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«Школьное историческое образование: сохраняя прошлое, создаем 
будущее» 
 
Сборник материалов региональной конференции учителей 
истории // сост. Никитина О.С. – Томск: ТОИПКРО, 2021. – 243 с. 
 

Региональная конференция учителей «Школьное историческое 
образование: сохраняя прошлое, создаем будущее» (далее - 
Конференция) истории проводилась 30 ноября 2021 в соответствии с 
планом работы Департамента общего образования Томской области на 
2021 год, государственным заданием ОГБУ ДПО «Томский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» на 2021 год. Основанием для проведения данного 
мероприятия стало распоряжение Департамента общего образования 
Томской области от 02.11.2021 № 1734-р. 

Главная цель Конференции – повышение качества исторического 
образования, сохранение исторической памяти и формирование 
ответственной гражданской позиции школьников. 

Задачи Конференции:  
- повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных организаций Томской 
области в рамках преподавания предмета «История»; 

- развитие познавательного интереса педагогов в области 
школьного исторического образования через изучение и сохранение 
исторической памяти о событиях и участниках Томской области в 
Великой Отечественной Войне; 

- поддержка инновационной деятельности образовательных 
организаций в рамках воспитания патриотизма среди детей и 
молодежи; 

- формирование сборника лучших практик преподавания истории 
на территории Томской области. 

В сборник по итогам Конференции вошли материалы, 
методические разработки и проектные работы по направлениям 
«Великая Отечественная война глазами современного школьного 
учителя», «Место эвакуации – Томск», «Моя школа носит имя героя 
Великой Отечественной войны», «Учителя Томской области – герои 
Великой Отечественной войны».  
 

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы 
опубликованных материалов несут ответственность за подбор и 
точность приведенных фактов, цитат, собственных имен, 
статистических данных и прочих сведений. 
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Адамович Наталья Геннадьевна,  

педагог-организатор, МАОУ «Сергеевская СОШ»  

Первомайского района  

 

 

Вклад моих родственников в Победу 

Год 1941. Июнь… Страна жила мирной жизнью, надеялась, что 

пожар войны, который уже разгорался в Европе, не затронет ее.  

Июнь… Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И радовался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь… Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае… 

 Идут годы, меняются поколения, и каждое из них пытается заново 

осмыслить свое историческое прошлое. Сегодня вокруг событий, 

связанных с начальным периодом ВОВ, существуют немало 

кривотолков. Мы все чаще сталкиваемся с толкованием прошлых 

событий, которые не столько проясняют историческую истину, сколько 

искажают ее и порождают вместо старых, новые мифы в угоду 

различным политическим пристрастиям.  

Со временем многое меняется в нашей жизни. И сейчас нередко 

слышится мнение о том, что жертвы были напрасны и, если бы 

победила Германия, мы бы жили в более цивилизованном мире. Так ли 

это? Проводя опрос среди обучающихся 8-11 классов (49 человек), я 

выяснила, что 85% опрошенных ребят так не считают. Ребята пояснили 

свой ответ следующим образом: «Мы были бы все истреблены, так как 
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фашисты ненавидели нашу нацию, считали ее гораздо сильнее, умнее 

и выносливее, чем они». Среди опрошенных нашлись и такие, которые 

считают, что мы бы жили в цивилизованном мире, так как Германия 

индустриальная страна. 

Из официальных источников известно, что планы (фашистов) 

нацистов по отношению к СССР, следующие: Гитлер заявлял: «Нам 

недостаточно разгромить русскую армию и захватить Ленинград, 

Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и 

уничтожить ее народ». 

Сегодня очень важно каждому разобраться в том, что 

происходило в истории нашей Родины в годы ВОВ и задуматься о 

судьбе людей, на долю которых выпали тяжелейшие испытания. 

Война оставила след почти в каждой семье. Вот и нашу семью не 

миновали ее беды и тяготы. 

Мой дед по материнской линии, Николай Лукьянович Дубровский, 

1896 года рождения. На фронт призван Пышкино-Троицким РВК, 

служил рядовым, погиб в бою 11июня 1944 года в Калининской области 

д. Вязовка, его сын Иван, 1922 года рождения пропал без вести двумя 

годами раньше. Прасковья Иосифовна Дубровская тяжело переживала 

потерю близких, но жизнь продолжалась, на руках у бабушки 

оставалось четверо детей. К великому моему сожалению я не смогла 

узнать о своих родных больше. Но я продолжала интересоваться 

судьбами других моих родственников, в том числе и уже родственниках 

моего мужа. 

Побеседовав с родственниками, познакомившись с материалами 

школьного музея, посетив сайт в интернете «Подвиг народа.ru» я много 

узнала об их участии в войне. 

 Дубровский Илья Порфирьевич, 1910 года рождения, призван 

Пышкино-Троицким РВК, пропал без вести в ноябре 1941 года. 
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 Дубровский Георгий 

Порфирьевич – мой двоюродный 

дед. 

Сергеево – старинное село. 

Сейчас оно изрядно похорошело: 

появились новые улицы, новые дома, 

заасфальтированы дороги. А в 

двадцатые годы была всего одна 

улица – Трактовая. Вот на ней-то в 

доме № 93 и родился в 1924 году 

мальчик, имя которому дали Георгий. 

Когда подрос, пошел учиться в четырехлетнюю школу. Успешно ее 

закончил. Хотелось учиться дальше, но школа была лишь в 

Рождественке. Решили родители учить сына дальше. Закончив школу, 

работал учетчиком в колхозе, заправщиком в тракторной бригаде, с 14 

лет пахал, боронил. 

 Из воспоминаний Георгия Порфирьевича: «…Тяжело жилось в те 

годы в деревне. Работали много, а вот ели не досыта, часто 

приходилось ложиться спать полуголодными». Только немного стали 

жить лучше, началась война. Меня забрали в армию 19 августа 1942 

года и направили в десантные войска под Москвой. Повоевать 

пришлось не только на своей земле, бил немцев и в Румынии, и в 

Австрии, и в Чехословакии».  

«Рассказывать о войне можно много. Но из всех событий, 

произошедших на войне, самым запоминающимся и сильно 

волнующим было следующее. Это было в Венгрии. 22 марта 1945 годы 

мы заняли одно село. Во время утреннего завтрака, с нейтральной 

полосы послышался детский плач. Двое наших ребят вызвались спасти 

ребенка. Они поползли, но были убиты. Мы с другом переглянулись, 
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отставили котелки и поползли. Нам повезло. Под сильным огнем 

немцев мы подползли к убитой женщине, забрали ребенка и вернулись 

назад. Все это время нас прикрывала огнем артиллерия, автоматчики». 

Фронтовик встретил окончание войны в Чехословакии 13 мая 1945 

года, где добивали вместе с американцами стотысячную группировку 

немцев и власовцев. За всю войну имел 49 прыжков с парашютом, был 

контужен.  

Вернулся мой двоюродный дед в родное село Сергеево 

Первомайского района Томской области в ночь с 30 апреля на 1 мая 

1947 года. На его груди сиял «Орден Славы III степени», орден 

Отечественной войны II степени, медали «За взятие Вены», «За Победу 

над Германией». После войны создал семью. Родились дети, а он до 

самой пенсии работал в родном колхозе.  Умер в 1994 году. Моя 

двоюродная бабушка Мария с любовью и уважением вспоминает 

своего мужа.  

 Адамович Николай Петрович – родной дядя моего мужа. 

18 декабря 1924 года. В Томской области 

Пышкино-Троицкого района, в д. Вознесенке 

на свет появился маленький мальчик, 

которого назвали Николай. В 1931 году семья 

переехала в более многолюдную деревню 

Марцули. В восемь лет пошел он в 

Костилужскую школу. Смышленым оказался 

он парнишкой. На «отлично» окончил четыре 

класса. Можно было продолжать учебу и 

дальше, только надо было ехать в соседнее 

село Ежи. Но не захотел Николай уезжать из родного села. 

Тринадцатилетним мальчишкой трудился вместе со своим отцом на 

комбайне. Летом возил копна, пробовал косить, а две зимы подряд был 
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машинистом молотилки. Смекалистым, смелым был Николай. За эти 

качества и назначили его учетчиком тракторной бригады. 

Наступил 1941 год. Отсеялся колхоз, сенокосная пора еще не 

подошла. В воскресенье, 22 июня, вся молодежь собралась на улице. 

Николай, хоть и ростом был мал, на гармошке играл как Бог. Быстро 

перебирали пальцы кнопки гармошки, все быстрее стучали каблуки у 

девчат и парней. Но веселье было прервано: принесли весть о начале 

войны. Вместе с другими односельчанами Николай был призван в 

военкомат, но из-за маленького роста его не взяли на фронт. 

Трактористов не хватало, и он заменил отца, сев за рычаги трактора. 

Четыре раза его вызывали в военкомат, но все давали отсрочку. Лишь 

в июне 1942 года призвали на фронт. Часть формировалась в г. 

Боготоле Кемеровской области. Вскоре их погрузили в вагоны и 

отправили на Ленинградский фронт. 

Все ближе линия фронта, все чаще в небе появлялись вражеские 

самолеты. Около г. Волхова налетела немецкая авиация, стала 

бомбить составы. Многим солдатам спас жизнь лес, который находился 

рядом. До линии фронта пришлось добираться пешком ночью, т.к. днем 

летали вражеские самолеты. Около г. Ленинграда заново 

формировалась вторая ударная армия. От нее осталось всего 60 

человек, остальные погибли, защищая Ленинград. Вот туда и попал мой 

Николай Петрович. Начались изнурительные дни учебы. Молодой 

организм требовал пищи, а ее не хватало. В день выдавали 250 

граммов хлеба, 20 граммов сахара. Выручала капуста, морковь, что 

росла рядом на заброшенном поле. 

Перед октябрьскими праздниками проводились армейские 

занятия, приближенные к боевым действиям. Командовал учениями 

сам Ворошилов. 9 января полк вывели на исходные позиции к берегам 

Невы, а 12 января заработала наша артиллерия, авиация.  Николай 
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Петрович вспоминал: «Нас, роту автоматчиков, оставили в резерве, а 

ночью вывели на ту сторону реки. Яр у реки был крутой, там полегло 

много наших солдат. Приходилось по трупам взбираться наверх. Утром 

немцы пошли в атаку. Бой был тяжелым. Здесь я получил первое 

ранение и был отправлен в госпиталь г. Ленинграда. Три долгих месяца 

был на лечении. После госпиталя попал в полк полковой разведки. Не 

раз приходилось ходить в тыл врага, брать «языка». Во время одной 

вылазки был ранен второй раз. После госпиталя вернулся в родную 

часть, с автоматчиками дошел до г. Тулы. Во время боевых действий 

рядом разорвался снаряд, его осколком ранило в ногу. В госпитале и 

застала весть об окончании войны». 

Более памятный эпизод периода ВОВ - участие в прорыве 

блокады Ленинграда в 1943-1944году. По заданию командования части 

со своим отделением (7 человек) были в засаде и сорвали контратаку 

немцев, которые понесли большие потери и отступили.  «Мы приказ 

выполнили», – говорил Николай Петрович. 

Ратный подвиг солдата- сержанта отмечен наградами: «Орден 

Славы III степени», медалью «За отвагу», «Ветеран 2-й ударной 

армии», медалью «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией», «Орден Октябрьской революции», памятными медалями 

«25 лет Победы», «30 лет Победы». 

Адамович Николай Петрович1924г.р 

Звание: мл. сержант, в РККА с 10.08.1942 года 

Место призыва: Пушкино-Троицкий РВК, Томская обл. 

№ записи: 29681969 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к 

нему 
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 первая страница приказ или указа 

 строка в наградном списке 

 наградной лист 

II. Учетная картотека 

 данные в учетной картотеке 

Орден Славы III степени 

Адамович Николай Петрович 

Год рождения: .1924место рождения: Томская обл., Пышкино-

Троицкий р-н, д. Костин Луг 

№ наградного документа: 86дата наградного документа: 

06.04.1985 

№ записи: 1510232879 

Орден Отечественной войны I степени 

После войны фронтовик жил в селе Сергеево 

Первомайского района Томской области, работал 

комбайнером, был награжден медалями и грамотами за 

http://podvig-naroda.ru/?
http://podvig-naroda.ru/?
http://podvig-naroda.ru/?
http://podvig-naroda.ru/?
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добросовестный труд. Умер в 2003 году после непродолжительной 

болезни. 

Из беседы с детьми Николая Петровича. 

Николай Петрович со своей женой Верой Егоровной вырастили и 

воспитали трех сыновей и одну дочь. Старший сын Леонид окончил 

школу с золотой медалью, все другие дети учились на «хорошо» и 

«отлично». 

Родители всем детям дали возможность получить высшее 

образование, помогли устроиться в жизни. Каждые выходные дети и 

внуки спешили к родителям в гости в деревню, чтобы помочь им по 

хозяйству, да и просто с отцом съездить на рыбалку и отдохнуть. Дети 

любили и уважали своего отца, они благодарны ему за то, что он привил 

им любовь к труду, научил их не бояться трудностей. В родительском 

доме сейчас живут чужие люди, пусть эти люди будут счастливы в 

нашем доме, как и мы! С большим сожалением дети говорят о потере 

родителей, но они гордятся своим отцом, и будут помнить его всегда. У 

меня была такая возможность общаться с Николаем Петровичем, и я 

этим горжусь.  

Война фашистской Германии против нашей страны была не 

обычной войной, поскольку велась на уничтожение русского народа, 

России, славян. Планы Гитлера осуществлялись сознательно, 

целенаправленно, беспощадно.  Патриотический дух народа стал 

главным фактором великой Победы. Огромный вклад в победу внесли 

и войны – сибиряки. 

Победа – это долгожданное и радостное событие не только для 

армии, разгромившей врагов, но и для всех людей, работников тыла, 

которые дни и ночи упорно трудились, чтобы обеспечить воинов всем 

необходимым. 
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 Хочется много хорошего сказать в адрес наших дорогих 

тружеников тыла. Ведь тысячи эшелонов с оборудованием заводов и 

фабрик, эвакуированных с мест военных действий, были 

гостеприимно размещены в Сибири. Сутками работали у станков 

женщины, подростки, старики, давая фронту вооружение, 

обмундирование, продукты питания. Женщины растили детей, сеяли 

хлеб, не знали ни покоя, ни отдыха, своим самоотверженным трудом 

ковали Победу в тылу. 

Большой вклад в победу внесли наши односельчане, в том числе 

моя двоюродная тетя Гречман Мария Петровна. 

А мы – участники войны, 

Те, что едва из колыбели 

Войной навек разлучены 

С отцами, 

Что потом глядели 

Лишь с фотокарточек немых? 

Их взгляд, как будто виноватый, 

Молил простить детей своих 

За то, что пали, как солдаты. 

Авраменко Н.И. 

Моя тетя Гречман Мария Петровна (ранее Трофимова), которая 

родилась в 1932 году 1 февраля, со слезами на глазах вспоминает о 

войне. 
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Отец тети Маши воевал на Финской войне. Она его ждала с 

нетерпением, с трудом вспоминая, как он выглядит. Наконец в 1940 

году он вернулся домой. Вскоре в семье родился сын Иван, а еще скоро 

началась Великая 

Отечественная война. 

Бабе Маше было 9 лет, 

когда она провожала на фронт 

своего отца. Всем селом 

провожали на войну мужчин. 

Женщины рыдали, дети еще не 

до конца понимали, что происходит. С песнями по берегу реки Чулым 

уходили на фронт из Сергеева мужчины. 

В селе оставались старики, женщины и дети, которые трудились, 

не взирая на холод и голод, своим трудом они приближали 

долгожданную Победу. В Сергеево вблизи реки Чулым стоял 

небольшой картофельный завод, на этом заводе трудилась тетя со 

своими старшими двоюродными сестрами и другими женщинами. На 

заводе они резали картофель и его сушили, затем отправляли на 

фронт. Работали в две смены: днем и ночью. Отдыхать приходилось 

мало, так как дети днем еще ходили в школу. Если было много работы 

на заводе, приходилось иногда пропускать занятия в школе, учителя за 

это не ругались, а сами шли, помогали сушить и поковать картофель. 

Во время войны было голодно, картофель отправляли на фронт 

солдатам, а сами ели крапиву, которая на селе в то время стала 

большим дефицитом. Из-за нее, бывало, и дрались, спорили, кто 

первый нашел. Время было очень сложное. 
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Вскоре тетя Маша узнала, что погиб отец, и больше она его 

никогда не увидит. С этих пор на 

долгое время в семье поселился 

траур.  Прошла война тетя Маша 

продолжала трудиться в колхозе 

дояркой, за хорошую работу в 1958 

году правление колхоза наградила ее 

путевкой на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку в 

городе Москве. У тети было много грамот за хорошую работу. Но, к 

сожалению, она их не сохранила. 

Тяжелая работа в годы войны сказалась на здоровье, но и как 

раньше, она продолжает мужественно преодолевать все трудности 

жизни. Она является примером для своих детей, внуков и правнуков. 

Война стала тяжелейшим испытанием не только для тех, кто 

воевал с врагом, но и для тех, кто трудился у станка или на поле. 

Основная тяжесть легла на плечи женщин, подростков, стариков. 

Очень тяжело жили крестьяне, но не роптали на судьбу, жили под 

девизом: «Все – для фронта, все – для победы!» 

Нелегкая судьба выпала на долю наших родственников. Но они не 

роптали, а жили честно и достойно, не считая себя героями. Я горжусь 

тем, что и мои родственники внесли немалый вклад в общую победу. 

Со дня Победы Советского Союза над фашистской Германией 

прошло 70 лет. На мой взгляд, мало кто придает должное значение 

этому событию. Еще меньше тех, кто совсем не задумывается над тем, 

какова роль этого события в истории. Но все-таки есть такие, кто хочет 

знать, что происходило на самом деле в Европе и России в 1941 – 1945 

годах, как это было на самом деле.  
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Из года в год, из поколения в поколение, вновь и вновь оживая в 

памяти народной, творцы Победы постоянно будут рядом с потомками 

своими, и слава их деяний и подвигов будет вечно осенять Россию 

ореолом гордого величия.  

Священное пламя вечного огня славы полыхает незаживающей 

болью в народной памяти. Память о чудо-богатырях, шагнувших в 

бессмертие, будет жить из рода в род, из века в век. Она вечна, как 

сама жизнь. Такой народ, такую страну враг победить не мог.  

Война – явление страшное, жестокое. Но пока существует на 

Земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят 

раны людям, унося их из жизни. Российским людям свойственна особая 

любовь к родному краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта 

любовь испокон веков проявляется в их готовности защищать, не жалея 

жизни, свое Отечество. Патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, 

стремление защищать ее от врагов, своими делами служить ее 

интересам – чувство великое и необходимое. 

Подвиг советских солдат, в том числе моих родственников, 

остается достойным во все времена. Ведь подвиг на войне – это подвиг 

во имя будущих поколений. 

Вечная память всем фронтовикам, погибшим на полях фронтов и 

умерших в последующее время. Доброго здоровья всем ныне 

живущем!  
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Бычкова Юлия Валерьевна, 

учитель истории, МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2»   

Кожевниковского района  

 

 

Учителя Кожевниковской школы № 2 – герои Великой 

Отечественной войны 

Вспомним всех поименно. 

Сердцем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым! 

Р. Рождественский 

Никогда не забудут советские люди те тревожные минуты 

воскресного утра 22 июня 1941 года. Когда московское радио прервало 

свои передачи, и все услышали правительственное сообщение: 

«Среди ночи без объявления войны фашистские орды внезапно 

вторглись в пределы нашей страны». Уверенность в победе, 

решительные действия дать отпор врагу, овладели советскими 

людьми. Весь народ поднялся на борьбу, развертывалось 

партизанское движение, безграничная любовь к родине и высокий 

патриотический порыв вылились в массовое движение за создание 

народного ополчения. Гитлеровцы считали, что только они способны 

спасти мир и всю мировую цивилизацию. Но надо понять трудящихся 

других стран, которые верили в прочность Советского Союза и считали, 

что Советский Союз – единственная сила, способная остановить 

гитлеровскую тиранию. 

Прошло 76 лет с того памятного дня, когда закончилась Великая 

Отечественная война. Драматической страницей вошла в нашу 

историю эта война. Но эта тема продолжает оставаться актуальной и 
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по настоящее время. Что мы знаем о тех военных годах? Война 

длилась четыре долгих года и отозвалась глубокой болью в сердце 

многострадального народа, она отняла многие тысячи молодых 

жизней, опустошила души оставшихся в живых, осиротила матерей, 

жен и детей. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже 

никогда не вернутся домой, не утихнет никогда. Нам нужно чтить 

память, уважать и помнить великие подвиги наших соотечественников, 

особенно родных и близких, ведь школа наш второй дом! Знание 

данной информации воспитает в учениках гордость за свою школу и 

страну.  

  Занимаясь в научном обществе с учащимися, мы ставим перед 

собой задачи изучения жизни знаменательных людей нашего края.  С 

целью получения материалов, определяющих место и роль темы в 

системе воспитательной работы в школе, мы поставили перед собой 

цель: узнать, как можно больше информации о преподавателях 

Кожевниковской школы №2, участвовавших в Великой Отечественной 

войне и поделиться ею с обучающимися школы. Так как многим 

ученикам нашей школы хотелось узнать, как можно больше об истории 

своей школы, в том числе и о военных годах, а особенно людях, 

учителях, которые ушли на фронт. Их судьбы, как они жили, а точнее 

выживали в эти трудные и, наверное, самые кровавые годы в истории 

нашей страны. Но, к сожалению, не все владели данной информацией. 

Задачи, которые стояли перед мной и моими детьми это изучение 

материалов школьного архива, газет и книг, посвященных памяти 

людей с. Кожевниково, участвовавших в ВОВ, проведение 

анкетирования, распространение полученной информации среди 

учащихся на классных часах, проведение второго анкетирования и 

выявление результатов, узнать реакцию и чувства учеников после 
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полученной информации. Мы провели с детьми анкетирование среди 

50 учащихся школы №2, с целью узнать мнение учеников.  

Результаты были таковы:  

Вопрос Да (%) Нет (%) 

1. Знаете ли Вы преподавателей, 

участвовавших в ВОВ? Если да, то 

каких? 

100 0 

2. Хотели бы вы узнать, как можно 

больше информации о героях нашей 

школы?  

93 7 

3. Как Вы думаете, важно ли знакомить 

учащихся с именами преподавателей 

нашей школы, ушедшими на войну? 

87 13 

4. Считаете ли Вы проблему незнания 

учениками истории своей школы 

актуальной? 

84 16 

 

Кулябко Юрий Николаевич 

Бывший учитель Кожевниковской 

восьмилетней школы. Много лет проработал 

директором школы, преподавал историю. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 

Из воспоминаний Колмаковой Надежды 

Константиновны: «Я часто бывала у них дома, 

хорошо дружила с одной из его дочерей по 

имени Катя. Мы вместе ходили в музыкальную 

школу, она училась на отделении фортепиано. 

Семья у них была большая, пятеро детей. 

Самая старшая была Женя, а Сережа был 

моим ровесником. Юрий Николаевич редко 

говорил о войне, старался избегать этой темы, как и многие участники 
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Великой отечественной войны. Он всегда находил время для нас. Мы 

часто играли в интеллектуальные игры.  

Юрий Николаевич нам рассказывал и объяснял все новости, что 

происходили в стране и не только. Помню, как мы собирали грибы, 

шампиньоны, на Колхозном переулке. Потом все вместе жарили и ели. 

Семьи наши были близки.  

Помню я его, как интеллигентного, мягкого и очень доброго 

мужчину. 

Березовский Даниил Семенович 

В 1941 году Даниил Семенович был 

мобилизован в армию. Служил в 294 Сибирской 

стрелковой дивизии. Участвовал в битве под 

Москвой. Был командиром взвода. Форсировал 

Днепр, Днестр.  Награжден орденом Красной 

Звезды за форсирование Десны. Был участником 

сражения на Орловско-Курской дуге. Участвовал в военных действиях 

с Японией. 27 ноября 1945 года демобилизовался и вернулся к 

профессии учителя. В 1960 году окончил Томский педагогический 

институт. Поздние годы работал учителем химии и биологии в 

Кожевниковской восьмилетней школе. 

Максименко Владимир Алексеевич 

До войны Владимир Алексеевич работал учителем в Усть-

Чижапской школе Каргасокского района, оттуда он ушел на фронт. 

Владимир Алексеевич был автоматчиком на танке. Принимал участие 

в освобождении Сталинграда, Харькова и др. Участвовал в боях на 

Орловско-Курской дуге. Особенно запомнился ему бой за Прохоровку. 

Отбивали по 6-7 контратак в день. В июле 1943 года был ранен, 

находился в госпитале, в Баку, затем закончил танковую школу и стал 

механиком-водителем.   
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Освобождал Гомель. Форсировал Днепр, 

Неман, прошел Пруссию, участвовал в битве за 

Берлин, встречался с союзниками на Эльбе. 

Демобилизовался в октябре 1946 года, имея за 

войну 3 ранения и контузию.  

Награжден орденом «Красной Звезды», 

орденом «Славы 3 степени», медалями: «За 

отвагу», «За взятие Берлина» и др.  

После войны работал учителем географии в Кожевниковской 8-

летней школе.  

Бобров Виктор Иванович 

В армию призван в 1943 году. Сначала было 

пулеметное училище. Получив звание лейтенанта 

в 1944 году направлен на фронт в качестве 

командира танка Т-34. Работал директором и 

учителем истории в Кожевниковской 

восьмилетней школе. Воспоминания Боброва 

В.И.: «После окончания семилетки учился в 

индустриальном техникуме. Но началась война. В 16 лет на фронт не 

брали. Предложили мне работать в Побединской школе учителем. 

Призвали в армию только в 1943 году, но сначала направили в 

пулеметное училище. Форсировались под Воронежем в составе 37-ой 

армии, командиром которой был Захаров. 

На фронт был направлен во взвод ПГР. Прошел Украину, 

Венгрию. В октябре 1943 года при форсировании Днепра был ранен в 

голову. Лежал в госпитале Кабиляки на Днепре. После госпиталя попал 

в запасной полк, а потом танковое училище. Получив звание 

лейтенанта в 1944 году был направлен на фронт командиром танка Т-

34. В 1945 году демобилизован». 
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Косточкин Николай Александрович 

Принимал участие в сражении за 

город Брест, освобождал города Минск, 

Варшаву, Берлин. Воевал на Центральном, 

а затем первом Белорусском фронтах. 

Трижды был ранен. Награжден. Имеет 2 

ордена «Отечественной войны» и орден 

«Славы 3 степени». Работал учителем 

трудового обучения в восьмилетней 

школе, учителем английского языка в Кожевниковской средней школе, 

инспектором районного отдела образования.  

Николаев Николай Павлович 

С 9 февраля 1940 года по 9 мая 1956 года служил в войсках 

Советской Армии гвардии старшим сержантом. Встретил войну в 6 

часов утра 21 июня 1941 года. Летчик-штурмовик всю войну выполнял 

сложнейшие задания командирования. На его счету немало побед. На 

его счету немало побед. Награжден орденом Великой Отечественной 

войны, орденом Красной Звезды, четырьмя медалями и американским 

крестом, выданным за личные заслуги. 

Сохранилась заметка о его боевом пути в районной газете «Знамя 

труда», журналист газеты взял интервью у героя, вот эти строки: 

«Посмотрите на снимок: карандаш застыл на полпути, куда-то вдаль 

устремлен задумчивый взгляд. Как знать, может быть в эту самую 

минуту, Николай Павлович унесся в давно прошедшие годы, вспомнил 

о том, как приходилось драться с фашистскими оккупантами, как боевой 

экипаж Петляковского штурмовика и разведчика нес груз смерти на 

врага и уходил из-под пуль и снарядов. Штурмовик «ПЕ-2» мчался с 

предельной скоростью, имея под собой всего 400 метров. В бомбовых 

люках - 600 килограмм груза. Под крылом - Серебряные пруды – 
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районный центр неподалеку от Тулы. Стрелок-радист Николаев 

«прочитал» скопление автомашин у одного из домов. Там 

дислоцировался штаб немецкой кавалерийской части. Бомбовой удар 

с малой дистанции был точен. В селе началась паника. Кавалеристы 

спешили уйти из-под огня. И тут случилось то, что строгие командиры 

не «жалуют»: увлеклись воздушные ассы, преследуя наземного врага, 

расстреливали фашистскую конницу. А с вышины уже пикировали два 

«мессера». Быстрые маневренные машины взяли в тиски грузный 

штурмовик и вынудили экипаж принять бой.Сколько шла перестрелка? 

Попробуй, определи, когда в воздушном бою каждый миг кажется 

вечностью! Но, видно, у фашистов кончилось горючее - они зарылись в 

облака и ушли. – И вот тогда-то мы поняли, что горючего не остается и 

у нас, – невесело усмехнулся Николай Павлович. – А войска отходили. 

Посадить самолет пришлось в «нейтралке». Самолет подрулили к стогу 

сена, замаскировали. В километре – деревня. Ее колхозники видали, 

что приземлился советский самолет. Как это в песне поется: «Нас 

оставалось только трое» – я, летчик Шемякин да штурман Ларионов. - 

Наши войска отходили на восток, а фашисты – все ближе, ближе… – с 

горечью говорит Николай Павлович. Советский воин не оставит врагу 

свое оружие. Стрелок радист, гвардии старший сержант Николаев 

подготовился к сожжению самолета. Но это – в крайнем случае, а 

пока… Пока! Это «пока» длилось двое суток, полных тревоги. Наутро 

третьего дня сумели достать горючее. Когда летчик сумел с короткой 

дистанции разогнать машину для взлета, немцы уже шли колоннами по 

пролегавшему в 6 километрах шоссе. На эти колонны, - вспоминает 

Николай Павлович, - мы и израсходовали последние пулеметные 

ленты, снаряды скорострельных пушек. В деревне, около которой стоял 

наш самолет, ночевала немецкая разведка. Но, ни один советский 
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человек не сообщил врагам о нашем местонахождении. Так разве 

можно победить единодушие народа, такой патриотизм?» 

Итак, наша гипотеза с ребятами 

подтвердилась, следуя результатам 

проведенного анкетирования, 

школьникам просто необходима, была 

информация о учителях-героя нашей 

школы. Знания, полученные ребятами в 

ходе нашей исследовательской работы, способствовали повышению 

гордости учеников за свою школу. И мы в этом убедилась, изучая 

результаты второго анкетирования, 

основанные на результатах 

проделанной работы. Плакат «Знай 

историю школы» с именами, 

фотографиями, с описанием жизни 

некоторых участников ВОВ, 

преподававших в КСОШ №2. 
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Герасименко Любовь Александровна,  

учитель истории и обществознания, МАОУ-СОШ  

с. Новиковки Асиновского района Томской области 

 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Тема внеурочного занятия: «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи». 

Цель: познакомить учащихся с событиями и участниками Великой 

Отечественной войны на примере истории отдельных семей; создать 

условия для осознания и осмысления учащимися значимости вклада 

каждого участника войны в общее дело победы над врагом 

посредством технологии критического мышления. 

Задачи: 

 Развивать интерес учащихся к истории своей семьи, своей Родины. 

 Воспитывать патриотизм, чувство гордости за героическое прошлое 

своего народа, своих родных и близких, отстоявших независимость 

нашей Родины. 

 Развивать умение работать в группе, публично выступать, 

анализировать информацию, делать выводы. 

Вид деятельности: познавательно-коммуникативный. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

Необходимое оборудование: мультимедийное оборудование, 

презентация к уроку, музыкальные композиции, тексты «Фронтовая 

почта», письма с фронта Маслова Михаила, видеофрагмент, чистые 

листы бумаги, ручки, почтовый ящик. 

Ход занятия: 

I этап: Организационный. Определение темы занятия.  
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Учитель: Здравствуйте, ребята! Наше занятие я хотела бы начать с 

нескольких высказываний.  

Слайд 1. Высказывания. 

Нет, не забыть о той войне, прошедшей уже в прошлом веке. Она в 

тебе, она во мне, как в каждом русском человеке. (И. Никитина) 

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. 

(К. Рокоссовский)  

Человеку важно знать свои корни – отдельному человеку, семье, 

народу – тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, 

дороже будет взрастившая нас земля и легче будет чувствовать 

назначение смысл человеческой жизни. (В. Песков) 

Учитель: В чем главный смысл этих высказываний? 

(обучающиеся отвечают) 

Учитель: Как вы считаете, чему будет посвящено наше занятие? 

(обучающиеся отвечают) 

Слайд 2. Тема. 

Учитель: Тема нашего занятия «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи». Ребята, сформулируйте цель нашего занятия. 

(обучающиеся отвечают) 

Учитель: Да, ребята, мы познакомимся с событиями и участниками 

Великой Отечественной войны на примере истории отдельных семей, 

раскроем вклад участников войны в общее дело победы над врагом. 

 II этап: Информационный.  

Учитель: Слово предоставляется ученице 10 класса Герасименко 

Марии. Ребята, ваша задача состоит в том, чтобы по ходу рассказа 

подготовить несколько вопросов выступающему. 

Слайд 3. Фото. 

Ученица: В моей семье воевали в годы Великой Отечественной войны 

два прадедушки и дядя. На фото изображены моя мама и старшая 
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сестра в День Победы.  Оба прадеда – Гришкевич Михаил Павлович и 

Маслов Владимир Павлович вернулись домой живыми, а дядя Маслов 

Михаил Владимирович погиб. Сегодня свое выступление я хочу 

посвятить ему.  

Слайд 4, 5.  Карта, фото родителей. 

Миша родился 15 октября 1925 года в деревне Михайловка Ново-

Кусковского района в семье Масловых Владимира Павловича и 

Евдокии Николаевны. Это был второй ребенок. Старшей сестрой была 

Екатерина, которая родилась двумя годами ранее. Мальчик рос 

спокойным и ласковым. С отцом рано стал ходить в тайгу за шишкой, 

ягодами, на охоту.  

Слайд 6. Ведомость. 

Получил семилетнее образование. По сохранившейся ведомости 

успеваемости за 1940-1941 учебный год Миша был прилежным 

учеником. За поведение стоит только запись «отлично». 

Слайд 7. Фото отца. 

Когда началась война, отца семейства Владимира Павловича 

проводили на фронт 9 февраля 1942 года. У матери Евдокии 

Николаевны на руках осталось девять малолетних детей и дедушка 

после инсульта. Приходилось очень трудно. Поскольку в деревне 

практически не осталось мужчин, дети трудились наравне со 

взрослыми (женщинами, стариками). Работу выполняли разную: 

пололи, убирали лен, участвовали в посеве, молотьбе и уборке урожая. 

Мише было тогда всего 16 лет. Трудились с утра до вечера. Уже с 

наступлением темноты устраивали ужин, разводили костер, 

заваривали разные травы, особенно всем нравился чай с ветками 

смородины. После ужина играла гармошка, девушки танцевали.  

Слайд 8. Фото. Письма. 
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23 декабря 1942 года 17-летнего Михаила призвали на службу. Со 

слов старшей сестры Екатерины Миша, уходя из дома, в неизвестную 

страшную дорогу плакал, а в Асино из военкомата забежал к ней домой 

проститься, но не застал, она была на работе (о чем позже очень 

сожалел).  Курс молодого бойца он проходил на Алтае. 

Всего сохранилось 11 писем от Миши, которые были написаны в 

1943 году. Листочки бумаги, на которых простым карандашом, 

торопливым почерком Миша сообщает о своих делах, со временем 

стали такими тоненькими и хрупкими, что, прикасаясь к ним, 

становишься чуть ближе к событиям Великой Отечественной войны и 

судьбе человека, близкого мне по крови, но и одновременно такого 

далекого и неизвестного. К сожалению, Миша не писал подробно, 

поэтому можно только догадываться, о чем думал и переживал 

молодой парнишка, так рано повзрослевший и вступивший на путь 

защиты своей страны от врага. 

Письмо от 13 января 1943 года: «Здравствуйте, мама! С приветом 

к вам ваш сын Миша. Сообщаю, что нахожусь в городе Бийске. Мама, 

сообщаю, что у меня утащили все, сколько было сухарей, табак, спички, 

бумагу, вообще все. 6 января пришел с занятий, а котомки не мог 

найти…Мама, пришли мне адреса бабы и деда и пишите есть или нет 

письма от тяти. Мама, нас кормят ничего. Утром дают суп и 300 граммов 

хлеба, в обед суп, каша и 300 граммов хлеба, вечером каша, сахар и 

180 граммов хлеба. Пишите, как живете вы. Мама, мы учимся. Сколько 

проучат, неизвестно, говорят, что будут учить месяца четыре. Пока, до 

свидания. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю». 

Вот строки из письма от 17 января 1943 года: «Добрый день! 

Здравствуйте, Мама! Нахожусь на старом месте в Бийске, учимся на 

снайперов. Нас обмундировали 28 декабря 1942 г. Мама, напишите, 
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взяли или нет ребят, а здесь все с 1925 года взяты. Мама, напишите, 

досталось или нет хлеба, и как идет работа в колхозе…». 

В письме от 15 августа 1943 года Миша пишет: «…Из Бийска 

выехал 14 августа 1943 года. Сейчас находимся в дороге. Едем на 

запад в вагоне по 50 человек. Мама, обо мне не беспокойтесь, война 

кончится, может быть, увидимся. Еду со своими ребятами, с которыми 

уезжал…Мама, извините, что плохо написал, потому что в вагоне 

трясет. Письмо это пишу из города Новосибирска. С приветом, Маслов 

Михаил». 

22 августа 1943 года: «…подъезжаем к городу Москве. Едем все 

вместе, пищи хватает, хлеба дают 950 граммов, консервы, масло и 

сахар, и горячая пища раз в сутки. Мама, писать больше нечего. 

Остаюсь жив, здоров, чего и вам желаю. Пока. До свидания. 

Передавайте всем привет. Письмо пишу на ходу, сильно трясет. 

Маслов Михаил». 

Последнее из сохранившихся писем было написано 11 сентября 

1943 года. Письмо было просмотрено цензурой. «Добрый день! 

Здравствуйте, мама, братья и сестры Валя, Боря, Коля, Маруся, Петя, 

Настя и Зина. С приветом к вам Миша. Мама, в первых строках своего 

письма хочу сообщить, что сейчас находимся опять в дороге, 

подъезжаем к фронту. Мама, напишите. как вы живете? Какой урожай в 

колхозе? Мама, обо мне не бойтесь. Война кончится, может быть, еще 

увидимся. Жив, здоров, чего и вам желаю. До свидания. Маслов». 

Как и любой другой советский воин, Миша очень верил и 

надеялся, что когда-нибудь вернется в свою родную деревушку к 

любимым родителям, братьям и сестрам, но не случилось, судьба 

распорядилась иначе.  

Слайд 9. Дивизия. 
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Первоначально нам было неизвестно, в каком воинском 

подразделении воевал Михаил. После долгих поисков в сети интернет 

был найден список погибших в 1944 году, в котором числится наш 

Миша. Все данные совпали, кроме того. в списке были указано, что он 

воевал в рядах 18 стрелковой дивизии 414 стрелкового полка. В 1942 

году дивизия выдержала тяжелые оборонительные бои в малой 

излучине Дона северо-западнее Сталинграда, из-за больших потерь 

переведена в резерв. В дальнейшем дивизия принимала участие в 

прорыве блокады Ленинграда. В конце сентября 1944 года дивизия 

вышла на советско-финскую границу. Затем дивизия была выведена в 

резерв фронта, а позже принимала участие в Восточно-Померанской 

наступательной операции. 

Слайд 10,11, 12.  Дата гибели. Место захоронения.  

29 ноября 1943 года Миша был ранен, а через три месяца 23 

февраля 1944 года погиб в деревне Дуброво Псковского района 

Псковской области, где и был захоронен первоначально. В 1959 году 

был перезахоронен на братское воинское захоронение в деревне 

Страшево Струго-Красненского района Псковской области на 

расстоянии 7 километров от места гибели, где значился неизвестным. 

Лишь после специального запроса от 21 марта 1984 года сделанного 

другом семьи Горевым Г.Д., Маслов Михаил Владимирович был 

занесен в списки 169-м известным воином. По данным на 1984 год: 

всего в деревне Страшево было захоронено 178 человек. В 1958 году 

на братском захоронении установлена бетонная стела с барельефным 

изображением Красного знамени и солдатской каски. 

Слайд 13. 

В нашей семье очень часто вспоминают Мишу. В 2021 году ему 

исполнилось бы 96 лет. Если бы он остался живым, если бы… Если бы 

не жестокая война, которая оборвала миллионы жизней таких же 
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молодых, добрых, здоровых парней как наш Миша. Я знаю, что Евдокия 

Николаевна (мама Михаила), которая дожила до 94 лет, всегда 

помнила своего сыночка и без слез не могла говорить о нем. Помним и 

мы, и я.  

У меня есть мечта: побывать в тех местах, где воевал и похоронен 

Миша, и привезти ему горсть земли из родных мест, в которые он так и 

не вернулся. 

Учитель: Ребята, представьте, что это вы родились в 1925 году, это вас 

призвали на фронт.  Какие чувства вы бы испытывали? 

(обучающиеся отвечают) 

Учитель: Ребята, какие вопросы вы хотели бы задать Маше? 

Предполагаемые вопросы: Какие источники ты использовала при сборе 

информации? Как сложилась судьба твоих прадедов – участников 

Великой Отечественной войны? 

Учитель: Слово предоставляется учителю русского языка и литературы 

Козловой Татьяне Григорьевне. 

Слайд 14. Фото. 

Козлова Т.Г.: Ребята, я хочу вам рассказать о своем брате Александре 

Григорьевиче Козлове. Он родился в Новиковке 24 сентября 1923 года. 

В конце 1940-го в возрасте 17 лет его призвали в армию. Началась 

война. Александр прошел боевой путь в составе 21 армии 1315 

стрелкового полка. В начале войны его подразделение 

дислоцировалось недалеко от западной границы Советского Союза, 

поэтому с 22 июня по 9 июля красноармеец Козлов уже принимал 

участие в оборонительных боях. На счету Александра операции на 

Харьковском, Сумском и Воронежском направлениях. В ходе 

контрнаступления советских войск под Сталинградом, 6 декабря 

Александр Козлов был ранен и 8 декабря 1942 года умер. Похоронен в 
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селе Песковатка Городищенского района Сталинградской 

(Волгоградской) области. 

Учитель: Ребята, какие вопросы вы хотели бы задать Татьяне 

Григорьевне? 

Предполагаемые вопросы: Татьяна Григорьевна, скажите, сохранились 

ли в вашей семье какие-либо вещи Александра (военный билет, письма 

и т.п.)? Бывал ли кто-то из вашей семьи на месте захоронения 

Александра? Что бы вы хотели пожелать молодому поколению ребят? 

Учитель: Я предлагаю послушать стихотворение «Летела с фронта 

похоронка». Автор: Степан Кадашников. 

Слайд 15. (звучит музыка С. Рахманинова) 

Ученик:  

Летела с фронта похоронка 

На молодого пацана, 

А он еще лежал в воронке… 

Ах, как безжалостна война! 

И проходили мимо танки… 

Чужая речь…а он лежал, 

И вспоминал сестру и мамку,  

Лежал и тихо умирал. 

Пробита грудь была навылет, 

И кровь стекала в черный снег, 

А он, глазами голубыми, 

Встречал последний свой рассвет. 

Нет, он не плакал, улыбался, 

И вспоминал родимый дом, 

И пересилив боль поднялся, 

И, автомат подняв с трудом, 

Он в перекошенные лица 
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Горячий выплюнул свинец, 

Приблизив этим на минуту 

Войны, безжалостной, конец. 

Летела с фронта похоронка, 

Уже стучался почтальон, 

Солдат, глаза закрыв в воронке, 

На миг опередил ее. 

Учитель: В нашем сельском поселении, к большому сожалению, не 

осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны. 

Но их имена навсегда вписаны в историю нашей Родины и наши 

сердца. Я предлагаю почтить память героев Великой Отечественной 

войны минутой молчания. 

Слайд 16. (звук метронома) 

III этап: Работа в группах. 

Учитель: (раздает печатные материалы) Ребята, я предлагаю вам 

сейчас поработать с текстами, обсудить в группах ответы на вопросы и 

решить, кто из вас будет выступать.  

При работе с текстом используйте знакомую нам методику «Инсерт» –  

٧ уже знал 

+ новое 

- думал иначе 

? не понял, есть вопросы 

1 группа - Фронтовая почта 

Вопросы:  

1) Как работала фронтовая почта? 

2) Каковы особенности фронтовой корреспонденции? 

2 группа - Письма треугольной формы  

Вопросы: 

1) Почему письма были треугольной формы? 
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2) Для чего существовала цензура писем? 

3 группа - Особый смысл письма-треугольника  

Вопросы: 

1) О чем писали солдаты в своих письмах? 

2) Какое значение имели письма для солдат-фронтовиков и их родных? 

Слайд 17, 18, 19. Вопросы для групп. 

(ответы представителей групп, обсуждение текстов на основе методики 

Инсерт) 

Учитель: Ребята, я хочу показать вам несколько писем Маслова 

Михаила (учитель раздает письма-треугольники каждой группе). Вы 

можете осмотреть внешний вид письма. 

Учитель: Какие чувства вы испытываете, держа в руках фронтовое 

письмо? 

IV этап: Рефлексия. 

Учитель: Ребята, каждый из вас сейчас получит чистый тетрадный лист. 

Напишите письмо солдату! Маша напишет письмо своему дяде - 

Маслову Михаилу, Татьяна Григорьевна своему брату – Козлову 

Александру. А вы, ребята, напишите письмо Неизвестному солдату (в 

годы Великой Отечественной войны пропавших без вести было более 

2 млн. человек). 

Слайд 20. Звучит музыка Р. Шумана «Грезы». 

(пишут письма) 

Учитель: Ребята, кто из вас желает прочитать свое письмо вслух? 

(желающие зачитывают свои письма) 

Учитель: Давайте сложим письмо по-фронтовому.  

Слайд 21.  Схема письма-треугольника. 

Учитель: (выносит почтовый ящик) Я предлагаю отправить наши 

письма. 

(каждый ученик кладет свое письмо в почтовый ящик) 
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Учитель: Этот почтовый ящик с письмами мы будем хранить в нашем 

кабинете истории. 

Слайд 21. Фото 

Учитель: Ребята, о чем сегодня мы вели речь? Что нового вы узнали? 

Какие выводы вы можете сделать? 

(Важно, чтобы ребята проанализировали значимость вклада 

участников Великой Отечественной войны в разгром фашистской 

Германии) 

(обучающиеся отвечают) 

Учитель: В заключении, я предлагаю вам посмотреть видеофрагмент 

«От героев былых времен» 

https://www.youtube.com/watch?v=bK1FmhEkRNA   

Раздаточный материал 

1 группа - Фронтовая почта 

 Еще в начале войны правительство СССР уделяло особое 

значение связи фронтовиков с их родными. Но единственным способом 

осуществить это в начале 40-х годов была почта. Считалось, что 

письмо из дома в разы повышает боевую силу солдата. Поэтому было 

организовано почтовое сообщение. Машины для перевозки 

корреспонденции запрещалось использовать в других целях. Почтовые 

вагоны имели такой же приоритет, как и вагоны с боеприпасами. 

Поэтому их разрешалось цеплять к любым составам, чтобы военные 

письма-треугольники с фронта попадали к адресатам.  

Вся корреспонденция на фронт и в тыл была бесплатной. 

Исключение составляли только посылки.  

В связи с большой потребностью в письмах, народное хозяйство 

начало широко выпускать конверты, открытки и заготовки для писем. 

Они имели красочное художественное оформление патриотического 

характера. На открытках, к примеру, печатались карикатуры на немцев 

https://www.youtube.com/watch?v=bK1FmhEkRNA
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и подписывались они красивыми лозунгами: «Стреляю так, что ни пуля 

– то в немца», «Смерть немецким оккупантам».  

Но до фронта эти заготовки практически не доходили. Да и 

простой бумаги на письма не всегда хватало. Поэтому широкое 

распространение получили военные письма-треугольники. Как 

складывать их знал даже ребенок, поскольку конвертов тогда 

практически не было. Попадали к солдатам газеты и листовки, которые 

поднимали боевой дух и повествовали о новостях, случившихся в тылу 

и на других фронтах. Но эта информация всегда была скудной и не 

регулярной, поскольку военное время требовало осторожности. Да и с 

сообщением не всегда все было отлично, поскольку почтовые машины 

часто попадали в засады и бывали разграблены.  

Вопросы:  

1) Как работала фронтовая почта? 

2) Каковы особенности фронтовой корреспонденции? 

2 группа - Письма треугольной формы  

Сегодня может быть непонятно, зачем отправлялись военные 

письма-треугольники. Эта форма кажется бессмысленной и не 

практичной. Как показала практика военных лет, это совершенно не так. 

Незамысловатая форма разрешала отказаться от конвертов и слать 

бесплатные письма в любые города Родины. Каждый солдат слал 

домой военное письмо треугольником. Как сложить его знал даже 

новичок в военном деле. Для этого прямоугольный лист бумаги по 

диагонали складывался справа налево, а потом пополам – слева 

направо. Поскольку листы были прямоугольными, внизу всегда 

оставалась узкая полоска. Она служила своеобразным клапаном, 

который заправлялся внутрь треугольника с предварительно загнутыми 

углами. Письма не заклеивались и не требовали марок. На лицевой 

стороне писали адреса, а тыльную оставляли чистой. Все остальное 
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пространство листа исписывали мелким почерком, чтобы как можно 

больше информации о себе сообщить близким, ведь письма ходили 

нечасто.  

Поскольку время было военное, то письма могли попадать в руки 

к врагу. Чтобы вместе с ними не раскрывать тайны, цензура проверяла 

военные письма-треугольники. Тут как раз и становится понятно, 

почему они не заклеивались, а просто заворачивались особым 

способом. Так цензуре было легче их читать, чтобы не повредить 

бумагу, а вместе с ней и ценную для родных информацию.  

Бывали случаи, когда бойцы случайно могли описать место своего 

положения, количество войск или планы дальнейших маневров. Такая 

информация тщательно зарисовывалась черной краской, чтобы никто 

не мог ее прочитать. Чтобы обойти цензуру и намекнуть близким о 

своем состоянии или месте пребывания, солдаты вкладывали в письма 

небольшие подсказки. Известны случаи, когда родным приходили 

треугольники с веточками полыни, которые намекали на горькую жизнь 

в полевых условиях. В качестве намеков также использовались и 

вырезки из газет-листовок. На одобренных к отправке письмах ставился 

штамп «Проверено цензурой», который разрешал дальнейшую 

отправку его к адресату.  

Вопросы: 

1) Почему письма были треугольной формы? 

2) Для чего существовала цензура писем? 

 3 группа - Особый смысл письма-треугольника  

В военные годы с адресом доставки практически всегда были 

проблемы. Во-первых, люди в тылу часто переезжали, спасаясь от 

боевых действий. Во-вторых, воинские части также не стояли на месте. 

В-третьих, адресаты часто умирали или пропадали без вести. В таких 

случаях своеобразным сигналом радостных или печальных вестей 
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становились военные письма-треугольники. История знает немало 

случаев, когда они приходили с задержкой значительно позже 

официальных «похоронок». Это давало надежду родным на то, что 

солдат жив-здоров и скоро вернется домой.  

В случае, когда адресат погибал на войне, адрес доставки 

перечеркивался, и письмо возвращалось обратно. Это приравнивалось 

к похоронке, которая могла так и не прийти. Именно по этой причине 

никогда не возвращали письма, адресат которых переезжал на 

неизвестный адрес или попадал в госпиталь, а в какой именно почта не 

знала. Сегодня в музеях хранятся разные неполученные военные 

письма-треугольники. Фото их служат источником изучения истории 

Великой Отечественной войны, поскольку сами листы бумаги уже 

обветшали и могут разрушиться от частого прикосновения.  

В ответ они просили рассказать о родных, новости, которые 

происходили дома. Часто солдаты выражали беспокойство по поводу 

здоровья родственников. Тон практически всех писем торжественный. 

А сами сообщения переполнены искренностью, которая прочитывается 

в каждом слове. Сегодня мы знаем, если бы бойцы не знали о том, как 

сделать военное письмо-треугольник, мы бы не узнали, какой на самом 

деле была война. Ведь ни для кого не секрет, что официальные данные 

не всегда совпадали с реальными событиями.  

Вопросы: 

1) О чем писали солдаты в своих письмах? 

2) Какое значение имели письма для солдат-фронтовиков? 
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Гречухина Любовь Тимофеевна,  

учитель истории и обществознания МАОУ-ООШ  

с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области 

 

 

Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности: 

представление педагогического опыта 

Патриотическое воспитание всегда было и остается одним из 

приоритетов государственной политики в области воспитания и 

образования подрастающего поколения, так как это основа 

формирования будущего гражданина. Педагоги и психологи 

единодушны в том, то школьные годы – это самое благоприятное время 

для привития чувства любви к Родине, это важная цель периода. 

Многие нравственные качества человека закладываются в детские, 

школьные годы. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее  будут  

знания учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более 

действенно скажутся они на формирование интереса и любви к 

родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям 

земляков, а главное, - они помогут учащимся на доступных, близких 

примерах из окружающей жизни понять сущность патриотизма как 

чувства долга перед народом, перед Родиной. Любовь и преданность 

Родине начинается с признательности матери, отцу, бабушке, учителю; 

с ощущения сердечного тепла, которым окружен ребенок, с ощущением 

красоты родных мест. 

В русской культуре и истории заключена огромная база для 

патриотического воспитания. Герои прошлых лет не раз доказывали 

свою любовь к Родине своими доблестными поступками, когда на 

первое место они ставили общее благо в обмен на свою жизнь. Такие 

исторические эпизоды оставляют неизгладимый след в сознании 
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школьника. От того, какими глазами ребенок увидел окружающее, что 

поразило его воображение, какие уроки извлек он из рассказов о 

событиях современности и историческом прошлом страны, зависит и 

становление личности гражданина. Вот почему нужно помогать ребенку 

открывать историческое прошлое и настоящее нашей Родины.  

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. 

Беседы, встречи, краеведческий материал школьного музея становятся 

основой понимания детьми своеобразия родного края, его природы, 

истории, традиций, значимости Родины, России. Вся эта деятельность 

формирует у учащихся интерес к изучению истории, воспитывает 

чувство гордости за свой край, за традиции, социальные, культурные, 

спортивные достижения. Стали традиционными такие мероприятия как 

встреча с ветераном и Вахта Памяти, Урок Мужества и торжественная 

линейка, различные поисковые, исследовательские, добровольческие 

акции и проекты и т.д. В рамках внеурочной деятельности по 

патриотическому воспитанию в нашей школе реализуется программа 

«Музейное дело». Целью программы является: создание условий 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

формирования у учащихся осознанной активной гражданской позиции, 

уважительного отношения к прошлому Родины, родного края. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Формирование представления об историческом прошлом России, 

пробуждение интереса к малой родине, к истории своей семьи. 

2. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности служить Отечеству;  

3. Воспитание уважения к национальным традициям своего народа, 

толерантности, культуры общения, бережного отношения к духовным 

богатствам страны; 

4. Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей. 
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Я работаю с учащимися как младшего, так и старшего школьного 

возраста. На внеурочных занятиях мы знакомились со школьным 

музейным уголком. Материалы о Великой Отечественной войне, 

предметы быта и современности представлены в виде экспозиций и 

стендов. Музейный уголок существует с недавнего времени, поэтому 

экспонатов немного. Но это только начало.  

Детям интересно было увидеть и подержать в руках предметы, 

которыми пользовались их бабушки и дедушки десятки лет назад. 

Теперь многие ребята приносят в школьный музей предметы быта, 

старые монеты. Но самыми ценными экспонатами являются ордена, 

медали, благодарности, подписанные командирами частей в военные 

годы.  Однажды один мальчик, увидев награды и удостоверения к ним, 

воскликнул: «Это моего деда медали! Он был на войне».  

В ходе занятий ребята знакомятся с историей нашей школы в годы 

войны. Работая с архивным материалом, я стараюсь привлечь 

внимание ребят к примерам проявления чувства патриотизма. В одном 

из номеров газеты «Наше Причулымье» 2001 года издания, были 

помещены статьи из «Причулымки» военных лет,  и среди них мы 

нашли статью «Школьники в борьбе за урожай», которую написали 23 

февраля 1945г. Каково было удивление и восхищение школьников, 

когда узнали о том, как «…учащиеся Больше-Дороховской семилетней 

школы вместе со всеми колхозниками включились в борьбу за высокий 

урожай. На своих коровах вывозили навоз и перегной на поля. Ученик 

6 класса Назаров под руководством учителя Смолонского П.Я. в 

последний воскресник вывез на поля 16 возов навоза...» Дети в военное 

время не только старались учиться, но и трудились наравне со 

взрослыми, вносили свой вклад в дело Победы. Это ли не пример 

готовности служить Родине даже в таком возрасте!  
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Любовь к Отечеству начинается с любви к своей малой родине. 

Историю села мы с ребятами изучаем на основе материалов школьного 

архива и красочного стенда «Село мое родное».  Это одно из средств 

воздействия, при помощи которого можно донести каждому маленькому 

человечку силу красоты родной земли. С целью формирования 

представления об историческом прошлом России и развития 

самостоятельности и инициативы учащихся, ребятами было 

подготовлено общешкольное мероприятие, посвященное Дню юного 

героя-антифашиста. Дети ответственно готовились к этому 

мероприятию, оформили стенд. Затем пригласили школьников из 

других классов на экскурсию. Ребята рассказывали о юных героях – 

антифашистах. Каждый из них побывал в роли экскурсовода.  

Уже несколько лет мы с детьми собираем материал о селе и 

односельчанах – ветеранах войны и труда, о нашей школе и ее 

выпускниках. На одно из внеурочных занятий были приглашены 

старшеклассники нашей школы, которые встречались с тружениками 

тыла, детьми войны. В ходе этих встреч ребята собрали большой 

материал. Дополнили его информацией из школьного архива и 

результаты своих исследований представили остальным ребятам. 

Интерес детей был неподдельный. На следующем занятии почти 

каждый из них наперебой рассказывал с гордостью о своих бабушках и 

дедушках – тружениках тыла и участниках Великой Отечественной 

войны.  

Опираясь на личный опыт, хочу заметить, что патриотическое 

воспитание начинается в семье. Первоначальные знания о своей 

Родине, своей истории ребенок получает в семье. Он пытается 

осознать эти знания и выразить свое отношение. Затем он думает, дает 

оценку происходящим событиям, как прошлого, так и настоящего. 

Таким образом, ребенок осознает свою сопричастность к судьбе 
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страны, и готовность поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Так, нашей семьей было проведено 

исследование о военной дороге отца моего супруга - участника Великой 

Отечественной войны, попавшего в плен к фашистам. Материал 

собирали по крупицам, так как сам ветеран умер еще в начале 70-х. 

Читая воспоминания, и держа в руках медали, моему сыну стало очень 

интересно узнать, как воевал его дедушка, которому в начале войны 

было только 20 лет. С этим исследованием мы участвовали в 

международном конкурсе «Правнуки победителей».  Одно из заданий 

было написать письмо ветерану в прошлое. Привожу дословно слова 

сына: «Здравствуй, дедушка! Я - твой внук Алексей. Я из будущего. Я 

знаю, что 21 июня 1942 года под Харьковом у Ольховатки ты и твои 

товарищи будете окружены и взяты в плен.  Я знаю, какие тяжелые 

испытания тебя ждут: ранения, лагерь для военнопленных, тяжелая 

работа на рудниках. Ты достойно это перенесешь! Благодаря тебе и 

твоим товарищам наша Родина будет освобождена от врагов. Скоро 

будет Победа! Прошу тебя, поверь мне и обязательно расскажи об этом 

своим товарищам!» Здесь важно то, что ребенок понял и осознал роль 

дедушки и его товарищей в победе над фашистами. А мы как родители 

ему в этом помогали, рассказывая о войне.  

Работая над исследованием, конечно, у нас были и есть 

трудности с поиском и анализом информации, с формулировкой целей, 

задач, с оформлением работы. Но участвуя в школьных мероприятиях, 

в районных научно-практических конференциях, или в заочных 

региональных конкурсах и конференциях, мы учимся правильно 

оформлять работы, правильно формулировать цели и задачи, 

выдвигать гипотезы, организовывать свою исследовательскую 

деятельность. Полученные знания и опыт помогают сформировать 

умения отбирать и анализировать информацию по теме исследования 
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и оформить работу в соответствие с требованиями; умение выступать 

публично с докладом по результатам проведенного исследования; 

умение анализировать результаты проведенной работы с учетом 

критериев ее оценки в ходе презентации.  

Патриотическое воспитание всегда рассматривалось как 

необходимая составная часть воспитательного процесса, причем 

решение этой проблемы объективно зависит от политических, 

социально-экономических условий конкретной страны в определенный 

период ее развития. Это обусловливает изменение подходов к 

пониманию сущности патриотизма, определению целей, задач, 

содержания патриотического воспитания в разные периоды развития 

страны, что делает данную проблему актуальной в современных 

условиях. Таким образом, внеурочная деятельность очень хороший 

помощник в данном вопросе и решении данной проблемы. Ведь школа 

– не только место, где учатся дети. Здесь дети должны жить яркой, 

творческой, полноценной жизнью. Ведь у каждого ребенка есть 

способности и таланты. Деятельность учащихся, ее содержание, 

общение, естественная среда, в которой формируется нравственный и 

духовный облик растущего человека. Для этого школа должна создать 

такие условия, при которых жизнь детей должна быть наполнена 

разнообразными делами, организована так, чтобы каждый ребенок 

нашел свое дело по душе, пережил радость творческой удачи. 

Список использованных источников 

1. «Инновационные формы патриотического воспитания учащихся», 

автор Миновская О.В., ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». Патриотическое воспитание учащихся в 

образовательном учреждении: Сборник статей и методических 

рекомендаций / Под ред. О.В. Миновской. – Кострома: КОИРО, 2013. – 
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Бессмертный полк Володинского сельского поселения 

В 2020 году наша страна отмечала 75-летний юбилей Победы в 

Великой Отечественной войне. По традиции, все жители села идут в 

этот день на митинг и несут портреты своих родственников – дедов, 

прадедов, воевавших на фронтах той войны. Почти все портреты 

хранятся в нашем музее, некоторые дома у родственников. Из нашего 

сельского совета на войну ушли 473 человека, 247 – каждый второй, не 

вернулся с полей той страшной войны, вернулись 226 человек.  И это 

только с нашего поселения! 

 В октябре 2019 года в музее состоялась встреча с ветераном, 

нашим земляком Петлиным Александром Петровичем. Ему уже было 

95 лет, он прошел всю войну и остался жив. Он приехал на малую 

родину, потому что родился здесь в 1924 году. Его рассказ произвел на 

всех большое впечатление.  

Я предложила ученикам собрать материал о ветеранах нашего 

полка, и мы решили заняться поиском сведений о них и о наших 

прапрадедах тоже. Решили, что нужно спросить наших бабушек, 

родителей, чтобы все сведения вошли в книгу. Таким образом, 

актуальность темы состояла в следующем:  

Во-первых, 9 мая наша страна праздновала 75-летие Победы. 

Во-вторых, все меньше остается живых свидетелей тех событий.  
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В-третьих, каждый человек должен знать свою родословную: 

жизненный путь своих дедов и прадедов, чтобы свои знания 

передавать будущим поколениям. 

В-четвертых, эта работа должна была пополнить наш школьный 

музей историями о судьбах тех, кто воевал в годы Великой 

Отечественной войны. 

Цель: поиск информации о судьбе ветеранов, а также о 

тружениках тыла и детях войны. 

Задачи:  

-выяснить, что известно о ветеранах в каждой семье, найти 

документы, фотографии, свидетельствующие о том времени;  

-изучить и проанализировать имеющуюся информацию о 

ветеранах войны в музее школы;  

-собрать информацию о тружениках тыла и детях войны и 

обобщить в книге. 

Объект исследования: судьбы ветеранов войны, тружеников тыла 

и детей войны. Предмет исследования: фотографии, архивные, 

семейные и электронные документы. 

Методы исследования: изучение информации в музее школы, в 

семейных архивах, материалов из военкомата, беседы с 

родственниками, изучение документов с сайтов «Подвиг Народа», 

«ОБД Мемориал», «Википедия», анализ и обобщение собранной 

информации. 

Предполагаемый результат и практическая значимость работы: 

будет издана книга памяти о Бессмертном полке Володинского 

сельского поселения. Работа пополнит школьный музей, побудит 

других ребят к поиску неизвестной информации о своих предках. 

Информация из книги будет полезна ученикам школы и жителям 

поселения. 
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Бессмертный полк Володинского сельского поселения. 

Планируя создать эту книгу, я хотела рассказать в ней о тех 

ветеранах, портреты которых имеются в нашем музее. В музее 

нашлись простые школьные тетрадки с исписанными вручную 

листочками. Уже желтые от времени, они сохранили сведения о 

ветеранах войны. В 70-е годы, накануне очередной годовщины Победы, 

учителя школы ходили к ветеранам, и те сами рассказывали о своих 

фронтовых дорогах. Тогда ветеранов у нас было много. Но были и 

такие, кто не делился воспоминаниями даже с родными.  

Все работы были в бумажном, многие – в рукописном исполнении. 

Когда все, что имелось, было набрано на компьютере, я обратилась к 

ученикам, их родителям, бабушкам и дедушкам. Они могли рассказать 

о своих отцах и дедах, чьи портреты в музее. Как минимум, семьдесят 

человек откликнулись на эту просьбу. Воспоминания трогали за душу. 

Жители стремились предоставить имеющиеся у них документы, письма 

– все, что у них было.  

По ходу работы стало понятно, что без рассказа о тружениках 

тыла и детях войны книга будет неполной. В музее был список этой 

категории людей от 2005 года, когда наша страна отмечала 60-летие 

Победы. В них было более 50 фамилий. В Администрации поселения 

мне предоставили списки от 1 января 2020 года. Детей войны по этим 

спискам – 37, тружеников тыла – всего 6. Таким образом, добавились 

главы об этих людях.  

Когда большая часть книги была написана, оказалось, что есть 

такие ветераны, о которых не у кого спросить. Было написано 

объявление с именами этих ветеранов с просьбой откликнуться тех 

людей, кто что-либо знает о них. К сожалению, откликнулись немногие. 

Может, люди выехали из села, может, не попалось им на глаза наше 
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объявление. Поэтому в книге есть 13 фамилий ветеранов, о которых 

нет никакой информации. 

Как хорошо, что есть сегодня Интернет, есть сайты «Мемориал» и 

«Подвиг народа». Материал про каждого ветерана проверялся на 

наличие документов на этих сайтах и, к большому удовлетворению, о 

многих такие сведения нашлись.  Дается описание подвигов, какая 

награда получена, когда и где и т.д. 

Не все родственники знали об этом. Кроме того, люди с других 

территорий присылали материал по электронной почте и Почтой 

России, по Whats App и Viber. А местные просто опускали листочки в 

виде фронтового треугольника в мой почтовый ящик или приносили в 

школу, передавая лично в руки. Были и такие, кто брали листочки с 

собой, когда шли в магазин или на почту и при встрече передавали их.  

 Некоторых детей войны мы посетили на дому. С ними долго 

беседовали, их воспоминания не только записывали, но и сделали 

видео.  

 Анализируя все вышеизложенное, общими усилиями нам 

удалось собрать всю информацию, какую только можно было. В итоге 

в книге получилось 16 глав, 256 страниц.  

Ветераны Великой Отечественной войны и их судьбы. 

Первая глава книги посвящена истории создания акции под 

названием «Бессмертный полк», о времени появления этого полка в 

нашей стране и о Бессмертном полке нашего музея.  В нем около 80 

портретов ветеранов. Не все ветераны, чьи портреты в музее, уходили 

на войну из Володинского поселения, но все они сражались за нашу 

Родину – Советский Союз. Многие погибли на фронте, другие умерли 

уже в мирное время. Последний ветеран поселения Ермакович Михаил 

Васильевич ушел из жизни в 2014 году.   
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Вторая глава содержит списки ветеранов Володинского сельского 

поселения: список погибших и умерших на фронтах Великой 

Отечественной войны (240 человек), список ветеранов Володинского 

сельского поселения, умерших после Великой Отечественной войны в 

мирное время (93 фамилии), списки ветеранов Бессмертного полка, чьи 

портреты находятся в музее «Кедр» МБОУ «Володинская СОШ» на 

01.01.2020 года и дома у родственников (всего 108 имен). Первые два 

списка взяты на сайте Администрации нашего поселения. 

Подробный рассказ о ветеранах начинается в главе № 4, о 

которых написаны исследовательские работы учениками школы в 

разное время. Таких ветеранов – 54.  О некоторых ветеранах есть 

только одна-две строки, но много и таких, о которых написаны целые 

рассказы от 3 до 9 страниц. Это зависело от конкретного человека и 

наличия о нем информации у родственников. Читать их очень 

интересно, часто до мурашек на коже.  

Есть такие работы, где ветераны сами рассказывают о своих 

фронтовых дорогах. Например, Бушуев Иван Гаврилович. Его 

повествование занимает целых 9 страниц! Он был учителем, записал 

свои воспоминания после войны. Рассказывает, как он ходил на 

задания, а он был разведчиком, как шли бои, как у него на руках умер 

его фронтовой друг. Ему самому было тогда 19 лет. Мальчишка! Он 

принимал участие в Сталинградской битве. Прожил ветеран 77 лет. 

Часто приходил в школу, выступал на митингах.  

Судьба некоторых героев этой главы трагична: кто-то погиб очень 

быстро, не успев повоевать (Каличкин Петр Александрович, Кулешов 

Николай Спиридонович, Трусевич Никифор Константинович и др.), или 

пришел инвалидом – Ладяев Андрей Кузьмич, Сайнаков Никита 

Михайлович и др.). Кто-то пропал без вести, и до сих пор родным ничего 
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не известно об их судьбе (Смоляк Иван Игнатьевич, Тисленко Максим 

Федорович, Жуковский Николай Семенович и др).  

В некоторых воспоминаниях боль переживших плен людей. 

Например, сын Шестко Тараса Степановича Леонид Тарасович 

рассказал, как отец трижды чудом остался жив и даже в плену выжил. 

Жукову Александру Афанасьевичу и Макарову Александру Ивановичу 

довелось пережить все ужасы фашистских концлагерей: Бухенвальд, 

Маутхаузен, Зетхаузен. Они были освобождены американскими 

войсками. А были и такие, о которых родственники говорят, что после 

войны они не рассказали о ней ни слова. Только им, уже ушедшим, 

понятна причина, почему они молчали.  

Несколько страниц книги посвящены последнему ветерану 

нашего поселения – Ермаковичу Михаилу Васильевичу. Он умер в 2014 

году в возрасте 94 года. Его сестра все рассказала о своем брате, а 

племянница предоставила нам работу о своем дяде. В работе описана 

вся судьба ветерана. В семье хранится фотография медсестры, 

которая спасла его во время боя. Оказывается, его, раненого, она 

подобрала на поле боя и спасла ему жизнь. Тогда в Добринку родным 

пришло известие от нее, что их сын и брат жив и находится в госпитале. 

Но самые, пожалуй, трогательные страницы посвящены Петлину 

Александру Петровичу, нашему земляку. Ему сегодня 95 лет. В октябре 

2019 года он приезжал в наше село, приходил в школу на встречу с 

учениками. Затаив дыхание, мы слушали его рассказ. Он родился в 

Володино в далеком 1924 году. После семилетки, в 1937 году, пешком 

ушел в Томск работать или учиться, как получится. Скоро началась 

война. На нее он попал в неполных 18 лет. Прошагал фронтовыми 

дорогами от Прохоровки до Вены, или, как он сам шутил, пол-Европы. 

Полковник в отставке жил все годы в Новосибирске. С живым 
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ветераном нам еще встречаться не доводилось. Он оставил на память 

фото, грамоты, воспоминания.  

Можно рассказывать подолгу о каждом ветеране из этой главы. 

Об их подвигах можно прочитать в наградных документах с сайтов 

«Мемориал» и «Подвиг народа».  В книге много таких документов, 

рассказывающих о подвигах наших героев.  

В музее есть несколько книг Памяти Томской области с именами 

участников войны. Мы с детьми проанализировали первый том такой 

книги и выяснили, что в ней есть информация о 40 ветеранах нашего 

поселения. Правда, о каждом всего одна-две строчки. Рядом с 

фамилией слова: погиб, пропал без вести. Как много пропавших без 

вести! 

Глава 13 содержит фамилии 36 Героев Советского Союза – 

уроженцев Томской области. В музее оформлен такой же стенд. Среди 

фамилий есть те, кто имеет отношение к нашим спискам. Так, о 

Трифонове Феоктисте Андреевиче рассказала правнучка, ученица 

нашей школы.  

Еще два Героя Советского Союза - Зинченко Федор Матвеевич и 

Камалдинов Фарах Гимдеевич – родились в нашем районе. Федор 

Матвеевич – первый комендант Рейхстага. Именно под его 

руководством наши солдаты Егоров и Кантария водрузили Знамя 

Победы.  

В честь этого события в нашем районе в апреле прошлого года 

был воздвигнут памятник в виде развернутого Красного Знамени. 

Ученики нашей школы в составе делегации ездили на открытие 

памятника. Была дочь Ф.М. Зинченко, внуки других героев. 

Таким образом, всего в книге 200 имен ветеранов Великой 

Отечественной войны, о ком получилось собрать нужную информацию. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


52 
 

Воспоминания о тружениках тыла, сохранившиеся в музее и у 

родственников. 

В ходе работы стало понятно, что без рассказа о тружениках тыла 

и детях войны книга будет неполной. Поэтому глава 9 посвящена тем, 

кого сегодня нет в живых. В музее были сведения о детях войны и 

тружениках тыла Володинского сельского поселения от 2005 года.  

Тогда, в год 60-летия Победы, в списках значилось 53 и 48 фамилий 

соответственно. Их часто приглашали в школу на встречи с учениками. 

Они приходили на митинг в честь Дня Победы. Их навещали ученики 

дома и поздравляли с праздником. О некоторых из них сохранились 

рассказы в музее или воспоминания, записанные с их слов.  

К некоторым рассказам по нашему обращению к родственникам 

добавились фотографии и документы, бережно хранящиеся в семьях. 

Таких рассказов – уже ушедших от нас свидетелей войны – в нашей 

книге – 16. Они рассказывали о трудном военном времени, как они 

работали день и ночь, заменив ушедших на фронт отцов, братьев. 

Лесозаготовки, работа девчонок на тракторах, пахали на быках и 

коровах – какую работу они только не выполняли!  Несмотря на свой 

возраст, ветераны войны и труда помнили все до мельчайших 

подробностей о том нелегком времени. Они отвечали на все 

интересующие вопросы учеников, и дети узнавали, как жилось 

односельчанам в то страшное время в годы войны. Рассказывали о 

том, как трудились в годы войны, как старались заработать трудодни. 

Потом на эти трудодни начислялось определенное количество зерна 

или других продуктов. 

Воспоминания живущих ныне детей войны и тружеников тыла. 

Несмотря на то, что с того великого дня прошло уже много лет, в 

памяти людей до сих пор живут воспоминания о том суровом времени. 

Линия фронта в годы войны проходила не только по полям сражений, 
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она продолжалась в цехах и на мирных полях, где выращивался хлеб 

для фронта, в каждом доме, где ждали, любили, делали все возможное 

и невозможное для Победы. Эта линия фронта прошла по судьбам 

людей всех возрастов, а особенно затронула детские души.  

При подготовке книги я решила, что в ней должны быть 

обязательно воспоминания самих детей войны. Война изменила и 

перевернула их жизнь. Мы посетили сельскую Администрацию, где 

предоставили списки людей этих двух категорий.  Список «Дети войны» 

состоял на 01.01.2020 года из 37 фамилий. У всех детей отцы 

сражались на фронте, многие погибли. В списках тружеников тыла 

всего 6 фамилий. 19 человек охотно поделились с нами 

воспоминаниями о том страшном времени. Многие, вспоминая свое 

военное детство, плакали. 

Например, Смоляк Леонид Иванович вспоминал, как все лето до 

самого снега бегал босиком, потому что обуть было нечего. Одевали 

тоже что придется. Помогали матерям по дому, ухаживали за скотом, 

ездили по ночам в лес за дровами на санках, выкапывали большие 

огороды с картошкой. Матери все время проводили на работе в 

колхозе, а дети все делали дома. Иногда дети прибегали к мамам в 

поле, чтобы поесть немного с работающими там взрослыми.  Ему уже 

82 года. Но он до сих пор помнит, как отец, садясь за стол, брал его на 

колени, и он прижимался к его крепкому плечу. Даже запах помнит. Он 

его, говорит, сильно любил.   

Коровина Анна Григорьевна исписала больше 10 листов, каждый 

с обеих сторон. Она так ответственно отнеслась к этой просьбе, что 

переписывала их несколько раз. Потом она пригласила меня к себе 

домой и прочитала вслух то, что написала. Несколько раз, пока читала, 

плакала. Последние листки она сложила в виде военных 

треугольничков и положила в почтовый ящик. Во время войны она жила 
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в республике Марий Эл, что было в 50 км от линии фронта. Слышала 

взрывы бомб. Помнит, как помогала старшей сестре по вечерам 

занавешивать окна тяжелыми одеялами, тулупами, чтобы немецкие 

летчики не заметили свет и не начали бомбить их. Тогда она об этом 

не знала. Помнит страшные рассказы вернувшихся с фронта раненых 

и пленных. Детская память запомнила эти эпизоды на всю жизнь. Об 

этом она рассказала и на школьной конференции «Мой прапрадед – 

защитник нашей Родины», куда пригласили ее и еще трех детей войны.  

До слез тронули воспоминания еще одного ребенка войны – 

Леонида Порфирьевича Мандракова. Больше минуты он не мог 

проронить ни слова. Потом заплакал. О начале войны он ничего не мог 

сказать, т.к. родился в 1940 году. Отец ушел на фронт в 1941 году, мама 

умерла в 1944 году. Их, пятерых малолетних детей, разобрали кого 

куда: кого к родственникам, кого в детский дом. Леню взяла тетя, у 

которой своих было несколько детей.  Отец пришел в 1946 году, 

женился, у мачехи было двое своих детей - дочь и сын. Отец решил 

строить дом - землянку. Когда жилье было почти готово, отец собрал 

всех детей в этот «дом». Леонид Порфирьевич помнит до сих пор вкус 

крапивы и другой травы, которой питались все лето. А еще вкус 

мерзлой картошки, которую весной находили на огородах. И такие 

трогательные воспоминания всех детей войны! 

Тружеников тыла в нашем поселении сегодня всего 6 человек. 

Обо всех есть в книге рассказы – воспоминания. В годы войны они 

работали в колхозе, работали день и ночь. Летом трудились в поле, на 

зернотоках, пахали и сеяли зерно. Вязали снопы, молотили хлеб. Зимой 

возили сено для скота, работали на лесозаготовках. Тяжелая мужская 

работа легла на хрупкие девичьи плечи. Подростки заменили отцов. Но 

самое сильное воспоминание тех лет, даже не тяжкий труд, – это голод. 
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Всем, кто работал в колхозе, на день выдавали порцию хлеба. Ее едва 

ли хватало, чтобы утолить голод.  

Четверо из шести тружеников тыла живут сегодня в городе. Их 

забирают родные на зиму, а летом они снова приезжают домой. Им 

тяжело жить одним, без помощи. Но, например, Нина Васильевна 

Галицкая не хочет уезжать из своего дома, хоть и видит очень плохо. 

Все у нее в вышивках, в половичках, дорожки от снега чистит сама. Ей 

92 года! Ветераны уже не ходят, как раньше на митинг, их поздравляют 

дома. Но они очень хотят жить! 

Основные выводы. 

В ходе исследования, работая с документами, разговаривая 

лично с тружениками тыла и детьми войны, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Во-первых, нам удалось создать Книгу Памяти о ветеранах войны, 

тружениках тыла и детях войны Володинского сельского поселения. 

2. Во-вторых, в нашем музее есть теперь сведения о двухстах 

ветеранах Бессмертного полка Володинского сельского поселения. Не 

все они проживали на территории Володинского сельского поселения, 

т.к. многие жители села приехали сюда из других мест нашей страны и 

обосновались здесь. Но все фронтовики сражались на той войне, не 

жалея своей жизни и защищая нашу Родину.  

Также удалось рассказать о 35 тружениках тыла и детях войны. 

Многих сегодня нет в живых, но память о них останется в нашей книге. 

Они тоже не все жили в нашем районе, когда шла война. Но все они 

пережили голодное детство, рано познали тяжелый недетский труд. У 

многих в ушах до сих пор слышится крик матери, когда почтальон 

принес похоронку… 

Цель: поиск информации о судьбе ветеранов, а также о 

тружениках тыла и детях войны, достигнута.  
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Задачи: выяснить, что известно о ветеранах в каждой семье, 

найти документы, фотографии, свидетельствующие о том времени, 

изучить и проанализировать имеющуюся информацию о ветеранах 

войны в музее школы, собрать информацию о тружениках тыла и детях 

войны – выполнены. 

Книга памяти о Бессмертном полке Володинского сельского 

поселения создана! 

Данный проект имеет практическое применение: 

1. Материал из книги о ветеранах был использован учениками на 

школьной конференции «Мой прапрадед – защитник нашей Родины» 14 

и 21 февраля 2020 года. 29 обучающихся с 1 по 11 класс рассказали о 

своих прадедах. На основе некоторых воспоминаний написаны 

исследовательские работы. 

2. Кроме того, воспоминания детей войны дали основу для создания 

фильма – воспоминания.  

3. В нашем музее есть военно-патриотический раздел, посвященный 

ветеранам. Материал из книги помогает при создании экскурсий и при 

проведении уроков мужества.  

4. Информация из книги полезна ученикам школы и жителям 

поселения, районов области. Она подарена Губернатору Томской 

области, члену Союза писателей России Н.Ф. Лодяеву в Санкт-

Петербург, областному и районному Совету ветеранов, Областному 

центру дополнительного образования, краеведческому музею села 

Мельникова, Володинской сельской библиотеке. Три экземпляра 

находятся в областной библиотеке имени А.С. Пушкина. На книгу есть 

много отзывов. 

5. Книга, как и воспоминания – черновики, хранится в музее, 

побуждает других ребят к поиску информации о своих предках. Есть 

еще 13 ветеранов, о которых сведений нет. Мы продолжим эту работу. 
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Книга «И память, и подвиг, и боль на века!» названа так потому, 

что память о тех, кто совершал подвиги на фронте и в тылу, живет в 

сердцах людей, но без боли они не могут об этом вспоминать. 

Список использованных источников: 

1. Воспоминания родных о ветеранах войны и тружениках тыла. 

2. Воспоминания тружеников тыла и детей войны. 

3. Данные с сайта Администрации Володинского сельского поселения. 

4. Документы и исследовательские работы школьного музея. 

5. Документы и фотографии из семейного архива жителей села. 

6. Документы с сайтов «Мемориал» и «Подвиг народа» о наградах 

героев. 

7. Интервью с жителями села. 

8. Статьи в газете «Районные вести» разных лет о ветеранах. 
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Зырянова Ирина Сергеевна, заместитель директора по 

научно-методической работе, учитель истории и обществознания  

МАОУ СОШ № 67 г. Томска,  

Стажилова Екатерина Николаевна, учитель истории и 

обществознания, руководитель школьной цифровой музейной 

комнаты «Уходил на войну сибиряк» МАОУ СОШ № 67 г. Томска 

 

 

Педагогический проект с использованием цифровых 

образовательных ресурсов «Опыт формирования гражданских и 

патриотических компетенций у учащихся школы средствами 

музейной педагогики. От гуманитарного образования к жизненной 

позиции» 

Исходя из современных целей образования, одной из 

определяющих задач является создание условий для развития и 

саморазвития личности обучающегося, его способностей, интересов, 

задатков и возможностей, использование технологий, позволяющих 

повысить эффективность обучения. 

Обществу необходимы образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, способные к 

сотрудничеству, мыслящие, творческие и созидающие. В этих условиях 

повышается значимость социально-гуманитарных дисциплин, в том 

числе истории и обществознания. 

Гражданские и патриотические качества формируются в процессе 

обучения, социализации и воспитания школьников. В связи с этим нам 

важно максимально наполнить не только содержание деятельности, но 

и то, каким образом, с помощью какого инструментария, с какой 

интонацией мы скажем детям о Родине, об ее историческом и духовном 
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прошлом, о других важных вещах, формирующих целый комплекс 

гражданских и патриотических качеств у ребят. 

Новое время требует от школы, от нас, педагогов, содержания, 

форм и методов обучения, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. 

Его реализация возможна через учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Одной из важных проблем современного образования является 

слабая мотивация школьников к обучению. Результаты анализа 

мотивации школьников к обучению (анкета школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой по модификационному варианту Е.И.Даниловой) 

учащихся 5-6 классов показали, что мотивация школьников к обучению 

снижается. В связи с этим, одним из важных способов повысить и 

поддержать устойчивый интерес учеников к предмету является 

организация образовательной среды, формирующей метапредметные 

компетентности и личностные результаты обучающихся в условиях 

реализации ФГОС через применение цифровых образовательных 

ресурсов. 

В последнее время в обществе все чаще стали проявляться 

случаи неуважительного отношения к историческому прошлому своего 

народа, его обычаям и традициям. В связи с этим, необходимо 

отметить, что школа, являясь сложным организмом, отражает характер, 

проблемы и противоречия общества и в значительной степени 

благодаря своему воспитательному потенциалу определяет 

ориентацию конкретной личности, отвечает за ее социализацию и 

является важнейшим инструментом, который способен эволюционным 

путем обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и 

патриота, который: 



60 
 

 имеет чувство привязанности к Малой Родине, тем местам, где 

родился и вырос; 

 уважительно относится к языку своего народа; 

 осознает долг перед Родиной, в любой момент готов защитить 

свободу и независимость Отечества; 

 испытывает гордость за Отечество, за символы государства, за свой 

народ, за социальные и культурные достижения своей страны; 

 уважительно относится к историческому прошлому своего народа, 

его обычаям и традициям. 

Педагогическая целесообразность и актуальность проекта 

обусловлена тем, что он открывает новые средства активного 

познавательного, коммуникативного обучения, является профильным и 

позволяет формировать интерес к гуманитарным наукам. 

С целью развития способностей школьников предусмотрены 

активные формы работы, направленные на обеспечение понимания 

ими исторического материала, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Анализ образовательных запросов учащихся и их родителей по 

данному направлению также показывает актуальность реализации 

данного проекта. 

Цель проекта – формирование гражданских и патриотических 

компетенций у учащихся МАОУ СОШ № 67 г. Томска средствами 

музейной педагогики через организацию работы цифровой музейной 

комнаты «Уходил на войну сибиряк». 

Задачи проекта: 

Образовательные  

 освоить исторический материал через изучение семейных архивов, 

воспоминаний старших родственников, биографий родных учащихся; 
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 освоить новые формы поиска, анализа и представления 

информации; 

 создать динамичную открытую цифровую образовательную среду; 

 организовать мероприятия для учащихся на базе школьной 

цифровой музейной комнаты. 

Воспитательные  

 Формировать гражданские и патриотические чувства у учащихся, 

любовь к Отечеству и к родному городу; 

 прививать учащимся осознанную готовность к служению Отечеству 

и защите интересов государства; 

 воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому 

своего народа; 

 формировать активную гражданскую позицию. 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативные навыки учащихся в условиях 

многообразия условий, аудитории и способов взаимодействия;  

 развивать умение находить нестандартные и творческие решения 

учебных задач; 

 развивать ИКТ компетенций участников проекта. 

Основное содержание проекта 

Исходя из того, что под цифровой образовательной средой 

подразумевается открытая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 

процесса, то продуктом данного проекта станет сайт цифровой 

музейной комнаты с тематическими разделами, включающие в себя 

результаты исследовательской, поисковой и творческой деятельности 

учащихся.  

Открытость образовательной системы означает, во-первых, 

доступность материалов широкой аудитории и возможность их 
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использования в образовательных целях, а во-вторых, возможность 

создания цифровых систем или их дополнения непосредственно 

учащимися.  

Период дистанционного обучения крепко связал учителей и 

учащихся нашей школы с сервисами от Google, которые обеспечили 

нам беспрерывный контакт, качественный обмен файлами и 

возможность их совместного редактирования. У большинства учителей 

и учащихся появился свой google-аккаунт, а также опыт работы с его 

инструментами, именно поэтому в качестве базы для сайта музейной 

комнаты мы решили остановится на конструкторе сайтов от google. 

Простой интерфейс конструктора сайтов создает возможность за 

короткие сроки создать основу образовательной среды, немаловажен 

тот факт, что пользование платформой не требует финансовых 

вложений.  

У каждого учителя в копилке есть уникальные творческие работы 

учеников, которые хранятся и лишь иногда используются для узкой 

аудитории. Но зачастую именно такой формат подачи материала «от 

ученика к ученику» может оказаться намного эффективнее 

стандартного изложения знания учителем. Цифровая образовательная 

среда позволит систематизировать и предоставить свободный доступ к 

продуктам творческой деятельности учащихся, а своевременная 

отсылка учителем к материалам даст возможность закрепить 

полученные знания или вдохновиться на новый учебный проект. 

Сайт «Цифровой музейной комнаты» будет содержать 

следующие разделы: 

 Главная страница – информация о школе, рабочем активе и целях 

проекта, контакты руководства, форум для общения с посетителями 

сайта. 
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 Новости – актуальная афиша предстоящих мероприятий, 

освещение событий. 

 Достижения – освещение достижений активистов музея, итоги 

работы музея. 

 Электронный каталог экспонатов – фото и информационные 

карточки существующих экспонатов школьного музея. 

 Виртуальные экспозиции и экскурсии – тематические 

информационные подборки, результаты исследовательской 

деятельности учащихся. 

 База данных ветеранов «Бессмертный полк» - анкеты с описанием 

боевого пути участников войн - родственников учеников. 

 Видеосюжеты «Спасибо деду за Победу» - ролики учащихся о своих 

родных – ветеранах. 

 Стихи и картинная галерея «Вооруженный кистью и пером» - стихи 

и картины по теме «Великая Отечественная война» авторства 

учеников. 

Тематические разделы по необходимости можно создавать, 

объединять или удалять в соответствии с приоритетами деятельности 

цифровой образовательной среды. 

Наполненное, доступное и развивающееся образовательное 

пространство будет привлекать не только учеников школы – 

создателей среды, но сторонние организации и школьное сообщество 

региона, объединенных общностью территории проживания и 

интересом к ее истории, поэтому немаловажной станет задача 

реализовать общение между авторами работ и слушателями. Сделать 

это можно путем создания форума на сайте и открытым 

комментированием каждой размещенной работы.  

Для распространения информации о проекте, уникального 

наполнения содержания среды, привлечения партнеров для 
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сотрудничества сайт можно использовать в качестве площадки для 

проведения различных мероприятий – видеоуроков, заочных 

конкурсов, олимпиад и пр.  

Таким образом, проект «Цифровая музейная комната» способен 

не только решить важные учебные задачи будучи информационной 

средой, но и наладить коммуникацию между участниками 

образовательного процесса, учреждений и интересующихся лиц, в 

результате которой могут создаваться новые проекты, открываться 

неизведанные учебные горизонты, решаться образовательные задачи, 

актуализироваться важнейшие проблемы в изучении микроистории. 

База выполнения проекта: МАОУ СОШ № 67 г. Томска 

Количество участников: 1447 человек.  

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020 – сентябрь 2022. 

Ресурсы 

Для реализации проекта «Цифровая музейная комната «Уходил 

на Войну сибиряк» необходимо затратить следующие ресурсы: 

Категория  Ресурсы Источники 

Временные Регулярные встречи с 

активом музея, 

обсуждение и 

реализация плана, 

мероприятия. 

Урочная и внеурочная 

деятельность, 

досуговое время 

Информационные Знание интерфейса 

Google Sites и правил 

размещения/ 

представления 

информации в 

интернет-пространстве 

Интегрированные уроки 

история-информатика 

Кадровые  Руководитель 

цифровой музейной 

комнаты 

Специалисты и 

эксперты  

Учителя-предметники, 

школьный актив, 

классные 

руководители, педагоги 
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дополнительного 

образования 

Материально-

технические 

Компьютер с выходом 

в сеть 

Аудио-оборудование 

(колонки, микрофон) 

Оборудование (камера, 

фотоаппарат, 

программы монтажа) 

МФУ 

 

Оборудование школы  

Финансовые  Канцелярия, призы для 

победителей 

Школьный резерв  

Партнеры и целевая аудитория 

Проект на первом этапе реализации не требует финансовых 

затрат и специальных знаний, поэтому для его воплощения достаточно 

привлечь в качестве партнеров ребят, имеющих опыт в 

сайтостроеннии, видео- и фотомонтаже, редактирования текстов и 

желающих найти пути реализации своего творческого потенциала. Так 

постепенно будет создаваться музейный актив, внутри которого будут 

распределяться роли и обязанности. 

Проект способен объединить учащихся 1-11 классов, классных 

руководителей, администрацию школы, родителей и всех, кто желает 

быть причастным в качестве экспертов, критиков, партнеров и авторов 

материалов исследовательской, творческой, поисковой работ. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Продуктом проекта станет функционирующий сайт цифровой 

музейной комнаты с тематическими разделами, включающие в себя 

результаты исследовательской, поисковой и творческой деятельности 

учащихся.  

Реализация проекта, в целом, приведет к качественному 

изменению образовательной среды через расширение 
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образовательного пространства школы в направлении 

совершенствования цифровой информационной среды школы.  

Оценка намеченных результатов и отчётность по реализации 

проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 динамика образовательных результатов учащихся, принимающих 

участие в проекте (за последние 3 года); 

 динамика количества учреждений и организаций, вовлеченных по 

различным направлениям реализации проекта; 

 динамика количества детей, вовлеченных в работу музейной 

цифровой комнаты; 

 динамика количества участников конкурсов по гражданско-

патриотическому направлению различного уровня; 

 динамика количества победителей и призеров образовательных 

событий по гражданско-патриотическому направлению различного 

уровня;  

 количество участий педагогов в мероприятиях по распространению 

опыта педагогической деятельности по данному направлению. 

В результате реализации проекта у учащихся будут 

сформированы следующие компетенции:  

 осознание своей идентичности как члена локальной общности; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 повышение интереса у детей к изучению истории и выбор в 

дальнейшем гуманитарного профиля обучения; 

 рост познавательной активности, повышение общего уровня 

образованности и воспитанности; 
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 владение умениями работать с внешкольной информацией, в том 

числе использовать современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

доклад, кроссворды и др.). 

План реализации проекта 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Организационная работа 

1.1. Утверждение плана работы 

школьной цифровой комнаты 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта 

1.2. 

Работа с фондами музея 

школы 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1.3. Формирование актива и 

Совета школьной цифровой 

комнаты, распределение 

обязанностей  

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта 

1.4. Определение задач и 

направлений развития 

школьной цифровой комнаты 

на учебный год 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта 

1.5. Проведение заседаний 

Совета и актива школьного 

музея 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

проекта 

1.6. Создание сайта музейной 

комнаты  

Сентябрь 

2020 

 

Руководитель 

проекта 

Учитель 

информатики 

2. Экспозиционная работа 

2.1. Формирование рабочей 

группы по созданию 

интернет-выставок 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта 

2.2. Разработка материалов для 

проведения обзорных и 

тематических выставок 

В течение 

всего срока 

Руководитель 

проекта 

Актив музея 
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реализации 

проекта 

3. Исследовательская работа   

3.1. Участие в конкурсах разного 

уровня, направленных на 

формирование гражданско-

патриотических качеств 

личности 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители, 

Учителя истории 

3.2. Создание архива «Судьба 

семьи в судьбе страны» через 

поисково-исследовательскую 

деятельность на основе 

семейных архивов учащихся 

школы 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители, 

Учителя истории 

3.3. 
Создание летописи истории 

школы, альбомов «Золотые и 

серебряные медалисты 

школы», «Учителя школы» 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Классные 

руководители, 

Учителя истории 

4. Музейные мероприятия 

4.1. Уроки памяти, конкурсы, 

олимпиады и прочие 

мероприятия в соответствии с 

планом работы. 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Актив музея 

4.2. Разработка туристических 

маршрутов по памятными 

местам Томска 

 

Руководитель 

проекта 

Актив музея 

5. Оценка намеченных результатов реализации проекта в 

соответствии с критериями за 2 последние года (сентябрь 2020 – 

сентябрь 2022) 

5.1. Динамика образовательных 

результатов учащихся, 

принимающих участие в 

проекте; 

- динамика количества 

учреждений и организаций, 

вовлеченных по различным 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

проекта 
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направлениям реализации 

проекта; 

- динамика количества детей, 

вовлеченных в работу 

музейной цифровой комнаты; 

- динамика количества 

участников конкурсов по 

гражданско-патриотическому 

направлению различного 

уровня; 

- динамика количества 

победителей и призеров 

образовательных событий по 

гражданско-патриотическому 

направлению различного 

уровня;  

- количество участий 

педагогов в мероприятиях по 

распространению опыта 

педагогической деятельности 

по данному направлению. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Первоначальный продукт проекта – это сайт, в дальнейшей 

работе над его содержанием становится возможным формирование 

образовательной среды, которая даст не только хранить, но и активно 

использовать результаты работы учащихся в процессе обучения. 

Разделы сайта и формы представления материала могут 

корректироваться под любые учебные запросы. На базе цифровой 

среды станет возможным проводить образовательные мероприятия, 

используя в качестве источников, примеров и доказательств 

результаты исследований учащихся.  

Приложение 
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1. Ссылка на сайт музейной комнаты «Уходил на Войну сибиряк» 

МАОУ СОШ №67 г. Томска 

https://sites.google.com/site/school67museum/home 

2. Ссылка на видеоматериал «Опыт воспитания гражданско-

патриотических компетенций. От гуманитарного образования к 

жизненной позиции» https://youtu.be/Pz6JPAMsG3k 

  

https://sites.google.com/site/school67museum/home
https://youtu.be/Pz6JPAMsG3k


71 
 

Казанцева Наталья Геннадьевна,  

учитель истории МАОУ ООШ № 38 г. Томска 

 

 

«Спасенное детство»  

(об эвакуированных ленинградских детях) 

«Спасенное детство». Так называлась статья М. Перель в газете 

«Красное Знамя» от 29 января 1944 г.: «Год тому назад к перрону 

вокзала Томск I подошел пассажирский поезд. Из вагона вышли люди в 

белых халатах, осторожно неся на руках худенькие детские тельца. У 

2-3-летних малюток были печально серьезные глаза, безразлично 

смотревшие вокруг…» [5]. Тема эвакуации детей из блокадного 

Ленинграда заслуживает особого внимания, так как дети составляли 

существенную часть эвакуированного населения. К началу войны в 

городе находилось около 400 тысяч детей. То, что пережили эти дети 

тогда – за гранью понимания современного человека. К декабрю 1941 

г. в Ленинграде разворачивалась страшная трагедия. Блокированный 

со всех сторон город умирал. Мучительная голодная и холодная смерть 

стала реальной перспективой его жителей.  

Эвакуация ленинградских детей в Западную Сибирь проходила в 

несколько этапов. На первом этапе (август-ноябрь1941 года) массовое 

их прибытие состоялось в ноябре 1941 года. Второй этап эвакуации 

пришелся на ноябрь-декабрь 1941 года - январь 1942 года. 

Большинство эшелонов прибыло глубокой осенью и зимой. Третий этап 

пришелся на лето – осень 1942 года [8]. 

Дети прибывали вместе с родителями, родственниками, в составе 

детских учреждений, группами и индивидуально. Всех их нужно было 

определить в детские дома. До выделения Томской области, как 

самостоятельной единицы, организатором дела приема 
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эвакуированных детей выступало новосибирское руководство, хотя 

исполнителем оставался Томский горсовет. Уже в июле 1941 года 

исполкомом Томского городского совета депутатов трудящихся было 

принято решение об увеличении контингента в детских домах на 1000 

человек [3]. 

После мучительной холодной зимы, после бомбежек и обстрелов 

из блокадного города в поселок Усть-Чижапку прибыл ленинградский 

детский сад №49 Выборгского района (67 малышей); в с. Новоюгино – 

ленинградский детдом №45 (58 детей). В Чаинском районе Нарымского 

округа был размещен ленинградский детский дом №4, в Зырянском – 

ленинградский детдом №1. Часть детей, прибывших в составе детских 

учреждений, была размещена в местных детских домах – Ягодненском 

детском доме Асиновского района, Парабельском и Новиковском 

детских домах Парабельского района, детских домах Колпашевского и 

Бакчарского районов [8]. 

В августе 1942 года в Каргасокский район в с. Вертикос прибыло 

134 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет из Ленинградского детдома №82. 

Путь был далеким. Об этом рассказывал журналист Николай Пигарев 

на страницах газеты «Правда»: «Поселок Вертикос – это далеко. Даже 

в век техно-инновационного развития. А 75 лет тому назад это был и 

вовсе край света. До областного Томска по прямой почти 500 

километров. Вот только прямой в тех местах нет. На этот остров 

посреди самых больших в мире Васюганских болот попасть можно 

было лишь по зимнику или летом по Оби…». По воспоминаниям 

очевидцев, прибывшие были «…настоящие дистрофики, ходячие тени, 

а подняться им надо было на крутой высокий берег. И они, бедненькие, 

кто ползком на коленках, кто поддерживал и подталкивал друг друга, 

взбирались на берег. Некоторые воспитатели и местные жители несли 

их на руках» [6]. 
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А вот как вспоминают первую встречу с ленинградскими детьми 

воспитатели Томского дома ребенка: «…сентябрь 1942 года. В Томском 

доме ребенка готовились к приему детей из Ленинграда… Большая 

светлая комната. Ряды белых кроваток. Взбитые подушечки. На столе 

медикаменты. А в столовой вкусный, горячий обед… Дети Ленинграда! 

Худенькие, больные. Глазенки – полные ужаса от страшных 

воспоминаний. Каждый шорох, каждый неосторожный стук, даже 

несколько повышенный голос, пугали маленьких ленинградцев. Они со 

страхов оглядывались, забивались куда-нибудь в уголок или 

прижимались к воспитательницам» [2]. 

Проблем было много: отсутствие финансовых средств, низкий 

уровень обеспечения продовольствием. Об этом свидетельствует 

докладная записка заведующего Томским гороно секретарю горкома 

ВКП(б) о тяжелом положении с питанием в детских учреждениях г. 

Томска от 3 декабря 1941 года: «…последнее время воспитанники 

детских домов стали бродить по столовым, заниматься 

попрошайничеством, собирать объедки со столов и даже рыться в 

помойных ямах… Нужно немедленно помочь детским домам в 

приобретении ими овощей и, главным образом, картофеля».  

В связи с прибытием эвакуированных ленинградцев в ноябре 1942 

года было принято Решение Томского горисполкома, обязывающее 

руководителей организаций отпустить дому ребенка следующие 

продукты: шиповника - 500 кг. (Техсемкультура), ягодных соков – 500 кг. 

(Горпищекомбинат), отходов мясокомбината – 200 кг. (Мясокомбинат), 

кондитерских изделий – 100 кг. (Кондитерская фабрика «Красная 

Звезда»), лапши – 300 кг. (артель «Профинтерн»). Кроме того, фабрика 

перевязочных материалов должна была выдать 100 килограммов ваты 

для пошива детских пальто. В другом документе фигурируют такие 

цифры: «… выделить на питание для эвакуированных детей из 
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Ленинграда: жиров – 60 кг., мяса-рыбы, крупы, кондитерских изделий по 

100 кг. (из Решения Томского горисполкома «О выделении 

дополнительного питания для эвакуированных детей из г. Ленинград) 

[4]. 

Окрепнув и набравшись сил, дети начали помогать воспитателям. 

Из письма воспитанников 82 ленинградского детского дома 

заведующей окроно Л. Ф. Зиминой: «… в этом году наша школа 

включилась в сталинскую вахту, и мы постараемся выполнить ее с 

честью. Летом мы все работали на различных работах. На покосе 

ребята заработали 289 трудодней. С огорода сняли 5 тонн капусты, 27 

тонн картофеля. Сделали 3300 кирпичей. Ребята помогали рабочим в 

ремонте овощехранилища, скотного двора и на других работах» (из 

письма воспитанников 82 ленинградского детского дома) [4]. 

Много труда и заботы о восстановлении здоровья детей 

проявляли коллективы детских домов: воспитатели, врачи, медсестры, 

педагоги. С фронта они получали многочисленные благодарные и 

сердечные письма. Некоторые из них опубликованы в газете «Красное 

Знамя»:  

«Дорогие воспитатели маленьких детишек, привет с фронта 

Великой Отечественной войны! Всем сердцем благодарен вам за 

воспитание моей дочки Руфочки Токаревой. Спасибо за присланные с 

ней фотографии. Вы своим трудом и заботами о детях воодушевляете 

нас в жестоком бою. Радостно вспомнить во время боя, что наши дети 

здоровы и, окруженные вашей материнской лаской, не знают ужасов 

войны… С товарищеским боевым приветом, кавалер ордена «Красной 

Звезды» А. И. Токарев» [5]. 

Зенитчик Ленинграда Семен Файвилевич в письме к воспитателям 

Томского Дома малютки писал: «Когда я прочел ваше письмо, то еще 

раз убедился, что люди в тылу самоотверженно трудятся, приближая 
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час окончательной победы. Разве не реальная помощь, не настоящая 

поддержка нам, бойца, эти письма из Томска, по которым мы узнаем, 

что наши дети сыты, одеты и окружены материнской заботой? Только в 

нашей стране могут так заботиться о детях!» [5]. 

Отец Вити Илатенкова, воин Красной Армии, писал: «В тяжелую 

минуту жизни, когда Ленинград стонал под жестокой блокадой немцев, 

вы – далекие родные сибиряки, протянули нам руку братской помощи. 

Вы взяли на себя заботу о самом дорогом – наших детях…» [2]. 

Трудной и долгой была жизнь в эвакуации, и огромным 

праздником стало известие о Победе. Реэвакуация детей тоже имела 

свои особенности. Кто-то выезжал с родителями, многих детей 

разыскивали и забирали родственники. Большинство детей вывозили в 

составе учреждений. Из Томской области реэвакуировались 4 детских 

дома: Ленинградский №82, Ленинградский №4, Зырянский №1, 

Ягодный вместе с Томским домом ребенка, всего 550 детей и 200 

человек персонала [7]. Несмотря на острый дефицит одежды и обуви 

дети были обеспечены необходимым обмундированием: пальто, 

платья, пиджаки, гимнастерки, брюки, обувь. Томская область смогла 

обеспечить каждого кружками, ложками, тарелками. 

О пребывании в эвакуации ленинградских детей в Западной 

Сибири написано немало. Изучение литературы и источников по 

спасению эвакуированных детей позволяет сделать вывод о 

наступлении их раннего взросления. Эти дети учились бороться, быть 

инициативными, самостоятельными, ответственными. Стратегия 

выживания в тяжелых условиях войны потребовала от детей и 

взрослых терпения, научила довольствоваться немногим. За годы 

нахождения в эвакуации работники детских домов, благодаря помощи 

и вниманию местных органов власти и общественности справились с 

возложенной на них задачей по сохранению жизни и здоровья 
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эвакуированных детей. Дети возвращались в родные края выросшие и 

окрепшие. «…И вот сегодня, здоровые и веселые, одетые в чистые 

костюмчики, накануне отъезда в свой город Ленинград, в свои любимые 

родные семьи, дети прощаются со своими друзьями и подругами, с 

воспитательницами, с городом Томском… Счастливого пути, дорогие 

ребята!» [1]. 
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«Мой дед – партизан» 

Роль учителя истории в процессе воспитания гражданственности 

и патриотизма неимоверно высока, потому что он располагает 

огромным комплексом материалов, наглядно демонстрирующих 

боевые подвиги и трудовые свершения российского народа. Память о 

прошлом формирует духовную крепость человека. Поэтому я как 

учитель истории на своих уроках и во внеурочной деятельности 

стараюсь сделать так, что страницы прошлого входят в духовный мир 

учеников. Огромным воспитательным потенциалом обладает тема 

Великой Отечественной войны. Каждый год мною проводятся уроки 

мужества, викторины, конференции, посвященные этой теме. Особое 

внимание уделяю исследовательской работе. Ребята изучают историю 

участия своих дедов и прадедов в войне, по крупицам собирая 

информацию в семейных и музейных архивах, в книгах, газетах, 

Интернете. С этим бесценным материалом они выступают перед 

своими сверстниками, на конференциях разных уровней. Таким 

образом, ребята прикасаются к истории семьи, региона, страны, 

формируют ценностное отношение к миру, развивают необходимые 

навыки исследовательской деятельности. 

Материалы, собранные детьми, передаются нами в школьный 

музей и используются в воспитательной деятельности школы. В архиве 

музея уже собран богатый материал по участию наших односельчан в 

Великой Отечественной войне. С одним из них я хотела бы вас 

познакомить. 
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Выпускник 2015 года Садучин Роман исследовал боевой путь 

своего деда, Орлова Дмитрия Ивановича, участника партизанского 

движения, командира   отделения отряда «Имени Пономаренко» 

партизанской бригады «Штурмовая». 

Огромную роль в борьбе с врагом сыграло партизанское 

движение, массово развернувшееся к концу 1942года в тылу у немцев. 

Действия партизан и подпольщиков на захваченных германской армией 

территориях, вселяли веру в победу и поднимали народ на борьбу с 

фашистами. 

В приказе Гитлера (апрель 1943г.) говорилось о том, что «русские 

борются посредством бандитизма и причиняют серьезный урон 

железнодорожному транспорту и сельскому хозяйству», поэтому 

приказываю: «Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым 

действиям на фронтах». 

Орлов Дмитрий Иванович родился 2 февраля 1922г. в селе 

Хотенчицы Вилейского района Минской области.  Его отец был 

художником, семья была большая, и Дмитрий Иванович с любовью 

называл имена своих братьев и сестер Петра, Арсения, Анисима, 

Екатерину. 

Отец Дмитрия Ивановича купил участок земли, и семья 

поселилась на хуторе, которому дали красивое название «Тихий 

уголок». 

Однако жизни тихой и спокойной не получилось.  После советско-

польской войны часть Западной Белоруссии перешла под власть 

Польши, в том числе и земли Орловых. 

Белорусские патриоты вели борьбу против режима Пилсудского. 

Среди подпольщиков были младшие братья Дмитрия Ивановича - Петр 

и Арсений. С 1937 г. им стал помогать и Дмитрий. Можно сказать, стал 
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красным партизаном с юных лет, хотя по-настоящему вступил в 

партизанскую семью в 1942г. 

День 22 июня 1941г. Дмитрий Иванович помнил хорошо: это было 

воскресенье, неожиданно на станции Молодечно, где он жил, 

раздались взрывы, стал виден дым, но только к вечеру узнали, что 

началась война. Уже на другой день Дмитрий Иванович развозил на 

лошади повестки на фронт 

Наступление немецких войск было стремительным: в первые дни 

войны они заняли большую часть Белоруссии, в том числе и станцию 

Молодечно. 

Старшего брата Арсения немцы расстреляли только за то, что он 

был учителем.  

Брат Петр ушел на фронт в действующую армию. Позже семья 

получила извещение о том, что он пропал без вести. 

На территории Белоруссии, оккупированной немцами, уже 

впервые месяцы войны в Минске и других городах против оккупантов 

вели борьбу многочисленные подпольные организации и группы. На 

заводах, фабриках «ломались» станки, горели склады, взрывались 

вагоны, цистерны с горючим. Уничтожалось все, куда доставала рука 

партизана-подпольщика. Фашисты проводили карательные операции, 

расстреливали всех, кого подозревали в диверсиях. Многие дети 

остались сиротами, они беспризорничали.  

Дмитрий Иванович вспоминает, как в Минске эсэсовцы устроили 

облаву на этих детей.  Около вокзала в подвалах, в развалинах домов 

они задержали более ста беспризорников и расстреляли. Весть об этом 

убийстве облетела всю Белоруссию. Но ни расстрелы, ни концлагеря 

не могли уже остановить народного гнева.  

К концу 1942г. в Белоруссии разворачивается широкомасштабное 

партизанское движение. Партизаны громили немецкие гарнизоны, 
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пускали под откос эшелоны. Немецкое командование вынуждено было 

остановить автомобильное движение в ночное время, а столица Минск 

была окольцована траншеями, дотами, пулеметными и минометными 

точками, опутана колючей проволокой.  

7ноября 1942г. в судьбе Дмитрия Ивановича произошло важное 

событие: он стал партизаном. Все вступающие в партизанский отряд 

обязаны были дать клятву. 

 «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды народных мстителей, красных партизан, принимая эту 

присягу, торжественно клянусь быть честным и добросовестным 

бойцом, беспрекословно выполнять  

приказы командования, хранить партизанскую тайну, не жалея 

сил, крови и жизни беспощадно бить фашистских оккупантов до полного 

изгнания их с нашей земли. Если я нарушу эту присягу, то пусть меня 

покарает суровая рука революционного закона и полное презрение 

трудящихся». 

Дмитрий Иванович воевал в партизанском отряде в должности 

командира подрывной группы: они взрывали мосты, немецкие поезда и 

склады, выводили из строя дороги, телефонную и телеграфную связь. 

Однажды, вспоминает Дмитрий Иванович, был случай, когда 

группа, отправленная на задание, не выполнила приказ: было 

приказано взорвать мост, но партизаны не смогли к нему пробиться: он 

усиленно охранялся.  

 И партизаны устроили диверсию на железнодорожном полотне. 

Когда вернулись с задания, командир отряда объявил им выговор за 

невыполнение задания и благодарность за взрыв эшелона. 

Приходилось деду быть и разведчиком: добывать сведения о 

расположении немецких гарнизонов. Надо сказать, что в партизанских 
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отрядах имелась не только собственная разведка, но и контрразведка, 

так как гитлеровцы стремились забрасывать в отряды своих агентов.  

Многое пришлось пережить Дмитрию Ивановичу: и бои с 

карателями, и плохое питание во время затяжных боев, но самое 

страшное случилось в июле 1943г., когда полицаи сожгли родительский 

дом, в котором заживо сгорели его отец и мать. 

Сила и мощь партизанского движения особо проявилась в 1943г. 

при проведении операций «Рельсовая война» и «Концерт». 

Чтобы парализовать железнодорожные перевозки гитлеровцев и 

помочь нашим войскам под Курском, партизанские отряды Белоруссии, 

Ленинградской, Смоленской областей одновременно начали операцию 

«Рельсовая война» по линии фронта в 1тысячу километров. Когда наши 

войска подошли к Днепру, началась вторая операция под условным 

названием «Концерт», явившаяся фактически продолжением 

«Рельсовой войны». Гремели взрывы на железных дорогах в немецком 

тылу: помимо разрушения железнодорожного полотна, партизаны 

уничтожали подвижной состав, мосты, станционное хозяйство. В 

«Рельсовой войне» только белорусские партизаны подорвали более 

800 немецких эшелонов с военной техникой, боеприпасами и живой 

силой. 

Германское командование вынуждено было бросать на борьбу с 

партизанами армейские части с фронта, так, например, за первые 6 

месяцев 1943г. около 400 тысяч немецких солдат, оставив позиции на 

фронте, сражались с партизанами. Это был вклад в победу под Курском 

всех партизанских соединений и каждого партизана в отдельности, в 

том числе и Орлова Дмитрия Ивановича.  

 «Однажды, - вспоминал ветеран, - партизаны завалили, 

испортили дорогу. А днем немцы согнали жителей соседнего села на 

расчистку. Мы лежали в кустах, наблюдали.  Винтовки в руках, а 
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выстрелить по врагу не можем: расстреляют в отместку людей, а село 

сожгут». О зверствах фашистов партизаны знали, и выбор был сделан.  

Из истории мы знаем, что  важные исторические события 

отмечают военным парадом , такой парад ежегодно проходил в 

Советском Союзе  7 ноября , его провели  даже в тяжелом 1941году,  

когда немцы стояли под Москвой  и были уверены, что именно  они, а 

не  советские солдаты пройдут торжественным шагом по Красной 

площади. 

Из рассказов Дмитрия Ивановича стали известны интересные 

факты проведения парадов в партизанских соединениях. 

1 мая 1944г. в 40 километрах от Минска в лесу проходил парад, в 

котором участвовали 800 бойцов партизанской бригады «Штурмовая», 

среди них был и Орлов Дмитрий Иванович.  Ветеран рассказывал, что 

в параде участвовали все подразделения бригады, а это – пять 

отрядов, также на поляне собрались жители ближайших деревень, 

жившие в землянках, так как эти деревни были сожжены карателями 

летом 1943г.  

Принимали парад два Героя Советского Союза, два полковника: 

командир бригады «Штурмовая» Борис Николаевич Лунин и 

командующий Борисовской партизанской зоной Роман Наумович 

Мачульский. Выступающие с трибуны говорили о зверствах фашистов, 

рассказывали о действиях бригады, о дальнейших задачах 

партизанской борьбы. Речи всех выступающих заканчивались словами: 

«Смерть немецким оккупантам!» После этого начался сам парад: 

первыми ровным шагом проезжают 28 всадников бригадной разведки, 

затем бойцы отряда «Штурм», замыкали отряд   4 тачанки с пулеметами 

«Максим», в таком же порядке двигались бойцы остальных отрядов. 

«Шли люди, пишет в своих воспоминаниях бывший партизан, 

мужественные, сильные духом, отважные сыны и дочери своей 
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Родины, составляющие огромную угрозу оккупантам. Они одеты были 

по-разному. Кто в чем. Одеяние, обувь и также оружие преобладало 

трофейное». 

Через два месяца началось освобождение этих районов от 

немецко - фашистских захватчиков. 7 июля партизанские отряды 

встретились с войсками Белорусского фронта. «Но не всем, кто 

участвовал в параде 1мая, с горечью пишет ветеран, дождались этой 

встречи. Были жестокие схватки с врагом. Большая часть наших 

партизан осталась на поле боя при прорыве   блокады у озера Палик в 

1944г.  

Еще один парад, участником которого был Дмитрий Иванович, 

состоялся 16 июля 1944года в разрушенном и сожженном врагами 

Минске.  Это был уникальный парад, невиданный в истории: 

партизанам была воздана особая честь за их героизм. 

Стройными монолитными шеренгами прошли по городу почти 30 

тысяч народных мстителей, почти 3 года они боролись с врагом и 

мечтали пройти парадным шагом по освобожденному от захватчиков 

Минску 

Дмитрий Иванович рассказывал, что этот парад запечатлели 

кадры кинохроники, и интересный факт: в одном строю с партизанами 

шел козел Малыш, по случаю торжества его украсили лентой, на 

которой висели фашистские ордена и медали, а на боку у «рогатого» 

была санитарная сумка. Воевал козел в бригаде «Народные мстители», 

партизаны натренировали его бежать на запах крови, он находил 

раненых и притаскивал в сумке бинты и медикаменты. 

Но впереди у партизан были бои за освобождение всей 

Белоруссии. 

С этой целью Ставка Верховного главнокомандования 

разработала операцию «Багратион» 
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Особенно ярко действия партизан проявилась летом 1944г. в ходе 

Белорусской операции, в которой участвовали войска 4-х фронтов, а 

партизан называли «Пятым фронтом». Партизаны построили настилы 

через непроходимые болота, по ним беспрепятственно прошли наши 

танки и артиллерия. Это было для фашистов полной неожиданностью. 

Четко взаимодействуя с частями Красной Армии партизанские бригады 

уничтожали окруженные группировки противника «В этой операции 

участвовал и я с тысячами других партизан», - с гордостью говорил 

Дмитрий Иванович. 

 После освобождения Белоруссии многие партизаны влились в 

ряды советских воинских частей и продолжали поход на запад. Дмитрий 

Иванович вступил в ряды действующей армии.  С июля 1944г. по май 

1945г. служил в составе 231-го пушечно – артиллерийского полка 2-го 

Прибалтийского фронта в должности радиста, случалось выполнять 

обязанности и наводчиком орудия. 

День Победы Дмитрий Иванович встретил в Латвии в звании 

младшего сержанта. Орлов Дмитрий Иванович имеет много боевых 

наград: Орден Отечественной войны 2-й степени, Медали: «За отвагу», 

«Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над 

Германией», юбилейные медали 

После войны Дмитрий Иванович работал на лесозаготовках, в 

шахте. В 1957году приехал в Чаинский район, трудился на 

строительных работах, агентом Росстраха, женился. Дмитрий 

Иванович вел большую общественную работу в Совете ветеранов 

района, встречался со школьниками. Он хорошо пел и пытался 

сочинять стихи.  Это был очень жизнелюбивый человек и всегда 

находил себе дело по душе. 

В заключение хотелось бы сказать – наш народ никогда не 

покорялся врагу, потому что всем миром поднимался на борьбу. 
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Писатель А.Фадеев так написал в газете «Правда» в 1941 г. 

«Партизанская война есть не только война силой оружия и не только 

отрядами, это война двора, дома, поголовная война всех мужчин и 

женщин, всего населения…Эта война не знает и не должна знать 

никакой пощады к врагу…» Это была война героев. И героем в ней мог 

стать каждый: боец партизанского отряда и деревенский парнишка, 

ставший связным, и седовласый дед, указывающий партизанам тропы 

через непроходимые болота, и женщина, ухаживающая за ранеными. 

«Героями были все, в ком жила великая любовь к Родине и жгучая 

ненависть к фашизму», - это слова одного из руководителей 

партизанского движения П. Машерова. Таким героем был и Дмитрий 

Иванович Орлов – белорусский партизан. Семья записала его в 

«Бессмертный полк», потому что Дмитрий Иванович и другие ветераны 

Великой Отечественной войны «…должны идти победным строем в 

любые времена». 

Список использованных источников: 

1. Орлов Д.И. Невидимая армия. «Земля Чаинская».1989г. 

2. Великая Отечественная война. Энциклопедия для школьников. 

М., 2005 г. 

3. Документы из личного архива семьи Орловых-Садучиных. 

4. Материалы из архива музея «Поиск» Подгорнской СОШ. 
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Особенности гражданско-патриотического воспитания детей 

с нарушением интеллекта через внеурочную деятельность 

(из опыта работы) 

Одним из приоритетных направлений деятельности 

образовательной организации выступает патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Любовь к своей Родине, бережное 

отношение к природе, уважение традиций и обычаев предков, изучение 

истории своей страны во все времена ставилось во главу угла при 

воспитании гражданско-патриотических чувств школьников. На 

современном этапе развития образования ведется большая работа в 

этом направлении. Этому способствует Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта 

«Образование» и разработанная и дополненная нормативно-правовая 

база, в том числе и «Закон об образовании в Российской Федерации», 

в котором направления воспитательной работы дополнены такими 

направлениями, как: формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Именно 

современная школа призвана решать жизненно важные задачи 

реализации ценностных оснований образования, одним из которых 

является гражданско-патриотическое воспитание.  
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В рамках школьного образования наряду с другими 

дисциплинами, история является важнейшим предметом, потому что 

через изучение истории прошлого дети могут самостоятельно 

построить свое будущее. Любая общественная формация должна 

знать, понимать и не повторять ошибок своих предков, и в этом есть 

суть воспитательного значения истории. Благодаря предмету история 

у учеников формируется чувство патриотизма, появляется понимание 

процессов, которые происходят в стране. Причем история своей школы, 

родного края и своей страны не менее важна, чем всемирная история. 

В одном из своих выступлений Президент РФ   В. В. Путин сказал: «В 

какой стране мы будем жить завтра, зависит от того, какими мы 

воспитаем сегодня наших детей, и от того, какие морально-этические 

нормы будут в них заложены».  

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 

комплекс политического, патриотического, правового и нравственного 

образования, которое реализуется через учебное время, а особенно 

внеурочную деятельность. Направления воспитательной работы 

осуществляются в каждой образовательной организации, независимо 

от правового статуса, формы собственности и принадлежности, и что 

самое главное, независимо от контингента обучающихся. 

В школе для детей с интеллектуальными нарушениями процесс 

гражданско-патриотического воспитания реализуется в полном 

объёме, но имеет свою специфику. Сложность при решении 

воспитательных задач для детей с умственной отсталостью состоит в 

том, что при сохранении общей идейной направленности 

воспитательной работы результат не так ощутим на первый взгляд, 

либо он отсрочен по времени. Формирование патриотических чувств у 

детей с умственной отсталостью формируется с опозданием, ввиду их 

особенностей. Детям с интеллектуальными нарушениями свойственны 
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нарушения психофизического развития разной степени выраженности, 

недостаточность познавательных интересов, сочетающиеся с 

незрелостью высших психических функций, нарушениями памяти, 

речи, плохой координацией движений, функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия. Для детей 

данной категории характерны низкие адаптационные возможности, 

неумение ориентироваться во времени и пространстве, а также 

нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения. Учащиеся с 

большим трудом усваивают нормы и правила поведения и общения. 

Слабость мыслительных процессов у детей с интеллектуальной 

недостаточностью осложняет формирование духовно-патриотических 

чувств. У детей данной категории с трудом вырабатываются 

универсальные нравственные компетенции, такие как «становиться 

лучше», «поступать хорошо», «быть активным» в своей деятельности. 

У обучающихся с умственной отсталостью на низком уровне 

сформировано осознание себя как гражданина России в виду узости 

познавательных интересов и узкого кругозора. С трудом формируются 

понятия «Родина», «патриотизм», «гражданин» и чувство гордости за 

свою страну. 

На решение имеющихся проблем в гражданско-патриотическом 

воспитании детей с умственной направленностью в нашей школе 

направлен курс внеурочной деятельности «Родничок». Целью  данного 

курса является  воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, 

любви к своей семье, активной гражданской позиции, чувств любви к 

прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, своего 

города с четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как 

Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, 

Ветеран войны и труда. Для достижения данной цели решаются 

следующие задачи: сформировать у учащихся знания об истории 
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своего города, родного края, о культурных и экономических 

особенностях  нашего города; сохранять и развивать чувства гордости 

за свою страну, город, школу, семью; воспитать интерес к познанию и 

сохранению культурных ценностей своего народа; формировать 

внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; вести постоянную работу по социализации 

обучающихся, готовить их к жизни в современной действительности. 

Целевая группа курса – учащиеся 5-7 классов. Курс реализуется с 

учетом психофизических особенностей, присущих обучающимся с 

умственной отсталостью. 

Первыми шагами в процессе патриотического воспитания 

школьников с умственной недоразвитостью могут быть занятия на 

формирование у них положительного отношения, любви к близким, к 

семье, к своей школе. Школьники не всегда могут назвать свои личные 

данные и данные своих родителей (ФИО родителей, свой адрес, день 

рождения близких родственников), с трудом устанавливают 

родственные связи в семье (брат, сестра, племянник, племянница, 

дядя, тетя и др.), это затрудняет процесс социальной адаптации и 

осознания себя частью коллектива. Ввиду этого в содержаний курса 

«Родничок» для 5 класса предлагается работа над следующими 

темами: «Моя семья», «Мой дом», «Жизнь каждого члена семьи», 

«Семейные традиции и праздники», «Семейное хобби», «Я и мое имя», 

«Мое отчество», «Моя фамилия», «Моя биография», «Моя 

родословная». Формы работы над указанными темами разнообразны, 

это и беседы, и заранее приготовленные сообщения обучающихся, 

просмотр видеоматериалов, выполнение творческих работ, работа с 

текстами и устными источниками, например с воспоминаниями и 

рассказами родственников. Для запоминания своего полного имени и 

полного имени своих родителей используются ролевые и 
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коррекционно-развивающие игры. При работе с понятием 

«родословная» и установлению родственных связей школьники 

работают с семейными альбомами, создают генеалогическое древо и 

составляют списки родственников с указанием родства.  

У многих детей с нарушением интеллекта на протяжении всего 

обучения в школе сохраняется непонимание пространственно-

временных отношений. Место расположения школы, дорога от дома до 

школы и обратно, режим дня, представления о трудовой и учебной 

жизни школы и многие другие бытовые вопросы ставят ребенка в тупик. 

Это становится причиной неспособности быть самостоятельным, 

ответственным, проявлять инициативу. На занятиях курса «Родничок» 

отрабатывается путь в школу путем зарисовки маршрута, заучивания 

домашнего адреса и адреса школы. Школьники актуализируют и 

закрепляют свои знания в названии города и страны. С целью 

ориентирования в пространстве школы проводятся экскурсии по 

помещениям школы, в игровой форме идет расширение знаний о 

профессиях и сотрудниках школы. Благодаря активному участию 

обучающихся в общешкольных мероприятиях вырабатывается интерес 

к школьной жизни и активная позиция современного школьника. 

 На следующем этапе обучения (6-7 класс) с целью расширения 

знаний о родном крае, школьники раскрывают следующие понятия: 

«Моя малая Родина», «Растения Томкой области», «Животный мир 

Томской области», «Красная Книга Томской области», «Моя Родина – 

Россия», «Сто народов – одна страна», «Неофициальные символы 

России». Дополнительными формами при работе над этими темами 

служит организация деятельности с иллюстрациями животных и 

растений родного края, народных костюмов и праздников, промыслов и 

быта народов Томской области и России. Отдельным большим блоком 

идет знакомство с играми коренных народов Томской области и 
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народов России. По мере усложнения и расширения программного 

материала, обучающимся для изучения предлагаются следующие 

темы: «Город Томск и его достопримечательности», «Улицы Томска», 

«Деревянные кружева Томска», «Легенды города Томска», «Любимые 

места отдыха томичей», «Музеи и театры нашего города», 

«Знаменитые люди нашего города», «Россия – многонациональная 

страна», «Официальные символы России», «Москва – столица нашей 

Родины», «Государственные праздники России», «Народное 

творчество нашей страны». При рассмотрении данных тем в форме 

беседы раскрываются такие сложные понятия как «гражданин», 

«патриот», «столица», «малая и большая Родина», «глава 

государства».  

Знакомство с древнейшим периодом на территории нашего края 

и государства в целом ведется по следующим направлениям: 

«Первобытные люди на территории нашего края», «Коренные народы 

Томской области», «Сказки народов Томской области», «Основание 

Томска», «Наши предки – славяне», «Семья на Руси», «О рубахе, 

сарафане и лаптях», «Хлеб – всему голова», «Каравай», «Изба – 

традиционное жилище славян», «Во что верили на Руси», «Праздники 

наших предков», «Занятия наших предков», «Мастера на Руси», 

«Произведения народного творчества», «Былины и богатыри». 

Через выполнение творческих работ идет закрепление и 

систематизация полученных знаний (аппликации, рисование, 

пластилинопластика). Интерес у обучающихся вызывает работа с 

бумагой: изготовление кукол, изображающих древнего человека, 

которую можно облачить в шкуру животного, макетов древних орудий 

труда, оружия и первых жилищ человека. Знакомство с коренными 

народами томской области начинается с фольклора этих народов 

(прочитывание сказок и легенд, просмотр мультфильмов), затем при 
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работе с иллюстрациями и видеофрагментами идет переход к 

изучению быта, особенностей культуры, одежды и верований.  

Большой простор для воплощения творческих идей представляют 

темы по истории древних славян, это и изготовление, и роспись 

головного убора – кокошника, и лепка «каравая» из соленого теста, 

сооружение макета избы, рисование духов славянской мифологии 

(домового, водяного, лешего и т.д.). Через ролевые игры «Прием 

гостей», «Колядки», «Масленица», «Встреча новорожденного», 

«Посиделки», «В мастерской кузнеца», «У русской печки» и другие идет 

закрепление знаний о культуре и традициях наших предков, а также 

происходит формирование представлений о гостеприимстве, 

трудолюбии и праздниках на Руси. Понимание культуры, традиций 

своего народа и других народов страны, развитие уважительного к ним 

отношения, позволяет не только расширить кругозор обучающихся, но 

приобрести им жизненный опыт, становясь частью общекультурного 

пространства. 

Особое место в процессе гражданско-патриотического 

воспитания на занятиях курса «Родничок» отводится памятным датам 

в истории нашего края и нашей страны: «Мы вместе. День народного 

единства», «День Конституции», «Блокадный хлеб», «Крым – наш!», «О 

Дне неизвестного солдата», «День космонавтики», «День Победы» и 

многие другие.  

Подводя итог, следует отметить, что в результате реализации 

курса внеурочной деятельности «Родничок» у школьников с 

нарушением интеллекта формируется осознанное понимание 

традиционных ценностных понятий «род», «семья», «дом», «малая 

родина» и т.д. Через расширение представлений об обществе, стране, 

родном крае происходит личностное развитие и становление 

обучающихся. Воспитательная направленность курса способствует 
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формированию у школьников патриотических чувств, уважительного 

отношения к истории и культуре страны, гордости за свой народ. 

Вместе с тем расширяются знания о культуре народов края и 

государства, продолжается знакомство с важными историческими 

событиями в жизни своего города, России, что подводит к осознанию 

важности служения Отечеству. 
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Лебедев Андрей Александрович,  

педагог-организатор МАОУ школа «Перспектива» г. Томска 

 

 

Современные методы патриотического воспитания 

школьников 

Со дня начала Великой Отечественной войны прошло почти 

восемьдесят лет. Всё меньше тех, кого она коснулась. В жизнь 

вступают новые поколения.  

Великая Отечественная война стала самой кровопролитной не 

только в российской, но и в мировой истории. Она унесла жизни 

миллионов наших соотечественников, привела к тяжелейшим 

лишениям, оставила после себя разрушенные города и сожжённые 

села. Страна прошла через всё это, выстояла, одержала победу.  

В то же время жизнь убеждает – патриотизм не возникает сам по 

себе, его надо воспитывать. Несомненно, такое воспитание строится не 

только на героике защиты Отечества. Повседневная жизнь страны тоже 

даёт немало примеров. И всё же, бесспорно, в воспитании 

подрастающих поколений настоящими патриотами тема Великой 

Отечественной войны играет ключевую роль. Необходимо бережно 

хранить историческую правду, передавать её от поколения к поколению 

во всей полноте, без утаиваний и приукрашиваний. Ведь совершённый 

народом подвиг столь велик и свят, что не нуждается в сотворении 

мифов. 

Музейная комната «Истории Томского военного ордена Красной 

звезды училища» МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска была открыта 

14 марта 2020 года, в честь 100-летия основания Томского военного 

училища. 
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История Томского военного училища началась почти сразу же 

после восстановления советской власти в Томске – 18 декабря 1919 

года. Всего через две недели после этого события 3 января 1920 года 

приказом № 148 Реввоенсовета 5-й армии, 30-я дивизия которой 

вступила в Томск, «…Для расширения кругозора лиц командного 

состава партизанских отрядов и ознакомления их с действующими 

положениями организаций Красной Армии, а также в целях выдвижения 

особо отличившихся красноармейцев на ответственные командные 

должности в Томске открыть артиллерийские курсы командного 

состава с наименованием 2-е Сибирские артиллерийские курсы…». 

Уже 25 января курсы вошли в состав Томского гарнизона. 

Обращая внимание на период с 1941 по 1945 годы, надо отметить, 

что училищем было выпущено около 4000 командиров. 

С историей училища (школы, курсов) связаны судьбы многих 

заслуженных людей среди них: 

 один дважды Герой Советского Союза – Шилин Афанасий Петрович;  

 Один Герой Российской Федерации Пронягин Дмитрий Юрьевич; 

 2 полных кавалеров орденов Славы: Севастьянов Иван Иванович и 

Панов Николай Иванович; 

 7 Героев Социалистического Труда;  

 67 Героев Советского Союза; 

 из числа выпускников училища двое стали маршалами артиллерии 

Бойчук Ефим Васильевич и Кулешов Павел Николаевич;  

 более 60 офицерам было присвоено звание генерал-лейтенанта и 

генерал-майора. 

Ни для кого не секрет, что музей обладает огромным 

образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и 

экспонирует подлинные или восстановленные, воссозданные 

исторические предметы и документы. 
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Эффективное использование этого потенциала для воспитания 

обучающихся в духе нравственности, патриотизма, гражданского 

самосознания является одной из важнейших задач школьного музея.  

Деятельность музейной комнаты проводится в соответствии с 

планом работы на учебный год. Свою работу музейная комната 

осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и 

образовательных задач, в органическом единстве со всей внеурочной 

воспитательной работой, проводимой школой. 

Хотелось бы обратить внимание на традиционные мероприятия, 

которые проводятся: 

 Викторины, посвященные памятным историческим датам; 

 Тематические занятия к памятным историческим датам; 

 Мероприятия, посвященные памятным историческим датам; 

 Смотр строя и песни; 

 Круглые столы с приглашением ветеранов и известных лиц города; 

 Выставки в музейной комнате, библиотеке и в рекреации школы; 

 Уроки мужества. 

Вышеперечисленные мероприятия проводятся в каждой 

образовательной организации и поэтому я бы хотел рассказать о таких 

на мой взгляд инновационных мероприятиях, которые в настоящий 

момент в связи с пандемией проводятся нашей музейной комнатой: 

в 2020-2021 учебном году на базе музейной комнаты МАОУ 

Школы «Перспектива» прошла гражданско-патриотическая акции 

«Одна страна - тысяча городов». В рамках акции были организованы и 

проведены 6 телемостов в онлайн формате по темам: 

 27.01.2021 г. – телемост, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда; 

 12.02.2021 г. – телемост, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
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 9.02.2021 г.- телемост, посвященный Дню защитника Отечества; 

 16.03.2021г. – телемост, посвященный 101 годовщине образования 

Томского военного училища. 

 12.04. 2021 г. – телемост, посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос. 

Второй блок телемоста был посвящен боевым действиям на 

острове Даманский в Приморском крае в 1969 г. 

 29.04.2021г. – телемост, посвященный 76 годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. 

В телемостах приняли участие не только учащиеся МАОУ школы 

«Перспектива» г. Томска, но и школы других регионов, а также 

ветераны и музеи: 

 Школа № 920 г. Москва. (кадетский класс); 

 отряд Юнармия, Новоселовского района, Красноярского края; 

 ОГБОУ СПО АТпромИС, г. Асино; 

 МОУ «Куськинская общеобразовательная школа», Курская область;  

 Школа № 50 г. Калуга; 

 МАОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», Томская 

область с. Батурино; 

 МБОУ Березовская средняя школа, Первомайский район; 

 Улу-Юльская школа Первомайского района; 

 Музей истории г. Байконур; 

 Лев Моисеевич Каплан(блокадник) г. Санкт-Петербург. 

Телемост проходит в формате прямого общения. Учащиеся 

готовят выступления, рефераты, высказывают свое мнение, общаются 

с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 

действий в Афганистане и других локальных войн, родственниками 

ветеранов, задают им вопросы, читают стихи, исполняют песни. По 

окончании каждого телемоста был выпущен «Боевой листок». 
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В рамках празднования 60-летия полета первого человека в 

космос совместно с музеем г. Байконур были проведены космоуроки 

«Детям о Космосе». Уроки прошли в режиме онлайн в формате живого 

общения. Учащимся рассказывали о людях, стоявших у истоков 

космонавтики, о космосе, звездах, галактике. Была проведена 

экскурсия в онлайн формате по музею истории г. Байконур.  

В музее г. Байконур есть экспозиция о выпускнике Томского 

артиллеристского училища - первом начальнике космодрома Байконур 

Нестеренко Алексее Ивановиче. 

Учащиеся школы активно занимаются поисковой работой по 

нахождению родственников выпускников военного училища разных 

лет. По возможности организуются встречи с родственниками, 

например, организована и проведена встреча - с сыном Трофимова 

Петра Ананьевича, Трофимовым Геннадием Петровичем, внук 

которого учиться в нашей школе, сестрой генерал-майора артиллерии 

Студенкова Михаила Осифовича – Матвеевой Ниной Федоровной, дочь 

которой преподает в нашей школе – Исакова Наталья Валерьевна. На 

телемосте в честь 101 годовщины училища, представителями 

некоммерческой организации выпускников училища «Легион Т» были 

вручены юбилейные знаки, которыми награждают выпускников 

училища разных лет. 

Активно развиваются связи с образовательными организациями 

других городов и социальными партнёрами: 

 в мае и в сентябре 2021 провели офлайн лекции и экскурсии со школой 

№ 920 г. Москвы. Мероприятия были посвящены теме «Томск - город 

Трудовой доблести». На этих мероприятиях мы рассказали про вклад г. 

Томска в победу над фашисткой Германией, так же рассказали о 

современном студенческом Томске. 
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29 сентября 2021 г. на площадке перед МАОУ Школа 

«Перспектива» совместно с Томской региональной общественной 

организацией выпускников военного училища связи «Легион Т», 

Томской региональной молодежной общественной организацией 

«Военно-историческое объединение «Крепость» и Поисковым отрядом 

«Патриот», прошла выставка военной техники и вооружения времен 

Великой Отечественной войны.  

Данная экспозиция под открытым небом открыла цикл 

мероприятий в Школе «Перспектива» г. Томска, посвященных 80-

летней годовщине разгрома немецких войск под Москвой, которые 

будут проходить так же совместно с другими школами и 

заинтересованными предприятиями. 

Хотелось бы обратить особое внимание на работу музейной 

комнаты с учащимися коррекционных классов и учащимися с 

ограниченными возможностями. Это особые мероприятия – экскурсии, 

выставки, мы проводим их индивидуально для учащихся и 

сопровождающих их лиц.  

Наша школа активно сотрудничает с социальными партнерами: 

Томской региональной общественной организацией выпускников 

военного училища связи «Легион Т»; Томским областным 

краеведческим музеем им. М.Б. Шатилова, Томской региональной 

молодежной общественной организацией «Военно-историческое 

объединение «Крепость», Поисковым отрядом «Патриот», Поисковым 

отрядом УФССП России по Томской области «Томич», а также с 

другими школьными и не только музеями России. 

Основное что мы делаем на этих мероприятиях это даем 

школьникам не просто информацию, а проводим встречи с ветеранами, 

рассказываем и что самое главное, показываем технику времен 
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Великой отечественной войны, даем возможность не только 

посмотреть, но и взять в руки, подержать, где это возможно разобрать. 

Музейная комната в соответствии с концепцией своего развития 

осуществляет многообразную деятельность. Вся работа направлена на 

воспитание учащихся в духе патриотизма, любви к историческому 

прошлому России, родному городу, уважения к памяти о подвигах 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны, на выявление и 

реализацию творческого и интеллектуального потенциалов 

обучающихся, на осуществление тесной связи с ветеранами войн. 
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Лыжина Елена Геннадьевна,  

учитель истории МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

Кожевниковского района 

 

 

Воспитание патриотизма через проектную деятельность 

Воспитание высоконравственной и патриотичной личности 

является одной из приоритетных задач Российского государства. 

Патриотическое воспитание формирует у школьников чувство 

привязанности к малой родине, гордость за свое Отечество, осознание 

долга перед Родиной, уважительное отношение к историческому 

прошлому своей страны.  

Существует большое многообразие средств и методов 

патриотического воспитания: уроки истории и обществознание, 

посещение исторических и краеведческих музеев, внеурочная 

деятельность, проектная деятельность. Большое воспитательное 

воздействие несут уроки и классные часы, посвященные Великой 

Отечественной войне. Такие образовательные события дают большой 

воспитательный настрой, развивают чувство патриотизма, 

гражданственности.  

В системе моей работы, как учителя истории одной из целей 

является создание условий для воспитания патриотизма и любви к 

Родине, формирования чувства гордости русским народом, его 

историей. Эту цель можно достичь через систему работы, одним из 

направлений которой является проектная деятельность. Главным 

условием патриотического воспитания является изучение учащимися 

истории своего народа, своих предков и своей семьи. Большинство 

учащихся школы знают о своей семье только из рассказов родителей.  



104 
 

«Великая Отечественная война в истории моей семье» - проект, 

способствующий формированию самоидентичности и гордости за свою 

семью, а значит– и за свой народ, и за свою Родину. Стоит отметить, 

что учащиеся активно вовлекаются в работу над проектами, связанные 

с семейной историей. 

В 2019 году ученики 3 «А» класса начали работу над проектом 

«Книга памяти». Цель проекта – сохранение памяти о прадедах – 

участников Великой Отечественной войны посредством создания Книги 

памяти «Мы помним». Основные задачи, которые стояли перед 

участниками проекта:  

1.  Сбор и анализ информации о наших родственниках-участников 

Великой Отечественной войны: 

 беседа с родственниками, 

 анализ семейных архивов,  

 поиск информации и ее анализ в электронных базах данных. 

2. Систематизация и обработка информации. 

3. Создание Книги памяти «Мы помним». 

На первом этапе учащиеся провели беседу со своими 

родственниками, изучили имеющиеся семейные архивы: выписки из 

наградных материалов, награды, фотографии, письма. Большую часть 

информации о своих прадедах – участников Великой Отечественной 

войны ребята узнали от родителей, бабушек и дедушек.  

На втором этапе участники проекта обратились к электронным 

базам данных – «Мемориал», «Бессмертный полк», «Память народа». 

Здесь они нашли информацию о прадедах – уникальные архивы с 

выписками о наградах, карты боевых действий, места захоронения. 

Работая над сбором материала, учащиеся узнали о проекте 

Министерства Обороны РФ «Дорога памяти». На сайте проекта они 

загрузили информацию о прадедах, фотографии и рассказы о них. Эти 
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материалы были увековечены в галерее «Дорога памяти» в парке 

«Патриот» г. Москва. 

После сбора информации от членов семьи и данных из интернета 

участники проекта написали сочинения о своих прадедах – участниках 

Великой отечественной войны. С этими сочинениями они выступили на 

классных часах, посвященных памятным датам Великой 

Отечественной войны.  

После сбора и анализа собранной информации ребята 

приступили к оформлению Книги памяти. Весь материал был 

сфотографирован или отсканирован для опубликования в Книге 

памяти. Книга была выпущена тиражом в количестве пяти штук и 

презентована на классном часу, посвященном 75-ю Победы.  

В 2020 году участники проекта продолжили работу над ним, 

приняв участие во Международном конкурсе исследовательских работ 

«Правнуки победителей», организованным Общероссийским 

общественным движением «Бессмертный полк России». Учащимся 

необходимо было представить историю боевого или трудового пути 

героя или судьбу узника лагерей, используя информацию, хранящуюся 

в семье, а также открытые архивные данные Министерства обороны 

России и других отечественных архивов. По итогам конкурса, один из 

участников проекта – ученик 4 класса стал победителем Отборочного 

регионального этапа. 

Патриотическая работа с использованием проектной 

деятельности дает положительные образовательные и 

воспитательные результаты: 

1. Расширяются знания по истории и культуре родного края; 

2. Формируется ценностное отношение к историческим и культурным 

традициям; 

3. Реализуются интересы и творческие способности учащихся; 



106 
 

4. Учащиеся приобретают опыт социальных отношений. 

Научить патриотизму невозможно, но создать условия для его 

развития мы можем и обязаны. 

  



107 
 

Меняйло Ольга Федоровна, 

учитель истории МБОУ «Могочинская СОШ им.А.С.Пушкина» 

Молчановского района  

 

 

Никто не забыт 

22 июня 1941г. Воскресенье. Этот день запомнился миллионам, 

как трагическое воскресенье. 

 Такою все дышало тишиной! 

 Что вся земля еще спала, казалось. 

 Кто знал, что между миром и войной 

 Всего каких-то пять минут осталось. 

Да, в 4 часа, на рассвете, на нашу страну обрушилась лавиной 

немецкая армия. Началась страшная война. В Сибири, у нас в 

Могочино, об этом узнали только к обеду, в школах прошли выпускные 

вечера. 

Беда пришла почти в каждую семью: на войне погиб каждый 

восьмой житель нашей страны. 

 Быть или не быть траве, деревьям, людям? 

 Рассветам, песням и цветенью роз… 

 Быть жизни или ей не быть? 

 Жестокий это был вопрос! 

Поэтому с яростью бились за каждый клочок русской земли, за 

каждую березку. Героем можно назвать каждого солдата, офицера! Из 

нашего поселка на фронт ушло почти 567 человек. Не вернулись 249 

человек. Многие учителя Могочинской школы стали защитниками 

Родины и мужественно сражались с германским фашизмом.  

Учителя, защищавшие нашу Родину: 

 Авдеенко Степан Ефремович – учитель биологии 
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 Болотов Леонид Витальевич – учитель математики 

 Ворожцов Михаил Александрович – директор  

 Гайдученко Иван Галактионович – учитель физкультуры, 

преподаватель военного дела 

 Головачёв Спиридон Гавриилович – учитель истории 

 Калинкин Иван Яковлевич – учитель военного дела и физкультуры 

 Кривошеин Александр Ефимович –учитель военного дела 

 Лавров Иван Федорович – учитель рисования. 

 Митрофанова Любовь - завуч 

 Неверовский Степан Григорьевич – учитель истории 1955-1965гг.  

 Немчинов Николай Зиновьевич – учитель химии. Погиб 

 Пикулёв Леонид Николаевич – учитель истории. Погиб 

 Пономарев Евгений Петрович - учитель русского язык и литературы.  

 Плотникова Евгения Никифоровна – учитель начальных классов 

 Рогожников Андриан Филиппович – учитель истории. 

 Тябус Иван Васильевич – учитель математики 

 Чистяков Михаил Георгиевич – учитель математики. 

 Шулев Виктор Иннокентьевич – учитель математики 

Пикулёв Леонид Николаевич  

Один из первых директоров школы. В 

1932 году по направлению приехал в 

Могочино. В течение 8 лет он был 

директором, вел строительство нового здания 

школы, преподавал историю. А в начале 

осени 1940г его призвали на краткосрочную 

службу в Красную Армию. В ноябре 1941г он 

должен был вернуться в свой родной 

учительский коллектив, но помешала война. 

Перед отправкой на фронт Л.Н. Пикулев окончил краткосрочные курсы 
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младших лейтенантов. Его отправили на войну командиром батареи 

противотанковых пушек. Всего неделю он не дожил до светлого часа 

Победы под Сталинградом – 24 января 1943 года 

геройски погиб. Старший лейтенант Пикулев Л.Н. 

посмертно награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени. Прах комбата Пикулева 

покоится в братской могиле №6. 

Митрофанова Любовь Ивановна 

Выпускница военных лет, участница 

Великой Отечественной Войны. Закончила 

Колпашевское педучилище, затем Томский 

педагогический институт. Работала учителем 

начальных классов. Преподавала историю и географию в 5-х и 7-х 

классах. Проработала в школе 34 года, из них 13 лет завучем.  

Пономарев Евгений Петрович 

Родился Евгений Петрович 20 ноября 1908 года 

в городе Бугульме Татарской АССР. С 1922 года 

учился в Томске, закончил девятилетку К5 в 1929 

году. Школа была с политпросвещением, потом 

с педуклоном. По окончании школы Евгений 

Петрович поступил на 4-месячные педкурсы при 

Томском ОкрОНО. Закончив их в 1929 году, 

получил назначение в посёлок Знаменка 

Молчановского района, работал учителем, 

заведовал Знаменской начальной школой, затем был завучем в 

Тунгусовской школе с 1963 года. Женился Евгений Петрович на 

учительнице Шулёвой Антонине Васильевне, а вскоре семья переехала 

в село Тунгусово. Туда же приехала мать Евгения Петровича Елизавета 
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Николаевна. По утрам трое учителей уходили в школу, а дети Антонины 

Васильевны, Виктор и Лидия, тоже мечтали стать учителями. 

Елизавета Николаевна по вечерам ещё вела ликбез (ликвидацию 

безграмотности), обучала взрослых. В 1936 году Евгений Петрович 

заочно закончил Томский педагогический институт. В 1938 году 

Антонина Васильевна и Евгений Петрович переехала в Могочино. И по 

1942 год Евгений Петрович работал завучем и преподавал русский язык 

и литературу. Началась Великая Отечественная война, 1 марта 1942 

года Евгений Петрович ушёл на фронт 

Сражался храбро сержант Пономарев на фронтах войны, был 

ранен в марте 1944 года в Польше, под городом Ласлад, получил 

контузию под деревней Вшиковцы, под Прагой. В 1945 г. Участвовал в 

боях на территории Польши, Чехославакии, Германии в составе 38 

армии. Был командиром 152 орудия 180 тяжелогаубичной бригады 

прорыва (наводчик - артиллерист, командир орудия). Был на фронте, 

награжден медалями: “За отвагу”, “За победу над Германией”. Вернулся 

с фронта Евгений Петрович уже в город Томск, где жила тогда семья, 

работал завучем в школах К 9 и К 5 г. Томска, а с 1949г. – 

преподавателем Кожевниковской средней школы, а затем директором. 

В октябре 1949 года Евгений Петрович Пономарев был награжден 

правительственной наградой – медалью «За трудовую доблесть за 

успехи в воспитании и обучении подрастающего 

поколения». Лидия Евгеньевна Пономарева 

вспоминала: «У папы я училась изящной 

словесности. И как же я любила его уроки! Он на 

них преображался, превращался в артиста, читал 

наизусть стихи, прозу. Очень любил Гоголя, 

читал нам отрывки из его повестей, и гоголевский 

юмор так и остался в памяти на всю жизнь». Умер 
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Евгений Петрович Пономарев в 1951 году. Его все любили: и взрослые, 

и дети. Сердце солдата и потомственного педагога остановилось 

внезапно. 

Немчинов Николай Зиновьевич 

Один из первых учителей школы, преподавал физику, биологию. 

Был призван на фронт в 1941 году, погиб под Ленинградом 13 декабря 

1941 года. 

 

Неверовский Степан Григорьевич 

Директор школы в 50-60 годы. 

Преподавал историю. Учащиеся его уважали 

и побаивались, очень строгим был. Когда 

один из его сыновей провинился, он объявил 

ему выговор вместе с другими учащимися. 

Всегда был тщательно выбрит, причесан, 

аккуратно одет. В это время (прошло всего 20 

лет после войны) вечера были только 

тематические, а уж после танцы, на вечер 

учителя ходили в обязательном порядке. Степан Григорьевич обычно 

на перемене говорил: «Сходите домой, переоденьтесь и приходите на 

вечер». Сам проводил школьные линейки. После воскресенья или 

праздников любил проверять поурочные планы. Было очень строго с 

дисциплиной. Педсоветы были с 8 часов вечера, иногда длились до 11, 

часто на них обсуждалось поведение и успеваемость. Частыми были 

воскресники (убирали в колхозе картофель, дергали лен), работали на 

лесозаводе, на теплостанции, и директор был среди учащихся и 

работал со всеми вместе. На праздничных вечерах, торжественных 

встречах предлагал присутствовать всем учителям, это тоже 

сплачивало коллектив. Были и пикники на природе. Почти все учителя 
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участвовали в заготовке сена для школьных лошадей, их было 12 штук. 

На них ездили на совещание, брали для работы по домам. Авторитет 

Степана Григорьевича был высокий, к его мнению прислушивались, его 

и боялись, и уважали. Он ценил учителей за добросовестный труд. 

Болотов Леонид Витальевич 

Учитель математики и физики. В 1945 году 

вернулся с победой и продолжал работать в 

школе. 

Плотникова Евгения 

Никифоровна 

Родилась в 1922 

году. Воевала в 51 – ой 

Армии 4-го 

Украинского фронта в отделе по снабжению 

горючим. После войны работала в школе 

учителем начальных классов, участвовала в 

художественной самодеятельности, играла в 
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спектакле. Была награждена медалью «За доблесть и отвагу», «За 

победу над Германией», орденом «Отечественной войны II степени». 

 

Рогожников Андриан Филиппович 

Андриан Филиппович Рогожников – о 

нем не раз писала газета. Старшее 

поколение Молчанова и Могочина хорошо 

знает этого ветерана войны. Но сегодня 

хочется еще раз вспомнить о нем, о 

величие его фронтового подвига. На фронт 

ушел в мае 1942 года (ему в то время было 

17 лет). С этого времени началась его 

фронтовая биография. Был он рядовыми 

автоматчиком, сапером, пулеметчиком, 

разведчиком. Начал войну рядовым, закончил – офицером.  

Среди 20 наград особое место занимают медали «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». И, естественно, три ордена Отечественной войны. Закончил 

войну у стен рейхстага, на нем он оставил свой автограф.  

«Я начал войну в 24 гвардейской стрелковой дивизии, 72 

гвардейского стрелкового полка. Я участвовал в освобождении 

блокадного Ленинграда. Трижды была попытка освобождения 

Ленинграда, в первой попытке я принимал участие со своим полком. На 

одной из полян нас засекли немцы и устроили кровавое месиво. 150 

самолетов-бомбардировщиков бомбили поляну. Бомбардировщики 

пикируют на цель, включают сирены, волосы дыбом встают. Они 

бросают бочки. Ужасно, страшно! Мы лежали кто где. Отбомбились, 

думаю, живой ли мой друг Сергей? Шагов 10 прошел, да, живой. Лицо 

его было белое, как мел, от страха и в грязи. Сергей сказал, что у меня 
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такое же лицо белое. После переформирования дивизии я попал в 429 

отдельный мотострелковый батальон сапером, минером. Несколько 

раз мы ходили к немцам в тыл. Однажды мы столкнулись с одной 

миной, на которой подорвались 2 группы. Это была секретная мина. В 

ней не было ни одного металлического предмета и миноискатель её не 

ловил. У той мины было три взрывателя (сверху, снизу и натяжной). С 

этими минами приходилось работать с большим искусством. В одной 

из операций меня ранило в первый раз. Ранение было в левую руку, 

над глазом левым и в щеку. Кровь остановили, и я пошел дальше 

разминировать. Но немцы услышали взрыв, открыли упорный огонь. На 

завершающем этапе войны в Берлин вошли 24 апреля 1945 года. 

Командир полка отправил меня на задание. Взрывали ракеты, меня 

отбросило, засыпало землей, меня долго искали и, наконец, нашли. 

Отправили отдыхать на 4 часа. После контузии месяц не разговаривал, 

два месяца заикался.  С 1 на 2 мая нас вывезли в резерв. 2 мая Берлин 

пал. На второй день мы ездили к Рейхстагу, и я на нем расписался «А. 

Рогожников из Томска». 

После войны Андриан Филиппович в 1946 году был отправлен на 

Камчатку, для дальнейшего прохождения службы. Демобилизовался и 

вернулся в Молчаново, где работал в Райкоме партии агитатором 

(читал лекции по району). Окончил библиотечный техникум для 

повышения образования, затем заочно Томский Государственный 

Университет, исторический факультет. Учителем истории в 

Могочинской школе работал с 1963 года.  
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Шулёв Виктор Иннокентьевич 

Родился 6 февраля 1923 года в с. 

Могочино. В 1940 году окончил среднюю 

школу, затем Колпашевский 

учительский институт. В 1942 году ушел 

на фронт. После войны остался на 

воинской службе в Москве. Много лет 

В.И. Шулев работал директором 

Белоярской школы Верхнекетского 

района. В Могочинской школе работал с 

1953 по 1955 год учителем математики. Обладал удивительными 

организационными способностями, играл на баяне и аккордеоне, 

хорошо пел. Был добрым и отзывчивым человеком. Имел 2-х детей. 

В 20 веке не было событий более трагических, чем летом 1941г., 

и более счастливых, чем весной 1945г. 

Наше село хоть и маленькое, его даже не всегда указывают на 

картах, но благодаря самоотверженному труду, мужеству и героизму 

его жителей, они смогли внести значительный вклад в историю победы 

над фашизмом. Память о тех, кто в трудное для страны время, встал 

на её защиту, должна жить в наших сердцах. 

Вспомним всех поименно,  

Сердцем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым 

Это нужно живым… 

Список использованных источников: 

1. Материалы краеведческого музея 

2. Гевлич В.С. Книга памяти. Г. Томск, 1994, 406 с. 

3. Воспоминания ветеранов и их родственников 

4. Творческие работы учащихся. 
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Мартыненко Юрий Анатольевич, 

учитель истории, МБОУ «Первомайская СОШ»  

Первомайского района 

 

 

Выявление обучающимся Первомайской школы  

Мартыненко Владимиром значения писем родным  

Льва Ивановича Лаптева из Асиновского военно-пехотного 

училища в 1943 году как источника по истории семьи Лаптевых 

Данная статья посвящена исследовательской работе под нашим 

руководством ученика 10 класса МБОУ Первомайской СОШ, по 

совместительству, сына, Владимира Мартыненко о письмах его 

двоюродного прапрадеда Льва Ивановича Лаптева. Исследование 

проведено в январе-феврале 2020 года и включает три главы: 1. 

Сведения о семье Лаптевых из писем Льва Лаптева. 2. Сведения об 

учёбе и службе Льва Лаптева в АВПУ. 3. Сведения об отправке на 

фронт, отношении к службе, войне и врагу. 

В семейном архиве 18 писем Льва Лаптева. Из них 5 относятся к 

1942 году, когда он обучался и работал в школе ФЗО № 18 в г. 

Прокопьевск Новосибирской (с 1943 г. – Кемеровской) области. Ещё 13 

писем он отправил в 1943 году родным из АВПУ. Они и стали 

предметом исследования Владимира. 

Нами ученику был дан совет внимательно изучить все имеющиеся 

сведения о судьбе Льва Ивановича, и определённое время ушло на это. 

У Владимира, занимавшегося проектно-исследовательской работой с 1 

класса и достигшего ряда побед на всероссийском уровне, уже имелся 

достаточный опыт, были сформированы исследовательские навыки и 

умения по определению актуальности, новизны, объекта и предмета, 

по постановке гипотезы, целей и задач, по оформлению результатов 
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работы и приложений, подстрочных и внутри текстовых ссылок, 

выводов, по оформлению списка использованной литературы и другие. 

Всё это стало серьезной основой для успешности проводимого им 

исследования. Реализация намеченного Владимиром плана действий 

консультировалась нами с методической и исторической точки зрения. 

 

Рис. 1. Письма, 

фотографии и извещения 

Льва Лаптева  

из семейного архива. 

Снимок Ю.А. 

Мартыненко. 

  

 

Рис. 2. Все письма были 

свёрнуты в виде 

треугольника. 

 

Из писем, дополняемых воспоминаниями прабабушки 

старшеклассника Витвицкой (в девичестве Лаптевой) Фаины Ивановны, 

следует, что семья Лаптевых проживала в с. Мельниково Шегарского 

района Новосибирской области (с 1944 г. – Томская область). С 

интересом Владимир узнал о том, что в аттестате Льва об окончании 

неполной средней школы д. Мало-Брагино Шегарского района, 

хранящегося в семейном архиве, почти все пятёрки. 
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Отец Льва, Лаптев Иван Алексеевич, и мать, Прасковья Петровна, 

были учителями. Старшая сестра Льва Антонина (1920 г.р.) жила и 

работала в Томске, вторая сестра Евдокия (1921 г.р.) тоже работала, 

третья сестра Фаина (1928 г.р.) и единственный брат Леопард 

(Лёдик)(1931 г.р.), учились в школе. 

 

 

Рис. 3. Ксерокопия листа 

похозяйственной книги с. Мельниково 

Шегарского района за 1943-1945 

годы. Из архива семьи Мартыненко. 

Сам Лев родился в 1925 году в 

д. Романовка Шкотовского района 

Дальневосточного края [3] и был третьим ребёнком в семье из пяти, 

старшим из двух сыновей. В 1943 г. ему было 18 лет. 

Письма Льва Ивановича полны любви, внимания и уважения к 

родителям, сёстрам и младшему брату. Курсант интересовался 

буквально всем, что происходило дома. Отца и мать он называл не 

иначе, как с большой буквы: «Мама» и «Папа». Брата Лёдика и родных 

спрашивал, как тот учится, помогает ли маме, сколько развёл кроликов, 

играет ли в шахматы, в каком состоянии огород, как идёт посевная, есть 

ли учителям каникулы, просил написать, когда прилетят утки. «Лёдик, 

пиши мне чаще, мне всё интересно знать. – Читал Владимир одно из 

писем. – Слушайся маму и помогай ей – вам легче будет перенести это 

время».  

Рис. 4. Фотография. Изучение писем 

Владимиром Мартыненко.  

Январь 2020 г. Снимок Ю.А. Мартыненко. 
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Красноармеец постоянно интересовался у мамы и сестёр, как их 

здоровье, какие успехи в учёбе, получили ли хлеб, рассчитались ли с 

Брагинским колхозом (в д. Мало-Брагино Шегарского района семья 

жила до этого), какие книги читают, какое кино смотрят, что делают 

брагинские девчата и парни. Зная, что отец Иван постоянно в 

разъездах, как организатор районных курсов по пчеловодству, Льву 

было интересно, успешно ли эти курсы проходят и как часто папа 

бывает дома. 

В одном из первых писем Лев просит прощения у мамы, что 

подаренный ею кроличий шарфик – дорогую память – ему временно 

пришлось снять, так как не было отбоя от желающих купить.  

Владимир был удивлён, что в семейном архиве сохранилась 

фотокарточка, на которой Лев изображён как раз в этом шарфе! 

Рис. 5. Фотография. Лев Иванович Лаптев в 

белом кроличьем шарфе – подарке мамы. 

Оригинал. Из архива семьи Мартыненко. 

Во второй главе старшеклассник повествует, 

что Лев Лаптев был призван на военную службу 

в феврале 1943 г. Шегарским РВК [3]. 

Многие свои письма Лев Иванович часто 

начинал словами: «Добрый день! Весёлый 

час!», а завершал: «С красноармейским 

приветом ваш сын и брат Л. Лаптев». 

«Из них следует, – пишет в исследовании Владимир, – что в 

военный городок г. Асино Лев прибыл днем 11 февраля 1943 г. Четыре 

дня находился в карантине, а затем был зачислен в часть курсантом на 

должность командира в стрелковую роту. Перед зачислением парни 

прошли медицинскую и мандатную комиссию. 
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9 марта 1943 г. Льва и его товарищей обмундировали: выдали 

тужурки, брюки, гимнастёрки, нижнее бельё и ботинки с обмотками, 

постельные принадлежности. В марте курсанты приступили к плановым 

занятиям. Например, 11 марта ходили на стрельбище. 

Подъём на занятия был в 6, а отбой в 23 часа.  

В своих письмах Лев постоянно отмечал хорошее питание. В 

воскресенье у парней был выходной, и ходили в кино. Однажды Лев не 

пошёл в кино с товарищами, а взялся писать письмо родным». 

Во многих письмах автор исследования отмечал интересные 

сведения о службе, быте и военной обстановке. Например, 25 марта 

1943 г. Лев писал: «Недавно я был в наряде и получил нагоняй от 

командира за плохой рапорт, а сейчас стараюсь научиться 

рапортовать». В другом письме, от 5 июня, он сообщил: «Вчера у нас 

проходила подписка на 2-ой военный заём – прошла очень дружно. Я 

подписался на 500 руб.».  

 

Рис. 6. Фрагмент письма от 5 июня 1943 г. из архива семьи 

Мартыненко. 

Оказалось, что Лев до службы в АВПУ освоил профессии столяра 

и плотника. Судя из его писем, это заметило и использовало 

начальство. Льва стали привлекать к столярным работам. 7 марта он 

писал: «В прошедшую неделю меня мобилизовали на работу по моей 

профессии – я ремонтировал и делал новые столы, скамейки, вешалки 

и др. необходимое в нашей жизни». 5 июня Лев сообщал родным: 

«Частенько работаю по своей специальности, для нужд подразделения. 

Делал столы, скамейки и прочие необходимые вещи». В письме, 
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датированном 12 июля, Владимир прочёл такую информацию: 

«Недавно нас 30 человек выделили на работу, на сезон по ремонту 

жилых помещений на зиму. Работать будем до осени, если не 

помешают обстоятельства. Хотя работать приходится весь день, но 

как-то чувствуешь себя свободней, чем на занятиях». 

1 августа 1943 г. Лев находился на работе по ремонту жилых 

зданий на зимний сезон. «Учился я всего только два месяца, – писал он 

маме. – А сейчас работаю в столярной мастерской с 29 июня… Мама, 

я рад тому, что работаю в мастерской, потому что… повышаю свою 

квалификацию. Я научился делать кадушки и вёдра из дерева, 

чемоданы и прочие вещи». 

Просматривая хранящиеся в семье подшивки газеты «Образ 

жизни. Регион», публикующей информацию о жизни Асиновского, 

Первомайского и Зырянского районов Томской области, в одной из 

газет за 2011 год Владимир Мартыненко познакомился со статьёй 

шестиклассницы школы № 1 г. Асино Ульяны Косачёвой «У «Сосновки» 

– богатая история». В материале говорится: «В военные годы, с 1942-

го по 1945-й, часть зданий возвели курсанты АВПУ (Асиновского 

военно-пехотного училища). Эти строения также понадобились для 

формирований 370-й стрелковой дивизии и 149-й отдельной 

стрелковой бригады. Про боевой путь курсантов АВПУ можно узнать в 

школьном музее, который создан в 1978 году учащимися школы № 1… 

Позднее… установили памятник, у которого проходят встречи бывших 

офицеров и курсантов пехотного училища… В названиях улиц 

увековечена память о бойцах 370-й стрелковой дивизии, 149-й 

отдельной стрелковой бригады, курсантах АВПУ…» [2, с. 5]. 

«Данные сведения, – пишет юный исследователь, – несомненно, 

интересны, они дополняют историю семьи, подтверждают данные из 
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писем Льва Лаптева о работе по строительству жилых помещений для 

курсантов. 

Появилось желание побывать в музее школы № 1 г. Асино, узнать 

историю АВПУ подробнее. 

Вот таким трудолюбивым человеком был наш прадед Лев 

Иванович Лаптев. Он радовался труду, хотел принести пользу другим, 

научиться новым умениям. 

Несколько раз в письмах говорится о стремлении и отправке 

домой фотографий.  

Но в семейном архиве сохранился только 

один такой снимок, на котором Лев изображён 

в военной форме». В третьей главе Владимир 

обратил внимание, что на некоторых письмах 

стоит штамп: «Просмотрено военной 

цензурой». «Возможно, какие-то письма были 

изъяты, – замечает он, – так как сам Лев 

пишет, что отправлял большое количество 

писем, по нескольку в неделю».  

Рис. 7. Фотография. Лаптев Лев Иванович в курсантской форме.  

Оригинал. Из архива семьи Мартыненко. 

 «В письмах, – продолжает автор, – содержится стремление 

ободрить родных, ненависть Льва Лаптева к врагу, веру в победу и 

желание разгромить вероломного и жестокого врага. Некоторые из этих 

утверждений можно разбирать на цитаты:  

«Конечно, трудно привыкать к армейской жизни, но нет 

непреодолимых трудностей» (25 марта);  

«На днях мы будем давать присягу на верность Родине. Наше 

подразделение как лучшее в училище, в праздник будет стоять в 

почётном карауле. Дуся, ты пишешь, что у вас сильно ухудшилось с 
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питанием? Да, всем надоела эта война, но уничтожить фашизм наша 

святая обязанность. И, дорогая сестра, я буду проситься на фронт с 

первой маршевой ротой» (29 апреля); 

«Обо мне не беспокойтесь и не падайте духом. Время военное – 

приходится переносить все трудности» (5 июня); 

«Пишу и удивляюсь – совсем разучился писать, но это не важно, 

т.к. в канцелярии я работать не намерен» (1 августа)». 

25 августа 1943 г. Лев написал: «Привет из прифронтового 

района. Мама, вчера мы благополучно прибыли в гвардейскую часть… 

Тоню повидать [в Томске] мне так и не пришлось. Как нарочно было 

воскресенье, и её квартира была закрыта. Я успел только написать на 

дверях, что еду на фронт и уехали дальше. Пока всё, остаюсь жив 

здоров и вам того же желаю… Ваш Л. Лаптев». 

Это – последнее сохранившееся в семейном архиве письмо. «По 

одним данным, – пишет Владимир, – в августе (см. Рис. 8-9)[1, с. 383; 

4], по другим 1 октября 1943 г. [3] гвардии красноармеец 62 Гвардейской 

стрелковой дивизии Лев Иванович Лаптев погиб на правом берегу р. 

Днепр в двух километрах от д. Куцеволовка Онуфриевского района 

Кировоградской области (территория современной Украины). В нашем 

семейном архиве остались письма, две фотографии и несколько 

письменных документов». 
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Рис. 8. Последнее сохранившееся письмо 

красноармейца Льва Ивановича Лаптева 

родным. 25 августа 1943 г. Оригинал. Из 

архива семьи Мартыненко. 

 

 

 

 

 

  

Рис. 9 и 10. Послевоенные извещения (от 23 мая 1946 г.) о гибели  

Льва Лаптева в августе 1943 г. Оригинал. Из архива семьи 

Мартыненко. 

В ходе работы Владимир Мартыненко достиг цели: определил 

значение писем из АВПУ Льва Ивановича Лаптева как источника по 

истории его семьи в 1943 году. По его мнению, они сообщают важные 

детали из жизни семьи Лаптевых в 1943 году, взаимоотношений с 

родными, свидетельствуют о любви и уважении к ним, содержат 

уникальную информацию об этом человеке и его службе. 17-летний 

исследователь отчётливо понял, как его 18-летний предок ненавидел 

врага, стремился попасть на фронт, внести свой вклад в Победу над 

беспощадным врагом. 
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Важно, что школьник также понимает, что ещё необходимо 

провести работу с донесениями о потерях 62 Гвардейской стрелковой 

дивизии, попытаться конкретизировать дату гибели. 

Данное исследование является примером работ, выполняемых в 

краеведческом объединении «Исследователь» МБОУ Первомайской 

СОШ. 

Очень важно, что обучающийся постарался привлечь, сравнивал 

и перепроверял информацию различного характера: семейные 

фотографии и документы, воспоминания родственников, данные из 

книги памяти, газетной статьи, сайта «Память народа».  

Руководство исследованием дало нам, как консультанту, 

дополнительный опыт. Во-первых, оно ещё раз подтвердило факт, что 

заниматься исследовательской деятельностью нужно начинать с 

раннего школьного возраста. Во-вторых, учитель сам должен хорошо 

знать основы ученического исследования, хорошо разбираться в 

объектной области (истории, краеведении, родословной), постоянно 

повышать свои знания, в том числе на вебинарах и путем изучения 

специальной литературы, знать особенности и требования 

оформления работ на разных конкурсах (например, всероссийских 

конкурсах им. Вернадского, им. Менделеева, «Человек в истории. 

Россия – XX в.», Сибирия и др.). В-третьих, он не должен выполнять 

работу за ученика, давая ему возможность через самостоятельную 

деятельность набираться опыта, преодолевать трудности, находить 

решение возникающих проблем, анализировать и интерпретировать, 

добиваться результата. Стоит отдельно сказать про гипотезу. 

Некоторые учителя считают, что гипотеза исследования обязательно 

должна быть подтверждена и подчас упрощают её. Наши ученики 

знают, что она может и не найти подтверждения или быть 

подтверждённой частично. 
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Автор этой и других исследовательских работ Владимир 

Мартыненко, после окончания школы в 2021 году, поступил на 

факультет исторических и политических наук Национального 

исследовательского Томского государственного факультета. 

Несомненно, на его выбор (ещё с 5 класса) повлияло участие в работе 

руководимых нами краеведческого объединения «Исследователь», 

музея школы и поискового отряда «Земляки» Первомайского района. 
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Ооржак Оюу Владимировна, 

учитель истории МКОУ «Поротниковская СОШ» Бакчарского района  

 

 

Воспитательный аспект в историческом образовании на 

примере родного села. Труженики тыла в годы Великой 

Отечественной войны села Поротниково, деревни Чумакаевка  

Бакчарского района Томской области. 

В современном мире в условиях глобализации и информатизации 

крайне важным является сохранение и передача следующим 

поколениям морально-нравственных чувств: патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, элементарного 

человеческого гуманизма.  Ведущую роль в выполнении данной задачи 

играет формирование у школьников чувства уважительного и 

бережного отношения к отечественной истории. Важнейшей 

особенностью воспитания школьников является их небольшой 

жизненный опыт, эпизодический характер знаний об истории Великой 

Отечественной войны. Необходимо, опираясь на природную 

любознательность и деятельностную активность подростков, их 

впечатлительность и восприимчивость, развивать чувство глубокого 

уважения к героическому поколению, пережившему все тяготы 

военного времени, воспитывать уважительное отношение к памяти 

предков - участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла 

родного села.  

Яркими примерами для сельских детей являются земляки – 

труженики, которые пережили тяготы войны, и одной из главных задач 

исторического воспитания является на примере земляков прививать 

детям такие качества, как взаимовыручка, взаимопомощь, чувство 

сострадания к другим. 
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Труженик тыла Ульяна Ефимовна Возовских  

Ульяна Ефимовна Возовских родилась 1 января 1928 года в 

деревне Киселёвка Бакчарского района Томской области в большой 

крестьянской семье Шушариных. Из тринадцати рождённых детей в 

живых осталось семеро. Жилось трудно, поэтому приходилось 

переезжать, чтобы найти лучшие условия для проживания и хоть как-то 

обеспечить семью. Время было тяжёлое, дети рано начинали 

трудиться, поэтому Ульяна закончила четыре класса и с двенадцати 

лет ей пришлось начать работать. После того, как Ульяна начала пасти 

коров, ей стали выдавать по два килограмма гороховой муки на пять 

дней. А ещё через два года началась война, Ульяне в то время 

исполнилось четырнадцать лет. В 1942 году брата Василия призвали в 

армию, на фронт, а через два года забрали и другого брата, Андрея. 

Оба были ранены, но Андрей после лечения в госпитале был 

комиссован и вернулся домой, а Василий после госпиталя был снова 

отправлен на фронт. Домой он уже не вернулся, погиб, защищая нашу 

Родину.  

А Ульяну Ефимовну зимой 1942 года направили на заготовку 

пихтовых веток. Заготовленное сырьё вывозили на быках в деревню 

Пироговку в тридцати километрах от п. Новая Бурка на завод, где 

пихтовую лапку перерабатывали для получения целебного пихтового 

масла для фронта. С шестнадцати лет Ульяна Ефимовна работала в 

лесу, сначала на лесозаготовках, а затем и на лесоповале. Нужно было 

выполнять норму, даже в непогоду, а если норма не выполнена, то 

времени на сон и отдых давалось меньше. Лес валили вручную - пихту, 

кедр, берёзу, а брёвна сплавляли по рекам Кёнга, Обь, так как реки 

были судоходные. Работники жили в бараках, в тяжёлых условиях.  

В 1952 году Ульяна Ефимовна вышла замуж за Иллариона 

Никоновича Возовских, и с 1961 года их семья переехала в деревню 
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Чумакаевка. Они вырастили четырёх детей, а сейчас Ульяна Ефимовна 

вдова, живёт с дочерью. У неё девять внуков, девятнадцать правнуков 

и два праправнука. За плечами Ульяны Ефимовны более сорока лет 

добросовестного труда, отмеченного почётными грамотами. Кроме 

того, она награждена медалями «За многолетний добросовестный 

труд», «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и юбилейными медалями.  

Труженик тыла Евдокия Ивановна Кузнецова, 

Евдокия Ивановна Кузнецова (урождённая Денисова) родилась 18 

февраля 1928 года в селе Ивановка Шелаболихинского района 

Алтайского края. В семье Денисовых было шестеро детей, но жили 

неплохо, потому что бабушка и дедушка по отцовской линии издавна 

держали магазин. Да и вся семья была работящая, помогали друг другу. 

Но с началом всеобщей коллективизации стало труднее, крепких 

хозяев раскулачивали, заставляли вступать в колхозы, ссылали. 

Родители решили добровольно перебраться в Томскую область и в 

начале тридцатых годов переехали в деревню Чумакаевка. В ту пору 

здесь было всего несколько домов, поэтому семью Денисовых на время 

приютили знакомые. Отец сразу же стал строить дом, вначале 

небольшой, затем побольше. Родители устроились на работу в колхоз 

имени Н.К. Крупской, ухаживали за скотом на ферме. Через несколько 

лет открылась школа, Дусе удалось закончить три класса. 

Когда началась война, отца вскоре мобилизовали в действующую 

армию, а мама, Прасковья Денисова, стала работать в поле, косила 

зерновые, работала даже лучше мужчин и получила ягнёнка в награду 

за ударный труд. Дуся стала помогать маме, вязала снопы, за это в 

колхозе ей выдавали 500 г хлеба. А с четырнадцати лет молодёжь 

отправляли на лесозаготовки. Вот и Дуся в числе других пятнадцати 

ребят и девушек пешком пошагала в Молчаново. В дороге сильно 
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поизносились, и поесть особо-то было нечего, девушки плакали, но 

бригадир сказал: «Здесь вам мамок нет, явились работать – значит, 

будете работать». Вот и работали до весны, впроголодь, одевались во 

что придётся. Но хуже всего было с обувью, её делали из мешков, в 

которых лошадям привозили овёс. Сворачивали мешковину, 

обматывали ноги, но надолго такой «обуви» не хватало, поэтому и 

обмораживали ноги, даже кожа слезала со ступней. Ели траву, колбу, 

запивали водой из Оби. Неудивительно, что Дуся заболела тифом. 

Бригадир выделил коня в Молчаново, но её подруга Груня Гуляева, на 

свой страх и риск, повезла её домой. Мама обрадовалась, что дочь 

жива, хоть и больная, ведь очень трудно было послать в те времена 

хоть какую-то весточку домой. Дусю положили в Бакчарскую больницу, 

стали лечить и через месяц выписали. И опять на работу. Так пять зим 

отработала девушка на лесозаготовках, а весной на лесосплаве. Летом 

работали на разных колхозных работах: косили, ухаживали за скотом, 

возили дрова на быках.  

Весной 45-го женщины пришли с поля, закончив посевные работы, 

и вдруг какой-то мужчина сказал, что война закончилась. Женщины 

заплакали в голос. Когда мужчина удивился, вроде радоваться надо, 

они ответили, что радоваться будут те, чьи мужья вернутся с фронта. К 

сожалению, отец Евдокии Ивановны, Иван Афанасьевич Денисов, 

погиб, похоронка пришла в 1945 году. Правда, перед этим он всё же 

некоторое время побыл дома. Серьёзное ранение в руку, потом 

госпиталь, а затем его комиссовали, но он так наловчился работать, что 

и практически одной рукой мог делать очень многое. Начальство, видя 

это, решило направить его на трудовой фронт, но он попросился 

обратно в действующую армию, и домой больше не вернулся.  

Евдокия Ивановна ещё на лесозаготовках познакомилась со 

своим будущим мужем Филиппом Андреевичем Кузнецовым. Дружить и 
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гулять вечерами в те годы просто не было времени, а порой и сил. 

Поженились они уже после войны, родили детей. И тут мужа забрали в 

армию на три года. Домой вернулся он с подорванным здоровьем, да 

так толком и не смог оправиться, хоть и лежал в больнице, делали 

операцию, но ничего не помогало. Так, в сорок с небольшим лет 

осталась Евдокия Ивановна вдовой, да так больше и не вышла замуж, 

хоть и сватались к ней. Думала, вдруг станет отчим деток обижать. Так 

и вырастила одна. И где только не приходилось работать! А на 

заслуженный отдых Евдокия Ивановна вышла, будучи техническим 

работником одного из магазинов с. Поротниково. Сейчас у неё 

четырнадцать внуков и столько же правнуков, дети о ней заботятся.  

В 1996 году Евдокии Ивановне было присвоено звание «Ветеран 

труда». Кроме того, она награждена почётными грамотами, медалями 

«За многолетний добросовестный труд», «За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой отечественной войны 1941 – 

1945 гг.» и юбилейными медалями. 

Со слов Евдокии Ивановны записано библиотекарем Поротниковского 

сельского поселения В.В. Ерёминой 

Труженик тыла Клавдия Сергеевна Пушкарёва 

Клавдия Сергеевна Пушкарёва, в девичестве Собянина, родилась 

18 марта 1932 года в селе Ивановка Шелаболихинского района 

Алтайского края. Когда началась Великая Отечественная война, ей 

исполнилось 9 лет. Отец, Собянин Сергей Демидович, уходя на фронт, 

просил своего отца: «Тятька, не бросай моих ребятишек!» А ребятишек 

было пятеро: Дмитрий, самый старший, затем Клавдия, Васса, Любовь 

и Максим. Мамка – бабушка Александра и тятька – дед Демид не 

бросили своих внуков, помогали, как могли. Сначала жили большой 

семьёй из девяти человек в одном доме: мамка, тятька, их сын Максим 

– чуть помладше Дмитрия, мама – Собянина Евдокия Тимофеевна, и 
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пятеро ребятишек. Через некоторое время одна семья отделилась, 

жили в другом доме рядом. Отец на фронте был старшиной, с войны не 

вернулся. От него пришло всего два или три письма, а потом написал 

друг, что отец был в блиндаже, когда в него попал снаряд.  Официально 

сообщили, что Сергей Демидович пропал без вести. 

Мама Дуня почти всегда была на работе, от темна до темна, без 

выходных. Часов не было, утром, ещё затемно, учётчик ехал по 

деревне, стучал в окна, будил людей на работу. Маме предложили 

работать дояркой, но она отказалась, сказала, что тогда дети не смогут 

ей помогать, лучше она будет заниматься полевыми работами. И 

ребятишки, мал-мала-меньше, чтобы мама быстрее выполнила 

дневную норму на трудодень, помогали ей полоть грядки с морковью, 

свеклой, капустой, дёргать лён. Девочек, что постарше, в том числе и 

Клавдию, объединили в полеводческое звено. Капа Новожилова была 

главной огородницей. Они также работали на прополке, окучивали 

картофель. Два или три года работали с табаком: сеяли его в 

рассадники, затем высаживали на поле, пасынковали, обрывали цвет, 

осенью ещё на корню разрезали вдоль стебля, как подсохнет, рубили у 

корня, потом сушили табак, собирали в пучки и увозили в Бакчар. В 

какой-то год, чтобы увеличить посевные площади, третью часть 

картофельных огородов у людей распахали для посева колхозной ржи. 

Но рожь не уродилась, а выросла лебеда. И она пошла в дело: семена 

лебеды сушили, мололи и пекли хлеб, а из зелени варили похлёбку 

Подростки работали наравне со взрослыми, также недоедали, 

некогда было отдохнуть. В посевную боронили (до и после 

разбрасывания семян): мама Евдокия Тимофеевна на коровах, дочь 

Клавдия – на конях. Зерно засыпали в сеялки из мешков по 25 

килограмм. В памяти у Клавдии осталось, как подросток Гришка Юрков 
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поднял мешок, чтобы высыпать зерно в сеялку, и от натуги у него сразу 

кровь пошла из носа.  

Техники раньше в колхозах не было. Для уборки зерновых с МТС 

(машинно-тракторной станции) выделяли на несколько дней комбайн. 

Чтобы сэкономить время, сразу зерно на ток в деревню не возили, 

высыпали на дорогу у поля. Как-то девчонкам дали задание: собирать 

зерно с дороги в мешки. До темноты работали, собрали зерно из одной 

кучи, в сумерки решили пойти домой, хотели ещё успеть дома немного 

покопать картошку. На следующий день учётчик ругался, что не пошли 

работать в другой конец поля, также собирать зерно, без разрешения 

ушли домой, обзывал девчонок «пособниками Гитлера». Было очень 

обидно. А они, девчонки, не доедали, постоянно хотели кушать. Почти 

весь урожай свозили на склады Заготзерна, затем по реке моторкой с 

баржей увозили зерно на реку Чаю, сдавали государству. А работникам 

выдавали в оплату за трудодни очень мало: по итогам года на троих 

человек четыре мешка сырого зерна. И то как-то вечером приехали и 

один мешок забрали обратно, на налоги: «Всё для фронта, всё для 

победы!» 

Тятька (дед Демид) работал в Поротниково на бойне. Всё хорошее 

мясо сдавали, но иногда он приносил домой кишки. Тогда ребятишки 

принимались их мыть, скоблить, а мамка на реку ходила, полоскала, 

потом кипятком обдавала, вымораживала на улице, говорила: «Хоть 

меньше вонять будут». Рубила их тяпкой в корытце, и с этими кишками 

делала пирожки. Какие же они были вкусные! По весне, когда только 

трава из земли покажется, ребятишки перед работой успевали сбегать 

в лес, собрать ростки хвоща полевого (пестики) мамка порубит их в 

корытце, зальёт одним-двумя яйцами, потушит, вот и еда. Мамка 

говорила: «Ну, мы хоть голодные, холодные, но зато не слышим и не 

видим, как самолёты бомбы бросают. Страху хоть нету!» 
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Зимой на конях с санями ездили в лес за брёвнами. Отправляли 

взрослого дядю Феоктиста и подростка, например, Клавдию. Дядя 

Феоктист жалел девчонку, помогал загрузить бревно на её сани, чтоб 

отвезти в деревню. Осенью или зимой ездили из Чумакаевки на 

Коровинку за сеном, заготовленным летом. На взрослого и на 

подростка по две лошади. Загружали четыре воза, вторую лошадь 

привязывали за сани первой и потихоньку гуськом поехали. Дорога 

узкая, только чтобы одним саням проехать. Как-то зимой ехали, вдруг 

кони шарахнулись в сторону, в сугроб. Это из Бакчара в Томск вели 

колонну заключённых. Клавдия закричала, заругалась, а конвоир 

говорит: «Молчи, а то с ними пойдёшь!» Потом кое-как вытянули коней 

с нагруженными санями на дорогу, поехали дальше. Периодически в 

Чумакаевку приезжал уполномоченный, требовал денег (налог), нужно 

было чего-нибудь сдавать государству. Масло на войну собирали, мясо 

по 40 килограмм с хозяина, полторы шкуры с овцы. Мамка вязала 

варежки с двумя пальцами, чтобы солдатам было удобней стрелять. 

Тятька даже свою старую шапку отдал. Маму вызывали в контору. 

Тятька ей вытопки от воска (мерву) дал: «Унеси, хоть это отдай!». 

Взяли. У самих ничего не оставалось. 

Летом собирали малину, сушили и сдавали в сельпо, а на 

вырученные деньги покупали книжки, чтобы учиться в школе. Клавдия 

ходила в школу в серой портяной юбке, в шахтёрских галошах, 

обрезанных и подшитых на детскую ногу, а зимой в материнской 

шубейке, у которой укоротили рукава и подол. Она окончила всего 4 

класса Чумакаевской начальной школы, а в пятый класс в Поротниково 

уже не в чем было ходить. Клавдия Сергеевна вспоминает: «Очень 

хотелось учиться. Утром ребятишки идут в школу в Поротниково, так бы 

полетела за ними. Но нечего было надеть. Да и нужно было помогать 

семье». Так и трудилась всю жизнь на разных работах, создала свою 
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семью, родились дети. Довольно-таки долгое время, когда семья уже 

перебралась в Поротниково, вплоть до самой пенсии, Клавдия 

Сергеевна была техническим работником в Поротниковской средней 

школе. Ещё в 1976 году за добросовестное отношение к труду её 

наградили Почётной грамотой Бакчарского РОНО и райкома 

профсоюза. Есть и Почётная грамота к 40-летию школы и 

Благодарность за многолетний добросовестный труд. А в 2015 году 

Клавдия Сергеевна была награждена Юбилейной медалью в честь 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Со слов Клавдии Сергеевны записано дочерью Татьяной  

Труженик тыла Наталья Евстигнеевна Собянина 

Наталья Евстигнеевна Собянина родилась 26 августа 1931 года в 

посёлке Озеро Томской области Бакчарского района в большой семье 

Гуляевых. Семья с тринадцатью детьми часто переезжала в поисках 

места, удобного для проживания. Перед Великой Отечественной 

войной Гуляевы оказались в Чумакаевке. В самом начале войны двое 

сыновей ушли по мобилизации на фронт, а главу семьи отправили в г. 

Таштагол Кемеровской области на трудовой фронт. Все тяготы и 

заботы об обеспечении семьи хотя бы самым необходимым легли на 

плечи матери и оставшихся детей. Старшие дочери работали на ферме 

доярками, а с самыми маленькими водились дети чуть постарше. И 

Наташе в её детском возрасте пришлось работать совсем как взрослой.  

Десятилетняя девочка ходила с матерью ворошить зерно на ток, 

кормить и поить овец в овчарне, а когда стала чуть постарше, её 

отправили пасти телят. Время было суровое и голодное. Одевались в 

обноски от старших детей, обувались зимой в шахтёрские галоши или 

просто ноги заматывали тряпками, а весной и летом бегали босиком. 

Ели любую съедобную траву: пиканы, лебеду, доедали прошлогоднюю 

перемороженную картошку. Для проживания колхоз выделил семье 
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часть старого дома в конце деревни, в котором жило ещё две семьи, и 

размещалась пимокатная мастерская. Крыша соломенная, поэтому во 

время дождя дети прятались под большим столом. А вместо подушек 

использовали резаные болотные кочки. В семье была корова, но почти 

всё молоко уходило в счёт уплаты налогов, а детям хватало только 

чтобы забелить травяную похлёбку. Мать трудилась с утра до вечера 

на колхозных полях, и Наташину работу тоже засчитывали матери, как 

дополнительные трудодни. Так несовершеннолетняя девочка стала 

кормильцем для своих младших сестрёнок.  

Когда Наташе исполнилось пятнадцать лет, ей пришлось 

отправиться в тайгу, так как пятнадцатилетних детей привлекали к 

более тяжёлой работе на лесоповале. Три зимы провела она в суровых 

условиях с топором и пилой, вязла в сугробах, обмораживала ноги. 

Довелось ей работать и на лесосплаве, когда готовый лес сплавляли 

по рекам из тайги. Уворачиваясь от брёвен, Наташа разбивала заторы 

жердью, рискуя утонуть в холодной весенней воде. Участвовала она и 

в строительстве дороги Бакчар – Томск. Чумакаевские ребята мостили 

дорогу на участке возле реки Гавриловки. Жили в дерновых землянках, 

пищу готовили на кострах. Девушки нагружали землей короба-

«коломашки», а парни возили её на лошадях на насыпь.  

Учиться Наталье Евстигнеевне почти не довелось, закончила два 

класса. Но она смогла поступить в Ключевское МТС на курсы 

трактористов. В 1953 году Наталья Евстигнеевна получила права, но 

работала недолго, потому что вышла замуж, родила дочь. Вскоре 

родители мужа умерли, а Наталья Евстигнеевна вышла на работу в 

колхоз. Была разнорабочей, чистила от коряг поля, возила навоз из 

овчарни, стригла овец. А ещё кормила полевые бригады, развозя 

обеды в поле. В совхозе стала работать свинаркой на новом 

свиноводческом комплексе.  
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Уже перед самой пенсией, с подорванным здоровьем, Наталья 

Евстигнеевна стала работать в столовой Поротниковской средней 

школы и в должности повара ушла на заслуженный отдых. Сейчас она 

живёт в Чумакаевке, почти все братья и сёстры умерли. Один из 

братьев, Гуляев Максим Евстигнеевич, погиб на фронте, защищая нашу 

Родину. За свой трудовой подвиг Наталья Евстигнеевна награждена 

почётными грамотами, в том числе «За освоение целинных земель», а 

также медалями «Участник ВСХВ – 1955», «За доблестный труд в годы 

великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» (вручена в 1998 году) и 

медалями к 60-летнему и 65-летнему юбилею Великой Победы. 

22 июня… когда видишь листок с календаря с этим числом, 

невольно вспоминается уже далёкий 1941 год, быть может, самый 

трагический в многовековой истории нашего Отечества. Кровь и боль, 

горечь потерь и поражений, гибель родных людей, героическое 

сопротивление и горестный плен, самоотверженный, до изнеможения 

труд в тылу и, наконец, первая победа над страшным врагом – всё это 

было в 1941 году. Весь народ - и стар,  и млад – встали на защиту своей 

Родины. 

Колоссальные жертвы, принесённые советским народом во имя 

свободы и независимости Отечества, напряжённый труд и подвиги в 

тылу не пропали даром – над врагом была одержана полная победа. 

Наша тема «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны» 

станет воспитательным аспектом исторического образования и 

поможет подрастающему поколению понять, что жизнь людей во время 

Великой Отечественной войны была очень тяжёлой.   

Список использованных источников: 

1. Книга памяти. Томская область 1-4 том. Томск- 1994 г. 

2. Великая Отечественная война. 1941-1945. В 4 книгах. Книга 4. Народ 

и война. - М.: Наука, 2008. - 432 c. 
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3. Подвиг тружеников тыла села Поротниково, деревни Чумакаевка 

Бакчарского района. Материалы Ереминой Валентины Васильевны – 

библиотека Поротниковского сельского поселения. 
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Орлова Ольга Борисовна, 

руководитель краеведческого музея «Бумеранг»  

МАОУ «Молчановская СОШ №1» Молчановского района 

 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Мой дедушка по линии папы, 

Зотов Александр Петрович родился в 

1922 года в с. Иткуль Чулымского 

района Новосибирской области. 

Родители занимались сельским 

хозяйством. В 1938 году дед окончил 

8 классов Чулымской средней школы. 

В 1940 году заочно окончил Томское 

педучилище и в феврале был 

назначен директором Вознесенской 

неполной средней школы Шегарского 

района. 8 декабря 1941 года дед был 

призван в Советскую Армию. 

С декабря 1941 года по февраль 1942 года Зотов Александр 

Петрович - курсант Томской Полковой школы Сибирского Военного 

округа. 10 января 1942 года принял Военную присягу. В сентябре 1942 

года по сокращённой программе Зотов Александр Петрович в звании 

лейтенанта окончил Первое Томское Артиллерийское училище 

Сибирского Военного округа по профилю командира огневого взвода 

артиллерии большого калибра. 

Во время учёбы в артучилище, в феврале 1942 года, в семье деда 

родился сын (мой дедушка) и он ушёл на войну так и не повидав сына. 
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Деда Саша был направлен на Центральный фронт на должность 

заместителя командира батареи 122 миллиметровых гаубиц по 

строевой части в составе 95 артиллерийского полка 42 гвардейской 

стрелковой дивизии. 

С ноября 1942 года по февраль 

1944 года служил на Западном 

фронте в должности командира 

огневого взвода 152 

миллиметровых гаубиц в 

составе гаубиц 761 

артиллерийского полка Резерва 

Главного Командования. 

О достойной службе лейтенанта красноречиво говорят его боевые 

характеристики:  

 С февраля по июнь 1944 года находился на излечении по болезни в 

госпитале г. Ногинска. 

 С июня 1944 года по май 1945 года - начальник разведки 

артиллерийского дивизиона 929 артиллерийского полка 369 стрелковой 

дивизии 2-го Белорусского фронта. 

Как-то летом мы с дедом Сашей 

пошли на картофельное поле через лес. Я 

не могла найти тропу, по которой нужно 

было возвращаться, а дед Саша без 

всякого труда провёл нас обратно тем же 

путём. «Деда Саша, а как же это ты так 

легко дорогу нашёл?», - удивилась я, на что 

тот ответил: «На фронте, внученька, в 

разведке, если хочешь жить – любую дорогу 
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найдёшь. Вот там желание выжить и научило этому». 

Прадедушка рассказывал различные эпизоды из военной жизни, 

из которых становилось ясно, как невероятно тяжело было воевать. Так 

трудно, что я и представить себе не могу. Очень нелёгкой ценой 

досталась фронтовикам Победа. 

Дед участвовал в освобождении городов Могилёв, Минск, 

Варшава, Осовец, Чаусы, овладении городами Штеттин, Гдыня, 

Шверин, Тухель, Бютов, Барт, Бад Доберан, Нойбуков, Варин, 

Виттенберге, Конитц, Пренцлау, Ангермюнде, Росток, Варнемюнде, 

Штральзунд, Гриммен, в форсировании рек Днепр, Неман, Одер, за что 

неоднократно получал Благодарности Верховного 

Главнокомандующего 

Завершал прадедушка службу в звании старшего лейтенанта в 

должности начальника разведки дивизиона 929 гаубичного 

артиллерийского полка 90 стрелковой дивизии 2-й Ударной Армии 

Группы Советских Войск в 

Германии. 

День Победы дед встретил с 

американцами на Эльбе недалеко 

от Гамбурга, а отметил его 

на обеде у командира 

дивизии: 

За образцовое выполнение 

боевых заданий командования дед получил боевые награды:  

Ордена Медали 

Отечественной 

войны I степени 

23 мая  

1945 г. 

За отвагу 12 декабря 

1944 г. 

Отечественной 

войны II степени 

5 августа 

1944 г. 

За победу над 

Германией" 

9 мая  

1945 г. 
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Красной Звезды 22 января 

1944 г. 

За освобождение 

Варшавы" 

9 июня  

1945 г. 

После окончания войны деда 

целый год не отпускали из Армии. 

Хотели, чтобы он стал 

преподавателем истории в 

Суворовском училище, но он 

считал себя сугубо гражданским 

человеком и приложил много 

усилий для демобилизации.  

В августе 1946 года дед приехал в 

с. Гореловка Чаинского района, где впервые увидел сына (моего 

дедушку), ставшего уже четырёхлетним. 

После войны мой дедушка, Зотов Александр Петрович, много лет 

работал учителем и директором школ.  

Прадедушка по линии мамы, Никитин Ефим Иванович, родился в 

1908 году в селе Ордынск Новосибирской области. Окончил три класса 

Ордынской НСШ (неполной средней школы – семилетки). В 1938 году 

он оказался в посёлке Коломинские Гривы Чаинского района Томской 

(тогда Новосибирской) области, где познакомился с Кураковой 

Анастасией Васильевной, родители которой были сосланы из 

Алтайского края. Ефиму Ивановичу тогда было уже 30 лет. 9 марта 

1942 года в семье родилась Надя (моя мама). 

А 18 июня колхозник Никитин Ефим Иванович Чаинским районным 

военкоматом был мобилизован в Красную Армию, где ему была 

присвоена военно-учётная специальность «связист». 
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Фронтовая судьба связиста мотала в 

разные рода войск. Большей частью Ефим 

Иванович воевал в пехоте. Но задача 

всегда стояла одна: под любым огнём 

противника обеспечивать устойчивую и 

бесперебойную связь воинских 

формирований. И ефрейтору Никитину это 

всегда удавалось. Об этом 

свидетельствуют его наградные 

материалы, представленные 

командованию к награждению медалью «За отвагу».  

Кроме того, он награждён медалями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

Демобилизован 

ефрейтор Никитин Ефим Иванович из Советской Армии по ранению на 

основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.09.45 г. 

Ефим Иванович вернулся к жене и дочери в Коломинские Гривы. 

Дочери Наде было 6 лет. 

С 1951 году Ефим Иванович работал мастером на лесозаготовках 

в Чаинском леспромхозе. 
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В 7 классе моя дочь увлеклась составлением родословной семьи. 

Вот как она тогда писала об этом: в моём роду, получается, было 

четыре участника Великой Отечественной войны, но больше всего я 

знаю о войне из документов и рассказов моего прадедушки по линии 

мамы Зотова Александра Петровича, или деды Саши, как я его 

называла. 

Недавно узнала, что в нашем районе 498 тружеников тыла, из них 

- 365 женщин. Это не удивительно, так как большинство мужчин 

сражались на фронте. «Труженики тыла» - это люди, награждённые 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Я вспомнила, что видела такую медаль у своей прабабушки, 

Зотовой Анны Петровны, «бабы Ани», как я её называла. В 1938 год 

она окончила Колпашевское педагогическое училище и по 

направлению начала работать в школах соседнего района. В 1939 году 

в Вознесенской семилетней школе судьба свела её с Зотовым 

Александром Петровичем. Ему было семнадцать лет, но он был уже 

директором школы, так как всех мужчин школы отправили на финскую 

войну. Ему пришлось возглавить педагогический коллектив. Вскоре 

началась их счастливая семейная жизнь… 

В первые дни Великой Отечественной войны прадедушку 

призвали в Красную Армию. Он окончил ускоренный курс Томского 

артиллерийского училища и в звании лейтенанта 

уехал на фронт. Он попросил жену поехать с 

ребёнком к его родителям в небольшой 

железнодорожный посёлок, пока не закончится 

война. Даже несмотря на льготный офицерский 

аттестат прадедушки, жить материально стало 

невыносимо. Тогда баба Аня, укутала в тряпьё 
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истощённого сына и отправилась в деревню, к своим родителям в 

Чаинский район. Ехать с годовалым ребёнком в ту пору было 

рискованно – не случайно на вокзале воры украли у неё два чемодана 

с вещами, документами, фотографиями. Остались в сумочке только 

паспорт, немного денег, офицерский аттестат и свидетельство о 

рождении сына. 

В деревне с питанием было полегче. Простой крестьянской пищи 

хватало. Письма с фронта приходили нечасто, но они озаряли тяжёлую 

жизнь семьи радостью и надеждой. Это давало силы жить и работать 

дальше. Жили и работали для фронта, для Победы. Мужчин в деревне 

почти не было, а планы по производству и поставке государству 

сельхозпродукции колхозу доводились серьёзные. Основная тяжесть 

выполнения этих планов ложилась на подростков и женщин. Зерновые 

культуры убирали жатками и вручную. Срезали серпами стебли с 

колосьями, вязали в снопы. На току (расчищенной и утрамбованной 

земляной площадке) молотилка отделяла от колосьев зёрна и 

направляла стебли в солому. Для удаления мякины применялись 

веялки. У которой было большое тяжёлое колесо. Женщины крутили 

его по очереди. Очищенное зерно вёдрами ссыпали на ток в небольшие 

кучи – бурты. Чтобы зерно не «загорелось», его нужно было постоянно 

ворошить. Это делали деревянными лопатами, разбрасывая зерно 

высоко вверх веером. Оно постепенно высыхало. На току работали 

круглосуточно. Ночью – при свете керосиновых фонарей. План по сдаче 

зерна не выполнить было нельзя, поэтому все жители села принимали 

посильное участие в уборке урожая. Почтальон, фельдшер, все 

учителя трудились на току без всякой оплаты. Борьба шла буквально 

за каждое зёрнышко. После окончания молотьбы школьники с 

учителями выходили на поля и собирали в сумки каждый колосок. 
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Вся деревня была поделена на «десятидворки». За каждой был 

закреплён учитель-агитатор. Он был обязан проводить с жителями 

политинформации с разъяснениями положения на фронтах, а также 

политической и экономической обстановки в стране и мире. После 

работы в поле или на току каждый учитель шёл на свою 

«десятидворку». Эти мероприятия требовали подготовки, сил и 

времени. 

Утром, после ночной проверки тетрадей и подготовки к урокам, 

учительницы снова шли в школу учить детей. Учебных 

принадлежностей никаких не было. Чернила варили из черёмуховой 

коры. Тетрадей тоже не было. Писали кто на чём, даже в книгах, между 

строчками. Занимались при свете керосиновых ламп. Несмотря на 

голод, дети старались учиться хорошо. После уроков собирали золу 

для колхозных полей, макулатуру. В конце марта собирали и сдавали в 

районную аптеку берёзовую почку для лекарств. Вечерами шили 

кисеты, отправляли на фронт. И так изо дня в день. Случались и 

обмороки на уроке от недоедания и переутомления. Но люди были 

едины, дружны не только в трудовом порыве и в редкие минуты 

радости. Они всегда поддерживали друг друга в беде и горе. В этом 

была их главная сила. Это единство позволяло им в самые трудные 

минуты надеяться, верить. И ждать, ждать… 

Наконец, она пришла – долгожданная Победа! В деревню 

вернулось всего четыре фронтовика, в том числе и муж бабы Ани, мой 

прадедушка. который говорил, что эти четыре семьи в деревне были 

самыми счастливыми. Дети в остальных семьях остались сиротами. 

Трудно им жилось...  

Недавно в районной газете в статье к девяностолетию 

учительницы было написано: «Ну и что, что не героиня, не 

орденоносица, а обыкновенная женщина. Учительница. И подвигов не 
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совершала никаких. Но она из того поколения, представителей которого 

– каждого – можно награждать за жизнь, которая была и остаётся для 

многих постоянным и честным трудом. Такая жизнь – дорогого стоит». 

Я читала и с удивлением начинала понимать: это же написано о моей 

бабе Ане. И судьба этой учительницы, описанная в статье, почти до 

деталей повторяла судьбу моей прабабушки. 

Я впервые поняла, что это – судьба целого поколения. Поколения, 

прожившего жизнь в труде, как в бою. Не случайно бабе Ане было 

вручено удостоверение, приравненное к документу ветерана Великой 

Отечественной войны. 

Я попыталась представить себе, какими же в реальности были все 

испытания и лишения, выпавшие на долю этого поколения – и мне 

стало страшно. В реальности это страшнее любого теперешнего 

фильма ужасов, потому что происходило это не с киношными 

надуманными суперменами на экране, а с живыми, близкими нам 

людьми, на самом деле. 

И невольно возник вопрос: что же помогло им всё преодолеть и 

победить и в тылу, и на фронте?  

Мой сын общался с моим дедушкой, Александром Петровичем, 

недолго – всего полтора года. Но он душой тянулся к нему, и у них было 

полное взаимопонимание. Уже тогда его интересовали фронтовые 

трофеи прадедушки: цейсовский бинокль, фотоаппарат «Лейка», 

швейцарские часы, полевая карта… Он подолгу мог перебирать боевые 

награды ветерана. 

Об этом сам он писал в четвёртом классе: 
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Я люблю рассматривать и постигать смысл военных фотографий 

и документов деды Саши. 

Однажды в школе нас 

попросили написать в газету свои 

представления о воинах-

родственниках. Мои размышления 

опубликовали в газете: 

«Моего прадедушку звали 

Зотов Александр Петрович. Я его 

называл деда Саша. До войны он 

работал учителем истории в 

школе. Я знаю, что он воевал в Великой Отечественной войне. Он 

воевал с фашистами, был артиллеристом и командиром разведчиков. 

За мужество дед был награждён тремя боевыми орденами и тремя 

медалями. На войне он был ранен в живот и контужен. Когда дед 

вернулся с войны, он не мог смотреть военные фильмы, потому что 

сразу вспоминал, как страшно было воевать. После войны дед работал 

учителем истории в нашей школе и был директором школы. Я помню 

деда Сашу добрым и весёлым, я его очень любил. Я считаю, что мой 

прадедушка – герой, потому что он не отдал Россию фашистам». И 

сейчас, приезжая домой на университетские каникулы, сын каждый раз 

просматривает фронтовые фотографии и документы прадедушки и 

задумчиво перебирает его ордена и медали. Они размещены на 

бархатных подушечках и находятся на постоянном хранении в его 

комнате. 

Я убедилась, что без лишних слов знакомство с жизнью и трудом 

старших членов семьи во время Великой Отечественной войны 

проявило в моих детях чувство сопереживания, заботы о близких и 



149 
 

ответственности за их жизнь, чувство любви к Родине и необходимости 

трудиться на её благо и быть готовыми защищать её. 
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Пастиева Ксения Валерьевна, 

учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №3»  

г.о. Стрежевой 

 

 

Проект «Рассказ о ветеране – земляке» 

для школьного уголка Воинской славы 

 

В процессе создания Школьного уголка Воинской славы, поиска 

материалов для оформления экспозиции и с целью повышения 

познавательной активности старшеклассников, возникла идея провести 

конкурс рассказов о родственниках, земляках – ветеранах Великой 

Отечественной войны.  

Рассказ стал итоговым продуктом поисковой, проектной 

деятельности обучающегося, выполненной под руководством учителя 

– наставника.  

 

Предлагаю Вашему вниманию один из рассказов 

десятиклассника.  

 

Болят незаживающие раны, 

Тревожат сердце огненные сны. 

По мирному уходят ветераны, 

Всё сделав, чтобы не было войны. 

Александр Дудин «Ветераны». 

Разбирая кипу старых журналов, газетных вырезок, плакатов, 

небрежно сваленных в угол школьной музейной комнаты, я обнаружил 

буклет пятнадцатилетней давности. На обложке надпись «Вспомним 

всех поимённо…».  Буклет, посвящённый 60-летию Победы, содержал 
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зарисовки журналистов газеты «Северная звезда» Т. Монастырёвой, Е. 

Осиповой, М. Радченко. Главными героями статей были стрежевские 

ветераны.  

Оставленный кем-то буклет оказался в кабинете истории, где идёт 

работа по оформлению уголка Воинской славы. Читали материалы все 

вместе, нашей маленькой компанией волонтёров. Вместе пошли и в 

Городской совет ветеранов, разузнать о судьбах героев 

журналистского сборника.  Было решено раздобыть фото, документы, 

письма – всё, что поможет воссоздать реальные образы людей, чьей 

юностью стала война.    

  Мне лично понравилась статья Т.А. Монастырёвой о Владимире 

Александровиче Сироткине, написанная с большой душевной теплотой 

и уважением. Разузнав подробнее об этом ветеране, я понял, почему 

журналист «Северной звезды», бравшая у него интервью, прониклась 

симпатией к этому человеку. Все кто знал В.А. Сироткина, вспоминали 

его как талантливого рассказчика. Жизнелюбивый и энергичный, он был 

душой любой компании.  

В Стрежевом В.А. Сироткин много лет работал строителем в 

«Томскгазстрое». Его часто приглашали рассказать о боевом прошлом 

и никогда не слышали отказа. На фото из архива – молодой сержант 

роты автоматчиков, ещё недавний призывник, но уже награждён 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Воевал В.А. Сироткин в 

составе 1312 полка Первого Белорусского фронта. Боец был отличный. 

Сохранился редкий документ – боевая характеристика, написанная 

командиром роты, старшим лейтенантом Борзовым. «За время 

пребывания в роте автоматчиков товарищ Сироткин проявил себя 

выдержанным, храбрым, дисциплинированным воином Красной Армии, 

участвуя в боях против немецких оккупантов. При прорыве вражеской 

обороны в Белоруссии под Бобруйском и дальнейшем преследовании 
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врага т. Сироткин показал образцы мужества и отваги, имеет две 

благодарности от наркома, Верховного главнокомандующего СССР за 

освобождение гг. Бобруйска и Слоним».  

После окончания операции «Багратион» (1944 г.), Владимир 

Александрович участвовал во взятии г. Варшавы, а далее дошёл и до 

Берлина. Трижды был ранен, ранения тяжёлые, осколочные в голову и 

живот. Но, по словам ветерана, в сравнении с другими бойцами – 

ничего, «главное – жив!»  

Интервью с В.А. Сироткиным, записанное Татьяной Алексеевной 

Монастырёвой в 2005 году – бесценный исторический источник. 

Фронтовик вспоминал в деталях события тяжёлых боёв, обычную 

повседневную жизнь солдат, чему радовались, о ком печалились 

бойцы.  

«Если будут вам говорить, что не страшно на войне и в бой все 

рвались круглые сутки, не верьте. Всё это - нестоящие слова!», - 

утверждал В.А. Сироткин.  

Он рассказал случай, который произошёл с ним уже в самом 

Берлине. «В один из дней я получил приказ прибыть к связистам. Не 

знаю почему, но не было в тот момент достаточного количества людей, 

чтобы обеспечивали армейские нужды. Вот мне и вручили катушку, 

телефон, показали направление и сказали: «Тяни! Ты опытный, 

прорвешься»». На виду у немцев, под сильнейшим обстрелом, на 

передовой тянул В.А. Сироткин провод связи, не надеясь, что останется 

в живых. Что уберегло его тогда от гибели? На этот вопрос у Владимира 

Александровича ответа не было. Многих боевых товарищей он 

похоронил, а сам чудом выжил.  «Сколько наших пехотинцев в земле 

полегло, нам неведомо, а поклониться всей солдатской братии нужно. 

Я бы пехоте памятник поставил за заслуги перед Родиной». 
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В.А. Сироткин всё вспоминал небольшую деревню под 

Франкфуртом, которую штурмовали пехотинцы несколько дней. 

Оборонялись фашисты жестоко, отступать было некуда. И нашему 

ветерану, с его слов, «подарок» из деревни прилетел: получил две пули 

в ногу. Это был последний бой Владимира Александровича. Далее - 

госпиталь, длительное трёхмесячное лечение, учился ходить. Но всё 

же после выздоровления добрался солдат до Рейхстага и оставил на 

его стене свою роспись: «ДОШЁЛ!»      

В Городском совете ветеранов мы узнали, что Владимир 

Александрович умер пять лет тому назад, летом 2014 года. Но 

благодаря интервью, записанному Т.А. Монастырёвой, фото – 

документам, предоставленным нам для Уголка воинской славы, память 

об этом воине, хорошем и честном человеке будет жить. Так старый 

буклет, найденный мною случайно, послужил началом целой истории, 

истории поиска правды о Великой войне и Великой Победе глазами 

простого советского солдата.  
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Пермякова Лилия Владимировна, 

учитель истории и обществознания  

МОУ «Коломиногривская СОШ» Чаинского района  

 

 

Герой Советского Союза А.Ф. Мусохранов 

Краткая биография Мусохранова 

Александра Филипповича: 

Родился в 1921 в селе Шабаново 

ныне Ленинск-Кузнецкого района, 

Кемеровской области в семье 

крестьянина.  

Русский. Член КПСС с 1944 года.  

Закончив в 1941 Томский 

библиотечный техникум, работал в 

районной библиотеке. В Советской 

Армии с 1942.  В действующей 

армии с июля 1942.  

Командир пулемётного 

расчёта 1144-го стрелкового полка 

(340-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) кандидат 

в члены КПСС сержант Мусохранов в числе первых 30.9.1943 

преодолел Днепр, огнём из пулемёта отразил несколько атак 

противника, прикрыл переправу. В бою за дорогу Лютеж—Демидов 

(Вышгородский р-н Киевской обл.) подбил автомашину, 2 повозки и 

уничтожил до 20 фашистов. После форсирования р. Ирпень перерезал 

дорогу Демидов — Синяк, уничтожил 3 автомашины.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 13.11.1944 года.  
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В 1946 демобилизован. Жил в Удмуртской АССР, затем в г. 

Колпашево Томской области, где работал заведующим городской 

библиотекой. С 1975 жил в г.Снежинске.  

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 ст., Славы 3 

ст., медалями. 

В 2021 году наша страна отметила 76 годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Память о советских людях, которые погибли, 

защищая Родину – священна. Низкий поклон солдатам, вернувшимся с 

полей сражений. «Никогда не померкнет слава народного подвига. 

Пройдут столетия, но благодарные потомки на всех континентах, 

всегда будут чтить память Советского солдата, грудью вставшего на 

защиту своего Отечества и мирового прогресса» Воевать с 

фашистскими агрессорами уходили люди разных возрастов, 

национальностей, профессий.  

Среди них были и наши 

земляки-жители томской области.  

174 томича за подвиги на фронтах 

Великой Отечественной войны были 

удостоены звания Героя Советского 

Союза. Среди них был и наш земляк – 

чаинец , житель Коломинских Грив – 

Александр Филиппович Мусохранов.  

Родился Александр Филиппович 

Мусохранов 27 января 1921 г. в селе 

Шабанове Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области в семье 

крестьян. Дед Александра Филипповича Николай Кузьмич Мусохранов 

был священником. У Александра было два брата – Петр и Константин. 
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Семья жила небедствовала. Отец Александра в империалистическую 

войну остался инвалидом, поэтому по хозяйству ему помогали два 

наемных работника. Именно «эксплуатация чужой наемной силы» и 

была причиной раскулачивания семьи колхозника Ф.Н. Мусохранова. 

12 декабря 1931 г. семья Мусохрановых была осуждена и выслана из 

родного села на спецпоселение  в Чаинский район Новосибирской 

области (н. Томской области). Места для расселения раскулаченным 

были отведены в бассейнах рек Тои с Нюрсой под начало Тоинской 

комендатуры. Жили на новом месте трудно и голодно. 

Спецпереселенцам ничего из продовольствия не полагалось. Забирая 

людей на принудительное поселение, власти запрещали им брать с 

собой, что бы то ни было. Домашний инвентарь, постель, обувь, лишняя 

одежда - ничем этим ссыльные не располагали, они приехали в 

Нарымский край налегке. Большая часть спецпереселенцев жила 

первое время в землянках и шалашах, некоторых расселяли в домах 

местного населения. Тоинская участковая комендатура размещалась в 

районном центре, селе Подгорное. Там же находился и райком ВКП (б), 

он контролировал штат комендатуры и часто пресекал произвол и 

самодурство надзорных органов. Поэтому положение 

спецпереселенцев этой комендатуры было хоть и немного, но лучше, 

чем в более удаленных от Подгорного Парбигской и Галкинской 

комендатурах. Чаинским «спецам» предписывалось в основном 

заниматься полеводством. Имущество и земли Тоинского и 

Коломинского поселений отдавались спецпереселенцам. На 1 января 

1938 года их на территории Тоинской комендатуры проживало 14405 

человек. Среди них была и семья Мусохрановых. В марте 1935 года 

родители вступили в колхоз «Серп» и переехали из села Подгорное на 

Коломинские Гривы».  
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Александр начал учиться в школе еще в Шабаново. Он вспоминал 

о тех годах, что учеба ему давалась легко. За один год ему удалось 

окончить два класса и перейти в третий. Вот как он вспоминает свое 

детство в одном из писем: «Пионерского детства у меня, как у ваших 

дедушек и бабушек, почти не было. …В 1929 году я пошел учиться в 

Шабановскую начальную школу. До января учился в первом классе, а 

потом меня перевели во второй класс. В январе 1930 года я был принят 

в ряды пионеров.  

В 1929 – 1930 годах по всей стране были организованы ликбезы 

среди взрослого населения. Для обучения взрослых привлекались и 

учащиеся начальной школы, которые отлично успевали. Получил и я 

свое первое пионерское поручение обучить двух родственниц писать и 

читать. Были моими ученицами тетя Вера и тетя Анна Мусохрановы. 

Ходил я к ним вечерами. Обучал их всему тому, что учил сам в первом 

классе и обе мои тетушки к весне научились читать и писать.  

Вторым пионерским поручением было сбор овощей у населения 

для школьных обедов. Нам, пионерам, колхоз выделял лошадь, 

запряженную в сани, на которых были кадушки и мешки. Мы ходили по 

домам и собирали картофель, морковь, капусту, огурцы. Из этих 

овощей в школе готовили обеды, которые мы получали на большой 

перемене и кушали в классе. В те годы в школе не было ни буфета, ни 

столовой. Да и сама школа находилась в бывших жилых домах. В одном 

доме учились первый и второй класс, во втором – третий и четвертый. 

За один учебный год я окончил два класса и был переведен в третий».  

Еще в школе выработался его каллиграфический почерк. Как 

говорят близкие, все мужчины из семьи Мусохрановых обладали 

красивым почерком. Завершил свое образование Александр в 

Коломиногривской начальной, а потом в семилетней школе. Здесь он 

проучился 5, 6, 7 классы. 
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В 1937 г. Александр Филиппович успешно окончил школу и уехал 

в Томск. Сдав вступительные экзамены на «хорошо» и «отлично», он 

поступил в Томский зооветеринарный техникум. Однако, доучившись 

только до 20 октября, в том же году Александр в числе 15 детей 

переселенцев был снят со стипендии, как сын кулака. И Александр 

ушел из техникума. Работал на золотых приисках, а на следующий год 

продолжил образование – поступил в Томский библиотечный техникум. 

А.Ф. Мусохранов был одним из 122 студентов, зачисленных в 1938 г. в 

техникум. В своей автобиографии он пишет, что учился хорошо, имел 

все, как выражались в то время, «оборонные значки», был 

инструктором по противовоздушной и противохимической обороне 

(ПХВО), отличником военной подготовки. Впоследствии знания и 

навыки, полученные в библиотечном техникуме, пригодилось 

Александру Филипповичу на фронте.  

Судя по документам конца 1930-х гг., в Томском библиотечном 

техникуме царил дух подозрительности, борьбы с троцкистами и 

вредителями. Условия жизни студентов были ужасны. В общежитии 

было холодно, не хватало мебели, нередки были случаи воровства, 

злостного хулиганства. Здесь, в техникуме, учась на последнем курсе, 

Александр Филиппович познакомился с девушкой-первокурсницей, со 

своей будущей супругой, Екатериной Перфирьевной Шемякиной.  

В начале июня 1941 г. А.Ф. Мусохранов окончил Томский 

библиотечный техникум и получил направление на работу в Чаинский 

район, в село Подгорное, на должность заведующего районной 

библиотекой. Вместе с ним из Томска уехала и Екатерина 

Перфирьевна. В июле 1941 г. они поженились.  
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Работал А.Ф. Мусохранов увлеченно. В своих воспоминаниях друг 

Александра Филипповича А.Ф. Мягких проникновенно рассказал о его 

трепетном отношении к книге, внимательном отношении к читателям. 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Война перечеркнула все, чем жили, о чем 

мечтали советские люди. В своих воспоминаниях А.Ф. Мусохранов так 

писал об этом суровом времени: «Уходят на фронт ребята, меня еще 

не берут – возраст мал, а я выдаю ребятишкам книги, выступаю перед 

взрослыми с докладами и политинформациями». Призыв в армию 

Александра Филипповича, как и многих жителей Нарымского округа, 

откладывался из-за того, что он был из числа спецпоселенцев. Только 

в середине 1942 г. вышло постановление о призыве на воинскую 

службу этой категории граждан. 25 мая 1942 г. Чаинским 

райвоенкоматом А.Ф. Мусохранов был призван в ряды Красной Армии.  

Перед отправкой на фронт Александр Филиппович был принят в 

ряды ВЛКСМ. Пароход «Смелый» 27 мая 1942 г. увез Александра 

Филипповича и других подгорнцев из родного села на защиту Родины. 

 Одним из мест временной 

остановки в пути был город Колпашево. 

Так ненадолго Александр Филиппович 

Мусохранов впервые оказался в том 

городе, где впоследствии проработает 

более 20 лет.  

Военную подготовку А.Ф. 

Мусохранов проходил в городе 

Боготоле Красноярского края, получил 

военную специальность истребителя 

танков. В составе маршевой роты он 

прибыл на Воронежский фронт в 1047-

й стрелковый полк 284-й дивизии 
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(после Сталинградской битвы – 79-я гвардейская дивизия). Боевое 

крещение молодой боец получил под городом Воронежем 25 июля 1942 

г. Через несколько дней после своего первого боя Александр 

Филиппович был в первый раз ранен. Вот, что он рассказывал пионерам 

Коломиногривской школы на встрече в 1968 году «В начале июля 1942 

года в составе маршевой роты прибыли на фронт пополнением в 284 

Сибирскую стрелковую дивизию. Помню, как нам, новичкам, 

рассказывали, что дивизия была сформирована в Томске, что ее воины 

уже отличились смелостью, храбростью и боевым мастерством в боях 

под Касторной. Я и некоторые мои земляки по Чаинскому району во 

второй половине июля, на рассвете, прибыли на передовую, в 1047-й 

стрелковый полк, который занимал оборону недалеко от города 

Воронежа окоп».  Александр Филиппович вспоминал многих 

сослуживцев, особенно ему запомнился Петр Галкин, с которым они 

были в окопе на переднем фланге. 

Слева от окопа, метрах в десяти, а впереди в 25-30 метрах, 

находилась под прямым углом не очень широкая полоса созревшей 

ржи. За рожью находились фашисты. За целый первый день пролетело 

через окопы несколько мин и снарядов, которые рвались в нашем тылу, 

да изредка трещали автоматные или пулеметные очереди. Его первое 

впечатление было таким, будто это не война, а военная игра, которую 

они проводили в Томске, будучи еще студентами. 

22 июля 1942 года в шесть часов утра 1047 полк получил приказ 

из обороны перейти в наступление. 

Под прикрытием танков царица полей, пехота, двинулась на 

оборону врага. Фашисты открыли ответный ураганный огонь изо всех 

видов оружия. Первое наступление было неудачным, не удалось 

выбить противника из обороны, хотя сами понесли потери. 
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После обеда 1047-стрелковый полк 

сменил соседний полк, а они по приказу 

командования совершили 15-

километровый марш на правый фланг и 

сразу вступили в бой. 

Фашисты занимали оборону вдоль 

опушки лесистого оврага. При 

наступлении ранило товарища по оружию 

Петю Галкина. Когда они по-пластунски 

преодолевали сильно простреливаемую 

из пулемета неширокую перепаханную 

полосу, пуля ударила Петра в левую 

бровь и задела переносицу. Саша его перевязал, а он говорит: "Все 

ничего, Сашка, только девчонки любить не будут с перебитым носом". 

Человек не о смерти думал, а о будущей своей молодой, только 

начинающейся жизни. 

На это раз фашисты не выдержали натиска, бросили свои окопы 

и заняли вторую оборону на следующей опушке рощи.  И, очень 

подробно и эмоционально Александр Филиппович рассказывал детям 

о бое, как будто все было вчера. 

Как они заняли оборону на склоне большого оврага. Как днем 

погиб от пули врага замполит роты, как на рассвете 25 июля 1942 

фашисты перешли в контрнаступление Александр в это время 

исполнял обязанности замполита роты, бой был жарким. Наши солдаты 

отбили атаку врага, но вскоре он снова двинул на них. В этом бою он 

получил первое осколочное ранение в правое плечо. Мина разорвалась 

недалеко и осколками ранила пятерых бойцов, среди них был 

Мусохранов. Таким образом, первое боевое крещение, первое ранение 

он получил в 1047 стрелковом полку 284 Сибирской стрелковой 
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дивизии, которая позднее отличилась в боях на Мамаевом кургане в 

Сталинграде и была переименована в 79 гвардейскую стрелковую 

дивизию. Она с боями дошла до логова врага – Берлина.  

Выписавшегося после второго ранения бойца направили в 

запасной полк, а там курсы младших командиров. С октября 42-го по 

апрель 43-го занимался Александр пулемётным делом, и после 

окончания курсов было присвоено ему звание сержанта. В начале 

марта1943 его с группой таких же бывалых окопников как отличника 

боевой и политической подготовки приняли кандидатом в члены ВКП 

(б). Когда была прорвана Орловско-Курская линия обороны фашистов, 

новых командиров взводов направили на передовую. Мусохранов 

попал в 340 дивизию той же, своей, 38 армии, принял под командование 

пулемётное отделение. Так и шёл со своим отделением вперёд, теряя 

людей, получая пополнение, обучая его на ходу, в постоянных 

наступательных боях до самого Днепра. 

На крутых ярах правого берега Днепра немцы создали сильную, 

глубоко эшелонированную оборону, величаемую ими, как всегда, 

высокопарно «Неприступным Днепровским валом», «Восточной 

линией». Этим они подчеркивали, что дальше отступления не будет, 

дальше Красная Армия не пройдёт. 

В этой битве за Днепр, где каждый, не думая о наградах, выполнял свой 

приказ, свой долг, где, как сказал Александр Твардовский: «Кому 

память, кому слава, кому темная вода ...» 

Сержанту Мусохранову выпала слава.  

Днепровская переправа. 

28-29 сентября 1943 года ночью солдаты вышли на берег Днепра, 

получили приказ – форсировать Днепр. Отделению Мусохранова 

досталась большая надувная резиновая лодка, куда поместились два 

пулемётных расчета. Один Максим – на носу чтобы сразу вести огонь. 
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Боеприпасов взяли столько, сколько выдерживала лодка. Противник 

вёл шквальный огонь. Все боялись прямого попадания – тогда всё. 

Гребли изо всех сил и попали на отмель, до берега метров семьдесят 

несли пулеметы на руках по мелководью. Вышли на берег и 

закрепились Поддержанная выдвинутыми пулеметами отделения 

Мусохранова пошла вперёд пехота.  Враг остановить советского 

солдата не смог и обратился в бегство, бросив первую линию траншей, 

а расчеты Мусохранова уже рвались ко второй. Бросая имущество – 

оружие, штабные бумаги, враг в панике бежал. 

Утром 30 сентября наступление продолжалось. Во второй 

половине дня вышли к шоссе Лютеж-Демидово. Немцы бомбили с 

воздуха, были попытки отрезать наступавших от берега с открытого 

левого фланга. А пехота уже вышла на приток Днепра – Ирпень. После 

пополнения 11октября 1943 года форсировали Ирпень. Дорога на Киев 

была прямой, так сформировался плацдарм, известный в истории 

Великой Отечественной войны как Лютежский. А сам сержант 

Мусохранов, получивший ранение большим осколком в бедро, оказался 

в госпитальной палатке и не знал он, что в тот же день, когда его 

ранило, в штаб армии ушла наградная реляция. 

Вот её полный текст: «Форсировав реку Днепр, тов. Мусохранов 

первым переправил свой пулемётный расчет, закрепился на правом 

берегу и вел губительный огонь по противнику, отражая его 

ожесточенные контратаки, чем обеспечивал переправу войск и 

вооружения. В боях за овладение дорогой Лютеж-Демидово преградил 

путь переброске подкрепления и вооружения. Было подбито: 

автомашина, две повозки с боеприпасами и уничтожено до 20 

гитлеровцев. При форсировании реки Ирпень тов. Мусохранов быстро 

переправил свой пулемет через реку и, выйдя на шоссейную дорогу 

Демидово-Синяки, отрезал путь подхода подкреплений к Демидовской 
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группировке противника и уничтожил I легковую и 2 грузовых 

автомашины. Тов. Мусохранов достоин звания Героя Советского Союза 

одновременно с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 

года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

сержанту Александру Филипповичу Мусохранову присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (N 8798). 

Один из главных вопросов, который пионеры задавали Герою на 

встрече - был – А Вам было страшно? 

И ответ: «Страшно было, но ведь главное не в этом. Главное – 

побороть его, фашиста, а тем более, когда у тебя в подчинении люди 

есть. Если покажешь, что боишься, кто вперед пойдет с тобой, какой уж 

тут бой…» 

Вернулся Мусохранов вновь в свою армию, теперь уже с 81 

стрелковой дивизией, сформированной в Курске. С 38-ой армией 

прошёл и до своего последнего боя и добрым словом он вспоминает 

своих командующих, генералов: Чибисова Александра Евлампиевича и 

Москаленко Кирилла Семёновича. 

Перед Бугом, принял командование пулеметным взводом и 

форсировал Буг и Вислу, где на плацдарме получил четвёртое ранение 

и отлёживался в польском городке Краснике. А перед ранением южнее 

Варшавы приняли Александра Филипповича в члены 

Коммунистической партии. В заявлении он не писал, что является 

Героем Советского Союза, так как и сам не знал этого. В конце сентября 

1944 года вернулся в часть – и опять ранение, легкое, но досадное: 

между пальцев ноги. Через две недели прибыл к себе. Через две 

недели прибыл к себе. А 5 декабря 1944 года при выходе на рубеж, 
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попали в засаду, и уже другое, самое серьезное ранение -бедро 

разворочала разрывная пуля. 

Всего же за несколько часов до ранения встретился на военной 

тропе старшина из той роты, с которой перебирались через Днепр, он и 

сказал солдату, что тот – «Герой». 

Много было госпиталей у Александра Филипповича, но последнее 

путешествие по городам и палатам самое тяжёлое и долгое. Болела 

нога, мучили перевязки. 

Ну, а позднее понял: в 23 года без ноги остался, как у нас в Сибири 

говорили: "Калека". Тяжело было. 

Но помогли прийти в себя солдату письма жены Екатерины 

Порфирьевны – Кати, с которой и пожить-то не успели, расписались, 

уже, когда грянула война. Значит, знала, на что шла, не боялась и 

ждала в райцентре Подгорное, на Оби, где заведовала библиотекой. 

В июньские радостные дни сорок пятого, когда стало солдату 

полегче, в палате появился замполит госпиталя и потребовал, чтобы 

все раненые бойцы ему отдали наградные листы или вспомнили - за 

какие бои их представляли к награде. 

Отдал солдат Мусохранов наградной на орден Славы III степени 

за Вислинский плацдарм и неуверенно поведал о разговоре со 

старшиной. 

Удивился замполит, но пообещал проверить. День Победы 9 мая 

1945 г. А.Ф. Мусохранов встретил в госпитале г. Саратова. Потом для 

продолжения лечения он был переведен в Москву. Ногу спасти не 

удалось, ее ампутировали. 

Золотая Звезда Героя Советского Союза была первой боевой 

наградой Александра Филипповича Мусохранова, но не последней. Так 

случилось, что день вручения ему ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» 13 ноября 1945 г., совпал с датой двухгодичной давности, 
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когда был подписан Указ о присвоении ему звания Героя Советского 

Союза. В тот знаменательный, памятный день Победного 45-го года 

ему вручили также орден Славы III степени за форсирование р. Вислы 

и медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Об этом событии была опубликована заметка в газете 

«Красная звезда». О вручении ему этих высоких наград Советского 

государства и правительства Александр Филиппович вспоминал всегда 

с особой теплотой и трепетом. Еще одна боевая награда нашла 

Александра Филипповича только после войны – орден Отечественной 

войны I степени.  

В июне 1946 г., после выписки из госпиталя, А.Ф. Мусохранов был 

уволен в запас. От того торжественного дня осталась фотография. На 

ней молодые, словно из бронзы отлитые, серьезные лица людей, много 

видевших, много знавших и много сделавших для Победы в Великой 

Отечественной войне советского народа. 

Вот и всё. Потом была не такая уж легкая, как со стороны может 

показаться, жизнь. Семья, работа, товарищи и переписка с 

однополчанами. На родину, в Сибирь, Александр Филиппович вернулся 

не сразу. Вначале он жил в Удмуртии, где окончил совпартшколу и с 

сентября 1946 по август 1947 г. работал в Красногорском райкоме 

комсомола заведующим сектором учета и статистики. В августе 1947 г. 

А.Ф. Мусохранов переехал в Казахстан, где вернулся к своей 

профессии библиотекаря. С ноября 1948-го по март 1950 г. он 

заведовал Мекинской районной библиотекой в Акмолинской области. 

Из-за климатических условий, сказывавшихся на здоровье, Александр 

Филиппович уехал из Казахстана и вернулся в Томскую область.  

По распоряжению отдела культурно-просветительной работы 

Томского облисполкома в конце мая 1950 г. А.Ф. Мусохранов был 
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направлен на работу в город Колпашево заведующим городской 

библиотекой № 1.  

На основании решения Колпашевского горисполкома от 19 июня 

1951 г. А.Ф. Мусохранов с 20 июня 1951 г. был назначен заведующим 

городским отделом культурно-просветительной работы. В архиве 

Отдела культуры Администрации Колпашевского района сохранились 

приказы, подписанные рукой Александра Филипповича.Анализируя 

документы того времени, можно прийти к 

выводу, что, будучи на этом посту в 1951-

1953 гг., А.Ф. Мусохранов боролся не только 

за показатели и дисциплину в учреждениях 

культуры Колпашево, но и за 

профессионализм людей, в них работавших. 

Неоднократно избирался депутатом 

Колпашевского городского Совета депутатов 

трудящихся и членом Горкома КПСС.  

В 1953 г. А.Ф. Мусохранов заведовал 

городской библиотекой № 3, которую он организовал, и где долгие годы 

работала его супруга Екатерина Перфирьевна.  

В марте 1957 г. Колпашевским Горкомом КПСС А.Ф. Мусохранов 

был назначен ответственным секретарем Колпашевской городской 

организации Всесоюзного общества «Знание», где проработал до 

сентября 1971 г.  

В январе 1960 г. и июне 1968 г. А.Ф. Мусохранов был делегатом III 

и V Всесоюзных съездов Общества «Знание» в Москве. За успешное 

руководство деятельностью общества «Знание» в городе Колпашево 

он неоднократно отмечался благодарностями, почетными грамотами и 

ценными подарками.  
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Люди, знавшие Александра Филипповича, всегда относились к 

нему с теплотой и любовью.  

По своей натуре добрый, открытый, общительный, душа компании 

Александр Филиппович всегда был готов помочь людям. Он старался, 

несмотря на инвалидность и отсутствие ноги, жить полнокровной 

жизнью. Любил рыбалку, собирать грибы, научился водить мотоколяску 

и автомобиль, участвовал в городских соревнованиях по стрельбе, 

рубил дрова, помогая семье своего брата Константина, умершего в 

1973 г. Вместе со своим соседом и другом Александром Филипповичем 

Сухушиным вырыл погреб. Конечно, ему не хватало охоты, лыжных 

прогулок, танцев. В молодости Александр Филиппович был хорошим 

танцором.  

В конце 1971 г. супруги Мусохрановы, выйдя на пенсию, 

переехали к своей дочери Людмиле в Челябинск-70 (н. г. Снежинск 

Челябинской области). Связи с Колпашево семья Мусохрановых 

никогда не теряла, часто приезжая навестить родных и друзей. Они 

также поддерживали переписку с земляками из Чаинского района, где 

начинали свою трудовую деятельность. Он писал теплые письма 

директору Коломиногривской средней школы Галкину Ивану Ильичу, 

другу детства Реве Василию Николаевичу. 
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К каждому празднику 

Александр Филиппович 

присылал ученикам 

Коломиногривской школы 

поздравительные 

открытки. Регулярно писал 

письма, в которых узнавал 

об успехах в учебе, 

пионерских и комсомольских делах, рассказывал о своей жизни. А еще 

Александр Филиппович всегда был в центре общественно-

политической жизни. 

22 декабря 2002 г. В городе Снежинске Челябинской области 

Александр Филиппович Мусохранов скончался. В последний путь его 

провожал весь город, чьим почетным гражданином он являлся. 

Александр Филиппович Мусохранов был похоронен в Аллее почетного 

захоронения на местном кладбище. По решению Администрации 

города Снежинска в 2005 году установлена мемориальная доска в 

честь А.Ф. Мусохранова, единственного Героя Советского Союза, 

проживавшего в городе Снежинске.  
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Чтят память Александра Филипповича Мусохранова и на его 

родине - в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области его 

именем названа улица; в селе Коломинские Гривы Чаинского района 

Томской области именем Мусохранова названы  улица и школа. В 

городе Колпашево, где А.Ф. Мусохранов прожил без малого 20 лет, ему 

был установлен памятник. Бюст А.Ф. Мусохранова был установлен в 

мае 1995 г. в Аллее Героев перед Вечным огнем вместе с бюстами 

других колпашевцев, Героев Советского Союза и полных кавалеров 

Ордена Славы.  

В изданиях, о Героях Советского Союза, чьи судьбы связанные с 

Томской, Кемеровской и Челябинской областями, были включены 

биографические очерки об А.Ф. Мусохранове. Также он упоминается во 

всех книгах, посвященных тем воинским формированиям, в которых 

Александру Филипповичу довелось воевать. 

Александр Филиппович Мусохранов жив в душе и сердцах своих 

близких, друзей, коллег-библиотекарей и земляков по сибирской жизни. 

Жизнь продолжается, жив и род Мусохрановых, людей с нелегкой 

судьбой, но трудолюбивых, честных, преданных своему делу.  

Свято чтят в семье имя Александра Филипповича, хорошего, 

общительного, веселого человека, невзирая на все превратности 

судьбы.  
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Прищеп Сергей Михайлович, 

учитель истории и обществознания  

МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района 

 

 

Томск в годы Великой Отечественной войны 

Скоро 80 лет как миновали те напряженные ноябрьские дни 1941 

года, когда гитлеровские войска захватили большую часть Украины, 

Белоруссию, Молдавию, Литву, ряд областей РСФСР, те дни, когда 

вместе с Красной Армией отступала промышленность и свыше 

миллиона вагонов груза двигались на Восток, когда заводы, от которых 

фронт ждал самолетов и танков, орудий и снарядов, еще выбирали 

себе место жительства. Если до начала войны в Томске действовало 

56 предприятий, из них 16 – союзно-республиканского подчинения, 10 – 

областного, 30 – городского, то по состоянию на 1 января 1942 года 

число предприятий увеличилось на 32 эвакуированных завода 

различных отраслей промышленности. 

В условиях той войны Сибирь оказалась глубоким тылом, далеким 

от линии фронта, где советским руководством решено было развернуть 

вывезенные с территории европейской части страны заводы. 

Предприятия эвакуировались порой перед самым носом у нацистов 

вместе с оборудованием, инженерно-техническим персоналом, 

рабочими, их семьями. 

Сибирский регион, в частности, располагал необходимыми 

ресурсами для производства широкого спектра оборонительной 

продукции. Так, Урал и Сибирь занимали 1-е место по производству 

цветных металлов. Удобное транспортное положение городов не 

только обеспечивало связь с сырьевой базой, но и позволяло в случае 

войны на два фронта – с Германией и Японией, одновременно 
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обеспечивать воюющие армии боеприпасами и военной техникой. 

Город сильно изменился, из города вузов, кующего кадры, Томск 

превратился в крупный промышленный город, выросший до областного 

центра. Фронт немедленно требовал продукции. Все силы городских 

властей были брошены на быстрейшее размещение и пуск в 

эксплуатацию прибывших предприятий. Как можно заключить по 

документам Томского городского комитета ВКП(б) за 1941-1942 гг., 

партийными работниками, руководителями и рядовыми тружениками 

была проделана колоссальная работа по восстановлению в короткий 

срок заводов в неприспособленных и непригодных для промышленных 

объектов помещениях. Нужно было освоить новые мощности, обучить 

тысячи вновь пришедших на предприятие людей, на смену ушедших на 

фронт, ликвидировать перебои в снабжении. «Расквартировать» 

заводы удалось только потому, что город отдал буквально все 

помещения, которые можно было так или иначе приспособить под 

производство. Отданы были помещения высших учебных заведений – 

университета, политехнического института, транспортного института, 

педагогического; два военных городка, дом науки, здание городской 

больницы и т.д. 

Чтобы понять трудности размещения, следует учесть, что Томск – 

старинный город, 96% домов были деревянными, городской 

водопровод, 1904 г. постройки, по мощности не удовлетворял даже 

довоенный город, канализация отсутствовала, городского транспорта 

не было, а растянутость города доходила до 10 км. Из отчета секретаря 

горкома С. Чернышева от  6 февраля 1942 г. секретарю Новосибирского 

обкома ВКП(б) т. Кулагину: «Значительное расширение Томской 

промышленности, в связи с прибытием ряда новых заводов и 

увеличение численности населения, вызвали резкое увеличение 

потребности во внутригородских перевозках. Новые и расширяющиеся 



173 
 

промышленные предприятия, часть которых расположена далеко от 

железнодорожной линии, требуют перевозки значительного количества 

топлива, строительных материалов, сырья, готовой продукции. Между 

тем существующий городской транспорт, насчитывающий лишь 50 

грузовых машин и 1500 лошадей, не может перевезти даже и половины 

необходимых грузов». 

Единственным выходом с сложившейся ситуации стала 

организация грузовых перевозок по рельсовым путям, горожане в 

короткий срок проложили рельсовый путь от жд линии до ТЭЦ, и от 

Томска -1 к заводам, расположенным в южной части города. 

Оборудование заводам поступало некомплектно.  Остро стояли 

вопросы электро- паро- и водоснабжения. Заводы, в основной массе, 

работали на остродефицитных материалах, а с переездом, и вовсе 

лишились сырьевых баз. Предприятия вынуждены были организовать 

производство необходимого сырья на местах, искать новых 

поставщиков (документы пестрят телеграммами директоров заводов 

соседям с просьбой дать сведения о производимом сырье и его 

количестве), или, принимать решения по заменителям. 

В годы войны мужчин у 

станков заменили 

женщины и подростки. 

Всего за Урал было 

эвакуировано более 500 

предприятий, имевших 

исключительно 

оборонительное и 

народно-хозяйственное 

значение для СCCР. 

Что касается нашего города, то Томск, насчитывающий перед войной 
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114 тысяч человек населения, разместил 51 162 эвакуированных 

рабочих и служащих, членов их семей, вывезенных из прифронтовой 

полосы, и свыше 30 предприятий. Понятно, что такая миграция вызвала 

целый клубок проблем, которые пришлось решать местной власти. 

Чтобы понять непростую ситуацию, в которую попал Томск, стоит 

вкратце нарисовать его портрет того времени. К началу 40-х годов 

прошлого века он представлял собой типичный небольшой 

провинциальный город. Дома в основном были деревянными и 

невысокими, построенными еще до 1917 года. До войны вымощены 

были лишь центральные улицы Томска. Городского общественного 

транспорта практически не было. Кроме того, было недостаточно 

электроэнергии, воды и других ресурсов. Разумеется, маленький Томск 

не был готов к такому «промышленному буму». Эвакуированные с 

западной части страны фабрики и заводы начали прибывать в тыловой 

Томск в самом начале войны. В числе первых в июле-августе 1941-го 

город принял электростанцию, фанерную и спичечную фабрики из 

Гомеля, завод «Пневматика» и часть завода «Электросила» из 

Ленинграда. Основной эвакуационный поток хлынул в Томск осенью и 

зимой — из Москвы, Ленинграда, Харькова, Загорска, Изюма, Конотопа, 

Злынки. 

К концу 41-го года город принял три десятка промышленных 

предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов 

и учебных заведений, разместил около 50 тысяч эвакуированных. С 

Загорским оптико-механическим заводом (№355) прибыли в Томск 6,5 

тысяч рабочих и служащих, с Московским заводом «Фрейзер» – 3,5 

тысячи, Московский шарикоподшипниковый завод (ГПЗ-1) эвакуировал 

более 2 тысяч человек. 

Лишь половине эвакуированных предприятий, в основном 

небольших, удалось более-менее удачно вписаться в неразвитую 
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производственную структуру Томска: местных предприятий на тот 

момент в городе было 56, но среди них практически не было больших. 

Почти всем им пришлось принять гостей. Так, гомельские фанерная и 

спичечная фабрики разместились на спичфабрике «Сибирь». 

Харьковский цех маршейдерских инструментов, завод «Пневматика», 

конотопский «Красный металлист» влились в Томский 

электромеханический завод, увеличив более чем втрое его станочный 

парк. 

 

Красные казармы, где в 1941 разместился эвакуированный из 

Москвы подшипниковый завод 

Крупным промышленным предприятиям достались совершенно 

неприспособленные здания: корпуса высших учебных заведений – 

университета, политехнического, педагогического и транспортного 

институтов, Дом науки, Красные казармы, конюшни, а ленинградской 

«Электросиле» один лишь фундамент на строительной площадке 

заложенного в 1940 году Томского завода трехфазных двигателей. 

Завод «Красный богатырь» был размещен в стенах закрытой 

Богоявленской церкви на площади Ленина. 

Привезенное оборудование в несколько тонн нередко приходилось 

перетаскивать на металлических листах самим рабочим за неимением 

транспорта. Одновременно строились заводские корпуса, 
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приспосабливались под производственные нужды здания и 

помещения, сооружались фундаменты для станков и оборудования. 

Отсутствие у предприятий подъездных путей вынудило начать 

прокладку к ним железнодорожной колеи. Строили ее 

преимущественно студенты, причем в большинстве – студентки. В 

осеннюю слякоть и наступившую зимнюю стужу долбили они мерзлую 

землю, таскали шпалы, вручную укладывали рельсы. 

Железнодорожные ветки общей протяженностью 24 километра, 

проложенные по городским улицам, связали основной колеей 

большинство промышленных предприятий и электростанцию. 

Люди не жалели своих сил, чтобы как можно быстрее наладить 

производство на эвакуированных заводах. И не только потому, что 

жесткие правительственные задания отводили на это минимальный 

срок, а невыполнение их в условиях военного времени строго каралось. 

Главное – патриотический подъем, искреннее желание помочь стране 

преодолеть постигшую ее трагедию. 

От двигателей для танков до «коктейля Молотова» 

До войны в Томске основными отраслями промышленности являлись 

пищевая и деревообрабатывающая. Местные предприятия стали 

работать на оборонные нужды уже летом и осенью 1941-го. 

Хлебокомбинат развернул производство «сухарей специального 

назначения», городской молочный завод начал выпускать казеин, 

швейная мастерская – гимнастерки, солдатское белье, фабрика 

карандашной дощечки – тару для консервов и боеприпасов, 

аккумуляторный шпон, а кондитерская фабрика – пищевые 

концентраты. Уже в конце 1941 года половина эвакуированных 

предприятий начала выпуск продукции. В ноябре был собран первый 

томский подшипник, спустя месяц – первый электродвигатель. 15 

декабря изготовлена первая тысяча самолетных ламп, ставшая точкой 
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отсчета в истории первого в Сибири электролампового завода. В 

начале 42-го года вступили в строй завод радиомашин (№650), 

созданный на базе эвакуированного в Томск Московского 

электротехнического завода им. Лепсе; «Сибкабель», появившийся в 

результате объединения прибывших в Томск предприятий 

«Москабель» и «Электропривод»; Томский манометровый завод, 

созданный из трех эвакуированных ленинградских заводов, 

производящих измерительную аппаратуру, и московского завода 

«Манометр» и др. 

 
Завод Томсккабель. Передвижная котельная, снабжающая завод. 
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Так выглядел Коктейль Молотова – противотанковая зажигательная 

смесь, которую производила для фронта Томская спичфабрика. 

В результате из Томска все возрастающим потоком пошла 

фронтовая продукция. Здесь стали производить двигатели для танков, 

самолетов и подводных лодок, минометы, мины, миноискатели, 

телефонную гарнитуру для танков, прицелы, танковые стартеры, 

шпалы, манометры, глубиномеры, тахометры, запалы для гранат, 

амортизаторы, противогазы, перчатки, танковые шины, подшипники 

для танков и авиации, бинокли, прицелы к пушкам, призмы танковые, 

стабилизаторы, силовые и телефонные кабели, колбы и лампы, прессы 

Бриннелля и многое другое. Спичфабрика изготавливала 

зажигательную противотанковую смесь. Выглядел местный «коктейль 

Молотова» для подрыва бронетехники так: бутылка с горючей 

жидкостью, огромная спичка и «чиркалка». Кроме собственно 

боеприпасов и военной техники в Томске делали валенки, лыжи, 

волокуши для пулеметов и раненых, рыбные консервы, сухофрукты и 

пищевые концентраты для бойцов. 

В соответствии с Указом Верховного Совета от 13 февраля 1942 

года в Томске состоялась мобилизация граждан на промышленные 

предприятия. Кроме того, в Томск по мобилизации прибыли сотни 

рабочих и специалистов из Москвы, Московской и Калининской 

областей. Мобилизованные из Средней Азии и Казахстана в основном 

работали на стройках и Томском лесоперевалочном комбинате. Очень 

часто за станками стояли 14-16-летние подростки, им приходилось 

подставлять под ноги ящики, чтобы дотянуться до рычагов управления. 

Обучение рабочим профессиям велось как правило прямо у станка. 

Сразу на выпуске готовой продукции овладевали секретами 

мастерства учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО. К началу 

1943-го в городе насчитывалось 14 таких учебных заведений, где 
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обучалось 7 тысяч человек по 52 специальностям. К марту 43-го на 

эвакуированных заводах трудилось 27 тысяч человек. 

За станками стояли подростки, им приходилось подставлять под 

ноги ящики, чтобы дотянуться до рычагов управления. 

Важную роль в выполнении производственных заданий играли 

патриотические настроения томичей. На предприятиях развернулись 

стахановское и лунинское движения. Многие станочники следовали 

девизу: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт». 

1 июля 1943 года в городе насчитывалось более 5,5 тысячи 

стахановцев, 120 лунинцев, свыше тысячи многосотников и один 

тысячник, выполнявший норму на тысячу процентов, 120 

многостаночников. 

Война резко изменила облик и статус города. Довоенная 

вялотекущая индустриализация сменилась промышленным скачком. 

За годы войны индустриальное производство Томска выросло более 

чем в 3 раза, а крупная промышленность союзно-республиканского 

подчинения — в 6 раз. Эвакуированные предприятия в большинстве 

своем остались на томской земле и стали основой ее индустрии. 

На базе предприятий, эвакуированных в наш город из западных 

регионов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, 

были созданы заводы: «Сибкабель», Томский электромоторный завод 

(«Сибэлектромотор»), Томский манометровый завод («Манотомь»), 

Томский завод режущих инструментов («Томский инструмент»), 

Томский подшипниковый завод («Ролтом»), Томский электроламповый 

завод, Томский электромеханический завод, Томский завод резиновой 

обуви, Томский завод измерительной аппаратуры. 

За годы войны увеличилось число городских жителей – со 114 

тысяч в начале 1940-го до 177 тысяч к концу 1944-го. Превращение 

Томска в индустриальный город явилось основной причиной 



180 
 

повышения его административного статуса. В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 года была 

образована Томская область, а город Томск стал областным центром. 

Известие о капитуляции фашистской Германии в мгновение ока 

облетело Томск. На площади Революции перед собравшимися 

томичами выступило руководство города и области, призвавшее людей 

трудиться еще больше, чтобы вывести страну из разрухи. Две недели 

спустя, 26 мая 1945 года, Совет Министров СССР принял 

постановление о переводе промышленности с военных рельсов на 

выпуск гражданской продукции. 

Фронтовые подвиги сибиряков широко известны. Но была еще 

одна – и тоже главная составляющая войны: тяжелый героический труд 

в тылу. Это томичи познали сполна. И тут надо смотреть правде в глаза: 

наш не слишком большой сибирский город Томск был абсолютно не 

готов к тому, чтобы стать серьезным тыловым промышленным центром 

и принять крупные оборонные предприятия, эвакуированные с запада 

страны. 

Обойденный сталинской индустриализацией 30-х годов, Томск, в 

отличие от Новосибирска, Омска, Красноярска и Кузбасса, не имел 

серьезных промышленных предприятий. Самыми большими из 

местных трудовых коллективов считались швейная фабрика (1 400 

работников) и Томский электромеханический завод в 500 человек. 

Соответственно, город не имел подходящих площадок для размещения 

эвакуированных заводов, не имел железнодорожных путей для подвоза 

мощного оборудования. 

Томск срочно отдавал войне свои лучшие здания, корпуса вузов, 

школы, бывшие дворцы. В главном корпусе ТГУ разместился Загорский 

оборонный оптико-механический завод, в главном корпусе 

Политехнического — военное зенитно-артиллерийское училище 
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ЛАТУЗА, в Доме науки — завод по производству кабеля и так далее. Но 

все они, конечно, были малоприспособленными зданиями для заводов 

и госпиталей. Строительство ряда оборонных предприятий 

приходилось начинать буквально на голом месте, да еще в условиях 

суровой даже по сибирским меркам зимы 1941 года. 

 
Прибывшее оборудование и станки с вокзалов до заводов волокли на 

себе (практически все автомобили города и лучшие лошади были 

отправлены на фронт). А тем временем, в основном силами студентов, 

преподавателей, городского населения от мала до велика, ударными 

темпами велось срочное строительство городской железной дороги по 

улицам Томска. К 7 ноября была сдана первая ветка: от вокзала Томск-

II по улице Розы Люксембург и Набережной Ушайки до городской 

электростанции, расположенной за нынешним ТЮЗом. 

Потом оттаивали мерзлую землю, вручную укладывали шпалы и 

рельсы, строили вторую ветку – от Томска-I до эвакуированных 

заводов. Городская железная дорога стала главной транспортной 

артерией Томска военных лет, а дымящий паровоз с вагонами (уголь, 

https://dn1.vtomske.ru/a/e40fcf29ee940f85c9486c7fc0c9e913_.jpg
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фронтовая продукция заводов, продовольствие и т.д.) на улицах стал 

привычной картиной для горожан. 

 

 

 

 
 

Железнодорожная ветка, проложенная по Набережной Ушайки 
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Необходимо сказать и о том, что довоенный Томск уже задыхался 

от нехватки электроэнергии: маленькая электростанция, возведенная 

до революции, обеспечивала лишь половину мощности, необходимой 

для города. Схожая ситуация была и водоснабжением: городские 

водопроводные сети, большей частью выстроенные до 1917 года, 

имели уже 50 % износа. Руководство города в 1939 году обращалось в 

вышестоящие инстанции с просьбой о выделении средств на 

капитальный ремонт водопровода, деньги были выделены… лишь в 

1944 году. 

С прибытием и выходом на производственные мощности 

эвакуированных предприятий эта нехватка электроэнергии и 

водоснабжения стала сложнейшей проблемой для города. Ведь в 

Томск эвакуировали свыше 30 предприятий, 26 учреждений и 

организаций, 16 научно-исследовательских институтов и различных 

учебных заведений, а еще — более 20 госпиталей. 

Помимо того, были ощутимые сложности и с продуктами питания. 

Томск и до войны не жил сытно: относясь к третьей, предпоследней 

группе городов по промышленному развитию, он не мог, как соседние 

города Кузбасса или Новосибирск, рассчитывать на централизованные 

фонды и выживал лишь за счет огородничества и домашнего подворья. 

Даже хлеб порой был проблемой. 

И, конечно, в Томске тех лет остро стоял «квартирный вопрос». 

Городское жилищное строительство в 30-е годы практически не велось. 

Большие каменные здания, возведенные тогда, можно перечесть 

практически по пальцам одной руки. Жилищный фонд города был 

крайне беден, и просто трудно представить, как Томск, насчитывавший 

перед войной примерно 150 тысяч жителей, смог принять более 50 

тысяч эвакуированных рабочих и служащих, членов их семей, наскоро 

вывезенных из прифронтовой полосы. 
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Чтобы дать хоть какой-то приют приехавшим, томичи потеснились 

до предела: по статистике военных лет на каждого жителя города 

приходилось всего 2,8 квадратных метра жилья. 

Все эти серьезнейшие проблемы, и десятки, сотни новых, 

больших и малых, возникающих уже по приезду предприятий и 

организаций, томичам предстояло решать в труднейших условиях 

военного времени. Учитывая все сказанное выше, это кажется 

невозможным, но… уже в ноябре-декабре 1941 года первые 

эвакуированные предприятия, пополненные местными жителями, 

начали выпускать фронтовую продукцию. И вскоре она пошла из 

Томска на фронт все возрастающим потоком. 

Как уже говорилось выше, более трех десятков предприятий было 

эвакуировано в Томск в первые месяцы войны. Часть из них влилась в 

местные фабрики и заводы схожего профиля. А остальным, как 

правило, более крупным и значимым, пришлось обустраиваться, 

развиваться и расширяться самостоятельно. Все они добавились к 

местным фабрикам, артелям и небольшим заводам, которые с первых 

дней войны перестроились на производство продукции для фронта. 

Конечно, у томичей она была, в основном, вспомогательной: 

гимнастерки, солдатское белье, шлемы, пилотки, ушанки, телогрейки, 

тара для консервов и боеприпасов, лыжи, седла, сбруя, спецсухари, 

пищевые концентраты и прочие необходимые для фронта вещи. 

Более серьезную, «огневую» продукцию выпускали только 

спичфабрика «Сибирь» с химзаводом («Коктейль Молотова») и ТЭМЗ, 

укрупнившийся за счет эвакуированных заводов. На 

электромеханическом освоили выпуск мин и минометов. Однако 

главная, «ударная» фронтовая продукция должна была пойти из 

Томска с запуском производства крупных эвакуированных заводов. 
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Один из цехов ТЭМЗа 

Из тех, кто начал создавать здесь самостоятельные, новые 

заводы, три коллектива сумели выпустить первую продукцию для 

фронта уже в ноябре-декабре 1941 года. Этих скромных, усталых, 

полуголодных, но настоящих героев трудового фронта надо 

обязательно назвать и представить. 

Рабочие Томского подшипникового завода собрали первый 

подшипник 21 ноября, и весть об этом быстро пронеслась по цехам. 

Люди, свободные от смены, спешили сюда, чтобы порадоваться 

первенцу, который скоро отправится на помощь фронту. 

Первые сотни автомобильных ламп на Томском электроламповом 

были выпущены к середине ноября, но собраны они были из 

полуфабрикатов, привезенных из Москвы. А вот к 15 декабря сделали 

первую тысячу – уже по-настоящему томских – самолетных ламп и 

отправили их на фронт. 

Немного больше повезло электроламповому: для развертывания 

производства город предоставил недостроенный, с недокрытой 

https://dn1.vtomske.ru/a/6e855cb35e5fcb3beefb376d4edca93b_.jpg
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крышей, корпус медицинского института. Без дверей, без окон, с 

неоштукатуренными стенами и без полов на втором и третьем этажах. 

А выбор объекта был продиктован тем, что неподалеку находилась 

газостанция индустриального института с тремя допотопными 

ретортными печами, вырабатывавшими светильный газ. Его можно 

было временно использовать как технологичное топливо для 

изготовления ламп. 

 

Недостроенный корпус, отданный электроламповому заводу 

Подшипниковцы тоже не очень представляли, чем будут 

заниматься люди в этих совершенно неприспособленных помещениях. 

Хотя они-то были «богачами»: в их распоряжение был отдан целый 

Северный военный городок с прочными, хоть и полутемными 

кирпичными казармами, складскими помещениями и конюшнями. Но 

выбирать никому не приходилось: заштатный Томск и так отдавал 

лучшее, что мог, для помощи фронту. Вернее сказать, Томск отдавал 

все. 

Поэтому поплевали на руки и взялись за работу, начали 

обустраиваться, расчищать и переделывать помещения под цеха. 

https://dn1.vtomske.ru/a/b2fe0210a63228815f9f184b678f7ea6_.jpg
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Будущие сибмоторовцы и люди электролампового завода и вовсе 

стали строителями на несколько месяцев. Излишне даже говорить, что 

всю тяжелую работу, наряду с мужчинами, которых в тылу осталось 

совсем мало, выполняли женщины и совсем молодые девчонки, 

подростки. 

Но первым делом нужно было поскорее доставить на место 

станки и оборудование. А все грузовые автомашины и лучшие лошади 

в городе мобилизованы на фронт. Подъездных путей не было, и на 

подшипниковом сразу поняли, что необходимо строить свою 

железнодорожную ветку до вокзала Томск-II. Иначе объемное и 

неподъемное оборудование не довезти до завода. 

Решение верное, но как построить ветку длиной в 2,5 километра, 

когда кроме кирки и лопаты особых инструментов нет, да и 

стройматериалы надо искать? И тут на помощь «Шарикоподшипнику» 

пришли студенты транспортного института, они не только сами активно 

взялись за постройку дороги, но и бросили клич всему томскому 

студенчеству: и все шесть главных вузов города включились в работу, 

устраивая воскресники. Помогали мобилизованные на стройку жители 

Томска, ну и заводчане в стороне, естественно, не остались. Был решен 

вопрос по поставке старых рельсов и пригодных шпал. И к 7 ноября, 

несмотря на непролазную осеннюю грязь и первые морозы, дорогу 

сдали! 

Пока шло строительство ветки, станки малых габаритов возили на 

единственной старенькой автомашине. А когда старушка не 

справлялась, впрягались уже сами: на железных листах, на деревянных 

катках, напрягая все жилы, доставляли технику на завод. 

Весь тот же самый этап доставки тяжеленных станков до завода с 

помощью «конно-людской» упряжки прошли и на «Сибэлектромоторе», 

и на многих других эвакуированных заводах. Тоже строили подъездные 
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пути, но время ждать не могло: продукция заводов срочно нужна была 

фронту. Вот и тащили оборудование на себе. 

А на электроламповом по поводу использования «людского» 

транспорта даже сочинили выразительные частушки, которые 

исполнял после войны знаменитый хор завода под руководством Е. 

Бабицкой. Надо пояснить, что электроламповый тогда включал в себя 

еще и стекольный завод, располагавшийся далеко от проспекта Кирова 

— на улице Войкова, где имелась стекловаренная печь. Дрова для этих 

прожорливых печей, а также выдуваемые для ламп колбы возили 

именно таким способом. Отсюда и частушки: 

Несутся сани быстрые 

От Войкова до Кирова, 

И слышен колб веселый перезвон. 

Лошадок у нас не было, 

Впрягались в сани девочки, 

И мчал лихой «девичий эскадрон». 

Ну а дальше, перетащив все оборудование, на каждом из заводов 

начали выстраивать оптимальную цепочку и работать, работать для 

фронта, на ходу решая неразрешимые, казалось, производственные 

задачи. На электроламповом для получения необходимого для военной 

продукции технологического газа срочно создавали газовый цех, 

который включал в себя парокотельную, газогенераторную и 

водонасосную станции. Его монтажники были просто на казарменном 

положении: без права ухода домой. 

Но праздники на их улицу пришли: пуск первого газогенератора, 

пуск первого металлического газгольдера, нового стекольного цеха, 

кислородной и водородной станций, переезд в новый 

производственный комплекс и так далее. А, главное, что все это 

позволяло увеличить, ускорить выпуск продукции для фронта. 
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На подшипниковый в начале января 1942 года пришел последний 

эшелон с оборудованием, которое позволяло выпускать боеприпасы. 

Но не хватало людей: заводчане продолжали уходить на фронт. Завод 

пополняли подростки, в том числе эвакуированные. Нужно было быстро 

научить их секретам мастерства, и наставники с этим справились: 

вчерашние мальчишки становились хорошими работниками, 

двухсотниками (две нормы ежедневно), тысячниками. 

 
Передача опыта молодежи на ГПЗ-5 в военные годы 

Тем временем за 1942-1943 годы были построены четыре новых 

здания цехов, что позволило расширить производственные мощности. 

В 1944 году выпуск подшипников приблизился к трем миллионам. А 

всего за нелегкие военные годы завод дал стране более 9,5 миллиона 

подшипников, освоив 63 типа данной продукции. На танках, орудиях, на 

быстрокрылых самолетах крутились подшипники, изготовленные 

самоотверженным трудом в полутемных, тесных цехах Северного 

городка. Кроме того, был у завода еще один секретный военный заказ: 

один из цехов был отдан под производство томских мин для фронта. 
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Сибмоторовцев, как, впрочем, и других эвакуированных, страшно 

донимал сибирский мороз. Ремонтницы, чтобы руки не прилипали к 

железу, ставили под стол, на котором ремонтировали моторы, 

электроплитку. Только она грела мало. А в некоторых цехах, которые 

не успели еще достроить, приходилось работать под открытым небом. 

Построили деревянную котельную, но случилась беда: она сгорела. 

Тогда решили со станции перетащить старый паровоз, благо вокзал 

Томск-I был совсем рядом. Общими усилиями уложили временные 

рельсы, доставили паровоз на завод. И он долгое время обогревал 

цеха, пока не построили новую котельную. 

Женщины, на чьи плечи легла воистину неимоверная тяжесть и 

порой нечеловеческие лишения, жертвовали самым дорогим. Всем на 

заводе запомнился такой случай: закончились алмазы для резания 

деталей. Обзвонили томские заводы, соседние города — безнадежно. 

Цеху грозил простой, а фронт ждал стартеры на танки Т-34, моторы на 

самолеты и подводные лодки. Об этой беде узнала заведующая 

центральным комплектовочным складом Вера Васильевна Апраксина. 

Она посоветовалась с сестрой Надеждой и принесла из дома красивые 

дорогие серьги, в которых сверкали крупные алмазы. Это была 

фамильная реликвия, хранимая долгие годы, тоненькой ниточкой 

связывающая с родным Ленинградом. Мастера тут же вынули алмазы 

и зачеканили в резцы. Цех продолжал работать. 

Впереди было еще 3,5 года тяжелейшей войны и потерь, но эти 

трудовые победы и выпуск первой фронтовой продукции на 

эвакуированных заводах придавал усталым людям новые силы. 

Придавал силы всем томичам: в январе 1942 года ушли на фронт 

первые приборы для боевой техники от манометрового завода, следом 

пошли электромашины для зениток, самолетов, бронетанковой техники 

с Томского электротехнического завода. 
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18 марта оборонный завод №625 (позже Томский завод 

измерительной аппаратуры) отправил первую партию миноискателей 

ВИМ-1. Треть всех советских миноискателей времен войны была 

произведена в Томске, по оценкам специалистов, они обезвредили 17 

миллионов мин. 

В середине апреля на «Сибкабеле» был выпущен первый томский 

кабель для фронта. 2 мая первую продукцию резины для военной 

технике выдал завод резиновой обуви. А Томский инструментальный 

завод (бывший московский «Фрезер») 18 октября 1942 года первым из 

томских предприятий был награжден Красным знаменем 

Государственного Комитета обороны, и прямая радиотрансляция о 

торжественном награждении на площади Революции велась на всю 

Сибирь и Дальний Восток. 

Примечательно, что эти десять новых заводов, построенных в 

городе в те годы, стали крупнейшими предприятиями Томска на долгие 

годы. А заложены все они были в неимоверно тяжелых условиях 

военных лет. 

Но то, что мы сегодня справедливо называем трудовым подвигом, 

поражаясь, как можно было жить и работать, да еще и перевыполнять 

повышенный план в таких тяжелейших условиях, для людей тогда 

стало обыденностью. Так жили и трудились все заводчане — и 

приехавшие отовсюду, и, конечно же, томичи, которые обогрели, 

приютили эвакуированных. 

Так работали, по сути, на всех заводах Томска военных лет. Все 

для фронта, все для Победы! Иначе было нельзя. 
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Радаева Елена Петровна, 

учитель истории и обществознания  

МАОУ «Сергеевская СОШ» Первомайского района  

 

 

Сценарий митинга «Открытие мемориальной доски памяти 

нашему земляку, жителю села Сергеева, Герою Советского Союза 

Павлу Степановичу Коростелеву» 

У мемориальной доски стоит почетный караул. Стол для цветов.  

Построение школьников, гостей, участников  

Ход мероприятия.  

Звучит музыка (От героев былых времен) 

ВЕДУЩИЙ 1. Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, Главные даты отлиты в 

газетные строки, Главные судьбы историей стали давно.  

Ведущий 2. Сегодня - день воспоминаний,  

И в сердце тесно от высоких слов.  

Сегодня – день напоминаний,  

О подвиге и доблести отцов.  

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые гости нашей школы, мы 

рады приветствовать вас на знаменательном событии в жизни 

Первомайского района и села Сергеева – открытии мемориальной 

доски в память нашего земляка, жителя села Сергеева Героя 

Советского Союза Павла Степановича Коростелева. 

Ведущий 2. 

Слова для открытия митинга предоставляется Главе 

Сергеевского сельского поселения Барсукову Олегу Анатольевичу. 

Звучит ГИМН РФ  
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Ведущий 1. Митинг, посвящённый открытию мемориальной доски 

в память Героя Советского Союза Коростелева Павла Степановича, 

объявляется открытым. 

Ведущий 2. За мужество, героизм и самоотверженность техник – 

лейтенант наш земляк Павел Степанович Коростелев был представлен 

к высокому званию Героя Советского Союза. Подписывая 

представление, командир 347- го тяжелого самоходного 

артиллерийского полка подполковник В. Б. Миронов, много лет, живший 

в Томской области и считавший себя по праву Томичем, произнес: 

«Молодец, земляк!». Павел Степанович родился в 1919 году в селе 

Сергеево Первомайского района, Томской области в семье 

крестьянина. Русский, член партии с мая 1942 года. В 1935 году окончил 

8 классов в соседнем селе Рождественка. В сентябре 1939 году призван 

в армию. Служил в 299 полку на Дальнем Востоке. С июня 1941 – на 

фронте рядовым солдатом. В 1943 году окончил курсы политсостава 

Западного фронта. После 2-х месяцев курсов политсостава 

Коростелёва неожиданно направили на учёбу в Соликамское танковое 

техническое училище, где он проучился до мая 1944 года. Там он 

получил звание техника-лейтенанта, и был направлен в Московский 

военный округ.Техник – лейтенант, механик – водитель самоходной 

артиллерийской установки П. С. Коростелев отличился в боях на 

Берлинском направлении и в самом Берлине. 31 мая 1945 года ему 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая звезда» № 5848. Был награждён орденом 

Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. С 1960 

года майор запаса танковых войск. Персональный пенсионер союзного 

значения. С супругой Евгенией Адамовной он переехал на её родину в 

город Черновцы, где долгие годы, вплоть до выхода на пенсию работал 
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электромехаником на заводе.  Умер Павел Степанович 1 февраля 1995 

года. Похоронен на Центральном кладбище в Черновцах (Украина). 

Ведущий 1. Право открыть мемориальную доску памяти Героя 

Советского Союза Коростелева П.С. предоставляется и.о 

Первомайского района Сиберт Ирине Ивановне 

Ведущий 2. Слово для выступления предоставляется Депутату 

Законодательной Думы Кравченко Владимиру Казимировичу. 

Ведущий 1 Война разгорелась в стране,  

Сражался земляк наш,  

В той страшной войне.  

На школьной стене  

Доска установлена,  

В память о нем  

Живые цветы ему мы несем.  

Ведущий 2. Предлагаем всем гостям возложить цветы к памятной 

доске. Звучит песня «Журавли» 

Ведущий 1. Неугасима память поколений, 

 И память тех, кого мы свято чтим,  

Давайте, встанем на мгновенье,  

И в скорби постоим и помолчим.  

Почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой 

Отечественной войне. Минута молчания! Звучит метроном  

Ведущий 1. О подвигах – стихи слагают.  

О славе – песни создают.  

Герои никогда не умирают,  

Герои в нашей памяти живут! 

Ведущий 2 

Ни забот, ни тревог, только вечная память, 

Толька вечная боль возле сердца в груди, 
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Да и сердце свело, словно брошенный камень, 

Словно дальше не жить, словно всё позади. 

Ведущий 1. 

Ждали всех: и усталых, больных, и здоровых, и сильных, 

Хоть там снежная замять или слёзы рекой. 

Ну, а тем, кто уснул под могилой, 

Только вечная память, только вечный покой. 

Ведущий 2. На этом наш митинг, посвящённый открытию 

мемориальной доски памяти Героя Советского Союза Павла 

Степановича Коростелева, объявляется закрытым. 

Приложение 
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Роголева Наталья Маркеловна, 

учитель истории и обществознания  

МБОУ «Бакчарская СОШ» Бакчарского района  

 

 

Великая Отечественная война глазами современного 

школьника 

Прошло 75 лет с момента окончания Великой Отечественной 

войны. Всё меньше остаётся очевидцев и активных участников тех 

событий. Для современных школьников, всё чаще, прошедшая война 

становится лишь одной из тем на уроках истории в школе. Как же 

сделать так, чтобы школьники чтили и помнили подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне? 

Мы, дети советского времени, могли ещё сами расспрашивать 

своих дедушек и бабушек о войне, гордились их наградами и, были 

счастливы пригласить их в школу на пионерский сбор. Мы 

воспитывались на фильмах и книгах о войне, знали не только имена 

пионеров-героев, но и истории их подвигов. Для современных 

школьников, война – это время прадедов, которых они никогда не 

видели, а события этой войны так же далеки, как Отечественная война 

1812 года. Как же сделать так, чтобы школьники воспринимали тему 

Великой Отечественной войны иначе? Многие педагоги ищут разные 

способы решения этого вопроса. В нашей школе нашли такие формы 

работы, которые позволяют современным школьникам взглянуть на 

события своими глазами, эмоционально пережить тяготы тех лет. 

Всем известно, что только тогда, когда ребенок начинает 

осваивать мир с малого, к нему приходит понимание того, что такое 

общее. Изучение истории начинается, прежде всего, с изучения 

истории своей семьи и малой Родины.   
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Много лет в нашей школе проводилось мероприятие – «Встреча 

поколений», на которое приглашались ветераны войны, дети войны и 

труженики тыла. Ученики-активисты «Комнаты боевой и трудовой 

славы» готовили сценарий встречи, продумывали вопросы и готовили 

своими руками подарки гостям. К сожалению, ветеранов Великой 

Отечественной войны в нашем районе уже нет, а труженики тыла не 

могут, в силу возраста, приходить на такие встречи, поэтому пришлось 

искать новые формы работы. 

Уже не первый год в школе действует лекторская группа 

«Подвиг», как правило, в неё входят старшеклассники, поэтому каждые 

2 года состав группы меняется, но каждый из тех, кто входил в 

лекторскую группу получает бесценный опыт публичных выступлений. 

Ребята занимаются подготовкой экскурсий и лекций в Комнате боевой 

и трудовой славы, но и готовят презентацию к своему выступлению. 

Ежегодно лекторская группа проводит «Уроки мужества» для 1-8 

классов, посвященные Дню Победы. Ребята знакомят учеников с 

событиями Великой Отечественной войны, с судьбами земляков-

ветеранов с демонстрацией видеоматериалов и презентаций. Темы 

выступлений каждый год разные: «Дети войны», «Женщины на войне», 

«Сибиряки на войне», «Оружие Победы» и другие.  

Театральные постановки о войне, которые в нашей школе тоже 

проводятся ежегодно, направлены на эмоциональное восприятие 

школьниками событий войны. Один из последних спектаклей – 

«Детство, опаленное войной» - о детях блокадного Ленинграда, никого 

не оставил равнодушным. Не скрывали слез и дети, и взрослые. После 

спектакля, некоторые не могли даже говорить, так профессионально 

дети сыграли свои роли, а вернее прожили этот трагический период 

войны на сцене. Даже маленький эпизод на сцене казался важным. 
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Например, беспризорники так вживались в роль, что как настоящие 

голодающие, съедали весь реквизит: картошку и лук. 

Ещё одной формой работы, направленной на воспитание 

интереса к истории своей страны, является организация 

интеллектуальных игр. Такие игры в нашей школе проводятся ежегодно 

для школьников разного возраста. Игры проводятся в разном формате, 

но наиболее востребованным стал формат «Путешествие по 

станциям». В ходе таких игр участникам предлагается пройти разными 

маршрутами по станциям и выполнить разнообразные задания. На 

станции «Архивариус» школьники восстанавливают текст 

исторического документа, в котором стерта или искажена важная 

информация. Станция «Строчки, продиктованные войной», хранит 

тайны литературных героев писателей, которые писали о Великой 

Отечественной войне. На станции «Песни, написанные войной» 

школьники вспоминают песни военных лет. Станции: «Вставай, страна 

огромная», «Коренной перелом», «Победный 1945» проверяют знания 

хронологии Великой Отечественной войны, основных событий, 

персоналий, причин и итогов войны. Станция «Уходил на войну 

сибиряк» проверяет знания по истории родного края в годы войны.  

В последнее время приходится всё чаще я использовать 

дистанционный формат работы, например, веб-квесты. В прошлом 

году, в открытой дистанционной викторине «Мы помним!», 

посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 

приняли участие 85 школьников и 17 педагогов Томской области. Все 

участники показали высокий уровень знаний по теме Великой 

Отечественной войны, учитывая краеведческий материал. 

В целях сохранения уникальных семейных историй о судьбах 

участников Великой Отечественной войны, воспоминаний ветеранов и 

тружеников тыла, в школе ежегодно проходит конкурс 
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исследовательских и творческих работ по теме «Моя семья и мой край 

в годы войны». Жюри конкурса, в которое входят представители 

муниципального отдела образования, районной библиотеки, учителя 

гуманитарных предметов, всегда отмечают высокий уровень 

исследовательского мастерства, авторский характер, грамотное 

изложение материала и оформление творческих работ. 

Эффективность такой работы можно отследить потому, что лучшие 

работы жюри предлагает для участия в конкурсах регионального и 

Всероссийского уровня, для опубликования в районной газете и других 

СМИ. 

Те школьники, которые прошли такой опыт работы: сами 

проводили исследование, беседовали с ветеранами и тружениками 

тыла, готовили экскурсии о земляках-участниках войны, участвовали в 

спектаклях, посвященных тематике войны, уже не будут воспринимать 

войну, как очередную тему на уроке истории. Примером тому является 

ученик нашей школы – Паныч Александр, который с юных лет по 

крупицам собирал воспоминания реальных людей – ветеранов войны, 

вдов, тружеников тыла, детей военной поры. Он не просто устраивал 

встречи, но и устанавливал теплые, дружеские отношения с ними. За 

годы учебы в школе, Александр стал не только пытливым 

исследователем, активным создателем музейных экспозиций, но и 

эрудированным экскурсоводом. Отрадно отметить, что, став 

студентом, он продолжил эту работу, а сейчас является не только 

автором двух книг о ветеранах Томской области, но и руководителем 

проектов дирекции федеральных программ Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы». 

Наверное, не стоит ждать от современных школьников особого 

внимания к теме войны, но, если такие формы работы, помогут им 

приобрести знания о героических подвигах своего народа, о именах тех, 
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кто защищал нашу Родину, то можно быть уверенными в том, что они 

смогут передать эту информацию потом своим детям и внукам, и она 

не будет утеряна безвозвратно. 
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Торопова Анастасия Александровна, 

педагог дополнительного образования, учитель истории 

МАОУ «Заозерная» СОШ № 16 г.Томска 

 

 

Формы и методы военно-патриотического воспитания 

молодежи по средствам школьного музея №16 эвакуированных 

предприятий Ленинского района 

Сегодня, как никогда, остро перед нами встала задача: сохранить 

историческую память народа. Школьный музей имеет способствует 

повышению нравственной культуры обучающихся. В рамках ФГОС 

особую значимость приобретает исследовательская, экскурсионная и 

краеведческая работа, которая организуется в рамках школьного 

музея. 

Школьный музей в современном мире открывает новые 

возможности как для обучающихся, так и жителей микрорайона, города 

и т.д. нн становится широкой образовательной средой, включающий не 

только различную экскурсионную деятельность, но и активно 

взаимодействует с различными видами образовательной 

деятельности: социальная деятельность, урочную и внеурочную 

деятельность, тем самым, являясь социокультурным образовательным 

пространством. 

Что такое школьный музей? Школьный музей, в нашем 

понимании, - это центр внеурочной деятельности, способствующий 

развитию и воспитанию обучающихся. Образовательный процесс – это 

творчество, поиск новых знаний, открытия. Следовательно, материалы 

и пространство музея могут оказать помощь учителям гуманитарного 

цикла при проведении урочной деятельности. Оказывается, есть 

задания в учебниках гуманитарного цикла (истории, литературы, 
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русского языка), предполагающие тесное взаимодействие с музеем. 

Можно ли этим ограничить деятельность школьного музея? Ведь 

деятельность музея заключается не только в хранение музейных 

экспонатов и проведении немногочисленных экскурсий по экспозициям. 

В современном мире пространство школьного музея может выступать 

креативной площадкой, открывающей новые возможности, как для 

учащихся школ, так и для гостей (жителей микрорайона).  

Совсем «молодой» музей школы №16, который открылся только в 

сентябре 2018 года, заключает в себе ценную историко-культурную 

информацию не только для школьников, но он важен жителям нашего 

города. Ленинском районе живет множество людей так или иначе 

связанных с историей эвакуированных заводов Ленинского района. Кто-

то работал на предприятиях, историю которых, к сожалению, хранит 

только наш школьный музей, кто-то имел отношение к заводам 

Ленинского района будучи подшефными в свои школьные годы, так или 

иначе, но большинство населения Ленинского района, имеющие 

отношение к весомому пласту тех предприятий, которые стояли на 

томской зеле и приносили пользу городу и  стране не только  в тяжелое 

военное время, не отказались бы участвовать  в социокультурной 

жизни школы( школьного музея): на базе школьного музея посещать 

мероприятия, принимать участие в организации выездных 

мероприятий, проведении Дня старшего поколения с учащимися 

школы, участвовать в  мастер-классах, выставках, конференциях  и т.д. 

Таким образом, организация различных мероприятий,  в рамках 

школьного музея,  нацеленных на развитие духовно-нравственного, 

воено-патриотического воспитания и образования, а  так же обмена 

опытом со старшим поколением, соответствует требованиям ФГОС, 

предполагающим включение обучающихся в  социокультурную 
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деятельность школы, а так же способствует самореализации ребёнка в 

рамках музейной педагогики. 

Школьный музей эвакуированных предприятий Ленинского 

района ведет работу по основные 3 направлениям: урочное, 

внеурочное и социальное. 

В рамках социальной деятельности особо востребованным среди 

обучающихся является социальное проектирование на базе школьного 

музея.  

За последние полгода активом школьного музея было 

реализовано огромное количество социальных проектов, неправленых 

на популяризацию школьного музея в рамках города. 

Функционирование музея во внеурочной деятельности 

Здесь большую популярность приобрело такое направление как 

«Музейные вечера». Это комплекс ежемесячных мероприятий (синтез 

образовательной, воспитательной и активно творческой деятельности) 

на базе школьного музея Музейные вечера направлены на связь 

поколений, а также на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, расширение кругозора ребят (примеры 

музейных вечеров, можно показать видео вырезки и сценарии). 

Организация Таких мероприятий, нацеленных на развитие военно- 

патриотического, воспитания и образования, а также связи поколений 

способствуют включение обучающихся в социокультурную 

деятельность школы, а также самореализацию ребёнка в рамках 

музейной педагогике. Помимо музейных вечеров на базе школьного 

музея реализуется комплекс мероприятий. Презентация по истории 

жизни Героев ВОВ, тружеников тыла и т.д. Викторины на 

краеведческую и военно-патриотическую тематику. Приобретают 

популярность квест-игра. «По тропам героев ВОВ». Особенно 
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популярна стала игра «Я краевед. Что? Где? И когда?» Игра 

интеллектуальная с историко-краеведческим уклоном) 

Направление урочная деятельность 

Материалы и пространство музея могут оказать помощь учителям 

гуманитарного цикла при проведении урочной деятельности. 

Оказывается, есть задания в учебниках не только истории и 

литературы, но и русского языка, предполагающие тесное 

взаимодействие с музеем. сам по себе музейный урок отличается от 

традиционного и даже инновационного. 

«Урок в музее» только вводится в практику. Здесь командная 

работа учителей-предметников гуманитарного цикла с руководителем 

музея. Например, уроки истории, МХК, ОДНК и другие можно проводить 

на базе музея  

Сегодня мы только начали практиковать данную форму 

деятельности, но уже в следующем году мы включим «урок в музее» в 

рабочие программы учителей-предметников. С моей же стороны уже 

разрабатывается программа доп. Образования «урок в музее». (синтез 

музейной педагогике и урочной деятельности) 

Сегодня уже проведены уроки по истории учителя истории 

используют музейные экспонаты на своих уроках в качестве наглядного 

материала. Музейный предмет выступает не как иллюстрация к 

приобретённым знаниям, а как непосредственный источник знания.  
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Уржумова Нина Николаевна, 

учитель истории и географии 

 МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района  

 

 

Путь солдата Великой Отечественной войны  

Александра Степановича Уржумова 

Много лет назад, в 1975 году, я, закончив Томское педагогическое 

училище, была распределена на работу в Асиновский район, в село 

Цветковка, где познакомилась с большой семьёй Александра 

Степановича Уржумова и его супруги Клавдии Макаровны.  В семье 

было восемь детей, старшие сыновья служили в армии, младшие 

сёстры учились в школе. Моя дружба с одним из сыновей Александра 

Степановича Валерием вылилась в брак. Так я вошла в эту дружную 

семью и постепенно познакомилась с её историей.  История этой семьи 

оказалась примечательна тем, что все важные события, 

происходившие в нашей стране, нашли отражение в ней. Александр 

Степанович вместе со своим отцом попал под коллективизацию, 

воевал всю войну, участвовал после войны в колхозном строительстве, 

видел перестройку и распад государства. Его жена Клавдия Макаровна 

тоже трудилась в колхозе, в годы войны пасла скот и пахала на себе 

землю, лошадей тогда забрали всех на фронт. О терпении и мужестве 

этих простых людей, вынесших такие тяготы, можно и нужно говорить и 

помнить. Все дети этой семьи берегут память о своих родителях. 

Целью моей работы стал сбор и обработка материала об 

Александре Степановиче Уржумове, ветеране Великой Отечественной 

войны, а также о тех, кто был с ним рядом долгие годы. Давно нет с 

нами рядом родителей, но память о них не должна стереться, должна 

быть сохранена в письменном виде. Пока жива память, жива нация. 



207 
 

Все сведения и материалы об участниках великой Отечественной 

войны никогда не потеряют актуальности. Для России тема Великой 

Отечественной войны всегда останется важной. Слишком большая 

цена была заплачена за победу в этой войне. Тяжесть этой войны 

вынесли на своих плечах миллионы людей, среди которых был и мой 

герой. 

Большая часть материала о фронтовике записана со слов его 

детей, которые в детстве слушали скупые рассказы отца о войне и со 

слов матери, которая рассказывала о тяжёлой жизни в довоенную и 

военную пору. Источником служит сайт «podvignaroda.ru», где 

представлен материал о награждениях за военные подвиги Александра 

Степановича. Другие источники интернета дали возможность 

познакомиться с историей поселения, в котором жил до войны 

Интернет дал возможность познакомиться с военными документами о 

боевых действиях 313 гвардейского миномётного полка, в составе 

которого воевал гвардии сержант Уржумов А.С.  

1. Жизнь до войны. 

Родился Александр Степанович 26 августа 1923 года в посёлке-

леспромхозе Красный Яр Горьковской области (сейчас 

Нижегородская), что стоит на берегу извилистой, заросшей 

непроходимым лесом, реки Ветлуги. Был он вторым ребёнком в семье. 

Старшей была сестра Галя. После Саши родилось ещё двое сыновей: 

Константин и Сергей. Семья отца Степана была очень большая, 

включавшая его родных и двоюродных братьев с их семьями. В 

двадцатых годах прошлого века это было очень важно, так как поля 

приходилось обрабатывать только с помощью лошадей.  Требовалось 

большое количество рабочих рук. Для удобства проживания и ведения 

хозяйства построили один большой дом в два этажа. Внизу держали 

магазин, наверху жили в отдельных комнатах своими семьями. В 
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хозяйстве было двадцать коров, семь лошадей, шесть -рабочих и один 

жеребец для выездов, много мелкого скота и прочей живности. На 

работу в поле выходило сразу двадцать два человека. Хозяйство было 

зажиточное. Но работников никогда не нанимали. Своих хватало. 

Возможно, именно это обстоятельство сыграло свою роль, когда в 1930 

году началась коллективизация и семью Уржумовых раскулачили. У 

семьи забрали всё подчистую, в доме устроили контору, но никого не 

выселили из посёлка. Может из-за того, что никто из членов большой 

семьи не оказал никакого сопротивления, отдали всё имущество 

добровольно. 

Чтобы как-то выжить, отец Степан с сыном Сашей отправились на 

заработки в соседние деревни и сумели заработать двух телят, из 

которых спустя некоторое время вырастили двух коров и развели 

хозяйство. К этому времени вся большая семья разошлась в разные 

места в поисках заработков. Благо, что рядом был большой 

леспромхоз, где всегда требовались рабочие.  

    Александр окончил школу-семилетку и поступил учиться на 

бухгалтера. Поработать по специальности не успел, началась война.  

2. Начало войны и призыв в действующую армию. 

Война катилась на восток. В конце августа Александру 

исполнилось восемнадцать лет, и он был призван в действующую 

армию, где сначала его обучили управлять реактивным миномётом БМ-

13 (боевая машина реактивной артиллерии), получившем ласковое 

прозвище «Катюша». Хотя немцы называли это оружие «орга́н 

Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет. Реактивные 

миномёты поступили на фронт в самые тяжёлые, первые месяцы 

войны, летом 1941 года.     

В конце осени 1941 года Александр Степанович уже командовал 

батареей из четырёх боевых машин. Три батареи составляли дивизион.  
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3. Фронтовые будни 

Самые тяжёлые бои шли осенью-зимой 1941 года. После 

реактивного залпа по позициям врага приходилось быстро уезжать с 

места атаки, чтобы немецкая артиллерия не успела засечь батарею и 

дать ответный залп. Но не всегда успевали отъехать на нужное 

расстояние, и тогда настигала немецкая артиллерия. От разрывов 

снарядов образовывались большие воронки в земле. Дважды командир 

батареи Уржумов находился на краю гибели. Дважды его взрывной 

волной от взрывов вражеских снарядов бросало в воронки и засыпало 

землёй. Спасали своего командира солдаты, успевшие увидеть, в 

какую отчаянную ситуацию попал их командир. Две тяжёлые контузии в 

результате получил сержант Уржумов.  

В 1942 году по решению В.И. Сталина двадцати миномётным 

полкам было присвоено звание гвардейских. Сержант Уржумов стал 

гвардии сержантом 313 гвардейского миномётного полка и продолжал 

командовать своей батареей.  

4. Фронтовые награды. 

Свои фронтовые награды Александр Степанович получил во 

время войны за боевые подвиги, которые он сам в силу природной 

скромности считал не подвигами, а обычным военным делом, которое 

в войне всегда случается. Медаль «За боевые заслуги» в августе 1944 

года была ему вручена за то, что Александр Степанович 28 августа 

1944 год подвозил боеприпасы на опорный пункт в районе деревни 

Избище, (польская Избиска). Бои шли на территории Польши.  Машина 

с боеприпасами попала под бомбардировку немецких самолетов и 

была повреждена. Александру Степановичу удалось под обстрелом 

исправить машину и доставить боеприпасы для ведения огня по 

противнику.  В феврале 1945 года находясь на огневой позиции, 

командир батареи Уржумов А.С., под огнём противника, восстановил 
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работу повреждённого реактивного миномёта и отразил контратаку 

противника. За этот бой Александр Степанович был награждён 

медалью «За отвагу».  Третью награду на войне, орден «Красной 

звезды» Александр Степанович получил в мае 1945 года в Берлине. 

Фашисты не собирались сдаваться и отчаянно сопротивлялись. Под 

огнём противника Александру Степановичу пришлось устранять 

неисправности реактивных снарядов, чтобы затем поразить точным 

огнём позиции противника. Ему удалось это сделать. В бою было 

уничтожено двести солдат и офицеров противника.  

5. Победа и возвращение домой. 

Победу Александр Степанович встретил в Берлине. И вскоре он 

был демобилизован и отправился домой. На родину его сопровождал 

«трофей»-немецкая овчарка, которую он подобрал, пожалев её, 

брошенную и обессилевшую от голода на одной из улиц Берлина.  

Собака долго жила в семье Уржумовых.  

6. Трудности послевоенного времени. 

Жизнь после войны была трудная и голодная. В поисках лучшей 

жизни молодой бухгалтер из родного Красного Яра уехал в Сибирь, в 

город Томск, где нашёл работу учетчика  на железнодорожной станции 

Томск-2. Здесь он познакомился со своей будущей женой Клавдией 

Макаровной Мацкевич, которая стала его верной спутницей на долгие 

годы жизни. У Клани, как ласково называл её Александр Степанович, 

пропал без вести на фронте отец Макар Макарович. Клавдия во время 

войны пасла в колхозе скотину и пахала землю. После войны 

отправилась в город на заработки. Работала на шпалопропиточном 

заводе,который с 1948 года  находился в управлении Томской железной 

дороги. В Томске после войны тоже было трудно и голодно.  

7. Мир, труд, семья. 
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Имея на руках двоих детей, супруги Уржумовы решили переехать 

в сельскую местность, где можно было обзавестись хозяйством. Таким 

местом стал леспромхоз в Чёрной Речке, в глубине Томского района. 

Семья с каждым годом прирастала новым ребёнком, старшие 

подрастали, встал вопрос о школе. Нашли новое место в Асиновском 

районе в деревне Куляры, где была начальная школа, а в соседней 

Ивано-Богословке стояла восьмилетка. Но долго в этих местах не 

прожили. С середины 1960 годов началось укрупнение колхозов и 

закрытие, так называемых, неперспективных деревень. Семья, теперь 

уже состоящая из восьми детей, вновь вернулась в Томский район, в 

деревню Троицк, где прожили до 1972 года. В 1972 году Троицк 

постигла печальная участь неперспективной деревни. Были закрыты 

школа, магазин, свернул свою деятельность колхоз. Жители 

разъезжались. Уехала и большая семья Уржумовых. Вернулись в 

Асиновский район, в село Цветковка, где в ту пору создавался 

откормсовхоз, нацеленный на производство говядины. Там 

требовались рабочие руки и была школа-восьмилетка. В ней стали 

учиться четыре младшие сестры. Четверо старших детей к этому 

времени уже служили в армии, работали.  

8. Не старели душой ветераны. 

В семидесятые годы в Цветковке и деревнях: Латат, Алексеевка, 

входивших в один совхоз, проживало  много участников Великой 

Отечественной войны.  День Победы они часто встречали на полях, 

находясь на посевной. Но всё-таки находили время, чтобы встретиться 

и вспомнить боевое прошлое.  

 Выводы о том, как связаны судьбы людей с историей России. 

Краткое изложение сведений о жизни Александра Степановича 

Уржумова приводит к мысли о том, что миллионы таких как он, сделали 
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всё, чтобы защитить свою страну, сохранить свой народ. Поэтому 

нужно вспомнить каждого, оставить память о каждом. 

Результаты моего исследования. 

Данный проект позволяет сделать выводы о том, что работу 

необходимо продолжить, продолжая вести опросы близких и дальних 

родственников, работать с архивными данными, чтобы осуществить 

проект «История большой семьи». 
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Страница журнала о формировании 313 гвардейского 

миномётного полка, февраль 1942 г. 

Журнал боевых действий 313 гвардейского миномётного полка, 

август 1944 г. 

Выписка из приказа о награждении медалью «За боевые заслуги» 

Уржумова А.С. от 28.08.1944 

 

Выписка из приказа о награждении медалью «За отвагу» 

Уржумова А.С. от 17.02.1945 г. 

 

Выписка из приказа о награждении «Орденом Красной Звезды» 

Уржумова А.С. от 01.05.1945 г. 
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Восемь детей Уржумовых, 1962-1963 г.г. 

 

Село Цветковка Асиновского района Томской области, праздник 

Победы, 1973 
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Худобина Надежда Викторовна, 

учитель истории МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района  

 

 

Создание у обучающихся объективной картины Великой 

Отечественной войны через историю своей семьи 

Война… как много в этом слове 

Невыносимой страшной боли, 

Как много горя в этом слове, 

Непобедимой русской воли! 

Вот так пишет 17-летняя Степанова Светлана из Усмани, участвуя 

в детском литературном конкурсе. Конечно, время стирает многое из 

памяти народной, но есть темы, которые имеют особую ценность для 

будущего «чтобы не повторилось». Это темы Великой Отечественной 

войны, на которые по программе изучения истории в рамках ИКС и 

ФГОС отводится немного уроков в 10 классе. Да и ранее в прошлой 

учебной программе, хотя и предполагалось изучение в курсе истории 

XX века Великой Отечественной войны в 9 классе и более углубленно 

в 11, все равно никогда не хватало времени хотя бы проследить 

хронологию событий, что-то проанализировать, сопоставить. Будучи 

практикующим учителем более 30 лет, я помню «линейную систему» 

изучения истории в школе, когда XX век изучался в 10-11 классах, 

причем именно 11 класс и начинался с тем о Великой Отечественной 

войне, на что отводилось около 20 уроков при преподавании истории 

по четыре урока в неделю. Вот тогда мои ученики знали и о Брестской 

крепости (было время даже посмотреть видеофильм), и о «10 

сталинских ударах» (сдавали по карте), и о героях войны (включая 

беседы с приглашенными ветеранами, которые были еще живы) и т.п.  
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Все-таки, я считаю, что общеобразовательная программа по 

истории, место в ней тем, связанных с войной – это не главное. Важна 

роль самого учителя, его понимания значимости изучения тематики 

войны, патриотического воспитания школьников, то есть играет роль 

субъективный фактор: личность учителя. Поэтому в основе создания 

объективной картины войны лежит стремление и желание самого 

педагога – это делать. Ведь как показывает анализ учебников, если в 

1997 г. в учебнике по истории под ред. М.П. Кима освещению Великой 

Отечественной войны отводилось 43% всего объема учебника, то в 

2001 г. в учебнике А. Левандовского и Ю. Щетинова, пережившем 5 

изданий, военному периоду было уделено 8%, а в современном 

учебнике под редакцией Н.В. Загладина – 10%.  К тому же раньше в 

числе основных источников знаний о войне у всех поколений 

фигурировали семейные воспоминания и встречи с ветеранами, то в 

ближайшем будущем по объективным обстоятельствам этот канал 

будет сведен к минимуму. Таким образом, мы вступили в 

принципиально новый этап сохранения и воспроизводства памяти о 

Великой Отечественной войне.  

Перед обществом стоит очень серьезная проблема — проблема 

сохранения памяти и преемственности поколений. Заинтересовавшись 

этим, я провела анонимный опрос моих учеников (было опрошено 40 

человек). Были заданы вопросы: смотрите ли вы фильмы о войне? 

Интересна ли вам эта тема вне школы? Знаете ли вы о своих 

родственниках, воевавших и живших в тылу в годы войны? Что вы 

знаете о земляках - героях войны? Откуда знаете? Хотите ли вы 

участвовать в мероприятиях ко Дню Победы? и т.п. Оказалось, что 

помимо школы дети в единичных случаях интересуются тематикой 

войны, хотя почти все хотят участвовать в мероприятиях. К тому же 

стоит учесть, что опрашивались мои ученики, где я с пятого класса веду 
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определенную просветительскую работу. По опросу же учащихся в 

общероссийских масштабах поражает как незнание исторических 

фактов, так и равнодушное отношение к темам, посвященным войне.  

Что же делать педагогу в современной школе? Прежде всего, не 

ждать 10 класса и изучения тем о Великой Отечественной войне по 

программе, ведь ежегодно ко Дню Победы проводятся различные 

мероприятия во всех российских школах без исключения. Историкам в 

школе нужно включаться обязательно в этот процесс, принимать 

активное участие. Например, я во всех классах, где преподаю историю, 

начиная с 5 класса, выделяю в апреле, мае месяце два-три урока на 

приобщение к темам о войне, основанным на краеведческом 

материале, просмотре и обсуждении фрагментов художественных и 

документальных фильмов, посещении районного краеведческого 

музея. Совместно с классными руководителями организую 

тематические классные часы с привлечением старшеклассников, ведь 

как по-другому воспринимается выступление учеников перед 

учениками, а не ораторское искусство учителя. Будучи сама классным 

руководителем совместно с обучающимися участвую в шествии 

Бессмертного полка, в Вахте Памяти у монумента воинам, погибшим в 

годы войны. В рамках внеклассной работы руковожу 

исследовательской и проектной деятельностью обучающихся. Темы 

исследовательских работ: «Из истории Зырянско-ленинградского 

детского дома», «Моя семья в годы войны», «Воины- зырянцы на 

тропах войны», «Зырянский район для фронта и победы».  

Особую роль может сыграть внеурочная деятельность. Так в 

рамках краеведческого курса «Познаем историю родного края» я 

организую проектную деятельность в 5-9 классах по теме «Моя семья 

в годы войны». Первым этапом является знакомство обучающихся с 

проектной деятельностью. Затем идет содержательная часть с 
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элементами исследования. Например, пятиклассники и 

шестиклассники беседуют со своими родственниками об участниках 

войны из их семей, собирают сведения о своих прадедушках и 

прабабушках, живших в годы войны, и пишут сочинения по теме «Мой 

прадедушка (прабабушка) в годы войны» с рисунками. Затем 

оформляется стенд с работами этих детей. Семиклассники и 

восьмиклассники собирают информацию об участниках войны в своих 

классах у одноклассников, просят их побеседовать со своими 

родственниками, написать сообщения, и также оформляют 

накопленный материал, но в форме школьной газеты.  Девятиклассники 

занимаются исследовательской работой о жизни своей семьи в годы 

войны, используя не только беседы с родственниками, но и материалы 

архивов, музеев, книг памяти и т.п. Оформляются данные работы в 

соответствии с правилами оформления исследовательских работ. 

Затем проходит их защита с презентациями.  

Описанная выше методика позволяет сформировать у 

обучающихся не только объективное отражение событий войны в 

своем сознании, но и наполнить его личностным отношением 

сопричастности, необходимостью сохранения в памяти как тяжелого и 

страшного времени борьбы за свободу, чувством гордости за своих 

предков.  
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Шпенглер Тамара Викторовна, 

учитель истории, руководитель музея «Поиск»  

МБОУ «Молчановская СОШ №1» Молчановского района, 

Луцик Ульяна Игоревна, студент 1 курса СибГМУ 

 

 

Санинструктор Ачатова Агнесса Андреевна 

Бывали ли вы хоть однажды в Томском Государственном 

университете? 

А если бывали, то непременно видели 

портретную галерею выдающихся ученых, 

работавших в ТГУ, открытую 13 декабря 

1980 г. в дни празднования 100-летия 

основания Университета.  

Среди них красивый портрет нашей 

землячки Ачатовой Агнессы Андреевны – 

профессора Томского Государственного 

Университета. Именно университетские 

архивы и легли в основу нашего рассказа.  

Всё может Родина: накормить хлебом 

своих полей, напоить хрустальной водой родников, только вот 

защитить сама себя она не может.  Поэтому в годы суровых испытаний 

на защиту Родины вставали солдаты – мужчины и женщины. Труд 

каждого из них оказался востребованным в то тяжелое военное время. 

Вся Советская Армия обязана медицинскому персоналу за спасение 

жизней воинов. Одна из таких медсестер была Ася Ачатова. 

Ачатова Агнесса Андреевна родилась 26 декабря 1922 года. Всей 

своей судьбой она преодолевала жестокие обстоятельства. Эта 

прекрасная женщина свою молодость отдала войне. Сколько ни 
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размышляй о том, как могла маленькая девчонка вытаскивать с поля 

боя раненых – тяжеленных мужиков – никогда не получится. 

Агнесса Андреевна Ачатова, или как ее ласково звали в 

стрелковой роте, - Ася, ещё в школьные годы решила стать учителем и 

перед началом войны окончила Колпашевское педагогическое 

училище, работала учителем истории и русской литературы в 

Молчановской средней школе.  

Как только началась война, две подружки Ася Ачатова и Валя 

Помелова поступили на курсы фронтовых медсестер при 

Молчановской больнице. Окончили с отличием, но на фронт их не 

взяли… А вскоре подвернулся удобный случай.  

На станции Юрга началось формирование 150-й Сталинской 

стрелковой дивизии добровольцев-сибиряков. В июне 1942 года 

Агнесса и Валентина ушли на фронт вместе с добровольцами 

Молчановского района. 

В боях под Великими Луками санинструктор Ася Ачатова за 

четыре дня вынесла с поля боя 80 раненных бойцов и командиров. 

Один эпизод из этого первого боя особенно запомнился молоденькой 

медсестре.  

Она сквозь слезы вспоминала: «Первый день моего боевого 

крещения слился для меня в какой-то общий хаос от взрыва снарядов 

и мин, свиста пуль, криков «Ура» и стонов раненых, моих бедных 

товарищей, с которыми только вчера, накануне наступления, мы как-то 

особенно задушевно и тихо пели «Бьется в тесной печурке огонь».  

Поздно вечером, когда кончился бой, и уставшие бойцы, наконец, 

могли отдохнуть и поесть, мы, санитарки батальона, еще раз обходили 

поле боя, теперь уже в кромешной темноте.  Проверяли, не остался ли 

кто там из раненных. Не обнаружив никого, кто бы нуждался в нашей 

помощи, мы, молча, возвращались обратно.  
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Вдруг моя подружка Варя остановилась и схватила меня за руку: 

«Кто-то стонет». Мы пошли на стон. Однако вокруг никого не было. 

Убитых и раненных успели подобрать и увезти. Но сомнений не 

оставалось, рядом с нами кто-то был и нуждался в помощи. Мы стали 

разгребать снег и скоро нащупали плащ-палатку. Под ней лежал боец.  

«Милые сестрички!» - по-детски всхлипывая, бормотал солдат. 

Боец протягивал к нам руки, видимо, все еще не веря тому, что над ним 

склонились его спасительницы. В самом начале боя осколком мины ему 

почти оторвало ногу чуть выше ступни. Он сам перевязал верхнюю 

часть ноги, наложил что-то наподобие жгута, сделанного из обмотки. 

Оторванная ступня, державшаяся на тонком сухожилии, причиняла 

бойцу невыносимую боль, не давала ему возможности ползти. 

Чтобы не замерзнуть до того, пока его найдут свои, он вырыл в 

снегу ямку и укрылся в ней плащ-палаткой. С утра повалил снег, и 

раненый оказался заживо погребенным. Большая потеря крови так 

обессилела его, что он весь день пролежал в забытьи. Мимо шли в бой 

солдаты, но раненого они не замечали. Ножом, висевшем у меня на 

поясе, я отрезала тонкое сухожилие, а потом притащила раненного в 

расположение своего батальона.   И той же ночью он был отправлен в 

госпиталь». 

В конце февраля и начале марта 1943 года дивизия вела бои в 

районе Локни. Здесь 1 марта и был конец фронтового пути Агнии 

Ачатовой. 

Бой шел ожесточенный. Ася перевязала несколько раненных и, 

пригибаясь, бегом догоняла свой батальон. И тут девушка увидела, что 

навстречу ей быстро и неестественно наклонившись вперед, идет их 

связист. Ася перевязала его изуродованное до неузнаваемости лицо. 

Иван тяжело опустился на снег. Говорить он не мог. Взял Асины руки и 
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положил на свой залитый кровью автомат. Ася поняла: он хотел, чтобы 

она взяла его автомат себе, автомат был больше ему не нужен. 

Услышала новый крик о помощи. Боец был ранен в живот. Встав 

перед ним на колени, Ася поспешно начала разрезать его 

маскировочный халат. И почти в то же время за спиной раненого 

раздался страшный взрыв. 

 

Сколько пролежала, оглушенная взрывом, Ася не знала. 

Очнувшись, поняла, что бой идет уже где-то далеко, а она лежит среди 

черных воронок.  Боец, которого она собиралась перевязывать, был 

мертв. На Асину долю досталось четыре осколка. Так они и лежали 

рядом, она и ее невольный спаситель, пока бойцы не нашли ее и не 

вынесли с поля боя. За этот подвиг она была награждена орденом 

Боевого Красного Знамени. 

Почти полтора года Асю перевозили из госпиталя в госпиталь. 

Вернулась в Молчаново Агнесса Андреевна инвалидом. Пробыв в селе 

всего несколько дней, она решила 

продолжить учебу – уехала в Томск 

и поступила в государственный 

университет. Там она получила 

высшее образование и защитила 

кандидатскую диссертацию.  И в 

послевоенной жизни война не 
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отпускала: деформированная рука, невозможность, как говорили врачи, 

родить ребенка. Но она стала матерью – даже вопреки всем запретам 

и предупреждениям.  

Со своим мужем, Геннадием Федоровичем, Агнесса Андреевна 

познакомилась в одной из очередей за стипендией. Стипендии тогда 

получали в подвале главного корпуса ТГУ, и за ними выстраивались 

длинные очереди, люди стояли по полтора часа.  

Их многое связывало. Под городом Белым немцев брали в 

окружение и два подразделения шли на соединение, в одном из 

которых находился Геннадий Федорович, а в другом – Агнесса 

Андреевна. Но встретиться тогда им было не суждено: оба были 

ранены. Познакомились они уже только на факультете. 

Агнесса Андреевна жила очень интенсивно и полнокровно. Она 

как будто торопилась добрать всё то, чего ее в молодости пыталась 

лишить война. Она – душа университетских компаний, была наделена 

безупречным вкусом в одежде, прическе, знала секреты женской 

неотразимости, с блестящими карими глазами, способная подхватить 

удачную шутку.  

Как и многие ветераны, Агнесса 

Андреевна редко надевала боевые 

награды. Сохранились фотографии, на 

которых она улыбается, и на груди – 

тесно от наград. 

Можно только восхищаться 

удивительным мужеством и стойкостью 

этих людей, которые, пройдя войну, 

постоянно рискуя жизнью, видя вокруг 

себя боль и смерть, не разучились 
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улыбаться. Они до конца оставались веселыми, общительными и 

преданными своему делу людьми.  

Их жизнь, их судьба – это памятник истинному героизму и 

мужеству! Это образец для всех нас! Вечная им память! 

1. Список использованных истоячников: 

2.  А. Ачатова. Не хочу в рюкзак. Изд. Томь. 1974. 

3. Сайт ТГУ. Статья «Ветераны филологического факультета». 2019. 

4. Сайт Законодательной Думы Томской области. Статья «Все 

фронтовые дни прошли под стоны раненых солдат...». 2020. 

5. Сайт «Память народа».  
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Шпенглер Тамара Викторовна, 

учитель истории, руководитель музея «Поиск»  

МБОУ «Молчановская СОШ №1» Молчановского района 

 

 

Зотов Александр Петрович 

С раннего детства, с того самого момента, когда я себя помню, мне 

очень нравилась школа. В школе нравилась история, а на уроке 

истории – наш учитель Зотов Александр Петрович. Он был директором 

школы, участником Великой Отечественной войны, председателем 

Совета ветеранов Молчановского района, лектором, пропагандистом, 

музыкантом, артистом художественной самодеятельности, 

доброжелательным, отзывчивым, мудрым и авторитетным человеком. 

И когда я выросла, то просто не могла не стать учителем истории, как 

мой любимый учитель. 

Зотов Александр Петрович родился 5 июня 1922 г. в селе Иткуль 

Чулымского района Новосибирской области. Родители занимались 

сельским хозяйством. Всего в семье 

было пять детей, среди которых Саша 

был младшим.  

Отец вернулся с Первой мировой 

без руки, инвалидом, поэтому семья 

жила бедно. Стремясь выйти из 

нищеты, дети учились в школе 

прилежно, но особенно хорошо учёба 

давалась младшему. В 1938 году 

Александр кончил 8 классов Чулымской 

средней школы.  
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Но продолжать обучение не было средств, потому паренёк пошёл 

работать учителем Малиновской начальной школы Чулымского района 

Новосибирской области.  

С сентября 1939 г. был переведён учителем в Шегарскую 

среднюю школу. В 1940 году заочно окончил Томское педучилище по 

специальности «Учитель начальных классов» и в феврале был 

назначен директором Вознесенской неполной средней школы. 

Обзавёлся семьей, женившись на Аннушке - учительнице русского 

языка и литературы этой школы. 

Началась Великая Отечественная война.   

8 декабря 1941 г. Шегарским РВК Томской области Александра 

Зотова призван в Красную Армию. 

С декабря 1941 г. по февраль 1942 года Зотов Александр 

Петрович – курсант Томской полковой школы Сибирского военного 

округа. 10 января 1942 г. он принял Военную присягу. В сентябре 1942 

г. по сокращенной программе (7 месяцев) Зотов Александр Петрович в 

звании лейтенанта окончил Первое Томское артиллерийское училище 

Сибирского военного округа по профилю командира огневого взвода 

артиллерии большого калибра. 

 Во время учёбы в артучилище, в феврале 1942 г. в семье 

Александра Петровича родился сын – Борис. Жена Анна знала, когда 

Александр должен был уехать на фронт, и пришла на 

железнодорожную станцию с младенцем на руках, чтобы показать его 

отцу. Но поезд не остановился, и Александр Петрович ушёл на войну, 

так и не повидав сына. Лейтенант Зотов был направлен на 

Центральный фронт на должность командира батареи 122 

миллиметровых гаубиц по строевой части в составе 95 –го 

артиллерийского полка 42 - ой гвардейской стрелковой дивизии. С 

ноября 1942 г. по февраль 1944 г. служил на Западном фронте в 
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должности командира огневого взвода 152–х миллиметровых гаубиц в 

составе гаубиц 761 артиллерийского полка Резерва Главного 

Командования.  

Огневой взвод под командованием лейтенанта Александра 

Петровича Зотова, с первого до последнего дня участвовал в боях на 

Курской дуге, за что был отмечен медалью «За Отвагу» и орденом 

Красной Звезды. Его 152-миллиметровые гаубицы метко разили 

укрепления и живую силу противника. После этих боев Александр 

Петрович стал командиром батареи.  

 

 

Артиллеристы на Курской дуге 1943г. 

 В центре справа наш земляк, командир батареи Зотов Александр 

Петрович. С февраля по июнь 1944 г. находился на излечении по 

болезни в госпитале г. Ногинска.  С июня 1944 г. по май 1945 года – 

начальник разведки артиллерийского дивизиона 929 артиллерийского 

полка 369-ой стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта.  Зотов 

Александр Петрович участвовал в освобождении городов Могилёв, 
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Минск, Варшава, Осовец, Чаусы, овладении городами Штеттин, 

Гданьск, Швериц, Бютов, Барт, Бад, Вариц, Виттенберг, Конитц, 

форсировании рек Днепр, Неман, Одер, за что неоднократно получал 

Благодарности Верховного Главнокомандующего. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования 

капитан Зотов получил множество боевых наград. Выписки из 

наградных листов командования, которые хранятся в Центральном 

Архиве Министерства Обороны Российской Федерации: 

Орден Красной Звезды  

«Наградить Зотова А.А. за то, что в бою 09.01.1944 г. при ведении 

огня по контратакующей пехоте противника, вражеская авиация 

бомбила огневые позиции, он не прекращал вести огонь по 

контратакующей пехоте, чем обеспечил отражение контратаки со 

стороны противника. 

12.01.1944 г. При обстреле вражеской артиллеристских огневых 

позиций, прямым попаданием в склад с боеприпасами – склад был 

подожжен, он, рискуя жизнью, бросился первым ликвидировать пожар, 

и вовлек сержантский и рядовой состав. Пожар был ликвидирован, 

склад с боеприпасами был спасен, а также своим самоотверженным 

поступком, он сохранил в целости материальную часть, а также личный 

состав от возможного взрыва склада боеприпасов. 

Орден Красного Знамени 

«21 апреля 1945 г. Севернее г. Гартц несмотря на сильный 

ружейно-пулеметный огонь противника  и трудные условия местности, 

тов. Зотов корректируя огонь дивизиона находился беспрерывно в 

боевых порядках пехоты, первый форсировал реку Вест-Одер и вместе 

с небольшой группой пехоты захватил плацдарм и удерживал его в 

течении двух суток до подхода основных сил . Несмотря на сильный 

огонь противника, тов. Зотов сумел правильно организовать разведку в 
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дивизионе, что дало возможность обнаружить: 12 станковых, 15 ручных 

и 8 крупнокалиберных пулеметов, 5 дзотов, 6 блиндажей, 2 

минбатареи, 3 артбатареи, 7 зенитных установок. Все указанные цели 

противника были точно засечены и в момент артподготовки подавлены.  

Кроме того, было уничтожено до 60 солдат и офицеров противника, 8 

немцев взято в плен.  

24 апреля 1945 г. Ведя бой за д. Хознзельхов тов. Зотов стал на 

место выбывшего из строя командира 1-й батареи и принял на себя 

командование. Несмотря на ружейно- пулеметный и артиллеристский 

огонь противника он сумел огнем своей батареи уничтожить 2 

станковых пулемета и 2 зенитные установки противника, мешающие 

продвижению нашей пехоты, благодаря чему пехота получила 

возможность двигаться вперед».  

Медаль «За отвагу» 

«Тов. Зотов за время боев на фронтах Отечественной войны 

показал себя инициативным и мужественным офицером. 

При уничтожении Торненской группировки противника 9 февраля 

1945 г. В районе д. Альтхаузен, находясь беспрерывно в боевых 

порядках пехоты, благодаря умелой и тщательной разведке было 

обнаружено: 2 105мм. батареи, 5 ручных и 9 станковых пулеметов 

противника, мешавших продвижению пехоты. С помощью 

корректировки огня батарей тов. Зотовым указанные огневые средства 

противника были уничтожены, и пехота форсировала успешно р. Висла 

В боях в районе д. Квашин на подступах к Балтийскому морю на 

место выбывшего из строя командира 3-й батареи был назначен тов. 

Зотов с указанной должностью, который вполне справляется. При 

прорыве обороны противника сев. восток. деревни Квадин, находясь 

вместе с пехотой, своевременно выявил огневые средства противника: 

1 минбатарею, 2 орудия прямой наводки, 3 ручных и 1 станковый 
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пулеметы. Все указанные огневые средства противника были 

уничтожены его батареей. При взятии железной дороге в районе 

ГРОСС Катц меткой стрельбой своей батареи заставил замолчать 

бронепоезд противника, благодаря чему был захвачен указанный 

бронепоезд, и пехота получила возможность двигаться дальше, при 

чем было взято в плен 26 немцев. При взятии д. Штольценфельде его 

батареей было уничтожено: 1 минбатарея, 1 артбатарея и до 30 солдат 

противника». 

 

День Победы Александр Петрович встретил с 

артиллеристами на Эльбе, не далеко от 

Гамбурга, а отметил его на обеде у командира 

дивизии.  

В августе 1946 г. он приехал в с. Греловка 

Чаинского района, где впервые увидел своего 

сына, ставшего уже четырёхлетним. 

После войны Зотов Александр Петрович 

много лет работал учителем и директором 

школ в разных районах Томской области.  

Умер Александр Петрович в 2002 г. и 

похоронен в с. Молчаново.  
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Монакова Марина Владимировна, 

учитель истории, МАОУ СОШ № 1с. Александровское 

Александровского района  

 

 

Судьбы, опаленные войной 

(на примере учителей школы № 1 с. Александровское) 

«Учитель и на фронте, в окопах, оставался верен своей 

профессии – личным примером учил, как надо воевать» 

А. М. Василевский 

 

Время неумолимо двигается вперёд. Идут годы и в глубину 

прошлого уходят события Великой Отечественной войны. Время не 

властно над памятью. 22 июня 1941 года во все уголки нашей Родины 

радио принесло страшную весть: фашистская Германия напала на 

Советский Союз. Надо было защищать Родину. Изгнать вторгшегося 

врага, который рвался к Москве, Ленинграду, Киеву. Ушли на фронт 

учителя и ученики нашей школы. Ученики и их наставники встали в один 

строй защитников Отечества. Многие из них не вернулись в родное, 

таёжное село. А те, кто остался в тылу, трудились для фронта.  

C первых же дней война опалила и Александровскую землю.  В 

начале июля 1941 года начался первый призыв. Их провожали всем 

селом, и смотрели вслед уходящему теплоходу «Тихонову» с 

новобранцами. 

В годы Великой отечественной войны погибло более трёхсот 

александровцев, в том числе учителя и ученики школы. Из 

Александровского района ушло 1132 человека, а вернулось 508. 

В этом году исполнилось 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. А участников Великой Отечественной войны 
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знаем ещё не всех. Поэтому важно собрать материал и о тех, кто жил 

рядом с нами, кто учил наших дедов и отцов, кто учился в стенах нашей 

школы, кто ушёл на фронт и не вернулся, защищая родную землю от 

врага. 

Всем нам известны имена выдающихся маршалов, полководцев, 

детей-партизан СССР, которые, не щадя себя смогли приблизить час 

победы самой кровопролитной войны XX столетия – Великой 

Отечественной войны. Но не все имена учителей, ушедших на 

фронт нам известны. Школа их не знает. В ходе работы, некоторые 

пробелы были ликвидированы.  

Изучив материалы школьного музея, нам известно, что школа 

была открыта в 1932 году. В ней, как и сейчас, проводили уроки 

учителя, которые всю свою душу вкладывали в своих учеников. В 

отличие от сегодняшних дней, они жили не всегда в мирное время, их 

покой нарушила война. Ни учителя, ни ученики не остались 

равнодушными к горю, которое постигло родную землю. И учителя, и 

ученики нашей школы, поднялись на её защиту. К сожалению, 

возвратились не все… 

Учителя, ушедшие на фронт из нашей школы: Бутов Николай 

Тихонович – учитель истории; Жаворонков Владимир Павлович – 

учитель физики и математики; Горбатов Владимир Георгиевич – 

учитель химии; Ерёмин Дмитрий Данилович – учитель истории; 

Сальников Алексей Фёдорович – учитель биологии. 

Бутов Николай Тихонович – учитель истории 

Окончив школу с отличием, Николай Бутов поступил в 

педагогический институт в Новосибирске. После окончания приехал в 

село Александровское и работал преподавателем истории АСШ. Но 

война прервала его трудовую деятельность. В 1942 г. он был призван в 
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Красную армию. Защищал Москву, Ленинград и Сталинград. Погиб в 

Сталинграде.  

Из воспоминаний племянницы Бутовой Светлан: 

В детстве бабушка нам рассказывала о своем старшем сыне 

Николае. Все, что я знаю и помню, напишу вам. Николай Тихонович 

родился в мае 1920 года в селе Николаевка Алтайского края. В школе 

Николай Тихонович учился отлично. У бабушки сохранился зачетный 

лист дяди Николая из Новосибирского пединститута, там были только 

«4» и «5». В детстве Николай был очень подвижный, быстрый и хорошо 

ориентировался в тайге. Бывало, Николай лучше взрослых находил 

нужное направление. Он всегда оказывался в числе лучших по сбору 

черемши (колбы). Погиб Николай Тихонович под Сталинградом. С 

фронта писем от него не было. Единственную весточку Николай 

прислал с дороги, в ней он писал, что их везут на передовую под 

Сталинград. О гибели бабушка узнала из похоронки, где было 

написано, что Бутов Николай Тихонович пропал без вести в боях под 

Сталинградом. 

У Николая Тихоновича был замечательный друг – Кирилл 

Семёнович Иванков. Много лет он писал бабушке и в каждом письме 

неизменно спрашивал: «Нет ли известий о Николае?» 

Из воспоминаний Соколовой Зои Клавдиевны: 

«…историк, прекрасный оратор, великолепный человек». 

из письма Лазовской Г.К. «О тимуровцах в ВОВ» 

«Молодой, неженатый педагог, работал он в Александровской 

школе недолго, года 2 не больше. Жил он с Иванковым Кириллом 

Семеновичем. Вс. Александровском у него не было родных и близких 

больше, поэтому он очень много уделял внимания школе. 

Одновременно с ним приехал и Борис Леонидович Пичугин, был у нас 

в 10 классе классным руководителем. В армию мы провожали, пожалуй, 
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их в 1942г. одновременно. Пичугина Б.Л., Бутова Н.Т., Жаворонкова 

Владимира Павловича, Сальникова А.И., и других педагогов. О 

Жаворонкове и Сальникове вскоре узнали, что они погибли, у них 

оставались семьи, а Бутов никому не писал или мы не знали о его 

переписке. Пичугин Б.Л. писал нам в институт, приезжал после 

окончания войны в Новосибирск, они жили тогда в Омске». 

Из воспоминаний Басмовой Полины Алексеевны: 

«Бутов Николай Тихонович – очень общительный, обаятельный, 

симпатичный и как человек и как учитель». 

О Николае Тихоновиче известно немного. Благодаря архивным 

данным мы знаем, что он был назначен классным руководителем 9 

класса и одновременно освобождён от классного руководства в 6 

классе с 25.11.1941 г. временно исполнял обязанности завуча 

Александровской средней школы. В связи с отъездом в командировку 

директора с 05.09.1942 г. был назначен временно исполняющим 

обязанности, преподавая час географии и истории. По случаю ухода в 

ряды РККА по мобилизации был уволен с учительской работы с 

30.10.1942 г. 

Жаворонков Владимир Павлович – учитель физики и 

математики 

В числе первых ушёл на фронт Жаворонков Владимир Павлович, 

его имя есть не только на памятнике у школы, но и на мемориальной 

плите на причале у вечного огня у берега Оби в с. Александровское. 

Жаворонков Владимир Павлович родился в 1911 году пристань 

Усть-Чарыш Алтайского края. Был призван Каргасокским РВК в 

сентябре 1941 г. Имел звание красноармейца, в должности рядового. 

Пропал без вести в районе Старой Руссы (Новгородская область). В 

селе Александровском проживал по адресу: улица Колхозная, дом 23. 
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Письмо старшего сына В. П. Жаворонкова, учителя АСШ от 

27.04.1990 г. 

«Отец мой ушёл на фронт в 1941 году, а в сентябре того же года 

погиб в районе Старой Руссы Великих Лук в первом бою. В том бою 

погибло много наших александровских. Мой отец был большим 

фотографом-любителем…Отец был большим любителем охоты и 

рыбалки. Были у него ружьё, мелкокалиберная винтовка, рыболовецкие 

снасти, обласок…был он очень метким стрелком. Часто мы с семьёй 

ходили в лес в окрестности Александровского и на берег Оби на 

прогулку. Помню, отец мастерски делал мне из дерева различные 

игрушки: корабли, самолёты, сабли, луки со стрелами. Помню и первый 

день войны, когда мать выбежала во двор, где находился в это время 

отец, из барака, где мы жили, с криком  «Володя, война!» Помню, 

как ходили мы с мамой на стадион, где проходил допризывную 

подготовку отец, как бегали и упражнялись деревянными ружьями 

призывники, как ломали старый Дом культуры на берегу, подмытым 

Обью. Помню, как провожали отца на пристани с первым набором на 

фронт. Когда отчаливал пароход на берегу все плакали, а призывники 

пели, стоя на палубе одного борта, отчего пароход сильно накренился. 

В 1947 г. уехали из Александровского из-за плохого самочувствия 

мамы. Работал преподавателем физики, английского языка. В 

настоящее время работаю мастером электроцеха Верхнетагильской 

ГРЭС. Дочь с зятем работают в ГДР. Уже 3 года мы с женой занимаемся 

воспитанием внучки. Моему брату Борису Владимировичу была всего 

неделя, когда отец ушёл на фронт. Всю свою жизнь мама старалась 

воспитать в нас доброту, справедливость и терпимость ко всем 

превратностям жизни. 

Моя мать Жаворонкова Антонина Николаевна работала 

учительницей начальных классов Александровской средней школы до 
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1947 года…была очень добрым человеком с мягким характером, 

никогда не повышала голоса, не слышал я от неё грубого слова. Умерла 

в 1976 г.» 

Из воспоминаний Басмовой Галины Александровны и Николаевой 

(Выходцевой) Полины Феоктистовны: 

«Особое слово о Жаворонкове Владимире Павловиче. Физик, 

математик, художник, музыкант (вёл в школе струнный оркестр), рыбак, 

охотник и отличный семьянин. Разве может человек, обладая всеми 

качествами, быть посредственным учителем. Конечно, нет. Он был 

отличным учителем. Его любили не только ученики, но и родители, 

которых он тоже учил интересно жить, не унывать в такое тяжёлое 

время… Он всё умел делать красиво. И сам был очень 

интеллигентным. Как он рисовал, печатал, писал стихи, играл на 

мандолине, гитаре; пел, был артистом! Какие делал костюмы и 

декорации к пьесам, какие пьесы писал сам… Он и выступал вместе с 

нами!» 

На основе архивных источников о педагогической деятельности 

Владимира Павловича известно следующее. На основании приказа №6 

п. 1 от 24.01.1941 г. нам известно, что учитель явился на работу без 

планов, за что получил строгий выговор с предупреждением об 

увольнении с работы. Известно также, что он являлся председателем 

организационной комиссии по проведению художественной 

олимпиады, которая должна была представить план участия 

школьников (на основании приказа № 4 п.2, 3 от 16.01 1941 г.). Уже 

спустя 8 месяцев Владимир Павлович был уволен на основании 

приказа № 597 от 07.09. 1941 г. как уходящих на фронт по мобилизации. 

Известно, что как только началась война, в СШ было проведено 

совещание учителей 12.08. 1941 г., где вторично стоял вопрос о 

создании народного фонда обороны страны. Всего учителями было 
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внесено 5530 рублей, в том числе Владимир Павлович внёс сумму в 

размере 745 рублей.  

Горбатов Владимир Георгиевич – учитель химии 

О Горбатове Владимире Георгиевиче сведений о том, как 

работал, когда и куда был призван ничего неизвестно. Погиб в 1941 

году. Убит 8.12.1942 г. по данным сайта Мемориал. 

Ерёмин Дмитрий Данилович – учитель истории 

Дмитрий Данилович родился в 1913 году в деревне Никольское 

Никольского сельского совета Кривошеинского района Новосибирской 

области. В сентябре 1941 года был призван в армию Каргасокским РВК. 

Имел звание красноармейца, в должности рядового. Последняя связь 

прекратилась в сентябре 1941 года с вокзала города Москвы. Пропал 

без вести. Проживал по адресу: деревня Тополёвка, Лукашкинский 

сельский совет Александровский район Новосибирская область.  

Дмитрий Данилович был членом комиссии для организации 

подготовки к проведению дня РККА (рабочее - крестьянская красная 

армия приказ № 8 от 05.02.1941 г). На основании приказа № 28 п.2 от 

26.03. 1941 г. директор школы С. Пичугин предложил товарищу 

Ерёмину принять химико-биологический кабинет от товарища Монича 

Ивана К.  Вместе с Жаворонковым Владимиром Павловичем получил 

строгий выговор с предупреждением об увольнении с работы за то, что 

явился на работу без планов (приказ №6 п. 1 от 24.01.1941 г.). Дмитрий 

Данилович являлся членом комиссии туристического похода по 

районам Новосибирской области, как классный руководитель 9 класса 

(приказ № 4 п. 4 от 24.01.1941 г). Был уволен на основании приказа № 

597 от 07.09.1941 г. как уходящих на фронт по мобилизации. 

Сальников Алексей Фёдорович – учитель биологии 

из воспоминаний Басмовой Галины Александровны: 
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«…преподавал биологию. Он видел её и чувствовал её вокруг 

себя. Этому учил и нас…» 

На основании архивных данных Администрации 

Александровского района села Александровского известно, что 

приказом № 7 от 25.01.1941 г. он был назначен классным 

руководителем 9 класса, и с него же снят по приказу директора № 29 

п.2 от 26.03 1941 г. Видимо, это было связано с тем, что ему поэтому 

же приказу поручалось преподавать химию в 7-10 классах (приказ № 

29.п. 3 от 26.03.1941 г.). Также известно, что Алексей Фёдорович 

являлся председателем комиссии для организации подготовки к 

проведению дня РККА (рабоче-крестьянская красная армия приказ № 8 

от 05.02. 1941 г.). 

Из воспоминаний Эфтимович Людмилы Евгеньевны – сестры 

Ларисы – дочери Алексея Фёдоровича Сальникова от 26.03.2019 г.: 

Алексей Фёдорович Сальников родился 1910 (1911) г. в селе 

Яшкино Кемеровской области. По неизвестным обстоятельствам и 

причинам, фамилию Алексей Фёдорович носил своей мамы, а 

фамилию своего отца – Куликов не взял. После окончания школы 

поступил в Томский Государственный Университет на специальность 

«Ихтиология». Познакомившись со своей будущей женой Зоей 

Ивановной Дмитриевой (на заводе в Невьянске), после заключения 

брака в 1937 году переехали в село Александровское на работу в 

Александровскую среднюю школу. Алексей Фёдорович работал 

учителем биологии, а Зоя Ивановна учителем начальных классов.  В 

Александровском снимали квартиру у раскулаченных ссыльных – 

хороших людей. Как рассказывала мама о своем первом муже: 

«Волосы у него были рыжеватые; был очень серьёзный, ответственный 

и очень положительный». В год начала войны молодая семья 

собралась и отправилась в отпуск. В планах у них было съездить 
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отдохнуть и посмотреть Кубань, с целью переезда через некоторое 

время. Но их мечтам не удалось сбыться.  Доплыв на корабле до города 

Томска, в июне 1941 года Алексея Фёдоровича вернули в Каргасок, для 

оформления документов и отправку его на фронт. Из Каргаска был 

отправлен в город Канск на обучение. Так как Алексей Фёдорович 

получил высшее образование ушёл на фронт в звании лейтенанта. В 

августе 1941 года у него родилась дочь Лариса, жена уехала рожать в 

его родное село Яшкино к его родителям. А похоронку о гибели 

получили в декабре 1941 года. Друг Алексея Фёдоровича и коллега по 

работе, Монич Иван, вместе с ним был на фронте. Они сражались на 

Северном фронте под Ленинградом. Иван Монич вспоминает: «Упал 

он, и его я больше не видел». После войны мама писала письма, 

делала различные запросы, надеясь, что он был взят в плен, искали и 

ждали, в течение нескольких лет, несмотря ни на что, но всё оказалось 

безрезультатно. Его единственная дочь Лариса окончила, как и он, 

Томский Государственный Университет механико-математический 

факультет. Всю свою жизнь, как и родители, посвятила образованию, 

проработав программистом в Томском Политехническом Университете.  

В 2018 году ушла на пенсию. У Ларисы Алексеевны две дочери – внучки 

Алексея Фёдоровича, одна из которых Елена Владимировна, окончила 

медицинский университет, является доктором медицинских наук, 

другая Вера Владимировна, с отличием окончила Томский 

Государственный Университет. У Алексея Фёдоровича есть и правнук и 

две правнучки.  

Не все вернулись домой александровцы, «Но слава их великая 

нам принадлежит». Александровцы верны этой памяти. 27 июня 1965 

года в Александровском был открыт памятник Герою СССР Лебедеву 

Алексею Фёдоровичу. Деньги на него собирали всем районом. 

Инициатором открытия памятника выступила Александровская 
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средняя школа. Деньги зарабатывали на колке дров, концертах, 

спектаклях.  2 сентября 1978 года был установлен памятник на берегу 

Оби. Массовым и волнительным моментом была встреча выпускников 

в сентябре 1985 года. На этой встрече учащихся военных лет было 

принято решение открыть памятник во дворе школы защитникам 

Отечества от фашистских захватчиков учителям и ученикам 

Александровской средней школы, не вернувшихся с полей сражений 

Великой Отечественной войны на народные деньги. Инициатором 

открытия памятника был Колотовкин Владимир Дмитриевич, 

председатель районного совета ветеранов войны и труда, начальник 

районного отдела образования. Денежные средства на строительство 

памятника собирали выпускники всех поколений. Партийная, 

комсомольская, профсоюзная и пионерская организации школы, 

районный совет ветеранов труда обратились ко всем выпускникам 

нашей школы, трудящимся района принять участие в накоплении 

средств на строительство сооружения. В Александровском отделении 

Госбанка был открыт счёт № 14227, на который поступали средства. 

Денежные средства были собраны. И в 1989 году состоялась встреча 

выпускников всех 47 выпусков. В эти сентябрьские дни школа отмечала 

золотой юбилей. По предварительным подсчётам на эту встречу 

приехало около 200 гостей – выпускников школы разных лет. Школа 

ещё в прошлом году начала подготовку - писала пригласительные, 

более 1000 писем было отправлены в разные уголки нашей страны для 

празднования 50 летнего юбилея. И в этой торжественной обстановке, 

18 сентября 1989 года, был открыт памятник. Огромную работу провёл 

В.Д. Колотовкин, председатель совета ветеранов. Тысячи писем, 

запросов, справок… Сколько сил и здоровья вложил он в это дело – 

знал только он один. Ведь сделано всё было буквально в последние 

перед встречей недели и дни. Вот они стоят, два солдата, застывшие в 
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бронзе, такие юные и такие повзрослевшие. И стоять им теперь у 

родной школы, как у рубежей Отечества, в вечном карауле, в ореоле 

бессмертной славы. Минута молчания. К подножию памятника ложатся 

цветы, гирлянды… 

Памятник расположен во дворе школы, по адресу: улица 

Советская, дом 32. Скульптурная группа выполнена Томским 

скульптором Григорьевым Анатолием Ивановичем. Геральдический 

горельеф - автор Гнедых Николай Петрович, заслуженный художник 

России. Модель текстовой доски выполнена Романовым, Макапчик, 

Савиченко. Заказчиком являлся Александровский районный 

исполнительный комитет. Реставрация с начала установления 

памятника по настоящее время не проводилась. Памятник состоит из 

композиции из двух фигур в полный рост в военной форме с оружием 

(винтовки) за плечами. За спиной находится горельеф, изображающий 

раскрытую книгу. Слева находится текстовая доска с фамилиями 

учителей и учеников, погибших в годы ВОВ. Скульптура стоит на 

четырёхугольном постаменте, расположенном на цоколе.  Материал 

фигур и горельефа – металл, материал текстовой доски и цоколя – 

гранит. Значимость памятника – имеет историческое культурно-

просветительное и эстетическое значение. На основании паспорта от 

28.04.2009 года балансовая принадлежность памятника – 

муниципальное имущество АП-МЛ- 000386. 

Они вернулись в родную школу, охраняя детство и юность тех, кто 

сегодня продолжил и завершил то, что не успели они. А главное, 

любить Родину, которую они защищали ценой своей жизни и завещали 

нам. 
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