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НОМИНАЦИЯ: «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ» 

ТЕМА РАБОТЫ: «ХРАМ В МОЕЙ ДУШЕ» 

 

Андронов Матвей 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Научный руководитель: Сидорова Татьяна Валерьевна 

 

Благочестивые наши предки не могли жить без храма – 

он был так же необходим для души народа, 

как дом и пища для его телесного существования. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексей ΙΙ. 

В Сосновском районе множество храмов. Однажды из разговора 

родителей я услышал про храм, который находится в село Сурулово и что там 

очень красиво.  

Храм находится в центре села, поэтому купола его видны издалека. Я 

рассказал о храме ребятам из своего объединения, и мы с нашим педагогом 

решили побывать в этом храме и узнать о нем более подробно. 

Храм - это место, куда мы приходим с надеждой очистить душу, 

поставить свечу перед иконой, попросить помощи и защиты у Бога. 

Мы подготовили исследовательскую работу о храме в село Сурулово –

закрытом и разоренном, а затем восстановленным вновь. 

Тема исследовательской работы «Храм в моей душе» 

Выбранную тему считаем актуальной, так как она касается изучения 

наших духовных корней. Ведь история храма - это часть истории села, и все 

жители должны знать каким был первый храм, как его разрушили, и не забыть 

тех людей, которые помогли построить новый храм. 

Цель исследования изучить историю храма села Сурулово и показать 

духовное и культурное значение церкви в жизни села и людей. 

Задачи для достижения цели: 

1.Найти сведения о строительстве православного храма в селе Сурулово. 
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2.Изучить историю храма до Революции, а так же в период его закрытия 

и восстановления. 

3. Раскрыть значение храма в духовной и культурной жизни жителей. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и 

выводы исследования могут найти применение на классных часах и 

внеклассных мероприятиях. А воспитание любви и знание истории своей 

малой Родины необходимо каждому человеку, особенно ребенку, чтобы 

укрепить в себе и в других чувство патриотизма. 

В своей работе мы использовали воспоминания жителей села, особенно 

Сергуниной Елены Александровны, которая сейчас является старостой храма, 

так же Коровкиной Татьяны Васильевны, коренного жителя села. Пригодилась 

информация из Интернета.  

Методы исследования: 

1. систематизация и анализ собранной информации; 

2. социологический опрос; 

3. метод использования Интернет ресурсов; 

4. метод презентаций; 

5. личная беседа; 

6. работа с публикациями; 

7. работа с архивными документами. 

Что мы знаем о нашем селе? 

До конца XV века территория Сосновского района была покрыта лесами 

и практически не заселена людьми. В густых лесах находили себе пристанище 

только беглые люди, преследуемые по Судебнику 1497 года, которые не могли 

открыто основывать поселения. 

Во второй половине XVI века в низовьях Оки и в Поволжье начинается 

усиленное освоение новых земель и в то же время закладываются села и 

деревни нынешнего Сосновского района. 

Изучив интернет документы, мы узнали, что первое письменное 

упоминание о селе относится к 1901 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
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Сурулово село в Сосновском районе. Согласно приказу департамента 

охраны историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области от 24 апреля 2000 года № 5-ОД «Об отнесении 

культовых объектов к объектам историко-культурного наследия» к объектам 

историко-культурного наследия была отнесена сельская Владимирская 

церковь. Датировка объекта начало XX века (заложен в 1901 году). По данным 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области, приказ 5-ОД утратил силу 20 октября 2014 года 

приказом № 159. По сведениям, предоставленным проекту Натальей 

Листвиной, сейчас храм в Сурулове отстроен практически заново. 

История возникновения храма 

В селе Сурулово, 

Нижегородской области, где 

мы живем, есть 

величественный Храм - 

Владимирской иконы Божией 

Матери. Находится храм в 

центре села, поэтому его 

купола видны со всех сторон. Храм - это то место, куда мы входим с надеждой 

очистить душу, поставить свечу перед иконой, попросить у Бога помощи и 

защиты. Мы подготовили работу о храме в с. Сурулово - закрытом и 

разоренном, а затем отстроенном. 

«Разрушенные храмы похожи на наши души, и нельзя возродить 

духовность, не восстановив поруганные святыни» (Архиепископ Великого 

Новгорода и Старорусский Лев). Среди живописных уголков России есть 

много мест дорогих и близких сердцу русского человека, и каждое из них 

имеет свою историю, свои духовные истоки. Именно к одному из таких мест 

можно отнести разрушенный храм в селе Сурулово. 
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Мы надеемся на то, что в этом селе будет больше людей, умеющих 

раскаиваться в своих грехах, совершать добрые дела, людей с чистой душой и 

сердцем. 

На Руси представления о высшей красоте, добре и гармонии из века в 

век связывали с храмом. Церкви на Руси всегда отличались от бытовых 

сооружений своей архитектурой и внутренним украшением. 

На самом высоком месте, в центре села в 1732 году было построено 

крепкое, добротное здание из красного кирпича с золотыми куполами. И 

получило оно своё имя Престол Владимирской иконы Божией Матери. 

Радость переполняла сердца людей, каждый человек готов был 

последнюю копейку вложить в это святое дело. Для строительства храма 

выбиралось самое красивое место, он был виден издалека, звон его колоколов 

утешал усталого путника, а иногда помогал заблудившемуся в пургу. 

Застрахована церковь была на сумму в 1500 рублей. Земли при церкви 

составляли 33 десятины. 

Почему же храм носит имя Владимирской иконы Божией Матери? Что 

же это за событие в православной церкви? 

Владимирская икона Божией Матери это одна из самых значимых 

святынь нашего народа. Ее почитают не только глубоко верующие христиане, 

но и люди, не слишком склонные к религиозности.  

В лихую годину у Божией Матери ищут заступничества даже многие 

экс-агностики и атеисты. И это закономерно: на протяжении почти 

тысячелетия эта икона выступала защитницей всея Руси.  

Недаром один из самых значимых христианских праздников, Сретение 

Владимирской Богоматери, обязан своим появлением именно ей. 

Благо, это чудо иконописного искусства уцелело во время 

многочисленных войн и политических катаклизмов, и сейчас любой 

верующий может обратиться к ней за защитой. 

Считается, что икона написана на доске, взятой из трапезной Святого 

Семейства. Ее видела и благословила сама Богоматерь, придав ей чудотворные 
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свойства. Согласно этой гипотезе, икона была создана в начале нашей эры, то 

есть ей почти две тысячи лет! 

Судьба Храма 

В селе Сурулово Нижегородской области возвышается храм в честь 

Владимирской иконы Божией Матери. Рядом местное кладбище. Деревня 

Сергейцево, находящаяся в двух километрах от храма, полностью 

присоединилась к приходу только в середине девятнадцатого века, после чего 

количество прихожан приблизилось к семистам человек. На престольном 

празднике встречались все родственники, приходили обязательно из 

окрестных деревень: виделись, гуляли, роднились. Таким днем в селе 

Сурулово и в Сергейцево являлось 8 сентября, на Владимирскую. 

Церковь в честь Владимирской ионы Божией Матери в с. Сурулово 

построена в 1732 году тщаниям прихожан и господ с такой же колокольней. 

Церковь входила в состав IV благочинического округа Горбатовского уезда. 

Ближайшие церкви располагались в Сосновском, Баранове, Созонове и 

Новинках. В 1884 году в крестьянском доме была открыта Школа 

грамотности, в которой обучались 16 мальчиков и 2 девочки. 

Поначалу храм в Сурулово возвели 

деревянный: он упоминается еще в начале 

восемнадцатого века. В 1909 году построили и 

освятили каменный храм.  

Со временем деревянное здание обветшало и 

в 1866 году епископу Нижегородскому и 

Арзамаскому Нектарию было направлено 

прошение, в котором прихожане ходатайствуют о 

строительстве новой каменной церкви. Чтобы 

избежать лишения церковных служб, верующие 

просят возвести храм на новом месте, в 4-х 

саженных от прежней. Однако по разным 

причинам строительство откладывалось, и новая церковь была заложена лишь 
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1 июля 1901 года. Возведение храма с колокольней продолжалось 8 лет и 

окончательно завершилось в 1909 году 

За почти 300 летную историю 

в летопись Владимирского храма 

записаны сведения о многих 

священниках. 

В Сосновском районе с 30-х по 

90-ые годы не было ни одного 

действующего храма и ни одного 

священника, но молитвенная 

традиция не прерывалась. После закрытия храма в селе Сурулово сохранился 

большой благозвучный церковный хор. Верующие собирались на дому в 

воскресные и праздничные дни, молились о здравии и об упокоении: пели, 

читали часы, вечерню, утреню, обедницу, панихиду, исключая слова 

священника. Впоследствии основное назначение хора состояло в проводах 

усопших в последний путь к Богу. В середине 70-х годов певчие из Сергейцево 

продолжили традиции суруловского хора. 

До 1948 года в Сурулово отсутствовали водопровод, радио, телефон, газ, 

электричество. Помещения освещали керосиновыми лампами или большими 

стеариновыми свечами. Дома отапливали дровами. Пищу приготавливали в 

печи и на двухфитильной керосинке. Образование и медицинское 

обслуживание было бесплатное. На пенсию уходили: мужчины в шестьдесят 

лет, женщины в пятьдесят пять. Разница в заработной плате у людей почти не 

ощущалась. Воровства никогда не было, двери не запирались на замок. 

Многие думали, что Господь смотрит на нас сверху и нельзя делать плохие 

дела. 

Долгое время в церкви служил псаломник Павел Мещерский. Родом он 

из соседней деревни Созоново. Умер он в 1916 году.  
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В 1935 году коммунисты храм деревянный и колокольню закрыли и 

разрушили, всё церковное имущество было сожжено или разворовано. С 

колокольни храма были безжалостно сброшены колокола. 

Судьба священства храма - это отражение судьбы всего духовенства 

страны. Последним настоятелем в храме перед его закрытием был Василий 

Успенский, который был осужден и растре лен в 1938 году за свою веру. Всю 

его семью: жену Валентину, детей Зою и Петра и мать Елену выслали на 

поселение. После закрытия храма кладбище при церкви, где были захоронены 

священники и дьяконы, служившие здесь с 1871 года, осквернено. 

Время, когда, на глазах у верующих людей, безбожники жестоко 

расправлялись с колоколами, сбрасывая их с крыши, увозя на грузовых 

машинах и переплавляя в простой кусок меди, когда сжигали в больших 

кострах иконы и церковные предметы, оставило большой отпечаток в сердце 

каждого человека. Это время не прошло бесследно и в русской поэзии. Поэты 

и писатели, осознающие неправоту деятельности власти, не могли 

равнодушно относится к этому.  

В 1935 году его закрыли и только в 2013 году на престольный праздник, 

после восстановления храма потомками местных жителей, в нем 

возобновилось богослужение. 

Более 70 лет храм приходил в запустенье. В советские годы под святыми 

сводами находился склад и магазин. Верующие для молитвы Богу собирались 

на дому местных жителей. В конце 20 века еще действующий магазин был 

переведен из здания храма в другое место. Началось активное восстановление 

храма. 

Церковь занимала важное место в ходе крестьянской жизни. В село во 

время церковного праздника стекались жители прихода со всех окрестных 

деревень. Вера переходила от родителей к детям незаметно, в ежедневном 

обиходе. 

Новая жизнь сельской церкви. 
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С 2013 года началось постепенное восстановление храма. Жители села 

оказывали всяческую помощь в возрождении святыни. 

Взрослые и дети выносили 

мусор и кирпичи, отмывали стены. 

Был проведен сбор средств среди 

населения села. Люди с 

пониманием откликнулись. На 

собранные средства восстановили 

центральную часть церкви. 

Начались регулярные 

богослужения. 

В 2016 году настоятелем храма был назначен новый священник Роман 

Неверов. Это человек, которому не безразлична судьба села, жителей и судьба 

храма. С его приходом начались огромные преобразования. В селе открылась 

воскресная школа. Мы с удовольствием посещаем эти занятия. 

Продолжаются работы по благоустройству храма. Проведено газовое 

отопление. Теперь в храме всегда тепло и уютно. Закончена покраска здания 

снаружи, территория вокруг церкви выложена красивой плиткой, вокруг 

церкви посажены кусты роз и туи. 

На средства спонсоров и прихожан 

храма восстановлены старинные иконы 

Августовская и Петра и Павла. Но 

настоящим событием стало освещение и 

подъем колоколов в 2016 году. Звон их 

слышен теперь далеко за пределами села.  

В 2013 году трудами и попечением 

Зюрикова А.С., Жуковой Н.В., Жукова 

А.П. при настоятеле протоиерее Романе 

Неверове храм был восстановлен.  
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Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, мы пришли 

к выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения 

необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Уважение к 

памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков одна из 

сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому 

поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать свою 

ответственность перед будущим. 

Сосновская земля полна памятниками культуры и истории, без чего бы 

оборвалась нить, связывающая поколения воедино. Для нас сохранили предки 

многое, и важно эту нить не оборвать, протянув ее в будущее. В истории 

нашего села начался новый отсчет процесс культурного воспоминания. 

У каждого человека есть свои ценности. Для некоторых это драгоценные 

металлы, для меня это нечто иное - духовное наследие, православные 

ценности. 

В заключение хочется высказать мысль: школа - это главная дорога в 

жизнь. Печально, что со школьной скамьи историю некоторые люди 

понимают как описание войн, драк за власть. Тогда как история должна быть 

священной, способной учить людей. Не все страницы истории моего храма 

еще хорошо изучены. Хочется продолжить работу по исследованию 

документальных данных, краеведческих материалов, воспоминаний 

современников. 

Изучив документы и литературу, мы стали лучше ориентироваться в 

духовном наследии малой родины. 

Приходя в храм, мы учимся добру, милосердию, состраданию, 

сочувствию, справедливости и чести. И все эти качества нужно беречь в себе. 

Как огонек от свечи отдавать тепло тому, кто в этом нуждается, а своими 

делами помогать людям. И тогда мы сможем сберечь храм в своей душе. 

 

Список литературы: 
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6. Родословная Ивана Федоровича Гришаева. Часть восьмая: храмы 
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НОМИНАЦИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ 

ТЕМА РАБОТЫ: «СТО ЛЕТ В СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ» 

 

Баландина Дарья Александровна, 

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

Научный руководитель: Ерошкина Наталья Сергеевна 

 

Сколько есть в мире профессий — столько и династий. Династии 

учителей — это особая тема для обсуждения. Это не просто выбор 

специальностей, а внутренняя потребность, передаваемая из поколения в 

поколение. Учительские династии — гордость не только семьи, но и нашей 

большой страны. 

Учительство — это постоянное творчество, огромная душевная 

щедрость, любовь к детям и безграничная преданность своему делу. Сколько 

же терпения, такта, а порой и мужества требуется человеку в современном 

мире для того, чтобы выбрать эту профессию! Свою работу я посвятила 

http://postanovkagolosa.org/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b5-5
http://postanovkagolosa.org/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b5-5
http://postanovkagolosa.org/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%87%d0%b0%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4
http://postanovkagolosa.org/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%87%d0%b0%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4
http://postanovkagolosa.org/osvyashhenie-xrama
http://postanovkagolosa.org/veruem
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изучению педагогической династии Ерошкиных-Соболевых-Ходалевых-

Платоновых. 

Три года назад я поступила в ГБПОУ «Павловский автомеханический 

техникум им.И.И.Лепсе» на специальность 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. Моя классная руководительница, Ерошкина Наталья Сергеевна, 

на первом классом часе, чувствуя наше стеснение, рассказала о себе. И я очень 

хорошо запомнила ее слова: «Моя бабушка говорила: "Тебе, Наташка, 

учителем быть на роду написано!"». 

В год Педагога и Наставника Министерство просвещения Российской 

Федерации запустило масштабный онлайн-проект «Педагогические династии 

России». Наталья Сергеевна решила собрать материал для публикации в 

альманахе «Моя педагогическая династия», а я попросила ее разрешения 

написать исследовательскую работу — взгляд со стороны. 

Цель работы: изучение истории педагогической династии семьи 

Ерошкиных-Соболевых-Ходалевых-Платоновых и сохранение в памяти 

народа. 

Тема исследования: сто лет в служении людям. 

Объект исследования: жизнь и трудовая деятельность педагогической 

династии семьи Ерошкиных-Соболевых-Ходалевых-Платоновых. 

Предмет исследования: вклад каждого представителя педагогической 

династии семьи в развитие образования и общественную жизнь Павловского 

муниципального округа и Нижегородской области. 

Гипотеза исследования: выбор профессии педагога представителями 

педагогических династий был и остается осознанным и закономерным и на 

него не влияют ни низкая зарплата, ни падение престижа профессии. 

Представители педагогических династий внесли огромный вклад в дело 

развития образования и общественную жизнь города, округа. 

Задачи исследования: 

- уточнить понятие «педагогические династии»; 
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- найти и изучить документальные материалы о каждом представителе 

педагогической династии Ерошкиных-Соболевых-Ходалевых-Платоновых 

(статьи, документы, грамоты, фото из семейных архивов); 

- провести интервьюирование представителей династии, их коллег по 

работе, выпускников, учеников; 

- обобщить собранный материал и сделать определенные выводы; 

- осветить жизненный путь и трудовую деятельность педагогической 

династии для популяризации профессии педагога. 

Практическая значимость: собранный материал можно будет 

использовать на уроках истории и классных часах. 

Педагогическая династия Ерошкиных-Соболевых-Ходалевых-

Платоновых имеет общий педагогический стаж — 100 лет. Целый век в 

служении людям. 

К сожалению, в живых только два представителя династии — это моя 

классная руководительница и ее мама, Елена Евгеньевна. 

При сборе информации мы обращались за консультацией в Управление 

образования Администрации Павловского муниципального округа, писали 

запросы в школы, где работали родственники Натальи Сергеевны. Но никакой 

документальной информации получить не удалось. 

Единственная организация, запрос в которую был успешным — это 

МБУ ДО Станция юных туристов г. Павлово. Фотографии и документальный 

материал предоставила Ольга Васильевна Краснова. 

Вся остальная информация получена из семейного архива Ерошкиной 

Натальи Сергеевны, интернет-источников и интервью. 

Платонова (Ягунова) Bepa Петровна (1909-1975), учитель начальных 

классов, педагогический стаж 42 года. 

Первый представитель династии — это прабабушка по материнской 

линии. Наталья Сергеевна называет ее нравственным ориентиром, и, как мне 

кажется, в этом нет преувеличения. Bepa Петровна закончила 

четырехгодичные курсы института народного образования в Москве и 
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вернулась на Родину, в Павлово. В 1925 года Bepa Петровна вступает в ряды 

ликвидаторов безграмотности, она обучала малограмотных жителей села 

Вареж, затем стала учителем начальных классов в Варежской школе, вышла 

замуж и родила дочь, Людмилу. Семья переехала в Павлово, Bepa Петровна 

перешла работать в школу № 3. Муж, Михаил Алексеевич, профессиональный 

военный, встретивший Победу в Берлине, в 1945 году увозит семью в 

Восточную Германию. Bepa Петровна за годы службы мужа работала в 

школах Рагнита (ныне Неман), Тильзита (ныне Советск) и Кёнигсберга (ныне 

Калининград). 

По окончанию службы Михаила Алексеевича, семья вернулась в 

Павлово, Bepa Петровна — в школу № 3, где проработала до самой пенсии. 

Выйдя на заслуженный отдых, Bepa Петровна заменяла на время декретного 

отпуска учителей начальных классов в школе № 1 им.В.И. Ленина. 

Из воспоминаний Е.Е. Ходалевой: «Бабушка была строгая, но 

справедливая. Ее очень любили дети. Особенно хулиганы, которых она учила. 

Хулиганы вырастали в инженеров, врачей, передовиков производства. 

Приходили в гости, рассказывали о себе. Каждый выпуск она помнила по 

именам, а классы, кстати, были по 40-42 человека. Bepa Петровна никогда не 

повышала голос, считая, что все можно объяснить спокойным тоном. 

Провожать в последний путь Bepy Петровну пришли ее взрослые дети. Их 

было так много, что, казалось, весь огромный двор в цветах и людях». 

Ходалева (Платонова) Людмила Михайловна (1931-2009), учитель 

математики и физики, педагогический стаж 17 лет. 

Людмила Михайловна закончила Дзержинское педагогическое училище 

по специальности «Физика и математика», и, также, как ее мама, Bepa 

Петровна, отправилась по распределению работать в сельские школы — 

сначала в Таремскую школу, затем в школу № 1 р.п. Тумботино, а завершила 

свою карьеру — в школе д.Сосновка, Павловского района. 

Ерошкина Н.С. вспоминает: «Бабушка рассказывала, как помогала 

проверять маме тетради, как ей хотелось скорее вырасти и тоже ставить в 
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журнал оценки. Став учителем, Людмила Михайловна чувствовала большую 

ответственность за подготовку учеников по своему предмету, ведь математика 

— царица всех наук, любила повторять она. Она вспоминала, как 

старшеклассники работали на уборке урожая, в школе они были надёжной 

опорой учителей. В школьном коллективе чувствовалось единство учителей и 

учащихся, поэтому проблем с дисциплиной не существовало. В ее памяти 

сохранилось ощущение счастья и оптимистический взгляд на жизнь, желание 

жить и работать. Она вспоминала, как уважали учителей на селе, как родители 

стремились дать своим детям образование, следили за их успехами в учёбе». 

Ходалев Евгений Петрович (1933-1999), мастер 

производственного обучения, педагогический стаж 10 лет. 

Евгений Петрович в 1951 окончил художественно-ремесленное училище 

№ 34 по специальности гравера по художественной отделке металла (6 

разряд). В аттестате всего две «четверки» - по рисунку и композиции, а 

остальные — отлично. И в августе, сразу после госэкзамена, принят на работу 

в должности мастера производственного обучения. В 1953-57 годах служил на 

флоте, а затем вернулся в родное училище. Запись в трудовой книжке 

сохранила благодарность за участие в соревнованиях по легкой атлетике, а 

фотографии — взрослые улыбчивые лица его студентов, продолжателей дела 

павловских металлистов. Евгений Петрович немного рассказывал о своей 

работе, но это был «человек с золотыми руками и золотым сердцем». И это не 

слова родственников, а дарственная надпись на фотографии его выпускников. 

И я уверена, это не просто слова. 

Ходалева Елена Евгеньевна (род.1960), заместитель секретаря 

комитета комсомола по идеологической работе, инженер по подготовке 

кадров, стаж 8 лет. 

Елена Евгеньевна начала свою трудовую деятельность с 17 лет. Как 

нельзя лучше здесь подходят слова из комедии Гайдая: «Студентка, 

спортсменка, комсомолка». Трудолюбивая и ответственная выпускница 

вечернего отделения Политехнического института, была назначена 
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заместителем секретаря по идеологической работе ПМЗ им Кадышева (1985-

1987). Елена Евгеньевна с теплотой вспоминает о своей комсомольской 

работе, особенно об играх KBH: «Я не играла на сцене, всегда была за 

кулисами, сколько сценариев, сколько шуток и сколько миниатюр было 

написано и отрепетировано! Мы не проиграли ни одной игры. Кроме одной, 

но это было честью — отдать первое место команде «ветеранов» завода». 

В 1985-1992 годах Елена Евгеньевна работала инженером по подготовке 

кадров. В ее должностные обязанности входила разработка индивидуальной 

траектории обучения «новичков», организация непрерывного 

профессионального и экономического обучения рабочих; контроль за 

ведением учебного процесса, организация и оформление прохождения 

производственной практики учащихся и студентов; работа по 

профориентации молодежи. Согласитесь, как это близко сегодняшним 

педагогам CПO. 

Наталья Сергеевна рассказывает о своей маме: «Она мой главный 

учитель. И пусть в ее трудовой книжке, как и в моей, нет записи: «Учитель». 

Для меня она не просто мама, это кладезь педагогической и жизненной 

мудрости». 

Соболев Сергей Юрьевич (1960-2016), директор СЮТур, стаж 

педагогической работы 10 лет.  

Сергей Юрьевич родился в городе Павлово. Его с детства отличала 

страсть к приключениям и путешествиям. Турист-водник, неоднократно 

прошедший несколько категорийных походов по Алтаю, Уралу, Кавказу. Он 

был энергичным, деловым, опытным туристом. Со своей будущей женой, 

Еленой Евгеньевной Ходалевой, познакомился на туристическом слете. 

Только желанием зажечь сердца других любовью к туристскому делу 

можно объяснить то, что он сменил престижную работу на заводе им.Жданова 

(ныне ПA3), и 12 января 1988 года (за год до рождения дочери) стал первым 

директором СЮТУР. 
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Из интервью с С.Ю. Соболевым: «Станция существует как 

организационно-методический центр туристкой работы с детьми. Здесь 

подобрался работоспособный опытный педагогический коллектив!» Еще 

одним «ребенком», ярким проектом стал для Сергея Юрьевича водный слет 

для школьников на реке Кишма. Его воспитанники и коллеги по сей день 

вспоминают добрыми словами. 

Наталья Сергеевна Ерошкина (Соболева) вспоминает о своем отце: «Он 

горел этой работой. Мама рассказывала, что я в свой первый подход 

отправилась еще до рождения. Во второй — когда мне было полгода. Можно 

сказать, что туристка со стажем. Уже работая старшей вожатой, я узнала, что 

моя начальница, Ольга Константиновна Шитова, была одной из воспитанниц-

туристок отца. С улыбкой она вспоминала, как хулиганили дети на слетах, и 

как, по-отечески, журил их Сергей Юрьевич». 

Дочь Ольги Васильевны Красновой, Татьяна, тоже туристка с рождения, 

вспоминает: «Когда мы маленькими были на туристическом слете и порой 

плохо себя вели, он нам всегда говорил: "Сейчас луковицу в рот засуну". Это 

казалось тогда самым страшным наказанием». 

К сожалению, в девяностые, непростое и для государства, и для семьи 

время, Сергею Юрьевичу пришлось оставить работу в СЮТур. Наталья 

Сергеевна Ерошкина (Соболева): «До самых последних дней своей жизни отец 

вспоминал, как был счастлив, работая с детьми, показывая им красоты родного 

края, прививая такие важные качества, как смелось, выносливость, 

трудолюбие и любовь к Родине». 

Ерошкина (Соболева) Наталья Сергеевна (род.1989), преподаватель 

специальных дисциплин, педагогический стаж 16 лет 7 месяцев. 

Ерошкина Н.С.: «Начну с того, что я преподаватель высшей 

квалификационной категории ГБПОУ ПAMT им.И.И. Лепсе», общий 

педагогический стаж: 17 лет (почти). И я горжусь, что всегда работала, 

работаю и буду работать в образовании. Только так! В пятом классе я точно 

знала, что буду учителем русского языка и литературы. А сегодня я 
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преподаватель дисциплин по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы». Первая запись в трудовой книжке появилась через несколько 

месяцев после окончания 11 классов. И снова в школу. В новом качестве: не 

успела оглянуться, уже на груди пионерский галстук, рядом барабанщики, а я 

веду вперед Пионерскую дружину им.Героя Советского союза Олега 

Кошевого». Пять лет, как один миг: а среди моих красногалстучных - учителя, 

тренеры, инженеры и врачи! А еще мамы и папы. 

Попробовать свои силы в методической работе? Справимся! И, посвятив 

три года теоретическим основам организации отдыха и оздоровления детей, 

бегу в детский лагерь, где профессия-птица манит своей романтикой! И целый 

лагерь под моим началом, а надежный педагогический отряд - поддержка 

старшей вожатой! В вожатском вальсе прозвучали последние ноты... Диплом 

НГПУ им.Козьмы Минина в руках. Пришла пора учить... В мою жизнь вошло 

профессиональное образование. Я переступила порог техникума. И тут 

вспомнилась «Педагогическая поэма»: «Почему в технических вузах мы 

изучаем сопротивление металлов, а в педагогических не изучаем 

сопротивление личности, когда ее начинают воспитывать?». Сопротивление 

правилам русского языка и шедеврам мировой литературы со стороны 

студентов, сопротивление новым формам воспитательной работы со стороны 

педагогов. И вновь крутой поворот... 

Первый раз открывая дверь ПAMT им.И.И. Лепсе, я еще не знала, что 

счастье быть педагогом, преподавателем и классным руководителем уже на 

пути ко мне! Почти 17 лет почти каждый день вспоминаю слова Януша 

Корчака: «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой», добавляя от себя: «И делай это 

с любовью». 

Педагогическая династия... Строго и возвышенно звучат эти слова. 

Инженеры человеческих душ... Нравственные ориентиры.. Искатели... 

Наставники.. Мастера... Благородство и мужество, талант и образованность 

людей, избравших своей профессией обучение и воспитание подрастающего 
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поколения. В чём сила педагогических династий? На мой взгляд, дело в том, 

что традиции семьи и людей, связанных не только нравственными, но и 

кровными родственными узами, позволяют хранить и передавать из поколения 

в поколение высокие идеалы добра, гражданского долга. 

Вглядитесь в историю династии семьи. И вы поймете, сколько выпало 

на долю этих людей, что стоит за почётными наградами, победами в 

конкурсах, благодарностями в трудовых книжках. 

Каждая педагогическая династия составляет славу и гордость деревни, 

села, города, района. 

Каждый учитель — это целая история. А историю нужно знать. 

Нужно помнить о тех, кого с нами уже нет, знать о тех, кто живёт с тобой 

рядом, кто вкладывает в свою работу душу. 

Самое главное для учителя - когда его помнят. Именно это является 

доказательством искреннего уважения и любви. 

В процессе своего исследования я познакомилась с документальными 

материалами, с семьей Натальи Сергеевны, и у меня сложилось впечатление, 

что каждый член этой династии - пример служения людям, мастер своего дела. 

Я постаралась показать уникальность семьи, рассказать об

 их удивительном педагогическом опыте. И я надеюсь, что с каждым 

годом таких семей будет все больше и больше и не прервется связь поколений. 

 

НОМИНАЦИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ 

ТЕМА РАБОТЫ: «СЛУЖИТЬ ДЕТСКОЙ ДУШЕ» 

 

Блинова Екатерина Николаевна, 

МБОУДО «Детско-юношеский центр» 

 

Я преклоняюсь перед предками 

За то, что отдали школе себя без остатка, 

Храню ваши фото как вечности слепки, 
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Чтоб время и память не стёрли вас в схватке 

Спасибо за дело семейное правое, 

За чувственность, мудрость и доброту. 

За всё, что во мне есть хорошего, ваше по праву! 

Спасибо, родные, я вам говорю. 

Отдавать любовь детям призвание. 

В классе и библиотечной тиши 

Несём благородства и святости знамя - 

Служение детской душе. 

Блинова Е.Н. 

Вдохновясь изучением педагогической династии моей семьи, я написала 

данные строки, пытаясь воплотить в стихах свои эмоции и чувства.  

Учитель…Что стоит за этим привычным словом? Учитель - это и 

отличный психолог, учитель это и замечательный поэт, учитель это и 

великолепный актёр, но, самое главное, учитель - это незаменимый помощник 

и настоящий друг. Учитель ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, 

совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг отдает нам свои знания, 

вкладывает в нас частицу своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в 

жизни. Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить 

учителя, который учит доброте, справедливости. Учит быть Человеком. В 

своей работе я хотела бы рассказать не об одном учителе, а о семейной 

династии, в которой профессия учителя передавалась из поколения в 

поколение. Я изучила историю нашей семейной учительской династии, 

узнала, кто и когда работал, какие получил награды, звания. Она достойна 

того, чтобы о ней узнали. Она гордость не только нашей семьи, нашей школы, 

но и нашего Сосновского района. Педагогический стаж нашей династии 

достаточно велик, и я с уверенностью могу сказать, что эти годы потрачены не 

напрасно. 

Ещё в детстве, листая семейный альбом, я заинтересовалась 

фотографией моей прабабушки - Зрячевой Евгении Михайловны. Она была 
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учителем начальных классов 20 столетия, тогда ещё в единственной школе 

посёлка Сосновское Горьковской области.  

Моя мама, Храмова Галина Львовна, пошла по стопам своей бабушки, 

став учителем русского языка и литературы, а в последующем и я пришла в 

данную профессию. Тогда я и начала своё исследование, которым хочу 

поделиться. 

Цель работы: прослеживание пути педагогической династии Зрячевых-

Храмовых. 

Задачи: 

1.Изучить материалы из личного архива семьи Храмовых.. 

2.Собрать необходимую информацию для оформления 

исследовательской работы. 

3. Оформить собранный материал в исследовательскую работу. 

Актуальность моего исследования состоит в том, что, несмотря на 

стремительные изменения, которые происходят в нашем мире, профессия 

учителя, как и прежде, остаётся незаменимой, востребованной и уважаемой. 

Ведь именно учитель может донести до нас, своих учеников, самые важные 

человеческие истины и ценности. 

Основоположник семейной учительской династии моей семьи. 

Моя прабабушка, Зрячева Евгения Михайловна родилась в п. 

Сосновское Нижегородской области 18 апреля 1918 года. Работала учителем 

начальных классов в Сосновской средней школе более 40 лет. Наполняемость 

классов была под сорок человек, поэтому обучила за свою педагогическую 
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деятельность более 1000 сосновчан. Именно она стала первооткрывателем в 

нашей семье благородной профессии учитель. Умела найти подход к каждому 

ученику, заглянуть в хрупкую душу, поддержать, помочь, подсказать. Думаю, 

это передалось на генном уровне моей маме, а 

после - и мне.  

В нашу семью от моей прабабушки 

пришли некоторые традиции, которые мы 

храним до сих пор. Евгения Михайловна очень 

любила выращивать лимонные деревья, а когда 

появлялись плоды, подавала их к чаю. Они 

имели превосходный аромат и 

необыкновенный, сладкий вкус с небольшой 

кислинкой.  

Прабабушка, как истинная леди, очень любила украшения, особенно 

бусы. К сожалению, украшений не осталось, а вот та самая шкатулка, немного 

потёртая от времени, осталась в нашей семье. Мы с мамой бережно храним её, 

а мама складывает в нее свои браслеты, подвески, кольца. 

Прабабушка была светлым и добрым человеком, «учителем с большой 

буквы» - так говорили о ней и вспоминают до сих пор сосновчане.  

Умерла моя прабабушка 27 сентября 2000 года.  

Самый близкий наставник. 

Педагогическая деятельность моей мамы Храмовой Галины Львовны 

началась 15 августа 1981 года.  

В 1981 году она с отличием закончила Городецкое педучилище и начала 

свою педагогическую деятельность в качестве воспитателя детского сада, 

совмещая с работой музыкального руководителя. 6 лет проработала она в 

детском саду и в 1987 году перешла работать в школу учителем русского языка 

и литературы, заместителем директора по воспитательной работе. Более 25 лет 

работала заместителем директора по учебной работе с преподаванием 

учебных дисциплин. Последние годы работает учителем и совмещает работу 
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социального педагога. Имеет высшее образование, высшую категорию. В 2007 

года награждена Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, с 

2011 года гордо носит звание Почётный работник общего среднего 

образования Российской Федерации. Храмова Г. Л. является участником и 

победителем муниципальных, региональных, всероссийский конкурсов 

профессионального мастерства, имеет множество региональных и 

муниципальных наград, в том числе от Администрации Сосновского района, 

НИРО.  

Семь раз принимала участие в конкурсе 

лучших учителей Нижегородской области, из 

них 6 раз становилась победителем ПНПО 

регионального этапа в 2007, 2008, 2009, 2011, 

2012, 2013, а в 2015 году стала победителем 

данного проекта, получив президентский грант.  

Знание учителем современных 

достижений в педагогике и методике 

преподаваемых предметов, эффективное 

использование здоровье сберегающих 

технологий, дифференцированного обучения позволяют вести преподавание 

на высоком уровне и добиваться 100% обученности учащихся. Наблюдается 

положительная динамика качества знаний учащихся  

Ежегодно моя мама добивается высоких, 100 бальных результатов в ЕГЭ 

по русскому языку и литературе. Средний балл сдачи ЕГЭ - 86 баллов. 

Последние 13 лет Галина Львовна региональный эксперт по проверки работ 

ЕГЭ по литературе и русскому языку.  

Храмова Галина Львовна входит в методическую службу школы, 

активная участница опытно экспериментальной работы, работает над успехом 

каждого ученика. Учителем собраны «Портфели личных достижений» её 

выпускников, тематические творческие портфолио имеют все ученики.  
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В педагогической работе учителя немало встреч и интересными людьми: 

присутствовала на церемонии торжественного приёма Губернатором 

Нижегородской области и министерством образования лучших учителей 

Нижегородской области в 2012 году. В сентябре 2012 года по рекомендации 

министерства образования Нижегородской области приняла участие в числе 5 

лучших учителей области в Седьмом мультимедийном международном 

фестивале «Живое слово» («Центр «Практика Нины Зверевой»). 

Грамотный специалист, Галина Львовна постоянно совершенствует своё 

мастерство. В 2003 году стала лауреатом областного конкурса «Учитель года», 

где достойно был представлен опыт учителя. В 2011 году стала победителем в 

муниципальном конкурсе «Самый классный классный». В 2012 году 

представила опыт работы нам тему «Живое слово» в номинации «Воспитать 

человека» (муниципальный конкурс). 

Являясь нравственным ориентиром для ребят, она сама пишет стихи, 

принимает участие в поэтических конкурсах, на собственном примере учит 

ребят трепетному отношению к «живому слову». Важным достижением 

учительской работы стало то, что в книгу сосновских поэтов «Там, где 

кончается детство» вошли стихи учащихся Галины Львовны. 

 Многие выпускники школы продолжают писать стихи и во взрослом 

возрасте, радуя учителя своими творческими достижениями (выпускник 

школы Торгов Сергей, представивший в 11 классе рукописную книгу «Вокруг 

тебя мир», продолжил творческую работу в армии. Результатом его творчества 

стала новая книга «Раздумья». 

В 2015 году Галина Львовна приняла участие в профессиональном 

конкурсе учителей русского языка в номинации «За творчество в 

образовательном процессе», став победителем областного конкурса и 

лауреатом Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком 

в профессиональной деятельности». Учитель разработал элективный курс по 

русскому языку «Правописание и культура речи», «Живое слово», «Работаем 
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со словом». Сертифицированные программы благополучно использовались и 

используются в работе школы 

Учитель-предметник продумывает работу с одаренными учащимися, 

укрепляет положительную мотивацию к учению. Ученики входят в НОУ 

«Интеллект». Системная исследовательская работа по русскому языку и 

литературе помогает учащимся реализовать свои способности по предмету и 

добиваться высоких результатов. В течение нескольких лет проекты учащихся 

гуманитарной секции признаются лучшими, занимают призовые места в 

школьных, районных и областных научно-практических конференциях. 

Ежегодно ученики Галины Львовны побеждают в муниципальном этапе 

ВОШ, в 2021, 2022 году ученики Галины Львовны занимали призовые места в 

региональном этапе ВОШ по русскому языку и литературе. 

Обучающиеся Галины Львовны 

принимают активное участие в 

различных конкурсах, выставках 

творческих работ, активны во 

внеклассной деятельности по предмету. 

За последние 3 года 38 учеников стали 

участниками, 18 победителями в 

конкурсах различного уровня. 

Предметные праздники проходят на 

базе кабинета литературы, оформленном по творчеству А.С. Пушкина 

Ежегодно Храмова Галина Львовна представляет в школьную 

методическую копилку разработки сценариев внеклассных мероприятий, 

печаталась в журнале «Проблемы школьного воспитания», «Практика 

школьного воспитания», в газете «Школа», в сборнике статей Управления 

образования Администрации Сосновского муниципального округа. Опыт 

работы был размещен на сайте школы и РУО. 

Диагностика труда учителя-предметника позволяет дать высокую 

оценку педагогического и воспитательного мастерства учителя.  
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Педагогический стаж моей мамы 42 года, она работает по сей день, 

делится со мной своим драгоценным опытом и является для меня 

несомненным примером как в работе, так и в жизни. 

Интересно то, что учиться моя мама начала у своей бабушки, 

учительнице начальных классов. Негласное правило тогда говорило, что 

родственникам не желательно учиться у близких, тем более учить своих детей 

и внуков. Но маме было 6 лет, и, хотя только что вышел закон о семилетках, и 

она очень хотела учиться. Придя со своей старшей сестрой в августе месяце на 

школьную явку, сестра была зачислена в первый класс), была так приятно 

удивлена, что решила идти обязательно вместе с сестрой учиться. Не смущало 

и то, что была моложе своей сестры на 1год 7 месяцев. Школа стала не просто 

мечтой: о ней постоянно говорила, мечтала…Пришлось обеим девочкам 

купить школьную форму и портфели. Родители, уверенные в том, что 

малышке скоро надоест школа с домашними заданиями и дисциплиной, 

договорились с бабушкой, Зрячевой Евгенией Михайловной, принять ребенка 

на несколько дней в свой 1 «а» класс (она тогда тоже набирала первый класс). 

Сестра мамы пошла в другой, 1 «б»! Все должно было не понравиться маме: 

сестра - в другом классе, круг обязанностей увеличился... Но что-то пошло не 

по плану: девочка ежедневно с желанием бежала на занятия и со старанием 

выводила первые буквы и крючки. Зрячевой Е. М. пришлось идти на поклон к 

начальству, озвучивать тайну. Все обошлось, не считая выговора бабушке - 

учительнице. А малышка усердно грызла гранит науки, да так, что обошла 

свою сестру, получив по всем предметам отличный результат. Так победили 

усердие, старание, прилежание и трудолюбие! Ещё тогда моя мама поставила 

себе цель стать учителем. И стала! 

По стопам предков. 

Я, Блинова Екатерина Николаевна. Педагог дополнительного 

образования Детско-юношеского центра посёлка Сосновское. Имею высшее 

образование по специальности педагог-психолог, а также первую 

квалификационную категорию как педагог дополнительного образования. 



  27 

Педагогическая деятельность началась с 2013 года по сей день в качестве 

педагога дополнительного образования.  

Являюсь руководителем творческих объединений по интересам детей.  

Дети с удовольствием посещают занятия, наполненные дружелюбной, 

доброжелательной атмосферой, совмещая свои увлечения и интересы с 

отдыхом после тяжёлого учебного дня. Хотелось бы отметить, что создавать 

условия, чтоб заинтересовать детей, особенно подростков, порой бывает очень 

сложно, но в самые трудные моменты и в непростых ситуациях я всегда 

задаюсь вопросом, а как бы поступили в той или иной ситуации моя 

прабабушка и моя мама, какое бы решение приняли, какие бы подобрали 

нужные слова поддержки или рассказали какую-нибудь весёлую шутку? И 

ответы приходят сами собой, легко и просто.  

Как педагог 

дополнительного образования я 

принимаю участие, делюсь 

своим опытом работы и 

повышаю уровень знаний на 

районных практическо-научных 

семинарах, методических 

объединениях, конкурсах 

методических разработок и на 

педагогических советах, конкурсах профессионального мастерства. Занимаю 

призовые места в муниципальных и региональных конкурсах и проектах. 

Занимаюсь краеведением и духовно-нравственным воспитанием 

обучающихся. На своих занятиях я стараюсь применять творческий подход и 

выявлять потенциал каждого ребёнка, воспитываю детей любовью и добротой. 

За все свои умения, знания и нравственные ценности я благодарю своих 

дорогих прабабушку и маму. 

Время выдвигает своих героев. В мирное время героями можно назвать  
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людей, которые оставляют после себя, а может и при жизни, что-то 

важное, то, благодаря чему их будут помнить потомки. 

Узнавать новое всегда 

увлекательно, поэтому 

проследить путь и написать 

про нашу семейную 

педагогическую династию мне 

было очень интересно.  

Таким образом, в ходе 

своего исследования я 

отследила путь педагогической династии моей семьи. Педагогическое 

мастерство передается продолжателям учительского дела. Я надеюсь, что 

династия педагогов моей семьи не прекратит своё существование. Кто знает, 

как обернётся жизнь, может быть мои дети, внуки или правнуки тоже выберут 

эту благородную профессию. 
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В наше время очень мало исследовано образовательных организаций, 

которые находятся в Нижегородской и других областях и их малых городах. 

Для этого я начала свое исследование и решила выбрать для этого 

образовательное учреждение Сосновского района, Нижегородской области 

«Сосновский агропромышленный техникум». 

В конце 70-х гг. XX века на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях Сосновского района одной из самых острых проблем была 

проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров. Близлежащие 

учебные заведения начального и среднего профессионального образования г. 

Павлово и г. Горбатов не могли справится с данной проблемой. Поэтому 

встала острая необходимость создания подобного учебного заведения на 

Сосновской земле. 

Силами администрации района и Горьковского областного управления 

профессионально-технического образования 4 июля 1980 года было создано 

Техническое училище № 9. 
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С момента создания прошло более 30 лет, за это время учебное заведение 

пережило многое, постоянно приспосабливаясь к условиям быстро 

меняющейся действительности. 

Этап становления выпал на 80-е гг. Годы становления всегда трудны, но 

это были годы советского времени, где многое диктовалось, но и 

обеспечивалось силами государства. В первый же год училище получает 

старое деревянное здание Сосновской школы №1 для проведения 

теоретических занятий. Это ветхое здание долгое время было камнем 

преткновения с администрацией района. Практические занятия проводились 

на предприятиях района, которые на долгие годы стали заказчиками кадров, 

спонсорами. 

Весь советский период истории техникума – это складывание единой 

команды мастеров и преподавателей, которая успешно отработав 10 лет, не 

смогла пережить трудности, которые возникли в 1990 году. Трудности в 

стране совпали с проблемами в самой системе начального профессионального 

образования – в это время сокращается набор в училища. В условиях распада 

Советского Союза, перехода России на рыночные рельсы в начальном 

профессиональном образовании наблюдается кризис. Многие учебные 

заведения были закрыты. 

Угроза закрытия была и Сосновского профессионального училища № 

61, но силами администрации и коллектива училища оно смогло ответить на 

вызов нового времени. Потеряв кадровые заказы предприятий района (многие 

предприятия находились в кризисном состоянии) училище начинает 

самостоятельно ориентироваться на рынок труда, открывая профессии, 

нужные в районе: так появилась профессия водитель автомобиля, портной, 

повар, продавец, мастер сельскохозяйственного производства, социальный 

работник, кассир. 

Постепенно обновляется материально-техническая база. В 1995 году 

училище переезжает в новое здание, открывается собственная столовая. 
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Отношения с предприятиями переходят в новую стадию - стадию 

социального партнерства. 

В 90-е гг. училищу не только удалось выжить, но и преуспеть во многом. 

За это время был накоплен огромный потенциал, который отразился в 

кардинальной смене статуса учебного заведения – в 2003 году 

Профессиональное училище № 61 стало ГОУ Сосновским 

агропромышленным техникумом. А это качественно новый уровень в 

подготовке кадров. 

Улучшается и материальное положение учебного заведения – в 2004 

году была решена проблема с производственными мастерскими – АО 

«Металлист» передал техникуму производственный цех в деревне Волчиха. В 

2008 году был пущен в эксплуатацию ФОК техникума, в 2010 было открыто 

новое здание техникума с оснащенными учебными кабинетами. Материальная 

база техникума растет - растет и уровень подготовки специалистов. 

В 2011 году после получения международного сертификата качества 

Сосновский агропромышленный техникум перешел на качественно новый 

этап своего развития. 

В данный момент Сосновский Агропромышленный техникум 

занимается подготовкой своих абитуриентов по направлениям: коммерция по 

отраслям, бухгалтерский учёт и многие другие. Сосновский 

Агропромышленный техникум участвует в международных 

профессиональных конкурсах таких как Wordskills. В 2021 году мне и самой 

удалось принять участие в данном конкурсе. Конкурс довольно-таки сложный, 

включает в себя несколько туров. Самый первый - это отбор, далее - на 

районных основах и третий - на областных. Экзамены в Сосновском 

агропромышленным техникуме сдаются на основе так же этого конкурса.  

 

НОМИНАЦИЯ: «ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ» 
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ТЕМА РАБОТЫ: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ И.И.СТРОЕВ» 

 

Зинина Анна Владимировна, 

МБОУ Сосновская СШ №1 «Рожковская ОШ» 

Научный руководитель: Гусева Наталья Викторовна 

 

В деревне Залесье Сосновского района напротив здания бывшей школы 

находится памятник учителю Ивану Ивановичу Строеву. Чем заслужил этот 

человек, той памяти, которой удостоили его земляки? Что же он сделал для 

людей? Имя Строева стало легендой в деревне Залесье. Там о нем знали и 

говорили в каждой семье.  

Цель работы: раскрыть вклад учителя И. И. Строева в культурное 

развитие села в масштабе Сосновского района в первой половине XX века 

Задачи работы: Изучить источники жизни и педагогической 

деятельности И. И. Строева.  

Показать его роль в развитии образования в Нижегородской области. 

Раскрыть значение общественной деятельности Ивана Ивановича 

Строева для развития российской деревни 

Актуальность исследования: 2023год объявлен годом Педагога и 

наставника, так как деятельность учителей способствует интеллектуальному 

развитию нашего общества. Объектом исследования является сельское 

образование Сосновского района в первой половине XX века, предметом 

исследования – педагогическая и общественная деятельность учителя 

И.И.Строева. 

Новизна нашей работы заключается в том, что, не смотря на известность 

среди местного населения, жизнь И.И. Строева мало изучена. Мы провели 

исследование его жизни, деятельности и роли, которую он сыграл в развитии 

сельской школы в Лесуновской округе. Гипотеза исследования такова: мы 

предполагаем, что деятельность И.И.Строева имела основополагающее 



  33 

значение для развития сельской глубинки. Благодаря ему, в деревне Залесье в 

20-30-е сельское образование вышло на более высокий уровень. 

В процессе исследования использовались различные источники: 

воспоминания учениц И.И.Строева: П.М. Чернышовой, З.И. Царяпкиной, 

воспоминания его коллеги В.Н. Крицкого, который лично знал Строева и 

тесно общался с ним. Кроме того, нами изучены документы из ГКУ ЦАНО, 

где упоминается имя учителя: Метрические книги Лесуновской церкви, 

отчеты Сосновского РОНО и другие.  

Заслуженный учитель Иван Иванович Строев. 

Модернизация России и состояние образования в нашем крае.  

В 1906 году была проведена реформа образования П.А. Столыпина. В 

Горбатовском уезде в это время наблюдался оживленный рост школьной сети, 

который потребовал увеличения педагогических кадров и их профессиональной 

подготоволенности. Учителями работали юноши, выпускники духовных училищ 

и семинарий. Например, в Ведомости «О церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы села Николаевка Горбатовского уезда Нижегородской губернии за 

1909 год» говорится: «Учитель школы - выпускник Нижегородской семинарии 

Александр Введенских». Учить детей готовили и девушек, выпускниц 

Епархиального училища. В аттестате одной из них, Лебединской Марии, внизу 

под оценками есть запись: «Сверх того она, Лебединская Мария в продолжение 

последнего курса давала по обязательным предметам практические уроки в 

обоих отделениях Епархиального детского приюта». Здесь преподавался такой 

предмет, как дидактика. Кроме этого, в учителя шли многие образованные люди, 

закончившие гимназии или специальные курсы, из которых получались 

прекрасные педагоги. Одним из таких учителей и был Иван Иванович Строев. 

Учитель в глубинке. 
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И.И. Строев родился 14 мая 1886 года в Н. 

Новгороде. К сожалению, мы мало знаем о 

ранних годах его жизни, но из воспоминаний 

учителя В.Н.Критского (1913-2014гг) известно, 

что он совсем молодым был сослан в 

Горбатовский уезд за революционную дея-

тельность. В 1903году И.И.Строев прибыл в 

Сосновское и стал работать учителем в 

Сосновской двухклассной школе. В 1907 году он 

переезжает на самый юг уезда, в деревню Залесье. Молодой человек, 

охваченный идеей о всеобщем благе человека, несмотря на полицейский надзор, 

стал воплощать эту идею в жизнь в тех условиях, в которых оказался. «Залесье 

того времени нельзя назвать "Богом забытая деревня", так как оно находилось 

на торговом тракте "Ардатов - Павлово". Через него постоянно шли торговые 

обозы. Здесь было четыре постоялых двора, две чайные, но несмотря на это, 

оно, как и любая русская деревня того времени, было небогатым, отсталым, 

грамотных людей было мало. Молодой учитель поставил перед собой цель 

преобразовать село, изменить его облик, превратить в культурный центр. Этому 

делу он посвятил всю свою жизнь и, как мы увидим, многого добился. Из 

воспоминаний В.Н. Крицкого: «Для начала он вел активную работу по 

привлечению детей в школу. Он ходил по домам, беседовал с крестьянами и 

убеждал их, как необходимо образование для их детей» Из таблицы краеведа 

Н.Ф. Артемьева за 1916 год видно, что в Залесской школе обучалось 37 

школьников, среди которых было 8 девочек. Население в Залесье составляло 

405 человек. Количество учеников составляло 9% от общего числа жителей 

деревни. Такой процент был только в селе Лесуново, где земская школа 

работала с 1883 год, а в 1888 году она стала двухклассной. В других деревнях 

процент обучающихся был гораздо ниже. 
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Здесь, в Залесье, Иван Иванович женился. 

Сведения об этом найдены в Центральном архиве 

Нижегородской области, сохранившиеся в 

Метрических книгах Лесуновской церкви от 

16.04.1014год: «Жених: Строев Иван Иванович 28 

лет, учитель земской народной школы. Невеста: 

Князюк Надежда Феофиловна 26, 5 лет, д. 

Кошелево Зябковской волости. Оба православные, 

оба первым браком». Поручители молодоженов 

«по жениху: Горбатовского земства фельдшер 

Михаил Алексеевич Горохов, заведующий 

Лесуновским двуклассным училищем Владимир Фортунатов, помощник 

волостного писаря Василий Григорьевич Шибаев. По невесте: инструктор 

пчеловодства Федор Николаевич Федотов, смотритель земской станции 

Василий Иванович Назаров». Судя по личностям поручителей, можно сделать 

вывод об окружении и друзьях молодого учителя. Это были представители 

сельской земской интеллигенции.  

В 1914 году началась Первая мировая 

война. В анкете, опубликованной Татьяной 

Львовной Грачевой на Форуме Союза 

Возрождения Родословных Традиций, Иван 

Иванович записал хронологию военной 

службы. Из анкеты мы узнали, что уже с 1 

августа 1914 года по 1 мая 1916 года он в 

качестве рядового солдата с 28 полевым 

госпиталем служит в разных городах. 1 мая 

1916 года И. И. Строев - юнкер в Чугуевском 

военном училище Харьковской губернии. В 

годы войны производились ускоренные 

выпуски офицеров, был установлен 
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четырехмесячный курс обучения юнкеров. Закончив училище 1 октября, он 

был назначен командиром взвода 185 запасного полка в г. Нижнем Новгороде, 

где находился до марта 1917 года. 15 марта он отправляется на Румынский 

фронт. Здесь в качестве командира взвода 320 Чембарского полка принимал 

участие в военных действиях на реках Серет, Быстрица.  

А затем в 1917 году произошла революция. Революционные события он 

встретил в звании командира батальона. Революцию принял, с мая 1919 года 

участвовал в Гражданской войне в рядах Красной Армии. До марта 1920 года 

воевал на Восточном фронте против Колчака в звании командира этапа. Затем 

была служба в Перми, Казани. С августа 1921 года по сентябрь 1922 года 

служил начальником оперативного отдела Управления передвижения войск 

Волжского округа Красной Армии в Нижнем Новгороде. В 1922 году И.И. 

Строев вернулся в Залесье, где продолжил педагогическую и общественную 

деятельность.  

Добрые воспоминания учеников. 

Вернувшись с Гражданской войны, Иван Иванович снова взялся за 

обучение залесских детей. Учитель Строев обучил не одно поколение жителей 

Залесья. Мы изучили два письма – воспоминания об И.И. Строеве его учениц 

Царяпкиной (Колесовой) Зинаиды Ивановны и Васильевой (Чернышовой) 

Павлины Михайловны, где они рассказывают об учителе. Из воспоминаний его 

ученицы З.И. Царяпкиной, которая училась у него с 1938 по 1943год: «В нашей 

памяти остались воспоминания как об отличном учителе, любимым нами 

всеми. Строев И.И. учил перед нами многие годы наших отцов и братьев, 

сестер…» Из воспоминаний П.М. Васильевой, обучающейся у учителя в 1939 

году: «Иван Иванович был хорошим, добрым учителем, ученики его любили. У 
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него учиться хотелось…..  Учитель 

большое место уделял 

каллиграфии. Не жалел времени, 

чтобы научить детей правильно 

держать ручку, пользоваться 

чернилами. П.М. Васильева: «На 

чистописании пишем буквы, слова, 

весь урок стараемся, выводим 

каждую букву». Любимым уроком многих школьников было рисование. «На 

уроке рисования раздавал рисунки, картинки, каждому отдельное задание. 

Также раздавал нам цветные карандаши, на каждую парту коробку, чтобы 

мы раскрашивали свои рисунки. В итоге лучшие рисунки показывал нам и 

хвалил тех учеников». 

Несмотря на классы-комплекты и большую их наполняемость, Иван 

Иванович умел донести знания до каждого ученика. Он делал всё необходимое, 

чтобы создать условия для качественного обучения и развития кругозора 

учащихся. В конце 20-х годов под его руководством было построено новое 

просторное здание школы. ЕГО школа была прекрасно оборудована учебным и 

методическим материалом. Уроки И.И. Строева были интересными. З.И. 

Царяпкина: «…его уроки были интересными, мы слушали его рассказы, затаив 

дыхание с широко открытыми глазами…». 

 На уроках он всегда использовал наглядность, Иван Иванович раздавал 

детям учебные принадлежности, которые закупал для школы. В школе Строе-

ва имелась прекрасная библиотека. Он строго следил за тем, чтобы дети 

читали, так как считал книгу важным путём к постижению знаний и воспитанию 

детей. Из воспоминаний П.М. Васильевой: «В школе была библиотека. Иван 

Иванович раздавал нам книги для чтения, проверял, прочли ли мы книгу, 

спрашивал содержание. Кто хорошо читал, давал две книги». Большое внима-

ние И. И. Строев уделял воспитанию детей. Он воспитывал в них аккуратность. 

Дети писали ручками с перьями, которые макали в чернила. П.М. Васильева: 
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«Чернила в школу мы не носили, были чернильницы и чернила школьные. 

Дежурный разливал в чернильницы чернила и раздавал ученикам. Он учил нас 

правильно пользоваться чернилами, чтобы мы сильно не стучали ручкой, 

чернила не разливали». В самой школе была чистота, и от учащихся учитель 

требовал того же.  

Кроме этого, в детях 

воспитывалась трудолюбие, 

уважение к старшим, и 

главное, патриотизм. З.И. 

Царяпкина: «Он 

захватывающе рассказывал о 

жизни в стране, разбирали 

разные картинки, особенно, 

много рассказывал нам 

малышам о Ленине, о Москве…». 

Он умел затронуть сердца детей, и они глубоко верили своему учителю, 

что наша Родина - самая лучшая. Он не скупился на похвалу детей, потому что 

знал, это их окрыляет, заставляет лучше учиться. Васильева П.М.: «Помню, 

однажды 1 Мая он поздравил нас, похвалил хороших учеников. А потом его 

жена Надежда Феофиловна раздавала нам подарки. В каждом классе были 

отличники, в 4-м человек 10, во втором – человек 5. В перемену мы бегали, 

шумели. Иван Иванович нас за это не ругал. Зато на уроках была полная 

тишина». Школа под руководством И.И.Строева перешла на пятилетний курс 

обучения и давала прочные знания. Среди его учеников было много 

отличников, что еще раз подчеркивает высокое мастерство педагога. Из 

воспоминаний В.Н.Крицкого: «…Под его руководством д. Залесье 

превратилась в "культурное село сплошной грамотности".  

Строитель новой жизни. 

Кроме педагогической, Иван Иванович Строев занимался и об-

щественной деятельностью. Из воспоминаний В.Н.Крицкого: «В 1922 г. он стал 
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инициатором создания кооперативного общества потребителей, которое 

впоследствии было переведено в Лесуново».  

В 1930г. Строев организует колхоз в Залесье. Он становится не только 

организатором колхоза, но и постоянным, активным членом его правления. Из 

воспоминаний Васильевой П.М.: «Он был не только учителем и заведующим 

Залесской школой, но и занимался общественной деятельностью. Он был 

членом правления колхоза (его избрали колхозники), председателем 

ревизионной комиссии. Во время уборки урожая присутствовал при приемке 

зерна. Кладовщик принимал, а он был свидетелем. Затем подводили итоги 

уборки урожая». 

Из воспоминаний З.И. Царяпкиной: «Он обязательно присутствовал на 

каждом заседании правления и собрании колхоза, давая дельные советы. 

Чтобы поддерживать дисциплину и порядок в колхозе, возглавлял 

ревизионную комиссию, строго следил за уборкой урожая, приёмкой зерна, 

расходованием средств. Благодаря своей славе и почету оказывал большую 

помощь деревне и колхозу через район и область. Часто зимой на санях, летом 

на телеге, а иногда и пешком по бездорожью, отправлялся он в Сосновское и 

даже в Горький, чтобы решить какую -нибудь проблему для села и школы. В 

результате Залесский колхоз был одним из самых богатых в районе». 

З.И. Царяпкина: «Участвовал в развитии культуры деревни Залесье, 

проводил демонстрации, митинги во время праздников. После сбора урожая 

на улице устраивались общеколхозные собрания, обеды, гулянья…». 

П.М. Васильева вспоминала: «В деревне все люди обращались к нему за 

помощью по любому вопросу. Иван Иванович помогал и словом, и делом». Из 

воспоминаний З.И. Царяпкиной: «В годы Великой Отечественной войны 

оказывал помощь самым бедным и многодетным семьям через колхоз или 

район, чтобы люди не голодали». 

За выдающиеся заслуги в обучении и воспитании молодого поколения и 

за общественную работу по преобразованию села Иван Иванович Строев в 

1936 году стал делегатом съезда учителей, ездил в Москву, был награжден 
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орденом Ленина и удостоен звания "Заслуженный учитель РСФСР". Он стал 

первым учителем в районе, удостоенным такой высокой награды. Из 

воспоминаний Царяпкиной З.И.: «Особенно много рассказал нам малышам, о 

Москве, после того, как он съездил в Москву, где ему был вручен орден Ленина 

за отличную работу. Рассказывал о Кремле, его башнях, о Красной площади. 

С собой привез много фотографий с вручением ему ордена Ленина Калининым 

М.И.» 

В годы Великой Отечественной войны колхозники Залесья под 

руководством И.И.Строева написали письмо солдатам на фронт: "Дорогие 

бойцы! Наша просьба: по-большевистски бейте фашистских извергов, 

посягнувших на нашу священную землю. Отомстите им за кровь наших 

братьев, жен и детей. Мы знаем, что победа будет за нами. Бейтесь с врагом 

до последней капли крови, не давайте ему никакой пощады. Помните, мы, 

находясь в тылу, помогаем фронту, чем можем". Сам Иван Иванович передал 

для фронта 400 рублей, а его жена Надежда Феофиловна - серебряную 

цепочку.  

То, что Строев И.И. был одним из лучших учителей, мы узнали, не 

только из воспоминаний его учениц и коллег, но и из официальных 

документов, хранящихся в ЦАНО. Это отчет о работе Сосновского РОНО за 

1940-45гг. «Лучшие учителя района. Строев И.И. – заслуженный учитель 

республики, награжден орденом Ленина. Свыше 30 лет работает в Залесье. 

Воспитал целые поколения, многие орденоносцы, участники Великой 

Отечественной войны. На протяжении многих лет в школе нет отсева, почти 

нет неуспевающих».  

Следует отметить, что все эти годы верным другом и постоянным 

помощником была его жена Надежда Феофиловна. Она всегда находилась 

рядом со своим мужем. Строевы не имели своих детей, но в их семье 

воспитывалась племянница Ивана Ивановича Надя Строева. 

Из воспоминаний Крицкого В.Н.: «В начале 1947 года Ивану Ивановичу 

Строеву был устроен вечер чествования общественностью Сосновского 
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района». В это время он был уже болен. Умер Иван Иванович 1 января 1948 

года. Для всей деревни это была огромная утрата. Несмотря на сильный мороз, 

все жители Залесья и ближайших деревень пришли проводить в последний 

путь своего учителя. 

Указом Верховного Совета РСФСР, еще при жизни учителя в 1944 году 

Залесской школе было присвоено имя И. И. Строева. 

Как видим, у Строева не было своих детей, и всю свою жизнь он 

посвятил сотням залесских мальчишек и девчонок, оставаясь в их сердцах 

самым добрым, мудрым и справедливым. 

Как мы отмечали выше, деревня Залесье в 30-е годы получила статус 

«село сплошной грамотности». Это говорит о том, что здесь обучались в 

школе все дети. 

Мы установили: Иван Иванович Строев вошел в историю не только как 

выдающийся педагог, но и замечательный человек. Это яркая личность. До 

конца своих дней он служил своему народу и делал это не ради корысти. Он 

ничего не имел, его богатством стала его школа, лучшая в районе. Его 

гордостью были его ученики, многие из которых получили дальнейшее 

образование, стали учителями, врачами, инженерами, военными. Его сердце 

радовалось их успехам.  

Кроме того, Иван Иванович был учителем для учителей. Свой 

педагогический опыт он передавал своим коллегам, он был руководителем 

методического объединения учителей всех школ округи.  

И.И.Строев сыграл большую роль в общественной жизни деревни, 

являлся руководителем крестьянского кооператива, в 30-х годах участвовал в 

создании колхоза в Залесье. Сам был членом правления колхоза, контролировал 

производство и распределение продукции колхоза, давал советы в организации 

труда.  

Иван Иванович был патриотом сам и воспитывал в людях чувства 

гордости за свою страну. В годы войны он всегда был в гуще событий сельских 

жителей, поддерживал людей советом, добрым словом, воодушевлял их своим 
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примером. Он жил для людей, не думая ни о чинах, ни о карьере, до конца 

оставался сельским учителем. Но для своих современников и нас - потомков, 

Иван Иванович Строев является Учителем с большой буквы, с которого нужно 

брать пример, у которого есть чему поучиться. 
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Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растёт». Я думаю, 

каждому человеку следует знать корни, историю своей семьи. Семья играет 

для людей важную роль. В былые времена человек был неотделим от своего 

рода. Каждая частица знания своей родословной бережно передавалась из 

поколения в поколение. 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. 

Как говорит моя бабушка Зыкова Светлана Анатольевна, современные семьи 

очень мало общаются не только с дальними, но и с близкими родственниками. 

Теряется связь поколений. Некоторые молодые люди не знают даже своих 

прабабушек и прадедушек. 

К счастью, моя семья бережно сохранила пусть не всю, но частичную 

историю своего рода. Передавалось это наследие с рассказами мамы и 

бабушек. 

Цель моего исследования: Изучение истории моей семьи. 

Задачи: 

1. Найти и изучить фотографии моих родных. 

2. Записать интересные фрагменты истории семьи 

3. Составить генеалогическое древо семьи 

Объект исследования: поколения семьи Зыковых - Верхневых. 

Предмет исследования: история семьи Зыковых - Верхневых. 

Я живу в дружной и трудолюбивой семье, которая с большим почтением 

относится к старшим поколениям, хорошо знает свой род. Ценными 

помощниками в этой работе стали для меня мои мама и бабушка. 

Данное исследование важно для меня и моей семьи, так как позволит 

сохранить историю моей семьи для последующих поколений. 

Исторические корни моей семьи 

Семья – маленькая частица нашей большой Родины. Слова «Родина» и 

«Отечество» происходят от слов родить, отец. Семья – это коллектив, 

объединяющий людей разных поколений, где старшее поколение передает 

своим детям и внукам накопленный жизненный опыт. В семье формируется 
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поведения человека, закладываются основы физического, нравственного, 

психического и социального здоровья. Познавая своих предков через 

составление родословной, мы познаём себя, ведь мы тоже часть рода. Мы 

учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим 

поколением, Родиной, Отечеством. Изучая родословную своей семьи, мы 

начинаем понимать, что родословная - это история нашей Родины, печальная 

и великая, торжественная и радостная. 

Начиная работать с историей семьи, я заинтересовался в происхождении 

фамилии (Верхневы) в семье мамы. Я, спросив у дедушки, узнала, что 

фамилия Верхневы перешла к дедушке от его прапрадеда. Так и с давних 

времен заложено у нас, фамилии и имена переходят от поколения к 

поколению, то есть именем отца называют сына и т.д. Это приятное и 

радостное для меня традиция, которую я никогда не забуду и постараюсь ту 

любовь и уважение к своим предкам передать своим детям. В таком случае не 

теряются имена и фамилии своих предков. 

Наша семья очень большая и дружная. Корни уходят к образованию 

поселка Сосновского. Ведь именно тогда трое друзей Дрон, Зык и Ворон 

разместились на территории и создали свой мир. Позднее появились и эти 

фамилии: Андриановы, Зыковы, Воронины, и до сих пор считаются самыми 

распространёнными фамилиями в нашем районе. 

В военное время начался разгром церквей, мужчин отправили на войну. 

Дома оставались только женщины, дети и старики. Им приходилось не сладко, 

защищали как могли, все то что им принадлежит. Именно о такой истории я и 

хочу рассказать. 

История в моей семье 

10 февраля в Спасском храме в Сосновском вспоминали исповедницу 

веры Анастасию Ивановну Андрианову-Верхневу, мою прапрабабушку. 

Она была арестована в этот день в1937 году, 85 лет назад. В воскресной 

школе при храме в честь Нерукотворного Образа Спаса в Сосновском 

собирают материал о ней. 



  45 

Дата аресты Анастасии Ивановны позволяет точно знать время 

разорения Спасского храма в Сосновском, ведь ее забрали ночью, сразу после 

того, как она попыталась препятствовать выносу храмовых икон. Известно и 

то, что вслед за Анастасией Ивановной были арестованы ее сыновья Василий 

и Александр. Василий умер на Колыме в 1939 году, в Александр спустя годы 

вернулся на родину. Однако прожил здесь совсем недолго и умер в 

Сосновском 3 августа 1947 года. 

Анастасия Ивановна родилась в 1867 году в Сосновском. О её детстве 

известно немного. Отец ее, Иван Бусаров, был крестьянином. А сама 

Анастасия, как и большинство крестьянских девочек XIXвека, в школе не 

училась и была неграмотной. С раннего утра она трудилась в поле, помогала с 

уборкой по дому, ухаживала за скотиной. 

К сожалению, не сохранились фотографии с изображением Насти, но из 

архивных документов стала известно, что роста она была среднего, 

худощавого телосложения, сероглазая, с темно-русыми волосами. 

В 18 лет Настя вышла замуж за крестьянина-середняка Ивана 

Васильевича Андрианова (Верхнева). Их обвенчали 19 сентября 1886 года в 

церкви села Сосновское. Об этом событии свидетельствует запись в 

метрической книге. 

Вскоре молодая семья поселилась в большом двухэтажном бревенчатом 

доме, где ныне расположен детский сад «Рябинушка». У Ивана и Анастасии 

родились шестеро детей: Михаил, Александр, Василий, Иван, Анна и Елена. 

Иван Васильевич летом занимался земледелием, а зимой – кузнечным делом. 

Его жена вела домашнее хозяйство. 
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Анастасия была глубоко верующим человеком, часто ходила в церковь. 

Ее внучка, Клавдия Васильевна, вспоминала о своей бабушке: «… как бывало, 

войдя в избу, она долго и усердно молилась на передний угол, а потом 

одаривала нас гостинцам»  

Так шли годы…. Сыновня 

Анастасии Ивановна и Ивана 

Васильевича, женившись, подолгу 

жили в родительском доме. Семья 

доходила до пятнадцати человек. 

Всю крестьянскую работу 

выполняли своими силами: 

пахали, боронили, сеяли, 

молотили. Наемным трудом не пользовались. Это была большая, дружная и 

трудолюбивая семья. В1931 году они были раскулачены. Анастасия Ивановна 

и Иван Васильевич выброшены из своего дома прямо на улицу. Дом, 

хозяйственные постройки были конфискованы и распроданы. Единственное, 

что получили они от своего хозяйства – кочергу, несколько ухватов и чугуны. 

Тогда стариков приютил их младший сын Иван Иванович. В его доме 

Анастасия Ивановна жила до того злополучного дня. 

В 1937 году, когда в нашей стране активно велась антирелигиозная 

кампания, коммунистами разорялась и наша церковь в Сосновском. Анастасия 

Ивановна не могла смириться с осквернением храма и бросилась на защиту 

святыни. Этот поступок впоследствии был расценен как преступление против 

советской власти. 

Ночью 10 февраля 1937 года к ним в избу вошли милиционер и понятые. 

Начался обыск. В доме переворошили все. Анастасию Ивановну увели. 

«Дед Иван Васильевич лежал на соломенном тюфяке, сброшенном с 

кровати во время ночного обыска, и плакал навзрыд. Кто-то из внуков, а их 

было восьмеро, отпаивал деда холодной водой. Повсюду какие-то тряпки, 
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бумаги…», – делилась воспоминаниями своей матери Клавдия Васильевна 

Черепкова. 

Вместе с Анастасией Ивановной в ту ночь забрали двух ее сыновей, 

Василия и Александра, простых крестьян. 

Из Справки от 27 июля 1937 года нам известно, что Анастасия Ивановна 

была направлена сначала в тюрьму города Горький. С собой она взяла немного 

денег, 19 рублей 80 копеек, которые у нее изъяли. 

Анастасия Ивановна была осуждена 16 августа 1937 года Военным 

трибуналом Московского военного округа по статье 17-58-8 УК РСФСР на 

четыре года лишения свободы с поражением в политических правах на два 

года и сослана на территорию Магаданской области. 

О дальнейшей её судьбе рассказывал сын Александр. Он чудом остался 

жив и вернулся домой в начале 1947 года. О его воспоминаниях писала моя 

прабабушка Клавдия Васильевна Черепкова. 

«…два состава из товарных вагонов, битком набитых арестованными, 

двигались по дороге в Сибирь почти месяц. Это был, в основном, простой люд 

– рабочие, крестьяне, насильно оторванные от своих семей, от родных мест. И 

вот поезд остановился на другом конце страны. Измученные, голодные, 

полураздетые люди толпились у своих вагонов. Вдруг среди монотонного 

говора этой массы людей дядя услышал кем-то произнесенное, до боли 

знакомое и родное: «Лёсак!». Не успев опомниться, он оказался в объятиях 

своего родного брата Василия, моего отца. Плакали, как дети, не стыдясь 

своих слёз, задавая друг другу бесконечные вопросы: «За что?... 

Почему?....Зачем?...Ответа на них не находили. В это время начал 

разгружаться второй состав. Это были женщины, тоже «враги народа». У 

вагонов стоял сплошной рёв. Выходя из вагонов, они группировались 

кучками. Мужчины притихли, видя эту страшную картину. «Господи, их-то за 

что?» - то тут, то там слышалось среди мужчин. Вдруг внимание дяди и отца 

сосредоточилось на одном знакомом полушубке. Старенькую бабушку вели 

под руки две женщины в сторонку от толкотни, от рева и шума. Она шла 
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безучастная ко всему, опираясь на палку, тяжело передвигая ноги. «Мама» - 

мелькнуло в мысли у каждого. Они не могли поверить в действительность 

происходящего. Она-то почему здесь? Не сговариваясь, они одновременно 

двинулись к ней и остановились как вкопанные…» Это была их мать, 

Анастасия Ивановна. На тот момент ей был 71 год. 

Она вздрогнула и, 

оглянувшись на них, 

медленно опустилась на 

землю. Плакали все трое 

горько и безутешно. Мать 

гладила их руки, лица, 

повторяя одно и то же: 

«Васенька! Ленюшка! За 

что?...».  

Именно в этот день Анастасия Ивановна с сыновьями прибыла во 

Владивосток. После этого на пароходе «Джурма» их отправили на Крайний 

Север. 

На пароходе они плыли еще восемь дней. В Магаданскую область 

пароход прибыл 13 декабря 1937 года, после этого её распределили в женский 

лагерь «Эльген». Из архивных документов удалось найти немного 

информации о её жизни в лагере. Начальники лагерного подразделения 

отмечали хорошее, 

дисциплинированное 

поведении Анастасии 

Ивановны, писали, что она 

была уживчива с другими 

лагерными и 

административным 

взысканиям не подвергалась. 
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Тем не менее, суровый климат и тяжелые, непосильные работы 

сказались на здоровье старенькой бабушки и её сыновей. 14 сентября 1939 

года после тяжелой болезни не стало Василия. Анастасия Ивановна тяжело 

переживала смерть своего сына и в скором времени заболела сама. 20 ноября 

1939 года в больнице лагеря она умерла от воспаления и отека легких. На 

следующий день она была похоронена на кладбище лагерного пункта 

Инвалидный (23/6 км основной трассы) Магаданской области. 

В нашей семье свято почитают память об Анастасии Ивановне. Память 

о ее отважном поступке и нелегкой судьбе мы будем передавать из поколения 

в поколение. И это важно не забывать, чтобы несправедливость и беззаконие 

больше никогда не возродились в нашей стране. 

Сейчас имя Анастасии Ивановны Андриановой (Верхневой) высечено 

на мемориальной плите в виде креста на западной стене Спасского храма. 

Люди подходят, читают имена исповедников веры, о каждом из которых 

можно написать целую книгу. Сегодня мы вспомнили об исповеднице веры, 

простой русской женщине, матери, воспитавшей шестерых детей, великой 

труженице. В Сосновском Анастасию Ивановну знали почти все, но думается, 

никто и не предполагал, что в этой согбенной от нелегких трудов 

семидесятилетней женщине проявится такая сила духа, такая вера, такая 

любовь ко Христу и Церкви. 

Пройдет совсем немного времени, и о жизни и о последних днях 

исповедницы веры Анастасии Ивановны Андриановой (Верхневой) мы узнаем 

гораздо больше, чем знаем сейчас.  

Издавна, в сундуках хранили всё самое ценное и дорогое, в моем случае 

- это история моей семьи. Нельзя равнодушно относиться к своей семейной 

истории. Когда знаешь, какие достойные люди стоят за тобой, и сам будешь 

стараться жить достойно и не совершать плохих поступков. 

На примере моей семьи я поняла, что любые испытания и невзгоды 

можно преодолеть, если рядом с тобой родные надёжные люди, которые 
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придут на помощь в трудную минуту. Зная, кем были наши предки, мы по-

другому осмысливаем свое положение в настоящем! 

Как и во многих других семьях, война оставила глубокий след в истории 

моей семьи. Я поняла, что своей жизнью обязан многим поколениям. Могу 

сказать, что из историй отдельных простых судеб, жизней и складывается 

история нашей страны. 

Я думаю, что человек незнающий истории своей страны, не знающий 

своих предков - это невежественный и неблагородный человек. Каждый из нас 

должен уважать и преклоняться перед старшими. 

Работа над проектом имела большую нравственную ценность. Человек 

должен знать свою родословную, своих родственников, родных и близких: кем 

они были раньше, кем стали сегодня. Для каждого человека его предки дороги 

и почитаемы. Пока мы чтим историю, она чтит нас. Пока мы помним ошибки 

наших предков, они не повторяются. Пока мы живем, живут и они. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья - это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 
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На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до 

седьмого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, 

прапрадеда. Знали это не все, однако люди, обладающие внутренней 

культурой, были обязаны знать. Генеалогическое дерево рода, художественно 

оформленное в красивую рамку, всегда висело на самом видном месте в домах 

знатных людей и являлось предметом особой гордости за свой род. 

В данной работе я хочу рассказать о родословной моей семьи. Я выбрала 

эту тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей родословной – это 
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неуважение к своим корням. Ещё А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам 

есть первый признак безнравственности». 

У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своей 

семьи. Каждому интересно узнать, кто он и откуда, что представляли собой 

его предки, как жили, чем занимались. Стоит отметить и то, что в нашем 

семейном архиве сохранилось много воспоминаний, письменных источников, 

повествующих о происхождении семьи Камшилиных. 

Цель работы – изучение родословной моей семьи со стороны рода 

Камшилиных. 

Задачи работы: 

Собрать информацию о родных и предках, входящих в генеалогическое 

древо; 

Рассказать о наиболее ярких представителях семьи; 

Собрать исторический материал и написать о некоторых моих предках с 

интересной биографией. 

Познакомиться с происхождением и значением фамилий моих родных. 

Оформить генеалогическое древо. 

Оформить исследовательскую работу. 

Объекты исследования: семья Камшилиных по мужской линии. 

Основными источниками для написания исследовательской работы 

стали воспоминания моих родственников, накопленный ранее материал 

семейного архива, метрические книги Спасской церкви села Слизнева 

(Арзамасский район), интернет-ресурсы. 

Этапы исследовательской работы 

Составление родословной семьи, надо начинать со сбора информации у 

близких родственников. 

Особенно важные сведения может предоставить старшее поколение, 

которое знает больше о прошлом своего рода. 
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Полученную информацию о каждой семье проверяем в архиве, с 

помощью старых посемейных списков, данных переписи населения, книг и 

т.д. 

Составляем общее генеалогическое древо всего рода, распределяя 

собранную информацию по поколениям. 

Генеалогия. Генеалогическое древо 

Генеалогия – специальная или вспомогательная историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, 

выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их 

родственных связей в тесном единстве с установлением основных 

биографических фактов и данных о деятельности, социальном статусе и 

собственности. 

Возникла генеалогия из практических потребностей правящих классов, 

нуждающихся в закреплении своих родственных отношений по целому ряду 

причин. Знание родословия потребовалось для определения места лица на 

лестнице социальной иерархии. Оно было также необходимо для 

наследственного права, причём не только в области наследования имущества, 

но и власти (династическое право). В области архивного дела генеалогия 

также открывает большие возможности для розыска новых документов, 

хранящихся у населения. В этом случае речь идёт об установлении ныне 

живущих потомков известных деятелей прошлого и людей из их окружения. 

Родословная, или, как говорили раньше, родословие, - это 

последовательный перечень поколений людей твоего рода.  

В прошлом генеалогии родословные были достоянием только 

аристократов. А всей массе простого народа «предков не полагалось». Но как 

раз именно миллионы людей вправе гордиться своими предками, трудом 

которых создано богатство Родины. 

Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную, 

как минимум, до пятого колена.  
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Я решила провести анкетирование учеников 7А класса МАОУ СШ №16 

г. Павлово на тему «История моей семьи». 

Проанализировав результаты анкетирования, мы можем сделать вывод, 

что в большинстве случаев дети знакомы с историей своей семьи, в первую 

очередь, от бабушек и дедушек, потом уже от своих родителей. Но 

родословную своей семьи практически имеют единицы. 

Мы плохо знаем свои корни. Но стоит помнить, что фамильная гордость, 

интерес к истокам собственной родословной – это ветви одного дерева. Нельзя 

жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории 

родного края. Ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится, таким 

образом, с историей России 

Малая Родина рода Камшилиных и происхождение фамилии. 

Род семьи Камшилиных берет начало из села Слизнева бывшего 

Арзамасского уезда Нижегородской губернии. История села Слизнева 

насчитывает уже более 400 лет. Первое упоминание дворцовой деревни 

«Замятнины Лизнева» мы находим в Арзамасских поместных актах за 1593 

год, где говорится о присутствии дворцовых крестьян из этой деревни. 

Существовавшее уже в ту пору двойное название селения объясняется тем, что 

первым владельцем, получившим здешние земли в поместное владение, был 

Замятня Осипов сын, Лизнев. А после его смерти, случившейся, вероятно, во 

время Cмуты начала XVII века, деревня, вернувшись в государеву книгу, 

сохранила двойное название по личному имени и прозвищу первого 

землевладельца. 

Историю рода Комшилиных пока удалось проследить вглубь лишь до 

60-х годов XIX века. Происхождение фамилии «Комшилин» довольно 

прозрачно: в основе ее - прозвище «Комшило», производное от 

распространенного в диалектах (тверских, тульских, нижегородских) глагола 

«комшить» в значении «бить, колотить», «мять, комкать». Согласно 

«толковому словарю Живого Великорусского языка» В.И. Даля глагол 

«комшить» употребляется в значении «бить, колотить, колошматить, терзать». 
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Соотвественно, «комша, комшило» - драчун, забияка. При этом 

очевидно, что подобное прозвище могло «пристать» к человеку, 

отличавшемуся не только драчливым, задористым характером, но и 

соответствующими ему физическими данными.  

Фамилия «Комшилины» примерно в 1918 году стала писаться 

«Камшилины».  

Отмечу, что официальное право на ношение фамилии было закреплено 

за крестьянами лишь во второй половине XIX века. Однако нам удалось найти 

самого первого в роду из семьи Комшилиных. Мина Комшилин (1798 – 1869) 

– самый первый в роду, которого на удалось выявить по документам церковно-

приходского учета 1860 – 1917 гг. При том, что именно в данном случае 

упоминалась не фамилия, а было записано имя и прозвище. В 1860 – е годы 

Мина Комшилин упоминается в метрических книгах «княгини Шаховской 

временно обязанный крестьянин».  

Родословная семьи Камшилиных и краткая биография моих предков по 

мужской линии. 

По данным, восстановленным мною и моей семьи, мой род начинается 

от сына Мины Комшилина – Андрея. Поэтому я восстановила именно эту 

ветвь родословной. Данные о своих предках я нашла через воспоминания моих 

родителей, бабушек и дедушек, а также использовала сайты «Память народа» 

(информацию об участниках Великой Отечественной войны). 

Мина Комшилин (1795 – 1869) – крепостной крестьянин села Слизнева 

княгини Натальи Дмитриевны Шаховской. Самое раннее упоминание 

относится к 1860 году. Жена Мины Комшилина – Домна Нефедовна – известна 

постольку, поскольку она упоминается в возрасте 77 лет в Исповедной 

росписи села Слизнева за 1875 год, как мать Андрея Минина Комшилина. У 

Мины и Домны были сыновья Федор, Матфий и Андрей. 

Комшилин Андрей Минин – с 1872 года крестьянин-собственник. Жена 

Андрея - Прасковья Филиппова, родилось у них 15 детей, сведения о которых 

имеются в метрических книгах Спасской церкви села Слизнева Многие 
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умирали еще в младенчестве или во время эпидемии оспы. Умер Андрей 

Минин в 1910 году.  

Комшилин Павел Андреевич (1864 – 1935 ) – крестьянин-собственник 

села Слизнева, солдат, унтер-офицер Российской императорской армии. В 

1882 году был венчан с Анисьей Яковлевной в Спасской церкви. В браке у них 

родилось 10 детей. Осенью 1885 года по достижению 21-летнего возраста 

Павел Андреевич был призван на военную службу. Продолжил военную 

службу в пехотных полках. Дослужился до унтер-офицера. В 1900 году 

числился как «унтер-офицер запаса». Возвратившись в родное село продолжит 

заниматься хозяйством отца. Со временем обзаводится ветряной мельницей, 

молотильной машиной, маслобойкой, приобретает гектар пахотной земли. 

После Октябрьской революции зажиточное хозяйство попадает в число 

«кулацких». В 1920 году Павел записан в учетной карточке Всероссийской 

переписи промышленных заведений как владелец ветряной мельницы в селе 

Слизнево.  

Камшилин Александр Павлович (1896 – 1955) – крестьянин села 

Слизнева. После 1918 года фамилия стала писаться через «а» - Камшилины. У 

Александра и его жены Анны было 7 детей. Вместе с отцом и старшим братом 

в 1920 –е гг. перерабатывали зерно, изготавливали льняное масло, выделывали 

гречневую крупу как для собственных нужд, так и за вознаграждение по 

просьбе местных крестьян. Покупали сырье в уездном городе Арзамасе. С 

началом коллективизации хозяйство Камшилиных было отнесено к категории 

«кулацких» и обложено в «индивидуальном порядке». Все имущество было 

конфисковано, а семья выслана, по словам Веры Степановны Камшилиной, 

была выслана «куда-то на север», где они прожили несколько лет. Документов, 

подтверждающих этот факт найти не удалось. После 1935 года семья 

Камшилиных вернулась в Горьковский край и обосновалась в селе Венец 

Сосновского района. С того времени А.П. Камшилин стал трудиться в местном 

колхозе. По Конституции СССР 1936 года все члены семьи Камшилиных были 

восстановлены в правах гражданства. 
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В 1942 году Александр Павлович 

был мобилизован в Действующую Армию 

и направлен на укомплектование 240-й 

танковой бригады, сформированной в г. 

Дзержинск Горьковской области. Затем в 

январе 1943 г. бригада была 

преобразована в 240-ю танковый полк. В 

составе этого соединения в должности 

санитара полкового медпункта старший 

сержант Камшилин прошел всю войну, 

начав воевать на Калининском фронте и 

закончив свой путь на Дальнем Востоке в 

сентябре 1945 года. За его плечами были сотни спасенных жизней советских 

солдат и офицеров, долгий путь через Украину, Молдавию, Румынию, 

Венгрию, Австрию, Чехословакию. В Праге его застал победный май 45-ого, 

затем – переброска полка в составе 6-й гвардейской танковой армии в 

Северную Маньчжурию и боевые действия против квантунской армии 

Японии. У возвратившегося домой старшего сержанта Камшилина на груди 

были орден красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За отвагу. Умер 

Александр Павлович в 1955 году в селе Венец от сердечно-сосудистого 

заболевания. Кстати, заболевания сердечно-сосудистой системы были в 

значительной степени свойственны всем Камшилиным, став, Как иногда 

говорят, «наследственными». Камшилин Евгений Александрович (1927 – 

1988) – крестьянин из села Венец сосновского района. С 1945 года проходил 

службу в Советской Армии на Северном флоте (г. Североморск). После 

демобилизации вернулся в Венец и женился. Семья переехала в поселок 

Давыдово Павловского района. В Давыдово семья перевезла бревенчатый дом 

из Венца. Работал слесарем на одном из павловских заводов. 5 октября 1988 

года Евгений скончался от инфаркта. 
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Камшилин Владимир Евгеньевич (1952 г.р.) живет в поселке Тумботино, 

работал лесничим. 

Камшилин Денис Владимирович (1978 г.р.) – мой папа, живет в с. 

Б.Давыдово. 

Камшилин Арсений Денисович (2010 г.р.) – мой брат, учится в МАОУ 

СШ №16 г. Павлово в 5А классе. 

Работая над данным проектом, я выполнила все поставленные мною 

задачи. Для написания своей работы и составления родословной я 

использовала различные виды источников: от рассказов и воспоминаний 

родственников, имеющихся письменных данных в семейном архиве, которые 

собирал мой папа, до поиска материалов в Интернет-ресурсах. Я составила 

генеалогическое древо рода Камшилиных по мужской линии, ведущее к нашей 

семье. Изучая происхождение фамилии Камшилины, я выяснила, что 

изначально написание фамилии было чрез букву «о» - Комшилины (до 1918 

году). Несмотря на то, что мы живем в Павловском районе, я выяснила, что 

корни нашего рода в Арзамасском районе в селе Слизнево.  

История моих предков, моей семьи позволяет мне гордиться своим 

родом: крепостные крестьяне, зажиточные собственники, владеющие 

ветряной мельницей, участники и герои Первой мировой войны и Великой 

Отечественной войны, раскулаченные крестьяне, труженики. Во все времена 

наша семья отличалась высокими семейными ценностями – крепкие браки, 

семьи были многодетными, дружба и взаимопонимание. Теперь я понимаю, 

что наш папа Денис Владимирович Камшилин тоже стремится сохранить эти 

ценности и в нашей семье. Изучая историю предков, я также отметила и то, 

что многим мужчинам в семье Камшилиных были свойственны сердечно-

сосудистые заболевания. 
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Данная работа будет иметь 

продолжение. Мне хотелось бы 

глубже исследовать своё 

генеалогическое древо. Сделать его 

ветви более разветвлёнными (указать 

родственников и по женской линии). 

Я надеюсь, что составленная 

родословная моей семьи будет иметь 

продолжение. И мои дети будут помнить свои корни, имена своих 

прародителей, знать, что сделал каждый конкретный предок для своей семьи, 

для своей страны. Ведь история моей семьи – это история моей страны в 

целом. 
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ТЕМА РАБОТЫ: «МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК» 

 

Легостин Гордей Дмитриевич 

МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино 

Научный руководитель: Макарова Мария Владимировна 

 

Большая родина начинается с родного края, с малой родины, где ты 

родился и вырос, где жили твои деды и прадеды, где многие века живёт твой 

народ. Понятия родина и родная земля неразрывно связаны и священны для 

каждого человека. И такой же священной и уважительной должна быть и наша 

память к прошлому. Каждый человек должен знать историю своей малой 

родины, легенды и притчи об исторических личностях, о названиях 

местностей и т.д.  

Актуальность моей работы заключается в том, что каждый житель села 

должен не только знать название села и улиц, но и знать историю его создания. 

Малая Родина и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. 

Изучение прошлого делает нас патриотами своей малой родины. Ведь без 

знания прошлого нет и настоящего.  

Объект исследования: история поселка Тумботино. 

Предмет исследования: изучение истории родного края с древнейших 

времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней 

Цель: собрать и изучить информацию о примечательных местах нашего 

поселка, узнать и систематизировать сведения об исторической судьбе 

родного поселка. 

Задачи: 

1. Изучить историю родного края с глубокой древности и до наших 

дней 

2. Выяснить особенности развития истории родного края 

3. Провести опрос жителей поселка и учащихся моей школы об 

истории нашего поселка 
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4. Собрать материалы (иллюстрации, фотографии, тексты и т д.) для 

школьного музея. 

Методы исследования: 

Изучить литературу, ресурсы Интернет об истории поселка Тумботино, 

найти информацию о его памятных местах 

История поселка Тумботино 

Первые упоминания о поселке Тумботино 

В северо-западной части Павловского района, на надпойменной террасе, 

расположился рабочий поселок Тумботино - одно из старейших поселений 

района.  

Человек в районе Тумботино селился с незапамятных времен. Еще 

задолго до нашей эры облюбовали эту местность. Человек поселился здесь 

примерно в период неолита (нового каменного века). Об этом говорят находки 

орудий труда и оружия людей каменного века на песчаных буграх в районе 

деревни Новое Щербинино. Именно здесь была стоянка первобытного 

человека края, числящаяся у археологов под Щербининской, а позднее 

Павловской стоянкой.  

Первое упоминание о Тумботино относится к 1566 г. Оно упоминается 

в том же документе, что и Павлово – это грамота царя Ивана Грозного 1566г.  

Появление Тумботино вместе с Павлово логично и объяснимо. Ведь 

Павлово возникло на пути из Москвы в Нижний Новгород. Через Павлово шло 

немало обозов из Москвы на юг и с юга на Москву. Наличие переправы через 

реку Оку под Павловом естественно предполагало наличие населенного 

пункта и по другой стороне реки Оки. В нем останавливались обозы и путники, 

опоздавшие к переправе, особенно во время весенней и осенней распутницы.  

В первой половине ХVII века (1640-1643)мы встречаемся уже с точным 

упоминанием Тумботино в отказных книгах на с. Павлово. 

Легенда о возникновении поселка Тумботино. 

О возникновении Тумботино существует красивая легенда, которая 

рассказывает, что когда-то очень давно селение было не на том месте, где оно 
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сейчас, а несколько ближе к лесу, в местности, которая носит сейчас название 

Селище. На этом месте и сейчас можно найти предметы домашнего обихода, 

и даже кое-где заметны места от построек. По легенде это селение 

принадлежало какому-то помещику или боярину, у которого была дочь-

красавица. Рассказывают, что дочь утонула в озере, на берегу которого стояло 

селение. Озеро было очень глубоким и барин будто бы не смог достать даже 

трупа дочери. Он был так расстроен этим несчастьем, что приказал перенести 

селение на другое место, где оно и находится в настоящее время.  

Название поселка Тумботино 

Селение носит название Тумботино. А откуда взялось это название? В 

нашей местности когда-то жили мордовские племена, которые постепенно 

вытеснялись с этих земель восточными славянами. Великий Нижегородско - 

Суздальский князь Константин Васильевич в 40г. ХIV века приглашает на 

свои земли, разоренными татарами всех желающих. Освобождая их от налогов 

на определенное время. Возможно в это время и появилось здесь селение. А 

от живших здесь до этого мордовских племен действительно сохранились 

некоторые названия: Мещеры, Таремское, Тумботино. Есть в мордовском 

языке слово «тумо», которое в переводе на русский язык означает «дуб». 

Слово «ботино»-означает долбленую лодку. Таким образом, получается, что 

Тумботино означает дубовая долбленая лодка. Из этого вытекает и название 

села. Возможно, так же что Тумботино означает население около или напротив 

дубов.  

Что же представляло собой старое дореволюционное Тумботино? Это было 

село Горбатовского уезда, Павловской волости, Нижегородской губернии, 

которое состояло из 100-120 покосившихся изб, в большинстве крытых 

соломой с населением в 700-800 человек. Население Тумботино жило в крайне 

тяжелых условиях. В селе выделялось только несколько домов местных 

богатеев. Это были обыкновенные двухэтажные или пятистенные дома. 

Тумботино было тесным образов связано с Павлово. 

Традиционные занятия жителей поселка Тумботино 
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В Тумботино и окружающих деревнях население занималось 

производством ножей, замков, медицинских и ветеринарных инструментов, но 

больше всего ножниц. Существует даже предание, что ремесло по металлу 

пришло из Павлово сначала в Хреново, а затем уже в 

Тумботино. Тумботинские кустари получали товар от 

Павловских, Ворсменских и даже Вачских 

предпринимателей и скупщиков, пока во второй 

половине XIX века в селе не появляются собственные 

фабрики и личилки. Первыми фабриками, 

появившимися в Тумботино и Тумботинской волости 

были: небольшая фабрика на 70-80 рабочих в д. 

Хреново, принадлежащая сначала Бокову, а затем Первовым, 1890г.; начал 

строить свою фабрику другой фабрикант Теребин, но достроить не сумел 

помешала революция, вместо фабрики имел раздаточную, где выдавал товар 

для работы дома и получал готовые изделия; в 1867г. фабрика в д. Вязовка им. 

М.Н. Родионова; в 1873г. В д. Санницы фабрика им. И.В. Окомелкова; и М. Н 

Родионовых 1884г. с.Тумботино/ПТУ/; в конце XIX века возникает 

мануфактура Д. Кондратова, оно было тесно связано с личным заведением бр. 

Родионовых/ Тумботинская кустарная трудовая артель-1915г. Все эти 

предприятия Тумботино и деревень до революции выпускали ножницы 5-6 

наименований, главным образом хозяйственных.  

Никакой государственной торговли, кроме казенной винной лавки в селе 

не было. Самым крупным скупщиком-торговцем был Гомулин Василий 

Ильич, бывший житель д. Вязовка. В самом центре села стояли лавки Гусева 

Ф.И.(ныне ул. Октябрьская), Баранова П.И. и другие(всего 9 шт.).Кроме 

торговцев частников в Тумботино была так называемая «общественная лавка», 

которая находилась на стыке села Тумботино и д. Вязовка.  

Появление и развитие образования жителей поселка Тумботино 

Единственными «очагами культуры» в селе были церковь и кабак. На 

все Тумботино выписывалось десяток-полтора газет, которые получали в 
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основном священник и фабриканты. Первая библиотека появилась в селе 

вместе с школьным заведением в 1906г., в ней было 400-500 книг на все 

Заречье. Библиотекой заведовал Н.Ф. Милютин. В селе не было ни почты, ни 

радио, ни электроосвещения. Первая школа появилась в селе около 1880г. 

Дети учились в половине здания волостного правления. Из 30 учеников были 

3-4 девочки. В окружных деревнях школ не было, ходили учиться в 

Тумботино, по 1-2 ученика из деревни. Обучение было платное-3 рубля в год. 

Школа была 4-х классов, но главным образом закончив 1-2 класса, немного 

научившись читать и писать, учеба прекращалась, надо было идти работать. 

Только в 1906г. по настоянию учителя Проворова Филиппа Гавриловича, было 

построено настоящее школьное здание. Так называемая «Зеленая школа» 

(название получила от цвета, в который была покрашена). В 1912г. было 

построено 2-е здание- «Белая школа» (была не крашена и тем отличалась от 1-

ой). Теперь уже занятия в селе идут в двух школьных зданиях: в «Зеленой 

школе» учатся мальчики. Их учат Н.Ф. Милютин, Ф.Г. Проворов и 

Виноградова С.П. Девочки занимались в «Белой школе», где их учили 

Пчелкина Е.А. и Демидовцева Анна Николаева.  

Тумботино в годы революции 

В начале XX века революционные выступления наблюдались и в 

Тумботино с окружающими его деревнями. Особенно значительными они 

были осенью 1905г. Начались они под влиянием нелегального кружка 

агитаторов. Была организована порубка «Спорышевского леса» и попытка 

вырубить лес гр. Шереметева. 

В конце XIX века М. Спорышев продал лес -1800 десятинам крестьянам 

с.Тумботино и д.Вязовка. Крестьяне считали лес своим, вырубали его 

бережно. А Спорышев все тянул и тянул с купчей. Когда он умер наследники 

выдать купчую отказались. И крестьяне решили, не дожидаясь решения суда 

поехать в лес и организовать порубку. Крестьяне не послушались ни 

старшину, ни старосту, ни полицейского пристава. Всего было вырублено леса 

на 200 рублей. Стоял вопрос о присылке войск. Но тут наследники Спорышева 
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явились к крестьянам «мириться». Купчая была составлена неверно и давала 

крестьянам право пользоваться лесом на 12 лет. Знал об этом Спорышев, а 

потому и тянул с купчей. И только благодаря А.Е. Фаворскому крестьянам 

удалось добиться справедливости. В это же время на заборах в селе появились 

листовки, по улицам ходили толпы народа и пели революционные песни. На 

личилке бр. Родионовых была организована забастовка из-за повышения 

платы за рабочее место с 25 до 30 копеек. Всеми этими действиями руководила 

группа «агитаторов»-нелегальный кружок. Организаторами этого кружка 

были И.В. Свистунов и его сыновья Василий и Михаил. Вначале в кружок 

входило 10 человек, а в 1908г.-100 человек. 

События в 1905-1910 гг. закончились обысками и арестами. Сообщения 

о революции в Петрограде пришло в Тумботино 26 октября (по-старому 

стилю) из Павлово. Были проведены выборы в Совет. В Тумботинскую 

волость вошли 9 деревень и были избраны сельские советы по деревням. В 

сентябре 1918 г. в Тумботино была создана партийная организация. Как и по 

всей стране, советская власть победила в Тумботино.  

Развитие поселка Тумботино в после революционный период 

В 1918-1919 гг. национализация всех предприятий. Предприятия стали 

расширяться и увеличивать выпуск продукции. В 1918 г. 

национализированная фабрика (Б. Кондратовская) выпускала ножи и 

ножницы дамские разные, конторские, пронтовские, леточные. В 1921 г. на 

фабрике было 2 паровые машины: одна в 25 л. с. для производственных нужд, 

а вторая в 13 л. с. для освещения. Налаживается выпуск медицинского 

инструмента. Небольшие предприятия объединяются в одну крупную артель 

им. «12 лет Октября», которая выпускает ножницы простые, парикмахерские, 

мануфактурные пяличные, фасонные, дамские, закройные для стрижки 

ногтей, конторские, для стрижки овец, портновские, крабы, ножницы по 

металлу, ножницы хлеборезные, резаки, вилки прессованные. 16 декабря 1938 

г. село Тумботино отнесено к рабочим поселкам городского типа. 17 января 

1939 г. Вязовка была включена в состав рабочего поселка Тумботино. 
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Население Тумботино и близлежащих деревень занималась не только 

металлообрабатывающим ремеслом, но и земледелием. До реформы 1861 г. 

земле принадлежали гр. Шереметеву. После отмены крепостного права граф 

выдал крестьянам земли в 3 раза меньше, чем предусматривалось, таким 

образом, ограбив крестьян. Но все равно крестьянам пришлось платить 

выкупные платежи вплоть до 1906 г. за 

землю, который они не пользовались. 

После Октябрьской революции в 

Тумботино начинают возникать ТОЗ 

(ы), артели, коммуны. В 1919 – 20 гг. 

образуются совхоз им. К. Маркса. В 

1927 г. в Тумботино не было ни одного 

трактора. В 1930 г. 29 апреля образуется колхоз «Тумботинский», затем (115 

хозяев) «Новая жизнь» - председатель Ундалов М. И. К 1993 г. в колхозы 

вступило 50 % всех хозяйств: д. Козловка – «Наш путь», д. Самойловка – 

«Общий труд», Н. Щербинино –«Труд», д. Шульгино-им. Будённого, д. 

Санницы -«13 год РККА» (1932г), д.Хреново-«3-его решающего года 

пятилетки»,Вязовка-им. 1 Мая. С 1929 г. начинает работать хлебопекарня 

Тумботинского рабкоопа. В 1937 г. входят в строй действующих кирпичный 

завод. 

С 1923 г. ведутся торфоразработки, на которых работало 266 человек. 

Огромную роль они сыграли во время Великой Отечественной войны. Торфом 

в качестве топлева снабжались все предприятия и не только Тумботино, но и 

Павлово. 

С увеличением выпуска продукции предприятиями встаёт вопрос о 

расширении производственных площадей. Число рабочих должно было 

увеличиться . Одновременно с заводским строительством ведётся 

строительство жилого сектора. Уже в 1940 г. были построены два жилых дома 

завода им. М.Горького (бывшая фабрика Кондратова), баня, детский сад. 

Постепенно налаживается и улучшается быт и условия жизни рабочих. 
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Ведётся большое индивидуальное строительство. Заводам нужны грамотные 

квалифицированные специалисты. В 1960 г. построено здание средней школы. 

В здании бывшей фабрики №3 открылась сначала школа фабричного 

ученичества, а позднее ФЗУ. Затем там был филиал ПТУ №31. В конце 50-х 

начале 60-х годов построено 12-квартирный жилой дом № 5 а перед этим –дом 

№4 8-квартирный для строителей. Всего было введено в эксплуатацию 140 

квартир. В 1964 г. -столовая на 100 посадочных мест. В 1960 г. была проложена 

асфальтовая дорога Л. Берег Оки – Тумботино-Гороховец. В 1970 г. вводятся 

в строй 80 –квартирный жилой дом №15. 360 мест с почтовым отделением, 

сберкассой, сапожной и телевизионной мастерскими, парикмахерской и 

пунктом проката, кондитерским цехом, в 1977 г.-46-квартирный дом с 

магазином и кафе. В районе построенных домов были открыты хлебный 

магазин и аптека. В 1968 г. расширен и благоустроен стадион, в 1969 г. вошёл 

в строй клуб «Заречный» и благоустроен парк отдыха с танцевальной 

площадкой. Воду для питья брали по старинки из колодцев, для технических 

целей – из речки Кстово. В 1981 г. был построен водовод с р. Оки. В районе 

завода им. М. Горького вырос целый посёлок -17-многоквартирных домов, 

открыт спортивный комплекс, действует больница, женская консультация. Не 

считая технических библиотек, которые находятся на заводах, имеется 

профсоюзная библиотека при клубе «Заречный», Тумботинская поселковая, 

детская библиотека. Для детей рабочих и служащих в сосновом бору в 1950 г. 

был открыт пионерский лагерь. В 1977 г. было построено здание средней 

школы №2 . 

В память о тумботинцах, погибших в годы Великой Отечественной 

войны в Тумботино на центральной 

площади по улице Кирова был открыт 

30-летию Победы памятник, а в 1975 г. 

сооружен памятник – мемориал 

тумботинцам – медико-

инструментальщикам, погибших на 
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фронтах Великой Отечественной войны в районе завода им. М. Горького. 

Оставшиеся в тылу все силы отдавали фронту. В память об их 

самоотверженном труде был воздвигнут памятник «Слава труженикам тыла» 

в 1997 г. 

Тумботино растет и развивается. С расширением, реконструкцией 

заводов будет благоустраиваться и весь поселок Тумботино. 

Развитие поселка, учащимися нашей школы 

Учащиеся Тумботинской средней школы №1 вносят свой вклад в 

развитие поселка Тумботино. Несколько лет назад в лесу, около 

туристической базы ученики, члены поискового отряда «Память» установили 

Поклонный крест в память о солдатах Великой Отечественной войны, 

лечившихся и умерших от ран в эвакогоспитале №1743, несколько отделений 

которого располагались в годы войны близ пос. Тумботино.  

В 2010 году силами учащихся Тумботинской средней школы №1 были 

благоустроены памятники трех деревень (Новое и Старое Щербинино, Венец) 

и оформлены мемориальные доски с фотографиями воинов, ушедших на 

фронт. 

В 2015 году был реконструирован памятник воинам- 

инструментальщикам. 4 мая 2015 года он был торжественно открыт. Учащиеся 

Тумботинской средней школы №1 приняли участие в Вахте памяти и в 

возложении венков. Ежегодно учащиеся школы ухаживают за территорией 

монумента 

 На протяжении многих лет учащиеся Тумботинской средней школы №1 

помогают поддерживать чистоту и порядок на территории памятника.  

Родина у каждого, как и мать, одна. Ее не выбирают. Не зря гласит 

русская пословица: «Не ищи обетованные края – они там, где Родина твоя». И 

большинство людей, живущих на земле, уверены, что самое прекрасное место 

в мире то, где они родились, выросли, живут и трудятся. И то, каким будет это 

место зависит нас.  

Современные достопримечательности поселка Тумботино 



  69 

ТУМБОТИНО в ХХI веке 

 Население поселка насчитывает 7009 человек. Тумботино является 

центром муниципального образования Тумботинский поселковый совет. 

Наряду с ним в муниципальное образование входят еще 14 деревень заречья с 

населением 2043 человек. 

На территории муниципального образования рабочий поселок 

Тумботино работают 5 детских дошкольных учреждений (МБДОУ № 1 р. п. 

Тумботино – заведующая Романова Ирина Викторовна, 52 ребенка посещают 

МБДОУ, МБДОУ № 2 р. п. Тумботино – заведующая Судакова Наталья 

Ивановна, 121 ребенок посещают МБДОУ, МБДОУ № 3 р. п. Тумботино – 

заведующая Романова Ирина Вячеславовна, 127 детей посещают МБДОУ, 

МБДОУ № 4 р. п. Тумботино – заведующая Шашкина Анна Александровна, 

135 детей посещают МБДОУ, МБДОУ № 6 р. п. Тумботино – заведующая 

Тарабарина Анна Анатольевна, 30 детей посещают МБДОУ,), 2 школы: школа 

№ 1 (368 учеников, директор Балакин Константин Валентинович), школа № 2 

(534 ученика, директор Новосадов Игорь Васильевич), детская школа искусств 

(280 детей, директор Чурина Елена Николаевна), Тумботинская поселковая 

библиотека им. В. Березина (3348 чел.), детский информационно-

компьютерный центр «Окно в Россию» (2626 чел.), СОК «Спартак» (7 секций, 

в которых занимается 40 взрослых и 88 детей, работает тренажерный зал – 

посещаемость в месяц 500 человек), Дом Досуга в д. Щепачиха (заведующий 

Чиненков Николай Николаевич, адрес: Нижегородская область, Павловский 

район, деревня Щепачиха, дом № 65 «а» тел. (883171) 7-15-26), Дом Досуга 

НПС «Степаньково» (заведующий Чиненков Николай Николаевич, адрес: 

Нижегородская область, Павловский район, деревня Степаньково в 4 км. к 

северо – западу от д. Степаньково, промзона, тел. (883171) 6-86-59), 

библиотека д. Щепачиха (заведующая Котова Наталья Николаевна, адрес: 

Нижегородская область, Павловский район, деревня Щепачиха, дом № 65 «а» 

тел. (883171) 7-15-26). представлено поселковой больницей на 28 

стационарных коек, из них 14 коек дневного пребывания, 6 коек постоянного 
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пребывания и 8 коек паллиативного пребывания, поликлиникой со взрослым 

и детским отделениями, пропускная способность которых составляет 150 

посещений в сутки, фельдшерским пунктом в д. С. Щербинино (заведующая – 

Ястребова Анна Николаевна, количество посещений в день – 14 чел., адрес: 

Нижегородская область, Павловский район, деревня Старое Щербинино, дом 

№ 138), фельдшерско – акушерский пункт д. Щепачиха (заведующая – 

Пермякова Валентина Николаевна, количество посещений в день – 12 чел., 

адрес: Нижегородская область, Павловский район, деревня Щепачиха, дом № 

113 «а», тел. (883171) 7-15-37), фельдшерско – акушерский пункт НПС 

«Степаньково» (заведующая Федотова Наталья Игоревна, количество 

посещений в день – 11 чел., адрес: Нижегородская область, Павловский район, 

деревня Степаньково в 4 км. к северо – западу от д. Степаньково, промзона, 

тел. (883171) 6-86-59). 

В муниципальном образовании р. п. Тумботино 36 многоквартирных 

жилых домов, общей площадью примерно 50 тыс. кв. м. с централизованным 

отоплением и 3204 частных домов. 

В Тумботино работают очистные сооружения: вода через дюкер 

поступает с первого подъема Павловского водозабора, очищается и затем 

направляется потребителям. 

В 2009 г. в Тумботино пришел природный газ. 

Дождались его в д. Щепачиха. – акушерский пункт д. Щепачиха 

(заведующая – Пермякова Валентина Николаевна, количество посещений в 

день – 12 чел., адрес: Нижегородская область, Павловский район, деревня 

Щепачиха, дом № 113 «а», тел. (883171) 7-15-37), фельдшерско–акушерский 

пункт НПС «Степаньково» (заведующая Федотова Наталья Игоревна, 

количество посещений в день – 11 чел., адрес: Нижегородская область, 

Павловский район, деревня Степаньково в 4 км. к северо – западу от д. 

Степаньково, промзона, тел. (883171) 6-86-59). 

Достопримечательности. 
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Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (дата постройки 

последнего здания — рубеж XVIII—XIX веков). В годы советской власти 

богослужения в церкви были прекращены, здание было частично разрушено, 

в здании размещался хлебозавод. В начале 2000-х передана верующим. 

26 июля 2010г. архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий 

провел освещение Храма мученика Трифона в д. Щепачиха, построенного 

Н.С. Михалковым. 

На территории ОАО «МИЗ им. 

М. Горького» установлен памятник 

ножницам. 

 Памятники погибшим воинам в 

д. Большое Окское, д. Малое Окское, д. 

Санницы, д. Козловка, д. Шульгино, д. 

Новое Щербинино, д. Старое 

Щербинино, д. Венец, д. Самойловка, 

д. Щелково, д. Щепачиха, д. Бабасово, д. Степаньково. 

На территории расположены памятники природы, находящиеся под 

охраной государства: Государственный комплексный природный заказник 

«Тумботинский, Озеро Святое Тумботинское, Озеро Лосиное, Мать-сосна 

(сосна с необычной формой ветвления). 

Муниципальное образование рабочий поселок Тумботино славится 

сосновыми лесами, чистыми озерами и комфортной зоной отдыха. Здесь 

расположены детский санаторий «Солнечный», детский оздоровительный 

лагерь и база отдыха «Лесная здравница», базы отдыха «Кусторка», «Восход», 

«Красный Курган», детский оздоровительный лагерь «Солнышко», Волго-

Вятского отделения Сбербанка РФ. 

Тумботинские финки. 

Все, кто впервые попадает в село Тумботино, что в Павловском районе 

Нижегородского края, искренне удивляются: «А что это за санки такие 

необычные, на которых ездит все местное население?» Действительно, 
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тумботинцы от мала до велика используют так называемые «тумботинские 

финки». И этой традиции почти уже 80 лет! Без преувеличения, здесь в каждой 

семье имеется такой вид транспорта. «А все потому, что эти санки – никакая 

не забава, а удобная и практичная в повседневной жизни вещь, – в один голос 

говорят местные жители. – На работу и с работы, в магазин, поликлинику и 

школу, проведать своих родственников на другом конце нашего большого 

села – все на финках. Мы уж теперь без них никуда, как без рук!» Ежегодно в 

поселке проходит праздник финок, с народными гуляниями и развлечениями. 

Мне радостно, и я очень счастлив, что есть такая прекрасный поселок 

Тумботино.  

Мой поселок небольшой, но имеет глубокие корни и начинает свою 

историю с 16 века. История поселка неразрывно связана с историей Павлово, 

являясь ее составной частью. События, которые происходили в истории, 

оставляли след и в судьбах жителей поселка. 

Моя работа была предназначена для того, чтобы привлечь внимание 

одноклассников к изучению своей Малой Родины. 

Цель работы собрать и изучить информацию о примечательных местах 

нашего поселка, узнать и систематизировать сведения об исторической судьбе 

родного поселка была достигнута. Задачи успешно выполнены. 

Зная, кем были наши предки, мы по-другому осмысливаем свое 

положение в настоящем! 

Будущее – в нас, в памяти нашей о корнях своих. Пока живы люди – 

живо село. И будут они его прославлять не только в песнях, но и делами 

своими. А они – это мы, во взрослой уже жизни. Но это уже будет другая 

страница села. Его летопись, которая не прервётся! 

 

Список литературы: 

1. Материалы школьного музея 

2. Анкетирование жителей посёлка и школы 

3. Школьная библиотека 



  73 

4. http://admpavlovo.ru/page/socialno-ekonomicheskaya-spravka-4/ 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Тумботино 

 

НОМИНАЦИЯ: «ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ» 

ТЕМА РАБОТЫ: «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ЛИЦАХ И 

ВОСПОМИНАНИЯХ» 

 

Мишанова Елизавета Андреевна 

МБОУ СШ №7 г.Павлово 

Научный руководитель: Мишанова Любовь Валерьевна 

 

Школа...Наша школа...Эти слова отзываются светлым чувством в душе 

каждого ученика... Школа - это светлые классы, исписанная мелом доска, 

потерянный где-то дневник, строгие учителя, родительские нотации. Впервые 

в школу человек приходит, будучи ребенком. Здесь для него открывается мир 

знаний, он формируется как личность. За свою историю наша школа дала 

путёвку в жизнь тысячам выпускникам, которые в дальнейшем стали врачами, 

учителями, военными и просто хорошими людьми. В каждой школе есть, что-

то такое, чем она гордится, есть, что-то своё особенное. Для меня – это учителя 

бывшие и настоящие, выпускники и сегодняшние ученики, материал об 

истории школы, где собраны и хранятся сведения о школе с первых лет её 

существования и по настоящий день. 

Мне 14 лет, а нашей школе, в 2023 году, 60 лет, значит у неё тоже есть 

год рождения. Возникает ряд вопросов: 

"Что можно узнать из ее истории"? "Кто были ее ученики"? "Что 

интересного было в 70-90 годы в школе"? "Что сейчас происходит в нашей 

школе"? 

http://admpavlovo.ru/page/socialno-ekonomicheskaya-spravka-4/
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Ответы на эти вопросы и стали предметом моей исследовательской 

работы. Моя работа «История родной школы» раскроет перед вами страницы 

истории и наших дней МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 

Актуальность: школа для каждого ученика является вторым домом, 

местом, где он проводит большую часть своего времени. Это большая дружная 

семья, которая учит человека жизни. Здесь мы получаем не только знания, но 

и учимся дружить, общаться, делаем небольшие открытия, создаём что-то 

новое и приучаемся к труду. Что такое для нас школа? Это не просто здание, 

это целый мир, который требует познания и осмысления; это люди, при 

общении с которыми ты развиваешься и образовываешься. Школа во все 

времена являлась центром общественной жизни, культуры, созидания, 

хранилищем добрых и светлых дел. 

Тема выбрана мною не случайно. Сегодня многие ученики, родители, не 

знают историю родной школы, имена педагогов, которые внесли большой 

вклад в развитие и становление нашего учебного заведения. 

Целью исследовательской работы является изучение истории 

становления и развития школы в событиях, фактах, лицах, документах, 

воспитание чувства гражданственности, патриотизма, любви и 

сопричастности к истории родной школы, гордости за неё. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Собрать и проанализировать материал, который имеется в 

школьном архиве 

2. Проследить историю развития школы, от начала ее становления до 

наших дней 

3. Провести опрос среди обучающихся 

4. Результаты моей проделанной работы отразить в презентации и 

исследовательской работе. 

Достижение цели обуславливали мое предположение о том, что 

изучение архивных материалов и организация поисковой работы позволит мне 



  75 

расширить представление о прошлом школы, ее первых директорах, учителях 

и выпускниках для будущих обучающихся.  

Гипотеза исследования - можно ли сформировать у учащихся чувство 

патриотизма, любви к родной школе, сопричастности к ее истории 

посредством возрождения и сохранения информации по истории родной 

школы через различные формы поисковой работы. 

Проблема: в последнее время в обществе наметились значительные 

перемены: идет поиск новых идеалов, ценностей, ориентиров. Такая 

тенденция коснулась и школы. В такой ситуации своевременно обратиться к 

истории, переосмыслить события прошлого, чтобы взять все хорошее для 

сегодняшнего дня. Наша школа имеет богатую историю. Большое количество 

состоявшихся выпускников, талантливых учителей помнят и любят школу. 

Назрела необходимость собранный и сохраненный материал из 

воспоминаний, фотоальбомов систематизировать. 

Методы исследования: беседы с выпускниками школы; беседа с 

учителями ветеранами; интервью, опрос, анкетирование, информационно-

справочная работа c архивными документами школ. 

Новизна работы заключается в том, что: 

впервые описывается история нашей школы от её основания до 

сегодняшнего дня. Поэтому я думаю, что результаты работы будут интересны 

всем моим сверстникам и тем, кто учился и закончил школу гораздо раньше. 

Отношение подростков к истории МБОУ СШ №7 

С целью изучения истории своей школы я провела опрос среди учащихся 

8-х классов. Ребятам был предложен вопрос: "Знаете ли Вы историю своей 

родной школы?" 

В результате данного анкетирования выяснилось, что ребята, 

практически, не ничего не знают (причина: никто не рассказал, не 

интересовались).  

На следующий, заданный мною вопрос "хотели бы вы её узнать", 

согласилось большинство респондентов. 
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Интересно было узнать от ребят ответ на вопрос: "Для чего нужно знать 

историю школы?" 

Здесь мнения разделились, почти половина ответила, что "это наша 

история", другая часть - "чтобы гордиться", "не знаю" - ответило 8% 

опрошенных. 

Опросив ребят, я решила, что мое исследование полезное и нужное для 

каждой категории: тем, кто интересуется, будет полезно расширить свои 

знания, а у тех, кто не проявлял интереса к истории своей школы, возможно, 

результаты моего исследования пробудят его. 

Этапы становления МБОУ СШ №7 

Павлово - наш небольшой городок, который насчитывает около 60 000 

жителей. На него приходится девять школ, в одной из которых я, в данный 

момент, обучаюсь и очень этим горжусь.  

У школы есть замечательная поэтапная история, длина которой более 

века. В ней трудились и по сей день трудятся замечательные педагоги, которые 

воспитали не одно поколение учеников. 

Известно, что прежде, чем предстать в том виде в котором все знают 

школу №7 сейчас, она имела предыдущие строения – старые здания и 

фактический возраст нашей школы намного старше официально принятого. 

Материалов об истории школы конца XIX века, начала XX века немного, 

практически совсем не сохранились данные, касающихся строительства новой 

школы (только со слов очевидцев и несколько фотографий) 

4 мая 1891 года волостной старшина села Павлово Арсений Васильевич 

Демидовцев доложил сельскому сходу о том, что к новому учебному году 

будет открыта школа на 1-й Новой линии. Вскоре, специально для школы, 

было построено двухэтажное здание, стоимость которого составляла четыре 

тысячи рублей. Село Павлово славилось знаменитыми и богатыми кустарями 

и торговцами местным товаром, поэтому больше половины, а именно две 

тысячи восемьсот рублей, пожертвовал один из торговцев - Смирнов Василий 

Михайлович, оставшаяся сумма была собрана в лотерею. 
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В 1895 г. в школе на Новой линии обучалось 120 человек (56 мальчиков, 

64 девочки). Социальное положение учащихся распределялось следующим 

образом: из крестьян 109 человек, духовного звания – 21 человек, мещан – 3 

человека. 

Первые учителя: 

Веселовская Капитолина Ивановна и Суханова-Спорышева Лидия 

Васильевна. 

Попечитель: Смирнов Василий Михайлович. 

Священник, преподававший "Закон Божий": Поспелов Федор 

Степанович. 

В 60-х годах XX века здание школы было разобрано. В настоящее время 

на этом месте стоит пятиэтажный дом с магазином. 

Второе школьное здание так же было построено Василием 

Михайловичем Смирновым в середине 90-х годов XIX века. Трудно поверить, 

но это здание сохранилось до сих пор. В нём до открытия нынешней школы, 

располагалась школа начальная. Находится этот деревянный одноэтажный 

дом на улице Дальняя Круча, дом 23 и известен, как детский сад № 19  

Оформление микрорайона «Южный» (предыстория III этапа)  

Границами города Павлово служат: – на севере, северо-востоке и 

востоке – пойма реки Каска – правого притока Оки; на юге и юго-востоке – 

автомагистраль регионального значения Нижний Новгород-Касимов; на юго-

западе – земли Таремской сельской администрации; на западе – река Ока. 

Павловчане дали неофициальные и полуофициальные названия многим 

микрорайонам города. По этим названиям можно однозначно 

идентифицировать местоположение, разговаривая с местными жителями, 

например, Низ» – центр города; или «Круча» – высокий берег Оки, «Кочка» – 

поселок Калининский, ранее добраться до которого можно было только въехав 

в высокую гору, Район автозавода ПАЗ – «Ждановский» (бывшее официальное 

название – Павловский автобусный завод им.Жданова) и другие.  
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С ростом населения города росли микрорайоны, которым жители города 

сразу же давали имя, чтобы отделить новые улицы и районы от старых. За 

Дворцом Пионеров появился микрорайон «Южный» – который расположен 

южнее «Центра» и занимал южную часть города. 

В нашем городе Павлове сохранилось порядка полутора десятков улиц 

и переулков со старыми дореволюционными названиями. Улицы «Новые 

линии» – названия дореволюционные, так как строиться они начали после 

1872 года. В июне 1872 года в результате сильного пожара в Павлово сгорело 

свыше 600 строений и домов, после чего земля в центре города резко 

подорожала, и «бедноту» стали выселять на окраину Павлово. Именно в это 

время и появились «Новые линии», которые отличались от старой части 

города тем, что там происходила регулярная застройка. Улицы приобрели не 

средневековый внешний облик, а современный вид, строились по четкому 

плану – параллельно и перпендикулярно друг другу, под прямыми углами. 

Улица Маяковского перед революцией называлась Больничной. На том 

месте где сейчас расположен «Бизнес-инкубатор», ранее находился 

Тубдиспансер, а здание Тубдиспансера (ул. Маяковского), изначально было 

первой больницей в городе Павлово, Земской больницей имени Императора 

Николая II. Часть улиц города получили свое название в честь революционных 

деятелей местного значения – улица Белохвостикова (она же Девятая Новая 

линия). В архивном отделе сохранился документ: «Решение Исполнительного 

Комитета Павловского городского Совета депутатов трудящихся от 20. 10. 

1977 г №352 «О переименовании улиц Саперной, Таремской, 9-ой Новой 

Линии». В нем говорится о том, что с целью увековечивания памяти первых 

коммунистов, активных участников революционных событий в г Павлове, а 

также в честь 60-летия Великого Октября, исполком принял решение 

переименовать улицу 9-ая Новая Линия в улицу Белохвостикова. Эта улица на 

тот момент была самой последней улицей южной части города, которая 

завершала поселок «Южный». 
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В пятидесятые послевоенные годы начался бурный рост городского 

населения. Микрорайон «Южный» разрастался, старые здания школы не 

могли вместить всех учеников, к тому же, нужен был детский сад для 

малышей. 

Горисполком принял решение о строительстве нового здания школы, 

которая вмещала бы учеников микрорайонов «Нива» и «Южный». 

Строительство нового учебного заведения для среднего образования было 

крайне необходимым, так как оно предназначалась и для старшеклассников из 

села Таремское, где дети могли получить лишь начальное образование.  

На пересечении улиц Белохвостикова (9-я Новая Линия) и Маяковского, 

тогда еще на пустыре, в 1959 году было заложено и началось строительство 

кирпичной трехэтажной школы №7, из расчета 920 учеников для обучения в 

одну смену  

Но, Исполком городского Совета так же отмечает, что «сроки ввода 

здания в эксплуатацию, назначенные на август 1963 года, сорваны 

стройуправлением. Причиной срыва названа безответственность со стороны 

руководства стройуправления №2. Не были закончены работы по 

оборудованию котельной, вентиляции, наружной канализации, в связи с чем, 

создались большие трудности с организацией горячего питания в школе и 

кипячении воды» Вместе с тем, члены исполкома пришли к мнению, что 1 

сентября 1963 года в школе начать занятия «ввиду острой нужды школьных 

помещений в городе». Это говорит о том, школа была единственный на тот 

момент социокультурный центр южной окраины города. На заседании 

комиссии было решено в срочном порядке «устранить все неполадки в 6-ти 

дневный срок и подготовить все объекты к сдаче в эксплуатацию». 

Строительство заняло более пяти лет, и вот 1 сентября 1963 года средняя 

школа № 7 встретила своих первых учеников, которых насчитывалось 1500 

человек. Практически в каждом классе, наполняемость была от 36 до 42 

человек. 
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Первые годы работы школы требовали от учителей многих усилий: 

оформление классных помещений и кабинетов, коридоров, зала, 

формирование ученических коллективов, организация внеклассной работы, 

выработка единых требований и, в целом, сплочение единого коллектива 

школьников и учителей. И ученики, и учителя и родители привлекались к 

благоустройству территории школы. По фасаду школы и по территории вдоль 

дороги по ул. Белохвостикова были посажены деревья и кустарники.  

Оформление педагогического и ученического коллектива школы. 

Открыв свои двери для ребят 1 сентября 1963 года, средняя школа № 7 

приняла 1260 человек - в два раза больше учеников, чем требовалось по 

проектной мощности (920 чел). Классы были переполнены и насчитывали от 

35 до 40 человек. Жители всего микрорайона «Южный» присутствовали на 

первой торжественной линейке, на которой первый директор школы Лев 

Сергеевич Панкратов, объявил о начале деятельности новой школы №7. 

Педагогический коллектив формировался из учителей разных школ, но 

большинство составляли молодые учителя. В течение 50-ти лет в школе 

работали 7 директоров, 14 заместителей директоров, 124 педагога. 

Кто же эти учителя, которые приняли учеников в 1963 году и 

терпеливо создавали оптимальные условия для организации учебно–

воспитательного процесса, обстановку доброжелательности и уюта, 

чистоты и порядка в школе?  

Администрация школы 

ФИО Должность Награды 

Панкратов Лев Сергеевич 1963-1970 

Директор школы 

Почетные грамоты 

Горисполкома, ГОРОНО; медаль 

"100-летие со дня рождения 

В.И.Ленина"; 

Звания: "Ветеран труда", 

"Отличник народного 

образования" 

Неверова Зоя Алексеевна 1963- 

заместитель директора 

"Отличник народного 

образования" 
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Челеховская Людмила 

Николаевна 

1963-1975 

заместитель директора 

"Отличник народного 

образования" 

Первые учителя 

Чиненкова Галина 

Федоровна 

1963-1970 

учитель начальных 

классов 

"Отличник народного 

образования" 

Муравьева Валентина 

Ивановна 

1963-1986 

учитель математики 

 

 

Половинкина Фаина 

Александровна 

1964-1984 

учитель биологии и 

географии 

звание "Старший 

учитель"; 

медаль "100-летие со дня 

рождения В.И.Ленина"; 

значок "За трудовые 

отличия" 

Корсакова Людмила 

Васильевна 

1963-2006 

учитель иностранного 

языка 

значок "За трудовые 

отличия"; 

звание: "Ветеран труда" 

Учителя - ветераны ВОВ 

(внесли большой вклад в развитие образования и воспитание патриотизма) 

Пырьева Александра Павловна, Творогов Михаил Ефимович, Нефедова Клавдия Ивановна, 

Леонтьев Евгений Никифорович, Ларцев Виктор Федорович 

 

Учитель, пред именем твоим, позволь смиренно преклонить колени... 

Во все времена многие и многие люди были обязаны своими успехами в 

жизни и в профессии, учителям. Вряд ли мы увидим известных и знаменитых 

людей, которые бы не вспоминали с благодарностью своих наставников, и уж 

совсем трудно найти человека, не помнящего своего первого учителя. О роли 

учителя в жизни человека, говорят замечательные слова: 

«Знаете, нам по-прежнему верится: пока крутится наша Земля, 

главным достижением человечества будут всегда учителя! 

Сколько сменилось учителей за 60 лет работы школы? Кто-то ушёл на 

заслуженную пенсию, а кого-то уже нет с нами, но память о них должна 

остаться навсегда в сердце каждого ученика. 

Важной частью моей исследовательской работы стал поиск информации 

(биография, фото) о учителях -ветеранах, ранее работавших в нашей школе. 
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Для сбора более полной информации пришлось обратиться в школьный 

музей и (с помощью учителя истории) поработать со школьными архивными 

документами, из которых я узнала о времени работы учителей-ветеранов в 

школе, их образовании и наградах за педагогическую деятельность Профессия 

учителя очень благородная, она ответственна за воспитание подрастающего 

поколения. В ходе анализа фотоматериалов и иных материалов, я поняла, что 

эти люди были патриотами своей профессиональной деятельности. 

С кого начинается школа? 

Все начинается с директора  

С кого начинается школа? С директора прежде всего! Работа директора 

- это сложная работа, которая требует больших затрат: сил, терпения и 

энергии. Меня заинтересовал вопрос, кто были директорами школы № 7? 

Вот, что получилось 

Директора Год пребывания в должности 

Панкратов Лев Сергеевич (1963-1970) 

Панарин Анатолий Лаврентьевич (1970-1971) 

Босов Александр Иванович (1971-1978) 

Пичугин Валентин Иванович (1978-1988) 

Соколова Марина Николаевна (1988-2000) 

Тюрина Галина Александровна (2000-2008) 

Михалкина Марина Николаевна (2008-...) 

 

Каково же быть директором современной школы? Я (с помощью своего 

одноклассника) решила задать несколько вопросов нынешнему директору 

нашей школы - Михалкиной Марине Николаевне: 

- Вы мечтали стать директором школы?  

"В начале своего трудового пути я не мечтала стать директором школы. 

Я закончила НГУ по профессии физик и так сложилась судьба, что я пришла 

в школу №7 26 лет назад. В моей трудовой книжке одна запись! Работала 

сначала учителем физики, затем завучем по воспитательной работе и вот, уже 

12 лет, я директор школы и ни грамма об этом не жалею 

- Какими качествами должен обладать директор школы? 
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"Ну, во-первых, он должен любить свою работу, любить детей, уважать 

своих коллег. Время не стоит на месте, движется вперед, поэтому такие 

качества, как креативность и мобильность должны присутствовать в черте 

характера директора школы. 

- Трудно ли быть руководителем? 

"Наверно руководителю в любой отрасли быть трудно. Ты несешь 

ответственность за своих подчиненных, за детей, отвечаешь перед родителями 

и обществом. Но, когда работа любимая, то трудности эти все преодолимы. 

Ими гордится школа 

 Мне не составило особого труда составить список выпускников - 

выдающихся личностей, известных за пределами Павловского района и даже 

области, т.к. они активно поддерживают связь со школой и учителя не 

забывают своих учеников. Получив данные, я была приятно удивлена, сколько 

учеников нашей школы добились таких высоких результатов. Их очень много, 

больше сотни. Понятно, что обо всех рассказать просто невозможно. В 

будущем, я планирую написать о выпускниках школы отдельную 

исследовательскую работу.  

Учение может быть приятным времяпрепровождением, полезным 

занятием, нелёгким трудом, обузой, но оно совершает в человеке глубинную 

очистительную работу. 

 Все люди во всяком возрасте - ученики. 

 Начиная с детских лет, человек постигает азбуку учения: учится делать 

первые шаги, произносить первые слова, находить друзей, совершать 

поступки и ошибки. 

 Но настоящее учение, погружение в знания начинается со школьной 

скамьи. Делая первые, кружочки, петельки, слушая сказку, ребёнок начинает 

проявлять интерес, с удовольствием занимается познанием того, к чему 

проявляется интерес. 

 Подрастая, переходя из класса в класс, ребёнок отдаёт предпочтение 

какому-то определённому кругу предметов, которые выводятся в 



  84 

определённый цикл: математический, гуманитарный, биолого-

географический и с удовольствием занимается этими предметами, имея по 

ним гораздо глубокие знания. 

 Аксиома: есть дети, для которых учение - это часть их постоянного 

стремления к получению знаний. Они не выделяют предметов, разделяя их на 

циклы, им интересно познание всего, им с одинаковой лёгкостью даются все 

предметы, они одинаково интересуются и языками, и математикой, и 

физикой, с удовольствием занимаются спортом, изобразительным 

искусством и имеют отличные знания по всем этим предметам. 

 Изучая различные источники информации, перелистывая старые 

документы, фотографии, беседуя с педагогами, я узнала поименный список 

выпускников - медалистов разных лет. 

В результате проведённого исследования, поставленная мной цель и 

задачи выполнены. Удалось установить следующее: 

1. - проследить этапы развития МБОУ СШ №7; 

2. - изучить биографическую информацию и фотоматериалы 

директоров и учителей - ветеранов школы;  

3. - систематизировать полученные данные; 

4. - всю проделанную работу отразить в презентации и 

исследовательской работе. 

5. В будущей перспективе: 

6. - продолжить работу по изучению своей школы; 

7. - поделиться собранной информацией для проведения классных 

часов и иных мероприятий. 

Значимость работы состоит в том, что она даёт возможность глубже 

познакомиться с историей школы. 

Я считаю, что тема моей работы актуальна и должна быть продолжена. 

История школы неразрывно связана с историей Малой Родины и каждый 

должен знать: где он учится, кто его учит и воспитывает. И самое главное - 

необходимо передавать эти знания из поколения в поколение. Я считаю, что 
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данная работа может заинтересовать не только моих одноклассников, но и 

всех обучающихся школы. 
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НОМИНАЦИЯ «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ» 

ТЕМА РАБОТЫ «ПОЭТ И ГРАЖДАНИН (О ТВОРЧЕСТВЕ 

ПАВЛОВСКОГО ПОЭТА Д.В. ХАРИТОНОВА)» 

 

Сидорова Анастасия Александровна 

МАОУ СШ№16 г. Павлово 

Научный руководитель: Александрова Екатерина Валерьевна 

 

У известного русского поэта Н.А. Некрасова есть чудесное 

стихотворение «Поэт и гражданин». В нем есть знакомые всем строки, 

ставшие некой пословицей: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан». В нашей исследовательской работе мы хотим рассказать об 

одном павловчанине, который является настоящим гражданином и 

талантливым поэтом. Этот человек знаком многим школьникам и учащимся 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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техникумов, как инспектор ОДН, проводивший профилактическую работу с 

несовершеннолетними. Но мало кто знает, что в настоящее время, выйдя на 

пенсию, он пишет стихи, которые наполнены патриотизмом, добротой и 

теплыми воспоминаниями о детстве.  

Наша работа посвящена павловскому поэту - Харитонову Дмитрию 

Владимировичу. Его стихи совсем недавно появились на просторах 

Интернета, в местных газетах и сборниках. Но содержание стихов привлекает 

внимание и интерес как у взрослых, так и у молодежи. 

Актуальность исследования заключается в том, что автор стихов пишет 

в наши дни, поэтому мы имеем возможность познакомиться с поэтом и 

немного окунуться в его внутренний мир. 

Гипотеза: мы предполагаем, что молодое творчество павловского поэта 

Д.В. Харитонова является культурным наследием Павловского края. 

Цель: изучение творчества павловского поэта и гражданина Д.В. 

Харитонова. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить ряд задач:  

1. Взять интервью у Д.В. Харитонова; 

2. Собрать необходимый материал о биографии и творчестве автора; 

3. Познакомиться с творчеством Д.В. Харитонова; 

4. Проанализировать и систематизировать полученный материал;  

5. Оформить исследовательскую работу. 

Каждая поставленная задача решалась поэтапно и стала основой глав 

исследовательской работы.  

Объектом исследования стали поэтические произведения Д.В. 

Харитонова, предметом исследования – содержание и идея произведений.  

Новизна работы заключается в том, что поэтические произведения Д.В. 

Харитонова будут рассмотрены с позиции культурных объектов, а также будут 

представлены неизвестные факты из жизни современного поэта и истоков его 

творчества. 
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В процессе исследования мы использовали такие методы, как 

эмпирические (опрос, сравнение, описание, фиксация), так и теоретические 

(классификация, обобщение, моделирование). 

Для написания работы были использованы Интернет-ресурсы, 

материалы интервью, сборники со стихами автора. За основу работы взяты 

материалы интервью с Д.В. Харитоновым.  

Путь от гражданина до поэта. 

Харитонов Дмитрий 

Владимирович родился 22 июня 1972 

года в г. Павлово  Горьковской 

области. Первые стихи написал во 

время обучения в автомеханическом 

техникуме. У Дмитрия 

Владимировича до сих пор сохранена 

старенькая синяя записная книжка, в 

которую он в 1989 году записал свои первые стихи. Однако родители Дмитрия 

Владимировича посмеялись над его увлечением. Фундамент творчества 

Дмитрия Владимировича заложился в поселке Досчатое (около Выксы). Там 

маленький Дима проводил все свои каникулы у бабушки и дедушки. Он был 

единственным внуком. Это время он вспоминает с теплотой и любовью. В 

деревне он плавал на лодке, ходил на рыбалку и любовался деревенскими 

пейзажами. Вспоминает старинный пруд и плотину, которые исчезли в 1990-х 

годах. Любовь к деревенским пейзажам заложилась именно в эти годы.  

У Харитонова Д.В. с юношеских лет есть любимые писатели: 

Паустовский, В.И. Белов, Бунин, И.С. Шмелев («истинный русский писатель» 

- примеч. Д.В. Харитонова). Дмитрий Владимирович отдельно отмечает 

творчество и личность павловского писателя И.Трубина. Трубин работал в 

школе №9 г. Павлово, был участником Великой Отечественной войны, был в 

плену. Но вернувшись в родные края после войны, нашел в себе силы не 

только для работы, но и для творчества. Любимыми поэтами Д.В. Харитонова 
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являются С. Есенин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Но Дмитрий 

Владимирович отмечает, что больше всего ему нравились именно стихи о 

природе. Стихи поэтов он записывал в отрывном календаре, когда бывал в 

Досчатом. Стоит отметить и то, что в настоящее время Д.В. Харитонов любит 

творчество современных поэтов и музыкантов. Например, однажды его 

вдохновила песня «Партизан», исполненная Василием Вакуленко (группа 

«Баста»).  

 После техникума поступил Дмитрий Владимирович в военное училище, 

но не закончил его. В 1993 году пошёл служить в милицию, в то время 

открывали специальное подразделение по делам несовершеннолетних. Там 

Дмитрий Владимирович проработал 23 года, прошел путь от младшего 

лейтенанта до майора. В настоящее время Дмитрий Владимирович - пенсионер 

МВД РФ. 

За время работы инспектором ПДН 

(затем ОДН) Дмитрий Владимирович 

Харитонов стал настоящим наставником, 

примером для подростков. Автор отмечает, 

что ему очень нравилась эта работа, поэтому 

он никогда не хотел менять свою профессию. Ему нравилось помогать 

трудным подросткам, семьям, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации. Дмитрий Владимирович говорит о том, что до сих пор бывшие 

«жулики» всегда здороваются, узнают его и рассказывают о себе, как лучшему 

другу. Он очень гордится тем, что у современных подростков есть много 

возможностей себя реализовать: военно-патриотические клубы, Юнармия, 

волонтерские движения. В его словах о современных подростках видно, как 

до сих пор он переживает за молодое поколение  

Переживает Дмитрий Владимирович и за исчезающие старенькие 

деревни. Он говорит, что больно смотреть на покосившиеся старенькие 

домики, вместе с которыми забывается история и сила народа. Нам Дмитрий 

Владимирович дал такой совет: сохранять и не продавать дома бабушек и 
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дедушек, ведь именно там мы можем обрести силу и веру в себя, это корни 

человека, его история. 

Таким образом, изучив биографию Д.В. Харитонова, мы можем сказать, 

что он настоящий патриот и гражданин своей страны. 23 года работал в 

подразделении по делам несовершеннолетних, воспитывая молодое 

поколение, помогая детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Несмотря на работу в правоохранительных органах, которая не давала много 

свободного времени, Дмитрий Владимирович находил время для чтения и 

осмысления произведений русских поэтов и писателей.  

Творчество Д.В. Харитонова. 

Выйдя на пенсию, Дмитрий Владимирович 

Харитонов начинает писать стихи. Сначала это были 

небольшие наброски. Как отмечает автор, 

писательство стало его наполнять. Иногда одно и то 

же стихотворение он правил несколько раз, постоянно 

прокручивая его в голове  

Рабочее место автора таково: дом Дмитрия 

Владимировича находится на горе, на первом этаже 

находится кухня, где Дмитрий Владимирович любит 

уединяться. Летом поэт любит писать на террасе. Пишет свои стихи автор в 

свободном стиле, нигде не обучался специальным правилам. Любит писать 

только карандашом. Когда необходимо вдохновение, предпочитает прогулки, 

выезжает с семьей в лес. 

Когда мы листаем публикации Дмитрия Владимировича в социальных 

сетях или сборниках, мы видим, что основная тематика его произведений 

посвящена природе, войне, патриотизму. Оказалось, что все стихи автора 

имеют свои истоки и истории, которые также уходят в прошлое и наполняют 

его настоящее.  

Например, стихи о природе, пейзажах связаны с воспоминаниями из 

детства из п. Досчатое.  
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«Досчатинский лес» 

Мне не забыть берёзок тех, 

 Что на бугре стояли, 

 И маленьких беленьких крох, 

 Что с бабушкой мы собирали. 

 Присев на пенёчек, обедали мы, 

 А это лишь яблоки с хлебом, 

 Вернувшись домой, разбирали грибы, 

 Уже не без помощи деда! 

А стихи про бор связаны с частыми семейными прогулками около 

деревни Щербинино (в стороне Тумботино). 

После знойного лета,  

Испепеляющей жары, 

 Я пошёл прогуляться 

На любимые борЫ. 

 Ни на что не надеясь, 

 С потаённым "а вдруг?", 

 Пробираюсь сквозь ветки, 

 Спугнув белок-подруг. 

 Не обидел мой бор, 

Две корзины грибов, 

 Я, уставший, тащил, 

 Вдоль квартальных столбов! (сентябрь, 2021 г. 

 

«Осенний бор» 

 Шум сосен высоких над головой, 

 Мерный стук дятла - плотника леса, 

 Иду не спеша, мох хрустит под ногой, 

 Спадает тумана сплошная завеса... 

 Пора попрощаться с тобою, мой друг, 
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 Покроются снегом бугры и поляны, 

 Замрёт всё в морозных оковах вокруг, 

 Метель наколдует сугробов барханы... 

Много стихов посвящено городу Павлово и его истории.  

«На бугре деревня» 

 Старая стояла, 

 Просто, по-крестьянски, 

 Калинино звалась. 

 Только с каждым годом 

Домов всё прибавлялось, 

 И стала частью города 

Так "Кочка" родилась! (август 2022 г.) 

В стихах Д.В.Харитонова можно проследить и его переживания из-за 

исчезающих деревеньках, которые хранят в себе историю, силу, добро. 

«Старые деревни» 

Русские деревни, средней полосы 

Милые сердцу, скромны и светлы 

Тянет меня, в любую погоду 

Во все, и в каждую, хоть понемногу! 

 Но держит город в оковах крепких 

Не вырваться мне, из лап этих цепких! (октябрь, 2020 г.). 

Наконец, тема войны и патриотизма в стихах Д.В. Харитонова также 

имеет свое особенное происхождение. Стихи о войне посвящены семейной 

истории Дмитрия Владимировича. Его дед Харитонов Павел Григорьевич был 

подрывником спецгруппы НКГБ БССР, а другой дед Балабанов Иван 

Андреевич в 1942 году воевал под Старой Руссой. Сейчас в Старой Руссе 

живет дядя Дмитрия Владимировича, поэтому поэт часто бывает в этих 

местах.  

«В тылу врага». 

Мы чащей лесной 
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На задание идем, 

Заряд в вещмешках за плечами. 

И если по плану  

как прежде пойдет, 

Вернемся на базу с друзьями. 

Туман не помеха 

И дождь нам не враг, 

Уйдет эшелон под откос - это факт! 

Дмитрий Владимирович интересуется историей. Он коллекционирует 

старинные медали, банкноты и монеты, крестики. Собранные исторические 

факты также вдохновляют на создание новых стихов, посвященных истории 

государства.  

«1914 год» 

 Имперская Россия: 

 Мундиры с орденами, 

 Дамы в бальных платьях, 

 Кареты и мосты… 

Зачем ввязались в бойню, 

 Четырнадцатого года, 

 И кровушкой солдатской, 

 Залили мы мечты? 

Как отмечает Дмитрий Владимирович, он не имеет филологического 

образования и пишет стихи, как диктует ему сердце и душа. Однако можно 

проанализировать стихи с помощью специального приложения 

«Рифмовед.ру». Загрузив некоторые стихи Харитонова, мы видим, что 

программа подтверждает правильность стихосложения. Программа указывает 

на такое определение стихосложения - «октава» (восьмистишие), а категорию 

стихов указывает как «астрофические». Астрофический стих — это текст, 

который ни по каким стиховым признакам на группы строк не расчленяется: 

такое членение возможно лишь по признакам синтаксическим. Среди белых 
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стихов таковы, например, русские былины; среди рифмованных таковы 

терцины, где рифмическая цепь тянется непрерывно от первого стиха до 

последнего.  

Творчество Дмитрия Владимировича не осталось не замеченным. 

Сначала он публикует свои произведения на странице в социальных сетях, 

затем ему поступают предложения о сотрудничестве и публикациях. К 

настоящему времени автор имеет много дипломов, грамот и наград: Диплом 

лауреата Выксунской епархии, диплом «Союза писателей», диплом за участие 

в международном поэтическом конкурсе «Победители», «Мы уходим на 

войну, чтоб с нее вернуться», поэтического конкурса «800 лет Нижний 

Новгород», всероссийского литературного фестиваля фестивалей ЛИФФТ (г. 

Москва, 2020 г.), Купринского конкурса «Гранатовый браслет» и др. В 2020 

году Харитонов Д.В. становится участником Международного литературного 

конкурса в Австралии. 

Произведения Д.В. Харитонова опубликованы в следующих сборниках: 

«Сборник стихов поэтов-пенсионеров Нижегородской области (к 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне), «Рифмованный компот» (г. 

Ставрополь, 2021 г.) литературный журнал «Южная звезда» (2/2021 г.), газета 

«Земля Нижегородская», других газетах Нижегородской области.  

Таким образом, мы видим, что относительно недавнее творчество Д.В. 

Харитонова становится востребованным и популярным, получает награды и 

высокие оценки профессионалов. Анализ стихосложения указывает на 

особенность стихов и подтверждает уникальность сочиненных строк. А 

отзывы читателей на опубликованные в социальных сетях стихи говорят о том, 

что поднятые темы актуальны и интересны.  

В данной исследовательской работе поставленная гипотеза была 

полностью доказана. Изучив биографию Д.В. Харитонова, мы можем сказать, 

что он настоящий патриот и гражданин своей страны. 23 года работал в 

подразделении по делам несовершеннолетних, воспитывая молодое 

поколение, помогая детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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Несмотря на работу в правоохранительных органах, которая не давала много 

свободного времени, Дмитрий Владимирович находил время для чтения и 

осмысления произведений русских поэтов и писателей.  

Творчество павловского поэта Д.В. Харитонова разнообразно и 

разносторонне. Основная тема его произведений природные пейзажи, образ 

русской деревни, патриотизм, подвиги героев войны, Павловский край. 

Большое количество стихов и их содержаний связаны с воспоминаниями из 

детства, а многие стихи отражают современную жизнь автора. 

Мы видим, что относительно недавнее творчество Д.В. Харитонова 

становится востребованным и популярным, получает награды и высокие 

оценки профессионалов. Анализ стихосложения указывает на особенность 

стихов и подтверждает уникальность сочиненных строк. А отзывы читателей 

на опубликованные в социальных сетях стихи говорят о том, что поднятые 

темы актуальны и интересны.  

Подводя итог своего исследования, мы пришли к следующим выводам. 

Произведения павловского поэта Д.В. Харитонова можно отнести к объектам 

культурного наследия моего родного города. Культурное наследие – это вся 

совокупность накопленных людьми на протяжении длительного времени 

знаний, умений и объектов материальной культуры, которые выдержали 

испытание временем и передаются человечеством или отдельным народом из 

поколения в поколение Доказательства такому выводу: 

Каждое произведение создавалось при использовании культурных, 

исторических идей и традиций; 

Произведения являются уникальными и авторскими; 

Произведения удостоены наград всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей; 

Творческий путь Дмитрия Харитонова содержит преемственность со 

старинными работами русских писателей и поэтов; 
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Произведения способствуют изучению литературных, художественных 

и исторических источников (история партизан в годы Великой Отечественной 

войны, история Первой мировой войны); 

Произведения Д.В. Харитонова способствуют воспитанию патриотизма 

и гражданственности у подрастающего поколения. 

 

Список литературы: 

1. Интервью с Д.В. Харитоновым. 22.11.2022 г. Интервьюер 

Сидорова А.А.  

2. Мир русской культуры: энциклопедический справочник. - М.: 

Вече, 1997. 

3. https://rifmoved.ru/analiz_stihov.htm (платформа «Рифмовед») 

4. https://www.litmir.me/br/?b=211053&p=14 («Литературный мир») 

5. https://vk.com/id692786791 (страница Харитонова Д.В. в 

социальной сети) 

6. https://vk.com/club199378821 (онлайн-сборник «Литературный 

салон») 

 

НОМИНАЦИЯ: «ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ». 

ТЕМА РАБОТЫ: «П.Ф.СИЦКИЙ - ОСНОВАТЕЛЬ ЗЕМСКИХ ШКОЛ 

В ЛЕСУНОВСКОЙ ВОЛОСТИ» 

 

Чернышева Светлана, ученица 5 класса  

Филиала МБОУ Сосновская СШ №1 «Рожковская ОШ»  

Научный руководитель: Гусева Наталья Викторовна  

 

В моем селе Венец всем известна фамилия Сицкие. Многие старожилы 

помнят учительницу Юлию Вениаминовну Сицкую, ее тетю Анну Петровну, 

а легендарным для наших жителей стало имя Петра Федоровича Сицкого. 

https://rifmoved.ru/analiz_stihov.htm
https://www.litmir.me/br/?b=211053&p=14
https://vk.com/id692786791
https://vk.com/club199378821
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Многие рассказывают, что он был первым учителем в д. Венец. Я начала свое 

исследование, чтобы больше узнать об этом человеке. В старой газете «За 

коммунизм» я нашла статью о П.Ф. Сицком и узнала, что он был не только 

первым учителем в моем родном селе, но первым учителем во всей 

Лесуновской волости Горбатовского уезда, он открывал школы в разных 

населенных пунктах, его школы назывались «подвижными». Этот факт 

побудил меня найти новую информацию об этом человеке и его школах. Цель 

моей работы: Показать значение учителя П.Ф.Сицкого в развитии образования 

в Горбатовском уезде. Задачи работы:  

1. Узнать, что представляли подвижные школы.  

2. 2.Изучить имеющиеся источники о педагогической деятельности 

П.Ф.Сицкого.  

3. Проследить трудовой путь учителя Сицкого.  

Актуальность моей работы заключается в том, что последнее время в 

селах и деревнях нашей округи закрыты многие школы, в том числе и в моем 

селе Венец. Мы должны знать, какую роль играли школы для развития 

образования и имена учителей, которые в них работали, и сохранить память о 

них.  

Новизна моей работы в том, что мною использованы новые источники о 

деятельности П.Ф.Сицкого и подвижных школах в России. В своей работе я 

использовала статьи газеты «Сосновский вестник, где сохранились 

воспоминания об учителе П.Ф.Сицком, Адрес-календари Нижегородской 

губернии, с упоминанием имени учителя, воспоминания местных старожилов 

и другие источники.  

 П.Ф.Сицкий - основатель земских школ в Лесуновской волости 

Подвижные школы.  

В 1864г. в России была проведена Земская реформа, которая сыграла 

большую роль в развитии народного образования в Горбатовском уезде 

Нижегородской губернии. В сентябре 1874г. Горбатовское уездное земское 

собрание приняло решение об открытии школ в уезде. В протоколе этого 
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собрания есть запись: «Читается доклад №21 о народном образовании. По 

выслушании доклада и обсуждении разносторонне сего столь важного, и не 

только для каждого самого себя, но целого государства вопроса, собрание 

постановлено ходатайствовать перед правительством о введении 

обязательного обучения русской грамоте детей и открывать народные школы 

в сих селениях…» (Журналы «Городское земское собрание», стр.54 

Однако земства средствами на строительство школ не располагали. 

Большая часть деревень оставалась без школ; существующие школы по 

тесноте не могли вместить всех желающих. Исправить такое положение были 

призваны «кочующие учителя» и подвижные или передвижные школы. 

Земства в 1880-х начали открывать подвижные школы в мелких населенных 

пунктах. В них учили чтению, письму, счету и основным молитвам. Школа 

оставалась на одном месте, пока дети не осваивали программу, обычно за год 

или полтора года.  

Такие «подвижные» школы были открыты на средства земства. 

Крестьяне были довольны подвижными школами. Учителями были пришлые 

люди, или местные грамотеи. Если учителем был пришлый человек, или 

местные грамотные люди, школу устраивали в съемном помещении, или по 

очереди из избы в избу. Решение принимали крестьяне, хотевшие обучить 

своих детей. Учитель в этих случаях «кормился по череду» в разных дворах. 

Процесс обучения строился следующим образом: в течение года учитель 

занимался с детьми отдельной деревни, а затем, возвращался в селение, откуда 

приехал, оставляя после себя открывшуюся школу, куда приезжал новый 

учитель, который оставался здесь постоянно. Подвижная школа строилась по 

образцу одноклассных церковно-приходских училищ с двухлетним сроком 

обучения, которые открывались в небольшом селении при приходских 

церквах. Учащихся принимали только один раз – при открытии школы 

набиралась лишь одна группа.  

Учитель-подвижник 
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В нашей Лесуновской волости Горбатовского уезда первые школы были 

«подвижными». 

Организатором их был Петр 

Федорович Сицкий. 

П.Ф.Сицкий родился в 1849 году. Из воспоминаний внучки Юлии 

Вениаминовны Сицкой известно, что дальний предок Сицких, немец по 

национальности, приехал в Россию и стал преподавать немецкий язык в 

различных учебных заведениях России. Отец П.Ф.Сицкого был дьяк. Свою 

педагогическую деятельность Петр Федорович начал в 1868г. в Пятницком, а 

затем в Хохломском земских училищах Балахнинского уезда. Этому есть 

подтверждение. На сайте «Священники Лысковской Епархии» в списке 

клириков встречается имя Сицкого Петра Федоровича: «В 1905 г. в с. 

Бутурлино служил псаломщик Сицкий Владимир Петрович. 1875 г.р.14 мая, 

сын почетного гражданина, учителя с.Пятницкое Семеновского уезда». . 

В Адрес-календаре Нижегородской губернии 1873г. имеется 

информация: «В 1873г. Петр Федорович Сицкий - учитель народного училища 

в с. Избылец Горбатовского уезда». Я сделала вывод, что в 70-х годах XIXв. 

он переезжает в Горбатовский уезд.  

Сохранилась статья 

В. Соколовой «В памяти 

людей» в газете 

«Сосновский вестник», 

где говорится: «1 октября 1883 года он занимается педагогической 

деятельностью в Лесуновской волости Горбатовского уезда. Начиная с 

Лесунова, с картами, досками, книгами переезжает Сицкий из села в село и 

всюду организует подвижные школы, а позднее открывает первые начальные 

земские школы и ходатайствует о выписке под них здания. Сохранился список 

учеников, сделанный П.Ф.Сицким: «В Лесуновском подвижном земском 

училище в 1885-1886 гг. окончило курсы начального училища 18 мальчиков. 
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В Венецком – 10 мальчиков в 1887-1888 гг., В Рожковском – 16 мальчиков в 

1889-1890 гг., В Залесском – 5 мальчиков в 1892г».  

В подтверждение этому я нашла сведения в Адрес-Календаре 

Нижегородской губернии 1886г. Здесь перечисляются земские школы 

Горбатовского уезда, на территории современного Сосновского района их три. 

Панинское училище, Студенецкое училище и Лесуновская школа, где 

учителем Петр Федорович Сицкий.  

В Адрес-Календаре Нижегородской губернии 1888г. Петр Федорович 

упоминается как учитель Венецкого училища, а, видимо, летом он переехал в 

д. Рожок. Свидетельством этому является выписка из Метрической книги 

Лесуновской церкви:  

«Рождение: 26 августа 1888 года (крещение - 29 августа) Вениамин 

Родители: Роговской подвижной начальной школы учитель Петр 

Федорович и жена его Евдокия Ивановна Сицкие  

Восприемники: священник села Лесуново Василий Георгиевич Лебедев 

и жена священника села Бакалда Княгининского уезда Ольга Васильевна 

Сицкая. 

Священник Василий Лебедев, псаломщик Иоанн Левитский».  

А Лесуновское земское училище он передал учителю Николаю 

Федоровичу Милютину.  

В 1890г. учитель сделал выпуск учащихся в количестве 16 мальчиков, 

передав открывшуюся школу в полное распоряжение прибывшему учителю 

Парфенову, он переехал в Венец, где и прожил до конца своих дней. Но, 

прежде, чем покинуть Рожок, Петр Федорович обращался в уездное земство с 

просьбой о строительстве здесь школьного здания. В ответ на это 

Горбатовское уездное земство выделило средства на постройку новой школы.  

В Адрес-Календаре и Справочной книжке Нижегородской губернии за 

1901г. есть информация: «Открыто Рожковское училище в д. Рожок 

Лесуновской волости. Открыто с содержанием от земства 336 руб. в год пока 

в наемном здании. На постройку собственного здания исходатайствовать 



  100 

казенный лес в количестве 233 бревен и дано из средств министерства 

Народного Просвещения пособие в 100 рублей». 

С большой радостью учитель Сицкий воспринял уведомление, 

присланное из Горбатовского уездного училищного совета о строительстве 

Рожковского земского училища в 1900г. Когда здание было готово, он писал 

учителю школы Парфенову: "Поздравляю с окончанием постройки училища. 

О переселении вашем в новое здание, о времени молебна представим на 

усмотрение совета, от которого мы, может быть, и получим распоряжение".  

Сам вместе с семьей остановился в Венце и в 1893 году организовал там 

постоянное земское начальное училище. В его списке учащихся в 1894 году 

упоминается «число учеников в Венецком земском училище: 46 мальчиков и 

8 девочек». В этом же году строится новое здание школы.  

Из воспоминаний Ю.В.Сицкой (внучки учителя) известно, что Петр 

Федорович сам ездил в Петербург к графу Шереметеву (владельцу местных 

земель), чтобы получить разрешение на строительство школы и о выделении 

средств. Разрешение было получено, и еще граф приказал бесплатно выделить 

лес на постройку школьного здания.  

Попечителем Венецкой школы с 1905 года был лесничий лесов графа 

Шереметева Василий Михайлович Жуков. В 1905 году число учеников 

достигает 123. В Венце у учителя Сицкого дети учились 3 года. Из статьи 

В.Соколовой: «Учитель проводит работу среди венецких жителей. Ходит по 

домам, беседует с крестьянами. Убеждает их, как необходимо детям 

образование, старается вовлечь в учебу девочек. Он хлопочет о создании 

условий для учащихся и учителей, часто обращается в уездную земскую 

управу». Сохранилось письмо: «Вынужден вторично покорнейше просить 

земскую управу дозволить мне в предстоящие рождественские каникулы 

произвести перекладку полуразвалившейся в учительской квартире печки. На 

что требуется расхода в 15 рублей, согласно оценки местного печника-

крестьянина д. Венца Ивана Кувыркова. Ветхость печки грозит пожаром. 

Также прошу земскую управу выслать в Венецкое училище деньги, 
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причитающиеся по содержанию училищной прислуги до 1 января 

наступившего 1915 года. Учитель П. Сицкий».  

П.Ф.Сицкого можно назвать учителем-первопроходцем, 

основоположником образования в селениях Засережья. Среди своих коллег 

Горбатовского уезда он имел большой авторитет. С 22 по 28 мая в Павлове 

проходил первый съезд учителей Горбатовского уезда, где собрались лучшие 

учителя уезда для обсуждения проблем и задач организации учебно-

воспитательного процесса, методов улучшения качества образования, 

привлечения общественности к участию в жизни школы. На этом съезде 

«первым выступил старейший учитель уезда П.Ф. Сицкий, рассказавший о 

своем многолетнем опыте работы и призвавший начинающих педагогов не 

жалеть ни сил, ни времени для улучшения качества работы и посвятить себя 

полностью благородному делу служения общества». Семья учителя.   

Из метрической книги Лесуновской церкви 1888г. я узнала, что жену 

учителя звали Евдокия Ивановна. Из воспоминаний Ю.В.Сицкой стало 

известно, что у П.Ф. Сицкого было 12 детей: нам известны, Владимир, 

который служил дьяком в с. Бутурлино, Вениамин и дочь Анна. Вениамин 

продолжил дело отца, работал учителем в Малаховской школе. После смерти 

жены у Вениамина осталась трехнедельная дочка Юлия. Одному ему трудно 

было воспитывать грудного младенца, и на воспитание девочку взяли 

родители, у которых еще была и незамужняя дочь Анна. Таким образом, семья 

Петра Федоровича росла, обеспечивать ее становилось труднее. В 1912 году 

он вынужден был послать прошение в Нижегородское губернское земское 

собрание 45 сессии: «Осмеливаюсь утруждать губернское земское собрание 

покорнейшей просьбой о назначении мне за тридцатилетнюю 

законоучительскую службу пенсиона в том размере, какой благоугодно будет 

назначить собранию. При этом имею честь привосокупить губернскому 

земскому собранию, что многочисленность моего семейного положения, 

растущая на все жизненные припасы дороговизна – крайне подавляет меня и 

вынуждает покорнейше просить земское собрание о вышеизложенном».  
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В Адрес-Календарях и Справочных книжках Нижегородской губернии 

1914 и 1915годов Петр Федорович Сицкий упоминается как законоучитель и 

учитель Венецкого земского училища.  

После революции учитель уже не работает. Его место заняли другие 

учителя: Румянцева А., Беляков В., Богуславская М  

Труд Петра Федоровича был высоко оценен царским правительством. 

Он был награжден двумя медалями: «За усердие» и «За труды в народном 

образовании». Как свидетельствует документ, он был почетным гражданином. 

У нас в музее хранится фотография съезда учителей, где мы находим и 

П.Ф.Сицкого. К сожалению, мы пока не знаем, что это за мероприятие и где 

оно проходило, и прилагаем усилия исследовать этот вопрос. Это явно 

подтверждает, что П.Ф.Сицкий был значимым человеком. Умер П.Ф.Сицкий 

20 июня 1927г. в возрасте 78 лет.  

Внучка учителя.  

Сын Вениамин родился, когда Петр Федорович жил и работал в Рожке. 

Этот факт зафиксирован в метрической книге Лесуновской церкви. 

«Рождение: 26 августа 1888года, крещение 29 августа. Вениамин. Родители: 

Роговской подвижной начальной школы учитель Петр Федорович и жена его 

Евдокия Ивановна Сицкие». Как я писала, жена Вениамина умерла после 

рождения дочери, вскоре умер и он сам. Девочку на воспитание взяла его 

незамужняя сестра Анна. Анна всю жизнь проработала в отцовской школе 

уборщицей. Она следила за порядком и поддерживала чистоту в школе. А 

Юлия выросла и стала учительницей начальных классов. Она проработала в 

школе до выхода на пенсию. По воспоминаниям ее учеников она была очень 

строгая, требовательная к ученикам и справедливая. Благодаря ей, 

сохранились важные сведения о ее знаменитом дедушке. Из воспоминаний 

бывшей учительницы Вагиной Элизы Николаевны: «Сицкая Юлия 

Вениаминовна родилась в 1923 году. Училась в Муромском педогогическом 

училище. Мать умерла, когда ее было 3 недели. Отец умер в1925 году, ей было 

2 года. Ее воспитывала тетя Анна Петровна. Жили они очень бедно. В 
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Венецкой школе начала работать в 1945 году. Юлия была самая строгая 

учительница. В 1963 году справила 25 летний педагогический стаж. Когда 

вышла на пенсию, долго жила в Венце. У нее было 2 дочери старшая дочь 

Раиса и младшая Зинаида. Старшая дочь Раиса увезла ее в Новосибирск. И 

через какое-то время она умерла». Я задалась вопросом, где же она была в годы 

войны? На сайте «Память народа» я нашла информацию, что с 1942 по 1945 

года девушка принимала участие в Великой Отечественной войне. Она была 

старшиной в полку связи. 

В нашем информационном обществе трудно представить, как 

начиналось образование на селе. Так было не только в нашей округе, а во всей 

стране. А ведь этим людям – первым учителям мы обязаны не только своей 

грамотностью, но и своей цивилизацией и духовностью. В каких трудных 

условиях приходилось им работать. Не было школьных зданий, учебных 

пособий, даже не было дорог, чтобы переезжать из села в село. Но, не смотря 

на трудности, они шли к простым людям, «сеяли разумное, доброе, вечное», 

чтобы крестьянскую жизнь, полную тягот и невзгод, сделать светлее и легче. 

Обучая крестьянских детей Лесуновской волости, Петр Федорович положил 

начало образования на селе, что способствовало развитию нашего края. Имя 

этого человека должны знать и помнить все земляки. Благодаря таким людям, 

в дальнейшем, вышли в свет учителя, врачи, инженеры, агрономы, ученые. А 

государство наше стало одним из самых развитых в мире. Петр Федорович не 

только педагог, но и наставник других учителей, не зря именно ему было 

поручено открыть первый учительский съезд Горбатовского уезда.  
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НОМИНАЦИЯ: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ» 

ТЕМА РАБОТЫ: «МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

Юров Матвей 

МБОУДП «Дом детского творчества» 

Научный руководитель: Сидорова Татьяна Валерьевна 

 

Каждый из нас с особой теплотой, любовью, уважением и 

благодарностью вспоминает о своём первом учителе, мысленно не раз 

возвращается в свои школьные годы. 

Особенность учительской профессии в том, что к ней причастен каждый. 

С ним, добрым наставником и другом, 

проходим мы путь от детства к зрелости. 

Ему обязаны достижением всего лучшего – 

от азов грамоты до великих мировых 

открытий. И кем бы ни стал в жизни 

человек – рабочим или учёным, 

хлеборобом или министром – каждый хоть 

однажды вспоминает своих учителей, свою 

школу. Справедливо сказано, что писатель 
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живёт в своих произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в 

созданных им скульптурах, а учитель в своих учениках. 

Профессия учителя всегда была востребована обществом, государством. 

И оно стало более критичным по отношению к представителям данной 

профессии. Во всевозможных телевизионных ток-шоу, газетных публикациях 

можно встретиться с разными оценками учительского труда, в том числе и 

негативными. Поэтому, на наш взгляд, данная тема очень актуальна в наше 

время. 

В данном исследовании я попытался выяснить отношение к профессии 

учителя начальных классов со стороны учеников Сосновской средней школы 

№1. 

У каждой реки есть свой исток, из которого она берёт начало. Для 

многих людей таким истоком является школа. 

В этом году я стал пятиклассником, перешел из начальной школы в 

среднее звено. У меня появилось 

много разных предметов и 

учителей, мы ходим по 

кабинетам, наша жизнь 

наполнилась новыми 

ощущениями, но все же мы 

никогда не забудем свою первую 

учительницу. Она научила нас 

писать и считать, дружить, верить 

и мечтать, она открыла нам двери 

в страну знаний. 

Именно поэтому мы 

решили провести исследование 

статуса профессии учитель в 

современном обществе, собрать материал и рассказать об учителях начальных 

классов, работающих сегодня в нашей школе и о тех, кто еще учил наших 
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родителей, а сегодня на заслуженном отдыхе. В этом нам помог наш 

руководитель Сидорова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДТ. 

Целью моего исследования стало создание образа современного учителя 

начальных классов. 

Задачи: 

1) Изучить литературу по данной проблеме. 

2) Разработать методику исследования. 

3) Провести анкетирование учащихся младшего, среднего и старшего 

звена. Выяснить представления учащихся о современном учителе. 

4) Проанализировать полученные данные. 

5) Сделать вывод о том, каким должен быть современный учитель. 

 Объект исследования: Биография учителя начальных классов 

Резинкиной Галины Валентиновны 

Предмет исследования: Профессиональные и личностные качества 

учителя. 

Гипотеза – изучая, сохраняя и преумножая школьные традиции, мы 

создаем условия в школе для патриотического воспитания учащихся и 

привития любви к малой Родине. 

Восприятие и понимание учениками педагогов 

 В наше время образование очень важно, государство выделяет 

огромные средства на ремонт школ, на современное оборудование, без 

которого не может сегодня обходиться ни одно образовательное учреждение.  

Современная молодежь, собственно, это мы, не всегда готовы приносить 

пользу людям, поэтому учителя и воспитывают нас, учат жизненной грамоте. 

Школа для нас становится вторым домом, а учителя – вторыми родителями. 

Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае 

он обретает право учить. 
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Творческий рост учителя - через ошибки, заблуждения, преодоления 

себя - это постоянный эксперимент, который проводится не в искусственных 

условиях, в лабораториях, а с людьми. 

На наш взгляд, для учителя наиболее важными являются следующие 

качества: 

1. Внимание к ученикам, умение находить с ними общий язык; 

2. Служить примером справедливости; 

3. Грамотное сочетание доброты и строгости; 

4. Чувство юмора; 

5. Умение интересно вести урок и хорошо объяснять тему, учитывая 

способности учеников. 

Каждый из учителей знает, что это трудная профессия, что их плоды 

труда будут видны лишь через несколько лет. 

Как верно подметил Симон Соловейчик: «Он - артист, но его слушатели 

и зрители не аплодируют ему. Он - скульптор, но его труда никто не видит. Он 

- врач, но его пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда 

хотят учиться. Где ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в 

самом себе, только в поддержке всего общества, в уважении общества к нему, 

учителю». 

На долю учителя начальных классов приходится очень много. Главной 

радостью учителя являются его ученики. В них учитель находит поддержку и 

вдохновение. 

Мы дети – будущее нашей страны, без воспитания и обучения будущего 

нет. 

Чтобы не говорили, учитель вечная профессия! Все люди во всяком 

вопросе ученики и учителя. Хотят они этого или нет. В любом возрасте они 

учатся у окружающих их людей, у самих себя, но далеко не всегда осознают 

себя учениками и учителями. Хотя это ничуть не меняет дела - вся наша жизнь 

- школа. 
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Есть большая группа людей, для которых учить - часть постоянной 

работы. Это тренеры, режиссеры, руководители разных уровней и рангов. Но 

есть люди, для которых учитель - профессия. Это педагоги. 

В «Толковом словаре живого великого русского языка» В. Даля слово 

«Учитель» определяется как наставник, преподаватель. Преподаватель 

передает накопленные знания. Наставник наставляет, как следует себя вести, 

как надо и как не надо жить. 

Отсюда следует: чтобы быть преподавателем, нужно быть весьма 

квалифицированным в этой области. А чтобы квалификация с годами «не 

потускнела», он должен непрерывно, анализируя факты, явления, события, 

совершенствоваться. Педагог должен ощущать недостаток знания, 

несовершенство своих умений, ограниченность своих навыков, только так его 

знания будут находиться в непрерывном развитии. 

Для того, чтобы стать наставником, нужно уметь отделять личное от 

общественного. Углубляться в свою работу, забыть о немытой посуде, 

неготовом ужине, недовольном муже, детях. 

Уйти в мир своей профессии «с головой». В этом педагоги схожи с 

инками - затворниками. Только учитель выстраивает, как свою, так и детские 

души. Ответственность, ложащаяся на его плечи, удесятеряется. Чтобы 

наставлять на путь истинный «заблудших учеников своих», учитель должен 

быть вместилищем и хранилищем духовных, моральных, этических и 

эстетических норм, идеалом, личностью, образцом и примером для 

подражания. Он должен непрерывно творить, вдохновлять, вселять веру, вести 

за собой по «каменистым дебрям» знаний; не отклоняясь от намеченной цели 

не на градус, не переставая об этом думать ни на минутку. 

Несмотря на личные неурядицы и бытовые «болячки», он должен 

«отыграть» урок достойно по собственноручно вытканному сценарию. 

Учитель - творец. Каждый урок обладает присущей только ему 

неповторимостью, каждый класс индивидуален и обладает своей характерной 
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только для него, спецификой. Поэтому находить подход к ученикам ему 

приходится каждый раз заново, выстраивать урок, учитывая происходящее. 

То есть личность учителя должна быть многогранной, подвижной и 

живой. Не говоря уже о том, что работа должна быть любимой. 

Результаты и анализ исследования 

Какова же «модельная» 

личность учителя XXI века? Какими 

качествами должен обладать 

современный учитель? Чтобы это 

выяснить, было проведено 

анкетирование среди учащихся 1-4 и 

5-11 классов нашей школы. 

В результате проведенного 

исследования можно создать образ 

современного учителя глазами 

учеников: это женщина от 20 до 35 

лет, умеющая находить общий язык 

с каждым учащимся, повышающая 

свою квалификацию, которая совершенствуется как личность. 

- Современный учитель профессионально знает свой предмет, понятно 

объясняет; 

- любит и понимает своих учеников; 

- терпелив и владеет собой; 

- всегда в хорошем настроении; 

- одинаково относится ко всем ученикам; 

-современному учителю всегда приятно приходить на уроки, и он не 

позволяет вести себя грубо или равнодушно с учениками. 

Но есть ответы, которые сложно оставить без внимания: 45% 

опрошенных учеников ответили, что у них хоть раз, но было желание не 

ходить в школу из-за учителя. 
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Но главное, что в жизни многих учеников (47%) есть учитель, благодаря 

которому они стали лучше. Это идеал, к которому должны стремиться 

учителя. 

Учитель начальных классов Резинкина Галина Валентиновна 

«Профессия учителя меня привлекла, 

когда я училась в начальных классах. 

Мне хотелось быть очень похожей 

на свою первую учительницу. 

Сначала я играла в школу 

с игрушками, потом с друзьями…. 

Уже в старших классах я точно знала. 

что буду учителем!» 

Резинкина Г.В. 

 

В последнее время все больше внимания уделяется изучению родного 

края. А история родной школы неразрывно связана с историей нашей малой 

Родины. 

Каждый гражданин страны обязан знать историю своей родины, 

страницы из жизни школы, где он учился, кто его учил и воспитывал. 

Нельзя никогда забывать самого первого учителя. Ведь все, что мы 

познаем впервые, садясь за школьные парты – это благодаря ему, нашему 

первому учителю. Самое главное, изучив историю школы, ее традиции, 

необходимо передавать их из поколения в поколение. 

Профессия учителя очень благородна и ответственна за воспитание 

подрастающего поколения. 

В ходе анализа фотоматериалов, встреч с учителями – ветеранами, бесед 

с нашей первой учительницей, мы поняли, что учителей начальных классов 

можно назвать патриотами своей профессии. 

Ведь они прикладывают все усилия для того, чтобы передать все свои 

знания детям. 
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Они стремились и стремятся к тому, чтобы воспитать человека с 

большой буквы. 

 Именно таким учителем и является Резинкина Галина Валентиновна. 

 Галина Валентиновна родилась 5 февраля 1967 года в поселке 

Сосновское Нижегородской области. 

После окончания школы в 1984 году поступила на работу в библиотеку, 

где проработала один год, и в 1985 году поступила в Дзержинский 

педагогических техникум по специальности учитель начальных классов. 

С 1988 по 1993 год училась в Арзамасском педагогическом институте. 

По окончанию обучения была направлена по распределению учителем в 

Рыльковскую среднюю школу, где проработала три года и выпустила первых 

своих воспитанников. 

С 1996 года является учителем начальных классов в Сосновской средней 

школе №1 по настоящее время. За всю свою педагогическую деятельность 

выпустила более 200 детей, которые с благодарностью вспоминают своего 

первого учителя.  

За это время было сделано 10 выпусков малышей из нач. школы в 

среднее звено. Работа была сложной, кропотливой, но очень интересной. Дети 

разные: умные и очень умные, но все любознательные, и с массой вопросов и 

с изучающими взглядами и своими заморочками. 

«Но, кажется, что мои дети были самыми лучшими! (и их родители 

тоже). Помнится, каждый мальчик и каждая девочка и даже почерк в 

школьных тетрадках. Дети росли, 

взрослыми и я вместе с ними. 

Набирался опыт, повышался уровень 

преподавания. 

 И с каждым годом требования 

повышались, и казалось, что всё 

время недорабатываешь, недодаёшь 
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чего-то. Хотелось работать ещё лучше. 

И время было благодатное: разрешалось творчество, был простор для 

деятельности. Хочется сказать огромное спасибо моим детям за эти 

незабываемые годы, за то, что жизнь прошла не зря, за то, что есть 

воспоминания!» - именно такими словами Галина Валентиновна отзывается о 

своей работе, ведь именно таким учителям хочется восхищаться. 

Много и плодотворно работала по новым технологиям, принимала 

участие в экспериментах, в т.ч. и в начальных классах: 

1998 - 2001 – переход на 4-х летнюю начальную школу; 

2001 – 2005 – Федеральный эксперимент «Совершенствование 

структуры и содержания образования»; 

2002 -2004 – обучение на авторских курсах по программе «Гармония» г. 

Москва; 

Награждена: 

- Почетная грамота министерства образования Нижегородской области 

(2009) 

- Благодарность за подготовку призеров и победителей олимпиад 

младших школьников (2019) 

- Грамота за целенаправленную работу с одаренными детьми (2014) 

- Благодарственное письмо Законодательного собрания Нижегородской 

области (2020) 

- Благодарность «Организация внеурочной деятельности на 1 ступени 

обучения в период перехода на ФГОС начального общего образования» (2010) 

- Благодарственное письмо за вклад в духовно-нравственное воспитание 

детей (2017) 

- Почетная грамота за активное участие и добросовестное исполнение 

поручений по проведению организационных процедур ГИА 2019 года 

Отзывы выпускников, родителей и коллег 

При изучении биографии своего учителя, мы узнали что наш 

руководитель Сидорова (Зыкова) Татьяна Валерьевна так же является ее 
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выпускницей. Так же она рассказала, что ее сестра и племянница также 

выпускались у нее, она как бы является «семейным учителем семьи Зыковых». 

Именно по ее стопам они пошли учится в педагоги. 

Каким же должен быть современный учитель? 

 Результаты нашего исследования показали, что учитель XXI века, по 

мнению наших учеников, – это начитанный, добрый и одновременно строгий 

человек. Учитель должен уметь находить общий язык с учениками, не делить 

учеников на «любимчиков» и остальных учеников, совершенствоваться как 

личность, но в то же время оставаться самим собой. 

Детям важно, чтобы их любили, были к ним внимательны, хорошо 

объясняли материал, помогали, если возникают трудности. Они совсем не 

выносят такой «строгости», которой они пугаются, и уж совсем не выносят 

крика, оскорблений и злобы в их адрес. Многие дети при встрече с грубостью 

в обращении с учителями теряются, боятся и стараются избегать тех уроков, 

на которых себя неудобно чувствуют. Так складывается отношение к 

предметам и к учебе в целом. 

Приведенные характеристики иллюстрируют, как важно для учителя, 

прежде всего, установить положительный контакт с детьми, показать на 

примере, для чего нужна 

дисциплина, уметь четко и 

подробно, не спеша, а иногда и 

повторяя, изложить материал, не 

раздражаться, когда его не 

понимают. 

Надо заинтересовать детей 

изучаемым предметом, увлечь 

ярким примером, а также 

позволить детям передохнуть, если 

они устали, дать им разрядку. 
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Эмоциональные реакции учителя должны жестко контролироваться. 

Поэтому, на наш взгляд, так важно учителю не только совершенствовать 

свое педагогическое мастерство и увеличивать запас психологических знаний, 

но и уметь выбирать адекватные формы общения, которые не обижают и не 

унижают ни одну из сторон. 

 Как это сделать, дети подскажут сами, нужно только периодически 

знакомиться с их потребностями и не относиться предвзято к мнениям, 

которые они высказывают. 

Портрет современного учителя получился разносторонним. Но как бы 

ни менялось время, какие бы новые требования к учителю не предъявлялись, 

многое остается неизменным. 

 Учитель для своих учеников, как и раньше, должен быть умным, 

терпеливым, понимающим, любящим свое дело и в первую очередь – детей. 

 Считаем, что тема нашей работы актуальна, и должна быть продолжена. 

В последнее время все больше внимания уделяется изучению родного 

края. А история родной школы неразрывно связана с историей нашей малой 

Родины 

Каждый гражданин страны обязан знать историю своей родины, 

страницы из жизни школы, где он учился, кто его учил и воспитывал. 

Нельзя никогда забывать самого первого учителя. 

Ведь все, что мы познаем впервые, садясь за школьные парты – это 

благодаря ему, нашему первому учителю. Самое главное, изучив историю 

школы, ее традиции, необходимо передавать их из поколения в поколение. 

Профессия учителя очень благородна и ответственна за воспитание 

подрастающего поколения. В ходе анализа фотоматериалов, встреч с 

учителями – ветеранами, бесед с моим первым учителем, я поняла, что они 

были патриотами своей профессии и прикладывали все усилия для того, чтобы 

передать все свои знания детям. Они стремились к тому, чтобы воспитать 

человека с большой буквы. 
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