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играл на флейте. После окончания школы попал в оркестр ин-
ститута военных дирижеров в Москве. Оркестр исполнял произ-
ведения симфонического плана, там присутствовали такие инст-
рументы, как фагот, саксофон, литавры, компоновка оркестра 
была другой. В настоящее время в состав симфонического орке-
стра входят струнные инструменты: скрипки, виолончели, одна-
ко у них были трубы, кларнеты, флейты. Вот такой был сложный 
состав, и, соответственно, был высокий уровень дирижеров. 

В дальнейшем, к сожалению, судьба Владимира Николаевича 
не была связана с музыкой. В настоящее время он работает в Вос-
точно-Сибирском филиале Всероссийского НИИ физико-
технических и радиотехнических измерений ведущим инжене-
ром отдела испытаний и поверки средств измерений.  

В 1964 г. он встретил свою жену, с которой через три года они 
будут отмечать золотую свадьбу. У них есть замечательная дочка 
и любимые внуки. Он хотел бы встретиться с одноклассниками в 
нашей школе, на классных часах или на уроке истории, а также 
встретиться с учителями. 

Нам было очень интересно познакомиться с человеком, кото-
рый тоже учился в нашей школе. Нас Владимир Николаевич по-
разил своим оптимизмом и легкостью общения. Даже о самых 
тяжелых временах он рассказывал спокойно. Когда говорит о 
школьных годах, всегда посмеивается, много шутит. Мы надеемся 
на то, что это была не последняя наша встреча с Владимиром Ни-
колаевичем, и он станет постоянным гостем в нашей школе. 

 
 

ЕГОРОВА И. 
Лицей ИГУ, г. Иркутск 

САМОСНАБЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ПЕРИОДЫ КРИЗИСОВ (1918–1921 гг. и 1990–1991 гг.) 

В данной работе были рассмотрены два сложных периода в 
русской истории: 1918–1921 гг. и 1990–1991 гг. Особый интерес 
представляет собой не только политическая и экономическая об-
становка в стране тех лет, но и способы выживания людей в сло-
жившейся ситуации всеобщей неразберихи и хаоса. Наблюдался 
большой дефицит продуктов и промышленных товаров, без ко-
торых невозможно обойтись. Задачами данной работы являются, 
во-первых, изучение стратегий самообеспечения населения, вы-
деление каких-либо социальных явлений, помогавших людям 
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выживать, и описание их особенностей. Для этого необходимо 
изучить и проанализировать экономическую ситуацию в стране 
тех времен, а также быт простых обывателей. 

В период гражданской войны обеспечением населения зани-
мались, в основном, мешочники или нелегальные снабженцы. 
Несмотря на все запреты государства, они перемещались из горо-
дов в деревни и обратно, перевозя необходимые товары и прода-
вая их. Мешочничество можно разделить на две группы: потре-
бительское и спекулятивное. «Потребители» нарушали закон, т. 
е. совершали нелегальный товарообмен исключительно по лич-
ным нуждам (перевозили товары не на продажу, а для себя и сво-
ей семьи). «Спекулянты», напротив, занимались транспортиров-
кой товара исключительно для его перепродажи. 

Особенность мешочничества заключается в том, что это было 
важное социальное явление, обеспечивавшее население в период 
кризиса. Ко времени гражданской войны переход к товарно-
денежным отношениям в стране уже произошел, а значит, торго-
вые связи между деревней и городом были необходимы. Но из-за 
политического хаоса, охватившего всю страну, связи прервались, 
приведя к жесточайшему дефициту. Мешочничество сохранило их.  

К концу 1980-х гг. в СССР из-за неправильной политики го-
сударства разразился экономический кризис. Особенно остро он 
ощущался в начале 1990-х гг., когда скорый развал великой дер-
жавы накалял еще и политическую обстановку. Неудачные эко-
номические реформы времен перестройки также привели к де-
фициту, было введено нормированное снабжение по талонам. 
Тогда люди начали думать, где, что и как достать. В государст-
венных магазинах продукты появлялись изредка, да и по талонам 
товаров полагалось немного. Именно тогда людям на помощь 
пришли их дачные участки, на которых они могли выращивать 
продукты как для себя, так и для продажи. Занимались собира-
тельством, охотой, рыбалкой, словом, брали все, что давала при-
рода. Немалую роль играли дружеские связи (блат), с помощью 
которых можно было достать необходимые товары. Нередко по-
могал и бартер, происходивший не только между людьми, но и 
между предприятиями. 

В данной работе были рассмотрены стратегии самоснабже-
ния населения в периоды кризисов. При сравнении двух перио-
дов было выявлено, что всегда на помощь людям приходили ого-
роды, леса, водоемы, обеспечивавшие их необходимыми продук-
тами. Также немалую роль в оба периода играл бартер (во време-
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на гражданской войны деньги не имели особенной ценности). 
Следовательно, деньги можно считать относительной ценностью, 
удобной в спокойное время, но теряющей всякий смысл во время 
хаоса и дефицита, когда на смену им приходят абсолютные цен-
ности в виде промышленных товаров и продуктов. И, конечно 
же, всегда помогали дружеские связи. 

 
 

КУЗНЕЦОВ А. 
Лицей-интернат № 1, г. Иркутск 

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИРКУТСКЕ:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА ХРАМА 

Вот уже триста лет украшает наш город Спасская церковь – 
свидетель зарождения Иркутского града. Для иркутян она – 
сердце города и зримый образ малой родины. В 2006 г. в стенах 
Спасской церкви вновь зазвучали праздничные молитвословия, и 
верующие, как и прежде, заспешили на церковные службы в 
древнейший иркутский храм. 

Среди многочисленных архитектурных памятников иркут-
ская Спасская церковь, расположенная на берегу Ангары, зани-
мает особое, исключительное место. В историю города она вошла 
как второе по времени каменное здание города и единственное 
сохранившееся до наших дней острожное сооружение эпохи ос-
нования Иркутска. Спасская церковь для иркутян – то же, что 
Московский Кремль для москвичей. Они – основы, духовное сре-
доточие, от которого стали развиваться эти города; выдающиеся 
произведения отечественной архитектуры и русской государст-
венности, сбереженные временем и блистающие ныне перво-
зданной красотой. 

Первыми покорителями Сибири были казаки. Вместе с отряда-
ми казаков в Сибирь в конце XVI–XVII вв. шли священники, основы-
вая первые часовни и церкви. Без возможности помолиться завое-
вавшие и осваивавшие Сибирь русские люди обойтись не могли. 

В 1586 г. строится первый русский город в Сибири – Тюмень. 
Спустя год основывается Тобольск, ставший в 1590 г. главным го-
родом новых русских владений. В 1600 г. закладывается Туринск, в 
1604 г. – Томск, в 1618 г. – Кузнецк. Несколько позже возникают го-
рода Восточной Сибири: в 1600 г. – Мангазея, в 1619 г. – Енисейск, в 
1628 г. – Красноярск, в 1661 г. – Иркутск. В год основания этих 
крупных населенных пунктов или чуть позже сооружались церкви. 




