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ПисьмО нОмера
Что в настоящее время требуется от музейного педагога? Каким он дол-

жен быть сейчас? 
Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Обще-

ство нуждается в людях любознательных, активных, творчески мыслящих, 
умеющих принимать нестандартные решения и брать ответственность за 
их принятия, умеющих осуществлять жизненный выбор. 

Руководитель музея XXI века должен уметь получать достоверную ин-
формацию, анализировать её, идти в ногу со временем.

Современный школьный музей – это открытое образовательное про-
странство. Такие музеи могут служить центром музейно-педагогической 
работы в школе, то есть быть открытой системой, где можно осуществлять 
идеи сотворчества детей, учителей, родителей и ветеранов.

Школьные музеи – это замечательное средство для формирования исто-
рического и гражданского сознания учащихся, а также место организации 
и проведения разных форм досуга детей и взрослых.

Ильина Анжелика Алексеевна, 
руководитель школьного историко-краеведческого музея 

«Борисов городок» село Борисово, Можайский г.о.
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региональная символика

ВВеДеНИе
Россия... Наша страна богата исто-

рическими событиями, страницы ко-
торой несут в себе поучительный и 
наставнический характер. Изучая их, 
мы становимся непосредственными 
участниками далёких событий, из них 
мы узнаем традиции и культуру народа, 
учимся опыту наших предков, строим 
своё будущее. 

Мы живём на Белгородчине, в краю 
чистых рек, белоснежных меловых гор, с 
богатой черноземной землёй, с великим 

Третьим ратным полем России. Наш 
регион имеет сравнительно небольшой 
возраст. В январе 2019 года ему испол-
нилось 65 лет. По меркам историческо-
го времени, где счёт идёт на столетия и 
тысячелетия, это совсем небольшой пе-
риод существования – меньше, чем воз-
раст многих жителей белгородских сел 
и городов. Но каждая страница истории 
Белгородчины вызывает чувство гордо-
сти за свой край, за его ратные подвиги, 
самоотверженный труд, высокие дости-
жения и результаты. У каждого из нас 

истОрия гОрОда-креПОсти БОлхОвОй 
в симвОлике стрелецкОгО сельскОгО  

ПОселения БелгОрОдскОгО райОна

автор:
БелоВ арТур,  ученик гБуДо «Белгородский областной Дворец детского творчества»
руководители: 
ВоДяная екаТерина ВлаДимироВна, педагог-организатор;
ВоДяной алексей ЮрьеВиЧ, педагог дополнительного образования гБуДо «Белгород-
ский областной Дворец детского творчества»

Болховец. Крепость XVII в. Реконструкция Г.А. Каримова
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есть место на Белгородчине, которое мы 
любим больше всего, которое дороже 
больше всего, – это край, где мы появи-
лись на свет, где выросли, откуда вышли 
в большую и интересную жизнь. Для ме-
ня таким местом является село Стрелец-
кое. Казалось бы, я должен знать всё об 
этом месте. Но, к сожалению, большин-
ство из нас, кто живёт в Стрелецком, 
не знает историю его становления. По-
чему, например, Стрелецкое называют 
Болховцом? И почему одним из главных 
атрибутов герба Стрелецкого является 
ружьё? 

Александр Сергеевич Пушкин писал 
«Да ведают потомки православных /Земли 
родной минувшую судьбу». Именно этими 
словами мы хотели бы обозначить на-
шу актуальность. «Ведать» – это знать, 
понимать, иметь о чем-либо сведения. 
Но слово «ведать» имеет и еще одно зна-
чение – заботиться, нести ответствен-
ность. Ведь малая родина – это не про-
сто географическое место на карте. Это 
нечто общее, способное сплотить людей 
в единое целое, сделать их настоящими 
патриотами. И каждый человек дол-
жен знать и любить свою малую роди-
ну, знать её историю, гордиться своими 
земляками.

ИСТОРИя СТАНОВЛеНИя 
СТРеЛецКОГО СеЛьСКОГО 

ПОСеЛеНИя 
БеЛГОРОДСКОГО РАйОНА

Возникновение и освоение Белго-
родской земли уходит своими корнями 
в далёкое-далёкое прошлое. еще в эпоху 
Древней Руси она входила в состав Се-
верской земли, которая, в свою очередь, 
была в составе Черниговского и Переяс-
лавского княжеств. На рубеже XVI–XVII 
веков здесь была сооружена линия воен-
ных укреплений – Белгородская оборо-
нительная черта. 

Голод, чума, опричнина, набеги 
крымского хана Девлет-Гирея, пресече-

ние династии Рюриковичей, и как след-
ствие – наступившая Смута ослабили 
территорию нашего государства. Соседи-
завоеватели не могли не воспользоваться 
этим положением. Постоянные походы 
крымских и ногайских татар с юга, во-
ровских черкас и польско-литовских лю-
дей с юго-запада делали невозможным 
какое-либо восстановление нормальной 
жизни в стране. По подсчетам истори-
ков, в первой половине XVII века в Крым 
из Московского государства было уведе-
но не менее 150 000 человек, где их потом 
продавали на невольничьем рынке.

Чтобы выжить и сохранить свои зем-
ли, население организовало системы 
оповещения о набегах, затем построили 
первые крепости, а после – соорудили 
масштабную оборонительную линию – 
Белгородскую черту, которая протяну-
лась почти на 800 километров от реки 
Ворсклы – притока Днепра до реки Чел-
новой – притока цны, по территории 
четырех современных областей России: 
Белгородской, Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской, а также Сумской области 
Украины. 

Белгородская оборонительная чер-
та – система разнообразных инженер-
ных сооружений из земли и дерева (ва-
лы, засеки, надолбы, острожные стены), 
с естественными природными препят-
ствиями – лесами, реками, болотами и 
топями. Главными узлами обороны были 
города-крепости. У каждого города были 
свои участки обороны, военные зоны. 
Гарнизоны девяти крепостей защища-
ли не только города и подчиненные им 
участки оборонительной линии, но и 
осуществляли ремонт всех сооружений, 
отражали нападение татарских отрядов, 
высылали в поле отряды для наблюдения 
за всеми татарскими дорогами.

Нужно сказать, что за время суще-
ствования Белгородской засечной черты 
татарской коннице практически не уда-
валось прорвать её ни в одном месте.
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Одним из городов-крепостей Белго-
родской черты был город Болховой (Бол-
ховец), построенный в 1646 году, на пра-
вом берегу Везеницы (Везелицы) выше 
впадения в неё Болхового (Болховецкого) 
Колодезя. Основная цель строительства 
крепости – перекрыть земляным валом 
главный путь для татарских вторжений в 
Россию – Муравский шлях и обезопасить 
ключевой город засечной черты – Белго-
род. Название городу Болховой, согласно 
традиционной версии, дали переселен-
цы («веденцы»), присланные из-за Оки, 
из орловского города Болхова для стро-
ительства города. Вместе с ними город 
возводили: холопы, крепостные, бывшие 
крестьяне дворцовой Комарицкой воло-
сти, служилые люди из Белгорода, Оско-
ла, Ливен, Мценска, Ряжска, Курска, 
Каширы, Михайлова, Тулы, Черни, Но-
восиля, Кром, ельца, Лебедяни. 

Согласно «Выписки перечневой из 
смотринного списка Тимофея Бутурлина 
о веденцах разных городов», доля первых 
«веденцев» из города Болхова Орловского 

уезда составляла примерно 6 % в общей 
массе первых переселенцев. Для сравне-
ния: из Кром – 23 % веденцев, из Кара-
чева – 18 %, из Новосиля – 17 %, из Кра-
пивны – 9 %. Можно предположить, что 
версия, о происхождение названия горо-
да, связанная с населением из города Бол-
хова Орловского уезда, не состоятельна.

Существует мнение, что название го-
рода Болховой (Болховец) образован от 
названия реки Болховой (Болховецкий) 
Колодезь. На Руси было принято давать 
наименования населенным пунктам от 
названия рек и озёр, вблизи которых 
они находились. Так, в столбцах Белго-
родского стола 1644–1646 годов (еще до 
постройки города-крепости) упоминает-
ся река Болховой Колодезь: «посылка из 
Белгорода ко кн. Иеремеи Вишневецкому 
стрелецкаго сотника для розыска лошадей, 
отбитых у Болхового Колодезя воровскими 
черкасами у стрельцов при проезде этих 
последних в Карпов». Возможно, именно 
поэтому Болховой «обрёл» своё имя. Из-
вестно, что Болховой был одновременно 
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«земляным» и деревянным городом. Во-
круг него был сооружен земляной вал, 
с внутренней стороны была построена 
деревянная острожная стена. Благодаря 
этому крепость была вдвойне защищена 
от завоевателей. Враг должен был снача-
ла преодолеть земляной вал, и если ему 
это удавалось, то еще нужно было пре-
одолеть дубовую стену. Сам город имел 
3 проезжие башни и 4 глухие, длина стен 
с башнями составляла 524 сажени (более 
1 км). А к Болховому Колодезю был про-
рыт подземный ход – тайник.

В 1646–1647 годах вместе с закладкой 
города-крепости Болховой была зало-
жена соборная церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. В этом же году 
были основаны и пригородные слободы: 
Стрелецкая, Пушкарная, Казацкая, Дра-
гунская, названные по роду деятельности 
населявших их служилых людей. В них 
также были заложены слободские церкви. 
До 30-х годов XX века сохранились только 
две – Покровская (с 1827 года каменная) 
и Николаевская (с 1851 года каменная), 

которые выполняли градообразующие 
функции города-крепости Болховца. 

Известно, что Пушкарская слобода 
была обнесена валом и рвом, за которы-
ми располагалась линия надолб, а вос-
точнее вдоль реки Везелицы в сторону 
Белгорода проходил земляной вал. Это 
было одно их самых опасных мест Болхо-
вецкого участка. К Болховецкой крепо-
сти также относился отрезок вала длиной 
около 4 км, на котором располагались 
три земляных городка: у первого горо-
да были сооружены ворота для проезда, 
у второго городка был учинен «водяной 
спуск для вешней воды». Такая же труба 
была сооружена за третьим городком.

В 1677 году в Болховом проживало 
143 стрельца, 118 казаков, 18 пушкарей, 
3 воротника, 83 человека боярских. Гар-
низон располагал 16 пушками. 

В начале XVIII века в городе прожи-
вало более 10 тысяч человек, среди них 
были земледельцы, сапожники, портные, 
плотники, кузнецы и другие мастера. Су-
ществует легенда, что болховецкие масте-
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ра изготовили для Петра I изумительные 
болхецкие сани за одну ночь. царь на-
градил за это воеводу, а мастеров забрал с 
собой в Москву. Вот такие мастера жили 
в наших краях. Постепенно, имя горо-
да Болховой приобретает просторечную 
форму – Болховец. И сейчас окрестности 
в Белгородском районе носят такое назва-
ние. А бывшие пригородные болховецкие 
слободы превратились в современные сё-
ла Белгородского района – Пушкарное, 
Казацкое, Стрелецкое. 

Успешный опыт создания и функ-
ционирования Белгородской черты по-
служил примером при строительстве и 
других оборонительных систем России. 
В конце XVII – начале XVIII века для 
борьбы с воинственными соседями на 
огромных просторах окраин страны со-
оружены крупномасштабные укрепле-
ния, как Тамбовский вал, Симбирская и 
царицынская линии. Как и другие кре-
пости Белгородской черты, Болховой 
утратил с годами своё военное назначе-
ние. Но на его месте выросла большая 
слобода Болховец Белгородского уезда, 
которая стала волостным центром. На 
протяжении XIX и первой половины 
XX века село Болховец является адми-
нистративным центром Болховецкой 
волости. Революция и становление со-
ветской власти, близость к областному 
центру способствовало исчезновению 
села Болховец как официальной адми-
нистративной единицы. В настоящее 
время на территории бывшего села Бол-
ховца существуют Стрелецкое и Пуш-
карское поселение. 

Изучением наследия города-крепости 
Болховца и формированием на его тер-
ритории историко-туристической зоны 
активно занимается БРОО «Историче-
ское общество “Ратник”. Силами обще-
ства на месте разрушенных храмов села 
Болховца – Покровского и Николаев-
ского – поставлены памятные знаки, 
ведётся активная научно-популярная 

работа: выпускаются научные моногра-
фии, ряд научно-популярных изданий, 
сборники научных трудов и материалов. 

ГеРБ СТРеЛецКОГО СеЛьСКОГО 
ПОСеЛеНИя БеЛГОРОДСКОГО 

РАйОНА КАК ОТРАЖеНИе ИСТОРИИ 
ГОРОДА-КРеПОСТИ БОЛхОВОй

Описание герба – «В червленом поле 
под включенной черной и зеленой узкой 
рассеченной главой, обремененной золо-
той звездой о четырех лучах – две ручные 
пищали с серебряными стволами, замка-
ми и курками и с золотыми прикладами 
и ложами, положенные накрест».

Герб был утверждён решением зем-
ского собрания Стрелецкого сельского 
поселения от 30 июня 2021 года № 157. 
Идея флага: Администрация Стрелецко-
го сельского поселения; геральдическая 
доработка: Константин Моченов (хим-
ки), с использованием мотива Валентина 
Пальваль-Кривцова (Белгород); худож-
ник и компьютерный дизайн: Ольга Са-
лова (Москва); обоснование символики: 
Ольга Френкель (Москва). Флаг внесён 
в Государственный геральдический ре-
гистр РФ под № 13571.

В обосновании символики герба от-
мечено, что Стрелецкое сельское поселе-
ние расположено на землях, некогда от-
носившихся к городу-крепости Болховой 
(Болховец). 

Ружье-пищаль – один из главных 
атрибутов вооружения стрельцов, ос-
нователей города-крепости Болховца – 
символ славного прошлого, военной 
мощи, обороны и защиты, а также ал-
легорическое отражение вклада всех по-
колений жителей Стрелецкого сельского 
поселения в защиту Родины.

Черный и зеленый цвета главы флага 
Стрелецкого сельского поселения пере-
кликаются с цветами флага Белгород-
ского района, что символизирует при-
надлежность Стрелецкого сельского 
поселения к Белгородскому району. 
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Четырехлучевая звезда в главе флага 
символически показывает Стрелецкое 
сельское поселение как одно из муни-
ципальных образований Белгородского 
района (подобная звезда присутствует 
на полковом знамени Белгородского пе-
хотного полка, составленного во времена 
Петра I в 1712 году). 

Звезда символизирует надежду, целе-
устремленность в достижении мечты, пу-
теводность, во все времена указывая лю-
дям верный путь. Такая глава со звездой 
изображена на флагах всех городских и 
сельских поселений Белгородского рай-
она, тем самым создавая их геральдиче-
ское единство.

Примененные в флаге цвета и металлы 
дополняют его символику: червлень (крас-
ный цвет) – символ мужества, отваги, а так- 
же труда, красоты и праздника; зеленый 

цвет символизирует природу, весну, здо-
ровье, молодость и надежду; черный цвет – 
символ мудрости, вечности и покоя; золото 
(желтый цвет) – символ высшей ценности, 
величия, богатства, урожая; серебро (белый 
цвет) – символ чистоты, открытости, бо-
жественной мудрости, примирения.

Таким образом, в символике герба 
Стрелецкого сельского поселения нашли 
своё отражение символы славного про-
шлого, военной мощи, обороны и защиты 
основателей города-крепости Болховой. 

ЗАКЛЮЧеНИе
У каждого из нас есть своё начало, ро-

дительский дом, с которого начинается 
любовь к своим истокам, а потом и любовь 
к большой Родине, России. Благодаря ис-
следовательской работе мы прикоснулись 
к истории создания Белгородской засеч-
ной черты, Стрелецкого сельского посе-
ления. Славная история вместила в себя 
эпохи, неразрывно связанные с развитием 
нашей великой державы, становлением и 
укреплением российской государственно-
сти. И наша задача – сохранять и приум-
ножать славу родной земли!

Если человек не любит старые дома, 
старые улицы, пусть даже и плохонькие, 
значит, у него нет любви к своему городу. 
Если человек равнодушен к памятникам 
истории своей страны, значит, он равно-
душен к своей стране. 

Д.С. Лихачев

Герб Стрелецкого сельского поселения 
Белгородского района

СПИСОК ЛИТеРАТУРы
1. Белгородоведение. 5–6 классы : учебное пособие / А.Н. Петин, А.И. Папков, И.В. Партолин и 
др. – Изд. 2-е, испр.– Белгород : «КОНСТАНТА», 2016. – 250 с.: ил.
2. Герб стрелецкого сельского поселения [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://geraldika.
ru/s/43104
3. Этимология топонима «Болховец» [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://scjournal.ru/
articles/issn_1997-292X_2014_5-2_53.pdf
4. Информационно-аналитическая служба Белгорода [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://beelgorod.ru/belgorod-alphabet/a-b/767-bolkhovec.html.
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Исследовательская работа посвящена 
государственной символике России и её ис-
пользованию в различных областях жизни 
общества. Тема моей работы: «Символи-
ка России и СССР в нагрудных знаках об 
окончании высших учебных заведений». 

Тема моей работы определяется тем, 
что в настоящее время многие люди не 
знают историю своей страны, а значит, 
не знают и значение отечественной атри-
бутики. В современном мире эта пробле-
ма является одной из самых актуальных, 

симвОлика рОссии и ссср  
в нагрудных знаках ОБ ОкОнчании 

высших учеБных заведений
автор:
ПаВляк маТВей, 11 класс, г. серпухов

руководитель:
смаглин а.В., учитель истории, г. серпухов

Образцы нагрудных знаков Император-
ского Лесного института

Знак об окончании Мо-
сковского сельскохозяй-
ственного института

Знак об окончании Инсти-
тута инженеров путей 

сообщения

Нагрудный знак 
женщины-врача

Знаки ремесленного училища

Знак выпускника 
Императорского 

Университета. 1899
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так как каждый день в мире разгорают-
ся новые конфликты, устанавливают-
ся дипломатические отношения между 
новыми партнерскими странами и идет 
борьба за территорию и влияние, и бук-
вально каждый человек слышит об этом 
в новостях, читает в интернете, обсужда-
ет и имеет на этот счет свою субъектив-
ную точку зрения, но нельзя полностью 
понять и проанализировать ситуацию на 
мировой арене или даже в пределах Рос-
сии без знания истории. А изучив сим-
волику и ее происхождение, мы добавим 
знания об истории нашей большой и ма-
лой Родины.

НОВИЗНА
На сегодняшний день существуют 

работы, посвященные государственной 
символике в целом. Однако я решил изу-
чить эту тему на примере использования 
изображения государственного герба на 
нагрудных знаках об окончании высших 
учебных заведений Российской империи 
и СССР и попробовать доказать, что, 
изучая историю и значение символики, 
можно изучить историю своей Родины. 
И в этом заключается новизна нашего 
исследования.

ВВеДеНИе
Во временной экспозиции лицейско-

го музея «Чувство Родины» часто пред-
ставляются очень интересные экспонаты. 
я всегда внимательно и с большим инте-
ресом узнаю об их истории. Это и Знак 
Серпуховского полка, и пуговицы чинов-
ников Московской губернии XIX века, 
и серебряная солонка со Знаком постав-
щика Двора его Императорского Вели-
чества. В этом году в музее представлен 
Знак выпускника Санкт-Петербургского 
Лесного института. И я решил изучить 
историю этого знака. В ходе своего ис-
следования я выяснил, что знаки об 
окончании этого учебного заведения от-
личаются друг от друга. В чем же причина 

этого? И тогда я стал более подробно из-
учать историю нагрудных знаков России 
и СССР и государственной символики на 
них. В результате этой работы и появи-
лось моё исследование.

ОСНОВНАя ЧАСТь
Символы всегда имели большое зна-

чение в социальном развитии общества 
и играли особую роль в формировании 
идентичности граждан страны. Симво-
лы – это образы, несущие в себе скры-
тое или явное значение. Они объединяли 
людей, превращая толпу в единый на-
род. Символическое пространство имеет 
огромное ценностно-мировоззренческое 
значение для развития всего народа. Сам 
по себе символ ничего не значит, но в 
то же время он определяет поведение 
людей, когда олицетворяет время: «ког-
да родился мой сын» или «умер отец», 
«когда я женился» или «окончил уни-
верситет», «когда сделал важный шаг» и 
т.д. Государственные символы являются 
знаками отдельного государства. Они 
формируются на протяжении столетий и 
олицетворяют власть. За них воюют, их 
отстаивают, они превыше всего (будь то 
знамя на поле боя, оружие в руках воина, 
герб в руках правителя или что-то еще). 

еще в древности у людей появилась 
потребность выражать признательность 
коллектива отдельным его членам за от-
личия перед ними. В античную эпоху 
уже существовала стройная система во-
инских наград, коллективных и индиви-
дуальных. Так, к коллективным знакам 
отличия в Древнем Риме относились: 
триумф – торжественный парад армии 
после выдающейся, «действительной» 
победы, и малый триумф – «овация». 
Награды – венки и короны – получали 
воины отличившегося подразделения, 
и отдельные особо храбрые легионеры. 
Носили их на одежде. Существовали и 
иные виды знаков отличия – почетное 
копье с боевым наконечником или без 
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него, золотые и серебряные запястья, 
цепочки, носившиеся на шее. Особой 
наградой, являвшейся первоначально 
знаком занимаемой должности, были 
так называемые фалеры – почетные во-
инские нагрудные металлические укра-
шения, чаще всего круглой формы в виде 
крупных медальонов, с изображением 
головы горгоны Медузы или Марса, ли-
бо звериных морд, обычно львиных. 
Фалеры изготавливались из серебра или 
бронзы, часто позолоченной, и, как пра-
вило, укреплялись на груди легионеров 
и их командиров – легатов. Так же на-
зывались и подобного рода знаки отли-
чия, укреплявшиеся на груди или на лбу 
лошадей и боевых слонов. На Руси свое-
образные награды возникли предполо-
жительно еще в раннем Средневековье. 
Назывались они гривнами. Гривна – се-
ребряное или золотое шейное украше-
ние, известное с древних времен во мно-
гих обществах. В русских княжествах она 
принимает наградные функции. 

Название «фалеры» дало имя и вспо-
могательной исторической дисциплине, 
изучающей историю орденов, наград-
ных медалей и знаков отличия, – фа-
леристике. Термин «фалеристика» как 
название исторической дисциплины 
сравнительно молодой – он введен в на-
учный обиход в 1937 году чехословацким 
коллекционером орденов и теоретиком 
 Олдржихом Пильцем и затем получил 
распространение в специальной лите-
ратуре различных стран. Фалеристика 
состоит в родстве с нумизматикой, не-
которые исследователи и поныне рас-
сматривают фалеристику как составную 
часть нумизматики. Фалеристика наряду 
с нумизматикой, геральдикой, сфраги-
стикой (наукой о печатях), эпиграфи-
кой (наукой, изучающей содержание и 

форму надписей на твердых материалах: 
камнях, керамике, металле) – вспомо-
гательная историческая дисциплина. То 
есть изучение наград входит составной 
частью в историю. Предмет истории – 
человек, человеческое общество. «Нау-
кой о людях во времени» назвал ее фран-
цузский историк Марк Блок. Страницы 
фалеристики повествуют о храбрости и 
честолюбии, отваге и лести, коварстве и 
преданности, предательстве и благород-
стве, тщеславии и бескорыстии»1.

Фалеристика драматична, как драма-
тична сама история. Будучи лишь одним 
из кирпичей в здании истории, фалери-
стика в то же время необъятна. Нет об-
щества, не знающего наград. Не осталась 
в стороне и система образования, в кото-
рой наибольшую популярность получи-
ли знаки об окончании учебных заведе-
ний – академические нагрудные знаки. 
Вот о них то и будет моё исследование.

Первые упоминания именно об этих 
знаках, которые относятся к нагрудным 
знакам отличия, появляются в конце 
хIх века. А в документах, найденных в 
архивах за 1756–1760 годы, есть сведе-
ния о порядке награждения студентов и 
о процедуре самого награждения. Здесь 
речь идет о награждении медалями. 
«И дабы не оставить ничего, чтобы мож-
но молодых людей приобщать к наукам, 
то однажды в году, а именно: 26 апреля 
раздать им публично награждения, кото-
рые состоять могут из небольшой золо-
той или серебряной медалей, с изобра-
жением ея Императорского Величества, 
к наукам милосердия, которой публич-
ную идею по установлению зделать»2. 
Открытие университета и торжествен-
ный акт награждения студентов были 
приурочены ко Дню коронации (26 апре-
ля) императрицы елизаветы Петровны. 

1  Стацура А.Г.  Историческая и социально-образовательная мысль. № 1 (3). 2010. 
2  цит по: Г. Букатина Награды Московского Императорского университета. НАУКА И ЖИЗНь. № 3. 2005.
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К сожалению, мне не удалось найти изо-
бражения этого знака.

23 августа 1884 года при Александре 
III появился общий устав Император-
ских университетов. На всех факульте-
тах, кроме медицинского, устанавлива-
лись две ученые степени – магистра и 
доктора. Вскоре было принято положе-
ние Кабинета министров об установле-
нии особых нагрудных знаков отличия 
для лиц, удостоенных Императорскими 
российскими университетами ученых 
степеней магистра и доктора на следую-
щих факультетах: историко-филологи-
ческом, физико-математическом, юри-
дическом и восточных языков. 

30 декабря 1889 года утверждается 
особый золотой или серебряный позо-
лоченный жетон для окончивших курс 
Императорских российских университе-
тов. Жетон должен был быть обязатель-
но именным, на его оборотной стороне 
указывались год окончания курса и фа-
милия награжденного. 11 июля 1899 года 
учрежден нагрудный знак для лиц, окон-
чивших курс немедицинских факульте-
тов. Он представлял собой вытянутый 
по вертикали прорезной металлический 
ромб (золотой, либо серебряный, либо 
бронзовый позолоченный – в зависи-
мости от финансовых возможностей на-
граждаемого), покрытый белой эмалью, 
с наложенным на него покрытым синей 
эмалью крестом и увенчанный позоло-
ченным изображением российского ор-
ла, чуть ниже которого находился лав-
ровый венок. Таким образом, этот знак 
образца 1899 года, можно считать явным 
прообразом советских «ромбов», хотя 
привычная для нас ромбовидная форма 
использовалась крайне редко. Внешний 
вид знаков мог варьироваться за счет то-
го, что они выполнялись в разных метал-
лах и в разных ювелирных мастерских, 
кроме того, каждый выпускник мог 
иметь отличительную накладку на офи-
циальном знаке.

Произошли перемены и на медицин-
ском факультете. В 1904 году, уже при 
Николае II, вышел указ, который давал 
право женщинам-врачам носить знак, 
установленный для мужчин-лекарей. До 
этого времени женщины носили нагруд-
ный знак, учрежденный для окончивших 
женские врачебные курсы при Санкт-
Петербургском Николаевском военном 
госпитале. 

Нагрудные знаки выпускника пред-
ставляли собой венок из дубовых ли-
стьев с накладным Императорским 
орлом, увенчанным короной или тре-
мя коронами. В центре – щит с изо-
бражением святого Георгия на коне. 
Ниже могли располагаться различные 
надписи, царский вензель, инструмен-
ты и т.п. Наш знак для лиц, окончив-
ших Императорский Лесной институт 
в Санкт-Петербурге, был весьма лако-
ничным и представлял собой государ-
ственный герб – двуглавого орла – в 
венке из лавровых и дубовых листьев, 
какой-либо ведомственной арматуры не 
предусматривалось. Данный знак изго-
товлен из серебра. На другом знаке мы 
видим, что венок был золотым, орел – 
серебряным, какой-либо ведомственной 
арматуры тоже не предусматривалось. 
Данный знак изготовлен из бронзы, ве-
нок позолоченный, орел посеребренный. 

В первые послереволюционные годы 
в связи с общей экономической ситуа-
цией в стране изготавливать «пышные» 
знаки с венками, накладными деталями 
и разноцветными эмалями стало невоз-
можным, и поэтому лаконичная ром-
бовидная форма стала приобретать по-
пулярность. Авторы знаков, пытаясь 
восполнить лаконичность формы, ста-
рались поместить на знаках и жетонах 
учебных заведений как можно больше 
символики. если в первые годы совет-
ской власти знаки и жетоны еще храни-
ли символ самодержавия и дореволю-
ционные названия учебных заведений, 
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то в последующем они были вытеснены 
советской символикой. Как правило, 
на знаках и жетонах указывались номер 
выпуска и фамилия выпускника. Необ-
ходимо отметить, что подобные знаки и 
жетоны заказывались не для всего вы-
пуска, а только для желающих и на соб-
ственные средства.

В октябре 1940 года создана государ-
ственная система трудовых резервов. 
Школы ФЗУ реорганизуются в ремес-
ленные училища. Знаки для окончивших 
ремесленные училища выполнялись в 
виде ромбика, в центре которого рас-
положена символика соответствующей 
отрасли народного хозяйства. Известны 
более 10 видов ромбиков за окончание 
ремесленных училищ: техническое, учи-
лище связи, медицинское, музыкальное, 
лесотехническое, сельскохозяйственное 
и другие. 

В привычной для нас форме знаки 
за окончание учебных заведений появи-
лись в 1946 году согласно Указу Прези-
диума ВС СССР от 4 сентября 1945 г. «Об 
учреждении нагрудного знака для лиц, 
окончивших государственные универ-
ситеты». Этим указом утверждено Поло-
жение о нагрудном знаке для лиц, окон-
чивших государственные университеты, 
образец нагрудного знака и его описа-
ние. За основу был положен дореволю-
ционный знак университета – синий 
ромб. Символ самодержавия – двугла-
вый орел – был заменен на герб Совет-
ского Союза. Согласно Положению о 
нагрудном знаке «лицам, окончившим 
государственные университеты в пери-
од с 1918 г. по 1945 г., нагрудные знаки 
выдаются теми государственными уни-
верситетами, в которых они обучались». 
Впервые вводились правила ношения 
нагрудных знаков: «…носится на правой 

стороне груди ниже орденов и медалей 
СССР»1. Положение о нагрудном зна-
ке, к сожалению, не определяло, что 
знак должен быть именным, что сохра-
нилось и в дальнейшем, в течение всего 
советского периода. Указ Президиума 
ВС СССР от 4 сентября 1945 г. учредил 
нагрудные знаки только для лиц, окон-
чивших государственные университеты. 
Остались неупомянутыми другие учеб-
ные заведения как высшие, так и средние 
специальные. Поэтому Постановлением 
Совета Министров СССР от 20 декабря 
1958 г. № 1375 «О порядке учреждения и 
изготовления нагрудных значков» (с из-
менениями от 02.03.1959 г.) установлено, 
что «учреждение нагрудных значков, а 
также утверждение их образцов и еже-
годного тиража производится в поряд-
ке, определяемом соответственно, Со-
ветами Министров союзных республик, 
министерствами и ведомствами СССР». 
На основании этого Постановления Со-
вета Министров СССР Министерством 
высшего и среднего профессионально-
го образования СССР издан Приказ от 
8 апреля 1961 г. № 123, которым решено 
«ввести с 1 января 1961 г. для окончивших 
советские высшие учебные заведения 
единую форму нагрудных академиче-
ских знаков». Этим приказом утвержде-
ны описание и Положение о нагрудных 
знаках. Согласно описанию, «нагрудный 
академический знак имеет форму слегка 
выпуклого ромба, покрытого эмалью в 
зависимости от типа высшего учебного 
заведения. В верхней части знака на фоне 
эмали помещается накладное золотисто-
го цвета изображение герба Советского 
Союза. В нижней части знака помещает-
ся эмблема высшего учебного заведения 
данного типа»2. Определены типы вузов, 
цвет эмали и эмблемы знаков: 

1  Стацура А.Г.  Указ соч.
2  Там же.
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1) университеты – синий (нет эмб- 
лемы); 

2) технические вузы – синий (скре-
щенные ключ и молот); 

3) сельскохозяйственные вузы – зеле-
ный (сноп пшеницы); 

4) педагогические и библиотечные ву-
зы – голубой (раскрытая книга), 

5) экономические, юридические, физ- 
культурные и другие гуманитарные ву-
зы – светло-синий (раскрытая книга); 

6) медицинские вузы – красный (ча-
ша со змеей); 

7) вузы искусства – темно-красный 
(лира, перекрещенная кистью и стрелой 
с оперением). 

Согласно Положению о нагруд-
ных академических знаках, «нагрудный 
академический знак выдается лицам, 
окончившим советские высшие учеб-
ные заведения с 1918 г. и имеющим об 
окончании высшего учебного заведения 
соответствующие подлинные документы 
(свидетельство, удостоверение, диплом). 
В порядке исключения нагрудный ака-
демический знак может быть выдан по 
решению совета высшего учебного за-
ведения профессорам и преподавателям, 
проработавшим в данном вузе 20 и более 
лет и принимавшим деятельное участие 
в развитии высшего учебного заведения. 
Высшие учебные заведения взимают с 
каждого получающего нагрудный ака-
демический знак его стоимость». Был 
определен и единый размер знака: по 
вертикали 46 мм, по ширине 26 мм. Знак 
изготавливался полированным из том-
пака с силикатными эмалями. С этого 
времени впервые появился термин «ака-
демический нагрудный знак». До этого 
знаки об окончании учебных заведений 
назывались знаками, значками, жетона-
ми. Появилось и деление нагрудных зна-
ков на виды: академические, нагрудные 
знаки организаций, нагрудные знаки 
отличия, должностные, воинские, юби-
лейные. Необходимо обратить внимание 

на то, что академические нагрудные зна-
ки, изготовленные на Монетном дворе, 
выдавались всем выпускникам учебных 
заведений. При этом в ряде учебных за-
ведений, как правило, по инициативе 
выпускников, на их собственные сред-
ства заказывались дополнительные зна-
ки с символикой своего учебного заведе-
ния, номера выпуска и так далее.

В СССР преемником Императорско-
го Лесного института становится Ленин-
градская лесотехническая академия, по 
окончании которой выпускникам вру-
чался нагрудный знак. Он имеет фор-
му слегка выпуклого ромба, покрыто-
го эмалью синего цвета, на краю ромба 
расположены белые эмалевые полоски, 
окаймленные золотистыми бортиками. 
В верхней части знака на фоне эмали на-
кладное золотистого цвета изображение 
герба Советского Союза. В нижней ча-
сти знака помещается эмблема высшего 
учебного заведения – перекрещенные 
дубовые листья. В центре – аббревиатура 
ЛТА. На оборотной стороне знака имеет-
ся винт с гайкой для прикрепления знака 
к одежде. 

Так как Постановление Совета Ми-
нистров СССР от 20 декабря 1958 г. 
определило право каждого министер-
ства и ведомства учреждать нагрудные 
знаки, некоторые ведомства, имеющие 
учебные заведения, сами учредили и 
утвердили образцы академических на-
грудных знаков. Так, МВД СССР своим 
Приказом от 26 июля 1978 г. № 205 «О 
нагрудных знаках для окончивших выс-
шие и средние специальные учебные 
заведения МВД СССР» учредило с 1979 
года для окончивших высшие учебные 
заведения и факультет подготовки по-
литработников органов внутренних дел 
Высшего политического училища МВД 
СССР единую форму нагрудного акаде-
мического знака. В приказе указывалось, 
что решение принято «в целях устра-
нения множественности нормативных 
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актов по  вопросу выдачи окончившим 
учебные заведения МВД СССР нагруд-
ных знаков»1.Нагрудный знак пред-
ставлял собой слегка выпуклый ромб, 
покрытый темно-красной (краповой) 
эмалью, окаймленный анодированной 
(золотистого цвета) полоской с бор-
тиками. В центре знака на фоне эма-
ли помещается накладное золотистого 
цвета изображение Государственного 
герба СССР. По такому же пути пошли 
и некоторые другие ведомства: Мини-
стерство морского флота СССР, Ми-
нистерство автомобильного транспорта  
СССР, Министерство путей сообще-
ния СССР, Министерство рыбного хо-
зяйства СССР и другие, которые своими 
приказами учредили и утвердили образ-
цы академических нагрудных знаков. 
Существенно отличались от описанных 
нагрудные знаки об окончании военных 
учебных заведений, которые учрежда-
лись отдельными нормативными актами 
и имели и иную, кроме ромбовидной, 
форму. Указанная система академиче-
ских нагрудных знаков образца 1961 года 
действовала до начала 90-х годов хх ве-
ка и перестала существовать вместе с 
распадом СССР. Сегодня популярность 
знаков за окончание учебных заведений 
по-прежнему очень высока. Этому спо-
собствует все более возрастающее стрем-
ление к корпоративности, а знаки тра-
диционно являются лучшим способом 
подчеркнуть принадлежность к тому или 
иному учебному заведению. 

Таким образом, в ходе своего иссле-
дования я выяснил:

Официально нагрудные знаки для вы-
пускников гражданских вузов появились 
в России во второй половине XIX века.

Всех их объединяло наличие герба 
России – двуглавого орла.

На советских нагрудных знаках обя-
зательно присутствовал Герб СССР.

Но я не смог найти причину значи-
тельной разницы в нагрудных знаках 
этих учебных заведений. И я продолжил 
исследование этого вопроса. Оказалось, 
что информации по этому вопросу про-
сто нет. Но посещая различные ресурсы 
фалеристов, я заметил, что в описаниях 
нагрудных знаков присутствуют фами-
лии ювелиров, которые делали их. И я 
предположил, что знаки выпускники за-
казывали сами, за свои деньги. И нако-
нец в книге Роберта Верлиха «Нагрудные 
знаки Российской империи» я нашел 
подтверждение своим догадкам – цены 
на изготовления нагрудных знаков в фир-
ме Генриха Кана в Санкт-Петербурге. 
Они колебались от 60 рублей за золотой, 
до 4 рублей за бронзовый. Наш же знак 
сделан из серебра 86-й пробы и стоил 
около 16 рублей. Значит, его владелец 
был человеком среднего достатка.

ВыВОДы
Разницу в нагрудных знаках выпуск-

ников одних и тех же ВУЗов Российской 
империи можно объяснить тем, что они 
делались по ранее утвержденному образ-
цу, но разными ювелирами. И платили за 
них сами выпускники, в зависимости от 
своего достатка. 

Использование госсимволики в ака-
демических нагрудных знаках Россий-
ской империи и СССР было частью го-
сударственной политики. Выпускник 
гордился не только своим учебном заве-
дением, но и страной, герб которой укра-
шал его нагрудный знак.

1  Стацура А.Г.  Указ соч.
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Мое детство прошло недалеко от Со-
кольников, где я часто бываю с родите-
лями и друзьями. И сейчас Сокольники 
считаются «зеленым» районом, можно 
себе представить эту местность столет-
ней давности, которая была излюблен-
ным местом дачников и спортсменов!

я люблю спорт, активно занимаюсь 
футболом, волейболом, плаванием, люб-

лю кататься на велосипеде. Знакомясь 
с историей спорта в Сокольниках я об-
ратил внимание на такую организацию, 
как «Московский кружок велосипедной 
езды», существовавшую в конце XIX – 
начале XX века.

А. Мятиев, крупнейший историк вело-
спорта, назвал его «самым веселым объ-
единением московских велосипедистов». 

мОскОвский кружОк велОсиПеднОй 
езды» в кОнце XIX – начале XX века: 

загадки и Открытия
автор: 
ПереВоЗникоВ алексанДр, ученик 9-го класса гБоу «школа №1468», г. москва
руководитель:
ПереВоЗникоВ алексанДр алексанДроВиЧ, канд. пед. наук, учитель истории гБоу 
«школа №1468», г. москва

Земляки
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Значок «Московский кружок
велосипедной езды»

ИСТОРИя ВОЗНИКНОВеНИя 
И ОСНОВНые НАПРАВЛеНИя 

ДеяТеЛьНОСТИ «МОСКОВСКОГО 
КРУЖКА ВеЛОСИПеДНОй еЗДы»
История кружка велосипедистов на-

чинается в октябре 1894 года, когда в 
ответ на прошение об открытии москов-
ский обер-полицмейстер заметил, что 
некоторые из просителей (мещанин Сер-
гей Смирнов, студент Алексей Абрико-
сов, купеческий сын Владимир Битрих) 
еще «не достигли совершеннолетия и не 
могут быть членами-учредителями круж-
ка». Тем не менее «в полицейском отно-
шении» препятствий не было, а многим 
из просителей вскоре исполнился 21 год, 
поэтому новое прошение на имя москов-
ского генерал-губернатора было удов-
летворено. В списке учредителей кружка 
значатся 12 фамилий, однако ведущую 
роль, помимо молодежи, на первых по-
рах играли хорошо знакомые с велоси-
педной клубной жизнью маклебург-шве-
ринские подданные Василий Андреевич 
и Карл Петрович Петерсы

Министерство внутренних дел ут-
вердило устав «Московского кружка 
велосипедной езды» 2 марта 1895 года и 
тогда же было избрано первое правление 
кружка, который расположился в Ляли-
ном переулке в доме Кудряшова. Как от-
мечал А. Мятиев, «в помещении Кружка 
в Лялином переулке всегда было людно 
и оживленно, что отмечала пресса того 
времени».

целью кружка являлось «распро-
странение употребления велосипеда как 
удобного, приятного и практичного спо-
соба передвижения, а также сближение 
любителей этого спорта».

Кружок состоял из «почетных» и «дей-
ствительных» членов, а также из «чле-
нов-соревнователей». Для вступления в 
кружок требовались рекомендации трех 
его членов. Так, в 1896 году кружок при-
нял в «почетные» члены известного вело-
сипедиста и путешественника, англича-

нина Р.Л. Джефферсона, совершившего 
несколько велосипедных путешествий 
по территории России (Лондон – хива, 
Лондон – Тобольск). В 1896 году члены 
кружка торжественно провожали Робер-
та из Москвы в Иркутск.

По словам Мятиева, «в состав Кружка 
входили велосипедисты из различных со-
циальных слоев и деятельность объеди-
нения носила разнообразный и довольно 
веселый характер – члены МКВе езди-
ли на совместные велоэкскурсии, орга-
низовывали любительские театральные 
постановки, карнавалы и музыкальные 
вечера, словом – проводили много вре-
мени в разнообразных совместных заня-
тиях. Так, журнал «Велосипедист» писал 
об устройстве Кружком семейно- танце-
вального вечера в обширных залах «Не-
мецкого клуба» 21 ноября 1897 года, на-
звав заметку «Благой пример»: «Члены, 
кандидаты и члены-соревнователи этого 
Кружка имеют бесплатный вход на этот 
вечер с правом ввести одну даму. Среди 
прочих номеров интересно составленной 
программы будет поставлена трехактная 
комедия “Теплые ребята”, исполнителя-
ми которой являются любители из числа 
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членов кружка под руководством опыт-
ного режиссера. В заключение предпо-
ложена постановка живых картин из 
спортивной жизни с блестящим апофе-
озом: “Чествование барона фон Драйса, 
изобретателя велосипеда”».

В уставе общества отмечалось, что 
женщины не могут быть членами круж-
ка, однако они могли быть посетителями 
и пользоваться велосипедами под покро-
вительством кружка. Годовой членский 
взнос составлял 5 рублей, вступитель-
ный – 2 рубля, для дам-посетителей – 
также 2 рубля, что было достаточно де-
мократично по тем временам.

Кружок заявлял право на устройство 
мест для катания, а после строительства 
собственного циклодрома – и на устрой-
ство гонок. Важным направлением де-
ятельности было обучение желающих 
за умеренную плату езде на велосипеде. 
С этой целью кружок держал в штате 
платных учителей. В свободное время 
кружок мог устраивать музыкальные и 
танцевальные вечера и прочие дозволен-
ные увеселения. Так, свою первую го-
довщину 2 марта 1896 года кружок отме-
тил банкетом совместно с «Московским 
кружком лыжников», так как обе орга-
низации были официально утверждены в 
один день (2 марта 1895 года), а Василий 

Андреевич Петерс был одновременно 
членом двух организаций.

Кружок бесплатно распространял 
среди своих членов подписку на журнал 
«циклист», который являлся официаль-
ным печатным органом данного обще-
ства, к тому же секретарем журнала был 
Михаил Ашкинази, брат одного из из-
вестных деятелей кружка, Владимира 
Ашкинази. Бесплатно среди членов рас-
пространялись и значки с символикой 
кружка. В Канцелярию московского ге-
нерал-губернатора еще в 1895 году было 
подано прошение о «рассмотрении и ут-
верждении значка для членов».

Помимо велопрогулок и велоэкскур-
сий, кружок проводил катания на соб-
ственном циклодроме в дни, свободные 
от гонок.

После закрытия циклодрома и серь-
езных финансовых проблем в 1900 го-
ду кружок организовывал шоссейные 
гонки и велопрогулки, но вскоре следы 
кружка теряются: в начале XX века он, 
как и большинство велосипедных орга-
низаций, уходит с орбиты московского 
спорта. Последнее упоминание о кружке 
которое  мы обнаружили, было в 1904 го-
ду. Тем не менее Кружок оставил значи-
тельный след в истории московского ве-
лоспорта. Так, А. Мятиев подчеркивал, 
что «кружок стал самым активным объ-
единением Москвы – не таким чопор-
ным и аристократичным, как Общество 
Велосипедистов-Любителей (первое в 
России и в Москве), и не так увлечен-
ное спортом и гонками, как Московский 
Клуб Велосипедистов».

МОСКОВСКИе АДРеСА КРУЖКА 
ВеЛОСИПеДИСТОВ И еГО 

ИНФРАСТРУКТУРА
С момента образования весной 1895 

года и до лета 1897 года Правление 
кружка располагалось по адресу: Лялин 
переулок, дом Кудряшова, кв. 6. Имен-
но здесь проживал Василий Андреевич 



22 Земляки

Петерс, один из учредителей кружка 
и его секретарь в 1895–1897 годах. Пе-
терс вместе со своим братом Карлом 
были активными популяризаторами ве-
лосипеда. По данному адресу, помимо 
Кружка велосипедной езды, распола-
гался Всеобщий союз велосипедистов 
и Германский союз велосипедистов, 
представителем которого для России 
как раз и был В.А. Петерс.

Дом, стоящий на углу Покровки и Ля-
лина переулка, – это трехэтажное здание 
со скругленным углом и несложной, но 
характерной внешностью. Внутри сохра-
нились своды и части стен от XVIII ве-
ка – времени, когда улица особенно ак-
тивно застраивалась, потому что через 
нее проходил путь в Немецкую слободу и 
к дворцам на реке яузе.

В начале XIX века домом владел мо-
сковский купец Михаил Тимофеевич 
яковлев, позднее – жена коллежского 
советника елизавета Федоровна Стро-
ева, и наконец, вплоть до революции, 
его хозяином был потомственный по-
четный гражданин Федор Николаевич 
Кудряшов. Судьба этого дома до сих 
пор вызывает беспокойство. Несколько 
десятилетий дом затянут строительной 
сеткой, и каково будет будущее этого 
дома – неизвестно.

еще более печальна судьба цикло-
дрома в Сокольниках, где располагалось 
правление кружка с лета 1897-го по лето 
1900 года. С момента образования круж-
ка поднимались вопросы о строительстве 
собственного велотрека, отвечающему 
всем современным требованиям. Весной 
1897 года журнал «циклист» писал, что 
«циклодром будет выстроен на участке 
городской земли, арендованной круж-
ком на двенадцать лет».

Трек строился по последнему слову 
техники предпринимателем бетонных 
работ и спортсменом г. Приятелевым, 
по планам, выработанным старшинами 
кружка В.А. Ашкинази и В.А. Грозовым.

Место для постройки циклодрома 
было выбрано не случайно, ведь в 1896 – 
1897 годах в Сокольниках у заставы в до-
ме Фельдмана находилась 2-я станция 
кружка. Открытие циклодрома состоя-
лось 6 июля 1897 года. Уникальной осо-
бенностью циклодрома было то, что он 
был электрифицирован, а значит, гон-
ки можно было проводить и в вечернее 
время. Это вызвало огромный интерес 
московской публики. Первая гонка при 
полном электрическом освещении про-
шла 24 июля.

Устройство электрического освеще-
ния вполне удалось устроителям трека. 
Такое техническое совершенство ново-
го спортивного сооружения позволило 
в первый же год его существования про-
вести из 7 гонок 4 вечерних при полном 
электрическом освещении всего цикло-
дрома. На циклодроме устраивались не 
только местные состязания, здесь про-
ходили гонки всероссийского и между-
народного уровня. Но отличительной 
чертой этого велотрека была организо-
ванная при нем «велосипедная акаде-
мия» – члены кружка обучали любого 
желающего велосипедной езде за весьма 
умеренную плату. 

5 августа 1900 года состоялось экс-
тренное общее собрание действитель-
ных членов, вскрылись серьёзные фи-
нансовые проблемы последних трех 
лет. 8 августа правление кружка навсег-
да покинуло Сокольники и перебра-
лось в павильон у Тверской заставы, а 
17 августа 1900 года Сокольнический 
циклодром «Московского кружка ве-
лосипедной езды» был выставлен на 
продажу. С молотка ушло величествен-
ное, красивое спортивное сооружение, 
но самое обидное, что на торгах «были 
маклаки, для которых ценность цикло-
дрома определяется лишь стоимостью 
лесного материала на снос». Через ме-
сяц на месте гордости велосипедной 
Москвы был пустырь.
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Историки спорят, где же конкретно 
находился этот циклодром. В справоч-
нике «Вся Москва» на 1901 год указан 
адрес: «Владимирское шоссе, дом 8 – 
циклодром Моск. кружка велосип. ез-
ды». Удивительно, но в конце хIх века в 
Москве было два Владимирских шоссе. 
Одно – это будущее шоссе Энтузиастов, 
а другое – было названо по больнице 
Святого князя Владимира и только в 
1901 году его переименовали в 4-ю Со-
кольническую улицу.

Историки отец и сын евдокимовы 
делают предположение, что «циклодром 
находился в квадрате современных улиц 
Барболина – 2-я Сокольническая – Га-
стелло – Русаковская». Попробуем уточ-
нить. Анализ подробного плана Москвы 
1903 года позволяет сделать предположе-
ние, что циклодром располагался сразу 
за пожарной частью, недалеко от Стро-
мынской площади.

СОцИАЛьНый СОСТАВ КРУЖКА, 
НАИБОЛее ВыДАЮщИеСя  

И ИЗВеСТНые ЧЛеНы
Кружок объединил людей самых раз-

ных возрастов, профессий и политиче-
ских взглядов. Среди членов кружка 
было множество известных и удивитель-
ных членов. Можно упомянуть наибо-
лее известных и удивительных лично-
стей. Это промышленник Луковников 
П.е., инженер Грозов В.А., писатель и 
журналист Ашкенази В.А., присяжный 
поверенный и будущий лидер монархи-
стов Бобров Л.Н., переплетчик Петцман 
А.П., спортивный деятель Петерс В.А., 
художник Зворыкин Б.В., фотограф и 
журналист А. Вепринцев и многие дру-
гие. Расскажем подробнее о некоторых 
из них.

Владимир Александрович Ашкина-
зи – русский писатель, фельетонист, пе-
реводчик, журналист и театральный кри-
тик, писавший под псевдонимами Влад. 
Азов, Пэк, Онегин. 

Московский период писателя прихо-
дится на 1890-1900-е годы. Именно в это 
время, когда Владимиру было немного за 
двадцать, он увлекся велосипедом и был 
избран в Совет старшин «Московского 
кружка велосипедной езды» и участвовал 
в разработке плана строительства цикло-
дрома в Сокольниках. Под псевдонимом 
Влад. Азов он выпустил «ежегодник для 
велосипедистов» на 1898 год. Интересно, 
что его родной брат Михаил был секрета-
рем журнала «циклист».

В начале 1906 года переехал из Мо-
сквы в Петербург. Предпринял издание 
журнала «Благой мат», который был за-
прещён после первого номера за публи-
кацию письма эсера е.С. Сазонова. 

После Октябрьской революции вы-
пустил под своей редакцией более 40 то-
мов произведений иностранных писате-
лей. В 1926 году Ашкинази эмигрировал 
во Францию. Умер в Париже 7 ноября 
1941 года.

Леонид Николаевич Бобров. Входил в 
число старшин кружка, а в 1900-м был 
его председателем. Родился в 1858 году 
в дворянской семье. Получил высшее 
юридическое образование, служил при-
сяжным поверенным в Москве. 

В 1905 году был в числе основателей 
одной из первых монархических орга-
низаций – «Союза русских патриотов». 
Член Союза русских людей, деятельный 
участник монархических съездов и кон-
ференций. В 1910 году вернулся в Мо-
скву. Был кандидатом в члены Главного 
Совета Союза русского народа, членом 
«Русского Собрания», в 1915 году – се-
кретарем Совещания монархистов в Пе-
трограде. Арестован ВЧК и расстрелян в 
1918 году.

Вячеслав Алексеевич Грозов. Распоря-
дитель и старшина кружка. Участвовал в 
разработке плана строительства цикло-
дрома в Сокольниках. 

В 1899 году был последним заведу-
ющим Георгиевской станцией (первая 
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центральная электростанция Москвы), 
располагавшейся на углу Георгиевского 
переулка и улицы Большая Дмитровка. 
В 1899 году станция была выведена из 
эксплуатации. Жил в доходных домах 
Синодального ведомства в Камергер-
ском переулке рядом со станцией. Здесь 
же родился поэт ходасевич, жил писа-
тель Венедикт ерофеев и умер компози-
тор Прокофьев. 

Поликарп Ефимович Луковников. 
Председатель и почетный председатель 
кружка. Купец, владелец фирмы «П.е. 
Луковников» и фабрики, производящей 
чернила, уксусную эссенцию, ваксу и 
синьку. Чтобы заинтересовать покупа-
теля и разнообразить внешний вид сво-
ей продукции, Луковников заказывал 
пузырьки для чернил интересной и не-
обычной формы – в виде лаптя, домика 
или головы. При этом название произво-
дителя указывалось на изделии во время 
изготовления тары на стекольном заво-
де, то есть чернильницы Луковникова 
были именными. 

Перечисляя свои награды, Луковни-
ков прежде всего указывал медали Все-
российских промышленных и ремеслен-
ных выставок, и только затем медали и 
дипломы Всемирных выставок в Бостоне 
и Париже. Таким образом, не собственно 
спортивные достижения, а увлечение ве-
лосипедом объединяло столь разнопла-
новых и выдающихся людей. 

ЗАКЛЮЧеНИе 
И ВыВОДы

История одной общественной орга-
низации на протяжении одного деся-
тилетия дают возможность совершенно 
по-новому взглянуть на повседневную 
жизнь Москвы столетней давности. Ув-
леченность и приверженность прогрессу, 
разнообразие интересов и жизненная ак-
тивность, вот, пожалуй, те черты, кото-
рые были свойственны жителям Москвы 
начала XX века.

Москвичи, а речь идет о широких 
слоях населения, включая торгово-про-
мышленную буржуазию, представите-
лей интеллигенции и творческих про-
фессий, а также учащуюся молодежь, 
состояли членами многих обществен-
ных организаций. Членство в них по-
зволяло не только приобрести знания 
в интересующей их области, получить 
удовольствие, но и пообщаться с други-
ми людьми на интересующие их темы. 
На мой взгляд, общественные органи-
зации во многом заменяли социальные 
сети нашего времени.

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы:

1. История кружка насчитывает около 
десяти лет (с 1894 по 1904 год), это бы-
ла третья по времени возникновения и 
масштабам деятельности велосипедная 
организация Москвы. Особенностью 
кружка был его демократичный харак-
тер, который выражался как в социаль-
ной палитре его членов, так и в размерах 
членских взносов. Стоит обратить вни-
мание и на направления деятельности 
кружка, который наряду со спортивны-
ми (гонки, велопробеги и велопрогулки) 
уделял внимание и общекультурным на-
правлениям (танцевально-семейные ве-
чера, спектакли, маскарады и т.д.).

2. В истории кружка было несколько 
адресов в Москве: Лялин переулок, дом 
Кудряшова, кв. 6 (правление); станция 
у Сокольнической заставы в доме Фель-
дмана (1896 год); циклодром в Соколь-
никах, Владимирское шоссе, д. 8 (прав-
ление с 1897-го по 1900 год); станция 
кружка у Тверской заставы (с 1900 года). 
Наибольший интерес представляет не-
сохранившийся циклодром с электриче-
ским освещением и сохранившийся дом 
в Лялином переулке, который находится 
в аварийном состоянии.

3. Среди членов кружка было множе-
ство известных и удивительных членов. 
Можно упомянуть наиболее известных 
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и удивительных личностей. Это про-
мышленник Луковников П.е., инженер 
Грозов В.А., писатель и журналист Аш-
кенази В.А., присяжный поверенный 
и будущий лидер монархистов Бобров 
Л.Н., переплетчик Петцман А.П., спор-
тивный деятель Петерс В.А., художник 
Зворыкин Б.В., фотограф и журналист 
А. Вепринцев и многие другие. Таким 
образом, не собственно спортивные до-
стижения, а увлечение велосипедом объ-
единяло столь разноплановых и выдаю-
щихся людей.

4. «Московский кружок велосипед-
ной езды» не был выдающейся спор-
тивной организацией, однако сочетание 
молодости, энтузиазма и энергии сде-
лали его неповторимой общественной 
организацией, пристальное изучение 

которой поможет лучше понять людей и 
события далекого прошлого. Кружок не 
только активно пропагандировал увле-
чение велосипедом, но и излучал веселье 
и оптимизм в общественной жизни, не-
смотря на финансовые трудности.

Более ста лет прошло с тех пор, как 
исчез «Московский кружок велосипед-
ной езды», забыты имена многих из тех, 
кто увлеченно участвовал в гонках или 
мероприятиях кружка, практически за-
быт и сам кружок. Но приоткрытая заве-
са тайны над историей кружка позволяет 
по-новому взглянуть как на увлечение 
велосипедом, так и на отдельные страни-
цы истории Москвы столетней давности. 

И кажется, что вот-вот загорятся ог-
ни на циклодроме в Сокольниках и будет 
дан старт новой гонки!
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 Алина Бекетова

цель учебной экологической тро-
пы «Вдоль реки Левинки» – формирова-
ние целостного представления об окру-
жающей природе, совершенствование 
понимания закономерностей биологи-
ческих и других естественных процессов, 
формирование экологической культуры 
поведения человека в окружающей среде 
на примере р. Левинки.

Основания к выбора остановок:
Остановка № 1 – Прудообразование 

«Больничное». Активно используется 
местным населением домов по ул. Бе-
рёзовская, Московское шоссе, Тихо-
рецкая, Коллективная, Авангардная и 
других, для купания и отдыха. На берегу 
оборудован пляж.

Остановка № 2 – протока напротив 
ул. Александра Люкина. Активно ис-
пользуется автомобилистами гаражного 
кооператива на ул. Берёзовской для мой-
ки машин.

Остановка № 3 – Прудообразование 
напротив лицея № 74. Одно из посеща-
емых местными жителями мест для лов-
ли рыбы, используется лицеистами для 
купания. 

Остановка № 4 – протока вдоль ул. 
Карпинского. Местные жители стирают 
бельё, вываливают мусор.

Остановка № 5 – Прудообразование 
после ул. Коминтерна. Активно исполь-
зуется жителями улиц Белозёрская, Ива-
новка, Калашникова и других для ловли 
рыбы, купания.

Остановка № 6 – Устье р. Левин-
ки. Впадение реки в р. Волгу, рядом с 
водозабором заречной части Нижнего 
Новгорода.

Протяженность маршрута и порядок 
передвижения по нему – 6 км. 

Река Левинка – правый приток р. 
Волги, протекает по густонаселённой 
территории Канавинского, Москов-
ского и Сормовского районов Нижнего 
Новгорода. Имеет длину 6,1 км. На рас-
стоянии 3,2 км от устья в р. Левинку с 
левого берега впадает р. Параша. Малая 
река Левинка берет свое начало после п. 
Березовский и протекает по территории 
трех районов Нижнего Новгорода: Кана-

Экология

ЭкОлОгическая трОПа 
ПО реке левинке

авторы:
БекеТоВа алина, ученица 11-го класса маоу «школа № 58» г.о.г. нижний новгород
ЖаББароВа гЮЗЮль рашиДоВна, педагог-организатор гБу До рЦ «Вега» нижегород-
ской области



юный краевед № 1 – 2  2023 27 

винского, Московского и Сормовского. 
Название происходит от глагола «лить», 
а слово «ливна» в топонимическом сло-
варе Нижегородской области означает 
«лужа»1. Название указывает на спокой-
ный характер течения реки. Какие же со-
единения тяжёлых металлов, нитраты и 
нефтепродукты были обнаружены нами 
в ходе проведённых исследований?

Медь. Растворимые соединения ме-
ди ядовиты. хроническая интоксикация 
медью и ее солями может приводить к 
функциональным расстройствам нерв-
ной системы, печени и почек, изъязвле-
нию и перфорации носовой перегород-
ки, аллергодерматозам2.

цинк. если цинк в организме чело-
века содержится количестве 150–600 мг, 
наступает состояние отравления. Со все-
ми признаками интоксикации. То есть 
появляется тошнота, слабость. 

Марганец. Отрицательное влияние 
марганца в первую очередь сказывает-
ся на функционировании центральной 
нервной системе. его избыточное нако-
пление проявляется в виде постоянной 
сонливости, ухудшении памяти, повы-
шенной утомляемости3.

Железо. Содержание железа в воде 
выше 1–2 мг Fe/дм4 значительно ухуд-
шает органолептические свойства, при-
давая ей неприятный вяжущий вкус, и 
делает воду малопригодной даже для ис-
пользования в технических целях.

Нитраты. В результате поступления 
нитратов образуется вещество метгемогло-
бин, который уже не способен переносить 
кислород. Поэтому нарушается нормаль-
ное дыхание клеток и тканей организма 
(тканевая гипоксия), в результате чего на-

капливаются молочная кислота, холесте-
рин, резко падает количество белка. 

Нефтепродукты. Входящие в состав  
нефтепродуктов низкомолекулярные али- 
фатические, нафтеновые и особенно аро-
матические углеводороды оказывают ток-
сическое и, в некоторой степени, наркоти-
ческое воздействие на организм, поражая 
сердечно-сосудистую и нервную системы. 
Наибольшую опасность представляют по-
лициклические конденсированные угле-
водороды типа 3,4-бензапирена, обладаю-
щие канцерогенными свойствами. 

ЭТАПы ЭКОЛОГИЧеСКОй ТРОПы 
Исследования проводились по ГОСТ 

Р 51232-98. Вода питьевая.
Остановка № 1. Прудообразование 

«Больничное». В результате выхлопов 
от автотранспорта вокруг автомобиль-
ной трассы (Московское шоссе) вода р. 
Левинки постоянно загрязняется компо-
нентами выхлопных газов (табл. 1).

Остановка № 2. Протока напротив 
улицы Люкина. Вдоль реки тянутся де-
сятки гаражей (мы сфотографировали 
помывку машин в 10 метрах от реки). 
Происходит ухудшение кислородного 
режима реки. Одна из причин этого – 
поступление фосфоросодержащих удо-
брений с огородов и синтетических мо-
ющих вод и органических загрязнителей. 
В реку постоянно сбрасываются зола, 
шлак, бумага, пластмасса, пищевые от-
ходы, стекло, металл (табл. 2).

Остановка № 3. Прудообразование 
напротив лицея № 74. 

В реке Левинке много признаков гряз-
ной воды. Это массовое развитие рого-
листника, тростника, небольшое видовое 

1  См. Морохин Н.В. Нижегородский топонимический словарь. Н. Новгород, 1997. С. 45.
2  Состояние здоровья детей и подростков в условиях неблагоприятного действия окружающей среды. Ниж-
ний Новгород, 1991. С. 15.
3  Там же.
4  Там же.
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разнообразие рыб. При нагревании про-
бы воды из реки до 40° С определяется 
запах по шкале интенсивности в 2 балла: 
слабый, по характеру химический, отдаю-
щий металлом, иногда затхлый1 (табл. 3).

Остановка № 4. Протока вдоль ул. 
Карпинского. Одним из самых распро-
страненных химических загрязнителей 
р. Левинки можно назвать синтетические 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
В реку Левинку поступают пестициды 
с огородов, нередко подходящих к реке 
на 1–2 метра и затапливаемых по весне. 
Пестициды поступают также в воду с до-
ждевыми и талыми водами2. Огороды 
особенно близко подходят к реке на левой 
стороне Левинки на ул. Карпинского и ул. 

Рябцева (правая и левая стороны реки по 
течению). В Левинке нами обнаружены 
полисапробные организмы – обитаю-
щие в сильно загрязненных водоемах и 
служащие индикаторами загрязненных 
сточных вод – трубочник обыкновенный, 
щетинковый червь (вдоль частных домов 
по ул. Карпинского) (табл. 4).

Остановка № 5. Прудообразование 
около ул. Белозёрской. Мониторинг 
кислотности воды Левинки в летнее вре-
мя показал, что сезонно увеличиваются 
щелочные свойства, вероятно, из-за ак-
тивности функционирования биоценоза 
в теплое время года (табл. 5).

Остановка № 6. Устье реки Левин-
ки.По цветности вода в целом пригодна 

№ 
проб

Место забора 
воды на пробу

Cu мг/л Zn 
мг/л

Mn 
мг/л

Fe 
мг/л

Жёст. 
воды мг/л

Нитраты Нефтепрод. 
мг/л

1 Прудообразование 
«Больничное»

6 35 30 0,9 10 1,1 0,45

ПДК Предель-
но-допустимая 
концентрация

1  
мкг/л

10 
мкг/л

10 
мкг/л

0,10 
мкг/л

7  
мг/л

0,45  
мг/л

0,05  
мг/л

 Класс опасности 2 3 2 2 3 3

Таблица 1

Таблица 2

№ 
проб

Место забора  
воды на пробу

Cu мг/л Zn 
мг/л

Mn 
мг/л

Fe 
мг/л

Жёст.  
воды мг/л

Нитраты Нефтепрод. 
мг/л

 2 Протока, напро-
тив ул. Александ-
ра Люкина

16,1  54  22 1,78  11 1,55 1, 45

ПДК 1  
мкг/л

10  
мкг/л

10 
мкг/л

0,10 
мкг/л

7  
мг/л

0,45  
мг/л

0,05  
мг/л

Класс опасности 2 3 2 2 3 3

1  См. Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами. С-Пб.: 
Крисмас, 1998. С. 44.
2  Экологическое состояние водных объектов Нижнего Новгорода: монография / под ред. Д.Б. Гелашвили.  
Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. С. 22.
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для технических целей, но не являет-
ся питьевой. А рядом – район водоза-
борного оголовка Ново-Сормовской 
водопровод ной станции ОАО «Нижего-
родский водоканал» (табл. 6).

ЗАКЛЮЧеНИе
В целом вода в реке Левинке пригод-

на для жизни организмов. Вода в Левин-
ке закислена из-за промышленных сто-
ков и высокого содержания гуминовых 

Таблица 3

Таблица 4

№ 
проб

Место забора 
воды на пробу

Cu 
мг/л

Zn 
мг/л

Mn

мг/л

Fe 
мг/л

Жёст. 
воды мг/л.

Нитраты Нефтепрод. 
мг/л

3 Прудообразо-
вание напротив 
лицея № 74

4 30 24 1.00 10 0,92 0,35

ПДК 1  
мкг/л

10 
мкг/л

10 
мкг/л

0,10 
мкг/л

7  
мг/л

0,45  
мг/л

0,05  
мг/л

Класс опасности 2 3 2 2 3 3

№ 
проб

Место забора воды 
на пробу

Cu

мг/л

Zn

мг/л

Mn

мг/л

Fe

мг/л

Жёст. 

воды мг/л.

Нитраты Нефтепрод. 
мг/л

4 Протока вдоль  
ул. Карпинского

6 40 45 1,45 10 4, 45 0,40

ПДК 1  
мкг/л

10 
мкг/л

10 
мкг/л

0,10 
мкг/л

7  
мг/л

0,45  
мг/л

0,05  
мг/л

 Класс опасности 2 3 2 2 3 3

№ 
проб

Место забора воды 
на пробу

Cu 
мг/л

Zn  
мг/л

Mn 
мг/л

Fe  
мг/л

Жёст.  
воды мг/л

Нитраты Нефтепрод. 
мг/л

6 Устье  
реки Левинки

2 12 14 0,20 10 0,50 0,10

ПДК 1 
мкг/л

10  
мкг/л

10 
мкг/л

0,10 
мкг/л

7  
мг/л

0,45  
мг/л

0,05  
мг/л

Класс опасности 2 3 2 2 3 3

№ 
проб

Место забора воды 
на пробу

Cu 
мг/л

Zn  
мг/л

Mn 
мг/л

Fe  
мг/л

Жёст.  
воды мг/л

Нитраты Нефтепрод. 
мг/л

5 Прудообразо-
вание около 
ул.Белозёрской 
(левый берег)

4 50 55 1,20 11 1,44 0,50

ПДК 1  
мкг/л

10  
мкг/л

10 
мкг/л

0,10 
мкг/л

7  
мг/л

0,45  
мг/л

0,05  
мг/л

Класс опасности 2 3 2 2 3 3

Таблица 6

Таблица 5
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веществ. В норме рН 6,5– 8,5. В пойме 
реки находятся самовольно построенные 
гаражи местных жителей. Вокруг них 
возникают несанкционированные свал-
ки. Очень часто мусор оказывается непо-
средственно в реке. Периодически мест-
ными жителями и школьниками местных 
школ проводятся акции по очистке реки 
и её поймы от мусора. Несмотря на то 
что антропогенные загрязнения Левин-
ки проявляются в гидрофизических, ги-
дрохимических и гидробиологических 
факторах, река Левинка имеет достаточ-
но устойчивую экосистему из терпящих 
такое состояние реки организмов. Река 
Левинка обладает способностью к само-
очищению. Загрязнения, попадающие в 
реку, разбавляются, частично оседают на 
дно, частично минерализируются, рас-
падаются до мельчайших соединений. 

Но все это происходит в результате жиз-
недеятельности природных обитателей 
водоема: микробов, простейших водо-
рослей, которые используют загрязнения 
в качестве питательного субстрата, окис-
ляют их и таким образом очищают водо-
ем1. В реках с ненарушенным биоцено-
зом и с нормальной скоростью течения, 
не замедляемой чем-либо, под влияние 
процессов перемешивания окисления, 
осаждения, поглощения и разложения 
редуцентами, дезинфекции солнечными 
лучами, загрязненная вода полностью 
восстанавливает свои свойства на протя-
жении 30 километров от источников за-
грязнения2. Отсюда видно, что река Ле-
винка длиной 6 километров не успевает 
самоочищаться, и ей срочно необходима 
помощь, но уже не отдельных индивиду-
умов, а всего общества.

1  См.: Садчиков А.П., Кудряшов М.А. Экология прибрежно-водной растительности (учебное пособие для 
студентов вузов). – М.: Изд-во НИА-Природа, РЭФИА, 2004. С. 44.
2  См.: Мингазова Н.М. Экологическая реабилитация водных объектов как новая область природоохранной 
деятельности в России // Сборник трудов V Международного конгресса «Чистая вода. Казань» 26–28 марта 
2014 г.: науч.изд. – Казань: типогр. ООО «Куранты», 2014. С. 117.
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Народный танец

Необычайно богата чеченская танце-
вальная культура. Чеченский танец – это 
символ национальной культуры, в ко-
тором кроется таинственная пластика, 
несущая в себе громадное количество 
информации о генетическом облике на-
рода, его идентичности, самосознании, 
его глубоких традициях и обычаях. Та-
нец – душа чеченского народа. И по-
этому не случайно одним из наиболее 

уважаемых деятелей чеченской музы-
кальной культуры стал великий танцор 
Махмуд Эсамбаев.

ВВеДеНИе
Древнейшим народом мира, жителями 

Кавказа, считаются чеченцы. Чеченцы – 
народ, численностью около полутора 
миллионов человек, в большинстве сво-
ем проживающий на Северном Кавказе.

нам пишут

танец
автор: 
БекаеВа леЗина, 8-й класс, кружок «школа выживания» с. ачхой-мартан, мБу До  
«ачхой-мартановский дом детско-юношеского туризма и экскурсий»

руководитель: 
ВисаеВа иман несархоеВна, педагог дополнительного образования мБу До «ачхой-
мартановский дом детско-юношеского туризма и экскурсий»
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Чеченский народ имеет многове-
ковые традиции, национальный язык, 
древнейшую и самобытную культуру.

Адаты чеченцев – неотъемлемая 
часть их повседневной жизни. Столети-
ями складывался в чеченском обществе 
свод правил поведения. В каждой че-
ченской семье чтут и соблюдают тради-
ции, переданные старшими поколени-
ями. Но есть такие неписаные законы, 
которые по сегодняшний день являются 
важными для каждого, в ком течет че-
ченская кровь.

Северный Кавказ славится своим эт-
ническим многообразием и богатыми 
традициями в культуре горных народов 
России. Безусловно, существуют кавказ-
ские обычаи, характерные для жителей 
целого региона, но, между тем, каждый 
народ Северного Кавказа неповторим и 
имеет свои особенные традиции и куль-
туру. К сожалению, после войны в Чечне 
многие имеют ошибочное представление 
о чеченской культуре, а то и вовсе не зна-
комы с ней.

Принято считать, что основу чечен-
ского народа составляют 156 тайпов, ко-
торые постепенно расширялись, кроме 
того, из них выделялись новые. И сегод-
ня на вопрос молодому человеку «откуда 
он», чеченцы всегда называют аул, из ко-
торого происходит род его семьи. Так, в 
Грозном невозможно встретить чеченца, 
который на такой вопрос даст ответ «я из 
Грозного».

На ранних развитиях чеченского об-
щества большую роль играла иерархия. 
Так, только высшие тайпы имели право 
строить башню, низшие же, как прави-
ло, пришлые, такого разрешения не име-
ли. Разные чеченские племена отличают 
различные традиции, но существуют об-
ряды, объединяющие весь чеченский на-
род и его непростую историю.

Мы с обучающимися решили наве-
стить жителей старшего поколения села 
Ачхой-Мартан и провести с ними беседы 

о старинных традициях и обычаях чечен-
ского народа, о народном танце и т.д.

Жительница села Ачхой-Мартан, Та-
мара Дулдургова 1925 года рождения, 
многодетная мать, рассказывает, что, ра-
нее она проживала в селе Старый-Ачхой, 
во время военных действий была вынуж-
дена переселиться в нынешнее место жи-
тельство, село Ачхой-Мартан, так как в 
1995 году начались боевые действия.

Со слов Тамары, жизнь в селе никог-
да не была легкой, чтобы прокормить 
себя и свою семью, людям приходилось 
прикладывать немало усилий, поэтому 
мясо среднестатистический горец мог 
позволить себе только в праздник. Од-
нако если в доме появлялся гость, то 
ему отдавали все самое лучшее, что еще 
оставалось в закромах, включая суше-
ное мясо.

А также Тамара с большим восторгом 
рассказывала про народные чеченские 
танцы, которые они исполняли в своем 
селе, когда она была совсем молода. 

В большинстве случаев танцы испол-
няли, когда приходили гости, это было 
одной из замечательных традиций в каж-
дой семье – так встречать гостя.

А также мы провели беседу и среди 
молодого поколения, задавая вопросы, 
что, по их мнению, подразумевается под 
словом «танец»?! Где в наше время чаще 
всего встречаетесь с народным танцем?! 
есть ли хоть какой-то интерес к народ-
ному танцу?! И исходя от ответов моло-
дежи, мы определили степень популяр-
ности танца в нынешнее время. 

Большое количество информации 
мы получили еще с помощью интер- 
нет-ресурсов. 

Стоит отметить, что в Чеченской 
Республике четыре государственных 
танцевальных коллектива: «Вайнах», 
«Даймохк», «Башлам», «Нохчо». Из них 
два – детских. Самый прославленный из 
четверки – ансамбль «Вайнах», который 
отметил в этом году 80-летие.
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Государственный ансамбль тан-
ца «Вайнах» – кавалер ордена имени 
первого Президента ЧР, Героя России 
А.А. Кадырова, кавалер ордена Звезда 
Иордании, лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации, обладатель 
Гран-при международных конкурсов и 
фестивалей.

«Вайнах»… сколь значимо название 
легендарного танцевального коллекти-
ва, сколь много заложено в этом слове: в 
нем нрав и обычаи народа, его культура 
и традиции, в нем край отцов, величе-
ственный и прекрасный.

Танцы и песни всегда занимали вид-
ное место в жизни вайнахов, сопрово-
ждая их в радости и в горе, в будни и в 
праздники. Самобытная культура, тра-
диции и обычаи чеченцев, трепетно хра-
нимые народом, передавались из поко-
ления в поколение.

Кладезем национального искусства 
чеченского народа является известный 
не только на родине, но и за ее преде-
лами Государственный ансамбль танца 
«Вайнах». Созданный в августе 1939 
года, ансамбль прошел большой твор-
ческий путь. хореографами, работав-
шими в разные годы с танцевальным 
коллективом, в результате глубокого 
изучения истоков чеченского фоль-
клора удалось создать целостные, яр-
кие хореографические произведения, 
основанные на органическом синтезе 
народных традиций, обычаев, музыки 
и танца.

Чеченскому ансамблю рукоплескали 
во многих странах мира: в Аргентине, 
Мексике, Перу, Сан-Сальвадоре, Ко-
ста-Рике, Панаме, Португалии, Чехо-
словакии, Иордании, Кении, Мозамби-
ке, Сирии, Турции, Израиле, Палестине, 
Германии, Италии, во Франции, в Бель-
гии, Нидерландах, Испании.

Коллектив стал визитной карточкой 
культуры чеченского народа, его гордо-
стью и культурным достоянием.

ВыВОДы
если сравнить анализ, который мы 

провели, молодое поколение по сравне-
нию со старшим поколением выбирает 
более современные стили и направ-
ления, и танец теряет свое соблюде-
ние непререкаемых правил и канонов 
исполнения. 

Это объяснимо: на молодежь оказы-
вает большое влияние массовая моло-
дежная культура. Нынешнее молодое 
поколение больше заинтересовано соци-
альными сетями.

Исходя из ответов молодого поколе-
ния, мы можем сказать, что единствен-
ной причиной популярности совре-
менного танца является отражение духа 
современности, «некая модность», но 
мы хоть как-то попытались доказать об-
ратное, заинтересовать их, посоветовали 
молодежи посещать кружки обучения 
танцам, и, кстати, многие пообещали се-
рьезно заняться танцами.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ
Вайнахи чтят свои обычаи и тра-

диции, законы гостеприимства, зна-
ют историю своего народа, культуру, 
родной язык, соблюдают религиозные 
обряды, уважительно относятся к стар-
шим, другим народностям. Вайнахи 
помнят, через что им пришлось прой-

СПИСОК ЛИТеРАТУРы И ИНТеРНеТ-РеСУРСОВ

1. Уциев Абу. Народный танец.
2. Дааев. Культура чеченского народа.
3. Ансамбль песни и танца «Вайнах».
4. http://traditio-ru.org
5. http://www.chechen-republic.com
6. http://www.hrono.info

ти, чтобы достичь всего того, что сейчас 
имеют. И грядущие поколения долж-
ны соблюдать незыблемые законы гор! 
В Чеченской Республике уделяется 
пристальное внимание развитию наци-
ональной культуры не только чеченцев, 
но и других народностей, проживающих 
здесь.

Выступление ансамбля «Вайнах»
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ФОрмирОвание ОснОв 
БезОПаснОсти у шкОльникОв 

ПОсредствОм худОжественнОй 
литературы

автор:
иВашеВа сВеТлана, ученица 11-го класса гПоу «гимназия искусств при главе республики 
коми» им. Ю.а. спиридонова

научный руководитель:
неФеДоВа сВеТлана михайлоВна, учитель коми языка и литературы гПоу «гимназия 
искусств при главе республики коми» им. Ю.а. спиридонова

Тема данной работы очень актуальна, она позволяет по-новому взглянуть 
на безопасность ребенка. Книги позволяют выжить в самых невероятных 
случаях, и тому пример – эта работа. А сколько случаев мы находим в вос-
поминаниях военных, где именно прочитанное в книгах, позволило нашим 
героям не только выжить, но и одержать победу. 
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Виктор Астафьев

Олег Уляшев

Все мы с детства знаем таких писа-
телей, как Жюль Верн, Даниель Дефо. 
Жанр робинзонад – книг, где основным 
сюжетом было выживание в отрыве от 
цивилизации, вызывает огромный ин-
терес у читателя. Классические приклю-
ченческие романы были первыми «учеб-
никами выживания». 

Сюжет, по которому герой попадает 
в экстремальные условия автономного 
существования, не единичен ни в рус-
ской, ни в коми литературе. «Вынуж-
денное автономное существование – 
это ситуация, в которую человек (или 
группа людей) попадает против своей 
воли, неожиданно, а следовательно, без 
должной подготовки». «Все ситуации, за 
исключением смены климатогеографи-
ческих условий, вполне могут привести 
к ситуации вынужденного автономного 
существования». 

цель нашей работы: определить на ос-
нове произведения «Гӧрд ключ» («Крас-
ный ключ») коми писателя О. Уляшева 
и рассказа «Васюткино озеро» русского 
писателя В. Астафьева правила поведе-
ния в условиях вынужденного автоном-
ного существования и выявить, сможет 
ли художественный текст закрепить на-
выки безопасного поведения в лесу. 

СРАВНИТеЛьНАя хАРАКТеРИСТИКА 
РАССКАЗОВ

Прозаик Виктор Астафьев,  родил-
ся в 1924 году в деревне Овсянка Крас-
ноярского края. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. Известен своими 
повестями «царь-рыба», «Последний 
поклон».

Писатель, этнограф Олег Уляшев,  
родился в 1964 году в с. Вольдино Усть-
Куломского района Коми АССР. Изве-
стен своей лирической комедией «Эзысь 
шабді» и книгой «Излань зыран, зарни 
зыран». 

Прочитав рассказы О. Уляшева «Гöрд 
ключ» («Красный ключ») и В. Астафьева 

«Васюткино озеро», мы обратили внима-
ние на их схожесть. Обратимся к сюже-
там произведений. 

В рассказе В. Астафьева «Васюткино 
озеро» главным героем является маль-
чишка. Пока отец со своей бригадой ло-
вит рыбу, Васютка каждый день ходит за 
кедровыми шишками, но вскоре на бли-
жайших кедрах шишек не остаётся, и 
мальчик решает отправиться в дальний 
поход. В один день, набрав уже много 
шишек, он замечает глухаря, стреляет в 
него, ранит птицу. Но пока он охотился 
за глухарем, сам не заметил, как заплу-
тал. А когда наступила ночь, мальчишка 
разжег костер и лёг спать возле него. На 
следующий день Васютка нашёл травя-
ные кочки, которые встречаются лишь 
у водоёмов. Пошёл по направлению, но 
вместо енисея увидел незнакомое озе-
ро. А наутро, после ночлега на озере, 
герой услышал звук мотора. Мальчик 



юный краевед № 1 – 2  2023 37 

стал бросать все припасенные ветки в 
костер, стрелять из ружья в надежде, что 
его заметят. его услышали, и конечно 
в тот же день отвели к отцу, а уже через 
несколько дней Васютка привёл бригаду 
к этому озеру.

В рассказе О. Уляшева «Гӧрд ключ» 
(«Красный ключ») главным героем яв-
ляется мальчишка. Имя герою автором 
не дано. Он пошел в лес собирать чер-
нику для мамы и заблудился. Почти 
неделю ему приходится ночевать под 
деревом и пытаться найти дорогу до-
мой. Забравшись на дерево, он заметил 
источник, ключ, который ему по цвету 
показался, как чай, и решил, что он по-
может выйти к людям. Через несколько 
дней мальчик слышит звук моторной 
лодки. Он кричит, бежит и, на счастье, 
мотор глохнет, люди останавливаются 
и, увидев его, спасают.

На основе данных рассказов мы ре-
шили составить сравнительную таб-
лицу. Критерии сравнения: название, 
герои, возраст, зачем пошли в лес, как 
определяли местоположение, страхи 
мальчишек, реакции на какие-то шо-
рохи, открытия, на сколько дней про-
пали, насколько далеко ушли от дома, 
на чем спасали, завершение рассказов 
(табл.1). 

Проведя сравнительный анализ про-
изведений, мы пришли к выводу, что 
подростки 10–13 лет идут в лес соби-
рать шишки или чернику и теряются; 
оба  мальчика ведут себя героически, не 
отчаиваются, а пытаются найти выход. 
Для определения местоположения ис-
пользуют дерево (в рассказе О. Уляшева 
«Красный ключ» мальчик залез на де-
рево, а в рассказе В. Астафьева «Васют-
кино озеро» Васютка смотрел на ветки). 
Оба демонстрируют умение ориентиро-
ваться в пространстве и выбирают ори-
ентирование по природному признаку. 
Благополучно выходят из леса. 

ВыяВЛеНИе ПРАВИЛ ПОВеДеНИя  
В ЛеСУ В РАССКАЗАх 

Каждый год в лесу теряются тыся-
чи человек. Так, в России только летом 
2021 года, по данным МВД, без вести 
пропали более пяти тысяч человек. Как 
правило, люди идут в лес в темной, ка-
муфляжной одежде (по дневной погоде, 
не задумываясь, что потерявшись, воз-
можно, придется готовиться на ночлег, 
а ночью обычно холоднее, чем днем) не 
берут спички, запас воды и еды хотя бы 
на один день. 

Отметим важный факт. Виктор Аста-
фьев не понаслышке знает, что такое 
потеряться в лесу. Когда Виктора в 5-м 
классе попросили написать сочинение 
об уходящем лете, он написал именно об 
этом событии.

Олег Иванович Уляшев наверняка 
знал много счастливых случаев возвра-
щения домой. Ведь дети равнялись на 
старших – коми отцов-охотников и шли 
в лес самостоятельно. Тем более, лес 
близко.

Почему так много общего в произ-
ведениях русского писателя В. Астафье-
ва и коми писателя О. Уляшева? Вывод 
один: эта проблема актуальна во все 
времена (рассказ В. Астафьева был на-
писан в 1952 году, а рассказ О. Уляше-
ва – в 2020-м). В экстремальных усло-
виях, в дикой природе, пытаясь выжить, 
мы ведем себя согласно тем правилам, 
которые в нас заложены родителями 
или на уроках ОБЖ. 

Работая над текстами рассказов, мы 
проанализировали правила автономного 
существования, которые соблюдали или 
которые нарушали герои (табл. 2).

Незнание правил поведения в лесу 
для подростков может закончиться тра-
гично. Поэтому, работая с текстами на 
уроках литературы, учителю важно обра-
тить внимание на характерные особен-
ности их поведения в лесу. 
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Таблица 1

Название «Васюткино озеро» 
Виктор Петрович Астафьев 

«Красный ключ» 
Олег Уляшев

Герои Васютка Мальчик
Возраст «Мала ли честь для тринадцатилетнего 

мальчишки – озеро...»
«Лет десяти. По росту и фигуре, может, чуть 
старше»
«Ар даса кымын.Туша-мода сертиыс-
гашкöи, ыджыдджык»

Зачем пошли 
в лес

«Орешками рыбаков снабжал Васютка» «Собирался чернику вдоль лесной тропы по-
собирать к возвращению матери с работы» 
«Кöсйис вöр туй бокысь чöд вотыштны 
мамыслöн удж вылысь локтiгкежлö»

Определение 
местоположе-
ния

«Почти голая сторона у ели – значит,  
в ту сторону север, а где ветвей  
больше – юг»

«Догадался забраться на дерево. Скоро 
заметил вдали что-то похожее на дорожку. 
Верхушки деревьев образовали кривую 
бороздку»
«Öтарö-мöдарö шыбласьыштöм бöрын 
гöгöрвоис пу йылö кайлыны.<...>Дыр мысти 
казялiс ылыськодь туй визь сяма»

Страх «В лесу сделалось совсем тихо... Где-то 
слышалось жужжание. Вот оно замерло 
и через секунду снова донеслось, как 
гудение далекого самолёта»

«Тоскливей всего бывало по ночам... Во тьме 
слышал назойливый шепот, а затылок кто-то 
постоянно сверлит взглядом»
«Медся нин гажтöм лолiс войнас. Вуджöр са-
яс öтторъя кылiс шöпкöм, а балябöжас кодкö 
дугдывтöг видзöдiс»

Реакции на 
какие-то  
шорохи 

«Он вскрикнул и бросился бежать. 
Сколько раз он спотыкался, падал,  
вставал и снова бежал, Васютка не знал»

«Чаще устраивался возле корневищ упавших 
деревьев или толстого дерева, чтобы хоть со 
спины себя немного прикрыть»
«Та вöсна узьмöдчывлiс вужля либö кыз 
пу бокö, мед кöть мышсяньыс асьсö 
сайöдыштны»

Открытие «Болото! Болота чаще всего бывают  
у берегов озер»

«Услышал какой-то звон. Новый... Звук 
моторки? Моторка? Точно! если река рядом, 
и ещё лодки будут»
«Кылiс кутшöмкö дзизгöм шы. Выль пöлöс. 
Ном зыньгöм кодь, но гораджык. Бара 
каститчö? Мотор шы.Ю кö орччöн, гашкö, 
лоас на пыжаыд»

На сколько 
дней пропали

«Пятый день ищем» «Шестые сутки пошли»
«Квайтöд сутки вылö мöдöдчис»

Насколько да-
леко они ушли 
от дома

«Шестьдесят километров ниже вашего 
стана»

«Как ты семьдесят верст прошёл?»
«Кыдз нö сизимдас верстсö мунiн?»

На чем приеха-
ли спасать

«На боте послышались голоса, и мотор, 
будто ему сунули в горло паклю, зарабо-
тал глуше»

«Уйдёт, уплывет лодка <...> Мотор отчаянно 
рявкнул и заглох»
«Колясны. Мунасны. Мотор лекысь эрöбтiс 
да ланьтiс. Шпонкаыс ори»

Как закончи-
лись рассказы

«Вот где-то среди этих кляксочек и 
есть та, которую именуют Васюткиным 
озером»

«Бидон... матери... чернику... собирал... бра-
ту собирал... бизнес потерял... не бросайте...»
«Битоныс... мамöлы... чöдсö... воклы вотлi... 
воштi битонсö... эн кольöй...»
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Мы составили правила поведения в 
лесу на основе произведений О. Уляшева 
и В. Астафьева: 

•Не заходите слишком далеко в лес-
ной массив;

•Не ходите в лес в одиночку, возьмите 
компаньона (собаку);

•Имейте при себе запас питьевой во-
ды хотя бы на день;

•Имейте при себе спички или заправ-
ленную зажигалку;

•Оповещайте родных и близких о сво-
ём уходе на «природу»;

•Находясь на «тихой охоте», сооб-
щайте примерные координаты;

•Уходите в лес с утра и возвращайтесь 
до темноты;

•Не стоит поддаваться панике и бе-
жать без оглядки;

•В полдень встаньте спиной к солнцу, 
ваша тень будет указывать на север, вос-
ток окажется по правую руку, а запад – 
по левую;

•Прислушайтесь к звукам вокруг, ус-
лышав людские голоса, звук машин или 
другие признаки цивилизации, идите в 
том направлении;

•Следует отыскать ручей, он обяза-
тельно приведет к реке, если есть река, 
значит, поблизости будут люди. По пути 
следования оставляйте зарубки на дере-
вьях или заламывайте веточки, это укажет 

Правильно сделали Неправильно сделали

герой Астафьева герой Уляшева герой Астафьева герой Уляшева

Имели при себе спички или заправленную  
зажигалку

Слишком далеко зашли в лесной массив

Оповестил родных  
о своем походе в лес

Пошли в лес в одиночку

Не поддавались панике, не бежали без оглядки Не взяли с собой запас продуктов хотя бы на 1 день

Успокаивались, но никого не звали на помощь Не оповестил никого, 
кроме маленького брата

Выходили к реке Не сообщили примерные координаты

Ложились спать возле костра (соблюдая меры 
предосторожности)

Ушли в лес днем, не успели прийти до темноты

Таблица 2

ваше направление спасателям и поможет 
вам, если вы будете ходить по кругу.

•Не удалось выйти из леса и темнеет, 
готовьтесь к ночлегу. Необходимо сде-
лать шалаш из веток, развести неболь-
шой костер (соблюдая меры предосто-
рожности) и лечь спать возле костра.

Учитывая данные правила, мы мо-
жем сделать вывод, что учителю ОБЖ 
художественный текст Астафьева и Уля-
шева может служить показательным 
примером того, как необходимо вести 
заблудившемуся в лесу, а также мате-
риал может служить для обсуждения на 
уроках того, какие правила поведения 
в лесу были нарушены подростками. 
Из нашего вывода следует, что художе-
ственный текст может закрепить навы-
ки безопасного поведения в лесу. 

ЗАКЛЮЧеНИе
Мы определили на основе произве-

дений О. Уляшева и В. Астафьева прави-
ла поведения в условиях вынужденного 
автономного существования. Конечно, 
художественный текст может закре-
пить навыки безопасного поведения в 
лесу, ведь художественное слово – не-
иссякаемый родник мудрости, средство 
познания мира, оно является источ-
ником формирования у ребенка пред-
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ставлений об окружающей среде. Рас-
сказы В. Астафьева «Васюткино озеро» 
и О. Уляшева «Гöрд ключ» («Красный 
ключ») – наглядные примеры не толь-
ко для закрепления правил безопасного 
поведения в лесу, но и ситуаций, в кото-
рые попадать не стоит. Так, в методиче-
ской работе Б.Т. Лихачева «Педагогика. 
Курс лекций» сказано: «Педагогически 
переработанные методы обыденно-
го и научного познания включаются в 
процесс обучения с помощью разноо-
бразных форм познавательного обще-
ния… научная информация излагается 
в статьях, докладах и книгах». Следо-
вательно, дети будут лучше усваивать, 
понимать, запоминать и формировать 
правила поведения в лесу посредством 
художественной литературы, в частно-

сти, в сравнении двух рассказов – «Ва-
сюткино озеро» и «Красный ключ». 
Также хотелось бы чтобы коми рассказ 
«Гöрд ключ» («Красный ключ») вошел в 
учебную программу по коми литературе 
для того, чтобы проводить междисци-
плинарные уроки. В обоих произведе-
ниях подростки 10–13 лет идут в лес и 
теряются; оба понимают, что путем, ис-
точником жизни для них является вода 
(озеро, ключ). И не случайно авторы 
выносят именно эти образы в названия 
своих произведений.

Так как проблема незнания правил 
поведения в вынужденных автономных 
существованиях все еще остро ощущает-
ся в жизни, поэтому важно говорить про 
такие проблемы и решать их в младшем, 
дошкольном, или школьном возрасте.
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жизнь и творчество художника н.а. морозова

автор:
алексанДроВа ВикТория, ученица 11-го класса моау «сош № 8». оренбургская об-
ласть, г. Бузулук
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калашникоВа ирина ПеТроВна, учитель моау «сош № 8». оренбургская область, 
г. Бузулук 

мы память чтим людей великих,
Талантом восхищаясь сквозь века, 
Порой не замечая тех, кто рядом,
Что живы, что творят еще пока…

Елена Рябова
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Николай Андреевич Морозов

У каждого человека есть своя цель. 
И он должен стремиться к ней, несмотря 
на трудности, которые встречаются на 
пути. Ведь только трудом можно добить-
ся высоких результатов. Но одними раз-
говорами сложно выстроить настоящую 
лестницу успеха. Лишь наглядные при-
меры достойных людей могут помочь в 
этом. Согласно таким рассуждениям, мы 
решили провести исследование и узнать, 
так ли это.

ТеОРеТИЧеСКАя ЧАСТь

Чтобы узнать художника –
надо увидеть его картины.
Чтобы узнать человека –
надо заглянуть в его детство.

Елена Рябова

С этих слов нам хотелось начать свою 
исследовательскую работу и рассказать о 

художнике Н.А. Морозове, который жи-
вет в наших сердцах. 

16 сентября 2019 года ушел из жизни 
замечательный человек, известный ху-
дожник, почетный гражданин города Бу-
зулука, заслуженный работник культуры 
РФ Николай Андреевич Морозов.

Мне посчастливилось несколько лет 
назад познакомиться, побеседовать, 
узнать формулу успеха творчества ху-
дожника. Николай Андреевич родился 
21 мая 1936 году в селе Новоселки Бузу-
лукского района Оренбургской области. 
Родители были колхозниками, почти 
сутками пропадали на сельхозработах. 
Поэтому будущий художник рос в семье 
деда и бабушки. Как глубоко верующий 
человек, бабушка учила внука душевно-
сти, вниманию и стремлению ко всему 
живому.

Способности к рисованию, страсть 
изображать на бумаге все, что увидел, 
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появились у Николая Морозова очень 
рано, еще до школы. Огрызками каран-
даша он рисовал на полях книг, которые 
попадались под руку. Когда не было бу-
маги, он вырезал из газет фигурки и ле-
пил на окна. Увлечение сына рисовани-
ме родители считали детской шалостью, 
баловством, за которое, бывало, и нака-
зывали. Но проходил день-другой, рука 
вновь тянулась к карандашу.

Потом были четыре класса в сво-
ей сельской школе. Дальше пришлось 
учиться уже в средней школе села Верх-
няя Вязовка, что было в восьми кило-
метрах от дома. Подъем в пять утра и 
двухчасовая дорога туда и обратно. Ча-
стенько школьнику Коле приходилось в 
одиночку возвращаться домой, потому 
что оставался делать стенгазету в школе. 
Николай Андреевич вспоминал: «Но эти 
восемь километров дороги были для ме-
ня удовольствием. Мне никто не мешал 
наслаждаться видом золотого осеннего 
леса и бездонного неба».

В 1952 году его рисунок «Осень» был 
признан лучшим в школьном конкурсе 
и наградой за победу стала поездка на 
экскурсию по музеям города Самары. 
Первая встреча с настоящей живописью 
просто потрясла его. Желание стать ху-
дожником стало для него еще сильнее. 
Но сельский парнишка понимает, что 
эта мечта пока неисполнима. И он при-
нимает решение стать морским офице-
ром. Военно-морское училище его разо-
чаровало – служба оказалась не связана с 
морем. Затем он вернулся домой, и вско-
ре его призвали на военную службу на 
Тихоокеанский флот. Шестнадцать дней 
в телячьем вагоне на голых нарах, но это 
было не главное. Главное – природа: 
железная дорога проходила буквально в 
десяти километрах от Байкала с его про-
зрачной водой. Природа Сибири поко-
рила Николая Морозова. В последний 
год службы он поступает в изостудию 
при Доме культуры моряков, которую 

посещал в краткие перерывы между по-
ходами и вахтами. 

В 1959 году служба закончилась, но 
домой пока Николай Андреевич решил 
не возвращаться. Он хотел учиться в ин-
ституте и идти к заветной мечте. Поэто-
му, выйдя через контрольно-пропускной 
пункт дивизии, он отправился на судоре-
монтный завод. Там он получил паспорт 
и работу художника-оформителя.

В 1963 году Н.А. Морозов уезжает в 
жаркий Узбекистан и поступает в Таш-
кентский педагогический институт на 
художественный факультет. Общение с 
авторитетными мастерами кисти, работа 
взахлеб – вот чего не хватало ему все эти 
годы!

В 1974 году в биографии Морозова на-
чался период, который стал точкой отсче-
та в выставочной деятельности. В Набе-
режных Челнах, куда он приехал, строился 
завод, и в водовороте этих грандиозных 
событий оказался наш художник. Жизнь 
кипела, Николай Андреевич ходил по 
стройплощадкам, делал зарисовки, соби-
рал материал для будущих картин.

В 1975 году работа Н.А. Морозова 
«Уголок маляра» была представлена на 
выставку «Советская Россия». За этим 
последовало участие еще в трех респуб-
ликанских выставках. Потом у молодого 
художника были приобретены три рабо-
ты Казанским республиканским истори-
ческим музеем.

Вскоре художник возвращается до-
мой, на малую родину. На бузулукский 
период жизни художника пришелся и 
пик активности его творческой деятель-
ности. В Бузулуке прошла его первая 
персональная выставка. Она стала со-
бытием для города. Местные художни-
ки высоко оценили мастерство Николая 
Морозова. 

Судьба, которая испытывала на 
прочность в ранний период жизни, 
сделала подарок, несказанно обрадо-
вавший его. Бузулукский бор, который 
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Работы Николая Морозова

очаровал его, покорил с первых минут, 
стал для него вторым домом. «Это ра-
бота и праздник, это мастерская и храм. 
Бор для меня стал неиссякаемым ис-
точником вдохновения, и я стал его до-
бровольным пленником». Н.А. Морозов 

стал одним из организаторов и постоян-
ным участником Всероссийского пле-
нэра художников, который проходит на 
территории Бузулукского бора. В дар ху-
дожественной картинной галерее имени 
Филиппа Андреевича Малявина, рас-
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полагающейся в пос. Красногвардеец, 
преподнес свое художественное произ-
ведение «Дорога в деревню» и портрет 
Людмилы. Сенютиной

В 2006 году Н.А. Морозов выпустил 
книгу-альбом «…Иду дорогою своей», 
где были представлены его работы. Кни-
га является своеобразным творческим 
отчетом автора перед любителями жи-
вописи, земляками, ценителями красоты 
родного края.

Пейзаж – основной жанр живописи, 
в котором работал Николай Андреевич. 
Пейзаж, как сообщает словарь – «про-
изведение искусства, содержащее изо-
бражение природы». Сейчас кажется, 
что художники всегда приступали к соз-
данию таких произведений одним и тем 
же способом: отправился на природу или 
прошелся по городу (потому что бывают 
и городские пейзажи), в крайнем слу-
чае – выглянул в окно; увидел местность, 
которую захотел изобразить. Схватил ка-
рандаш или кисть – и пошла работа. Но, 
как ни странно, картины, на которых 
русские живописцы передавали насто-
ящую природу, появились всего около 
двухсот лет назад.

Настоящая природа вошла в моду 
только в начале XIX века. Стали гово-
рить о том, что пейзаж – «портрет» при-
роды, а портрет должен иметь обяза-
тельное сходство с оригиналом. Правда, 
имелась в виду только красивая приро-
да. И не только точность изображения 
стала важна. А то, какие чувства вызы-
вает в душе художника и зрителя та или 
иная пейзажная зарисовка. Известно, 
что в природе, как и в душе, бывают 
разные состояния. История романтиче-
ского пейзажа начинается с состояния 
счастья.

Кроме передачи непосредственно 
природы, художник Морозов населял 
свои сюжеты колоритными персона-
жами. Он не просто расставлял фигур-
ки для оживления пейзажа, он включал 

именно те персонажи, которые дей-
ствительно встречались в нашей мест-
ности. Очень часто героями картин ху-
дожника становились простые люди. 
А вот на портретах Николай Андреевич 
чаще изображал людей, которые были 
ему интересны или просто дороги. Это 
и мать, и супруга, и дочь. Люди разных 
профессий: кузнец, врач, просто девуш-
ка в синем платочке.

Николаю Андреевичу Морозову было 
83 года, когда его не стало. Но он до по-
следних дней много работал. Картины из 
его мастерской уходили на «постоянное 
жительство» в музеи и частные коллек-
ции во многие страны мира. На всех кон-
тинентах можно их встретить.

Двадцать шесть работ стали основой 
галереи родной школы в селе Верхняя 
Вязовка. Более 20 полотен находятся в 
галерее Бузулукского финансового эко-
номического колледжа. Но заветной 
мечтой русского живописца Николая 
Морозова была городская галерея, ко-
торой он и передал картины. Потому 
что в них жизнь и судьба, посвященные 
искусству.

И за свой вклад в культуру родного 
города он стал заслуженным работни-
ком культуры Российской Федерации и 
единственным обладателем в Оренбур-
жье медали Российского Союза истори-
ческих городов и регионов «За вклад в 
наследие народов России». В 2006 году 
ему было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Бузулука».

ЗАКЛЮЧеНИе
есть такая пословица – «Талант тру-

дом добывается». Для одноклассников 
мы создали буклеты о творчестве худож-
ника Николая Морозова, чтобы в их со-
знании осталась гордость за то, что он 
жил в одном городе с нами, имели воз-
можность встречаться не только с его ра-
ботами, но и с ним лично. Он всегда был 
рад гостям, живо откликался на обще-
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ние. я счастлива и горда, что была лично 
знакома с Николаем Андреевичем, име-
ла возможность слушать его. Ни с чем не 
сравнимо услышать о картинах от само-
го автора. А его мудрые слова, наставле-
ния, нам, молодым... я только сейчас это 
поняла.

Завершив работу над исследованием, 
мы сделали вывод, что полученной ин-
формацией нужно делиться не только с 
одноклассниками, но и с теми, кто млад-
ше, – учениками начальных классов. 

Поэтому мы подготовили выступление и 
уже поделились интересной и полезной 
темой с учениками 3–4-х классов, вместе 
записали ролик. В дальнейшем планиру-
ем продолжить эту работу со школьни-
ками в рамках курса «Моё Оренбуржье». 
Ведь все мы – бузулучане! И, возможно, 
кто-то из этих ребят, вдохновившись 
историей Николая Андреевича, тоже вы-
берет свой особый путь. И мы в будущем 
с гордостью сможем произнести: 

«А ведь мы с ним – земляки!
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Музей школы 1476 г. Москва

шкОльный музей
выПуск 7

главная задача  школьного музея: сформировать  
у учащихся умение мыслить и думать.

С.И. Савинков
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«Не зная прошлого, невозможно
понять подлинный смысл
настоящего и цели будущего»

Данное высказывание русского писа-
теля Максима Горького стало эпиграфом 
события, которое навсегда запомнится 
участникам юбилея школьного «Музея 
истории Синегорского края». Созданный 
руками детей и для детей, наш музей был 
открыт 24 ноября 1992 года, то есть 
30 лет назад. Создатель музея и его руко-
водитель Галина Михайловна Леушина на 
протяжении двадцати лет по крупицам 

вместе с детьми, педагогами и жителями 
села Синегорье собирала и систематизи-
ровала уникальный, богатейший матери-
ал о малой родине – родном Синегорском 
крае. Галина Михайловна в своем стихо-
творении пишет: «В большом краю люби-
те малый…»

Встречая 30-летие, музей выходит на 
качественно новый уровень: в реализации 
авторских проектов, идей учащихся и пе-
дагогов; в популяризации опыта развития 
нашей школы; в привлечении к содей-
ствию работе музея социальных партне-
ров – детей и взрослых; в воздействии на 

с юБилеем, наш музей!
автор:
куликоВа ТаТьяна иВаноВна, директор и руководитель школьного музея, кировская 
обл. с. синегорье
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социокультурное пространство сельского 
поселения; в экскурсионной деятельно-
сти, раскрывающей историю края, села, 
школы на богатейшем материале «Музея 
истории Синегорского края».

Совет школьного музея, состоящий 
из шести экскурсоводов, за последние 
десять лет подготовил и провел десятки 
экскурсий, которые посетили сотни уче-
ников школ района, жителей села, мно-
гочисленных гостей школы.

И в День юбилея музея 24 ноября 
2022 года, школа стала музеем, классы – 
музейными залами, педагоги – экскур-
соводами, экскурсоводы музея – кон-
сультантами. Необычный день начался 
со встречи учеников, гостей и вручением 
именных билетов для посещения экскур-
сий. Экскурсий было 12, три из них каж-
дый ученик мог посетить. 

Иногда наш музей называют Му-
зеем ермила Ивановича Кострова, и 
это не случайно. Знаменитому земля-
ку, поэту и переводчику посвящено так 
много материала, что все экспонаты не 
смогли вместиться в два экскурсион-
ных зала. И хозяевами этих залов были, 
естественно, учителя литературы Иван 
Иванович Кочуров и Галина Николаев-
на Костылева. Эмоциональный рассказ 
экскурсоводов, сопровождаемый филь-
мами учеников школы и ГТРК «Вят-
ка», заставил вновь и вновь вспомнить 
жизнь и творчество ермила Кострова, 
удивительные и только у нас проходя-
щие 19 января в день рождения поэта 
«Часы сокровенного слова».

Музейная комната давно уже не вме-
щает все экспонаты. целый год в одном 
из холлов работает экспозиция «Чудес-
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ное путешествие ивовой веточки». Рас-
сказ о синегорских мастерах плетения 
из лозы – это рассказ о судьбах людей, 
живших и работавших в нашем лесном 
краю, строящих будущее села, страны, 
своих детей. И жизнь эта была довольно 
не простая, как и тех женщин, кто вы-
ращивал в своё время лен, обрабатывал 
его, ткал ткани. Экспозиция «Из бабуш-
киного сундучка» поражает – каким тру-
дом создавались чудесные «пестряди», 
вышивки, вязаные вещи! Эти выставки 
открывали Татьяна Ивановна Куликова 
и Любовь Витальевна Кудымова.

История страны – это наша история и 
есть в ней такие даты, которые забывать 
нельзя. Экскурсия «Этих дней не смол-
кнет слава…», проводимая Олегом Федо-
ровичем Самоделкиным в Юнармейской 
комнате, еще и ещё раз открыла стра-

ницы Великой Отечественной войны. 
Среди ветеранов войны есть три очень 
близких нам человека, которым музей 
посвятил свою книгу «Три звезды». Это 
Федор Иванович Самоделкин, Александр 
Васильевич хохрин и Нина Александров-
на хохрина – директора и учителя нашей 
школы. Рассказ Надежды Анатольевны 
Самоделкиной о почти военной операции 
по доставке книги Нине Александровне 
не мог оставить равнодушным никого.

Наша благодарность людям, завое-
вавшим мир, счастье жить и учиться, не 
только в нашей душе и памяти, а ещё и 
в «Памятниках природы». На одноимен-
ную экскурсию пригласила в этот день 
учитель Оксана Владимировна Стулова. 
«Сосна ермила Кострова, Дуб Бориса 
Григорьевича Пономарева, Аллея любви 
и верности Николая Бурова, Сад Побе-
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ды» заочно посетили участники экскур-
сии и гости. Поистине – это святые ме-
ста на карте нашего села. 

А экскурсия елены Николаевны По-
чашевой так и называлась «Святые есть 
у нас места» и рассказывала она о месте 
жительства святого Иоанна-пустынни-
ка, о крестном ходе, проходившем каж-
дую осень.

Синегорская школа живет в преддве-
рии ещё одного юбилея, в 2023 году ей 
150 лет! За эти годы только выпускни-
ков средней школы вышло в свет 1721. 
Мы часто слышим фразу «Золотая моло-
дёжь». А кто для нас наша золотая моло-
дежь? Экскурсия екатерины Игоревны 
Кочуровой именно об этом. В музее хра-
нится медаль первого медалиста школы, 
Геннадия Шулакова бережно передан-
ная его мамой. Медалистов школы, а 

их на сегодня 59, отличают трудолюбие 
и целеустремленность. Сколько заме-
чательных специалистов из них стало. 
Школа гордится своими выпускниками. 
Каждый год в школе проводится День 
ученика, где с величайшим уважением 
мы говорим о его Величестве Ученике. 
Первый и последний урок в школе про-
ходит в школьном музее, где, прощаясь 
с детством, ученики пишут сочинение 
«История школьной жизни».

ещё были экскурсии «В гости к дым-
ковской игрушке» Оксаны Михайловны 
Серебрениковой, «Земля открывает тай-
ны» Ольги Александровны Рябовой. Дети 
на этих экскурсиях слушали музыку, рисо-
вали и восхищались нашей вятской игруш-
кой – дымковской и находкой палеонто-
логов – древним ящуром. О дымковской 
игрушке нашим школьникам два года на-
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зад рассказывала сама мастерица, Любовь 
Петровна Племянникова и эти воспоми-
нания ещё живы в памяти. А 24 ноября ей 
можно было позвонить по любезно предо-
ставленному телефону. О ящурах же по-
могала рассказывать Алена Сулейманова, 
участница раскопок и областной научной 
конференции палеонтологов.

И ещё одна удивительная экскурсия, 
проведенная Анастасией Владимиров-
ной Серебрениковой «Новый год к нам 
мчится…» История праздника ново-
годней елки, старинные новогодние 
игрушки, бережно хранящиеся в музее 
и ежегодно украшающие новогоднюю 
ёлку прошлого века, по-особенному 
воспринимались всеми, кто был на 
выставке.

В этот день вместе с нами были на-
ши друзья, только так можно назвать 
гостей, которые пришли и приехали на 

наш юбилей. Ученики и учителя школ 
села Мулино и пос. Кобра, библиоте-
кари центральной библиотеки пгт На-
горск и Синегорской сельской библи-
отеки, руководители администрации 
Нагорского района и управления об-
разования администрации Нагорско-
го района. На наш праздник приехали 
зав. кафедрой русской и зарубежной 
литературы ВятГУ, профессор Анна 
Геннадьевна Маслова и преподаватель 
кафедры, профессор Вячеслав Алексе-
евич Поздеев. Поздравление пришло 
от редактора журнала «Юный краевед. 
Школьный музей» Сергея Ивановича 
Савинкова. Почётный гость праздника 
Галина Михайловна Леушина сказала 
самые главные слова: «Музей живет, 
когда в нем есть дети»

Мы надеемся, что наш музей будет 
жить долго.
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Музей образовательной организации, 
как и любой другой музей, подчиняется 
музейному законодательству. Согласно 
ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации» музейные предме-
ты и музейные коллекции, в том числе 
включенные в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, независимо от 
того, в чьей собственности или во владении 
они находятся, подлежат государственно-
му учету. Это означает, что учет музей-
ных предметов в школьном музее такой 
же, как и в государственных музеях. Учет 
музейных предметов обеспечивает в пер-
вую очередь их безопасность от хищений 
и позволяет оперативно выявить их в со-
брании музея. 

Алгоритм учета музейных предме-
тов достаточно прост и базируется на 
музейной инструкции – единых пра-
вилах организации комплектования, 
учета, хранения и использования музей-
ных предметов и музейных коллекций 
(далее – еП), которую легко найти в 
интернете. 

Начнем с того, как поступают пред-
меты в школьный музей. Чаще всего их 
приносят дарители либо школьный му-
зейный актив организует экспедицию. 
Разберем первую ситуацию. Собствен-
ник предмета принес его в музей. Со-
трудник музея берет этот предмет и тут 

регламент учета музейных 
ПредметОв в шкОльнОм музее

автор:
самБур марина ВлаДимироВна,  канд. ист. наук, директор химкинской картинной 
галереи им. с.н. горшина

же составляет Акт постоянного хранения, 
который будет подтверждать факт того, 
что собственник передал предмет, а со-
трудник музея его взял. Такой акт со-
ставляется в двух экземплярах. В акте 
указываются данные о собственнике и 
о предмете. Принятые музейные пред-
меты перечисляются в акте по порядку 
с кратким описанием (автор, наимено-
вание предмета, визуальное описание, 
размеры, материал, техника, клейма, 
подписи, сохранность, указывается спо-
соб приобретения, например дарение 
или экспедиция). Должное внимание не-
обходимо уделить описанию состояния 
сохранности предмета. Не бывает пло-
хой, хорошей или удовлетворительной 
сохранности, тем более сохранность не 
ранжируется цифрами. При описании 
сохранности указываются все видимые 
дефекты предмета. Например, трещи-
ны, царапины, сколы, потертости, от-
сутствие какой-либо детали. если при 
осмотре предмета дефекты не выявлены, 
например предмет новый, то допустима 
следующая формулировка – «видимых 
повреждений нет». 

Также указывается способ поступле-
ния предмета. Все акты регистрируют-
ся в Книге (журнале) регистрации актов. 
Нумерация актов может быть ежегодной 
или продолжающейся. Это решение при-
нимает руководитель музея.

Очень важно сразу зафиксировать 
как можно больше информации о самом 

руководителю школьного музея 
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предмете: как предмет попал к этому че-
ловеку, какие события с ним связаны и 
прочее. Структура акта не дает в полной 
мере описать всю информацию, поэтому 
в еП предусмотрен еще один обязатель-
ный учетный документ – экспертное за-
ключение. В этом документе фиксирует-
ся первичная атрибуция предмета, в том 
числе история бытования. Документ со-
ставляется также сотрудником музея.

Далее информация о музейном пред-
мете заносится в Главную инвентарную 
книгу, или Книгу поступлений (одно и то 
же). Структура этой книги гораздо шире, 
чем в акте. 

В первой графе указывается порядко-
вый номер. Важно! Порядковый номер 
является учетным номером музейного 
предмета. Не допускается использование 
двойных дробных номеров и буквенных 
обозначений Например, Кп-32/3/1 или 
32/а. Когда книга заканчивается, нуме-
рация в следующей книге продолжается. 
Например, первый том книги завершился 
на номере 548, первая запись в следующей 
книге начнется с номера 549.

Вторая и третья графы – дата записи 
в Книгу поступлений и ФИО заполняю-
щего (руководителя музея).

В следующей графе указывается наи-
менование и краткое визуальное описание. 
Авторство указывается при его наличии 
в случае, если предмет выполнен кон-
кретным человеком или группой людей. 
Названия вещественных источников 
указываются с предметного слова, а за-
тем дается характеристика. Например, 
костюм женский городской; каска сол-
датская; галстук пионерский. 

Название произведений изобрази-
тельного искусства начинается с соб-
ственного авторского названия. если на-
звание отсутствует, то сотрудник музея 
дает свое название согласно изображен-
ному сюжету. 

При описании предмета приводятся 
визуальные характеристики предмета 

(форма, цвет, фактура) и его индивиду-
альные отличительные особенности.

При описании картины или скульп-
турного произведения дается подроб-
ное описание сюжета или скульптурной 
композиции.

При описании портрета конкретно-
го лица приводятся краткие сведения о 
портретируемом.

Описание портретных фотографий 
начинается с фамилии и инициалов сня-
того лица, указывается тип портрета (го-
лова, погрудный, поясной, в рост, пово-
рот влево и иные).

Описание фотографий с групповым 
изображением начинается с общего 
наименования группы, а затем перечис-
ляются входящие в нее лица, известные 
на момент регистрации. Описание фо-
тографий, воспроизводящих различные 
события, начинается с наименования 
сюжета. 

При описании наград указывается 
имя награжденного, если оно известно.

При описании книг указывается ко-
личество страниц и иллюстраций. 

Предметы должны быть описаны со 
всех сторон.

Для описания каждой группы пред-
метов необходимо использовать специ-
альную терминологию.

Затем заполняется графа «Время и 
место создания». В случае, если не пред-
ставляется возможным указать кон-
кретный год возникновения предмета, 
указываются десятилетия (например, 
1980-е) или ограничиваемся веком или 
периодом. Например, 2-я пол. ХIХ в. или не 
ранее 1905 г.). Место создания указывает-
ся начиная со страны и заканчивая кон-
кретным местом. Географические на-
звания даются на момент изготовления 
предмета. Например, Россия (Российская 
империя, РСФСР, СССР), Московская обл. 
(Московская губерния), г. Химки (деревня 
Химки), авиационный завод № 301 (ныне – 
НпО им. Лавочкина).
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В графе «Количество» обычно стоит 
цифра 1. Однако предметы могут по-
ступить единовременно в большом ко-
личестве. Например, в музей поступили 
личные вещи известного в городе или селе 
человека. Среди этих предметов могут 
быть документы, фотографии, одежда и 
проч. В данном случае в Книге поступле-
ний можно сделать групповую запись – 
Архивные материалы Иванова А.Б. – 
учителя и краеведа. И далее кратко 
перечисляете их. В этом случае количе-
ство предметов будет больше одного. 
К этой групповой  записи в дальнейшем 
необходимо сделать Коллекционную 
опись по той же структуре, что и Книга 
поступлений, где каждому предмету бу-
дет присвоен дробный учетный номер и 
дано его описание. 

Коллекционные описи являются не-
отъемлемой частью Книги поступлений. 
Нумерация этого документа продолжаю-
щаяся. Все коллекционные описи реги-
стрируются в журнале регистрации Кол-
лекционных описей. 

В следующей графе указывает-
ся «Материал и техника изготовле-
ния». Например, музейный предмет – 
письмо, материал – бумага, чернила; 
техника – рукопись.

«Размеры (масса)» предметов обыч-
но указываются в сантиметрах, сначала 
высота, потом – ширина. Плоскостные 
предметы (живопись, графика, книги, 
документы и др.) измеряются по высоте 
и ширине; круглые – по наибольшему и 
наименьшему диаметрам; объемные - по 
высоте, ширине и глубине. Например, 
книга имеет 3 размера: высота, ширина и 
толщина – 24×15×2. Одежда имеет также 
несколько размеров: ширина плеч или 
пояса и длина. Указание массы предмета 
характерна для драгоценных камней, ме-
талла, сыпучих предметов.

Далее описывается «Сохранность» 
как при заполнении Акта постоянного 
хранения.

В графе «Источник и способ поступле-
ния» указываются ФИО собственника 
предмета, то есть от кого и когда предмет 
поступил в музей, а также каким спосо-
бом (дарение, экспедиция) со ссылкой 
на предыдущий документ – Акт посто-
янного хранения.

Обязательна графа «Примечания», 
в которой содержится дополнительная 
информация о предмете. Зачастую здесь 
указываются акты проверки-наличия, 
коллекционные описи, акты о списании 
предмета и проч.

Существуют два способа заполнения 
Книги поступлений – в рукописном 
виде и в электронном. В первом случае, 
прежде чем заполнять Книгу, необхо-
димо листы пронумеровать, прошнуро-
вать, заверить подписью руководителя 
музея, директора школы, утвердить пе-
чатью школы. если же Книга ведется в 
электронном формате, то листы должны 
периодически распечатываться (от 100 
до 300 листов), брошюроваться, нуме-
роваться и также утверждаться руковод-
ством школы. 

После того как предмет будет зафик-
сирован в Книге поступлений, его не-
обходимо «привязать» к этой записи, а 
именно нанести на предмет его учетный 
номер. Этот процесс называется марки-
ровка. И он имеет также свою специфику.
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Неумолимо быстро бежит время. Пять 
лет прошло с тех пор, как в нашей школе 
№ 449 (ранее в цО № 650) открылся вы-
ставочный зал… И вот уже отмечаем пя-
тилетие музея «Память говорит».

У нас в гостях ветераны – члены «Ко-
митета содействия Военному комисса-
риату Колпинского и Пушкинского рай-

онов города Санкт-Петербурга» Виктор 
Степанович Ивлев, Александр Алексан-
дрович Спиваков, Александр Сергеевич 
Жонкин, председатель Совета ветеранов 
Пушкинского района Эдуард Владими-
рович Скворцов, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Владимир Леони-
дович Плеханов, школьники, учителя, 

От выставОчнОгО зала дО 
вОеннО-истОрическОгО музея 

«Память гОвОрит»
автор:
шуБелеВа м.е., учитель русского языка и литературы гБоу школы № 449, руководитель 
военно-исторического музея 

Музейные страницы откроют нам границы 
И новая история напишется про нас.
Вглядитесь в эти лица – далеких лет зарницы,
Герои как живые нам поведут рассказ…
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директор школы № 449 Ольга Вячесла-
вовна Аксенова. В адрес школы и музея – 
видеопоздравления от школьных музеев 
Москвы и Анткарска, Новороссийска и 
Новосибирска... Поздравительный адрес 
от МБОО «Социальная Сеть Доброволь-
ческих Инициатив – СоСеДИ»: 

«Уважаемые коллеги! Межрегиональ-
ная благотворительная общественная 
организация “Социальная Сеть Добро-
вольческих Инициатив – СоСеДИ” вы-
ражает вам признательность и благодар-
ность за активное развитие социально 
значимого проекта – военно-историче-
ского музея “Память говорит”.

В 2020 году музей стал одним из по-
бедителей конкурса, а ваши ученики – 
неоднократными лидерами Всероссий-
ской добровольческой акции “Семейные 
фотохроники Великой Отечественной 
войны” В этом же году прошел Круглый 
стол “Память говорит: настоящее, про-
шлое, будущее», организованный на вы-
сочайшем уровне.

Наше плодотворное взаимодействие 
имеет большие перспективы не только 
для развития межрегионального сотруд-
ничества и информационного обмена, 
но и для достойного воспитания подрас-
тающего поколения.

ценим наше с вами сотрудничество и 
верим, что впереди ждут еще более зна-
чимые и масштабные проекты…»

От Комиссии Общественной пала-
ты Российской Федерации Ольге Аксе-
новой, Марине Шубелевой, Виктории 
Бирюковой, Ирине Зориной, Наталии 
Немашкаловой были вручены Благодар-
ственные письма «За поддержку и раз-
витие проекта «Семейные фотохроники 
Великой Отечественной войны» и в свя-
зи с юбилеем военно-исторического му-
зея «Память говорит» за подписью руко-
водителя комиссии С.И. Рыбальченко.

Звучали слова поздравлений от со-
бравшихся в зале, была представлена 
музыкально-литературная композиция, 

основным лейтмотивом которой были 
слова «я говорю с тобой из Ленинграда», 
подготовленная учениками и учителями 
школы… Дети читали отрывки из пи-
сем…Первые строки, опаленные войной. 
Жители Ленинграда пока не знали, какая 
участь им уготована…

В нашем музее сейчас 4 экспозиции: 
«Семейные фотохроники Великих во-
йн России», «Мы извлекаем Память из 
земли», «Эхо прошедшей войны», «Мы 
не отдали высоту». Концепция нашего 
музея проста – сохранить историческую 
Память, показать то или иное историче-
ское событие через фотографии, доку-
менты, хранящиеся в семейных архивах. 
Иногда мы становимся обладателями 
поистине драгоценных экспонатов: со-
всем недавно нам передали 11 запис-
ных блокнотов военного фотокорре-
спондента, прошедшего всю Великую 
Отечественную войну. В них – имена, 
фамилии, населенные пункты… Сталин-
градская битва, Курская Дуга, Ленин-
градско-Новгородская операция… Или 
письма из Ленинграда… Письма из пер-
вых дней войны… Два детских рисунка 
1943–1944 годов. Внизу подпись: Анри 
Аланнэ… В 42-м году, мальчишкой, он 
был эвакуирован из Ленинграда, чтобы 
потом стать художником и архитектором 
и связать свою жизнь с этим великим 
городом… Книги, выпущенные в 1941–
1943 годах в блокадном Ленинграде. На-
верное, это и есть то, что мы называем 
Исторической Памятью… То, что учимся 
хранить и рассказывать об этом другим.

А начиналось все с «Семейных фо-
тохроник Великой Отечественной во-
йны», выставки, где представлены фо-
тографии победителей Всероссийского 
конкурса «Из семейных альбомов» Все-
российского проекта с одноименным 
названием. Наверное, с этого проекта 
и начались наши первые шаги в музей-
ной педагогике. Мы учились собирать 
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материал, работая с архивами; учились 
проводить экскурсии. Потом к этим 
фотографиям «добавились» и другие ма-
териалы: фотографии, документы, вос-
поминания – уже из семейных архивов 
наших учеников и учителей. Это нам 
позволило в 2020 году получить Диплом 
лауреата в номинации «Лучший элек-
тронный архив» среди образовательных 
учреждений РФ.

2020 год стал для деятельности на-
шего музея новым важным шагом: это и 
победа на Всероссийском конкурсе «Се-
мейные фотохроники», проведение кон-
ференции «Память говорит: прошлое, 
настоящее, будущее», где состоялся важ-
ный и нужный разговор о том, что мы 
можем сделать и делаем по сохранению 
исторической Памяти. Участниками 
конференции стали руководители про-
екта «Семейные фотохроники» Андрей 
Гринь и Татьяна Становая (г. Москва), 
директор историко-литературного му-
зея Н.В. Петрова, руководитель район-
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ного отделения РДШ е.В. Швыркова, 
директор историко-литературного музея 
Н.В. Петрова, руководители школьных 
музеев Пушкинского района. В этом же 
2020 году мы стали партнерами школь-
ного Музея Победы. 2020 год был еще и 
очень трудным – мы учились работать в 
онлайн-формате. Проводили конферен-
ции и мастер-классы, обучались культу-
ре музееведения и архивирования.

Все это позволило нам осваивать 
новые формы и методы музейной педа-
гогики и гражданско-патриотического 
воспитания. Взаимодействие с проек-
том «Семейные фотохроники» позво-
лило по-другому взглянуть на семейные 
архивы и привлечь к работе родите-
лей, учиться делать музей интересным 
и привлекательным, а партнерство со 
школьным Музеем Победы позволя-
ет получать методическую помощь и 
участвовать в мероприятиях Музея По-
беды. Мы приняли участие во Всерос-
сийском фестивале школьных музеев 

«Культурный маршрут» и молодежном 
культурно-историческом форуме «Ис-
токи», смогли представить свой опыт 
по музейной педагогике на площадке 
Общественной палаты РФ и на Всерос-
сийской педагогической конференции 
«Роль школьного музея в системе патри-
отического воспитания детей» в ФГБОУ 
ВДц «Орленок».

За эти пять лет в нашем школьном 
музее проводились различные меропри-
ятия: Уроки Мужества, дискуссии «Диа-
лог поколений», презентации книг, на-
шими гостями были ветераны Великой 
Отечественной войны, дети блокадного 
Ленинграда, дети войны, узники кон-
цлагерей, участники войны в Афгани-
стане и чеченской кампании, миротвор-
ческой миссии. Вот только некоторые 
имена: Джуржа В.П., Голосов В.И, Фо-
кин А.Ф., Зинкович Н.А. Лукина Т.А. 
Гаврищук Н.А., Герой России Зайцев 
А.Г., Ивлев В.С., Попов Ю.В., Жонкин 
А.С., Спиваков А.А., Арсланбеков М.М.
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Нами реализованы проекты: «есть 
такая профессия – Родину защищать», 
«Дагестанцы в непокоренном Ленин-
граде», «Диалог поколений», «Морская 
авиация: летчик В. Бухтеев», «Война 
глазами очевидца Таллинского перехо-
да», «Петергофский десант», «У каждо-
го был свой Афганистан». За каждым из 
этих проектов-имена. Имена, которые 
делают нашу историю. В настоящее вре-
мя мы участвуем во Всероссийском про-
екте «Искра Надежды», где работаем с 
материалами по созданию виртуальной 
экскурсии. В этом году мы решили при-
нять участие в городских мероприятиях: 
конференции «Музей открывает фон-
ды» и проекте «Культурный багаж».

Сейчас мы можем говорить, что наш 
музей состоялся. И мы это подтверди-
ли документально, получив сертификат 
о прохождении аттестации школьного 
музея. В нас поверили – и за это огром-
ное спасибо директору школы О.В. Ак-
сеновой. Спасибо друзьям нашего му-
зея, родителям, учителям, ученикам, 
коллегам, всегда готовым откликнуться 
на просьбу и примчаться провести про-
ект или игровой фестиваль; спасибо 
методистам ГБУ ДО Дворца творчества 
Пушкинского района Саркисовой Т.С., 
Кукушкиной е.В., Швырковой е.В., 
директору Российского государствен-
ного музея Арктики и Антарктики Пе-
тровой Н.В.

Благодаря нашему сотрудничеству 
школьный музей стал творческой ла-
бораторией, открытым образователь-
но-воспитательным пространством, 
где проходят встречи, фестивали, ре-
ализуются проекты, проходят защиту 
исследовательские работы, проводятся 
конкурсы, фестивали, экскурсии, рабо-
тает Совет музея, мы взаимодействуем 
со школьными музеями как Пушкин-
ского района, так и со школьными музе-
ями Российской Федерации. У нас мно-
го заслуженных побед, а совсем недавно 

мы получили еще одно признание на 
российском уровне, получив «Диплом 
победителя рейтинга образовательных 
организаций ТОП-50. Школьный Му-
зей Победы» по итогам 2021/22 учебно-
го года. 

А еще – нам посвящают стихи.

Пятилетию музея 449-й школы 
посвящается…

Мне Память говорит:
Зачем? Кому все это надо?
Какие-то музеи и награды,
И фотографии погибших
На войне.
И письма с Ленинграда,
Но не мне.
Сегодня молодежь уже не та.
Им Память поколений не важна.
У них другие в жизни ориентиры!
Машины дорогие и квартиры.

Культ потребительства
И легких отношений.
Их души не болят
И нет сомнений.

Не правда это все!
Все это наговоры!
Есть на Руси
И правильные школы…
И педагоги,посланные Богом,
И детки, память сохранившие
В себе..
Такие на Урале и в Москве,
Такая в Пушкине,
Такие на Земле…
Такую Память сохраню в себе!

В. Плеханов 
г. Пушкин, Санкт-Петербург 
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Петр Кузьмич Козлов

Петр Кузьмич Козлов – выдающийся 
путешественник. Среди последователей 
Н.М. Пржевальского по исследованию 
Азии он особенно выделяется как по 
продолжительности экспедиционной де-
ятельности, так и по ее результативности. 
Исследования и открытия П.К. Козлова 
в области природы и археологии сниска-
ли ему широкую известность далеко за 
пределами нашей страны. Он принад-
лежит к блестящей плеяде исследовате-
лей азиатских земель второй половины 
XIX – первой трети XX века.

Петр Кузьмич Козлов родился 15 ок-
тября 1863 года в г. Духовщина Смолен-
ской губернии. Уже будучи известным 
путешественником, он не любил вспо-
минать о своем нелегком детстве. Он 
родился в бедной многодетной семье, 
ютившейся в тесной избе на окраине 
Духовщины. его мать, Прасковья Ники-
тична, строгая, работящая, она и детей 
приучила к работе.

Отец, Кузьма егорович, редко бывал 
дома – батрачил у богатого скотопро-
мышленника и перегонял гурты скота с 
Украины в центральные губернии на яр-
марки для продажи. Когда Петя подрос, 
отец начал брать с собою в эти походы 
и сына. Самое первое путешествие бы-
ло незабываемым, после однообразной 
жизни в небольшом городке мальчику 
это казалось чудом. Все новое его восхи-
щало, рождало в нем безграничную лю-
бовь к природе. Остановки на берегах рек 
и озер завораживали, рассказы историй 
и легенд уносили в далекие странствия: 

«Сколько себя помню, с отроческих лет 
мною владела одна мечта – о свободной 
страннической жизни в широких про-
сторах пустынь, гор великого Азиатского 
материка».

Благодаря пытливому и любознатель-
ному характеру он рано пристрастился 
к книгам, особенно географическим и 
о путешествиях, которыми буквально 
зачитывался.

Учеба для Петра началась, когда ему 
исполнилось 9 лет: родители отдали его в 
трехклассное церковно-приходское учи-
лище. Затем это училище было преоб-
разовано в городское шестиклассное, и 
Петр продолжил в нем учебу. В 1878 году 

Пётр кузьмич кОзлОв – 
ПОследОватель н.м. ПржевальскОгО

автор:
ирина анаТольеВна майороВа,заведующая отделом «Дом-музей н.м. Пржевальско-
го» с музеем Партизанской славы» смоленская обл. Демидовский район. п. Пржевальского
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в возрасте 15 лет Петр Козлов окончил 
его с отличными оценками. В то время 
в ореоле мировой славы был русский пу-
тешественник по центральной Азии Ни-
колай Михайлович Пржевальский. Газе-
ты и журналы были полны сообщениями 
о его географических открытиях. его 
портреты печатались почти во всех пе-
риодических изданиях. Молодежь с вос-
торгом читала увлекательные описания 
путешествий Пржевальского, и не один 
юноша, читая об открытиях и подвигах 
этого замечательного путешественника, 
загорался мечтою о таких же подвигах. 
П.К. Козлов жадно ловил все, что печа-
тали о Пржевальском. Статьи и книги 
самого Пржевальского зажгли в нем ро-
мантическую любовь к просторам Азии, 
а личность знаменитого путешественни-
ка в воображении юноши принимала об-
лик почти сказочного героя.

И так как надо было зарабатывать на 
жизнь, поступил на службу в контору пи-
воваренного завода, в 66 километрах от г. 
Духовщины, в местечке Слобода Пореч-
ского уезда. Об этом периоде жизни Коз-
лов писал: «В этой дикой девственной 
местами природе юношей развивался, не 
знал ни городских удовольствий, ни теа-
тра. Рос свободный в свободной приро-
де. Тут еще больше читал, но не романы, 
которых терпеть не мог, а по-прежнему 
свои любимые книги по географии и 
естествознанию. Из поэтов любимыми 
были Некрасов, в особенности же Лер-
монтов, произведений которого много 
знал на память, а Кавказ и его герои тя-
нули к себе. еще больше того горы… и 
богатая, чудная, дикая природа».

Он жадно тянулся к учению и стал го-
товиться к поступлению в учительский 
институт. Но в один из летних вечеров 
1881 года судьба сделала иной выбор. 
Впоследствии он сам писал: «Тот день я 
никогда, никогда не забуду, тот день для 
меня знаменательный. Когда я впервые 
увидел Пржевальского, то сразу узнал 

его могучую фигуру, его властное, пол-
ное несокрушимой энергии и воли, бла-
городное, красивое лицо. я точно пере-
родился, увидев впервые этого могучего 
человека… героя науки и богатыря путе-
шественника». Тогда он и встретился с 
Пржевальским, который недавно приоб-
рел свое имение Слобода. На территории 
имения, и находился пивоваренный за-
вод купца Пашеткина.

еще совсем недавно он мечтал и гре-
зил под сильным впечатлением от чтения 
газет и журналов о возвращении в Петер-
бург славной экспедиции Пржевальского, 
мечтал о далеких странах, о тех высоких 
нагорьях Тибета, завидовал всем тем, кто 
мог видеть и слышать героя-путешествен-
ника, «будучи страшно далек от реальной 
мысли когда-либо встретиться лицом к 
лицу с Пржевальским». И вдруг мечты и 
грезы осуществились! Не будь этой встре-
чи, как сложилась бы жизнь деревенского 
парня Петра? Да мало ли одаренных лю-
дей пропадали в обыденности жизни…
Но с П.К. Козловым все сложилось как 
нельзя лучше, Пржевальский оказался 
тем нужным человеком, который помог 
осуществить его мечту. «Надо мной взо шла 
звезда счастья. Обаяние пржевальского 
было так сильно на меня: я отвечал ему всей 
душой. Для меня он был – ВСЁ» (из дневни-
ка П.К. Козлова).

Осенью 1882 года Пржевальский по-
селил П.К. Козлова у себя и стал руково-
дить его учебными занятиями. В январе 
1883 года Петр успешно сдал экзамен 
за полный курс Смоленского реального 
училища. И в этом же месяце по рекомен-
дации Пржевальского он поступил на во-
енную службу вольноопределяющимся 
во 2-й Софийский пехотный полк. Про-
служив три месяца в Москве, был зачис-
лен в экспедицию Н.М. Пржевальского. 
«Радости моей не было конца, – пишет 
П.К. Козлов. – Счастливый, бесконечно 
счастливый, переживал я первую весну 
настоящей жизни».
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Участники экспедиции

П.К. Козлов совершил шесть путеше-
ствий в центральную Азию, где иссле-
довал Монголию, пустыню Гоби и Кам 
(восточную часть Тибетского нагорья). 
Первые три путешествия проведены им 
под начальством – последовательно – 
Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова и 
В.И. Роборовского.

Первое путешествие П.К. Козлова 
в экспедиции Н.М. Пржевальского по 
исследованию Северного Тибета и Вос-
точного Туркестана явилось для него 
блестящей практической школой. Под 
руководством самого Н.М. Пржеваль-
ского, опытного и просвещенного ис-
следователя, он получил хорошую закал-
ку, столь необходимую для преодоления 
тяжелых условий суровой природы цен-
тральной Азии. 

Возвратившись из своего первого пу-
тешествия (1883–1885), П.К. Козлов по-
ступил в военное училище, по окончании 
которого был произведён в офицеры.

Осенью 1888 года П.К. Козлов от-
правился вместе с Н.М. Пржевальским в 
свое второе путешествие. Однако в самом 
начале этого путешествия около г. Ка-
ракола (близ берега озера Иссык-Куль) 
начальник экспедиции Н.М. Пржеваль-
ский заболел и вскоре умер. Похоронен 
он был, как и просил, на берегу озера 
Иссык-Куль.

Прерванная смертью Н.М. Прже-
вальского экспедиция возобновилась 
осенью 1889 года под руководством пол-
ковника, а впоследствии генерал-майора 
М.В. Певцова, автора известной книги 
«Очерк путешествия по Монголии и се-
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верным провинциям Внутреннего Ки-
тая». Певцов хоть и принял командование 
экспедицией, но он понимал, что ему не 
удастся полностью заменить Пржеваль-
ского и выполнить намеченный им объём 
работ. Поэтому было решено сократить 
маршрут, ограничившись исследованием 
Китайского Туркестана, северной части 
Тибетского Нагорья и Джунгарии. Не-
смотря на это, экспедиция собрала бо-
гатый географический и исторический 
материал, немалая доля которого принад-
лежала П.К. Козлову, исследовавшему 
районы Восточного Туркестана.

29 апреля 1891 года Петр Кузьмич 
женился на Надежде Степановне Ка-
мыниной, принадлежавшей к небогато-
му дворянскому роду. В браке родились 
сын Владимир (1897 г.р.) и дочь Ольга 
(1903 г.р.) С этого времени Петр Кузьмич 
стал сочетать жизнь экспедиционную и 
жизнь семейную.

Второй раз Петр Кузьмич женился в 
1912 году. Вторая жена –елизавета Вла-
димировна Козлова (урождённая Пуш-
карёва) спутница путешественника, ор-
нитолог, доктор биологических наук с 
1962 года, член крупнейших западных 
орнитологических сообществ – амери-
канского (1963), германскоего (1969), 
английского (1971).

Третья экспедиция (с 1893 по 1895 г.), 
участником которой был П.К. Козлов, 
проходила под руководством бывшего 
старшего помощника Пржевальского – 
В.И. Роборовского. Она имела своей за-
дачей исследование района горного хреб-
та Наньшаня и северо-восточного угла 
Тибета. В этом путешествии П.К. Козлов 
самостоятельно, отдельно от каравана, 
производил обследования окрестностей, 
проходя по некоторым маршрутам до 1000 
км, кроме того, он собрал подавляющее 
большинство образцов зоологической 
коллекции. На полпути тяжело заболел 
В.И. Роборовский. П.К. Козлов принял 
на себя руководство экспедицией и благо-

получно довел ее до конца. Он представил 
полный отчет об экспедиции, изданный 
под заглавием «Отчет помощника началь-
ника экспедиции П.К. Козлова».

В 1899 году П.К. Козлов совершил 
свое первое самостоятельное путеше-
ствие в качестве начальника Монголо-
Тибетской экспедиции. В экспедиции 
участвовали 18 человек, из них 14 чело-
век конвоя. Маршрут начинался от по-
чтовой станции Алтайской, вблизи мон-
гольской границы, далее он шел сначала 
по Монгольскому Алтаю, затем по цен-
тральному Гоби и по Каму – почти неиз-
вестной ученому миру восточной части 
Тибетского нагорья.

П.К. Козлов сделал подробные описа-
ния многочисленных физико-географи-
ческих объектов маршрута – озер (в том 
числе озера Кукунор, лежащего на высоте 
3,2 км и имеющего в окружности 385 км), 
истоков рек Меконга, ялунцзяна (круп-
ного притока р. янцзы), ряда величай-
ших гор, в том числе двух мощных хреб-
тов в системе Куньлуня, неизвестных до 
тех пор науке. Один из них П.К. Козлов 
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назвал хребтом Дютрейль-де-Рэнса, по 
имени известного французского путеше-
ственника по центральной Азии, неза-
долго перед тем погибшего в этих местах, 
а другой – хребтом Вудвиль-Рокхиль, в 
честь английского путешественника.

Кроме того, П.К. Козлов дал блестя-
щие очерки экономики и быта населения 
центральной Азии, среди которых выде-
ляется описание любопытных обычаев 
цайдамских монголов с исключительно 
сложным ритуалом празднования важ-
нейших событий жизни – рождения ре-
бенка, свадеб, похорон и т.д. Из этой экс-
педиции П.К. Козлов вывез коллекцию 
фауны и флоры пройденных местностей. 
Во время экспедиции путешественни-
кам не раз приходилось пробивать себе 
дорогу кровопролитными сражениями 
с крупными вооруженными отрядами 
численностью до 250–300 человек, на-
травленными на экспедицию местными 
ламами. Почти двухлетняя оторванность 
экспедиции от внешнего мира явилась 
причиной упорного слуха о полной ее 
гибели, дошедшего до Петербурга.

Монголо-Тибетская экспедиция опи-
сана П.К. Козловым в двух больших то-
мах – «Монголия и Кам» и «Кам и об-
ратный путь». За это путешествие П.К. 
Козлову была присуждена Русским гео-
графическим обществом золотая медаль.

В 1907–1909 годах П.К. Козлов возгла-
вил монголо-сычуаньскую экспедицию. 
Он совершил свое пятое путешествие по 
маршруту из Кяхты на Ургу (Улан-Ба-
тор) и далее в глубь центральной Азии. 
Оно ознаменовалось открытием в песках 
Гоби мертвого города хара-хото, давше-
го археологический материал огромной 
ценности. Исключительное значение 
имеет обнаруженная при раскопках ха-
ра-хото библиотека в 2000 книг, в основ-
ном на «неизвестном» языке государства 
Си-ся, оказавшемся тангутским языком. 
Это было исключительное открытие: ни 
в одном из иностранных музеев или би-

блиотек нет сколько-нибудь значитель-
ной коллекции тангутских книг. Даже 
в таком крупнейшем хранилище, как 
Британский музей в Лондоне, тангут-
ские книги встречаются лишь единица-
ми. Прочие находки в хара-хото имеют 
также важное историко-культурное зна-
чение, так как наглядно рисуют многие 
стороны культуры и быта древнего тан-
гутского государства Си-ся.

Замечательна обнаруженная в хара-
хото коллекция ксилографий (клише) 
для печатания книг и культовых изо-
бражений, указывающая на знакомство 
Востока с книгопечатанием за сотни лет 
до появления его в европе.

Большой интерес представляет от-
крытая в хара-хото коллекция печатных 
бумажных денег, являющихся единствен-
ной в мире коллекцией бумажных денег 
хIII–XIV веков. Раскопки в хара-хото 
дали также богатый набор статуй, стату-
эток и всевозможных культовых фигурок 
и более 300 буддийских изображений, 
писанных на дереве, шелке, полотне и 
бумаге.
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После открытия мертвого города ха-
ра-хото экспедиция П.К. Козлова тща-
тельно изучила озеро Кукунор с островом 
Койсу, а затем огромную малоизвестную 
территорию Амдо в излучине среднего 
течения реки хуанхэ. Из этой экспеди-
ции, так же как и из предыдущей, П.К. 
Козлов помимо ценного географиче-
ского материала вывез многочисленные 
коллекции животных и растений среди 
которых оказалось немало новых видов 
и даже родов. Пятое путешествие П.К. 
Козлова описано им в большом томе под 
заглавием «Монголия и Амдо и мертвый 
город хара-хото».

В 1913 году РГО утвердило Козлова 
начальником экспедиции в Тибет, но 
Первая мировая война внесла свои кор-
рективы… И полковник Генштаба Петр 
Кузьмич Козлов был направлен на Юго-
Западный фронт в качестве комендан-
та городов Тарнова, яссы, Тернополя. 
В 1916 П.К. Козлов был произведен в 
генерал-майоры.

В ноябре 1917 года по инициативе 
РГО Академия наук направила П.К. Коз-
лова в качестве комиссара в знаменитый 
зоопарк – заповедник Аскания-Нова, 
находившийся в степях Днепровского 
уезда Таврической губернии. Вместе с 
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елизаветой Владимировной он пробыл 
там полтора года. На долю П.К. Козлова 
выпала миссия защиты заповедника от 
разгрома и разграбления в период Граж-
данской войны. елизавета Владимиров-
на за время пребывания в заповеднике, 
будучи прекрасным натуралистом, из-
учала природу и с любовью её описала в 
книге «Аскания-Нова. Зоопарк в юхно-
русских степях».

Во время шестого путешествия, со-
вершенного П.К. Козловым  в 1923–1926 
годах, исследовал сравнительно неболь-
шую территорию Северной Монголии, 
однако и здесь получил крупные научные 
результаты: в горах Ноин-Ула (в 130 км 
к северо-западу от столицы Монголии 
Урги, ныне Улан-Батора) открыл 212 мо-
гильников, оказавшихся по исследовани-
ям археологов, гуннскими погребениями 
2000-летней давности. Это было величай-
шим археологическим открытием XX ве-
ка. В могильниках обнаружены много-
численные предметы, по которым можно 

восстановить экономику и быт гуннов за 
время по крайней мере со II в. до н.э. по 
I в. н.э. В их числе находилось большое 
количество художественно исполненных 
тканей и ковров времен греко-бактрий-
ского царства, которое существовало с 
III в. до н.э. до II в. н.э. в северной части 
современной территории Ирана, Афга-
нистана и северо-западной части Индии. 
По обилию образцов греко-бактрийского 
искусства ноин-улинская коллекция не 
имеет себе равных во всем мире.

Шестое путешествие П.К. Козлова 
было последним. После этого он жил 
сначала в Ленинграде, а затем в 50 км от 
Старой Руссы (Новгородской области), 
в деревне Стречно. В этом местечке он 
построил маленький бревенчатый домик 
в две комнаты и поселился в нем со сво-
ей женой. Скоро П.К. Козлов приобрел 
большую популярность среди местной 
молодежи. Он организовал кружок юных 
натуралистов, которых стал обучать сбо-
ру коллекций, точному научному опре-
делению животных и растений, препари-
рованию птиц и зверей.

П.К. Козлов был превосходным рас-
сказчиком и лектором. В перерывах 
между путешествиями он часто высту-
пал в различных аудиториях с захваты-
вающими внимание слушателей расска-
зами о своих путешествиях. Не менее 
интересны и его выступления в печати. 
Перу П.К. Козлова принадлежит свыше 
60 произведений.

Умер Петр Кузьмич в санатории под 
Ленинградом 26 сентября 1935 года.

Петр Кузьмич Козлов как исследова-
тель центральной Азии имел мировую из-
вестность. Многократно был награжден 
орденами и медалями. Русское географи-
ческое общество наградило П.К. Козлова 
медалью имени Н.М. Пржевальского и 
избрало его почетным членом общества. 
Среди исследователей центральной Азии 
Петр Кузьмич Козлов занимает одно из 
самых почетных мест. 
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У всех людей разные увлечения. У од-
них – это целая жизнь, у других – лишь 
приятное времяпрепровождение. Много 
лет одно из моих занятий плавно «пере-
текало» из одной категории в другую. 
Речь идёт о краеведении и генеалогии. 
Началось всё в средней школе, когда я 
водила экскурсии в школьном краевед-
ческом музее. Воспитанникам детских 
садов и ученикам младших классов я 
рассказывала о крестьянском быте, за-
нятиях, играх. Примерно в это же время 
я заинтересовалась своей родословной. У 
бабушки подробно расспрашивала и за-
писывала (как мне потом пригодились 
эти записи!) обо всех братьях, сестрах, 
племянниках, бабушках и дедушках. До 
сих пор помню некоторые моменты этих 
разговоров. Позже я стала записывать 
такие беседы с другими родственниками 
(правда, бабушки уже не было) на дик-
тофон. Затем я перешла в другую школу, 
потом пошла в институт и эти увлека-
тельные занятия на несколько лет ушли 
из моей жизни.

Иногда мне кажется, что рост и раз-
витие чего-либо происходит по спирали. 
Каждый новый слой становится больше, 
богаче. С каждым новым витком приходят 
новые силы, новые идеи, замыслы. Сле-
дующий этап развития моих интересов в 
этой области наступил уже после окон-
чания института. Сейчас мне уже сложно 
вспомнить, с чего всё возобновилось. Ви-
димо, с момента появления в моем доме 
проводного интернета. Генеалогические 
форумы, советы, электронные и бумаж-
ные книги по краеведению – тогда это 
море информации казалось мне необъ-
ятным. Тут постепенно началась много-
месячная переписка. Точнее, написание 
мною писем, запросов и редкие ответы 
на них. Чаще бесплодные, и лишь изред-
ка появлялся какой-либо мелкий, чаще 
незначительный и почти незаметный, 
штрих в моей родословной. Периоды 

острого эмоционального и материально-
го подъема сменялись неделями затишья. 
Потом очередная волна. я не могу точно 
передать свои ощущения, но это было 
бесподобно! я так долго искала запись о 
рождении моей прабабушки – написала 
несколько запросов, звонила в различные 
районные и областные архивы, ЗАГСы и 
даже музеи. И однажды, спустя примерно 
год, письмо, заказное письмо из архива 
соседней области, с этой долгожданной 
датой пришло! Это было такое счастье! 
я так долго искала, пробовала и оши-
балась, не знала, у кого и как спросить. 
И вот оно – маленькое открытие! Навер-
ное, то же самое испытывают поисковики 
при долгожданной находке или музейные 
искатели, которые наконец-то подтвер-
дили (или же опровергли) ценность того 
или иного экспоната. Тогда я была просто 
счастлива! Спустя еще почти десять лет, 
я совершенно случайно узнала о наличии 
второго экземпляра этой метрической 
книги в ближайшем архиве! я столько 
времени искала, столько денег и сил вло-
жила в эти поиски, а жемчужина была со-
всем рядом. В 28 км от меня. Там, в этой 
метрике, я нашла целый пласт своих род-
ственников, несколько поколений. В том 
числе и запись о рождении мужа этой 
прабабушки – они (записи) находились 
на соседних страницах, так как разница 
в их рождении составляла ровно месяц. 
Надо же такому случиться, что это было 
так близко. Когда чего-то очень хочешь 
и долго ищешь, то высокой становится 
цена находки и отношение к ней совсем 
другое.

Потом был очень активный период – 
я начала ездить в архив. Сама. Не полу-
чать письма от архивных сотрудников, 
краткие выписки или горькие слова об 
отсутствии таких имен или фамилий, а 
сама могла держать в руках эти старин-
ные документы и выписывать из них 
то, что мне надо. я держала и читала 
эти толстенные тома, которым больше 
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ста лет, и испытывала необыкновенные 
благоговейные чувства. Непередаваемые 
ощущения. Это было настоящее вдохно-
вение! И я ездила за ним за 100 км. я так 
ждала этих дней.

Параллельно с архивным поиском 
своих предков шла большая краеведче-
ская работа. я много читала, встречалась 
со своими дальними родственниками, 
сотрудниками музеев, библиотекарями, 
краеведами. Писала письма бумажные и 
электронные, звонила, разбиралась, вер-
нее, пыталась разобраться, ходила в кра-
еведческий кружок, активно участвовала 
в общении на форумах. Это была очень 
наполненная, яркая жизнь. Современ-
ная жизнь в прошлом.

Сейчас, спустя годы, это перешло в 
другое качество. На другое я стала обра-
щать внимание. На то, КАК люди жили. 
Подмечаю эти моменты и в художествен-
ной литературе, живописи, и в различных 
статьях, и при общении, и в музеях. Ви-
димо, сказывается большое желание жить 
на земле, а знаний не хватает. За послед-
ние годы мне посчастливилось побывать 
в нескольких музеях деревянного зодче-
ства на Севере нашей страны. Стараюсь 
подмечать всё, пытаюсь заметить самые 
тонкости, мелкие детали, за которыми 
стоит народная мудрость, практическая 
смекалка или мастерство. Смотришь на 
некоторые предметы, трогаешь их и лишь 
удивляешься, как всё ловко придума-
но и аккуратно создано. И не важно, что 
это – верши для рыбалки, деревянный 
рюкзачок для дичи или лоскутное одеяло 
на кровати. Метрические книги и другие 
официальные документы – это одна сто-
рона, а тут другая. Тут сама жизнь. Опыт, 
традиции, промыслы. Тут всё настоящее.

хотелось бы с читателями журнала 
поделиться своим, только своим, опы-
том поиска. Рассказать о том, что у ме-
ня получилось, а к чему я так и не при-

близилась за годы такой работы. В моем 
случае составление родословной было 
неотделимо от краеведческих поисков. 
я считаю, что нельзя отделить челове-
ка от истории. Всё связано. Выискивая 
данные о своих родных, я вольно и не-
вольно обращала внимание на всё, что 
может зацепить интересующего челове-
ка. Главное, сразу всё фиксировать: или 
вести записи на бумаге, фотографиро-
вать, или записать на диктофон. Не стоит 
надеяться на свою даже очень хорошую 
память. Сегодняшний день пресыщен 
информацией, события следуют одно за 
другим, одни впечатления быстро сме-
няются следующими. Поэтому отмечаем 
всё, что хоть чуть-чуть относится к пред-
мету нашего поиска. Приведу пример: 
я приехала в архив, где ближайшие не-
сколько часов была намерена провести 
с тремя толстенными архивными книга-
ми. Они относятся к разным селам, в ко-
торых (или рядом с которыми) протекала 
жизнь моих предков. В документах могут 
быть указаны они сами, их супруги, де-
ти, они могут быть чьими-то крестными 
(восприемниками) или поручителями на 
свадьбах, могут расписываться за негра-
мотных (если сами владеют этой наукой) 
и т.д. я в обязательном порядке выписы-
ваю всех, кто имеет нужную мне фами-
лию (такую же фамилию как у моих род-
ных). Все родственные связи я нарисую 
при более спокойном и удобном случае, 
дома, а сейчас есть время только быстро 
всё отметить у себя в тетради. Также я 
выписываю время появлений фамилий в 
приходе (у нас это было в 1870-е годы), 
интересные крестные у детей обычных 
крестьян (дворяне, купцы), время эпи-
демий, загадочные случаи, неместные 
жители (они назывались «временно про-
живающие») и т.п. Как правило, такие 
записи у меня вызывают больше вопро-
сов, чем ответов. Но иногда эти выпи-
санные знакомые и незнакомые люди 
встречаются на страницах других источ-
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ников – в журналах уездных комиссий, 
документах управы и даже в чьих-то вос-
поминаниях. И так постепенно, штрих 
за штрихом, вырисовывается нечеткая 
картина того времени – местами совсем 
блеклая, и лишь изредка на ней появля-
ются, можно сказать, пятнами яркие и 
четкие детали.

ОБщеНИе, ОПРОСы
Это самое главное. Здесь задача не 

только найти нужного собеседника, но и 
по возможности узнать как можно боль-
ше информации от него. Нужно научить-
ся грамотно вести беседу, задавать много 
вопросов и при этом не терять чувства 
такта. Узнать много и не спросить лиш-
него. Судьбы у всех разные, не стоит ни-
кого идеализировать. 

Начинаем спрашивать самых близких 
и переходим к более дальним родствен-
никам. я, когда только начала узнавать 
что-то о своих предках, спрашивала лишь 
самую краткую информацию – кто были 
мама и папа, братья и сестры, бабушки и 
дедушки (имена, даты рождения, род де-
ятельности). Позже я увеличила список 
вопросов: 

•где именно жили (если семья переез-
жала, то узнавала причины такого собы-
тия. Это могли быть смена работы, пожар 
на деревенской улице, в результате кото-
рого сгорели десятки домов и пришлось 
заново где-то отстраиваться, и пр.);

•где учились (школа, первые учителя, 
учителя-предметники, техникум, инсти-
тут. Кто что помнит);

•где и кем работали;
•чем играли, питались, лечились;
•быт (как заготавливали дрова и где, 

как вели хозяйство, где был сенокос, ку-
да ходили купаться, кто занимался вос-
питанием детей и пр.);

•где похоронены (многие кладби-
ща сегодня, к сожалению, разрушены, 
уничтожены. В селе, где жила моя ба-
бушка, было два храма и часовня. Рядом 

с ними были кладбища. Сегодня нет ни 
одного).

Умение вести беседу, тем более та-
кую беседу, от которой ждешь результат, 
не так просто, как может показаться на 
первый взгляд. У меня плохо получается. 
И зачастую, чем ближе родственники, 
тем более натянут разговор почему-то.

С моей точки зрения, личная встре-
ча всегда лучше телефонного разговора. 
хотя последнее всегда все равно лучше, 
чем ничего. если я собираюсь «в гости» 
и настроена на разговор, то всегда беру с 
собой что-нибудь к чаю. его как таково-
го может и не быть (меня пригласила к 
столу только одна бабушка, двоюродная 
сестра моей родной бабушки), но само 
внимание всегда приятно и маленький 
подарок располагает к общению. На-
чинаю с обычных «пустых» тем, если с 
этим дальним родственником хотя бы 
знакома, – о природе, погоде, настро-
ении, сборе урожая, с поздравления с 
наступающим или прошедшим празд-
ником. Пытаюсь как-то завязать раз-
говор, настраиваюсь позитивно. Далее 
говорю прямо, что я занимаюсь состав-
лением своей родословной (или про-
должаю заниматься, если это не первая 
встреча) и прошу уделить мне немного 
времени, если есть такая возможность. 
Далее описываю нашу родственную 
связь, если наш собеседник не пред-
ставляет, с кем общается. Именно с 
этого «представления себя» я начинаю 
разговор, когда вижу своего дальнего 
родственника впервые. Так и говорю: 
«я внучка того-то или дочь той-то. Они 
живут (или раньше жили) на улице цве-
точной. Давно хотела к вам приехать и 
познакомиться».

Когда основную информацию запи-
сала, спрашиваю, есть ли фотографии. 
При наличии таковых прошу разрешить 
их сфотографировать. если на изобра-
жении запечатлена группа людей, спра-
шиваю о каждом и всё записываю, что-
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бы потом при разборе всего материала 
было понятно, кто есть кто и кому кем 
приходится.

ВеТВИ ДеРеВА
если начало исследованию, состав-

лению родословной, положено, то полу-
ченную поступившую информацию луч-
ше разбирать и классифицировать сразу. 
Со временем всё забывается, даже самые, 
казалось бы, важные мелочи и детали.

С самого начала я вела свои записи по 
двум ветвям – по фамилиям своих папы 
и мамы. Родители папы – из Тамбовской 
губернии (сейчас – области), мамы – из 
Владимирской. Завела две папки с фай-
лами, куда заносила всё, что встреча-
лось и находилось. Со временем данные 
поднакопились и произошло деление 
на более мелкие ветви – по фамилиям 
дедушек и бабушек. То есть появились 
новые разделы в уже существующих пап-
ках и отдельно я начала собирать инфор-
мацию по краеведению. То, что так или 
иначе касалось моих родных. Сначала я 
специально ничего по краеведению не 
откладывала, потом поняла, что в одном 
месте все записки хранить неудобно и 
стала их разделять. Аналогично с бумаж-
ным вариантом данные в цифровом виде 
разбирались на компьютере.

К сожалению, Тамбовская губерния 
слишком далеко от меня территориаль-
но и весь собранный материал заклю-
чается в воспоминаниях родных и по-
чтовой корреспонденции. Работать «на 
месте» пока не пришлось. Но я писала 
письма на адрес школы и мне даже от-
ветила учительница по истории. При-
слала вырезку из газеты. Очень приятно. 
Несложно представить, что это капля в 
море. И сколько я сама бы могла посмо-
треть вырезок, газет, книг, если сама бы 
пришла туда. А вот по истории деревень 
и сел Владимирской губернии инфор-
мации набралось значительно больше. 
И даже сегодня, встречая что-нибудь 

любопытное, будь то старая карта или 
интересная фотография, стараюсь сразу 
же определить ее в нужный раздел. За-
чем я это делаю и сегодня? Не знаю. Не 
могу ответить. Это наша история. Моя 
история. Пока мне это хочется хранить. 
Для себя. А что будет потом – время 
покажет.

Чем дальше «вглубь» удается добрать-
ся до своих прапрабабушек, тем веточек 
на родословном дереве становится всё 
больше. Крона постепенно разрастается, 
наполняясь новой историей и необыч-
ными именами. 

ТеРРИТОРИя
Когда уже устное общение себя вы-

черпало, возникает необходимость об-
ратиться к литературным источникам. 
Это могут быть архивные документы, 
исторические книги (в том числе и ху-
дожественные), сборники краеведческих 
конференций, музейные альманахи и 
пр. Чтобы в этом многообразии най-
ти что-то своё, нужно точно знать, что 
ищешь. Любые данные требуют клас-
сификации. В нашем случае, любой на-
селенный пункт имеет адрес. На протя-
жении последних ста лет адреса многих 
поселений в нашей стране многократно 
изменялись. Уезды (районы) переимено-
вывались, укрупнялись, упразднялись. 
Один населенный пункт, особенно, если 
он на границе областей/районов, может 
несколько раз «перетекать» из одной тер-
риториальной единицы в другую. Поэто-
му следует узнать точный адрес города/
села/деревни в разные годы. По боль-
шинству крупных поселений основная 
информация есть даже в Википедии в 
свободном доступе. Бывает, до револю-
ции адрес был один, в довоенное вре-
мя – немного другим, потом еще что-то 
может появиться, а сегодня этой деревни 
вообще может не существовать.

Историей хх века по документам я 
мало интересовалась. Мне хватило рас-
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сказов родственников и тех данных, ко-
торые они вспомнили. А вот о временах 
до революции уже почти никто не пом-
нит. Поэтому, чтобы найти хоть что-то 
в архивах, книгах, музеях, нужно знать 
точное название и к какому церковно-
му приходу (или приходам) относились 
жители этого хутора/сельца/деревни/
села/улицы в городе. В храмах до 1917 
года (местами и немного позже) велась 
вся документация, которой сейчас зани-
маются органы ЗАГС. Здесь отражались 
все вехи человеческой жизни – рождение 
и крещение, венчание, смерть и отпева-
ние. Документы велись в двух экземпля-
рах. Некоторые из них могут дополнять 
другие (например, для исследователей 
книга брачных обысков дополняет запи-
си в метрической книге и т.д.).

Не лишним будет знание и соседних 
населенных пунктов, хотя бы только 
название. Соседняя деревня может по-
пасться и в какой-нибудь статистике, 
хронике, отчете. Кто знает, может, там и 
наши родственники фигурируют. 

Зная эти скромные данные, можно 
и в библиотеке себе поиск облегчить (и 
в обычной, и в электронной), и запрос в 
архив составить, и даже на генеалогиче-
ских форумах свою «ветку» быстрее оты-
скать или создать самому. 

ЛИТеРАТУРНые ИСТОЧНИКИ
Библиотеки

Как показывает практика, многие 
библиотеки, особенно в деревнях и 
поселках, являются своего рода куль-
турными центрами. Почти в каждой 
из них на моей малой родине есть не-
сколько папок с собранным матери-
алом по краеведению за разные годы. 
Это настоящая кладезь информации. 
И очень велик шанс найти хоть что-то 
по отдельным персоналиям. Некоторые 
многоуважаемые библиотекари по долгу 
службы вырезают из местных и област-
ных газет и журналов заметки по исто-

рии данного поселения, о его событиях, 
культурных мероприятиях, некоторых 
личностях. Другие же сотрудники мо-
гут быть настоящими краеведами. Им, 
благодаря их рабочему положению, до-
ступны многие издания в фондах других 
библиотек, о которых обычный чита-
тель может вообще никогда не узнать. 
Правда, эта информация двадцатилет-
ней давности. Сегодня, когда многие 
издания, альбомы, фотографии оциф-
рованы, они, наоборот, в свободном до-
ступе. Только надо знать, где и как ис-
кать. А раньше, когда не было еще даже 
маршруток, заведующая библиотекой 
(она же ее единственный сотрудник) из 
бабушкиной деревни садилась на рей-
совый автобус и ехала в райцентр с це-
лью посетить и городские библиотеки, 
и монастырскую, и в музей попасть. ею 
за несколько лет собран интереснейший 
и познавательный материал. Так как в 
то время люди еще всё-таки ходили в 
библиотеки, у неё была возможность и 
личного общения с читателями. Прино-
сили фотографии, газеты старые, пись-
ма, предметы для музея крестьянской 
избы и даже картины. Интересно, где 
сейчас всё это? Заведующая давно ушла 
в мир иной, здание, где находилась би-
блиотека, сильно обветшало и сгорело в 
этом году. А книжный фонд, почему-то 
сильно уменьшенный, теперь находится 
в новом маленьком помещении.

Итак, за информацией, опубликован-
ной в печатных изданиях, рекомендуется 
в первую очередь обратиться в местные 
библиотеки. Желательно побывать в не-
скольких (в соседних деревнях, посел-
ках или по городу). Побеседовать с со-
трудниками, спросить совета о том, где 
можно найти, почитать, посмотреть по 
интересующей теме, у кого спросить. 
Как правило, библиотекари в курсе (ес-
ли, конечно, к ним уже обращались), кто 
занимается краеведением или хотя бы им 
интересуется.
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Также рекомендую обратить вни-
мание на газеты. Это чудесный источ-
ник информации. хотя, на мой взгляд, 
работать с ними сложнее по причине 
того, что на дом подшивку газет никто 
не даст. А для чтения их (пролистыва-
ния) в читальном зале нужно огромное 
количество времени. хорошо, если га-
зеты есть в оцифрованном виде и же-
лательно в свободном доступе. если 
же это недоступно, то надо изыскивать 
какие-то выходы. Расскажу, как полу-
чилось с газетами у меня. я просто по-
просила их домой. Все подшивки кра-
еведческого выпуска (приложение к 
местной газете). Их было немного и, к 
сожалению, не все номера. По несколь-
ко штук я брала их из дома на работу и 
в свободное обеденное время фотогра-
фировала. Каждый номер. В читальном 
зале я просила разрешения и фотогра-
фировала все заметки из других газет и 
журналов, которые представляли для 
меня интерес. Немного скучно потом 
разбирать эти фотографии, но зато на-
ходится много интересного. В этом 
приложении, подшивки которого я пы-
талась таким образом себе сохранить, 
повествуется в основном о городских 
событиях. По району статей не очень 
много. Но от этого они еще ценнее, 
будь то строчка в историческом кален-
даре или же скупые цифровые значе-
ния в каком-либо перечне.

Стоит отметить, что при работе с лю-
быми литературными данными то и дело 
встречаешь ссылки, сноски, коммента-
рии, в которых указаны названия других 
книг, статей и их авторы. Так образуется 
некая цепочка, звенья которой надежно 
соединены одна с другой. Открываешь 
одну книгу, после ее прочтения ищешь 
еще пять. Прочитаешь две статьи, узна-
ешь ещё о существовании какой-либо 
газеты, сборника, альманаха или имени 
местного историка.

Интернет тоже сегодня большой по-
мощник. Но, несмотря на обилие ин-
формации, выудить что-то нужное мо-
жет стать не таким простым делом, как 
кажется на первый взгляд. Данных так 
много, и знакомство с ними, осмысле-
ние, переработка требуют значительного 
количества времени. Больше всего от-
ветов по своим вопросам я получила на 
форумах ВГД (Всероссийское генеалоги-
ческое древо), СВРТ (Союз возрождения 
родословных традиций) и Наше Ополье. 
Было время, когда я активно участвова-
ла в общении на одном из них. Сначала 
только спрашивала, потом даже отве-
чала. После регистрации я выбирала по 
территориальному признаку нужные мне 
темы и «пролистывала» их. если учесть, 
что некоторые особенно интересные для 
меня разделы занимали еще тогда более 
200 страниц, то нетрудно предположить, 
сколько я просидела за компьютером за 
этим невероятно интересным занятием. 
Читала и сразу копировала нужную мне 
информацию, одновременно классифи-
цируя по сёлам, фамилиям, ремеслам и 
пр. Пусть ее немного, но всегда что-то 
находится.

еще есть интересные ресурсы и не-
вероятно богатые на данные – это элек-
тронные библиотеки (Президентская, 
РГБ и др.). Самым сложным для меня 
здесь было – четко сформулировать за-
прос в строке поиска. я писала пример-
но так:

фамилия (нужная мне) + название 
уезда;

фамилия + название села, к которому 
относился приход;

фамилия + название деревни, в кото-
рой жили предки;

название села + название уезда;
название уезда + название губернии;
название реки, протекающей рядом 

(можно здесь еще обозначить водоемы 
или какие-либо географические объек-
ты) + уезд.
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естественно, далеко не всё, что выда-
ет поисковик, относится именно к моему 
селу или деревне, но иногда находятся 
действительно нужные и интереснейшие 
вещи. Особенно ценны ежегодные или 
ежеквартальные уездные сборники, раз-
личные ведомости и пр.

В одной из электронных библио-
тек и затем в гугл-книгах мне попалась 
интересная заметка. Всего несколько 
строк. Касается она жителей одного из 
богатых родов в соседней деревне. Фа-
милия эта мне так часто попадалась, что 
я решила копировать всю нашедшуюся 
информацию себе в отдельный доку-
мент. Обратила внимание на неё я еще 
школьницей, когда впервые прочитала 
в сельской библиотеке исторический 
очерк 1920-х годов о центральном селе. 
В главе про революцию, про местных 
«белых» были указаны несколько че-
ловек, которые участвовали в мятежах 
против новой власти. Примечательна 
была одна знакомая фамилия. Такую же 
носила одноклассница моей сестры, и я 
была с ней знакома. В начале века не-
которые представители этого рода бы-
ли очень зажиточными, имели крепкое 
надежное хозяйство. Притеснения их 
начались, видимо, сразу после револю-
ции или же были явные предпосылки к 
этому, поскольку уже в 1919 году один 
из представителей этой семьи «бежал за 
границу» (так указано в историческом 
очерке). Поисковик библиотеки выдал 
много (!) ссылок на упоминание это-
го человека в различных источниках. 
А когда я ввела другой запрос «фами-
лия + деревня», то стали попадаться и 
другие члены этой фамилии. Вот не-
которые данные, явно и косвенно рас-
сказывающие об этом роде (взятые из 
разных источников):

Иванов Иван Иванович – крестья-
нин деревни N Константиновской волости. 
Состав семьи: сын обучается в п-ской 
мужской гимназии, дочь – там же в жен-

ской гимназии, еще один сын – в Москве на 
общеобразовательных курсах;

Иванов Семен Иванович (1895, N-cкая 
обл., Константиновский р-н, с.M---1937) 
командир 5-го артполка 5-й стр. диви-
зии., житель: г.Орел Арест: 1937 Расстрел 
[Книга памяти Орловской обл.];

Ветеринарные фельдшера: Иванов 
Иван Матвеевич, на службе с 01.01.1899 
года (журнал уездной комиссии);

Не афишируется факт, что за компа-
нию с Х отказался возвращаться в СССР 
и другой птенец гнезда Y – Иванов Роман 
Иванович (1892–1960), генетик, зоолог и 
биометрик. Он еще в 1926-м также стал 
невозвращенцем. после войны Иванов был 
арестован, проходил по тому же делу, 
получил такой же срок и, в конце концов, 
отправился в ту же «шарашку» на Урале. 
(Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ»). 
И сноска: Иванов Р.И. (1892–1960) – био-
лог, в 1926–1945 работал в Германии, з/к 
(Лубянка, Бутырки, лагпункт Карлага 
Самарка, спецобъект Сунгуль);

Иванов Петр Сергеевич (1883 – не ра-
нее 1937), псаломщик, мученик. Родился 10 
декабря 1883 года в деревне N Московской 
губернии в семье сапожника. Окончил цер-
ковноприходскую школу. переехав в Мо-
скву, освоил профессию ретушера. пел в 
хоре Данилова монастыря и во многих мо-
сковских церквях. В ноябре 1937 года был 
арестован по обвинению в контрреволю-
ционной деятельности. На допросах вино-
вным себя не признал. приговорен к десяти 
годам заключения в исправительно-трудо-
вом лагере, где он и скончался.

Вот такие любопытные данные. На-
до же, сколько необычных личностей, 
и все с одной фамилией и из одной де-
ревни. Стоит отметить, что их потомки 
и сейчас там живут. Знают ли они что-
либо о своих родных? И самым инте-
ресным для меня оказался тот факт, что 
супругой одного из Ивановых, чьи дети 
обучались в гимназиях, была моя даль-
няя родственница. По крайней мере фа-
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милия у неё такая же, как у моего деда, и 
родилась она там же, где и он. Докумен-
тально это родство я пока не установила 
(и не знаю, буду ли), но допускаю, что 
это возможно. 

Музеи
Во многих музеях время от времени 

проходят различные конференции, до-
клады которых оформляются в сборни-
ки. Там тоже можно что-то почерпнуть, 
в том числе и по отдельным персонали-
ям, особенно, если они чем-то при сво-
ей жизни отличились. Мне, например, 
однажды приглянулся сборник, посвя-
щенный каменному веку. У реки, куда я 
летом хожу купаться, оказывается, уже 
не первый год проводятся раскопки. 
Тут жили люди много столетий назад. 
В кратких тезисах сборника читатель 
может узнать о предметах быта тех лю-
дей, их пище, орудиях. Читаю и думаю: 
«И ведь мои далекие предки так жили. 
Может, даже именно здесь. Интересно, о 
чем они думали, о чем мечтали. Что со-
ставляло их жизнь, жилище и пищевой 
рацион?»

Однажды, читая в архиве исповед-
ные ведомости, обратила внимание на 
одно сельцо, находящееся (по карте) 
рядом с моей деревней и относящееся 
к «моему» приходу. Оно имело краси-
вое название Отрада. Примечательным 
для меня было то, что двор в сельце был 
один (!). Всего один. Каждый раз, при-
езжая в архив, я выписывала заодно и 
всех жителей этого сельца. Год за годом 
наблюдала рост и развитие этой семьи – 
рождаются дети, некоторые умирают, 
вырастают, женятся (или уезжают), у 
них тоже рождаются дети, потом кто-то 
умирает из взрослых. Постепенно гла-
вой семьи становится старший сын, по-
том и количество дворов увеличивается. 
хотела косвенно определить время «ос-
нования» этого сельца, но ранее 1850 го-

да посмотреть документы этого прихода 
пока не удалось.

Стала спрашивать старожила моей 
деревни, слышал ли он об этом поселе-
нии. Он слышал, помнит его жителей. 
Назвал это место «хутор в лесу». Жили 
там люди много лет, вели своё хозяй-
ство. В конце 30-х годов расселили от-
туда всех жителей. Он говорит, что из-за 
налогов, но не знаю, как относиться к 
этой версии. А в 70-е годы всё это ме-
сто было затоплено из-за строитель-
ства плотины и сейчас там прекрасный 
водоем. 

В исповедных ведомостях было ука-
зано, кому принадлежало это село. Так 
и было написано: «крестьяне вотчи-
ны господина N». В электронной би-
блиотеке я в поисковике вписала эту 
фамилию и название уезда. И, к мое-
му удивлению, нашлись такие люди. 
В книге-справочнике «Русский Про-
винциальный Некрополь». В ней бы-
ло отмечено место захоронения этой 
семьи – родителей и взрослого сына. 
Кладбище это находилось в селе, ко-
торое и сегодня существует. храм там 
в лихие годы был уничтожен. Не знаю, 
осталось ли что-нибудь от кладбища. 
Выяснить, где жила семья (может у 
них была там или поблизости усадь-
ба?), были ли еще дети и где они, чем 
все они занимались, каким образом и 
зачем было основано сельцо Отрада, я 
не смогла. Может, со временем эта ин-
формация где-нибудь и просочится и 
кто-нибудь нам об этом расскажет.

естественно, все эти «случайные» 
данные еще более подстегнули моё лю-
бопытство. Решила написать в местную 
газету, в ежемесячное краеведческое 
приложение. Как оказалось, редак-
ция мой вопрос направила в местный 
краеведческий музей. И мне позвонил 
(до сих пор сложно поверить) стар-
ший научный сотрудник музея, фами-
лию которого я так часто встречала на 
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страницах этой газеты, в различных 
исторических сборниках и книгах. Это 
очень известный районный историк. 
И он сам (!) позвонил мне и пригла-
сил в музей на беседу. Стоит ли гово-
рить, с каким воодушевлением я туда 
поспешила. Не в традиционные залы 
с многочисленными экспонатами, а в 
его «сердце», где трудятся сотрудни-
ки. Прихватив с собой торт и хороший 
кофе, в назначенный час я была на ме-
сте. Встреча получилась очень теплой, 
душевной. Первый вопрос, который я 
услышала, – зачем вам всё это? И при-
шлось признаться, что я сама точно не 
знаю, зачем, но это всё мне очень нра-
вится – и читать, и искать, сопостав-
лять, и посещать архивы, и общаться 
с краеведами, и многое другое, что со-
ставляет жизнь энтузиаста-любителя. 
Мой ответ, возможно, несколько сбив-
чивый, как оказалось, покорил тако-
го маститого ученого, вследствие чего 
разговор прошел очень плодотворно. 
я узнала про нашу местность то, чего 
ни ранее, ни позже нигде не встреча-
ла – очень «узкие» факты, неизвест-
ные мне подробности: старинные на-
звания населенных пунктов, притоков 
рек, предполагаемые места нахождения 
древних сел, монастырей, различные 
имена и пр. Получила некоторые сове-
ты относительно возможных будущих 
краеведческих исследований – на что 
стоит обратить внимание при работе, 
чем богата история двадцатого века на-
шего края, что ещё нигде не описано, 
не зафиксировано, и т.д. Мой собесед-
ник подчеркнул то, на что я раньше не 
очень обращала внимание: главное – 
это общение. Никакие документы не в 
силах отразить различные стороны на-
шего быта, окружающей обстановки, 
особенностей смены места жительства, 
временные трудности. Спрашиваем и 
записываем, разговариваем, что-то уз-
наем и снова записываем. Ушла я из 

музея с подарками, прекрасным на-
строением и рабочим настроем. хоте-
лось «свернуть горы». Жалко, что такие 
богатые информацией и решающие 
встречи так нечасты. Но, может быть, 
поэтому они так ценны и значимы?

Вообще, музеи я очень люблю. И крае-
ведческие, и исторические, и деревянно-
го зодчества. Где бы ни была, стараюсь 
их посетить. Более того, при составле-
нии маршрута дальней поездки, обяза-
тельно отмечаю поход в музей. А если 
это музей деревянного зодчества, то он 
является ключевой точкой, отправным 
пунктом. Под него подыскиваю и места 
общественного питания, и иногда даже 
гостиницу (если нужно переночевать в 
этом городе).

При посещении стараюсь обратить 
внимание и на книжные полки около 
кассы. Нередко там продаются местные 
краеведческие альманахи. И чем дальше 
от столицы, тем интереснее они почему-
то, самобытнее. Из-за нехватки времени 
в дороге ориентируюсь только на оглав-
ление. Обращаю внимание на статьи про 
природные ресурсы и обращение с ними, 
про водоемы, промыслы и ремесла, про-
ведение праздников в данной местности, 
особенности быта и пр. Пока подобных 
изданий у меня немного из разных го-
родов, но я не гонюсь за количеством. 
Важно качество содержания, полнота 
раскрытия вопроса. 

Архивы
Для меня – это самый любимый, 

будоражащий и вдохновляющий мо-
мент в исследовании своего рода и края. 
Посещения этих заведений дарят мне 
невероятное вдохновение. Одно дело, 
писать туда запрос, а другое – самой 
сидеть в читальном зале, прикасаться 
к этим древним страницам, на время 
погружаться в далекие времена. Это 
непередаваемо. 
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Меня больше всего интересует до-
революционная история, но стоит упо-
мянуть о том, с чего начинать при же-
лании больше узнать о веке двадцатом. 
В каждой администрации, в каждом 
сельсовете есть архивы. Нужно выяс-
нить, что там есть и как можно (и мож-
но ли вообще) ознакомиться с этой ин-
формацией. Также везде есть районные 
(городские) архивы. У них очень много 
своей текущей работы, вследствие че-
го в нашем архиве, например, не очень 
охотно связываются с составителя-
ми своих родословных. Наш местный 
историк, который посоветовал мне ту-
да обратиться, подчеркнул мне, что для 
доступа в архив нужен личный контакт 
с заведующей. я позвонила туда, под-
робно представилась, сказала, что мне 
нужно, и спросила, могу ли я приехать, 
чтобы поработать в их читальном зале. 
Мне повезло, меня приняли. И именно 
в этом месте, в двадцати минутах езды 
от дома, я нашла те данные, поиску 
которых были отданы многие месяцы. 
я была просто счастлива. я давно уже 
там не была, но говорят, что теперь 
такого рода запросы делаются через 
МФц. Может, это кому-то и удобнее, 
но сколько при этом теряется – и дан-
ных об остальных родных, о других жи-
телях прихода (где твои родственники 
могут быть крестными родителями или 
поручителями на свадьбе), и статисти-
ки (сколько родилось, умерло за такой-
то год), и общих впечатлений от поезд-
ки и работы.

В более крупные архивы (главные, 
областные) запрос можно отправить 
по почте, в том числе и электронной. 
В своей просьбе посодействовать в по-
иске указываем всё, что знаем об «объ-
екте исследования», – имя, место дей-
ствия (рождение, свадьба, смерть) и 
годы. Ситуация несколько противо-
речивая: нам же нужно узнать в архиве 
что-то, а не сообщать туда все эти дан-

ные (которые зачастую и ищут) в надеж-
де получить выписку. Но это так. Зная 
имя и село и не зная года, никто рыться 
в этих талмудах не будет. А если ещё и 
имя известно не точно, то вопрос сразу 
можно считать закрытым. хотя многое, 
видимо, зависит и от личных качеств 
исполняющих запрос: некоторые со-
трудники очень внимательно относятся 
к подобным просьбам. Но, как правило, 
уравнение, где очень много неизвест-
ных, никто решать не берется. И всё-
таки это единственный путь для тех, кто 
не может сам взять на себя все поиски. 
Важным и, к сожалению, не единствен-
ным минусом переписки с архивом яв-
ляется высокая цена. Придется платить 
за каждую строчку, причем оплачиваем 
поиски, а не результат. Да и результат 
может быть неполным. Например, при-
слали мне выписку из одного архива за 
несколько (!) лет по одной семье. Запи-
си только о рождении. Почему-то никто 
за такой промежуток времени не женил-
ся и не умер. Может, это действительно 
так, но вызывает сомнения.

В архиве начинающие исследова-
тели чаще всего спрашивают метриче-
ские книги (здесь мы можем узнать да-
ты рождения, бракосочетания, смерти), 
исповедные ведомости (как правило, 
Великим постом отмечалось, кто был 
на исповеди. Этот документ примеча-
телен тем, что приводится весь «состав» 
деревни/села по дворам). К сожалению, 
не все и не везде документы сохранены. 
Поэтому берём то, что есть по данному 
приходу (не в каждой деревне есть храм. 
Поселение, где он есть, называется се-
лом. К нему примыкает множество де-
ревень. Население села и прилегающих 
деревень составляет церковный приход). 
Помимо этого мне удалось однажды 
посмотреть книги брачных обысков. 
Название довольно необычное, но суть 
проста – здесь отмечались участники 
таинства венчания.
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РОДСТВеННИКИ – 
КТО еСТь КТО

Основные моменты поиска я освети-
ла. Теперь стоит упомянуть о более узких 
темах. В устном общении мы можем уз-
нать о том, кто ушёл на войну, кто испы-
тал ужас ГУЛАГа, кто, может быть, был 
преподавателем, сотрудником извест-
ного предприятия/института, священ-
нослужителем, монахом, лесником и пр. 
Все эти данные очень важны и помогут 
узнать глубже историю каждого отдель-
но взятого родственника и всего рода в 
целом.

Солдат Великой Отечественной вой-
ны находим на сайте obd-memorial. Там 
огромная, все время пополняющаяся ба-
за. если ваш родственник там есть, то по 
сохраненным документам (к сожалению, 
их не так много) можно узнать его боевой 
путь, некоторые личные данные, место 
захоронения (если он погиб). 

У моей бабушки на войну ушли два 
брата. Младший погиб, на сайте указа-
но место гибели и место братской моги-
лы. я нашла в интернете адрес поиско-
виков, которые работают в тех местах. 
хотела уточнить, действительно ли су-
ществует эта братская могила и может 
ли там быть мой родственник. К моему 
счастью, мне ответили, отметив, что, 
скорее всего, именно там его нет. Но 
он может быть в другом месте по неко-
торым причинам, и всё мне подробно 
объяснили, рассказали. я была очень 
тронута такой заботой.

А старший брат пропал без вести. По-
иск информации о нем осложнился тем, 
что на войну он попал, будучи в армии. 
И пропал в первые месяцы. я написала 
в районный военкомат, мне позвонили, 
объяснив, что ситуация в начале войны 
с документами была крайне тяжелая и 
вероятность что-то выяснить сегод-
ня близка к нулю. Прошло много лет, 
я уже давно смирилась с тем, что не всё 
можно найти, даже когда прошло не так 

много времени. Видимо, это не нужно 
сейчас нам или еще не время для этого. 
И в один прекрасный день одна знако-
мая в преддверии Девятого мая написа-
ла пост в социальной сети о том, как ей 
удалось узнать боевой путь своего деда. 
Самое необъяснимое и любопытное, что 
узнала она об этом у моей другой хоро-
шей знакомой, плотно занимающейся 
одной дивизией, куда ополченцем ушел 
ее прадед. я сразу же ей написала. Она 
столько времени провела в военкоматах, 
что, возможно знает, как мне быть, где 
посмотреть, у кого спросить. Алгоритм 
ее поиска в моем случае оказался доволь-
но прост. Не понимаю, как я сама до это-
го не додумалась. В базе обд-мемориал 
в строке поиска забили год рождения и 
место призыва (т.е. призыв был в армию, 
а не на войну). Результатом поиска ста-
ло не так много записей и почти все они 
относились к нашему родному селу. Вот 
так нашлась боевая история нескольких 
солдат, которые, возможно, воевали с 
братом моей бабушки. Вероятнее всего, 
он действительно был с ними (их было 
несколько одного года рождения и места 
призыва) и бесследно «пропал» в Вязем-
ском котле. 

Вывод – если поиски неудачны, не 
отчаиваемся. Всему свое время. И место. 
я очень рада, что смогла выяснить пред-
положительный военный путь родного 
воина.

если кто-то из рода прошёл через 
ГУЛАГ, то что-то выяснить о нем и да-
же ознакомиться с личным делом можно 
через органы УФСБ. В интернете много 
различных именных баз, как по самим 
лагерям, так и по населенным пунктам. 
если знакомое имя найдено (даже если 
и не найдено), то пишем запрос. я на-
правляла свое письмо в УФСБ по Там-
бовской области (откуда прадед). Личное 
дело нашлось, его прислали в ближайшее 
к моему месту жительства отделение. Это 
оказалась Москва. Мы с братом с под-



Школьный музей. Выпуск 780 

тверждающими родство документами 
приехали на Лубянку, держали в руках, 
читали и фотографировали это дело. На 
тот момент прошло уже 80 лет с момента 
ареста, но страницы с очными ставками 
заключенного и доносчиков были закле-
ены. Нас предупредили, что смотреть и 
фотографировать их нельзя. Прадедушка 
из лагеря вернулся, его жена тоже. Но от 
голода за это время умерла их младшая 
дочка. А моя бабушка (это была старшая 
дочь) так и осталась неграмотной на всю 
жизнь. Некогда было учиться, работала.

КРАеВеДеНИе И КРАеВеДы
Краевед – это настоящее сокровище, 

уникальная находка. Особенно, если он 
не отказывается делиться своим опытом 
и результатами поисков. У нас в библио-
теке даже собрался целый кружок таких 
энтузиастов. Как же это получилось? 
Некоторые читатели (и я в том числе) 
особо донимали сотрудников библио-
теки своими рассказами, расспросами и 
вообще повышенным интересом. И они 
решили нас объединить. Согласовали 
время встречи, дали объявление о пред-
стоящем событии по кабельному теле-
видению. Пришло чуть более десяти че-
ловек. Не все они обладали какими-то 
необыкновенными познаниями, но они 
хотели слушать, любили вспоминать, 
рассказывать, читать, что-то изучать по 
мере своих возможностей. центром на-
ших собраний была моя учительница по 
истории. Она родилась в этом краю, вы-
росла, всю жизнь проработала в школе, 
основала здесь школьный музей. Очень 
открытый и добрый человек. единствен-
ный педагог, с кем я поддерживаю от-
ношения. Видимо, потому, что есть хоть 
какие-то общие интересы.

Краевед может подсказать, к кому об-
ратиться, у кого спросить, кто более вла-
деет информацией в какой-либо области. 
Он может жить и не в этом месте. я имела 
возможность общаться по электронной 

почте с уникальным человеком, очень 
увлеченной девушкой. Она живет за три 
тысячи километров от своей родины, но 
благодаря электронным библиотекам, 
форумам и обширной переписке знает 
столько о своем селе, сколько ни один 
старожил «на месте» не знает. Она даже 
и мне помогла с моими (!) родственни-
ками, прислала много книг, старинных 
карт с пояснениями и различные фото-
графии. Нашла я ее случайно на форуме, 
сошлись на фоне общих тем и интересов. 
Вот и так бывает.

ЧТО я НАШЛА В АРхИВе
Все мои родные по маминой линии 

родились и жили в одном месте более 
150 лет (дальше я просто пока не могу 
проследить). Разные семьи относились 
к разным церковным приходам, но 
расстояние между ними по сегодняш-
ним меркам совсем небольшое. И, не-
смотря на территориальную близость, 
в каждом приходе наблюдались свои 
особенности. Деревня, где родилась 
моя прабабушка, была помещичьей (у 
меня сразу вопросы: все ли крестьяне 
в ней были крепостными именно этого 
помещика? Какие у него с ними были 
отношения?). Практически все дерев-
ни и сельца вокруг были помещичьи-
ми, и лишь село, где стоял храм, было 
государственным, и крестьяне, прожи-
вающие в нем, были, соответственно, 
государственными, или казенными. 
Так вот, в определенный период (по 
крайней мере в те годы, документы по 
которым мне удалось посмотреть), еще 
до отмены крепостного права, браки в 
этом приходе в основном заключались 
между крестьянами, которые прожива-
ли только здесь или были крепостными 
крестьянами местных помещиков, но 
проживавших в других уездах и даже 
других губерниях (но в деревнях или 
селах, которые принадлежали именно 
этим помещикам). То есть женились 
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(или женили?) только на «своих». Бы-
ло ли так повсеместно даже на ближай-
ших территориях, сложно сказать, но в 
ближайшем соседнем приходе такое не 
отмечено в документах. Видимо, ска-
зывается и размер села (оно намного 
больше), и то, что оно с прилегающи-
ми деревнями было государственным. 
Также только в этом приходе (что, я 
думаю, тоже зависит от поведения по-
мещиков) многие (!) крестьяне брали 
на воспитание детей из Московского 
воспитательного дома. 

Из книги о Московском воспитатель-
ном доме: «С целью уменьшения скучен-
ности питомцев в Воспитательном доме, 
что влекло за собой уменьшение распро-
странённости детских инфекций, с 1768 
г. были введены деревенские экспеди-
ции. В деревни на воспитание корми-
лицам стали отправлять более крепких 
и менее болезненных питомцев. К Мо-
сковскому воспитательному дому было 
приписано 4300 селений Московской, 
Тульской, Владимирской и Рязанской 
губерний с 30 тысячами кормилиц, вос-
питавших около 40 тысяч детей. За со-
держание каждого младенца в 1768 г. 
ежемесячная плата кормилице состав-
ляла два рубля, а также выдавался ком-
плект детского белья».

В 1856 году деревни, где были такие 
крестьяне, записаны как вотчины госпо-
дина опекуна генерал-майора Владими-
ра Михайлова Потулова. 

Очень интересны следующие записи 
в этой метрической книге. Они из второй 
части метрической книги «об умерших» 
(1848 год):

«Императорского Московского вос-
питательного дома воспитанник Ефим 
Захаров бывший на воспитании вотчины 
госпожи Бутурлиной д. Новой крестья-
нина Саввы Контратова жены Ксении 
Андреевой»,

«Императорского Московского воспи-
тательного дома воспитанница Ирина 

Максимова бывшая на воспитании вотчины 
из дворян девицы Олимпиады Александровой 
Грековой сельца Лихенино крестьянина пе-
тра Кузьмина жены Марфы Федоровой под 
номером крестовым 2706-м».

Ни в каких соседних деревнях и селах 
я такого по документам не встречала. Так 
интересно, как же складывалась жизнь 
тех ребят, кто выжил? 

Стоит отметить, что, к сожалению, 
не по всем интересующим меня сёлам 
есть какие-либо документы за такие го-
ды. Более того, именно по самым важ-
ным для меня сёлам и деревням я вооб-
ще пока не видела никаких документов. 
В данном случае я исхожу из того, что 
надо смотреть то, что есть на текущий 
момент и что может для меня представ-
лять интерес. Потом может не быть та-
кой возможности. А здесь, хоть и очень 
дальние мои родственники, но прямые 
предки, все равно отмечены. Также за-
метила интересную особенность: чем 
меньше приход (меньше жителей в 
нем), тем как-то самобытней, что ли. 
Или просто это так кажется. Здесь доку-
менты нетолстые, какие-то домашние. 
А по большому приходу – огромный 
талмуд, где уже после просмотра со-
той страницы рябит в глазах. И ведь за 
каждой записью стоит человек. я сама 
никогда не работала с городскими до-
кументами (все мои – из деревни), но 
представляю сколько нужно времени и 
терпения, чтобы найти там родные име-
на. Зато, вероятно, и «побочных» дан-
ных там огромное количество. 

Также в этом приходе часто упоми-
наются солдаты-кантонисты. Опять, в 
очередной раз, обращаюсь к Википедии 
или другим интернет-сайтам и ищу, кто 
такие эти люди, как такое «звание» от-
ражалось на их жизни и прочее. Выпи-
сывая такие данные (стоит отметить, что 
мои родственники вроде не относились 
к вышеперечисленным категориям: не 
брали деток на воспитание, не были кан-
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тонистами и пр.), я для себя отмечаю эти 
особенности жизни, которой жили мои 
предки. Это всё, что кратко обозначено в 
деловой документации, это всё окружало 
и их тоже. Это была их жизнь. я никогда 
не узнаю, как они выглядели, работали 
и воспитывали детей, какие у них были 
умения и способности, во что верили и 
на что надеялись. Но по различным кос-
венным данным (книги, картины, ар-
хивные документы, музеи и т.п.) я могу 
представить хоть какие-то стороны их 
жизни.

еще одна находка, территориально 
относящаяся к этому месту, тоже при-
влекла моё внимание. В девяностые го-
ды в соседних лесах проводились архе-
ологические раскопки и были найдены 
подтверждения того, что в XIII – XIV ве-
ках здесь находился погост. Была обна-
ружена белокаменная плита и несколько 
захоронений. Это небольшое открытие 
говорит о том, что и 600–700 лет назад 
здесь была жизнь. Именно в этом месте. 
Как она проходила, по каким порядкам 
и законам, каков был быт, нам неве-
домо. Но она была. И лишь скромные 
исторические данные и наше вообра-
жение смогут нарисовать нам картину 
жизни того времени с ее трудностями и 
радостями. 

Чтобы закончить рассказ об этом ме-
сте, хочу сказать, что здесь находится 
сейчас. Напомню, что приход был не-
большим. Все окрестные деревни, кро-
ме одной были постепенно покинуты в 
хх веке и со временем их вовсе упразд-
нили. Осталось только само «централь-
ное» село с двумя постоянными жите-
лями и заброшенным храмом (сейчас 
восстанавливается) и та самая деревня, 
в которой родилась моя прабабушка. Но 
сложно сказать, сколько она еще будет 
существовать. В непосредственной бли-
зости от неё, на территории почти 80 гек-

таров, на месте древнего погоста и быв-
ших деревень, в глухих лесах строится 
огромный мусорный полигон. 

Генеалогия и краеведение, на мой 
взгляд, неразрывно связаны друг с дру-
гом. Любой исследователь так или иначе 
сталкивается с многочисленными во-
просами и пока ищет «своих», многое 
узнаёт и про «чужих», про обстановку в 
стране, про законы и существующие по-
рядки, про дороги, медицину и образова-
ние. И такие знания крепче усваиваются, 
чем уроки истории в школе. Выискивая, 
в каком лагере и в каких условиях нахо-
дился прадед, невольно захотела прочи-
тать помимо официальных документов 
и художественную литературу, и мемуа-
ры (Гинзбург, Солженицын, Шаламов, 
Керсновская и пр.). если же кто-то из 
предков подвизался в монастыре, то так-
же, пока ищешь хоть что-то, за что мож-
но зацепиться, попутно узнаешь и исто-
рию монастыря, и судьбы некоторых 
насельников. 

И чем больше узнаешь, тем больше 
возникает вопросов и тем больше по-
нимаешь, как мало ты, оказывается, 
знаешь.

Самым главным итогом, помимо уни-
кальных родословных и краеведческих 
находок, можно считать общение с но-
выми и старыми знакомыми. Где-то жи-
вое – по телефону или при встрече, в дру-
гой раз виртуальное, по e-mail с людьми, 
которые живут за тысячи километров, и 
в реальности мы, вероятно, никогда не 
встретимся.

Любое увлечение – это особая волна. 
И те, кто в данный момент на ней на-
ходится, у кого есть эти невесомые или, 
наоборот, осязаемые точки соприкосно-
вения, по-своему счастливы. Особенно, 
если ты не один, если у тебя есть едино-
мышленники, сподвижники. Желаю вам 
открытий, плодотворного увлечения и 
настоящего общения.
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Коллекция утюгов в экспозиции школьного музея

ВВеДеНИе
Каждый школьный музей – это всегда 

особенное место, но наш мы с любовью 
называем «уникальным», потому что, 
попадая в его стены, надолго забываешь 
о дне сегодняшнем…

Так однажды произошло и со мной, 
когда я впервые открыла для себя этот 
удивительный мир путешествия в про-
шлое своей страны и родного города.

За 26 лет работы музея была создана 
обширная экспозиция, в которой каж-

как на руси «душу» грели или 
секреты гладильных снарядОв

(по страницам историй повседневного быта рабочих 
реутовской прядильной фабрики с конца XIX до последней 

четверти XX века)

автор:
каБыЖакоВа Валерия, ученица 8-го класса мБоу «средняя общеобразовательная шко-
ла № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. реутов

руководитель:
малыноВа наТалья ВяЧеслаВоВна, руководитель школьного музея
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Изучение способа глажки с помощью 
рубеля из коллекции школьного музея

дый из пяти разделов, посвященных 
истории Реутова и Подмосковья, по-
своему интересен. 

Среди множества подлинных экспо-
натов народной культуры мое внимание 
давно привлекала коллекция утюгов и 
история их происхождения.

Но когда однажды на очередной экс-
курсии руководитель музея, Наталья 
Вячеславовна Малынова, показала мне 
особенный дорожный утюжок размером 
с «хрустальную туфельку Золушки», я 
сразу загорелась идеей узнать как можно 
больше об истории этого экспоната.

От руководителя музея я узнала, что 
этот дорожный утюжок, как и многие 
другие предметы, подарила елена Квэ-
риевна Соенкова, основатель нашего 
школьного музея. Увы, уже нет с нами 
нашего наставника, но супруг елены 
Квэриевны, евгений Павлович Соен-
ков, бывший владелец этого дорожного 
утюжка, смог поделиться с нами своими 
воспоминаниями.

Эти воспоминания помогла нам запи-
сать коренная жительница Реутова, Юлия 
Юрьевна Дюбкина, выпускница нашей 
школы и уже 20 лет наш педагог. Неожи-
данно от нее я услышала, что в ее семье то-
же был такой дорожный утюжок. ее роди-
тели много лет проработали на реутовской 
фабрике и жили в фабричной казарме, где 
в 1981 году и родилась их дочь Юлия. Мне 
показалась эта информация очень важной, 
и я решила начать свое первое исследова-
ние, посвятив его традициям повседнев-
ного быта рабочих фабрики.

МеТОДИКА ИССЛеДОВАНИя
«Не мытьем, так катаньем». 

История первых гладильных предметов
На Руси очень долго использовалась 

альтернативная технология глажки, ко-
торая обходилась вовсе без высокой тем-
пературы. Одежду накручивали на длин-
ный деревянный стержень – «качало». 
Чтобы избавиться от складок, ее катали 

по ровной поверхности при помощи зуб-
чатой планки – «рубеля». И пускай такой 
способ был не слишком эффективным, 
он выгодно отличался от европейской 
технологии простотой и безопасностью. 
Кстати, рубелем и качалом продолжали 
пользоваться до середины XX века.

Рубель был традиционным подарком 
от жениха невесте. Этот предмет часто 
изготавливали похожим на женскую 
фигуру: рабочая часть напоминала ту-
ловище, рукоятка — шею, а круг на её 
конце – изящную девичью головку. В до-
полнение на рубеле размещались иници-
алы невесты. Нередко именно глажкой 
проверяли будущую жену на готовность 
к семейной жизни. если невеста гладила 
одной рукой, то должна была стать хоро-
шей женой, а если двумя, то ей ещё рано 
было выходить замуж – надо было на-
браться мастерства.

В нашем школьном музее представ-
лено 13 рубелей различной формы, по-
даренных в разные годы педагогами и 
родителями учеников. Форма и осо-
бенности конструкции музейных рубе-
лей описываются в интернете. Можно 
сделать вывод, что эти предметы очень 
важны были в повседневной жизни, их 
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берегли, и поэтому они хорошо сохра-
нились в большом количестве в деревен-
ском быту до наших дней.

В 1843 году Сергей Алексеевич Ма-
зурин, купец 1-й гильдии, почетный 
гражданин г. Москвы, основывает на 
Реутовской земле прядильную фабри-
ку и сразу же строит казарму для рабо-
чих, в которой через несколько лет бы-
ла открыта первая прачечная. Вполне 
возможно, что рубелями продолжали 
пользоваться и первые работницы реу-
товской прядильной фабрики во второй 
половине XIX века1. 

«От жара до пара». Эволюция утюга и 
традиции гладильной культуры жителей 
фабричных казарм с конца XIX до середи-

ны XX века
Можно с уверенностью сказать, что 

век «гладильных предметов» достаточ-
но большой, а эволюция утюга уходит 
корнями в далекое прошлое, пройдя 
большой путь от «жара до пара». Сло-
во «утюг» имеет тюркское происхож-
дение и означает «положи на огонь»: 
от «ут» – огонь, «юк» – положи. Чтобы 
погладить, придать одежде более краси-
вый вид, нужно было «положить огонь в 
утюг», то есть разогреть его. 

Уже первые результаты поиска ин-
формации открыли для нас необъятные 
просторы этой интереснейшей темы.

Благодаря интернету нам удалось 
найти контакты руководителей «Музея 
Утюга» в Москве (в его экспозиции более 
полутора тысяч экспонатов), который, к 
сожалению, из-за пандемии закрылся, и 
наша мечта побывать в нем практически 
сорвалась. 

Основатели московского музея – 
члены Всемирной ассоциации коллек-
ционеров утюгов, Мария Новикова и 
Максим Губанов, согласились приехать 

в наш школьный музей с частью своей 
коллекции.

Принимать у себя в гостях таких заме-
чательных людей – это большой подарок 
и удача для нас. Их рассказ стал насто-
ящим прорывом в моей исследователь-
ской работе.

Благодаря полученным от коллекци-
онеров сведениям, я смогла более под-
робно проследить эволюцию утюга.

Одни из первых утюгов – металличе-
ские, цельнолитые. Их ковали кузнецы 
в кузницах. Для этого складывался ме-
талл, набиралась масса утюжной подо-
швы для давления на ткань и ручка из 
металла. Этот оковалок нагревался на 
открытом огне путем прямого контак-
та с жаром. Такие утюги ставились на 
огонь, угли, печь, плиту, газовую го-
релку. Минусом данной модели можно 
считать нагревание ручки и грязная по-
дошва утюга.

Затем появился так называемый утюг 
с «душой». Каждый из нас часто слышит, 
да и сам произносит фразы: «согреть 
душу», «душевное тепло» и даже «вы-
нуть душу», но не все знают, что этим 
мы обязаны утюгу. Одна из разновидно-
стей утюга – это утюг с металлическим 
бруском-вкладышем, который имел не-
большое сквозное отверстие. Этот вкла-
дыш и назывался «душа», с ударением 
на первый слог. Утюг внутри был полый. 
«Душу» раскаляли и вставляли внутрь, 
а от нее уже грелся весь утюг. Ручка не 
нагревалась, подошва утюга оставалась 
чистой. Такие утюги уже давно вышли 
из нашего обихода, а вот фразы «душев-
ное тепло», «согреть душу» и «сделать с 
душой» «живут» и в наши дни, но приоб-
рели совсем иной смысл.

Следующим этапом эволюции стал 
угольный утюг. В тело утюга насыпали 
раскаленные угли, тепло передавалось 

1 Из исследовательских работ архива школьного музея.
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Утюг «Кит» из школьной коллекции

Утюг «с душой» из коллекции 
М. Новиковой и М. Губанова

подошве утюга, когда угли остывали, 
утюгом махали. Доработкой является 
утюг, в котором нет вентиляционных 
отверстий. В утюг также засыпается 
раскалённый уголь, но он работает по 
принципу печки. За счет поддувала и 
трубы образуется тяга воздуха и уголь не 
остывает.

Благодаря полученным от коллекци-
онеров сведениям, я узнала, что в быту 
долгое время преобладали два вида утю-
гов: угольные и металлические (цель-
нолитые). Подобные утюги в большом 
количестве присутствуют и в нашей 
школьной коллекции.

Эти данные подтверждает и знаком-
ство с другими коллекциями в музеях 
народной культуры. Так, в ходе иссле-
дования мне удалось побывать в музее 
крестьянского быта «Жили-Были» в 
Сергиевом Посаде. В этой частной кол-
лекции я увидела множество интерес-
ных утюгов. В частности, и со съемны-
ми ручками, но больше всего «духовых» 
утюгов, в тело которых закладывался и 
раздувался уголь.

О таком же «живом друге», как о 
части большой семьи, я прочитала в 
воспоминаниях известного краеведа 
Геннадия Константиновича Рясного, 
хранящихся в школьном музее. Из его 
яркого рассказа я узнала о том, как его 
любимую бабушку, Анну Миронычеву, 
еще юную работницу реутовской фабри-
ки, в далеком 1909 году выдавали замуж. 
Сватовство проходило в маленькой фа-
бричной каморке, где за занавесочкой 
сидела и сама невеста, скромно слушая 
похвалу родителей в свой адрес, как о 
хорошей хозяйке с богатым приданым, 
в котором главную роль играл бесцен-
ный угольный утюг, как царь, величаво 
восседавший на троне, – на специаль-
ной полочке с кружевной салфеточкой, 
а рядом гордо висела ситцевая блузка с 
тщательно отутюженными пышными 
рукавами и оборками.

Прогресс не стоял на месте. Модели 
утюгов постоянно совершенствовались, 
и появляется спиртовой утюг. Но и на 
данной модели эволюция развития утю-
га не остановилась: был изобретен газо-
вый утюг.

Несмотря на появляющиеся техниче-
ские новшества в европе такие как спир-
товые и газовые утюги, в нашей стране 
на долгие десятилетия лидирующую по-
зицию завоевал скромный цельнолитой 
металлический утюжок.

Эти сведения подтверждают и вос-
поминания Натальи Ивановны Смыс-
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С Натальей Ивановной Смысловой 
в экспозиции школьного музея

ловой, бывшей жительницы фабрич-
ной казармы, которая пришла к нам в 
гости в школьный музей со своим на-
стоящим другом, подлинной семейной 
релик вией – цельнолитым утюжком. 
Раньше, когда еще до начала 60-х годов 
семья жила в фабричной казарме, в их 
домашнем быту было два таких «друга» 
(большой и маленький). Наталья Ива-
новна рассказала, что ее мама нагре-
вала сразу оба утюга на газовой плите 
в огромной общей кухне. Утюги очень 
долго нагревались: больше 30 минут, 
и поэтому постоянно на газу «томи-
лись» – прокаливались. Но главное, 
их нужно было еще быстро донести 
до своей каморки, чтобы успеть хоро-
шенько отутюжить одежду и школьную 
форму, ведь она должна была «отви-
сеться и остыть», чтобы долго потом не 
мяться. Это был настоящий ритуал! И 
так учила ее мама, но, а юной Наташе 
выпадала честь по воскресеньям отутю-
жить маленьким утюжком свой шелко-
вый красный пионерский галстук. Ме-
ня очень тронул этот рассказ об утюге, 
как о старом семейном друге, которого 
берегут и не спешат расставаться.

Век электричества и история появления 
дорожных утюгов в быту рабочих фабри-

ки. Последняя четверть XX века
Когда прогресс шагнул в эру электри-

чества, изобрели электрический утюг, 
к которому мы все привыкли. Первый 
электрический утюг был без регулировки 
температуры, поэтому можно было лег-
ко прожечь ткань, но очень быстро утюг 
доработали и появилась функция термо-
регуляции. Эра электрического утюга до-
статочно большая. 

В коллекции школьного музея пред-
ставлены четыре электрических утюга 
разных годов выпуска, начиная с 1960-х 
годов и до 1993 года. Эти экспонаты по-
дарены музею учителями технологии, 
работавшими в школе. 

От Максима Губанова мы узнали, что 
по клейму, если оно сохранилось, мож-
но проследить производителя утюга. 
Благодаря поисковой работе, удалось 
выяснить, что утюги выпускали многие 
метало-чугунолитейные заводы. Так до 
1917 года Тула мастеровая была знаме-
нита литьем утюгов. Известно, что утю-
ги выпускали оружейные мастера: Ро-
ман Черников, егор Баташев и бывший 
оружейник Петр щербачев. Выпуск 
утюгов времён СССР происходил на 
многочисленных отечественных фабри-
ках с плавившимися и разливавшимися 
рекой металлами. Своё участие в про-
изводстве утюгов принял Касимовский 
механический завод. Утюги с клеймом 
этого завода есть в нашей школьной 
коллекции. История этого завода очень 
интересная (она может стать темой для 
исследовательской работы), клеймо ме-
нялось несколько раз.
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Также благодаря Максиму мы узнали, 
что в нашей школьной коллекции есть 
уникальный цельнолитой чугунный утюг 
в форме кита. Эти модели в СССР выпу-
скали еще 60-е годы XX века.

В ходе исследования мы выполни-
ли фотографии, замеры и исследова-
ли клейма утюгов. На основании со-
бранной информации начали работу 
над созданием систематизированного 
каталога-альманаха.

Когда появились первые дорожные 
утюги, точно неизвестно. Из расска-
за Марии мы узнали, что в дорогу бра-
ли просто цельнолитой металлический 
утюжок меньшего размера. В ее расска-
зе меня особенно потрясла история о 
том, что маленьких девочек дворянско-
го происхождения, богатых и знатных, 
также обучали хозяйству не только в до-
машних условиях, но и беря в длитель-
ный путь не просто игрушки, а то, что 
помогало осваивать простейшие навыки 
в приготовлении еды и глажки одежды: 
маленькие дорожные наборы.

Прогресс, конечно, влиял и на изме-
нения дорожных утюгов.

Мария также рассказала, что к до-
рожным утюгам было много требований: 
компактность, легкость, универсаль-
ность. Пожалуй, самый необычный эк-
земпляр дорожного утюга в коллекции 
Марии – это утюг – ручка от чемодана: 
утюг вставлялся в чемодан и выполнял 
роль ручки, но когда нужно было что-то 
отутюжить, то его отстегивали и пользо-
вались, как утюгом.

Позже появились и электрические 
дорожные утюги, в которых нагре-
валась достающаяся сердцевина, ею 
можно было пользоваться еще и как 
кипятильником.

Существовали даже электрические до-
рожные утюжки для отутюживания стре-
лок на брюках. Таких утюжков было мно-
го разновидностей, и они пользовались 
популярностью у путешественников.

Молодые семьи рабочих реутовской 
фабрики тоже спешили приобретать пер-
вые новинки, которые и сегодня остают-
ся в строю. Так в 1980 году, как рассказа-
ла Юлия Юрьевна, у ее родителей тоже 
появился первый электрический дорож-
ный утюжок, ведь молодая семья соби-
ралась в отпуск в Венгрию, где, конечно, 
надо было выглядеть безупречно. Осо-
бенно этот утюжок пригодился папе, так 
как его брюки нуждались в четких стрел-
ках. Отутюживать их пришлось через мо-
крую газету, которая случайно оказалась 
с собою в чемодане. 

Дорожный утюжок. 
Экспонат из школьного музея

Дорожный утюжок – ручка от чемодана 
из коллекции М. Новиковой и М. Губанова 
для отутюживания стрелок на брюках
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С тех пор в отпуск семья обязательно 
брала с собой утюжок. Им часто пользо-
вались не только в дороге. Мама Юлии 
Юрьевны шила сама наряды, а также 
костюмы для школьных спектаклей, 
и этим утюжком отутюживали мелкие 
детали, а также воротнички и манже-
ты. Много интересных историй на сво-
ем веку повидали такие «маленькие 
путешественники».

Для полноты результата исследова-
ния я решила провести эксперимент: на 
уроке технологии вместе с учителем по-
пробовала отутюжить на ткани стрелку 
через газету. В ходе исследования мне 
удалось также записать воспоминания 
педагогов нашей школы. Оказалось, что, 

несмотря на достаточно высокую стои-
мость (2 рубля 20 копеек), очень многие 
семьи считали такой утюг необходимым 
в быту. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Мое исследование обязательно будет 

продолжаться так же, как история утю-
га, которая, конечно, далеко не закон-
чена. Ведь прежде чем обрести совре-
менный вид и стать ультрасовременным 
прибором: легким, эргономичным, эф-
фективным и безопасным – утюг про-
шел очень долгий путь душевного друга 
и помощника на каждый день. А каким 
утюг станет в будущем — покажет толь-
ко время.
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В музее учащиеся начальных классов

ВВеДеНИе
2023 год в Республике Башкортостан 

назван Годом полезных дел для малой 
родины. В этом году наше село Чуваш-
Карамалы отмечает 283-летие своего 
основания. А нашему историко-краевед-
ческому музею исполнятся 35 лет. Зна-
менательная дата. Великолепный повод 
вспомнить героическое прошлое наших 
земляков, восстановить утраченные све-
дения, открыть для себя новые страницы 

истории. Учащиеся школы на протяже-
нии всего года отмечают это событие: 
участвуют в различных конкурсах, ор-
ганизовывают праздники, пишут сочи-
нения. Также запланированы классные 
часы «Моя малая родина».

Школьный музей. Интересное ме-
сто… Рядом с нами, буквально в сосед-
ней комнате, хранится История чело-
веческих судеб. Особое внимание здесь 
уделено Победе нашего народа в Вели-

заПиски из ПрОшлОгО
О чем могут рассказать музейные экспонаты

автор:
леонТьеВ Юрий хариТоноВиЧ, учитель, руководитель музея мБоу сош им. 
В.В.николаева, с. Чуваш-карамалы аургазинского района республики Башкортостан, заслу-
женный учитель республики Башкортостан и Чувашской республики
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кой Отечественной войне, к экспонатам 
на военную тему. Но, к сожалению, не 
обо всех из них мы знаем много. К при-
меру, рассматривая некоторые экспози-
ции музея, можно обратить внимание на 
их необычный на первый взгляд подбор: 
потрепанная карта, написанная на непо-
нятном языке, пожелтевшая от времени 
бумажка под названием «Таблица ог-
ней» со словами «огурец», «сок», «тык-
ва», «кит», какие-то числа… «Почему эти 
вещи собраны в одной экспозиции? Кто 
их хозяин? Какова судьба этого челове-
ка?» – возникало множество вопросов. 
Но ответы были скудные и неполные. 
И мы с членами кружка «Музейное дело» 
провели поисковую работу.

Невозможно понять современную 
жизнь, нельзя создавать будущее, не зная 
прошлого. если человек не знает исто-
рии своего народа, не любит и не уважает 
его культурные традиции, то вряд ли его 
можно назвать достойным гражданином 
своего Отечества.

Тема сохранения прошлого наибо-
лее актуальна в наше время. Ведь мож-
но привести немало примеров искаже-
ния истории. Главная задача – спасти 
ускользающие и исчезающие ценности, 
оформить музей так, чтобы он работал 
на школу, на воспитание любви к малой 
родине. 

Одно из качеств человеческого созна-
ния – способность к забыванию. если в 
музее не будет экспонатов, напомина-
ющих нам о прошлом событии, со вре-
менем наше представление о нём прак-
тически полностью сотрется. Именно 
поэтому очень важны вещи, которые не 
позволят нам бесследно потерять образ 
того или иного явления. Сохранившие-
ся документы дают нам возможность не 
только реконструировать прошлое, но 
и четко представлять его. Они являют-
ся носителями значимой информации. 
И наша задача заключается в сохране-
нии и передаче будущим поколениям 

всей правды о людях и событиях. Мы 
уверены, нам есть что вспоминать и кем 
гордиться!

ШКОЛьНый МУЗей – хРАНИТеЛь 
И НОСИТеЛь ИСТОРИЧеСКОГО 

НАСЛеДИя
Историко-краеведческий музей в на-

шей школе был открыт 12 февраля 1988 
года. Он начал работать в маленькой 
комнатушке площадью 25 кв. м.

Изначально музей носил название 
«Музей боевой славы». На церемонии 
открытия почетное право перерезать 
ленту доверили участнику Великой Оте-
чественной войны Василию Ивановичу 
Борисову и директору школы Петру Фе-
доровичу Андрееву.

Руководила работой музея заме-
ститель директора школы по воспита-
тельной работе Лидия Александровна 
Григорьева.

хранилище прошлого создавалось 
усилиями всех жителей села Чуваш-Ка-
рамалы. Основным его материалом стали 
документы, фотографии, награды. Год за 
годом шла кропотливая работа учителей 
школы со своими воспитанниками. На 
просьбу живо откликнулись и жители 
села, отдавая следопытам старинную ут-
варь. Постепенно музей расширялся, об-
новлялись экспонаты. Поисковая работа 
продолжалась. ценные материалы для 
музея приносила группа «Поиск».

В ходе подготовки к 260-летию се-
ла в музее был наш знаменитый земляк, 
генеральный директор предприятия 
«Оренбурггазпром» Василий Васильевич 
Николаев. После его посещения и при 
его поддержке к юбилею (а он состоялся 
летом 2000 года) помещение было пол-
ностью реконструировано и оформлено 
по современным требованиям. Началась 
новая жизнь школьного историко-крае-
ведческого музея.

В настоящее время в музее работа-
ют три экспозиционных зала общей 
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Экскурсия у стенда «Генеалогическое древо Никиты Авдокима»

площадью 82 кв. м, где отражены темы: 
«История возникновения и развития се-
ла Чуваш-Карамалы», «Первопоселен-
цы села», «Генеалогическое древо Ни-
киты Авдокима», «История и развитие 
колхоза», «Они сражались за Родину», 
«История школы», «Школа будущего на-
чинается сегодня», «Знаменитые и вы-
дающиеся земляки», «Чувашская изба 
конца XIX века», «Чувашская одежда». 
Третий зал посвящен памяти В.В. Нико-
лаева, которого уже 15 лет нет с нами.

Всей работой школьного музея руко-
водит Совет музея, который состоит из 
учащихся 7–10-х классов. В 2015 году 
выпущена первая группа учащихся шко-
лы – активистов музейного движения. 
В 2018 году школу окончила вторая груп-
па. В настоящее время активно работает 
третье поколение экскурсоводов. Пред-
стоит подготовить и новую группу из 
учащихся 5–6-х классов.

Большое внимание уделяется подго-
товке и проведению экскурсий. Учимся 
провести экскурсию интересно, с учётом 
особенностей каждого экспоната, форм 
экскурсии, её целей и задач, возраста 
посетителей.

Экскурсоводы получают «боевое кре-
щение» во время Межрегиональной на-
учно-практической конференции «Ни-
колаевские чтения», которую в 2024 году 
мы намечаем провести пятый раз.

Для пополнения фондов музея ис-
пользуются различные методы: про-
водятся акции по сбору у населения 
интересных и редких краеведческих ма-
териалов и экспонатов. Вещи принима-
ются на основе дарения. Музею требуют-
ся старинные предметы крестьянского 
быта, домашняя утварь, одежда, украше-
ния, орудия труда, фотографии, письма 
и иные предметы старины. Интересные 
вещи находим во время раскопок на ме-
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У экспозиции «Защитники Отечества»

сте поселения первопоселенцев. Дети 
с удовольствием приносят вещи, най-
денные в огородах старожилов села, по-
скольку с каждым из экспонатов связана 
история наших односельчан и их семей.

ОРГАНИЗАцИя РАБОТы ПО 
ИЗУЧеНИЮ ИСТОРИИ МАЛОй 

РОДИНы, БИОГРАФИИ ЗАщИТНИКОВ 
ОТеЧеСТВА, ВеТеРАНОВ ТыЛА

Наше село Чуваш-Карамалы основано, 
по официальным документам, в 1740 году. 
Использованы данные ревизских сказок 
1782 и 1795 годов. На его месте была дерев-
ня Карамалыбаш, основанная татарами-
переселенцами еще в 1635–1638 годах.

Первопоселенцами деревни стали 13 
чувашских семей из-под Симбирска. Од-
ним из наиболее развитых оказался род 
Никиты Авдокима. 

В музее проводятся много мероприя-
тий. Но особо и с трепетом мы готовимся 

к встрече с ветеранами труда, с участни-
ками локальных войн. К сожалению, жи-
вых свидетелей Великой Отечественной 
войны у нас уже нет. 

234 односельчанина стали участни-
ками Второй мировой войны. Из них 
147 вернулись с победой, погибли и про-
пали без вести 87 человек.

Заслуживает внимания и преклоне-
ния незавидная судьба семьи якова Ан-
дреева (Никитина). Она в войну потеря-
ла пятерых трудоспособных и в расцвете 
сил мужчин.

На витрине – экспонаты, дошедшие 
до нас с передовой Великой Отечествен-
ной войны. Особенно интересны среди 
них немецкая карта, захваченная отваж-
ным разведчиком Виталием Пашкиным, 
дневник времен войны и запись речи 
сержанта Серафима Михайлова, табли-
ца огней с кодовыми словами командира 
миномётного расчета реактивной уста-
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новки залпового огня «Катюша», гвар-
дии старшего сержанта Григория Май-
орова и письмо солдата Ивана Озерова 
своему брату Алексею, который погиб 
через день после отправки письма.

В музее накоплен богатый материал о 
лучших людях села, об участниках Вели-
кой Отечественной войны, ветеранах ты-
ла, локальных войн. Составлено 11 аль-
бомов с фотографиями солдат, ветеранов 
тыла, репрессированных односельчан. 
В них записаны сведения об участниках 
войны. Сегодня это основные источ-
ники о боевом прошлом односельчан. 
Неоценимую помощь оказывают книги 
«Память», «Они вернулись с Победой», 
«Герои тыла».

К большому сожалению, три года 
назад умер последний ветеран – отваж-
ный разведчик, кавалер орденов Лени-
на, Красной Звезды (2 раза), Богдана 
хмельницкого, медали «За отвагу» Павел 
Михайлович Иванов. В настоящее время 
ведется работа с участниками локальных 
войн (Венгрия, Афганистан, Чечня), ор-
ганизована тимуровская работа. 

Детям интересно общаться с ветера-
ном войны в Афганистане Михайловым 
Николаем харитоновичем. Недавно 
он посетил школьный музей и оставил 
фотографии, снятые во время службы 
в армии (апрель 1982 г. – июль 1984 г.). 
целых 26 месяцев он участвовал в боевом 
дежурстве по сопровождению на БТР ко-
лонн с продовольствием и медикамента-
ми на перегоне хайратон – Кундуз. 

В нашем музее большое внимание 
уделено истории развития колхоза, кото-
рый основан в марте 1930 года. Приме-
чательно, что его первое название – «Ак-
кош» («Лебедь»). Ведь именно на берегу 
озера Аккош в 1739 году перезимовали 
первопоселенцы нашего села.

Трудом славен человек. На стенде 
«Земля и люди» запечатлены Иван Сер-
геевич Михайлов, ведущий бахчевод 
колхоза «Берлек». Это при нем наши од-

носельчане на своем столе имели арбузы 
и дыни. Не менее знаменит и Констан-
тин Федорович Захаров, председатель 
колхоза-миллионера в 1954 году, участ-
ник Великой Отечественной войны.

Экспозиции второго зала начинаются 
с истории школы. В 1901 году было при-
нято решение об открытии школы в на-
шем селе.

21 октября 2008 года Постановлени-
ем Правительства Республики Башкор-
тостан школе присвоено имя нашего 
знаменитого земляка, выдающегося ис-
следователя истории и культуры чува-
шей, дважды лауреата Государственной 
премии Чувашской Республики, доктора 
технических наук, академика Василия 
Васильевича Николаева.

С 1972 по 2002 год пионерская дру-
жина школы носила имя чувашского со-
кола, дважды Героя Советского Союза, 
третьего космонавта страны Андрияна 
Григорьевича Николаева.

У нас в музее имеется газета «Правда» 
1962 года, которая полностью была по-
священа рассказу о полете Андрияна в 
космос, о его жизненном пути.

С легендарным космонавтом велась 
переписка. Сохранились несколько пи-
сем из Звездного городка от легендарно-
го космонавта.

2 августа в нашем музее в присутствии 
епископа Салаватского и Кумертауского 
Николая состоялось открытие выставки 
«Прекрасное далёко». 

В экспозицию вошли десятки уни-
кальных экспонатов того времени – 
книги, одежда, игрушки, мебель, фото, 
бытовая техника и многое другое. Неко-
торые экспонаты предоставлены жите-
лями нашего села. есть разделы, посвя-
щенные советской школе и пионерской 
организации: бюст Ленина и флаги, об-
разцы школьной формы, горн и барабан.

Особый интерес вызывает раздел экс-
позиции, посвящённый мечтам и заня-
тиям советских подростков. Здесь пред-
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ставлены макет космического корабля, 
коллекции значков, монет, книг.

Выставка «Прекрасное далёко» – раз-
вивающийся проект. Коллектив музея 
будет благодарен, если найдутся люди, 
кто внесёт свою лепту в пополнение вы-
ставки экспонатами из своего советского 
школьного детства.

В музее имеется этнографический 
отдел, где показана деревенская изба со 
всеми её принадлежностями. 

Примером беззаветного служения 
своему народу, своей малой родине слу-
жит славный сын чувашского народа, 
дважды лауреат Государственной премии 
Чувашской Республики, заслуженный 
работник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации, акаде-
мик Василий Васильевич Николаев. Он 
внес неоценимый вклад в исследование 
и популяризацию народного искусства и 
музейного наследия.

Третий зал полностью посвящен на-
шему знаменитому земляку. Он был от-
крыт в день его рождения, 11 февраля 
2016 года. Право перерезать ленту пред-
ставилось епископу Салаватскому и Ку-
мертаускому Николаю и родному брату 
знаменитого земляка, Георгию Василье-
вичу Николаеву.

«Только узнав своё прошлое, мы сможем 
увидеть будущее. И ощутить себя связую-
щей нитью между ушедшими поколениями 
и теми, кто придёт нам на смену», – гово-
рил В.В. Николаев.

Одним из новых и перспективных 
с точки зрения включения потенциала 
музея в образовательно-воспитательный 
процесс является проектный метод. Кра-
еведы в новом учебном году продолжают 
работу над исследовательскими проек-
тами. Учащиеся готовят проекты «Связь 
между прошлым и будущим», «История 
моего села», «Наши земляки – участ-
ники Отечественной войны 1812 года», 
«Наш генерал», «Моя родословная в 
Первой мировой войне», «Бурные собы-

тия начала хх века в наших краях», «Их 
именем названа улица», «Изучение ро-
дословной семьи как один из путей по-
знания истории малой Родины», «Пес-
ня о судьбе и счастье наших предков» и 
другие. Почти все работы стали в свои 
годы победителями районных конкурсов 
научных проектов школьников «Старт в 
науку». Многие из работ стали лучшими 
на республиканских научно-практиче-
ских конференциях.

Нас очень радует тот факт, что мы 
стали лучшими на межрегиональном 
конкурсе мультимедийных презента-
ций музеев национальной культуры «Да 
сплотит нас навек язык родной».

ВЗАИМОДейСТВИе ШКОЛьНОГО 
МУЗея И СеЛьСКОГО СОцИУМА
Следует отметить, что именно музей 

сельской школы обладает особенностя-
ми, позволяющими рассматривать его 
как самостоятельное явление социаль-
ной и культурной жизни всего села.

Члены кружка часто посещают сель-
ский храм, изучают иконы, имеющиеся 
в нем. Также объектом внимания детей 
являются: место захоронения первопосе-
ленцев села, могила нашего знаменитого 
земляка.

История местной церкви – храма во 
имя Святителя Василия Великого – не-
богатая. Она построена на средства В.В. 
Николаева и предприятия «Оренбурггаз-
пром» в 2000 году. При открытии церкви 
присутствовали В.В. Николаев, бывший 
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации В.С. Черномырдин. 

Частым гостем музея является епи-
скоп Салаватский и Кумертауский Ни-
колай, настоятель храма во имя Святите-
ля Василия Великого отец евгений. 

В музее имеются уникальные доку-
менты: личное дело жителя села, отца 
Николая (Никитина Николая Василье-
вича) – из рода первопоселенца села 
Никиты Авдокима, участника Первой 
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Зал памяти В.В. Николаева Экскурсия о защитниках Отечества

мировой войны, жертвы сталинских ре-
прессий послевоенных лет, его бесцен-
ный дневник, который он вёл тайно. 
Недавно внук отца Николая, Г.И. Ми-
хайлов, подарил музею книгу «Жизнь 
протоиерея во христе», написанную по 
материалам дневника дедушки.

По истории села собран богатый ма-
териал: альбомы, фотодокументы, ар-
хивные материалы. В.В. Николаев и 
М.х. Сафин издали книги о селе «Исто-
рия возникновения и развития деревни 
Чувашские Карамалы. Генеалогическое 
древо первопоселенца Никиты Авдоки-
ма», «История села Чувашские Карама-
лы. хх век».

В школе, в деревне проводятся очень 
много мероприятий по изучению исто-
рии родного села, края, возрождению и 
развитию традиций чувашского народа. 

На очень высоком организационном 
уровне проведены два праздника родо-
словной первопоселенца села Никиты 
Авдокима, встречи с гостями из Болга-
рии, Чувашии, Ульяновской области, 
юбилейные торжества в честь 275-ле-
тия основания села и 15-летия освяще-
ния храма во имя Святителя Василия 
Великого.

У нас установлена тесная связь с ро-
диной наших предков. Это село Федьки-
но Тереньгульского района Ульяновской 
области и село Смолькино Сызранского 

района Самарской области. Знаем свою 
родословную до 13-го колена. Мы нашли 
своих сородичей, ездим в гости ним. Ве-
дется активная переписка.

Праздник чувашского костюма пре-
взошел все наши ожидания. В нем при-
няли участие представители не только 
родного Башкортостана, но и из восьми 
регионов России. Была организована 
замечательная выставка чувашского ко-
стюма, выступили 18 фольклорных кол-
лективов. Мероприятие завершилось 
большим хороводом всех его участников 
вокруг зрительного зала. Фрагменты 
праздника были показаны по Башкир-
скому спутниковому телевидению.

ЗАКЛЮЧеНИе
В школьном музее складываются 

благоприятные условия для того, чтобы 
ребёнок выступал не в роли потребите-
ля продукта музейной деятельности, а в 
качестве его активного создателя. Узна-
вая прошлое близких людей, отыскивая 
и изучая старинные предметы, школь-
ники перестают быть беспристрастными 
наблюдателями. Возникает особая пси-
хологическая атмосфера переживания 
детьми процесса сбора и оформления 
исторического материала музея. 

Проходит время, но и сегодня в 
каждом музее, даже школьном, всег-
да найдутся предметы, которые дают 
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возможность, прикоснувшись к исто-
рии своей страны, образно представить 
прошедшие события. Нас, школьни-
ков, экспонаты привлекают своей не-
обычностью. И мы незаметно для себя 
становимся участниками поисковой 
работы: встречаемся с людьми, которые 
могут рассказать нам о прошлом, изуча-
ем литературу, пополняем фонды музея 
вещественными памятниками прошло-
го. Так сохраняется связь времён, связь 
поколений.

Экспонаты экспозиций школьного 
музея очень важны при установлении 
связи исторического прошлого с совре-
менностью. Они помогли нам узнать о 
героической жизни людей.

В процессе исследовательской дея-
тельности учащиеся овладевают различ-
ными приемами и навыками краевед-
ческой и музейной профессиональной 
деятельности, а в ходе краеведческих 
изысканий – основами многих науч-
ных дисциплин, не предусмотренных 
школьной программой. Дети знакомятся 
с основными понятиями и методиками 
генеалогии, археологии, источникове-
дения, этнографии, музееведения и т.п. 
Они учатся выбирать и формулировать 
темы исследования, производить ана-
лиз темы, заниматься поиском и сбором 
источников, их сопоставлением и крити-
кой, составлением научно-справочного 

аппарата, формулированием гипотез, 
предположений, идей, их проверкой, 
оформлением выводов исследования. 
В итоге у детей формируется аналитиче-
ский подход к решению многих жизнен-
ных проблем, умение ориентироваться в 
потоке информации, отличать достовер-
ное от фальсификации, объективное от 
субъективного и т.п. 

Время неумолимо идет вперед, но 
вместе с тем оно не властно над памятью 
народа. Школьники в настоящее время 
очень мало знают о подвигах участников 
войны. Встречи с ветеранами, докумен-
ты, реликвии, вещи военной поры дела-
ют учащихся сопричастными к подвигу 
дедов. Безмолвно лежат в тишине музея 
экспонаты, пока к ним не прикоснутся 
ветераны или юные экскурсоводы. Тогда 
они оживают, унося всех нас в прошлое, 
вслед за героической историей страны, 
за бессмертными подвигами простых 
людей. 

Фотографии, пожелтевшие от време-
ни фронтовые письма и газеты, потрес-
кавшаяся кожа командирского план-
шета, нагрудные медали. Здесь бывают 
родственники выпускников, не вернув-
шихся с войны. И каждый раз ребята 
испытывают трепетное чувство сопри-
частности к миру, в котором жили, сра-
жались, героически побеждали удиви-
тельные люди.
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Книги, выпущенные школьным музеем школы № 1476, обретают силу. Опыт вре-
мен прошлых лет помогает нашим бойцам одолеть врага невидимым оружием. Зна-
чит книги, которые выпустил школьный музей, встал на защиту страны. Молодцы, 
ребята. 

Подвиг пилотов ЧВК «Вагнер» Александра Антонова и Владимира Никишина 
в окрестностях Бахмута (до 2014 года – Артемовск) сравним с героическим поступком 
летчика Николая Гастелло во время ВОВ. 

ВСУ подбили самолет «вагнеровцев» 2 декабря. Пилоты получили боевую задачу: 
атаковать колонну противника. В результате они направили воздушное судно за ли-
нию соприкосновения, чтобы сорвать прорыв украинских военных, который грозил 
позициям бойцов ЧВК «Вагнер».

«Изначально понимая все связанные с этим риски, экипаж принял решение на 
продолжение выполнения боевого полета и уничтожение вновь выявленной цели», – 
рассказал Симонов.

Противнику удалось подбить самолет из ПЗРК во время его разворота. Инцидент 
также зафиксировали на наблюдательном посту «вагнеровцев».

«Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза “Встречайте, суки, Папу…” 
и через 5–7 секунд самолет врезался в скопление бронетехники ВСУ.

В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противни-
ка не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены», – добавил 
Симонов.

Военкор напомнил о схожем случае, который произошел в 1941 году. Пилот Нико-
лай Гастелло направил охваченный огнем самолет в сторону механизированной ко-
лонны немцев.

ПОгиБли герОями: 
как летчики чвк «вагнер» 
ОстанОвили кОнтратаку 

ПрОтивника ценОй свОих жизней
автор:
алексанДр симоноВ, военкор





  


