
семейства «Курьер» (Courier), исполь-
зуемых как моноширинные шрифты 
по умолчанию во многих операцион-
ных системах, лежит шрифт пишущей 

ИЗ МУЗЕЯ С ЛЮБОВЬЮ

История одного экспоната: пишущая машинка

машинки. Кроме этого, существуют 
дизайнерские шрифты, имитирую-
щие «грязный» текст, отпечатанный 
на реальной пишущей машинке (на-
пример, «Трикси»).

Механические пишущие машинки 
позволяли получать текст с различ-
ными интервалами между строками: 
одинарный, полуторный, двойной, 
и т. д. Понятие межстрочного интер-
вала в настоящее время применя-
ется и в текстовых процессорах. В 
нормативных документах и стандар-

тах, регламентирующих оформление 
текстовых документов, по сей день 
применяется понятие «интервал пи-
шущей машинки» («машинописный 
интервал»), который численно равен 
расстоянию между базовыми линия-
ми, деленному на высоту символа.

Если вы никогда не были в музее 
истории ВолГУ, приходите к нам: у 
нас еще много интересных экспона-
тов об истории университета.

А.С. Михалев, Н.Ю. Семенцов.

Н.А. Белибихина, выпускница ВолГУ 1985  года

На таких машинках раньше печатали и документы, и  дипломы, и диссертации


