
С. В. Выжевский

113

DOI: 10.25990/socinstras.pss-19.vqff -p285
EDN: XENDHR
УДК: 316.74:796

С. В. ВЫЖЕВСКИЙ

ПЕРВЫЙ ИСТОРИК 
РОССИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

ОСКАР ЮРЬЕВИЧ БУШМАН

Статья посвящена жизни и спортивно-организаторской деятельности Оскара 
Юрьевича Бушмана (1894–1983). На примере его жизненного пути, охватывав-
шего юность в досоветской России и активную деятельность на изломах шести 
с лишним десятилетий советского времени, показано становление рядового 
человека из низов общества как значимого общественного и спортивного деяте-
ля. Эта деятельность начиналась с участия в спортивных мероприятиях, далее 
сочеталась с организационными усилиями, включая организацию соревнований, 
организацию судейства, организацию строительства спортивных сооружений, 
тренерскую работу, и оканчивалась созданием Совета ветеранов спорта и Музея 
физкультуры и спорта Ленинграда.
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THE FIRST HISTORIAN OF RUSSIAN ATHLETICS 
OSCAR BUSHMAN

The article is devoted to the life and social (sports and organizational) activities 
of Oscar Bushman (1894–1983). On the example of his life path, which covered 
his youth in pre-Soviet Russia and big activity on the fractures of more than six 
decades of Soviet time, the promotion of an ordinary person from the bottom of 
society as a signifi cant public and sports fi gure is shown. This activity began with 
participation in sports events, then combined with organizational eff orts, including 
organizing competitions, organizing refereeing, organizing the construction of sports 
facilities, coaching, and ended with the creation of the Sports Veterans Council and 
the Museum of Physical Culture and Sports of Leningrad.
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В силу определенных причин история государства Российского 
в XX веке воспринимается нами разорванной и через призму той 
или иной идеологии. Кто-то идеализирует личность или политику 
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последнего самодержца из рода Романовых, кто-то выбирает куми-
ром одного из советских правителей, кто-то находит своих мессий 
в «святых 90-х», тогда как движение истории можно осознать толь-
ко в единстве всех ее периодов, которые связывают между собой 
простые человеческие биографии — биографии людей, ненавязчиво 
совмещающие все эти разорванные и произвольно идеологически 
раскрашенные хронологические отрезки. Наверное, эти люди, если 
бы они дожили до наших дней, с недоумением относились бы ко 
многим нашим дискуссиям: ведь они жили и действовали во все эти 
времена и, несмотря на всю их лоскутность и пестроту, воспринимали 
единой и неделимой и свою личную жизненную историю, и историю 
страны, в которой жили.

Одним из таких людей является спортсмен и спортивный организа-
тор, первый историк российской, преимущественно петербургско-ле-
нинградской, легкой атлетики Оскар Юрьевич Бушман (1894–1983). 
Именно в его публикациях, выходивших в 1960–1970-е годы, была 
выстроена привычная нам канва имен и событий начиная с первых 
соревнований, проведенных в Павловском парке 6 августа (по старо-
му стилю, 18 августа по новому) 1888 года, и кончая послевоенным 
временем, когда в спорте стали проявляться совсем иные тенденции. 
И совсем не случайно, что Оскар Бушман стал одним из инициаторов 
создания Музея физической культуры и спорта Ленинграда, музея, 
который сегодня, увы, не существует.

Биографические источники
Что мы знаем о нашем герое? Его краткая биография представ-

лена в интернете на портале по истории спорта «Спорт-страна.ру» 
(дата публикации: 31 октября 2016 года): «Бушман Оскар Юльевич. 
Родился 9 августа 1894 года в Санкт-Петербурге. Спортсмен (легкая 
атлетика), арбитр, спорторганизатор. Судья всесоюзной категории 
(1940). Почетный судья по спорту. Окончил коммерческое училище. 
Воспитанник КЛС (Санкт-Петербург). Выступал за „Санитас“ 
(Санкт-Петербург/Петроград) — с 1912 года. Победитель Ленинград-
ского кросса (1914) в беге на 8 км. Организатор и первый руководитель 
коллектива физической культуры на Черниговском холодильнике (Ле-
нинград). Первый председатель секции Ленинградского областного 
совета физкультуры (ЛОСФК) — с 1924 года. Был преподавателем 
Ленинградского института инженеров железнодорожного транспор-
та. Член бюро физической культуры профсоюза пищевиков. Участник 
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первой мировой, гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Скончался 
17 октября 1983 года».

Еще более коротка биография 
спортсмена в энциклопедии «Легкая 
атлетика»:

«БУШМАН Оскар Юльевич. СССР. 
(1894–197?). Видный организатор 
физкультурного движения, историк 
и популяризатор легкой атлетики 
в Ленинграде. Судья Всесоюзной ка-
тегории (1940), почетный судья по 
спорту» (Зеличенок и др. 2012).

Еще один вариант биографии 
приведен в «Книге памяти и славы 
профсоюзного спорта Ленинграда»: 
«БУШМАН Оскар Юрьевич (9.08.1894–
17.10.1983). Участник Первой мировой, 
Гражданской, Великой Отечественной 
войн. Доброволец 3-й Петроградской 
дивизии народного ополчения. Воевал на Ленинградском, Прибалтий-
ском фронтах. Удостоен боевых наград. Род.<ился> в Петербурге. 
Легкая атлетика (бег). Судья всесоюзной категории. Воспитанник 
Петербургского КЛС. Выступал за „Санитас“ (с 1912). Победитель 
городского кросса (1914 — 8 км). Окончил коммерческое училище. Орга-
низатор и первый рук.<оводитель> КФК на Черниговском холодильнике 
(„Ленхладкомбинате“). Член бюро ФК профсоюза пищевиков. Первый 
председатель легкоатлетической секции ЛОСФК (с 1924). Препода-
ватель ЛИИЖТа. Публиковался в городских и центральных изданиях» 
(Рогаткин, Шиянов 2015).

Прямо скажем, сведений немного, причем бросается в глаза рас-
хождение в отчестве. Для того чтобы прояснить биографию Оскара, 
обратимся к документам из его личного архива. В нашем распоряжении 
имеются:

1. «Анкета ветерана спорта г. Ленинграда для истории спорта Пе-
трограда-Ленинграда» (Бушман Анкета), собственноручно заполненная 
Бушманом 4 мая 1967 года.

2. «Трудовая, общественная и спортивная биография ветерана 
труда, партии, войны и спорта судьи всесоюзной категории по легкой 
атлетике и лыжному спорту Бушмана Оскара Юрьевича» («Биография 

Оскар Юрьевич Бушман. 
1967
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Бушмана О. Ю.») (Бушман Труд) — 4-страничный документ, составлен-
ный самим спортсменом в 1982 году и отпечатанный на его печатной 
машинке.

3. «Биография О. Ю. Бушмана» (Бушман Био) — 3-страничный 
машинописный документ, отпечатанный самим спортсменом в 1981–
1982 годах.

4. «Спортивная биография О. Ю. Бушмана» (Бушман Спорт) — 
2-страничный машинописный документ, отпечатанный на той же 
печатной машинке в 1981–1982 годах.

5. «Этапы жизнедеятельности Оскара Юрьевича Бушмана» (Этапы 
1979) — 4-страничная рукопись мелким почерком, отличным от почерка 
Бушмана, с разбивкой биографии по годам.

6. «Этапы жизнедеятельности Оскара Юрьевича Бушмана» (Этапы 
1981) — краткий вариант одноименного предыдущего текста тем же 
мелким почерком на 1 странице.

В ряде случаев будем привлекать документы из других источников.

Ранний период
Начнем с отчества. Во всех известных нам документах, в том числе 

собственноручно заполненных Бушманом в разные годы, его отчество 
значится Юрьевич, а не Юльевич. На что мы и будем далее ориен-
тироваться. Что касается даты рождения, то во всех прижизненных 
документах Оскар Юрьевич сообщал, что родился он в Петербурге 
8 августа 1894 года в семье рабочего (слесаря) Обуховского стале-
литейного завода (с 1922 года — Петроградский государственный 
орудийный оптический и сталелитейный завод «Большевик», ныне 
акционерное общество Государственный Обуховский завод) (Бушман 
Анкета; Бушман Труд).

О своих детстве и юности Бушман вспоминает коротко: «Ли-
шившись отца в малолетнем возрасте воспитался в одном из 
церковно-приходских приютов при одной из лютеранских церквей 
Петербурга, где и закончил 6-ти классную школу, а затем в возрасте 
16-ти лет начал свою трудовую деятельность в качестве контор-
ского ученика в одной из частных мукомольных фирм, а через 2 года 
перешел также в частное издательство, где работал экспедитором» 
(Бушман Труд). Так как по национальности Оскар Юрьевич — эстонец, 
то логично предположить, что воспитывался он в школе и приюте 
при Эстонской лютеранской церкви Св. Иоанна (современный адрес: 
ул. Декабристов, 54в), построенной в год его рождения. Сама же 
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Яаникирик находится рядом, на улице Декабристов, 54а. Действи-
тельно, в метрической книге данной церкви за 1894 год находим 
запись о рождении 26 июля по старому стилю (7 августа по новому) 
и о крещении 14 августа (26 августа по новому стилю) младенца 
Оскара, родителями которого были «Юрий Буш (Juri Busch), он же 
Бушман, запасный нижний чин, слесарь, и законная его жена Мария, 
урожденная Нейфельдт, оба Ев.<ангелическо->Лютеранского веро-
исповедания» (ЦГИА 1894). Восприемниками при крещении были 
мельник Оскар Вилолк (вспоминаем о будущей работе Бушмана 
в мукомольной фирме), контролер конно-железной дороги Ян Шуман 
и девица Лилия Минна Томберг.

Как видим, запись подтверждает наше предположение об отчестве, 
а в отношении даты рождения Оскар Бушман ошибся в переводе стиля 
на один день, что не удивительно: со сдвигом на 13 дней переводи-
лись даты с 1900 по 1918 год, в том числе и значимая для него дата 
Октябрьской революции.

Среди языков, которыми Бушман владел в дальнейшем, значатся 
русский, немецкий и предположительно эстонский языки, которым 
его обучили в школе (больше вроде бы негде), а также отмечается 
его знание математики. Учебу мальчик закончил в 1909 или 1910 году, 
а значит, начал ее в 1903 или 1904 году, в девяти-десятилетнем возрасте. 
С 1910 года Оскар уже ученик конторского служащего в мукомольной 
фирме, а потому информация о его учебе в коммерческом училище 
неверна. Первое место работы уточняется по адресной и справочной 
книге «Весь Петербург». В 1912 году Оскар Юрьевич проживает 
в доходном доме по адресу: Кирилловская, 16 (на углу с 10-й Рожде-
ственской, ныне Советской улицей, по последней дом числится как 
№ 21), и служит в конторе «Братья Шмидт» (Весь Петербург 1912). 
Торгово-промышленное товарищество братьев Шмидт было основано 
в Саратове в 1888 году Андреем и Петром Ивановичем Шмидтами. 
Основная деятельность — мукомольная. Муку Шмидтов из Саратова 
использовали самые известные хлебопекарные заведения Москвы, 
Петербурга и Европы. В 1913 году Оскар живет поблизости с преж-
ним адресом — на 10-й Рождественской, 19 (Весь Петербург 1913), 
в 1914 году — на Фурштатской, 35 (Весь Петербург 1914). В 1912 году 
Бушман переходит на работу экспедитором в частное издательство (в ка-
кое — неизвестно) и вступает в Санкт-Петербургский кружок любителей 
спорта (СПб. КЛС). Пребывание в кружке сыграло важнейшую роль 
в его жизни. В 1968 году, рассказывая об истории кружка, начинав-
шейся в деревне Тярлево, тогда относившейся к Павловску, спортсмен 
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с гордостью подписался: «Оскар Бушман, участник <Тярлевского> 
кружка с 1912 года» (Бушман 1968).

В то же время ни в одном известном нам документе Бушман ни разу 
не упоминает о своем участии в кружке «Санитас», о чем утверждается 
в процитированных выше биографических справках. С одной сторо-
ны, в те времена спортсмены могли состоять одновременно в разных 
кружках, и так часто и было, с другой — «Санитас» специализировался 
в первую очередь на тяжелой атлетике, в чем Оскар Юрьевич никогда 
замечен не был. Тогда как Санкт-Петербургский кружок любителей 
спорта не только создал легкую атлетику в России, но и в последую-
щие десятилетия оставался сильнейшим легкоатлетическим кружком 
Петербурга и России, традиционным организатором общероссийских 
легкоатлетических состязаний. Как вспоминал Бушман, в 1912 году его 
зарплата экспедитора составляла 25 рублей в месяц, тогда как членские 
взносы в кружке (СПб. КЛС) для члена-соревнователя составляли 15 руб-
лей в год. Понятно, что позволить себе платить такие суммы могли 
далеко не все, а значит, этим финансовым барьером ограничивалось 
участие в нескольких кружках одновременно.

14/27 сентября 1913 года Оскар впервые выступил за СПб. КЛС 
в соревновании. Это был пробег на 28 верст Петербург — Павловск 
на приз газеты «Вечернее время», издававшейся Борисом Сувориным, 
который сам увлекался спортом. Первый такой пробег на длинную дис-
танцию, приближающуюся к марафонской (впоследствии его называли 
«первым русским марафоном»), с участием 35 спортсменов прошел 
14/27 сентября 1912 года. Он стартовал на Московском проспекте 
и финишировал в Павловском парке, там, где в 1888 году начинали 
бегать первые русские легкоатлеты.

Любопытно, что полная марафонская дистанция в 42 километра 
впервые была включена в программу соревнований в России на 
Первой Всероссийской спортивной олимпиаде, проходившей в Киеве 
с 20 по 24 августа (со 2 по 6 сентября по новому стилю) 1913 года. 
При этом состав участвующих в «русском марафоне» 14/27 сентября 
1913 года в Петербурге был настолько сильным, что чемпион Первой 
Всероссийской олимпиады Н. Максимов, представлявший Русское на-
циональное общество любителей спорта (РНОЛС), пришел к финишу 
только восьмым, победителем стал член СПб. КЛС Н. Владимиров, 
а наш герой О. Бушман (также СПб. КЛС) пришел к финишу четвертым 
из 54 участников.

В 1914 году Бушман выигрывает 8-верстовый «Кросс Петербурга» 
(Этапы 1979) или «в Петербург» (Бушман Труд), проводимый, как он 
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утверждает, обществом «Унион» (Бушман Анкета) (на Первой Всерос-
сийской олимпиаде победу в кроссе на 8 км одержал Н. Владимиров). 
Уточнить данные об этом кроссе в настоящее время не удалось.

Как раз в это время в жизни страны происходит перелом: в августе 
1914 года начинается Первая мировая война. По этому поводу Буш-
ман сообщает: «В 1914 году был мобилизован в армию и направлен 
на фронт Первой мировой войны солдатом-мотоциклистом сначала 
в 5-м Сибирском корпусе (под Варшавой)…» В 1915 году наш спорт-
смен «переведен в разведгруппу мотоциклетной команды при штабе 
9-й армии на Юго-Восточном, впоследствии на Румынском фронте» 
(Бушман Труд). В мае — сентябре 1916 года участвовал в Брусиловском 
прорыве. Дослужился до чина ефрейтора.

После революции
После Февральской революции 1917 года Оскара избирают секре-

тарем солдатского комитета 2-й армейской мотоциклетной команды, 
входившей в состав 9-й армии. В конце 1917 года демобилизуют. При 
записи о демобилизации Бушман делает пометку: «Госпиталь — Дво-
рец труда» (Этапы 1979). Возможно, он заболел и прежде, чем был 
демобилизован, попал на лечение в «Подвижной лазарет имени Ея 
Императорского Высочества великой княгини Ксении Александровны», 
организованный при Ксениинском институте благородных девиц в Пе-
трограде (впоследствии в здании института разместился Дворец труда).

В 1918 году Оскар возвращается в Петроград, где устраивается на 
работу шофером в Петроградский железнодорожный узел «Петроком-
муны». В 1919 году его дважды направляют (возможно, также шофером) 
«в штаб войск Петроградского округа для отражения весеннего и осен-
него наступлений войск Юденича на Петроград» (Этапы 1979), после 
чего возвращают на основную работу. Этим и ограничилось участие 
Бушмана в Гражданской войне.

В 1921 году Оскар Юрьевич переходит на работу шофером в гу-
бернский статистический отдел (ЦГАИПД 9088), а в следующем, 
1922 году Бушман устраивается счетоводом на «Черниговский холо-
дильник» («Завод льда», ныне Петербургский хладокомбинат № 1) 
(ЦГАИПД 9088). Это предприятие было создано на базе «Акционерного 
общества товарных складов», которому принадлежали многоэтажный 
холодильник и завод сухого льда, расположенные на Черниговской 
улице в Петрограде — Ленинграде. К началу 1920-х годов завод про-
изводил 4000 пудов льда в сутки.
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Переход на «Черниговский холодильник» сам Бушман в своих позд-
них записях датировал 1923 годом (Бушман Труд), так что память его 
подвела ненамного. Работая на заводе счетоводом, а затем кладовщиком, 
Оскар Юрьевич возобновил занятия легкой атлетикой и в порядке об-
щественной инициативы организовал коллектив физкультуры. Вслед 
за этим Бушман создал аналогичный коллектив в Московско-Нарвском 
районе города и в том же 1923 году — «бюро физической культуры при 
обкоме профсоюза пищевиков», а также «принял активное участие 
в развитии своего любимого вида спорта не только по профсоюзной 
линии, но и в самом городе. Руководил гор.<одской> секцией по легкой 
атлетике при Губ.<ернском> Совете ф<изической>/ к<ультуры>. 
(1923–24 г.г.)» (Бушман Труд).

Отдельно подчеркнем, что организацией, поощрявшей массовое 
развитие спорта на предприятиях и Бушмана как организатора спорт-
коллективов, являлся профессиональный Союз пищевиков и что орга-
низаторская деятельность велась на общественных началах и вырастала 
снизу на базе опыта дореволюционных спортсменов. И Оскар в ряду 
организаторов был далеко не единственным, но скорее типичным 
представителем.

Тем более что возраст еще позволял самому показывать пример мо-
лодым. В 1923 году Бушман принял участие в возобновленном пробеге 
«русского марафона» по маршруту Слуцк (Павловск) — Петроград. 
Можно даже предполагать, что он был одним из инициаторов возоб-
новления этого соревнования. Пробег состоялся 14 октября 1923 года, 
на этот раз он стартовал со стадиона Слуцко-Тярлевского (бывшего 
Павловско-Тярлевского) кружка любителей спорта и финишировал на 
проспекте 25 Октября (Невском проспекте) у здания дома № 20, где 
в этот год располагалась редакция «Вечерней Красной газеты». В 1924 
и 1925 годах Бушман также участвовал во 2-м и 3-м традиционных 
пробегах «Тярлево — Петроград» и «Детское Село — Ленинград» 
(«марафонский» забег приспосабливался к реалиям и несколько раз 
менял название и точки старта и финиша). В настоящее время это 
соревнование является старейшим в России, сохранившим свою пре-
емственность, и носит название Международного легкоатлетического 
пробега Пушкин — Санкт-Петербург на призы газеты «Вечерний 
Петербург».

Еще один пробег, участие в котором Бушман отмечает в своей анкете, 
состоялся в 1924 году. Это было первенство Ленинграда в эстафете 
10 на 1000 м. Победительницей стала команда ЛЦКС (Ленинградский 
центральный клуб «Спартак»), за которую он выступал. Как утверждал 
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Оскар Юрьевич, основное ядро «Спартака» составили бывшие члены 
Санкт-Петербургского кружка любителей спорта (Бушман 1968).

Создание новых коллективов и возобновление соревнований потре-
бовало обустройства мест для занятий спортом. Процитируем «Био-
графию О. Ю. Бушмана»: «Учитывая недостаток спортсооружений, 
когда масса трудящихся в результате совершенной революции получила 
свободный доступ к занятиям физическим развитием, чего она была 
лишена ранее, он, используя средства профсоюза, непосредственно 
руководил постройкой 3-х спортивных объектов, существующих 
и поныне. Это стадион, построенный в 1924 году, оборудовано гим-
настическое зало в 1925 году, ныне занимаемое ДСШ Московского 
РОНО и в 1927 году капитально переоборудовал находящийся сейчас 
в ведении Ленгорсовета ДСО „Спартак“ стадион в бывшем Удель-
нинском парке» (Бушман Био). Еще раз остановимся и отметим, что 
руководство строительством спортивных сооружений Оскар Юрьевич 
производил на общественных началах, «в качестве общественного 
директора» (Этапы 1979), тогда как средства на строительство (мате-
риалы, оплата рабочим) выделяла профсоюзная организация. Хотя как 
знать, возможно, энтузиасты-спортсмены строили себе стадионы сами 
в нерабочее время, и требовалось только приобретение материалов.

Насчет стадиона, построенного в 1924 году, Бушман в других до-
кументах уточняет, что это был стадион «Скороход» (Бушман Труд), 
первоначально — Московско-Нарвская база профсоюза пищевиков 
(современный адрес стадиона: Московский проспект, 102). В 1935 году 
этот стадион был реконструирован для обувной фабрики «Скороход», 
ныне здесь располагается СПб ГБУ «Спортивный центр „Физкультура 
и здоровье“» (стадион «Московский»). Второй стадион — «Удельная» 
(современный адрес: улица Аккуратова, 7а) в Удельнинском парке — 
был создан еще в 1911 году для футбольного клуба «Унитас». Бушман, 
по-видимому, организовал реконструкцию этого стадиона, когда он 
был передан профсоюзу пищевиков и носил названия «Мукомол», 
«Красный кондитер», «Пищевкус», «Пищевик». С 1940-х годов на 
базе стадиона действовала учебно-спортивная база ленинградского 
«Спартака». Благодаря тому, что при бушмановской реконструкции 
на стадионе были учтены интересы легкой атлетики, здесь в послево-
енное время была организована школа бега известного марафонца Льва 
Сенькова и в феврале 1968 года — клуб любителей бега по инициативе 
другого ветерана «Спартака» Олега Лося. В настоящее время стадион 
принадлежит спортивной школе «Олимпийские надежды» и ожидает 
очередной реконструкции.
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Что касается гимнастического зала на Московском проспекте, то 
его адрес установить не удалось. «Спортивная биография О. Ю. Буш-
мана», где об этом рассказано наиболее четко, была написана прибли-
зительно в 1981–1982 году. В указанное время РОНО Московского 
района располагалось по адресу: улица Победы, 10. Это недалеко от 
Московского проспекта. В этом же здании располагалась Детско-ю-
ношеская спортивная школа № 2 Московского района. Вот только 
здание, где располагались РОНО и школа, было выстроено в 1956 году. 
Возможно, спортивная школа в те годы арендовала какой-то зал 
 неподалеку.

Партия, спорт, профсоюз
Такая активная жизненная позиция, проявляемая сверх основной 

работы, не могла не привести Бушмана в партию. 20 февраля 1925 года 
в ходе второй волны Ленинского призыва он становится кандидатом 
в члены ВКП(б) (ЦГАИПД 9088). Это было время споров о будущем 
нового государства и путях его развития, сопровождавшееся активной 
внутрипартийной борьбой. В ходе этой борьбы руководитель Петрогра-
да, ставшего Ленинградом, Г. Е. Зиновьев объединился с Л. Д. Троцким 
против политики И. В. Сталина. Однако оппозиция оказалась разгром-
ленной. 26 марта 1926 года Зиновьев лишился поста председателя 
Ленинградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, а 21 ноября 1927 года был исключен из партии. На смену 
Зиновьеву как лидеру города пришел С. М. Киров. В таких непростых 
условиях, где рядовым коммунистам не всегда было очевидно, к какой 
стороне примкнуть, 17 марта 1927 года Оскар Юрьевич становится 
членом партии.

Посильное участие в политической деятельности не заменило для 
Бушмана активной реализации в деятельности спортивной. Еще од-
ной сферой приложения сил стала организация судейской коллегии. 
«Включившись в судейство легкоатлетических соревнований города 
сразу же после Октябрьской революции, в… 1927 году совместно с не-
большой группой товарищей организовал первую в стране… коллегию 
судей по легкой атлетике, которая впоследствии в течение ряда лет 
одновременно зимой возглавляла проведение соревнований по лыжам 
до организации самостоятельной коллегии» (Бушман, Спорт). В другом 
автобиографическом наброске Бушман конкретизирует, что, «перестав 
сам выступать в соревнованиях, после 1925 года, активно принимает 
участие в судействе соревнований… в Ленинграде, выезжая также 
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на судейство в Москву на проводимые там соревнования» и что то-
варищами его по организации судейской коллегии была «небольшая 
группа дореволюционных спортсменов» (Бушман Труд).

«Тогда же (в 1927 году. — С. В.) организовал при Центральном 
клубе профсоюза пищевиков команду легкоатлетов, среди которых, под 
руководством Б. Взорова и Б. Милевского, были рекордсмены страны: 
Е. Кузнецова, Н. Янушковская, Т. Орлова и другие» (Бушман Спорт).

Еще раз подчеркнем, что вся эта деятельность по организации 
спорта, включая участие в судействе на разных уровнях, была для 
спортсмена общественной и осуществлялась бесплатно во внерабочее 
время. Среди соревнований, в судействе которых в эти годы участвовал 
Оскар Юрьевич, 1-я всесоюзная спартакиада 1928 года, прошедшая 
в Москве с 11 по 24 августа 1928 года. Официально спартакиада была 
посвящена первому пятилетнему плану и 10-летию советского физкуль-
турного движения, в то же время по духу она продолжала традиции 
1-го первенства России по легкой атлетике, проведенного под эгидой 
СПб. КЛС в 1908 году, в год 20-летия отечественной легкой атлетики. 
Более того, даже дата проведения спартакиады была явно или неявно 
приурочена к дате 40-й годовщины рождения легкой атлетики, отме-
чавшейся 6/18 августа 1928 года.

Результатом осуществления многолетней судейской деятельности 
стало присвоение О. Бушману в 1940 году звания судьи всесоюзной 
категории по легкой атлетике, а после Великой Отечественной войны — 
еще и по лыжному спорту. Возвращаясь в 1927 год, отметим, что с этого 
времени «его (Бушмана. — С. В.) общественная работа переплетается 
с исполнением различных партийных поручений. Он избирается в завком 
предприятия, затем направляется на коллективизацию сельского хо-
зяйства, участвуя там активно в выполнении плана 1-й пятилетки 
нашей страны по переустройству сельского хозяйства» (Бушман Труд).

Освобожденным от производства секретарем завкома (заводского 
комитета профсоюзной организации) предприятия Бушман избирается 
только в 1929 году. Начиная с этого года его можно считать профес-
сиональным профсоюзным организатором (причем в первую очередь 
эта деятельность касалась не спорта), но находился на этой должности 
недолго.

В январе 1930 года Оскара направляют в числе 25 тысяч членов 
партии на коллективизацию сельского хозяйства в Поволжье. Место, 
куда его направили, было выбрано с учетом знания им немецкого языка. 
Бушман организовал Покровскую МТС (в Покровском кантоне авто-
номной социалистической советской республики немцев Поволжья) 
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и стал ее директором. С декабря 1930 года Оскар Юрьевич, согласно 
учетной партийной карточке, — директор Зельманской МТС (ЦГАИПД 
9088), сам же он вспоминает, что был еще директором Лизандергейской 
МТС (Бушман Труд). Участвовал в кампании по борьбе с кулаками.

В конце 1931 года Бушман заболел и возвратился в Ленинград, где 
был избран председателем завкома Складов и холодильников Ленин-
градского союза потребительских обществ (ЛСПО). Одновременно 
по сложившейся уже традиции в Обкоме профсоюза пищевиков он 
опять-таки на общественных началах занимается развертыванием физ-
культуры и спорта на предприятиях отрасли. Новый поворот судьбы 
настигает Оскара в ноябре 1933 года. Как владеющего немецким языком 
его направляют на оперативную работу в органы Госбезопасности. 
С обострением классовой борьбы, спровоцированной перегибами 
коллективизации и десятилетием внутрипартийных склок с оппози-
цией, в работе ОГПУ (с 1934 года — НКВД) наступило самое жаркое 
время. Особенно заштормило после убийства С. М. Кирова, когда были 
выдвинуты предположения, что оппозиция перешла к террору и сабо-
тажу. Проблемы, с которыми сталкивалась страна, было невозможно 
решить ограниченными старыми кадрами, и приходилось решать их, 
рекрутируя в органы власти свежую кровь — молодежь и людей с ак-
тивной жизненной позицией. Для Бушмана это был уже третий призыв. 
Первым стал Ленинский, приведший его в партию, вторым — призыв 
на коллективизацию сельского хозяйства, откликнулся он и на третий. 
Однако не все старые сотрудники НКВД были согласны с тем, что 
их потеснили, и не все люди со стороны смогли оказаться на высоте 
поставленных перед ними задач. Ведь, как правило, они не имели 
образования и практического опыта в тех сферах деятельности, куда 
их призывали. В случае с НКВД это привело к перегибам, стоившим 
жизни как ни в чем не повинным людям, так и многим из тогдашних 
чекистов.

О службе Бушмана на новом месте нам известно немного. Сам он 
впоследствии отмечал, что на службе в НКВД продолжал «свою обще-
ственную работу по спорту в городе, в частности по судейству сорев-
нований, в 1933 году стал руководить (также в общественном порядке) 
секцией легкой атлетики Областного совета „Динамо“, где, возглавляя 
динамовцев Ленинграда в течение последующих 15 лет (до 1949 года) 
вместе со старшим тренером Г. И. Никифоровым, обеспечил успешные 
их выступления как на первенствах города, так и на многих всесоюз-
ных соревнованиях, среди которых (его подопечных. — С. В.) были: 
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А. Максунов, Г. Турова, бр.<атья> Ал<ексан>др и Артур Шехтель, 
Л. Куликова, Э. Рохлин и многие другие рекордсмены и чемпионы стра-
ны» (Бушман Спорт).

Ленинградская команда «Динамо» возникла в среде чекистов. Как 
утверждает Оскар Юрьевич, он проработал в энкавэдэшном клубе до 
1949 года. В то же время не все так просто. Известно, что 23 марта 
1936 года Бушману присваивается звание сержанта государственной 
безопасности, а 17 декабря 1936 года его увольняют с должности 
помощника оперуполномоченного Особого отдела Управления НКВД 
Ленинградской области с исключением с учета согласно статье 38 п. «в» 
Положения о службе в ГУГБ. Указанная статья гласила: «38. Кроме 
того, в отдельных случаях причинами увольнения могут быть: а) при-
говор суда или решение Особого Совещания при НКВД СССР; б) арест 
судебными органами; в) невозможность использования на работе 
в Главном управлении государственной безопасности».

В тот же день, 17 декабря 1936 года, Дзержинский районный комитет 
ВКП(б) подтвердил решение партийной организации НКВД «об исклю-
чении БУШМАНА из рядов ВКП(б) за скрытие своей принадлежности 
к оппозиции и за укрывательство оппозиционера Журавлева». Види-
мо, кто-то из друзей Журавлева был уличен в мнимых или реальных 
контактах с оппозиционерами (а последними могли быть их бывшие 
партийные товарищи). Апелляция на это решение рассматривалась 
Комиссией партийного контроля 5 февраля 1937 года и была оставлена 
без удовлетворения (ЦГАИПД 1728).

Год на дворе — грозный. Оставалось ожидать ареста и осуждения. 
В автобиографических заметках Бушмана имеются записи: «Репрессии 
„культа личности Сталина“» (Этапы 1979) (в пространном варианте, 
с датой 1937 год) и «Репрессия культа личности» (Этапы 1981) (в ко-
ротком варианте, под 1938 годом). Так что арест был весьма вероятен.

Особый отдел, в котором служил Бушман до увольнения и исключе-
ния из партии, — это военная контрразведка — борьба со всеми видами 
шпионажа, прежде всего в армейских структурах. Коллега, вместе 
с которым он пострадал, — Георгий Нилович Журавлев — временно 
исполняющий должность оперуполномоченного ЭКО (Экономического 
отдела) УНКВД Ленинградской области. Экономический отдел зани-
мался борьбой с диверсиями и вредительством в народном хозяйстве, 
с валютчиками и спекулянтами, преступлениями по должности. Звание 
сержанта Государственной безопасности Журавлеву было присвоено 
23 марта 1936 года, в тот же день, что и Бушману, и в тот же день, 
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что и Бушман — 17 декабря 1936 года — Журавлев был уволен из 
НКВД по тому же пункту 38-й статьи. Что их объединяло, почему они 
вместе попали в беду, сказать трудно. Можно только предположить, что 
и Журавлев в результате остался жив и вернулся к активной работе. 
В базе данных «Память народа» присутствует член партии Георгий 
Нилович Журавлев, 1899 года рождения, который в 1941 году был 
призван в армию и защищал Ленинград, служа начальником админи-
стративно-хозяйственной части 10-й стрелковой дивизии. Скорее всего, 
это и есть бывший энкавэдэшник.

Так или иначе, но два года у Бушмана выпадают из жизни. Даль-
нейшие сведения о себе он приводит начиная с 1939 года. Рассказывает 
он об этом довольно скупо: «Перед началом Великой Отечественной 
войны 2 года работал в Октябрьском Доме пионеров, зав.<едую-
щим> Оборонно-физкультурным отделом». «Его работа (до войны) 
в Доме Пионеров Окт.<ябрьского> р-на в качестве зав.<едующего> 
военно-физкультурным отделом проникнута военно-патриотическим 
воспитанием школьников» (Бушман Труд).

Видимо, обвинения против нашего героя были сняты после преодо-
ления ежовщины. В то же время Бушман, как мы помним, утвержда-
ет, что с 1933 по 1949 год он «возглавлял динамовцев Ленинграда» 
и «обеспечил их успешные выступления» (Бушман Спорт). И если 
понимать это буквально, выходит, что его связь с командой «Динамо» 
не была утеряна даже в годы репрессий. «С первых дней (Великой 
Отечественной войны. — С. В.) ушел добровольцем (год мой тогда 
еще не призывали) в Армию Народного Ополчения (в 3-ю Петроград-
скую дивизию, переименованную затем в 44-ю стрелковую дивизию) 
в отдельную автороту в должности старшины (по старой военной 
специальности шофера-мотоциклиста), в составе которой провоевал 
сначала на Ленинградском, а затем на Волховском фронте, а в декабре 
(год не указан. — С. В.) был откомандирован (как эстонец по нацио-
нальности) в национальные части, где в 1944 году на Ленинградском 
фронте участвовал в боях за освобождение ЭССР» (Бушман Труд).

Эстонские национальные части в Красной армии объединялись 
в 8-й Эстонский стрелковый Таллинский корпус, созданный 25 ав-
густа 1942 года. Однако в состав корпуса входили части, созданные 
ранее, в том числе 7-я Эстонская стрелковая Таллинская дивизия 
(сформирована 27 декабря 1941 года) и 249-я Эстонская стрелковая 
дивизия (сформирована 10 февраля 1942 года). С учетом того, что 
новые части включались в корпус и в 1943, и в 1944 году, восстановить 
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пропущенный Бушманом год пока не представляется возможным. Тем 
не менее наиболее вероятно, что это случилось либо в декабре 1941, 
либо в декабре 1942 года, так как медаль «За оборону Ленинграда» 
в списке его наград не значится. Единственный имеющийся на сегод-
няшний день в базе данных «Память народа» документ с упоминанием 
Бушмана позволяет только уточнить, что Оскар Юрьевич был призван 
7 июля 1941 года Куйбышевским РВК г. Ленинграда, демобилизован 
18 июля 1945 года в звании сержанта. Причем в упомянутую базу 
данных так и не попала еще единственная боевая награда Бушмана — 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (Бушман Анкета). «После окончания войны, вернув-
шись в Ленинград, работал 3 года в Областном Совете „Динамо“ 
в должности отв.<етственного> руководителя по легкой атлетике 
и лыжному спорту, а затем в течении 10 лет в ЛИИЖТе ст.<ар-
шим> лаборантом на кафедре физвоспитания, уйдя в 1959 году на 
заслуженный отдых» (Бушман Труд).

Насчет работы в ЛИИЖТЕ Бушман поясняет, что «совместно 
с коллективом преподавателей добивается успехов для института, 
который становится ведущим в Ленинграде среди более 40 вузов 
города. Заканчивает он свою работу там в качестве начальника 
хоккейной команды с шайбой, участвующей в высшей лиге нашей 
страны» (Бушман Труд).

Отметим, что послевоенная работа в «Динамо» и ЛИИЖТе являлась 
уже оплачиваемой, и с этого времени деятельность Бушмана в обла-
сти организации спорта можно считать профессиональной. Впрочем, 
в эти же годы начинаются внутренние изменения в советском спорте. 
Отечественный спорт начинает медленно, но верно скатываться в про-
фессионализм, начинает становиться зрелищем, а идея гармоничного 
развития каждого члена общества шаг за шагом подменяется идеями 
«большого спорта» или так называемого «спорта высших достижений». 
Впрочем, Бушман и его коллеги из старого поколения спортсменов 
вряд ли могли проследить и осознать эти изменения.

Новые вехи в спортивной карьере
Итак, в 1959 году, в возрасте 65 лет О. Ю. Бушман выходит на 

пенсию. Но разве мог такой активный человек оставаться без дела! 
Общественная работа, без которой он не мог себя помыслить, не 
просто продолжается, но обретает новые формы. На первый план 
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окончательно выходит судейская деятельность. До 1961 года Оскар 
Юрьевич остается членом президиума Ленинградской городской 
коллегии судей по легкой атлетике, в создании которой в 1927 году 
он принял самое деятельное участие. Впоследствии Бушман с гор-
достью отмечал, что «в течение 40 лет работы в коллегии судей по 
легкой атлетике подготовил большое количество судей по этому виду 
спорта» (Бушман Справка). А о своем личном вкладе в судейскую 
деятельность, продолжавшуюся до последних дней жизни, Оскар 
Юрьевич говорил так: «Среди спортивной деятельности его, помимо 
многолетней активной работы в части судейства не только в Ленин-
граде, но и во многих городах страны, в том числе, Москвы крупных 
всесоюзных соревнований, как первенства СССР и 1-й Спартакиады 
народов СССР, можно указать его участие, <в судействе> ряда 
сверхмарафонских пробегов, проводимых ленинградским клубом бега 
ДСО „Спартак“, которые были организованы его руководителем 
мастером спорта О. Лось, которые начали проводиться с 1967 года 
(Ленинград-Выборг, Ленинград-Москва, Заполярный-Ленинград, осо-
бенно следует отметить пробег по маршруту Волгоград-Ужгород 
(2313 километра), проведенный в 1968 году, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ и такой же дате организации старейшей дивизии наших 
Вооруженных Сил 24-й Самаро-Ульяновской дивизии, организованной 
в 1918 году. Этот пробег проходил по боевому пути этой дивизии 
в Великую Отечественную войну с участим ветеранов дивизии при 
торжественной встрече с маршалом Еременко (ныне покойным) 
в Киеве 28.VII. Как главный судья пробега О. Ю. Бушман сопровождал 
участников в течение 38 суток пробега на всех видах транспорта 
(вплоть до на багажниках милицейских мотоциклов) несмотря на то, 
что ему тогда было 74 года. По пути пробега, особенно в Зап.<ад-
ной> Украине, он как участник Брусиловского прорыва (в 1919 году) 
выступал с беседами на военно-призывных пунктах перед призывни-
ками об этом событии» (Бушман Труд).

Подобные сверхмарафонские пробеги с участием О. Ю. Бушмана 
как судьи происходили и в последующие годы, а архивная фото-
графия, сделанная 12 августа 1982 года, запечатлела его в качестве 
судьи на Дворцовой площади Ленинграда после пробега Пушкин — 
Ленинград. 8 августа этого года Оскару Юрьевичу исполнилось 
88 лет. Таким образом, спортсмен по-прежнему оставался верен 
своим идеалам, ведь основная масса участников этих пробегов не 
были профессионалами.
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Легкоатлет Олег Лось (второй справа), судья Оскар Бушман (третий справа) 
и другие участники пробега Заполярный — Ленинград после финиша. 1968. 

Фото В. Ф. Галактионова (ЦГАКФФД СПб Ар 240014)

Судья Оскар Бушман (в центре) после пробега Пушкин — Ленинград 
на Дворцовой площади. 12 августа 1982 года. Фото В. Ф. Галактионова 

(ЦГАКФФД СПб Ар 240101)
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Вторым направлением работы спортсмена-пенсионера стала орга-
низация в Ленинграде в 1967 году Совета ветеранов спорта (впослед-
ствии — Клуб ветеранов спорта). В этом деле он участвовал вместе 
со сверстниками С. Е. Ефремовым и П. И. Кушниковым. В 1970 году 
Бушман оказался в числе организаторов такого же совета при Областном 
совете «Динамо». При этом Бушман проводил анкетирование всех всту-
павших в организацию, составлял биографические справки о ветеранах, 
следил за их юбилеями и размещал в прессе материалы о юбилярах.

Третьим, не менее важным, занятием на заслуженном отдыхе стал 
сбор материалов для написания истории легкой атлетики в Петербур-
ге — Петрограде — Ленинграде. Этим делом Бушман начал заниматься 
с 1956 года и продолжал его до своей смерти в 1983 году. Фактически 
легкая атлетика пронизывала всю его жизнь с тех пор, как в 1912 году 
он пришел в Санкт-Петербургский кружок любителей спорта. Оскар 
Юрьевич вращался в кругу людей, которые так же, как он, прошли 
через все этапы развития русского спорта — от первых малочисленных 
дореволюционных кружков через организацию массового советского 
спорта к победам в Великой Отечественной войне и многократным спор-
тивным победам на уровне страны. На этом пути он был и участником, 
и организатором, и судьей, фактически сам творил историю, и этот опыт 
необходимо было осознать и зафиксировать. «С 1956 по 1979 г. Имел 
задачу как в далеком прошлом активный спортсмен, член СПб. КЛС 
с 1912 года, как участник первых спортивных соревнований в советское 
время, как организатор спортивных коллективов 20-х — 30-х годов, как 
судья легкоатлетических состязаний с 1925 года, наилучшего ото-
бражения в истории советского спорта хода развития и отдельных 
этапов этого пути ленинградской легкой атлетики, собрал большой 
исторический материал по этому виду спорта как в архивах Публич-
ной и Академии наук библиотеках, так и путем сбора его у частных 
лиц, за это время опубликовал более 150 статей в различной перио-
дической печати как Ленинграда, так и Москвы, Таллина, Петроза-
водска. В 1979 году, накануне Олимпийских игр в Москве принимал 
непосредственное участие в организации в Музее истории Ленинграда 
специальной выставки „Из истории легкой атлетики в Петербурге, 
Петрограде, Ленинграде“. Сейчас (в 1982 году. — С. В.) эта выставка 
в сокращенном виде экспонируется в Ленинградском техникуме физ-
культуры. В связи с предстоявшим в 1988 году столетним юбилеем 
зарождения легкой атлетики на русской земле О. Ю. Бушманом создана 
в черновом виде монография, посвященная этой замечательной дате 
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и также большой фотоальбом в 150 листов, включающий в себя от-
дельные публикации с фотоснимками из истории легкой атлетики» 
(Этапы 1979).

Всю эту не по годам активную деятельность прервала смерть Оскара 
Юрьевича 17 октября 1983 года в возрасте 89 лет. Ни монография по 
истории легкой атлетики, ни альбом аннотированных фотографий так 
и не были опубликованы (в другом документе Бушман дополнительно 
сообщает, что «он подготовил к изданию свой многолетний труд… 
(монографию и фотоальбом. — С. В.) при участии института физкуль-
туры им. П. Ф. Лесгафта» (Бушман Труд)). Что же касается выставок, 
то началось все с того, что организованный в 1967 году при участии 
Бушмана Совет ветеранов спорта поставил вопрос перед городскими 
властями об организации в Ленинграде музея спорта. Первый приказ 
председателя Комитета по физической культуре и спорту при Исполкоме 
Ленгорсовета депутатов трудящихся «О создании Ленинградского музея 
физической культуры и спорта» был издан в 1970 году. Согласно этому 
приказу, практическое создание музея должно было начаться в 1971 году, 
а председателю Совета ветеранов спорта Г. В. Фольшину (1906 — после 
1983 года) было предложено «подобрать для работы в Совете музея 
ветеранов спорта, желающих активно участвовать в создании Музея». 
Однако дело не сдвинулось, и в 1973 году к созданию музея спорта под-
ключили Государственный музей истории Ленинграда, которому было 
поручено оказать методическую помощь. Именно в этот музей были 
направлены отобранные Фольшиным ветераны спорта, среди которых 
был и О. Ю. Бушман. Первым итогом этой работы и стали упомянутые 
Бушманом выставки, организованные в Ленинграде начиная с 1979 года. 
Сам же Музей физической культуры и спорта г. Ленинграда был открыт 
на общественных началах 12 декабря 1982 года, а потому сведения 
о нем не попали в использованные нами для данной статьи автобио-
графические материалы Оскара Юрьевича, составленные несколько 
ранее. Вероятно, истрепанный десятилетним ожиданием, он не особо 
надеялся, что открытие все-таки состоится. Первым директором музея 
и председателем его совета стал С. Т. Бодренников (1904–1984), оста-
вивший дневники, где подробно описаны мытарства по созданию музея 
и в том числе отражена роль в этом деле О. Ю. Бушмана. В 1984 году 
музей становится ведомственным, на этот год в его фондах числилось 
около 6000 единиц хранения — «документы, призы, завоеванные на 
соревнованиях, архивные материалы, фотографии, афиши, предметы 
живописи, скульптуры и графики, отражающие развитие физической 
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культуры и спорта в городе, а также коллекции, сувениры, передава-
емые спортивными и другими организациями и частными лицами». 
Часть этих предметов была вкладом О. Ю. Бушмана и привлеченных 
им ветеранов спорта.

Заключение
Настало время подвести итоги. Перед нами прошла жизнь рядового 

активного человека. Восемьдесят девять лет жизни — восемьдесят девять 
лет истории страны. Российской империи и Советского государства от 
рождения до распада. Через личную историю Оскара Бушмана мы вопро-
шаем об истории российского спорта, которую он во всех смыслах творил 
и которая не то оборвалась, не то заблудилась в середине 2000-х годов. 
Именно тогда был закрыт Музей спорта Санкт-Петербурга — Ленинграда, 
в который наш герой вложил и свою частичку души.

А впрочем, чему удивляться? На примере биографии Бушмана мы 
видим, что после ликвидации советского строя спорт откатывается 
к своему началу. В первую очередь он перестает быть массовым 
и возвращается к кружковщине, оплачиваемой из кармана тех, кто 
на это способен. Клубные членские взносы сопоставимы с годовы-
ми абонементами на фитнес. Плох или хорош был Советский Союз, 
но он, напомним тем, кто не знает или забыл, ввел восьмичасовой 
рабочий день с достойной оплатой, в результате чего у большинства 
трудящихся появилось время для досуга, который можно было занять 
в том числе и спортом. Именно это освободившееся время такие 
активные люди, как Бушман, заполнили бескорыстной спортивной 
и общественной деятельностью. И опирались они в этом деле на 
защитников прав трудящихся — профессиональные союзы. Либераль-
ные реформы 1990-х годов привели к тому, что большинство людей 
активного досуга лишились. И ныне их права в этой сфере некому 
защитить. Где теперь профсоюзы? Чтобы заработать на семью, на 
квартиру, да и для того, чтобы бизнес развить, надо забыть о 8 часах 
работы — крутиться круглые сутки без выходных и отпусков… Счаст-
ливое исключение — молодые, те, кто еще учится, но и образование 
теперь все больше оказывается платным…

Нынешним спортопроходцам становится все труднее. Появились 
две новые проблемы, которых не знал ни кружковый, ни советский 
массовый спорт. Первая из них — коммерциализация. И ладно бы за 
абонементы деньги брали. «Большой спорт должен быть источником 
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больших денег» — этот современный императив хоронит спорт мас-
совый. На виду у всех узкий круг профессиональных «гладиаторов» 
и стоящих за ними импресарио, получающих неоправданно высокие 
доходы (легкой атлетике не повезло вдвойне — она с трудом поддается 
монетизации). Отныне те, кто стремится к спортивным вершинам, 
сражаются за презренный металл, а не за свое гармоничное развитие 
и не за свою жизненную идею. Рядовой член общества может, конечно, 
восхищаться таким «спортсуперменом», но не может отождествить себя 
с ним, не попробует сделать так же, хотя бы у себя во дворе.

Вторая проблема — зацикленность на так называемом «спорте выс-
ших достижений». В принципе эти две напасти сливаются. Молодой 
человек на заводе «Черниговский холодильник» мог бы увлечься приме-
ром своего коллеги Оскара Бушмана и пойти на стадион тренироваться. 
Но он вряд ли будет проситься в цирковые атлеты, за «гладиаторами» 
(футболистами, хоккеистами, фигуристами…) на арене Колизея он 
всегда будет наблюдать с пивом и попкорном. Бизнесменам от этого 
двойной профит — везде денежку занесут.

К сожалению, получается так, что опыт Оскара Бушмана в нынеш-
них условиях не может быть востребован. И, может быть, правильно, 
что его история легкой атлетики до сих пор не издана, а ее герои забыты. 
Нам нечему у них учиться. Или все-таки есть чему?
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