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Аннотация. В статье рассматривается история Уразовского мар-

ганцевого рудника. Он был построен во время Великой Отечественной 
войны и оказал значительный вклад в приближении Победы. Руда, до-
бытая в Уразовском карьере, стала бесценным материалом для брони 
советских танков. 

Ключевые слова: Рудник, Уразово, военнопленные, тяжелый труд, 
броня для танка, заброшенные места. 

 

На Урале сохранилось много заброшенных рудников, кото-
рые построили во время Великой Отечественной войны. И одна 
из них находится недалеко от моего села. Сейчас добыча руды 
заморожена, но он до сих пор хранит в своих недрах память о 
тех славных годах. 

В годы войны почти весь горнодобывающий комплекс пе-
реместился на Урал. Добыча полезных ископаемых разворачи-
валась бешеными темпами, фронту срочно требовались ресурсы 
цветных и черных металлов. Оно и понятно, уже в первые меся-
цы войны немцы захватили некоторые железорудные бассейны и 
ряд других территорий Советского Союза, где располагались 
стратегически важные месторождения полезных ископаемых и 
заводы по их переработке. По этой причине геологи должны бы-
ли срочно найти новые месторождения рудного и флюсового 
сырья для заводов, которые к этому времени были эвакуированы 
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на Урал. Именно их заслуга в том, что в годы войны Урал стал 
центром горнорудной и угольной промышленности страны. 

Если до 1941 года на Урале добывалась только медная и 
железная руда, то в войну появились разработки марганцевой 
руды, хромитов, феррованадиевых руд и руд цветных металлов, 

расширили производство огнеупорного и флюсового минераль-
ного сырья. Из 55 видов важнейших полезных ископаемых, из-
вестных на территории СССР, на Урале добывали 48 видов, ме-
сторождения которых были оперативно разведаны и запущены в 
эксплуатацию. Всего в 1941–1945 годах отрабатывалось свыше 
3 000 уральских месторождений [2]! 

Когда во время войны Никопольский бассейн оккупировали 
фашисты, новые месторождения марганцевых руд на Урале бы-
ли освоены в неслыханно короткий срок. В результате срочных 
поисков, было открыто Уразовское месторождение руды. В мае 
1942 года в Магнитку приехал нарком черной металлургии Иван 
Федорович Тевосян [1]. 

Этот приезд был связан с выяснением важного вопроса: как 
и за счет чего можно увеличить производство броневой стали. 
Для начала, он вместе со своим заместителем академиком 
И. П. Бардиным и начальником Главруды Н. П. Патрикеевым 
решили самостоятельно убедиться и посмотреть состояние сы-
рьевой базы. По грязной глинобитной грунтовой дороге двину-
лись они в Уразово. В итоге И. П. Бардин больше месяца прожил 
в Уразово вместе с геологами и механиками, изучал способы 
быстрейшей организации добычи руды. Вокруг Уразово разво-
рачивались большие события. Деревушка, стоявшая в ста с лиш-
ним километрах от Магнитогорска на пути в Учалы, приковала к 
себе внимание производственников, ученых, руководителей 
наркомата черной металлургии. И все потому, что вблизи Ура-
зово, почти у самой дороги, была обнаружена богатая марганце-
вая руда. Местами она даже выходила на земную поверхность и 
брать ее можно было открытым способом, то есть с наименьши-
ми затратами. В годы войны, когда прокладка километра линии 
электропередач, не говоря уже о проходке шахт, требовала 
огромных материальных, и, главное, трудовых ресурсов, Ура-
зовский рудник стал бесценным подарком природы. 
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Возле деревни Базаргулово Учалинского района есть место 
под названием «Сыбарташ». Здесь и началась интенсивная до-
быча руды. На работу были привлечены люди как с района, так 
и солдаты трудовой армии с военнопленными немцами [5]. 

Главные вопросы вроде были решены, но оставался самый 
важный: как обеспечить бесперебойную и ритмичную поставку 
марганца в Магнитогорск в течение суток? Единственным таким 
способом был автомобильный транспорт, о других средствах и 
не могло быть речи. Тевосян по этому поводу решил обратиться 
к самому Сталину. Через неделю на площадь у заводоуправле-
ния вкатывались грузовики, окрашенные в защитный цвет. Шли 
они тесным строем, почти касаясь друг друга. Старые ЗИСы с 
деревянными, изрешеченными пулями кузовами держались 
строго, как на параде. Автобатальон в составе двухсот машин 
прибыл со Сталинградского фронта. Командовал ими майор 
Нестеров [4]. 

И шахтерам, и солдатам приходилось очень туго. Особенно 
зимой. Машины едва успевали вывозить руду. Однажды, в отве-
денный час для отгрузки руды, машины не приехали. На комби-
нате забили тревогу. В дорогу собрался парторг. В 30 км от 
Магнитки он увидел заснеженную колонну машин. В кабинах 
спали шоферы, которые пятые сутки без смены, ни на минуту не 
останавливая поток, возили руду… 

Из одного вида марганцевой руды, которая добывалась в 
Сыбарташ, в комбинате Магнитогорска производили твердый 
металл для укрепления танковой брони. 

В трех километрах от Сыбарташ находится маленькая дерев-
ня Ишмекеево. На фронт оттуда ушли 63 человека, многие из них 
проработали в марганцевом карьере. Рядом с карьером также 
находилась деревня Йосоп. Она состояла всего лишь из одной 
улицы. Несмотря на это, в деревне имелся базар и три магазина. 
На базар из близлежащих деревень в основном приезжали дети и 
женщины. Они обменивали молоко, ягоды на горсть пшена или 
муки. В наши дни на месте деревни Йосоп можно увидеть только 
части ям погребов домов и остатки деревьев садов [5]. 

В резко открывшемся карьере для рабочих не было нормаль-
ных условий, они жили в землянках. А солдаты трудовой армии и 
пленные проживали в бараках. Когда число военнопленных уве-
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личилось, многих перевели в клуб деревни Ишмекеево, где стояли 
двухъярусные кровати. Охрана была очень строгой. Примерно 2-3 

пленных каждый день погибали от изнурительной работы [3]. 

Возле Сыбарташ было 2 кладбища. Одна для рабочих, дру-
гая же предназначалась для пленных. А мусульман хоронили 
отдельно на кладбище возле деревни Базаргулово. Поэтому оно 
очень большое, так как там похоронены не только местные жи-
тели. Эти земли были Уразовские. После окончания войны, ба-
раки, где жили солдаты и пленные, были полностью уничтоже-
ны. Остатки сложили в огромные кучи, а кладбище для пленных 
вспахали, превратили в зерновое поле, надгробия сложили в 
холмы. Во время исследования, увидев беспорядочно разбро-
санные безымянные надгробия, появилось тяжелое чувство. 
Возник вопрос – почему?.. Хотя и понятно, что указания дава-
лись вышестоящими равнодушными людьми… 

Между двумя горами, которые назывались «Аманальный», 
тщательно прятали динамит, предназначенный для подрыва 
горных пород. Эта воронка имела диаметр 10-15 метров, а глу-
бину – 10. Она была окружена двумя траншеями. Как видно, 
динамит сильно охранялся. Взрывы на руднике в те времена 
слышны были по всей округе.  

 Нам удалось отыскать бывших рабочих этого карьера. Ста-
рожилы Ишмекеево Файзуллин Зайнетдин, Сиражетдинов Гаф-
фар, Зияитдинов Муждаба, Низаметдинов Мухаметзакир поде-
лились своими воспоминаниями. Особенно много говорили про 
односельчанина Буранбаева Загита. Трудолюбивого Загита при 
помощи брони не отпускают на фронт. Таким образом, он пре-
вращается в незаменимого работника карьера, становится гор-
ным мастером. В то же время трудится подрывником и грузчи-
ком руды. Одновременно мог выполнить работу сразу четырех 
человек. Прозвали его за это «Загит Экскаватор». Его фото по-
стоянно висело на доске почета магнитогорского комбината. 

Также аксакалы Ишмекеево рассказали и про других работ-
ников карьера. Например, про Зияетдинова Шайхетдина, кото-
рый трудился до осени 1942 года, пока его не призвали на 
фронт. Также вспомнили про Талипова Мухамата и Муртазина 
Сагита с Базаргулово, Тажию и Нажию Шамсутдиновых со Сай-
таково, про мужа Тажии Гаяза и многих других. Файзуллин Зай-
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нетдин бабай вспоминал, что ради куска хлеба руду с ним таска-
ли друзья Юмабаев Гайнетдин, Мансуров Рамазан, Ишмухаме-
товы Фарит и Миндияр. Мальчишкам было всего 12-13 лет… 

Таким образом, мы сделали вывод, что Уразовский марган-
цевый рудник был бесценным подарком природы во время Ве-
ликой Отечественной войны. Ведь за годы войны Уразовский 
рудник дал марганца в руде больше, чем за тот период все мар-
ганцевые рудники Венгрии, Румынии и Чехословакии, оккупи-
рованные немецко-фашистскими войсками [1]. 

И с гордостью можем сказать, что каждый второй танк в го-
ды войны был одет в броню из магнитогорской стали, опираю-
щейся на Уразовский марганцевый рудник. 

Также по завершении исследования можно сказать: не стоит 
забывать, что многие рабочие погибли, трудясь не покладая рук. 
Тяжелое время, приказ свыше и стремление победить в этой 
страшной войне часто оказывались дороже человеческих жизней. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные эволюционные этапы 
железнодорожного строительства на территории Белгородской области 
от создания Курско-Харьковской железной дороги в 1869 г. до возве-
дения современных многофункциональных вокзалов. Исследованы 
исторические здания вокзалов в ходе краеведческой экспедиции и изу-
чена история их строительства на основе архивных и музейных мате-
риалов, проанализированы архитектурно-стилевые особенности белго-
родских вокзалов. 
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Со второй половины XIX века в экономике России не было 
движущего фактора более активного и действенного, чем желез-
ные дороги. В этот период они определяли перспективность раз-
вития региона, стимулировали строительство фабрик и заводов, 
формировали новые рынки сбыта и создавали прочные хозяй-
ственные связи. Сеть железных дорог, проложенная по террито-
рии современной Белгородской области, стала связующей нитью 
развития всей экономической жизни региона. 

Целью нашего исследования стало рассмотрение белгород-
ских железных дорог как единого архитектурного комплекса, 
разворачивающегося в пространстве и времени, определение его 
региональных особенностей, выявление факторов, повлиявших 
на проектирование и строительство железнодорожных линий и 
обозначение возможных путей сохранения исторических зданий 
белгородских вокзалов в современных реалиях. 

В ходе исследования были изучены железнодорожные здания 
и сооружения на территории современной Белгородской области, 
дана их общая характеристика, проанализированы особенности их 
архитектуры и пространственно-планировочных решений. На ос-
нове материалов Белгородского областного архива, библиотек и 
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районных краеведческих музеев, была изучена история строи-
тельства и дальнейшего функционирования белгородских желез-
нодорожных вокзалов. В результате краеведческой экспедиции 
вокзалы были обследованы на местности и оценена их степень 
сохранности и исторической ценности. В ходе проведенной ис-
следовательской работы было обследовано и сфотографировано 
38 железнодорожных станций, а также собрана большая коллек-
ция архивных источников и фотоматериалов. 

На основе изучения истории возведения белгородских же-
лезных дорог, а также архитектурных особенностей вокзалов 
были выделены четыре этапа развития железнодорожного стро-
ительства на территории современной Белгородской области. 
Начальный этап связан со строительством первых вокзалов на 
Курско-Харьковской магистрали в 1869 г. Второй этап охваты-
вает конец XIX – начало XX века и характеризуется стремитель-
ным увеличением проложенных железнодорожных веток и воз-
ведением архитектурных ансамблей на новых железных дорогах. 
Третий этап строительства белгородских вокзалов связан с вос-
становлением железнодорожного хозяйства после Великой Оте-
чественной войны в 1940–1950 гг. Четвертый этап приходится 
на конец XX века и характеризуется возведением вокзальных 
сооружений нового современного вида. Границы этих этапов в 
общих чертах совпадают с основными периодами стилевой эво-
люции архитектуры, что нашло отражение в архитектуре белго-
родских вокзалов. 

 

Рис. 1. Этапы железнодорожного строительства  
на территории Белгородской области (сост. авт.) 
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История белгородских железных дорог начинается со стро-
ительства в 1869 г. Курско-Харьковской магистрали. В ее дея-
тельности пассажирские перевозки уступали по интенсивности 
грузовым. Все вокзальные здания были деревянными двухэтаж-
ными, сугубо функциональными и маловыразительными по ар-
хитектуре, с небольшим числом резных деталей в русском стиле. 
Из дерева были выполнены также остальные станционные со-
оружения, такие как пакгаузы, навесы товарных платформ, дро-
вяные сараи и т. п. Так, в материалах освидетельствования стан-
ции Прохоровка описано, что в 1869 г. был возведен деревянный 
пассажирский дом с деревянной дубовой платформой по типо-
вым чертежам, утверждённым 31 июня 1868 г. Также были по-
строены здание для резервуара и деревянные жилые дома [10]. 

На крупных станциях в 1870-х гг. были построены большие вок-
залы по типовым проектам, например, вокзал в г. Белгород. 

Рис. 2. Деревянное здание станции Прохоровка в 1869 г. [6]  

Проект станции III-IV класса Курско-Харьково-Азовской железной 
дороги. Выкопировка из Альбома типовых чертежей 1872 г. (серия II, 

лист 119) [4]. Старое здание вокзала в Белгороде [1] 

На рубеже XIX и XX веков начинается следующий этап в 
истории железнодорожного строительства Белгородчины. Бур-
ный рост промышленности и увеличение частных капиталов 
привело к значительному возрастанию грузовых и пассажирских 
перевозок, что повлекло за собой увеличение количества част-
ных железных дорог. В 1895 г. акционерным обществом Юго-

Восточных железных дорог была построена Харьково-

Балашовская линия, проходившая через г. Валуйки и г. Бирюч. 
Два года спустя это же общество окончило строительство Елец-

Валуйской железной дороги. При участии частного капитала 
сахарозаводчиков А. Ребиндера и Д. Боткина была проложена 
Белгород-Волчанская линия. В 1901 г. было завершено строи-
тельство частной Белгород-Сумской железной дороги, принад-
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лежащей акционерному обществу, учредителями которого явля-
лись промышленники П. Харитоненко и Ф. Юсупов. В 1911 г. 
через белгородские земли пролегла Северо-Донецкая железная 
дорога, также построенная частных акционерным обществом. 

Рис. 3. Ансамбли Белгород-Сумской и Северо-Донецкой 

железной дороги (фото автора) 

Вокзалы, построенные на рубеже XIX-XX вв. отличаются 
многообразием форм и обилием декора. Выдержанные в едином 
«кирпичном» стиле, с типовым набором декоративных деталей, 
железнодорожные станции отличались по размеру и объемной 
композиции. Облик железных дорог определялся хозяйственной 
ориентацией дороги и преобладанием пассажирских или грузовых 
перевозок. Важную роль играли также вкусы, индивидуальные 
стилевые пристрастия и финансовые возможности заказчиков же-
лезной дороги. Разнообразие железных дорог Белгородской обла-
сти этого периода особо заметно при сравнении нескольких ли-
ний, построенных разными компаниями. В настоящее время 
среди сохранившихся исторических вокзальных сооружений 
можно выделить ансамбль Белгород-Сумской железной дороги и 
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ансамбль бывшей Северо-Донецкой железной дороги. Данные 
вокзалы представляют значительный интерес и являются частью 
историко-культурного наследия Белгородчины. 

В это же время сравнительно скромные и небольшие старые 
здания вокзалов уже не соответствовали возросшим требовани-
ям, что стало причиной их обновления и перестройки. В 1904 г. 
и в 1911 г. было проведено расширение вокзала в Белгороде, 
также были увеличены площади вокзала в Алексеевке. 

Бурное развитие железнодорожного транспорта оказало ре-
шающее влияние на рост промышленности и городов на Белго-
родчине. Соединяя центры добычи ресурсов с центрами обра-
ботки и производства, железные дороги способствовали и 
возникновению новых поселков, становившихся промышлен-
ными и сельскохозяйственными центрами. Так, при пересечении 
Северо-Донецкой и Белгород-Сумской дорог была основана 
станция Готня и железнодорожный поселок при ней, ставший в 
последствии крупным промышленным центром. 

     

Рис. 4. Разрушенные во время Великой Отечественной войны вокзалы 
в Белгороде [9], Старом Осколе [7] и п. Нежеголь [8] 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. огненным коле-
сом прокатилась по белгородской земле и нанесла огромный 
ущерб народному хозяйству. Победа в войне досталась нашей 
стране с неимоверным трудом. По мере освобождения временно 
оккупированных территорий тут же начинались работы по вос-
становлению железных дорог и станций, как важнейших страте-
гических объектов. Работы по восстановлению и строительству 
вокзалов проходили с большими трудностями. Строительно-

восстановительные работы сопровождались нехваткой рабочей 
силы, недостаточной обеспеченностью строек материалами и 
оборудованием, плохой организацией самих строительных работ. 
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Рис. 5. Здания вокзалов, построенные в 1950-60-е гг.:  
1. Белгород [5] 2. Валуйки (фото автора) 3. Долбино (фото автора) 

В послевоенные годы сформировались новые качествен-
ные требования, предъявляемые к вокзалам, появились техно-
логические документы, строительные нормы и т. д. В 1950-х гг. 
происходит развитие нового архитектурного типа вокзала и его 
художественная трактовка. Его основными принципами явля-
лись простота, строгость форм и экономичность решений [3]. 

В оформлении зданий перестали использоваться дорогостоя-
щие декоративные элементы, вместо этого предпочтение отда-
валось лаконичности, функциональности и рациональности ис-
пользования материалов и конструкций. Строительство 
вокзалов по типовым проектам удешевляло стоимость соору-
жений и обеспечивало единство архитектурного стиля для вок-
залов целой железнодорожной линии. 

Четвертый этап развития железнодорожного строительства 
на территории Белгородской области связан со строительством 
современного здания вокзала в г. Белгороде в 1982 г. и в 
г. Старом Осколе, введенном в эксплуатацию в 2003 г. В конце 
XX в. принципы проектирования вокзальных комплексов пре-
терпели значительные изменения. Вокзалы из сугубо специали-
зированных зданий по обслуживанию пассажиров превратились 
в крупные образования, состоящие из множества зданий и со-
оружений с различными функциями. Архитектурный облик 
вновь построенных вокзалов продиктован общими современны-
ми стилевыми тенденциями: применение новых технологий, ис-
пользование стекла и бетона, оригинальные геометрические 
формы. В процессе эволюции здания вокзалов и прилегающие к 
ним территории стали современными сооружениями, украшаю-
щими облик городов и поселков, удобными, экономичными и 
функциональными. 
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Наглядным примером эволюции вокзальной архитектуры 
можно считать историю развития железнодорожного вокзала в 
г. Белгороде. В начале 1870-х было построено первое здание 
вокзала по типовому проекту. В дальнейшем оно неоднократно 
достраивалось из-за увеличения потока пассажиров. Во время 
Великой Отечественной войны вокзал был полностью разрушен, 
но уже в 1949 г. было построено новое здание по проекту харь-
ковского архитектора М. С. Луцкого [2]. В 1982 г. вновь появи-
лась необходимость строительства нового пассажирского зда-
ния, отвечающего требованиям времени. 

Мы считаем, что у исторических зданий белгородских вок-
залов, построенных как в XIX в., так и в середине XX в., есть 
будущее в современном мире, и они могут быть достойно впи-
саны в быстро меняющуюся инфраструктуру города. К сожале-
нию, современные реалии приграничной Белгородской области 
оказывают негативное влияние на работу железных дорог. 
Напряженность в отношениях с соседним государством привела 
к тому, что фактически железнодорожные ветки стали тупико-
выми, многие станции закрылись, а сообщение резко уменьши-
лось. Несмотря на это, белгородские железнодорожные вокзалы 
и сооружения заслуживают того, чтобы занять достойное место 
в истории железнодорожной эпохи Российского государства.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается познавательная экс-

педиция как одна из форм исследовательской деятельности. Подробно 
описана экспедиция в рамках работы над научно-исследовательской 
работой, посвященной эвакуации Ленинградского хореографического 
училища в годы войны, описываются цели и задачи поездки, способы 
их достижения и результаты. Анализируется роль экспедиций в иссле-
довательской деятельности на конкретном примере. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность учащих-
ся, экспедиции, краеведение, научные конференции. 

 

В исследовательской деятельности учащихся используются 
разнообразные методы и формы изучения материала – это рабо-
та в архивах, изучение литературы, общение с очевидцами ис-
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следуемых событий. Однако существует такая форма исследова-
тельской деятельности, которая объединяет в себе все осталь-
ные. Речь идет об экспедициях.  

Исследовательская экспедиция – это развитие навыков пла-
нирования, коммуникации. Она позволяет сделать исследование 
подлинным научным процессом, в который, кроме школьников, 
вовлечены педагоги и краеведы, экскурсоводы и библиотекари, 
сотрудники архивов. 

В данной статье будет описана экспедиция в рамках работы 
над исследованием «Ленинградское хореографическое училище 
в годы Великой Отечественной войны». 

Исследовательская деятельность началась в декабре 2020 го-
да со сбора уже имеющейся информации по данной теме. На пер-
вом этапе работы были проанализированы материалы фондов 
Центрального государственного архива литературы и искусства 
Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПБ), Центрального государственно-
го архива историко-политических документов Санкт-Петербурга 
(ЦГАИПД СПБ), Санкт-Петербургской государственной теат-
ральной библиотеки и музея Академии русского балета 
им. А. Я. Вагановой. Было установлено, что Ленинградское хо-
реографическое училище эвакуировалось 19 августа 1941 года во 
главе с директором Р. Б. Хаскиной в количестве 270 человек [1]. 

Училище сначала отправилось под Кострому, однако, когда 
немецкие войска стали продвигаться вглубь страны, оно было пе-
ревезено в Молотовскую область (ныне – Пермский край), где и 
находилось большую часть времени. Удалось также установить, в 
каких населенных пунктах находилось училище. Среди них – сам 
город Молотов, деревня Платошино, поселок Полазна и Нижняя 
Курья. На данном этапе становилось ясно, что для более глубоко-
го изучения темы необходимо отправиться в исследовательскую 
экспедицию в Пермский край.  

Поездка была запланирована на 10-14 февраля 2021 года. 
Главной её целью стало уточнение уже имеющихся фактов в ис-
следовании, подробное изучение эвакуации хореографического 
училища, восстановление его быта в годы войны и дополнение 
работы новыми фактами.  
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Для достижения данной цели был поставлен ряд задач:  
1. Посетить населенные пункты, в которых в эвакуации 

находилось Ленинградское хореографическое училище. 
2. Взять интервью у местных краеведов, историков, специа-

листов по данному вопросу. 
3. Поработать в архивах и краеведческих музеях Пермского 

края. 
4. Представить уже имеющиеся результаты исследователь-

ской работы местным специалистам.  
В ходе поездки все поставленные задачи были выполнены, 

удалось прийти к следующим результатам:  
1. В результате посещения таких населенных пунктов как 

Полазна и Нижняя Курья удалось достаточно подробно описать 
быт Ленинградского хореографического училища в годы эва-
куации. 

Еще на подготовительном этапе работы, в воспоминаниях 
воспитанников училища мы часто встречали упоминания того, 
что занятия балетом проходили в церкви. В поселке Полазна 
Добярнского района Пермского края удалось подтвердить эти 
воспоминания и посетить храм Святой Троицы, который был 
восстановлен и ныне является действующим. Планировалось 
увидеть и здания поселкового совета, часто фигурирующие в 
воспоминаниях воспитанников (именно в них ребята и жили). 
Местные краеведы рассказали нам, что эта часть Полазны была 
затоплена во время строительства Камского водохранилища в 
1954 году. Не сохранилась и школа, где обучались ребята [3]. 

Нижняя Курья, которая с 1941 года считалась микрорайо-
ном Молотова, стала последним населенным пунктом, в котором 
находилось училище, его мы тоже посетили в заключении по-
ездки. Воспитанники вспоминали, что жили в деревянных до-
мах, где некогда располагался дом отдыха [2]. Действительно, 
училище размещалось в деревянных домах, в которых распола-
гался санаторий «Водники» (рис. 1). Местные жители показали 
бывшие дома отдыха, церковь Владимира Равноапостольного, 
где проходили занятия. Священнослужитель Леонид сориенти-
ровал нас на территории бывшего санатория, показал, где нахо-
дилась столовая, овощехранилище и родник, в котором набира-
ли воду и мылись. 
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Рис. 1. Дом в Нижней Курье, где располагалось ЛХУ в эвакуации 

Работа в этих населенных пунктах стала очень ценной для 
изучения эвакуации хореографического училища, ведь удалось 
не только понять то, как жили ленинградские дети в далекой 
Молотовской области, но и исторически подтвердить воспоми-
нания воспитанников, а также дополнить их. 

2. В ходе поездки удалось пообщаться с местными краеве-
дами и учеными. Полазнинский краевед Михаил Александрович 
Калинин не только провёл экскурсию по Полазне, но и поделил-
ся с нами своей статьёй об эвакуированных ленинградцах «Бале-
ту учились в церкви» и книгой Н. Н. Путиловой «Полазна. 
Большая история маленького поселка», в которой описаны неко-
торые детали устройства эвакуированного училища.  

Находясь в Перми, мы посетили Пермское государствен-
ное хореографическое училище. Ирина Тимофеевна Крюкова – 

преподаватель дисциплины «Основы игры на музыкальном ин-
струменте фортепиано» провела нам экскурсию по училищу, а 
также рассказала, что оно было основано, в значительной сте-
пени, благодаря эвакуированным ленинградским артистам и 
преподавателям.  
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3. В ходе работы в архивах и краеведческих музеях Перм-
ского края удалось познакомиться с уникальными исторически-
ми источниками, рассказывающими об эвакуации Ленинград-
ского Хореографического училища, также были найдены раннее 
неизвестные воспоминания очевидцев, которые помогли соста-
вить еще более расширенное представление о жизни училища.  

В Государственном архиве Пермского края (ГАПК) были 
обнаружены многочисленные прошения директора училища 
Р. Б. Хаскиной незамедлительно построить комфортную баню, 
потому что в прежнюю помещалось только 7-8 человек, осталь-
ным приходилось стоять на морозе, в бане не соблюдалась гиги-
ена, не проводилась дезинфекция [4], (рис. 2). Важно заметить, 
что о подобных проблемах не упоминалась ни в одном другом 
источнике, а между тем, это очень важное дополнение к полно-
му описанию эвакуации. 

 

Рис. 2. Документ из ГАПК. Прошение директора ЛХУ 
о строительстве бани 

В краеведческом музее Полазны нам была предоставлена 
статья Музы Михайловны Санниковой, воспоминания которой о 
том, что юные артисты балета из Ленинграда даже в суровых 
условиях войны давали отчетные концерты, стали очень ценны-
ми для исследования.  



26 

В Пермском государственном архиве социально-полити-

ческой истории удалось найти лишь одну фотографию с занятий 
воспитанниц училища в деревне Платошино, однако и она сде-
лала исследование более полным. 

4. Также в ходе поездки проходили круглые столы и конфе-
ренции, в рамках которых исследователи делились результатами 
и перспективами своей деятельности. Представление итогов ра-
боты и публичные выступления являются неотъемлемой частью 
исследовательской деятельности, ведь они не только позволяют 
развивать коммуникативные навыки, но и открывают возможно-
сти для продолжения исследований, общения с заинтересован-
ными в данной теме людьми и другими авторами.  

Таким образом, поездка в Пермский край действительно 
позволила значительно расширить знания по изучаемой теме за 
счет разнообразных источников информации, открыла новые 
перспективы исследовательской работы, дав обширный объем 
материла, который нуждался в анализе, позволила найти специ-
алистов по данной теме, которые смогли поделиться своим опы-
том, которые и спустя время остаются на связи, будучи готовы-
ми помочь юным исследователям.  

Экспедиция – это эффективная форма исследовательской 
деятельности, которая позволяет не только сделать исследова-
тельский процесс интересным, но и рассмотреть изучаемую тему 
с самых разных сторон, написать комплексную и полную науч-
но-исследовательскую работу. 
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Аннотация. В статье дается представление о богатстве недр, 

предопределившем славную трудовую биографию Нижнего Тагила, 
обеспечившем металлургическое и другие виды производства сырьем 
на 300-летнюю историю города. Автор считает необходимым знако-
мить подрастающее поколение со связью природного богатства регио-
на с его историей, для чего была разработана и проведена выставка с 
циклом экскурсий.  

Ключевые слова: Меднорудянское месторождение, медно-

колчеданный рудник им. III Интернационала, гора Высокая, Лебяжин-
ское месторождение, Естюнинское месторождение, Сапальское место-
рождение, тагильский малахит, организация выставки, рудная пирами-
да, минералы Нижнего Тагила. 

 

В историко-краеведческом музее моего родного города 
Нижнего Тагила я увидел интересный экспонат – знаменитую 
«Рудную пирамиду». Она была изготовлена в 1728 году для де-
монстрации образцов медных и железных руд с Уральских и Ал-
тайских рудников Акинфия Демидова. В пирамиде представле-
ны только медные и железные руды.300 лет назад наш город 
возник именно благодаря тому, что здесь были обнаружены эти 
руды. Многие тагильчане связывают историю города только с 
железными рудами, но природа одарила наш город многими 
другими ископаемыми, добыча которых внесла свой вклад в ис-
торию не только города, но и всей страны! Поэтому я решил ор-
ганизовать выставку, посвященную всем полезным ископаемым 
Нижнего Тагила. Мне предстояло: собрать и изучить информа-
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цию обо всех полезных ископаемых Нижнего Тагила, посетить 
месторождения полезных ископаемых и собрать образцы горных 
пород, познакомиться с технологией создания выставки, офор-
мить в помещениях моей школы выставку, организовать экскур-
сии для учеников гимназии № 18, провести анкетирование среди 
учеников, посетивших выставку, с целью узнать их мнение и 
получить представление о возможностях получения учениками 
новых знаний с помощью такой формы, как выставка. 

На территории нашего округа разведано около 600 место-
рождений полезных ископаемых. Среди них: медные руды, же-
лезные руды, мрамор, известняк, марганец, малахит, золото, торф, 
празем, свинец, цинк и другие. 

Первые меднорудные и железорудные месторождения были 
обнаружены в этих местах в VII веке, а в 1720 году разрешение 
на строительство Выйского медеплавильного завода получил 
знаменитый Никита Демидов. Выйский медный рудник является 
старейшим медным рудником Демидовых на Среднем Урале [2]. 

В 1813 году было открыто Меднорудянское месторождение, 
знаменитое не только медной рудой, но и малахитом. В совет-
ское время разрабатывался медно-колчеданный рудник им. III 
Интернационала, из комплексных руд которого извлекали не 
только медь, но и свинец, цинк, золото и др., всего 18 химиче-
ских элементов [11]. 

Главным богатством края остается железная руда. С 1722 го-
да началась ее добыча на Магнит-горе, переименованной позже в 
гору Высокую. Разработка велась открытым и закрытым спосо-
бом. В настоящее время действует только подземная добыча. 
Полностью выработано Лебяжинское месторождение, перспекти-
вы добычи железной руды в районе Нижнего Тагила связывают с 
Естюнинским месторождением, где добыча ведется с 1950 года, 
но сейчас только подземная [13]. 

С рудными месторождениями нашего города соседствуют 
две полосы известняков, которые разрабатывались в карьерах 
Ивановском, Ново-Лебяжинском, сейчас добыча ведется в Галь-
янском карьере [12]. 

В конце XIX века ссыльным польским геологом Викентием 
Сапальским были открыты месторождения мрамора и марганце-
вых руд [12]. 
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В 1822-23 годах на речках Большая Кушва, Ключи, Руш бы-
ли заявлены первые золотые прииски, где старатели добывали 
россыпное золото.  

В долине реки Леба, протекающей по территории Нижнего 
Тагила во второй половине XX века старателями разрабатыва-
лось небольшое месторождение празема – кварца с зеленоватым 
оттенком, содержащего примеси асбеста и эпидота.  

Полезные ископаемые нашего города нашли широкое при-
менение не только в нашей стране, но и в других странах. 

В XIX веке уральские заводы Демидовых были крупнейши-
ми мировыми производителями меди. Существует предположе-
ние, что знаменитая статуя Свободы, подаренная Нью-Йорку, 
была изготовлена во Франции именно из тагильской меди [9]. 

Железные руды используются для производства чугуна и 
стали. Первый железоделательный завод на территории нашего 
города появился в 1725 году и принадлежал Демидовым. Деми-
довские заводы снабжали армию и флот России пушками, ядра-
ми и т. д. Металл, который производили на демидовских заводах 
отличался высоким качеством и имел марку «Старый соболь», 
которая была известна во всём мире. Сейчас железные руды по-
ступают на НТМК, крупнейшее предприятие Нижнего Тагила, 
где производят стальной прокат различной формы.  

Марганцевые руды месторождения Сапальского использо-
вались непродолжительное время в годы Великой Отечествен-
ной Войны. Марганец был необходим для производства танко-
вой брони, а крупнейшие месторождения Советского Союза 
оказались на оккупированной врагом территории [12]. 

На весь мир знаменит тагильский малахит. В Санкт-

Петербурге в Исаакиевском соборе колонны облицованы мала-
хитом, добытом на Меднорудянском месторождении, в Эрмита-
же хранятся великолепные вазы и другие изделия из малахи-
та [7]. Кроме того, тагильчане из малахита изготавливали 
зелёную краску «горная зелень» и покрывали ей крыши, так как 
она была самым доступным для них антикоррозийным покрыти-
ем. Зелёные крыши стали причиной того, что улица Высокогор-
ская некоторое время носила название Зелёная [4]. 

Плиты тагильского мрамора использовались при отделке 
интерьеров, облицовке внутренних стен, колонн и других эле-
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ментов зданий и сооружений. Им облицованы многие станции 
Московского метрополитена: «Семеновская», «Рижская» «Мая-
ковская» и другие. В Екатеринбурге тагильским мрамором об-
лицованы гостиница «Урал» и большой зал Главпочтамта и 
станции метро. Известен наш мрамор и за рубежом: в Варшаве 
им облицован дворец культуры и науки, в Болгарии: внутренние 
стены храма-памятника на Шипкинском перевале [5]. 

Празем, добытый в Горбуновском месторождении, исполь-
зовался в изготовлении ювелирных изделий, образцы кристаллов 
выставлены в Нижнетагильском музее природы.  

Известняк, добываемый в Гальянском месторождении, при-
меняется не как строительный материал, а используется на 
НТМК в качестве флюса. Флюсом называют примеси, добавляе-
мые к руде при выплавке металлов, чтобы облегчить отделение 
металла от пустой породы. 

В рамках нашей исследовательской деятельности мы посети-
ли 7 месторождений полезных ископаемых на территории Ниж-
него Тагила, собрали более 100 образцов. После этого я работал с 
определителем под руководством бывшей заведующей отделом 
природы музея-заповедника Чудиновой Нины Дмитриевны, с её 
помощью выбрало образцы для выставки. Для уточнения истори-
ческих фактов встретился с Фахретденовой Альфиёй Хусаинов-
ной, тогда – заместителем по науке, а ныне Руководителем науч-
но-методического центра МБУК Нижнетагильский музей-

заповедник «Горнозаводской Урал». 

Организация выставки – новое для меня дело, поэтому я 
встретился со специалистом просветительского отдела музея 
Грязновой Татьяной Сергеевной, чтобы узнать этапы и техноло-
гию создания выставки. 

Я выяснил, что в организации выставки участвуют люди 
разных специальностей: кураторы, архитекторы, инженеры, про-
граммисты и даже сценаристы. В своем проекте я выступал в 
роли куратора. 

После сбора информации и образцов приступили к разра-
ботке выставки. Мы решили сделать её мобильной. Поэтому са-
мые характерные образцы полезных ископаемых поместили в 
одном экспонате – «Пирамиде полезных ископаемых» по приме-
ру Рудной пирамиды Демидовых, выставленной в Краеведче-
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ском музее. Наша пирамида включает 20 образцов. В первом 
ряду разместили рудные полезные ископаемые. Во втором ряду 
– нерудные, а в третьем – сопутствующие минералы и горные 
породы, которые мы собрали во время экскурсий по месторож-
дениям. У каждого образца разместили номер. Описание образ-
цов в соответствии с номерами сделали в виде переносного 
стенда. Часть образцов приготовили для интерактивной демон-
страции посетителям выставки. Посетители могут взять образец 
и рассмотреть его со всех сторон. Третья часть нашей выставки– 

это интерактивная карта, выполненная в виде презентации 
PowerPoint. На карте условными знаками показаны месторожде-
ния ископаемых, места расположения первых золотых приисков 
и место находки самородка платины. При нажатии на значок ис-
копаемого, открывается слайд с информацией о месторождении 
и фотографиями. Мы написали концепцию выставки и тематико-

экспозиционный план, представили их на утверждение экспер-
там и руководителю проекта.  

Таким образом, используя собранный материал и подготов-
ленные экспонаты, я разработал виртуальную экскурсию по теме 
полезных ископаемых Нижнего Тагила и провел её для учеников 
вторых и четвертых классов гимназии № 18. Афишу выставки 
мы разместили на сайте гимназии и в холле. Узнав о выставке, к 
нам обратились педагоги из школы-интерната № 2 с просьбой 
провести экскурсию для учащихся интерната. Такая экскурсия 
была проведена на базе гимназии. 

Перед экскурсией и после мы проводили для ребят анкету, с 
помощью которой смогли убедиться, что их знания о родном 
городе пополнились. По отзывам учащихся и учителей, экскур-
сия вызвала живой интерес, дети узнали об истории города мно-
го нового. Мы получили неожиданный для нас эффект: у ребят 
появилось желание продолжить изучение полезных ископаемых 
и даже поступили предложения о создании подобных выставок 
от других учеников. 
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Аннотация. В статье рассмотрена символика деревянных налич-

ников уральского горнозаводского поселка Верх-Нейвинский. Дати-
ровка наличников охватывает период второй половины XIX – начала 
XX века, когда среди местного населения еще живо было представле-
ние о наличниках как оберегах. Основываясь на архивных, литератур-
ных источниках, интервью старожилов, авторы дают ответы на вопро-
сы о строителях домов и мастерах, занятиях и социальном положении 
первых домовладельцев. Результаты исследовательской работы были 
представлены на муниципальных краеведческих чтениях в Верх-

Нейвинском и Новоуральске и получили одобрение краеведческого 
сообщества. Работа может быть использована как ресурс для фотоаль-
бома о верх-нейвинских наличниках, а также для познавательной экс-
курсии и квеста по Верх-Нейвинскому для местного населения и гос-
тей поселка.  

Ключевые слова: наличники, знаки, символы, оберег, дом, хозяин, 
мастер, Верх-Нейвинский.  

 

Верх-Нейвинский – небольшой уральский поселок город-
ского типа находится в живописной долине реки Нейвы, на бе-
регу обширного пруда, созданного для действия железодела-
тельного завода. Верх-Нейвинский – единственный завод, 
основанный Прокопием Акинфиевичем Демидовым, внуком из-
вестного горнозаводчика Никиты Демидова, выдвинувшегося 
при Петре I. Коренное население поселка – старообрядцы [1], 

выходцы из Архангелогородской, Нижегородской, Казанской, 
Сибирской, Московской, Санкт-Петербургской губерний [8]. 

В 2022 году Верх-Нейвинский отметил свое 360-летие. В посел-
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ке еще сохранилось немало старинных деревянных домов, воз-
раст которых сто лет и более. Когда проходишь мимо них, об-
ращаешь внимание на наличники с любопытными замыслова-
тыми узорами. Интерес к наличникам обозначил проблемы. 
1. Тема верх-нейвинских наличников в местном краеведческом 
музее и публикациях освещена недостаточно, и частично отра-
жена лишь в одной книге «Домов Верх-Нейвинских старинные 
рассказы» краеведа Дениса Щербины. 2. Наличники стреми-
тельно и бесследно исчезают (при замене окон, обшивке домов 
сайдингом, по другим причинам отправляются на дрова или на 
мусорный полигон! По состоянию на сентябрь 2022 года в крае-
ведческом музее Верх-Нейвинского хранился один наличник).  

Объект исследования: верх-нейвинские деревянные налич-
ники. 

Цель работы: популя-
ризация, привлечение 
внимания к сохранению 
наличников – наследию, 
отражающему самобыт-
ную культуру и народную 
эстетику России. 

Предмет исследова-
ния: символика верх-

нейвинских наличников.  
Задачи: фотофиксация, 

анализ, систематизация, 
изучение, описание налич-
ников, сбор сопутствую-
щей информации о домах, 
владельцах, мастерах, вы-
явление ценности и потен-
циала наличников для ис-
следовательской и экскур-
сионной деятельности, со-
здание слайд-экскурсии для 
школьников. 

В старину наличники 
делали не только для кра-

Рис. 1. Наличник со знаками плодородия 
на доме А. Т. Белова. Середина XIX в. 
Фото автора. Филенчатые ставни, 
закрывающиеся на бауты (кованые 
железные петли), – характерная 

особенность верх-нейвинских 
наличников 
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соты. Изначально орнамент на наличниках служил оберегом, 
защищавшим дом и домочадцев от злых сил. Люди украшали 
наличники сакральными изображениями, чтобы они приносили 
удачу, достаток, благополучие. Каждый узор обладал своим 
смыслом.  

На доме нашего прапрапрадедушки Антона Тимофеевича 
Белова наличники украшены ромбами. Ромб обозначает плодо-
родную землю [9]. Почему наш далекий предок выбрал такой 
знак для украшения наличника, можно только догадываться. 
Понравился? Был прост в изготовлении? Такова была мода или 
местная традиция? А может с помощью ромба А. Т. Белов вы-
ражал надежду на благополучную сытую жизнь. Ведь в середине 
XIX века он пришел на Урал из Владимирской губернии, потому 
что там были неплодородные почвы, и занятия сельским хозяй-
ством не обеспечивали семью [4]. 

Хороший урожай был важен для всех. Потому, наверное, на 
наличниках дома Петра Антоновича Кичигина, который торго-
вал мукой и крупой в начале XX века [5], изображены хлебные 
колосья.  

 

Рис. 2. Дом торговца П. А. Кичигина по ул. Ленина (Рыночная, 
Тестова), 44. Начало XX в. Растительный и геометрический 

орнамент. Накладная пропильная резьба. Фото автора 
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На улице Арапова, 47 особенные, редкие наличники. На них 
изображено древо жизни, символизирующее мироздание, силу 

природы [13]. Подобные обере-
ги вышивали на полотенцах и 
одежде, а вот на наличниках 
древо жизни мы увидели впер-
вые.  

Встречаются наличники, с 
рисунком, напоминающим сол-
нышко. Без Солнца невозможна 
жизнь на Земле. Солнце – ис-
точник света и тепла. Поэтому 
солнечные знаки считались 
сильнейшими оберегами [13]. 

Они защищали дом от темных 
сил и привлекали могучие свет-
лые силы. Такие солярные зна-
ки в XIX веке были очень попу-
лярны как в Верх-Нейвинском, 
так и по всей стране [2, 12]. Их 
помещали на своих домах про-
стые рабочие и те, кто занимал 
более высокое положение в об-

ществе. Например, Егор Никитович Яргин, который был служа-
щим Верх-Нейвинского завода и церковным старостой в середине 
XIX века свой двухэтажный полукаменный дом в центре поселка 
оформил солярными знаками [14]. Интересно, что на доме Миха-
ила Ефимовича Постылякова [6] рисунок на наличниках пред-
ставляет движение солнца по небу в течение дня, от восхода до 
заката. Сектор слева – восход, справа – заход, полукруг в центре – 

это солнце в полдень. Полотенца с кистями по бокам обозначают 
покров добродетели [13]. 

На доме по улице Ленина, 49, напротив школы на налични-
ках изображены кресты. Вначале можно предположить, что кре-
сты на доме потому, что в нем когда-то давно жили священники, 
служившие в церкви, которая была на месте школы. Но потом 
выяснилось, что крест – это оберег, защита, и его изображали 
независимо от того, служит ли человек в церкви [13]. Вот и на 

Рис. 3. Наличники на доме 
по ул. Арапова (Церковная), 47 

с изображением древа жизни. 
Конец XIX в. Накладная 

пропильная резьба. Фото автора 
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доме по улице Карла Маркса, 
53 можно увидеть кресты, а 
жил там в начале XX века 
рабочий Верх-Нейвинского 
завода Семен Иванович Чет-
ков. Настоящий профессио-
нал своего дела, за мастер-
ство и изобретательность он 

даже был награжден серебря-
ной медалью [14]. 

Задержите свое внимание 
на наличнике дома Четкова. 

Под карнизом полоска зубча-
того узора. Такое украшение 
символизирует запасы воды 
или дождь. Без воды, как и 
без солнца, невозможна 
жизнь. Нередко на налични-
ках плодоносящие струи 
находят выражение в ажур-
ных подзорах с круглыми или 
каплевидными отверстиями. 

Как на доме по ул. Арапова, 6, который на рубеже XIX – XX ве-
ков принадлежал торговцу Александру Ивановичу Кичигину, 
дяде ранее известного нам П.А. Кичигина [5]. 

Крест в круге символизирует гармонию природы и челове-
ка [13]. Такой знак изображен на наличнике дома Василия Ива-
новича Меньшикова. Его домик мы заметили на окраине поселка 
по улице Нейвинской, 17. От старожилов мы узнали, что Васи-
лий Иванович был искусным плотником, сам срубил дом и укра-
сил его резными узорами [7]. 

Согласно поверью, изображения почитаемых на Руси жи-
вотных помогали людям установить связь с природой, привлечь 
в дом счастье и достаток. Наверное, поэтому на доме по 
ул. Баскова (Рудянская), 78 появились изображения петухов с 
наполненными зобами и пышными хвостами [15]. На доме по 
ул. Куйбышева изображение коней, ведь в старину конь сопут-
ствовал человеку во всей его жизни, был верным помощником в 

Рис. 4. Наличник на доме 
С. И. Четкова по ул. Карла Маркса 

(Проезжая, Невьянская), 53. 

Первая треть XX в. Пропильная 
резьба по фону. Фото автора 
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труде в бою. Не случайно, без «сив-
ки-бурки» не обходится ни одна рус-
ская былина и сказка [10]. 

На многих наличниках в Верх-

Нейвинском можно увидеть симво-
лы, которые можно трактовать как 
сказочных драконов. Головы драко-
нов повернуты в разные стороны, 
пасти приоткрыты. Лапы, когти и 
хвост теряются в растительных за-
витках. Дракон тоже считался обере-
гом и покровителем дома, защитни-
ком от стихийных бедствий [11]. 

Наличники с драконами есть по 
улице Карла Маркса, 38. Но на этом 
доме на наличниках гораздо больше 
украшений, они находятся по всем 
четырем сторонам окна. Этот дом в 
конце XIX – начале XX века при-
надлежал не простому заводскому 
рабочему, а человеку знатному – 

бывшему управляющему Верх-

Нейвинского завода и волостному 
старшине (сейчас сказали бы – мэру 
поселка) Александру Селивёрстови-
чу Янову [14]. Не случайно считает-
ся, что по наличникам можно опре-
делить материальное положение и 
художественный вкус хозяина дома.  

По бокам от драконов на этих 
наличниках стилизованные изображе-
ния женских фигур. Они немного 
напоминают барыню – народную иг-
рушку. Ромб – голова в платочке. За-
витки – руки, упирающиеся в бока. 
Овал – широкая юбочка. Эти женские 
фигуры тоже охранительницы дома, 
нередко их называют берегинями [11]. 

Рис. 5. Наличники на доме 
по ул. Нейвинская, 17. 
Пропильная резьба. 

Фото автора 

Рис. 6. Наличники на доме 
А. С. Янова по ул. Карла 
Маркса, 38. Начало XX в. 

Пропильная резьба по фону, 
накладная пропильная 
резьба. Фото автора 



39 

Чтобы запомнить символику верх-нейвинских наличников 
мы придумали такой слоган: Ромбы, солнышки, драконы, / Бере-
гини, птицы, кони, / Колосья, древо и ростки, / Цветы, кресты и 
завитки.  

Со временем магическое значение этих символов забыва-
лось, и в настоящее время большинство людей считают их про-
сто хорошими добрыми украшениями.  

Резные орнаменты, на наш взгляд, благодатная тема для 
привлечения внимания к наличникам. По отзывам местных жи-
телей, она помогла по-новому взглянуть и оценить обыденную 
деревянную архитектуру. Надеемся, что число сохраненных 
наличников возрастет на домах, придавая им индивидуальные 
черты, а значит, определяя своеобразный облик старинного за-
водского поселка Верх-Нейвинский. Если невозможно оставить 
на доме, наличники можно сдать в музей, где они внесут свою 
лепту в создание выразительных образов в летописи истории и 
культуры нашего края, станут источником знаний о мировоззре-
нии, эстетических предпочтениях, благосостоянии и мастерстве 
наших земляков. 
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Люди занимаются сельским хозяйством, чтобы выращивать 
необходимые для жизни продукты питания. Цель данной рабо-
ты: описание вклада советских школьников в сбор урожая в Ке-
меровской области. 

Использованы методы работы: описание собственных 
наблюдений, интервьирование и запись воспоминаний о тради-
циях сбора урожая, изучение литературы и периодических ис-
точников, Интернет-источников, атрибутов праздника урожая, 
фотосъёмка и анализ существующих фотоматериалов, класси-
фикация способов празднования.  

Рассмотрим вклад школьников в сбор урожая. Фонды Госу-
дарственного архива Кемеровской области [3] рассказывают, что 
в 1943 году агитхудожественные бригады Кемеровского Дома 
пионеров работали по обслуживанию колхозов при уборке уро-
жаев Прокопьевского сельского, Кузнецкого сельского и Крапи-
винского районов. Агитационная бригада не только дала 19 кон-
цертов для более 3 тысяч колхозников, но и физически помогала 
собирать урожай на этих территориях [3, ф. П-126, оп. 1, д. 9, 

лл. 127-128].  

В мае 1944 года Кемеровским областным исполнительным 
комитетом издано постановление «О мобилизации школьников 
на сельскохозяйственные работы». Документ говорит про оказа-
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ние помощи хозяйствам в прополке и в уборке урожая. Для этих 
целей мобилизовали 13 030 школьников с 6 по 9 класс из горо-
дов Кемеровской области. Определялся и срок мобилизации: с 
20 июня по 25 августа 1944 года. Школьники из сельской мест-
ности работали в колхозах и совхозах совместно с родителями 
по месту жительства [3, ф. Р-790, оп. 1., д. 27, лл. 256-257]. 

Краеведческий сектор Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова рассказывает, что после Великой 
отечественной войны с 1946 года по всей стране начали органи-
зовывать звенья высокого урожая (полеводческие звенья – око-
ло10 человек). 

Летом 1987 года 1 472 учащихся (это все учащиеся 7–9 клас-
сов школ) трудились в 27 различных трудовых объединениях 
школьников: в УПБ, УПЗ, ЛТО и др. Все ученические производ-
ственные бригады работали в полеводстве. За каждой из них за-
креплялись специалисты хозяйств. Ученическая бригада прово-
дила вспашку поля, посевоборование и другие виды работ. За 
школьной полевой бригадой закрепляли трактор, комбайн и при-
цепной материал. Советы бригад со специалистами хозяйств со-
ставили производственные планы на лето. С хозяйствами были 
заключены договора. Основным видом работы на школьных по-
лях является опытническая работа. Но, однако, она ведется не во 
всех школах.  

В неблагоприятных погодных условиях они завершили 
уборку зерновых 27 сентября, вырастив хороший урожай: ячме-
ня – 39,7 ц с га, пшеницы – 31,9 ц, овса – 35 ц с га. Средняя уро-
жайность составила 35,6 ц с га. Всего собрано 1 750 ц. 

Учащиеся обеспечили хлебом себя и горожан. Летом в шко-
лах работали ремонтные и строительные бригады, класс маши-
новедения и гараж, звено по выращиванию овощей и звено на 
сеноуборке, бригада по огораживанию военно-спортивного го-
родка, звено по заготовке лекарственных растений. Иногда со-
здавались производственные звенья животноводов.  

Занимались ремонтом животноводческих помещений ребята 
Пор-Искитимской школы. Бригада старшеклассников (8–10 клас-
сов) «Гренада» школы № 2 провели трудовой эксперимент по 
приему опыта Итатской школы. Они убрали картофель на площа-
ди 260 га, тем самым помогли колхозу «Ударник полей». В благо-



43 

дарность за их добросовестный труд партийная организация и 
руководство колхоза подарили ребятам музыкальную аппаратуру. 
Школьники заработали 12 000 рублей по договору. 

В документах 1973–1976 годов рассказано, что при школах 
создавались ученические производственные бригады. Бригады 
занимались опытнической работой под руководством агрономов 
совхоза. Изучали влияние минеральных удобрений на урожай-
ность зерновых, сортоиспытание сельхозкультур. Ученические 
производственные бригады выезжали на ВДНХ, работали на 
станциях юных натуралистов и в совхозах. Многие члены учени-
ческой бригады награждены медалями ВДНХ СССР за достиже-
ние высоких урожаев, большую и содержательную опытническую 
работу, результаты которых внедрялись в производство [7].  

Фонды ГАКО рассказывают о работе городских лагерей 
труда и отдыха, школьных лесничеств, отрядов по благоустрой-
ству и озеленению городов в 1976 году. В сельских районах бы-
ли основаны ученические производственные бригады, школьные 
лесничества и другие отряды. Особое значение приобретает 
дальнейшее совершенствование работы ученических производ-
ственных бригад и лесничеств. В области с каждым годом появ-
ляется все больше школ, где неплохо поставлена опытническая 
работа, где быть членом ученической производственной брига-
ды почетно и ответственно [3, ф. П-126, оп. 21, д. 22, лл. 6–8]. 

В послевоенные годы по всей стране массово организовы-
вались звенья высокого урожая (полеводческое звено). 

Кемеровский региональный студотряд помогает заготавли-
вать корма для животных. Студенты отработали 2-3 субботника 
по заготовке кормов на селе. Разные студотряды отличились по-

своему. Студенты отряда «Факел» заготовили рекордные 
57 тонн сена. Отряд медицинского института «Аэлита», отряды 
института пищевой промышленности «Пламя», «Мечта», отряд 
политехнического института «Монолит» оказали колхозам и 
совхозам Кузбасса большую помощь (1977 год) [3, ф. П-126, 

оп. 22, д. 67, лл. 2–10]. 

Студенческая молодёжь помогает перебирать урожай. 
В справке Центрального райкома ВЛКСМ города Кемерово при-
ведён отчёт о проведении Всесоюзного коммунистического суб-
ботника в Центральном районе г. Кемерово, только студенты 
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математического и физического факультетов Кемеровского гос-
ударственного университета перебрали 15 тонн лука, 12,8 тонн 
моркови, 15,5 тонн свеклы (1979 год) [ГАКО, ф. П-53, оп. 13, 

д. 12, л. 13–16).  

На фотоснимке (рис. 1) запечатлены городские модные де-
вушки на уборке моркови в совхозе села Силино Кемеровского 

района. Посередине сидит моя 
бабушка Корпяк Надежда Фё-
доровна. Снимок взят из семей-
ного фотоархива [2] и датирует-
ся 1968–1970 годом. 

На фотоснимке отражена 
традиция советского времени: 
лет с 10 практически все жите-
ли Советского Союза привле-
кались к помощи колхозам и 
совхозам в прополке и уборке 
урожаев овощей.  

Для уточнения деталей 
этой традиции я провела интер-
вьюирование кемеровчан в воз-
расте 45–73 лет.  

Выяснилось, что на про-
полку и уборку овощей привле-
кались школьники с 4 класса 

(10-11 лет) – 7 класса (12-13 лет) в разных школах. 
Ребята классами с классным руководителем собирались 

возле своей школы. Иногда классы собирались на площади у 
железнодорожного вокзала. 

Садились в обычный городской автобус, принадлежащий 
городской автобазе. В некоторых территориях автобус со 
школьниками сопровождался ГАИ. Автобусы везли детей в кол-
хозы и совхозы на территории, расположенные недалеко от го-
рода (в село Силино и в совхоз Береговой Кемеровского района, 
в Топкинский район). Дети Топкинского района помогали свое-
му району. Обычно школа была закреплена за определённым 

хозяйством. 

Рис. 1. Девушки на уборке 
урожая [2] 
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Из дома школьники брали с собой ведро. В поле обычно не 
ели. Очень редко брали с собой и еду, т. к. кормили в столовых 
разных предприятий, например на заводе «Азот». Обычно кор-
мили до работ в поле и обедом перед возвращением домой. Ку-
шали они все вместе. 

Школьники возвращались домой каждый день. После рабо-
чего дня в поле школьников на автобусах возвращали к месту 
сбора. Ребята ездили либо летом на прополку, либо осенью на 
уборку овощей. Осенью, в сентябре, пропускали уроки по суб-
ботам или пятницам, и могли выезжать на сельхозработы 4 дня 
подряд до 2-3 недель. До 1994 года студенты и сотрудники Кем-
ГУ выезжали на несколько недель.  

Школьникам поручали собирать такие культуры, как тур-
непс, картофель, морковь, капусту, лук. Летом на отработках в 
поле занимались прополкой моркови, и один раз пололи капусту.  

По данным газеты «Кузбасс» 1941 года, в колхозах ребята 
сметают и ставят снопы, боронят пары, очищают токи, участвуют 
в косовице, уборке конопли и овощных культур и других полевых 
работах. Колхозницы и школьники сушили овощи, фрукты, гри-
бы, ягоды, дикоросы, лекарственные растения [4, 8, 14, 15]. 

По данным интервьюирования, обычно всем ребятам нрави-
лось собирать урожай, или к полевым работам относились как к 
должному. Никто не отказывался ехать на прополку; у школьни-
ков было нейтральное отношение к поездке. Если нужно ехать, 
значит едут. 

Овощи ни в коем случае не привозили домой.  
Когда хвалили, говорили «Молодец». Ругали, если не оста-

валась морковка. Отличившихся на уборке награждали похваль-
ной грамотой или путёвкой в лагерь.  

Со слов учителей школы № 5, работающих в ней со времён 
СССР, традиция празднования сбора урожая насчитывает 50-

летнюю историю. Пионеры и комсомольцы ежегодно ездили 
помогать колхозу в сборе урожая овощей. Такой же вклад в сбор 
урожая вносили все школьники, студенты и рабочие люди всей 
страны. 

Традиционными были и изготовление поделок из природ-
ных материалов в классе и дома с родителями, выставки изделий 
из природного материала (разного уровня: от классного до все-
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союзного), ярмарки поделок и выпечки, игры на природе, чаепи-
тия. Ребята ходили в походы, пели песни. 
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Вряд ли существует что-то, что повлияло на развитие само-
бытной культуры Урала так, как Невьянская икона. Её феномен 
состоит в том, что вдалеке от культурных столиц было создано 
искусство, ставшее сосредоточением образа жизни и верования 
людей, которые укрепляли экономическую мощь страны. 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк писал в историче-
ских очерках, что почти все уральские заводы выстроены «рас-
кольничьими руками». «Ревнители древлего благочестия» – так 
называли приверженцев старой веры, которые несли на Урал 
самобытную культуру, наделённую своими индивидуальными и 
неповторимыми чертами на основе творческого осмысления 
древнерусских традиций.  

Е. В. Ройзман, владелец единственного в своём роде уни-
кального Музея «Невьянская икона», сказал: «Надо понимать, 
что именно старообрядцы сохранили для нас древнерусскую 
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иконописную традицию… Количество известных невьянских 
икон невелико: например, в Русском музее из 7 000 единиц хра-
нения – невьянских икон четыре, в Третьяковской галерее из 
более 4 000 – одна» [6, с. 123]. 

Иконопись для старообрядцев была столь же необходимой 
частью жизнеобеспечения, как производство домашней утвари и 
продуктов питания. Непременной принадлежностью любой избы 
старообрядцев были иконы, в доме находилось от 5 до 20 образов 
одновременно. «Старообрядцам они служили признаком само-
идентификации. Зайдя в избу, по иконам староверы понимали, 
куда они попали – к своим или к чужим» [4, с. 21]. 

По большому счёту, высокое невьянское иконописание су-
ществовало более ста лет: с 30-х годов XVIII века до начала ХХ 
века. До сих пор никто из исследователей не назвал точной даты, 
когда оно началось и когда закончилось. Впервые обратили 
внимание на этот феномен в Уральском обществе любителей 
естествознания в конце в ХIХ века и начали изучать его. 

Невьянская икона существовала в очень маленьком про-
странстве, это – Невьянск, Нижний Тагил, Быньги, Лая, Верх-

Нейвинск, Черноисточинск. 
В чем же своеобразие Невьянской школы иконописи? Что 

выделяет произведения этой школы, созданные – начале ХХ века 

талантливыми мастерами, такими как Богатырёвы, Черноброви-
ны, Анисимовы, Филатовы, Романовы, Калашниковы, из множе-
ства других. Главное ее отличие – верность традициям древнерус-
ского искусства, но не слепая, а истинно творческая. Невьянцы не 
копировали, они, следуя образцам (а в иконе это обязательно), 
быть может сами этого не замечая, творчески перерабатывали 
традицию, выражая в иконах свои чувства, свое видение мира как 
творения Божьего.  

При Петре I иконы было велено писать маслом и «живопо-
добные». Невьянская икона не соответствовала этому велению, а 
вбирала в себя лучшие черты от древнерусских икон: от москов-
ской – удлиненные пропорции фигур, ритм, узорочье, письмо по 
золоту; от ярославской – объемное, округлое изображение ли-
ков, динамизм сюжета (смелые повороты фигур на три четверти) 
и пр. Невьянская икона сохранила необычайную выразитель-
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ность и одухотворенность, истовость, праздничность, яркость, 
присущие древнерусской иконе [3]. 

Невьянским иконам свойственны звучность и чистота цвета, 
письмо по золоту, широкое использование техники «цвечения» 
золота, одежды, роспись крупными цветами. В некоторых ико-
нах использовался полимент (подкладочный слой красной ох-
ры). Особенно заметно новаторство невьянских мастеров в пей-
заже, включавшем элементы реального изображения природы. 
Икона пишется на доске, которая покрывается тканью – паволо-
кой и затем левкасом (грунтом). Для писания икон используется 
темпера – минеральные краски, растертые на яичном желтке, 
очень стойкие, не выцветающие и не выгорающие. Поэтому 
иконы оставляют впечатление свежести и новизны. Рисунок 
лучших невьянских икон поражает изяществом и пластично-
стью. Отличает невьянскую икону тонкость письма, нарядность, 
декоративность, обилие золота. Золотой фон просвечивал сквозь 
тонкий слой красок, что придавало иконе особую теплоту. В 
иконе нет стремления к индивидуальному самовыражению, ма-
стер-иконописец оставался чаще всего анонимным. Самым важ-
ным в писании икон является точное следование канону, кото-
рый зафиксирован в собрании иконописных образцов [3].  

Можно ли определить с ходу икона невьянского письма или 
нет? 

Здесь важна – насмотренность. Если много видел икон в 
храмах, музеях, то первое, что сразу бросается в глаза у Невьян-
ской иконы – это первый признак – всё залито золотом.  

Второй момент – пропорциональное соотношение: руки, лик 
с омофорием – это типичное невьянское письмо. Все невьянские 
иконы по пропорциям они все похожи одна на другую: маленькие 
руки относительно всего образа.  

Самое выразительное в невьянских иконах – прекрасные 
лики. По написанию лика: простые губы (иконах средней поло-
сы губы изогнуты, на невьянских – прямые). Нос определённый, 
с «булечкой» (на иконах другого письма – изогнутый). Ещё ха-
рактер изображения глаз – выпрямление. Живописные глаза в 
других иконах – линия век идет по глазному яблоку, а в этой 
иконе нижняя часть века почти всегда идёт прямая, а верхняя – 

большая. Когда икона «живоподобная», используют розовый, 
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румяный, здесь – выбеление, вохрение и на этом все заканчива-
ется. Поэтому иконы невьянские белоликие (нет цвета). 

На рисунке 1 мы видим все 
эти особенности невьянского 
письма. Главная реликвия Вос-
кресенского храма – икона Божь-
ей Матери «Знамение». Эта икона 

– единственная, которая сохрани-
лась после разорения храма. 
В спокойном мягком исполнении 
выписаны святые одухотворён-
ные лики Божьей матери и Бого-
младенца. С профессиональным 
мастерством выполнена живопись 
одежд, прорисовано всё до мель-
чайшей складочки, присутствует 
золотопробельное письмо, орна-
мент на одеждах Богородицы вы-

полнен в виде шестигранных камней. 

На рисунке 2 изображена икона Божьей матери «Казан-
ская». «Казанских» было много, любили старообрядцы заказы-
вать эту икону. На Урале из 
Богородичных она чаще 
всего встречается. На этой 
иконе мы видим двоепер-
стие, верный признак старо-
обрядчества. 

На Богородичных ико-
нах характерен орнамент, и 
он идёт везде одинаковый. 
На каймах повторяется один 
и тот же. Гравировка по 
каймам, камушки все повто-
ряются. Скопление камуш-
ков – это чисто невьянский 
признак. Не понятно, чем обьяснить, но он бывает менее бога-
тый или более богатый, но всегда перекликается.  

Рис. 1. Икона Божьей Матери 
«Знамение» (Верхнетагильская). 

Фото автора 

Рис. 2. Икона Божьей Матери 
«Казанская». Фото автора 
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На рисунке 3 – икона «Тайная вечеря». По живописи образ 
относится к невьянской иконописной школе середины XIX века. 
Икона разделена на два сюжета. 
В верхней части – изображение 
Христа Спасителя и Его учени-
ков в момент «Тайной вечери», в 
нижней части иконы – «Положе-
ние во гроб». 

На этой иконе мы можем 
видеть удивительное мастерство 
невьянских иконописцев в рабо-
те над цветом. Оттенки красного 
варьируются в одном произведе-
нии и даже в одной отдельно 
взятой фигуре: нежный земля-
ничный и киноварный с разбе-
лом и добавлением охры, холод-
ный малиновый и чистая 
киноварь. Богата палитра зеле-
ного и синего. Невьянцы искус-
но владели всеми секретами мастерства и умели выразительные 
средства живописи и других материалов слить в единое гармо-
ничное целое [7]. 

Невьянские иконы поли-
хромны. Многоцветие создает 
своего рода цветовую симфо-
нию, в которой тон и цвет обу-
словлены не только их симво-
лическим значением, но и 
чувством гармонии. В невьян-
ской иконе красота мира и лю-
бовь к нему человека соразмер-
ны любви Божества к своему 
созданию. 

На рисунке 4 – образ свя-
тых апостолов Фомы и Симона 
(Зилота). Создана икона в 
1820-х годах настоящим ма-

Рис. 3. Икона «Тайная вечеря».  
Фото автора 

Рис. 4. Икона «Святые 
апостолы Симон и Фома». 

Фото автора 
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стером невьянской иконописной школы. На этой иконе мы ви-
дим еще одну особенность невьянской иконы, где святые изоб-
ражены на фоне пейзажа с низкой линией горизонта. Пейзаж, 
как правило, особый, он не стилизован. Условно приближён к 
действительности. 

Многое, что сделано предками не теряет своей ценности с 
годами, а напротив, растет в цене. Сегодня «Невьянская икона» 
– бренд Уральского региона. А для жителей нашего посёлка, где 
много потомков старообрядцев, она – особенная. Наш Воскре-
сенский храм для многих людей стал местом первого соприкос-
новения с церковным искусством.  

Материалы данной работы можно использовать для прове-
дения занятий по иконописи, внеклассных мероприятий крае-
ведческой направленности, просветительской деятельности при-
ходских общин. 
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В современном мире всё больше встаёт вопрос о роли каза-
чества в современном обществе. Большая часть населения 
склонна считать, что казаки могут быть только донскими, запо-
рожскими или кубанскими, отрицая тот факт, что казаки населя-
ли куда большую территорию; их историко-культурное наследие 

куда богаче, чем многие могут себе представить. Так, в частно-
сти, хопëрское казачество оставило важный след в культуре и 
истории Саратовской области, что можно использовать для по-
пуляризации туризма в регионе. 

Чтобы лучше разобраться в историко-культурном наследии 
казачества, нужно понимать, кто является казаком и какова ис-
тория прихопёрского казачества. Казак в старину на Украине и в 
России – член военно-земледельческой общины вольных посе-
ленцев на окраинах государства [4]. 
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Казачество в России имеет долгую и богатую историю. 
Точное происхождение казаков неизвестно, существует много 
теорий. К концу XIV века образовались две крупные группы 
проживавших в низовьях Дона и Днепра. Казаки были очень 
вольным народом и легко могли не подчиниться приказу из сто-
лицы, а царскую власть это не устраивало, и ей нередко прихо-
дилось давить на казаков. Результатом этого стали восстания 
казаков под предводительством Разина, Булавина и Пугачёва. 
После восстания последнего в XVIII в. за решение вопроса с ка-
зачеством очень решительно взялась императрица Екатерина II. 

Результатом указов императрицы стало расформирование Запо-
рожского казачества, самого вольного из казачеств. Оно в свою 
очередь вошло в состав вновь созданного Кубанского казачьего 
войска. Казаки были неотъемлемой частью российского обще-
ства до Гражданской войны. С приходом советской власти каза-
чество практически исчезло. Однако после распада СССР акту-
альным становится вопрос о восстановлении казачества [9].  

В наши дни казачество воспринимается, в основном, как 
часть культурного наследия Ростовской области и Краснодар-
ского края. Однако существует и небольшая прослойка обще-
ства, называющая себя хопёрскими казаками (иногда – «верхов-
ские», «чиги»). Так называли казаков хопёрского казачьего 
войска (ХКВ) и их потомков, населявших бассейн реки Хопёр.  

История хопёрского казачества уходит своими корнями 
вглубь веков. Она тесно связана с жизнью казаков, проживавших 
на берегу Днепра, Дона и их притоков. Об этом свидетельствуют 
данные исторической географии и других вспомогательных ис-
торико-краеведческих дисциплин (например, топонимики, гид-
ронимики и др.). Первые письменные источники о хопëрских 
казаках относятся ко временам татаро-монгольского нашествия 
на Русь. Именно тогда в актах Московского княжества можно 
было встретить информацию о Подонской и Сарской епархиях, 
размещавшихся в границах Червленого Яра. Так называлась ис-
торическая область в междуречье Хопра и Дона. Хопёрские ка-
заки жили в бассейне реки Хопер, расположенном на террито-
рии современных Саратовской, Пензенской, Тамбовской, 
Волгоградской и Воронежской областей. Примечательно, что 
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присутствие казаков в этом регионе является непрерывным, с 
давних времен до наших дней. 

Сейчас хопёрские казаки сохранились на территории Бала-
шовского района Саратовской области, в частности, города Ба-
лашов. История города неразрывно связана с казачеством. Исто-
рия создания города малоизвестна. Однако с детства каждому 
местному жителю знакома легенда о первопоселенце казаке Ва-
силии Балашке. По его прозвищу назвали хутор, а позже и де-
ревню Балашовкой. Город долгие годы жил в сотрудничестве с 
хопëрским казачеством, до тех пор, пока не началась Граждан-
ская война [8]. 

В начале ХХ века в Балашове были размещены 5-ый и 15-ый 
Донские казачьи полки. На улице Степной (ныне им. Пушкина), 
на месте средней школы № 7, находился 2-х-этажный дом казачь-
ей комендатуры. Сохранились складские помещения, ранее ис-
пользовавшиеся для хранения фуража, обмундирования, седел, 
сбруй, оружия. Сейчас в этих помещениях – мастерские школы. 

В начале ХХ века, до Октябрьской революции 1917 года, 
казаки охраняли тюрьму, город, пороховой погреб у железнодо-
рожного моста, усадьбу и имущество женского Покровского мо-
настыря на Тростянском лугу. Также по улице Московской (сей-
час улица Ленина), на месте 5-этажных домов с аптекой и 
магазином, напротив гимназии им. Гарнаева находилась кон-
войная казачья команда [1]. 

В ХХ веке произошёл раскол между казаками, и Балашов 
стал одной из точек соприкосновения между казаками, высту-
павшими за белое или красное движение. Осенью 1918 года бе-
логвардейцы, а в частности, Донская Армия, начинает крупное 
наступление в Прихопёрье. В начале ноября 1918 года белое 
движение заняло ряд сёл на юге Балашовского уезда и стреми-
лось захватить Балашов [3]. 

В июле 1919 года город был взят белоказаками и «зелены-
ми», которые учинили жестокую расправу над местными жите-
лями, преимущественно евреями [2]. 

Красные решили предпринять срочные ответные меры: от-
бить Балашов назад выдвинулась 23-я кавалерийская дивизия 
РККА под командованием Д. П. Жлобы и части второй конной 
армии, состоящей из красных казаков. 
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20 июля 1919 года красные ворвались в город, завязались 
тяжёлые кровопролитные бои. Белые казаки упорно сопротивля-
лись, каждую улицу города красным приходилось брать с боями. 
Освободив город, красные продолжили наступление и выбили 
белых за пределы Балашовского уезда [7]. 

Интересным образом судьба связала Балашов и казака, ко-
мандующего 2-ой конной армии Филиппа Кузьмича Миронова. 
Филипп Кузьмич Миронов, донской казак, офицер, командир 
бригады, дивизии, а затем и корпуса, командир II-ой Конной 
Армии – одна из талантливых, ярких и во многом противоречи-
вых фигур нашей истории.  

В октябре 1919-го в Балашове в ходе «Балашовского про-
цесса» после бессонной ночи в камере смертников был помило-
ван будущий легендарный победитель Врангеля командарм II-ой 
Конной Армии Ф. К. Миронов. 

В здании по ул. К. Маркса, д. 20 (сейчас здесь находится 
Управление культуры, спорта и туризма и другие организации) 
состоялось заседание Чрезвычайного трибунала. 7 октября три-
бунал приговорил Ф. Миронова и десять его ближайших спо-
движников к смертной казни. 

Здесь же после жуткой и бессонной ночи в камере смертни-
ков балашовской тюрьмы утром 8 октября он был помилован 
Президиумом ВЦИК благодаря личному вмешательству В. И. Ле-

нина [6]. 

Влияние истории казачества можно увидеть как в архитекту-
ре, так и в быте и нравах балашовцев. В Балашове и Балашовском 
районе помнят о своём прошлом. Однако историческое наследие 
казачества мало используется в туристской деятельности.  

В городе сохранилось здание, где проходило заседание суда 
по делу Ф. К. Миронова, которое находится на ул. Карла Марк-
са, дом 20. На доме висит памятная доска, что именно в этом 
доме проходило заседание суда. Помимо этого, в городе сохра-
нились традиции казачества. И сейчас, гостеприимство, раду-
шие, трудолюбие, порядочность, честность – отличительные 
черты хопёрских казаков. Дух старого казачества, особенно 
дружелюбие, сохранился в городе. Человека, зашедшего в гости 
к хоперцу, всегда принимали, как родного: накормят вкусной 
едой и напоят вином, если надо – предоставят ночлег.  
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Хопёрские казаки и сегодня прекрасно готовят лапшу на гу-
сином или курином бульоне, холодец из свиных голов и ножек, 
запечённую утку или курицу, кулеш, лапшевник, кашу с тыквой 
и изюмом, пироги с рыбой, пирожки с картошкой, рисом и руб-
леными яйцами, вишней, яблоками или сливами, вареники с 
творогом и вишнями, каныши, «орешки» и «витушки» из слад-
кого теста, пампушки, бурсаки, пышки на кислом молоке, мо-
лочный кисель, «взвар» – компот из сушёных яблок, груш и 
вишни [5].  

В городе на данный момент существует детский сад «Золо-
той ключик», где начинается подготовка казаков. В средней 
школе № 9 располагаются кадетские казачьи классы. В городе 
также есть Балашовский казачий культурный центр, а в Бала-
шовском районе в селе Репное есть конный клуб «Дружина», где 
казаки занимаются джигитовкой, франкировкой, стрельбой с 
лука и пистолетов с коня, рубкой шашкой и работой с пикой.  

Кроме того, в Балашовском краеведческом музее есть от-
дельная экспозиция, где можно узнать о быте, обычаях, одежде 
и культуре Хопёрских казаков. Станичники Хоперского Казачь-
его Округа ВВД стали инициаторами новой выставки Балашов-
ского краеведческого музея «Край хоперский – казачий». Благо-
даря им в экспозиции можно увидеть редкие интересные 
предметы такие как: казачий головной убор «башлык»; казачья 
шашка, ногайка, булава, казачья одежда начала 20-го века и па-
мятные медали.  

Ежегодно летом в деревне Никольевка празднуется Казачий 
разгуляй на Хопре. На этот праздник собираются тысячи людей, 
чтобы окунуться в казачью культуру. На этот праздник собира-
ются казаки из Пензенской, Воронежской, Ростовской областей 
и других регионов России. На празднике можно увидеть, как вы-
глядит настоящий казачий курень, попробовать казачью кухню и 
поучаствовать в казачьих забавах. Также, широко празднуется 
масленица, а также церковные праздники. На празднование 
Масленицы происходит наибольший наплыв туристов из Сара-
това благодаря работе туроператора «Светлица» и её программе 
«Масленица у казаков» [10]. 

Практика показывает, что можно увеличить поток туристов 
в Балашовский район. Целесообразно для этого создать экскур-
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сионный маршрут на тематику Хопёрского казачества. В про-
грамму тура можно включить: тематическую экскурсию по Ба-
лашовскому краеведческому музею; экскурсию по городу; ма-
стер-класс от казаков в конном клубе «Дружина» по джигитовке, 
рубке шашкой, владению пикой; дегустацию казачьих блюд.  

Данная экскурсия будет ориентирована, в основном, на тре-
тий сегмент потребителей туристского рынка, который состоит 
из сравнительно молодых, от 25 до 44 лет, экономически актив-
ных людей. Они имеют семьи и с ними проводят свободное вре-
мя. Модель туристского поведения лиц этой группы складывает-
ся в значительной степени под влиянием потребностей и 
интересов их детей. 

В ходе экскурсии туристы смогут познакомиться с городом 
и с казачьим укладом жизни, узнать их традиции, почувствовать 
себя в роли казаков. Таким образом, данная экскурсия должна 
способствовать повышению уровня знаний о казаках, привлече-
нию внимания общества к истории родного края, а также повы-
шению турпотока в Балашовский район.  
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Аннотация. Река Ижора, левый приток Невы, берет начало из род-

ников Ижорской возвышенности, из родников начинаются и её притоки – 

Парица и Веревка. С 2020 г. школьный экологический клуб изучает род-
ники бассейна реки Ижора. В 2021 г. на основании исследований была 
осуществлена попытка паспортизации 3 родников. В 2021 г. были про-
должены исследования, дорабатывались паспорта после изучения допол-
нительной литературы. В работе представлены материалы по исследова-
нию родников и обновленные экологические паспорта родников. 
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Цель работы – создание 7 полных экологических паспор-
тов изученных родников на основе анализа результатов их ком-
плексных исследований.  

Введение. Ижорская возвышенность – карстовый район, бо-
гатый пресными подземными водами [1]. Ордовикский водонос-
ный горизонт, который здесь расположен, в разное время года 
несет разное количество воды. Весной он наполняется после та-
яния снега водой, а в отдельные месяцы может нести мало воды, 
что приводит к высыханию родников и берущих из них ручьев. 
Так, в октябре 2021 г., полностью «исчез» исток реки Ижора, 
который берет начало из родников. Период маловодья может 
быть длительным. 

Результаты гидрохимических исследования родников, кото-
рые проводил экоклуб в 2021 г., вызвал некоторые сомнения. 
Показатели по ТКБ (термоколиформным бактериям) и ОКБ (об-
щему количеству колиформных бактерий), которые обрабатыва-
ла лаборатория ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» показались 
необъективными, они сильно отличались от ПДК. Поэтому ле-
том 2022 г. исследования были продолжены. Кроме того, авторы 
работы познакомились с опытом создания разных паспортов 
родников и доработали форму паспорта. 

Исследования родников проводилось учащимися ГБОУ 
СОШ № 476 в июне 2021 г. в Гатчинском районе Ленинградской 
области в 3 поселениях: п. Тайцы, д. Мыза Ивановка и 
д. Парицы. В этих селениях родники образуют ручьи, которые 
впадают в притоки Ижоры (р. Веревку близ Тайцев и р. Парицу). 
В Мызе Ивановка ручей непосредственно впадает в р. Ижору. 
В полевых условиях проводились гидрологические исследова-
ния, изучался состав бентоса ручьев, проводились некоторые 
гидрохимические исследования. Часть гидрохимических иссле-
дований проводилось на базе кабинета экологии в школе на сно-
ве экспресс-лабораторий. Пробы параллельно с экоклубовцами, 
исследовали в лаборатории охраны окружающей среды ОАО 
ОМЗ «Ижорские заводы» и химико-бактериологической лабора-
тории ГУП Водоканал Санкт-Петербурга.  

Результаты исследований анализировались и будут переда-
ны на сайт, который отображает виды загрязнений родников на 
интерактивной карте в рамках программы «Чистые родники – 
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здоровая Балтика», отделу охраны окружающей среды Гатчин-
ского района Ленинградской области и уже переданы жителям 
поселков, с которыми участники экспедиции поддерживают 
прямой контакт. 

1. Гидрологические исследования ручьев бассейна 
р. Ижора. Изучать родники сложно, так как они меняются 
4 раза в году и зависят от времени года, состава горных пород и 
других внешних факторов. Наши исследования проводились в 
июне 2021 г. по методике С. Д. Муравейского [2]. Изучались 
следующие показатели ручьев, вытекающих из родников: ши-
рина, глубина у берегов и на середине ручья, скорость течения. 
Эти данные необходимы для построения профиля ручья, опре-
деления площади поперечного сечения и расхода воды. Расход 
воды – показатель объема воды, вытекающей из родника. Кро-
ме того, изучался характер дна и высота берегов ручья, темпе-
ратура, прозрачность воды [2]. Места для проведения изучения 
отбирались в непосредственной близости от родников. Резуль-
таты исследования оформлялись графически. Показатели гид-
рологических измерений заносились в таблицу «Паспортизация 
ручьев» (табл. 4). 

Таблица 1 

Паспортизация ручьёв и родников Ижорской возвышенности, 

сост. авторами 
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В целом на основе графиков можно сделать выводы: 
1) ручьи мелководны, наибольшая глубина в истоке Ижоры, 

который находится в понижении рельефа и его русло подпруже-
но плотиной; 

2) скорость течения большая, поэтому расход воды значи-
тельный; 

3) во всех родниках прозрачная вода; 
4) родниковая вода может использоваться в хозяйстве по 

гидрологическим показателям. 
2. Гидрохимические исследования проводились в июне 

2021 г. для оценки класса качества воды ручьёв, вытекающих из 
родников по ИЗВ и для определения видов загрязнения родни-
ковой воды. 

Было отобрано 3 пробы: из тайцевских (демидовских) род-
ников у посёлка Тайцы, откуда берёт начало река Веревка – ле-
вый приток Ижоры, в Мызе Ивановка и в д. Парица, где проте-
кает правый приток Парица и открывается много родников. Все 
родники находятся на Ижорской возвышенности и стекают ру-
чьями в Ижору. 

Во время отбора проб в полевых условиях изучались темпе-
ратура, рН и прозрачность воды с помощью приборов (термомет-
ра, рН-метра и мутномера) по имеющимся методикам [3, 4, 6]. 

Исследования проб затем проводились стационарно, в эко-
логическом кабинете по показателям: цветность, содержание 
нитритов, нитратов, фосфатов, активного хлора, кальция с по-
мощью экспресс-лабораторий. 

Для получения объективных сведений о загрязнении воды, 
отобранные пробы исследовались в лаборатории охраны окру-
жающей среды НИЦ «ТК «ОМЗ-Ижора» и химико-

бактериологической лаборатории Водоканала на содержание 
нефтепродуктов, железа, меди, марганца, цинка, свинца, раство-
рённого кислорода, БПК5, ХПК, нитрат-ионов (нитраты), суль-
фат-ионов (сульфаты), азот-нитратов, хлорид-ионов (хлориды), 
ОКБ, ТКБ. Результаты исследований отражены в сводной табли-
це (табл. 2-3).  
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Таблица 2 

Сводная ведомость загрязнений в родниках Ижорской возвышенности (по данным исследований экспедиции 
школы № 476, лаборатории охраны окружающей среды Ижорского завода и химико-бактериологической 

лаборатории Водоканала Санкт-Петербурга, 2022г.), сост. авторами 

Названия 

pН 

А
зо

тн
ит

ра
ты

 

БПК-5 ХПК 

Х
ло

ри
ды

 

РК ОКБ ТКБ Fe Zn 

Cу
ль

фа
ты

 

Cu Mn Pb 

Н
еф

те
пр

од
ук

-
ты

 

ИЗВ ККВ 

п. Тайцы, 7,5 19 0,55 <5 34 9,3 210 210 0,04 0,004 46 0,003 0,001 < 0,002 0,01 0,89 II 

д. Парицы  7,3 6,9 0,59 <5 34 9,1 20 20 0,06 0,011 29 0,003 0,085 < 0,002 0,03 0,65 II 

Мыза Ивановка, 

родники 

7,4 8,8 0,65 <5 25 9 0 0 0,16 0,005 42 0,005 0,005 < 0,002 0,01 0,82 II 

ПДК 6,5-8,5 До 
9,1 

2,1 и 
не > 4 

30,  

не > 30 

Не > 

300 

4-6  

не < 4 

Не > 

500 

Не > 

100 

0,1 0,01 100 0,01 0,01 0,06 0,05   

Таблица 3 

Результаты гидрохимических исследований родников Ижорской возвышенности по ряду показателей, 
выполненных экспедицией школы № 476, сост. авторами 

Название tº рН Прозрачность, 

см 

Цветность, 

градусы 

цветности 

Нитриты 

мг/л 

Нитраты 

мг/л 

Фосфаты Активный 
хлор, мг/л 

Кальций, 

мг/л 

Тайцы, родники +7º 7,4 >60 20 0 5 0 0 80,16 мг/л 

Д. Парицы +11º 7,4 >60 20 0 10 0,25 0 70,14 мг/л 

Мыза Ивановка, родники +7º 7,5 >60 20 0 5 0 0 90,18 мг/л 

ПДК  6-9 20см 20-35 3мг/л 45мг/л 3,5 мг/л 0,3-0,5мг/л не нормирован 
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Выводы по таблице: 

1. Вода в родниках не является абсолютно чистой, класс ка-
чества 2. 

2. Есть превышение показателей ПДК: в Тайцах по ТКБ в 
2,1 раза, а также по содержанию азот-нитратов. 

3. Некипяченая вода не может использоваться для питья из-

за микробиологического загрязнения. 
Гидробиологические исследования проводились в 

4 ручьях и в истоке Ижоры [5]. Изучались донные организмы 
(бентос) с целью определения качества воды по биотическому 
индексу «методика Ф.С. Вудивисса» с помощью полевых опре-
делителей беспозвоночных по шкале от 1 до 10. Использовались 
определители водных беспозвоночных [6]. Данные заносились в 
таблицы, определялся биотический индекс водоема. Приводим 
пример одной из таблиц (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты гидробиологических исследований 

(сост. авторами) 

Место отбора ручей у ВНИГРИ, д. Алапурская 

Время отбора: 17 июня 2021 г., 13.00 

№ 

п/п 

Предполагаемый вид Количество в 
пробах 

Общее 

кол-во 

1 2 3  

1. Личинка поденки Ephemerella 
mucronata 

2 6 0 8 

2. Трубочник Tubifex sp. 3 7 3 13 

3. Личинка поденки Acentrella sp. 11 7 0 18 

4. Личинка поденки Habrophlebia sp. 0 0 3 3 

5. Ручейник Anabolia sp. 0 2 0 2 

6. Личинка комара-пискуна Culex pipins 3 6 1 М 

7. Личинка комара-дергуна Chironomus 
plumosus 

М 9 2 М 

8. Ильник Rhantus sp. 0 7 0 7 

Примечание: М – множество организмов; биотический индекс =  
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По результатам исследований можно сделать выводы: 
‒ Во всех ручьях встречаются поденки и веснянки, что 

свидетельствует о чистоте воды, но максимальный показатель 
Б.И=8 встречается только в одном из тайцевских (демидовских) 
ручьев, а в ручье, протекающем рядом Б.И.=6, в остальных ру-
чьях и в истоке Ижоры Б.И.=7. 

‒ Возможно, жесткая вода и низкие температуры ограни-
чивают видовое разнообразие беспозвоночных, что снижает 
биотический индекс. 

‒ Есть источники загрязнения: стоки из садоводства и бы-
товой мусор. 

Паспортизация родников Ижорской возвышенности – это 
попытка представить максимальную информацию о родниках и 
ручьях, вытекающих из них. Это информация о гидрологических 
особенностях, антропогенной нагрузке и использовании этих 
видов водных ресурсов, об их экологическом состоянии и видах 
загрязнения (табл. 1). 

 

Рис. 1. Экологический паспорт родника (составлен авторами) 

В заключении работы хотелось бы сказать, что родники 
необходимо изучать, создавать их экологические паспорта, ко-
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торые должны быть доступны для населения и постоянно дора-
батываться. Необходимо внести все родники, используемые 
населением для питья в водный реестр и создать для них водо-
охранные зоны. Также необходимо проводить регулярные 
наблюдения состояния воды в родниках экологическими служ-
бами и Роспотребнадзором. В этой сфере важно сотрудничество 
с местными жителями, школами, общественными экологически-
ми организациями и Муниципальными советами поселков Ле-
нинградской области для сохранения чистоты этих очень уязви-
мых водных объектов. 
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Аннотация. В работе раскрываются аспекты проведения поиско-

вой работы по факту высадки десанта и гибели всего экипажа бронека-
тера № 154 в деревне Высокое Пинского района Брестской области в 
июле 1944 года, который принимал участие в освобождении Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков, а также раскрываются этапы по-
исковой работы по изучению деятельности военных разведчиков на 
Пинщине в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: краеведение, малая родина, поисковая деятель-
ность, исследование, Днепровская флотилия, бронекатер № 154, раз-
ведчики, память. 

 

Одним из важнейших направлений в работе нашего учре-
ждения образования является школьное краеведение. Участвуя в 
различных мероприятиях по краеведению, мы на конкретных 
примерах приобщаемся к историческому и культурному насле-
дию страны и малой родины.  

Краеведческая работа в школе реализуется через школьный 
музейный уголок «Днепровская военная флотилия», учебные 
предметы и факультативы воспитательной направленности, че-
рез внеклассную и внешкольную деятельность посредством уча-
стия в краеведческих конкурсах, а также через проведение поис-
ково – исследовательской работы по краеведению.  

Одним из аспектов осуществления краеведческой деятель-
ности по изучению военной истории родного края в школе явля-
ется проведение исследовательской работы учащихся на воен-
ную тематику. Школьников заинтересовал факт гибели юнги 
бронекатера № 92 Днепровской военной флотилии Олега Оль-
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ховского. Изучив подробности жесточайшего боя, проанализи-
ровав различные версии гибели юного моряка, описанные в раз-
ных литературных источниках, изучив устройство бронекатера, 
выслушав одного из немногих оставшихся в живых участника 
освобождения Пинска от фашистов Чильникина В. П., сопоста-
вив факты, мы пришли к своему мнению по поводу гибели юно-
го героя. Эта исследовательская работа не оставила равнодуш-
ным никого на научно – практической конференции «Первые 
шаги в науку» и была отмечена дипломом I степени. 

Одним из направлений проведения краеведческой поиско-
во-исследовательской работы среди учащихся в нашей школе 
явилось изучение боевого пути моряков Днепровской военной 
флотилии во время наступательной операции «Багратион» 
1944 года на участке Городище-Почапово-Высокое-Пинск.  

Более 35 лет на стене нашей школы висит мемориальная 
доска с фамилиями моряков-днепровцев, погибших в бою 12 
июля 1944 года при высадке десанта с бронекатера № 154 в де-
ревне Почапово Пинского района, которая тесно «слилась» с 
деревней Высокое, где и расположена наша школа. Члены ту-
ристско-краеведческого кружка «Юный турист», инициативные 
и активные педагоги, учащиеся школы решили узнать об экипа-
же бронекатера № 154 более подробно. Но, как оказалось, све-
дений о них совсем немного. Мы начали по крупицам собирать 
материал. Разыскивали очевидцев тех далеких событий, жителей 
деревни; пытались найти литературу, чтобы узнать подробности 
о катере, на котором служили погибшие моряки, каким частям 
они принадлежали; изучали музейные материалы, встречались с 
ветеранами Днепровской военной флотилии, которые освобож-
дали город Пинск.  

В ходе проведённой поисковой исследовательской работы 
мы узнали подробности боя экипажа бронекатера № 154 в де-
ревне Почапово. Костюк Михалина Феодосьевна (местная жи-
тельница) показала место гибели и поделилась своими воспоми-
наниями о том, как были найдены останки погибших, и где они 
были первоначально захоронены. Это захоронение было на ле-
вом заболоченном берегу Пины. Благодаря проделанной работе 
мы смогли восстановить хронику событий по высадке десанта с 
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бронекатера № 154 в деревне Почапово Пинского района и ги-
бели всего экипажа. 

То, что мы узнали, запало в наши души. И мы посчитали 
своим долгом увековечить память погибших моряков. При под-
держке Совета ветеранов военных моряков города Пинска, с ко-
торым установились очень теплые отношения, на берегу Пины в 
деревне Почапово был установлен памятный знак. Был воздвиг-
нут и освящен стальной крест – символ христианской веры и 
памяти, а рядом якорь и якорная цепь – бронекатер № 154 на 
последней стоянке. При установке памятного знака работали и 
ветераны флота, школьники и педагоги школы.  

Торжественное открытие памятного знака произошло при 
участии представителей Пинского райисполкома, члена Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь Ива-
на Михайловича Киевца, свидетельницы тех далеких событий 
Михалины Феодосьевны Костюк, жителей деревень Почапово и 
Высокое, а также многочисленных гостей из разных уголков Бе-
ларуси. Во время этого светлого события на месте гибели броне-
катера был спущен венок на воду. 

Благодаря большим стараниям члена общественной органи-
зации «Товарищество ветеранов разведки ВМФ» Петра Сергее-
вича Атанова, решением Пинского городского исполнительного 
комитета фамилии четырех героев, погибших на бронекатере 
№ 154, увековечены на мемориальных досках павших освободи-
телей в г. Пинске на Братской могиле. 

Кроме этого, в нашей школе был создан музейный уголок, 
посвященный морякам – днепровцам, в котором весь собранный 
школьниками и учителями материал отражает этапы становления 
Днепровской флотилии, участие моряков в десантной операции 
по освобождению крупнейшего города Полесья – Пинска, нашей 
деревни. Значимое место в музейном уголке отводится материа-
лам по бронекатеру № 154, который погиб в нашей местности. На 
нем представлена хроника боевых действий, описывается бой мо-
ряков-днепровцев, которые мужественно сражались с фашистами, 
но погибли вместе со своим бронекатером. В целях углубления 
знаний учащихся школы о военных событиях, которые происхо-
дили на Пинщине, раскрытия значения Днепровской флотилии в 
освобождении родного края, осмысления героического прошлого 
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нашей местности в музейном уголке проводятся торжественные 
мероприятия, акции, тематические занятия и экскурсии, уроки по 
истории Беларуси «Наш край в годы войны» с использованием 
экспонатов музея. Наш школьный музейный уголок принял уча-
стие в республиканском конкурсе музеев учреждений образова-
ния «Во славу общей Победы». 

Инициативная группа Совета ветеранов военных моряков 
Пинска, с которыми мы активно сотрудничаем, обратилась в 
Пинский районный исполнительный комитет с заявлением о 
присвоении нашей школе имени Днепровской флотилии. Реше-
нием Брестского исполнительного комитета государственному 
учреждению образования «Высоковская средняя школа» Пин-
ского района было присвоено имя Днепровской флотилии. 

Кроме этого, мы обратились в Городищенский сельский ис-
полнительный Совет с предложением назвать новую улицу де-
ревни Почапово именем моряков-днепровцев. Теперь у нас в 
деревне есть улица Моряков-днепровцев.  

Также нами была осуществлена попытка розыска родствен-
ников погибших моряков бронекатера № 154 в д. Почапово через 
передачу «Жди меня». Однако найти родственников погибших 
моряков в нашей деревне не удалось. Но после телепередачи, на 
которую мы ездили вместе с учителями, к нам обратились журна-
листы из Израиля, которые выразили благодарность за сохране-
ние памяти героев бронекатера, погибших в нашей местности 
(среди погибших моряков были представители еврейской нацио-
нальности). В известном журнале Израиля «NOTA BENE» 
№ 1260 был опубликован материал статей «Последний рейс бро-
некатера» Владислава Каца. 

Материалы проведения поисковой исследовательской работы 
были отмечены Дипломом II степени на республиканском кон-
курсе в Минске «Дорогами памяти». Совместная деятельность 
педагогов, учащихся школы и ветеранов Военно-Морского флота 
по проведению поисковой работы по сбору материалов о гибели 
экипажа бронекатера БК-154 Днепровской военной флотилии и 
увековечению памяти погибшего экипажа бронекатера БК-154 

установкой памятного знака на берегу Пины в деревне Почапово 
неоднократно освещалось в средствах массовой информации. Ма-
териал доклада «Память об экипаже бронекатера № 154, погиб-
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шем в деревне Почапово Пинского района 12 июля 1944 года» 
был представлен на областной конференции «Великая Победа: 
наследие и наследники» в рамках регионального этапа Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений «Свято – Мака-
риевские чтения». Таким образом, краеведческая деятельность 
нашей школы направлена на популяризацию наследия Великой 
Победы и сохранение исторической памяти на платформе осве-
щения событий на нашей малой родине. 

В настоящее время вместе с учителями и ребятами нашей 
школы мы заканчиваем исследование темы «Деятельность воен-
ных разведчиков Главного Разведывательного Управления Гене-
рального Штаба Красной Армии на территории Пинщины». Об-
ращение к данной теме объясняется тем, что к великому 
сожалению, белым пятном в истории боевых действий на терри-
тории Беларуси в целом, и Пинщины в частности, была и остается 
деятельность подразделений Главного разведывательного управ-
ления, вклад которых в общую Победу над врагом не менее зна-
чим. И это понятно, ведь деятельность военной разведки долгое 
время находилась под грифом секретности. Для начала мы уста-
новили сотрудничество с Белорусским общественным объедине-
нием «Ветераны военной разведки». Оказалось, что секцию поис-
ковой работы этого объединения в Минске возглавляет уроженец 
Пинска Анатолий Михайлович Петрович, который радостно вы-
звался нам, пинским исследователям, помочь в изучении данной 
темы. Благодаря ему, мы узнали, что старший политрук, развед-
чик В. А. Цветков, проезжая уже после войны по местам боевой 
славы, был в Пинске в 70-е годы XX века и оставил в пинском 
архиве документы, воспоминания, фотографии о деятельности на 
Пинщине разведывательно-диверсионного отряда под руковод-
ством капитана Иосифа Филипповича Топкина. Вот уж было нам 
над чем поработать в архиве. Три папки материалов – воспомина-
ний, фото, переписки, то есть много интересной информации, 
позволяющей провести работу по изучению неизвестных страниц 
деятельности разведчиков в нашем крае. Кроме этого, мы изучили 
книги – мемуары Цветкова В. А. «Северинка» вызывает Центр: 
Записки партизана-разведчика», а также «Своими глазами». Изу-
чая документы и читая мемуары, мы всё больше «погружались» в 
те далекие военные годы, которые отчетливо стали составлять их 
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представление о деятельности военных разведчиков в нашем 
крае. Данное исследование было представлено на XV Междуна-
родной молодёжной научно-практической конференции «Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов в исторической памяти 
народа», которая состоялась в апреле 2022 года. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что значение 
краеведческой исследовательской деятельности в школе по со-
хранению памяти о подвиге героев в Великой войне имеет 
огромное значение. Все те чувства и эмоции, формирующиеся в 
процессе исследовательской деятельности, способствуют фор-
мированию гордости у нас за подвиг своих предков и осознанию 
величия всенародного подвига, проявившегося в смертной битве 
с фашистскими захватчиками во имя счастья, свободы и незави-
симости нашей Родины. В ходе проведения краеведческой ис-
следовательской деятельности у нас формируется важная обя-
занность, которая выражается в том, что наш долг – идти по 
дорогам Памяти и не забывать тех, кто прошел дорогами войны. 
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Аннотация. В статье представлены материалы о жизни и творче-

стве знаменитого земляка, уроженца г. Орши – Владимира Семеновича 
Короткевича, с именем которого связано много исторических мест в 
г. Орша. Оршанцы гордятся, что его имя увековечено в названии ули-
цы города, в городе есть музей, средняя школа, детская библиотека, 
которые носят его имя, в Детском парке «Сказочная страна» установ-
лен памятник классику белорусской литературы. 
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кевича, памятник В. С. Короткевичу, литературное творчество. 
 

Предлагаю вашему вниманию маленькое заочное путеше-
ствие по моему родному городу Орша, который стал родиной для 
замечательного писателя, поэта, драматурга, публициста Влади-
мира Семеновича Короткевича.  

Его имя известно далеко за пре-
делами моей родной Республики Бе-
ларусь. Его произведения переведены 
на два десятка языков мира, в том 
числе японский, китайский, вьетнам-
ский, не говоря уже об английском, 
французском, немецком и т. д. [1]. 

Говорить о значении творчества 
Короткевича для белорусской лите-
ратуры можно очень долго, но я при-
веду только несколько фактов:  

• Короткевича называют бе-
лорусским Вальтером Скоттом, по-
скольку именно он стал основопо- Рис. 1. В. С. Короткевич [6] 
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ложником жанра исторического романа в белорусской литера-
туре;  

• на сегодняшний день почти в каждом драматическом те-
атре Беларуси ставятся пьесы Короткевича;  

• белорусские дети с удовольствием читают его сказки;  
• его публицистический очерк «Земля под белыми крыль-

ями» стал настоящей энциклопедией белорусской истории и эт-
нографии. 

Предлагаю вам совершить заочную экскурсию по местам 
Орши, связанным с Владимиром Семеновичем Короткевичем, 

используя отрывки из произ-
ведений знаменитого земляка, 
которые бережно хранятся в 
портфеле В. Короткевича. 
Этот старенький потертый 
портфельчик можно увидеть в 
экспозиции музея «Слава учи-
телю. Зал памяти В. С. Ко-

роткевича» ГУО «Средняя 
школа № 3 г. Орши 
им. В. С. Короткевича» в зале 
памяти Короткевича. 

А появился он там в 1997 
году – его подарила школе 
родная сестра Наталья. Это 
особенный экспонат, юные 
экскурсоводы всегда обра-
щают особое внимание на 
него, потому что много лет 
назад сам Короткевич держал 

его в руках, хранил в нем свои рукописи, книги, журналы, ри-
сунки. Этот портфель связывает нас непосредственно с самим 
писателем, степлом его рук, с теплом его творчества. 

Друг Владимира Семеновича академик Адам Осипович 
Мальдис рассказывал, что свой портфель Короткевич называл 
«карманным предметом, который не помещается в кармане», 
такой карман, который приходится держать в руках [4]. А ведь, 
согласитесь, что в карманах мы всегда храним самое необходи-

Рис. 2. Фрагменты произведений 
В. С. Короткевича [6] 

Рис. 3. Мальдис А. О. [6] 
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мое – таким самым необходимым 
для писателя является его творче-
ство. Многие белорусские писатели 
вспоминают о Короткевиче, как о 
высоком человеке с портфелем под 
мышкой [3]. 

Однокурсница Владимира Семе-
новича по Киевскому Государствен-
ному университету Муза Евгеньевна 
Снежко вспоминала, что даже тогда, 
когда они студентами выбирались на 
загородный пикник, Короткевич не 
расставался со своим портфелем. Его 
однокурсники посмеивались над ним, 
но его это не смущало, он был готов в 
любую минуту достать из портфеля 
свои стихи, заметки, зарисовки и начать их читать. Он говорил 
им, что по этому портфелю о нем будут вспоминать потомки. 
И вот – мы вспоминаем… [5]. 

Первый пункт нашей экскурсии – Оршанский музей 
В. С. Короткевича. 26 ноября 1930 года в Орше в семье бухгал-
тера родился мальчик по имени Володя. И родился он именно в 
этом здании, поскольку в 1930 году 
это был городской роддом. 

Тут нарадзіліся думкі,  
Воля, імкненні, жаданні,  
Тут стаў я сынам краіны, 
Абпален яе агнем… 

Таму і люблю я Оршу 

Першым вялікім жаданнем, 
Якое не знікне, пэўна, 
Нават з маім жыццем. 

Кроме него в семье Короткевичей было еще двое детей: 
брат Валерий и сестра Наталья. Интересный факт: все дети ро-
дились в ноябре. Орша стала для Владимира Короткевича колы-
белью и источником вдохновения. Родители Володи жили в Ор-
ше с 1917 года. 

Рис. 4. В. С. Короткевич, 
М. Е. Снежко 

и однокурсники 
по университету [6] 

Рис. 5. Музей 
В. С. Короткевича. 

Фото автора 
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Интересную историю рассказала 
сестра писателя, Наталья [2].Однажны, 
когда Володя был юношей, во время 
сильного дождя, он спрятался с девушкой 
под крышей крыльца этого дома и в шут-
ку сказал: «Я обязательно стану большим 
человеком и здесь будет мой музей». И в 
2000 году, в год 70-летия писателя в Орше 
был открыт музей Короткевича именно в 
этом здании. 

Второй пункт нашей экскурсии - 

Детский парк, в котором находится па-
мятник Короткевичу на месте первого 
дома его семьи. 

Почти 22 года семья Короткевичей 
прожила по ул. Владимира Ленина (быв-
шей ул. Петербургской) на съёмной квар-

тире. И только в 1939 году они построили дом на высоком бере-
гу Днепра по ул. Карла Маркса, которая тогда называлась Зелё-
ная. Семья очень полюбила этот дом и место около Днепра. 
Здесь можно было гулять, ловить рыбу.  

Ціха цмокае у сне рака. 
О, як добра, як прыгожа жыць! 
Раска, як русалчына луска, 
На вадзе ад месяца гарыць. 
А вакол травіцы роснай рай 

I бярозак белая сям'я. 
Мой чароўны беларускі край, 
Бацькаўшчына светлая мая! 

Мирную жизнь нарушила Великая Отечественная война. 
Так вышло, что на летние каникулы десятилетний Володя по-
ехал к старшей сестре Наталье в Москву, где она училась в Хи-
мико-технологическом институте. Но мальчик в чужом большом 
городе, оглушенном начавшейся войной, разминулся с сест-
рой… И несколько лет оккупации родной Беларуси он прожил в 
детском доме, разлученный с семьей.  

Рис. 6. Памятник 
В. С. Короткевичу 

в детском парке [6] 



77 

Трудно представить себе, что пережил 
этот ребенок. И очень понятными становят-
ся его строки, адресованные сестре Наталье, 
которая после войны разыскала и забрала в 
семью. 

…Вакол нас шляхі і дарогі, 
І проймы людзей ля двара… 

І ўсе ж такі перад Богам 

Адны мы з табою, сястра. 
Нянька мая дарагая, 
Мой абаронца ў бядзе. 
Каменні няхай не трапляюць 

Пад ногі твае нідзе. 

Довоенный дом семьи Короткевичей находился там, где в 
1992 году был установлен памятник Короткевичу на территории 
Детского парка «Сказочная страна». Автор памятника – извест-
ный в Беларуси скульптор Игорь Голубев, который тоже родил-
ся в Орше. Владимир Семенович здесь изображен молодым. 
Оршанцы любят говорить, что они запомнили его таким – моло-
дым и вдохновенным. 

Третий пункт экскурсии – 

послевоенный дом Короткеви-

чей по современной улице име-
ни В. С. Короткевича. 

В годы войны, спасаясь от 
оккупации, семья Короткевичей 
переехала на Урал. Когда они 
вернулись в Оршу, то дом, в ко-
тором они жили до войны, сгорел 
во время бомбёжек. Некоторое 
время они жили в землянке, по-
том снимали квартиру у церковного старосты по ул. Пролетар-
ской.  

Затем решили строить новый дом на улице, которая не-
сколько раз перименовывалась. До революции это была улица 
имени братьев Вайнбергов, которые основали в Орше пивзавод. 

Рис. 7. В. С. Короткевич 
вместе со своей 

старшей сестрой 
Натальей [6] 

Рис. 8. Дом родителей 
В. С. Короткевича [6] 
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Затем это была улица Ворошилова. После полета Юрия Гагари-
на в космос в 1961 году ее переименовали в улицу Космонавтов.  

У горадзе без тралейбусаў, 
Над імклівай нямоўчнай ракой, 
На вуліцы Касманаўтаў – хата маці маёй, 
На вуліцы Касманаўтаў, дзе ўлетку бубняць чмялі, 
На самай мне любай вуліцы з усіх, 
Што ёсць на зямлі… 

Здесь прошли послевоенные годы писателя. В этом доме он 
написал свою первую книгу «Матчына душа». В юности Володя 
очень любил сидеть на камне, который был на берегу Днепра. 
Сейчас этого камня вы не увидите, т.к. после его смерти камень 
ушел под воду.  

Растет около дома и каштан. Есть мнение, что именно с лег-
кой руки Короткевича в нашем городе появились эти красивые 
деревья. Когда-то он привез из Киева, где учился в университе-
те, зерно каштана и посадил его в землю. Когда дерево выросло 
и зацвело, жители города были поражены его красотой. И нача-
ли сажать эти деревья у себя во дворах.  

Короткевич очень любил этот дом, часто приезжал сюда. 
После смерти родителей здесь долгое время проживала его пле-
мянница Раиса Барабаш. Сейчас в нем живут чужие люди, и в 
Орше больше нет кровных родственников писателя. 25 июля 
1984 года Владимира Короткевича не стало. Похоронили писа-
теля в Минске, на Восточном кладбище. 

В 1990 году в дни празднования 60-летия писателя улицу 
Космонавтов переименовали в улицу Короткевича. И на ней по-
явились две мемориальные доски: одна на доме Короткевичей, 
другая в начале улицы с горельефом писателя. 

Школы, где учился Володя Короткевич 

Так получилось, что в Орше несколько школ связаны с име-
нем Короткевича. До войны с 1-го по 3-й класс Володя учился в 
средней школе №3. Сейчас эта школа носит его имя. В школе 
есть музей, один из залов которого посвящен нашему знамени-
тому земляку. Сейчас СШ №3 г. Орши носит имя Владимира 
Семеновича Короткевича. 
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СШ № 1 (ныне – гимна-

зия № 2 г. Орши). После вой-
ны Володя пошел учиться в 
первую белорусскую школу, в 
которой в настоящее время 
расположена Гимназия № 2. 

Уже тогда ему нравились гу-
манитарные предметы, такие 
как литература, история.  

В школе работал литера-

турный кружок, куда он ходил с 
удовольствием. Именно там он 
начал писать свои первые сти-
хотворения. Само здание Гим-
назии №2 является памятником 
архитектуры XX века. Раньше 
здесь находилось реальное учи-
лище, в котором когда-то учил-
ся отец писателя. 

Однако в этой школе у не-
го не сложились отношения с 
учителем математики, и в 
начале 10-го класса он перешёл 
учиться в среднюю школу № 5 

в Заднепровье. 
Средняя Школа № 8, где 

работал Короткевич после 
университета.  

После окончания школы Владимир Семенович поступил в 
Киевский педагогический университет. После учебы в универ-
ситете работал 2 года учителем русского языка и литературы на 
Украине, а затем два года преподавал эти предметы в Орше в 
средней школе №8.  

Именно отсюда корабль по имени Короткевич ушел в даль-
нее плаванье, ставшее его судьбой и нашей славой. Переехал в 
Минск, много работал и учился. Но всегда с любовью и нежно-
стью вспоминал “свой родны кут”, часто приезжал, любил бы-

Рис. 9. СШ № 3 г. Орши имени 
В. С. Короткевич [6] 

Рис. 10. Гимназия № 2 

г. Орши [6] 

Рис. 11. СШ № 8 г. Орши [6] 
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вать в Орше, заряжаясь той энергией родной земли, которая и 
давала ему посыл творчества и любви. 
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Аннотация. Каждая историческая эпоха оставляет после себя на 

улицах города памятники. Они являются не только отметками про-
шедших событий новейшей истории, но постепенно становятся неотъ-
емлемой культурной частью улиц города. Молодёжь часто не догады-
вается о причине появления сооружения и считает их просто 
украшением улицы. Про памятники своего города интересно узнать не 
только жителям г. Кирова, но и приезжим туристам. Цель проекта: 
изучить актуальность памятников в городе Кирове в разное время. 
Итогом проекта является издание брошюры «Все памятники города 
Кирова». Для этого нужно изучить время и причины создания памят-
ников, их популярность в разное время. Всего зафиксировано 
54 объекта. Меньше всего памятников создано в 80-е годы XX в. – два. 
А больше всего – во втором десятилетии XXI в. – двадцать семь. 
В первой половине 20 в. самыми актуальными для общества г. Кирова 
были персональные памятники, а начиная с 1960-х до 2010 г. – мемо-
риалы. Исключение – 80-е гг. Начиная с 2010 г. самыми популярными 
становятся арт-объекты.  
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81 

Издавна важные события в жизни города принято обозна-
чать статуями, постройкой мемориалов. Каждая историческая 
эпоха оставляет после себя на улицах города памятные знаки. 
Они являются не только отметками прошедших событий новей-
шей истории, но постепенно становятся неотъемлемой культур-
ной частью улиц города. Старожилы могут многое рассказать о 
самих памятниках и тех давних событиях, а молодёжь часто не 
догадывается о причине появления сооружения и считает их 
просто украшением улицы. Про памятники своего города инте-
ресно узнать не только жителям г. Кирова, но и приезжим тури-
стам. Чтобы получить больше знаний о памятниках г. Кирова, 
нужно изучить время и причины их создания, их популярность в 
разное время. Актуальность проекта заключается в том, что ин-
формации об истории и культуре родного города много, но она 
разрознена, нужно отобрать конкретные факты по теме проекта. 
Цель проекта: изучить актуальность памятников в городе Киро-
ве в разное время. Задачи: сфотографировать и проанализиро-
вать виды памятников города Кирова; классифицировать их по 
времени создания и выявить актуальность; провести редакцион-
но-издательскую подготовку и напечатать пособие. После за-
вершения проекта школьникам и учителям, изучающим регио-
новедение, будет предложена сжатая информация о памятниках 
в одном пособии «Памятники города Кирова, созданные в раз-
ное время».  

Киров – это древнейший российский город, обладающий бо-
гатой историей. Подтверждением тому служат многочисленные 
памятные монументы и старинные скульптуры, расположенные 
по всей его территории. Они олицетворяют память о знаковых 
событиях, городских жителях, знаменитых творческих личностях 
и известных политических деятелях. Увековечены в камне такие 
люди, как Ф. И. Шаляпин, С. М. Киров и В. И. Ленин. Не забыты 
здесь и солдаты, погибшие в сражениях Великой Отечественной 
Войны. В их честь установлен «Обелиск славы», мемориал тру-
женикам тыла, и неотъемлемая часть всех памятных мест – зна-
менитый вечный огонь. Не обошла Киров и новая тенденция по 
установке оригинальных современных композиций. Совсем не-
давно здесь появилось «Древо желаний», «Подкова счастья» и 
другие, не менее уникальные объекты. Несмотря на то, что произ-
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ведения эти нельзя назвать традиционными, их популярность 
необычайно велика. Посещают их не только местные жители, но 
и многочисленные туристы. Не забыли в Кирове и об известных 

литературных героях. Стараниями известных скульпторов здесь 
увековечены героини романов «Бегущая по волнам» и «Алые па-
руса». Это своеобразная дань великому писателю А. Грину, в ко-
торую вложена вся необъятная русская душа [2]. 

В справочнике «Памятники культуры в городе Киров» мож-
но найти адрес, прочитать подробное описание, ознакомиться с 
отзывами, оценить сооружение по фотографиям [3]. На Яндекс-

карте можно рассмотреть местонахождение памятников на ули-
цах города, узнать точный адрес, рассмотреть внешний вид и 
прочитать краткое описание [4]. На сайте Управления культуры 
Администрации города Кирова в разделе «Объекты культурного 
наследия» приведён официальный список памятников, являю-
щихся культурным наследием федерального и регионального 
значения [1]. 

С помощью карты был составлен список адресов памятни-
ков города, которые необходимо сфотографировать. Всего было 
снято 54 памятника. Анализ сфотографированных памятников 
позволяет сказать, что все памятники можно разделить на три 
вида: мемориальные комплексы, персональные памятники и арт-

объекты. В результате этой работы все полученные данные были 
оформлены в виде таблиц.  

Всего отснято 17 известных мемориальных комплексов. 15 из 
них посвящены событиям XX века: два событиям начала века (ре-
волюции 1905–1907 гг. и борцам за установление Советской вла-
сти), один разрушенным в первой половине века православным 
церквям, девять в честь героев Великой Отечественной войны, 
два современным вооружённым конфликтам (воевавшим в горя-
чих точках на пл. Конева – воинам начала XXI века). Один мемо-
риал установлен в честь сестёр милосердия, спасавших жизни ра-
неных бойцов во всех войнах, начиная с Крымской кампании 
1853–1856 гг. и воинам, павшим в годы Первой Мировой войны. 
Дворец-Мемориал и его территория является памятным комплек-
сом героям революции, Гражданской и Великой Отечественной 
войн вместе. 
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Персональные памятники выполнены в разных скульптур-
ных формах. Одиннадцать представляют собой статуи в полный 
рост, памятник Ленину на площади ХХ Партсъезда – герма, а 
девять в виде бюстов. Также их можно разделить по содержа-
нию на памятники политическим деятелям – 6 (С. М. Киров, 
С. Халтурин, В. И. Ленин), памятники героям Великой Отече-
ственной войны – 6 (Г. Булатов, И. С. Конев, Л. А. Говоров, 
С. Л. Соколов, К. А. Вершинин), памятники деятелям культуры 
– 6 (А. И. Герцен, братья Васнецовы, А. С. Грин, Ф. И. Шаляпин, 
А. Л. Витберг), ещё 2 памятника поставлены православным свя-
тым (Трифон Вятский, Пётр и Феврония), 1 памятник космонав-
ту (В. П. Савиных). Всего 21 персональный памятник. 

В последнее время для украшений улиц города стали появ-
ляться различные сооружения, которые принято называть об-
щим словом арт-объекты. Высокохудожественными произведе-
ниями можно считать 4 скульптуры (Семья, Место встречи, 
Ассоль, Бегущая по волнам). Две из них выполнены в стиле тра-
диционной дымковской игрушки, а две посвящены произведе-
нию писателя-романтика А. С. Грина. По своей художественной 
ценности они являются подлинным украшением города. Есть 
ещё три скульптурные композиции, выражают веяния времени 
их создания (Урок труда, Мать и дитя, Вятский Айболит). Два 
объекта представляют собой технические сооружения (самолёт 
Ан-8 и ретро автомобиль Itala). Примечательно, что самолёт 
настоящий, а вот автомобиль – модель. Ещё три объекта напо-
минают об исторических фактах старинного города Вятка (Уш-
куйник, Вятские – хватские и Печать вятская). Три объекта 
можно назвать символами (Дерево желаний, Подкова счастья, 
компьютерная «собачка»). Ещё четыре сооружения – это зо-
оморфные скульптуры (две рыбы и две собаки). Все 19 арт-

объектов создавались профессиональными художниками, вносят 
неповторимые акценты в облик города. 

Если составить список памятников по дате создания, от са-
мых старых до новейших, можно, опираясь на исторические 
эпохи, классифицировать их актуальность в разное время. Сна-
чала составляем полный список сооружений, записываем их по 
дате создания в соответствующую группу десятилетия 20 и 21 
века. По данным таблицы видим, что меньше всего памятников 
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(два) создано в 80-е годы XX в. А больше всего – во втором де-
сятилетии XXI века – двадцать семь. 

 

Рис. 1. Диаграмма показывает актуальность памятников 

в разное время 

Следующим шагом было создание диаграммы, где можно 
наглядно увидеть, какие памятники были наиболее актуальны в 
этом десятилетии (рис. 1). На ней видно, что до 1959 года 60% 

установленных памятников – скульптуры знаменитых людей. 
Следовательно, будем считать, что они в те времена были наибо-
лее популярны. В 1960–1969 годах преобладающее количество – 

50% мемориалы Великой Отечественной войны. В 1970–1979 го-
дах также преобладает строительство памятных комплексов Ве-
ликой Отечественной войны – 67%. Значит, на период 60–70-х гг. 
наиболее актуальны были мемориалы. В 1980- 1989 годах за все 
годы наблюдения сохранилось самое маленькое количество па-
мятников – два. Из них памятник В. И. Ленину и Самолёт АН-8, 

оба на Филейке. Это было время упадка экономики советского 
государства, поэтому украшать улицы города мог себе позволить 
только крупный завод им. XX партсъезда. В 1990–1999 скульпту-
ры знаменитых людей и мемориалы занимают одинаково по 50%. 
В 2000–2009 годах становятся популярными арт-объекты. Их по-
ставлено столько же, сколько и бюстов знаменитостям – по 29%. 

Но мемориалов всё равно больше – 43%. А в 2010–2019 годах 
число созданий памятников в разы увеличилось. Самыми акту-
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альными оказались художественные арт-объекты – 48%. На вто-
ром месте – персональные памятники. Таким образом, до 1960 г. 
самыми актуальными для общества г. Кирова были персональные 
памятники, а после – мемориалы. Исключение – 80-е гг. Начиная 
с 2010 г. до наших дней самыми популярными становятся арт-

объекты. Наше предположение подтвердилось только частично: 
персональные памятники были самыми актуальными только в 
первой половине XX в., а мемориалы продолжают оставаться ак-
туальными с 1960-х до 2010 г. 

Чтобы создать полезное пособие для занятий по регионове-
дению, необходимо выбрать только важную информацию, сопо-
ставив тексты, размещённые в разных источниках. Затем нужно 
отредактировать тексты, подобрать 
самую выигрышную иллюстрацию. 
Также необходимо придумать ди-
зайн обложки, составить оглавление 
и аннотацию. Статьи про памятники 
размещены по времени создания. 
Для каждого памятника создана от-
дельная страничка, в которой поме-
щена краткая информация: фотогра-
фия, автор, год создания, место 
расположения. Также отмечен ста-
тус памятника культуры, если такой 
имеется. Объектами культурного 
наследия федерального значения 
являются памятники А. И. Герцену, 
С. М. Кирову на площади Лепсе и 
памятник С. Н. Халтурину. Также в 
городе семь памятников носят статус объектов культурного 
наследия регионального значения. Это памятники братьям Вас-
нецовым, маршалу Коневу на площади Конева, С. М. Кирову у 
ЦУМа и В. И. Ленину на Театральной площади. Также этот ста-
тус имеют три мемориальных комплекса: памятник героическо-
му труду «Кировчане – Фронту», братская могила с обелиском 
жертв царского террора 1907 г., обелиск борцам за Советскую 
власть. На каждой странице дано небольшое описание интерес-
ных фактов, связанных с автором, постройкой или реставрацией. 

Рис. 2. Оформление 
обложки пособия 



86 

Для оформления обложки пособия взяли фотографию памятника 
С. М. Кирова, который является визитной карточкой горо-
да (рис. 2). 
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Пензенский край богат величественными и красивыми 
усадьбами, принадлежащими таким известным фамилиям, как 
Куракины, Воейковы, Устиновы, Голицыны и др. Заброшенные 
усадьбы Пензенской области представляют собой историческую 
ценность и привлекают туристов. 

Каждая усадьба хранит историю жизни не только владель-
цев, но и их гостей. Эти сведения собирает и рассказывает о них 
региональный проект «По следам забытых усадеб», существую-
щий с марта 2017 года в Пензенской области. 

Привлекательным историко-культурным объектом, который 
могут посетить туристы, является усадьба князей Голицыных в 
селе Зубрилово Тамалинского района. 

В статье пойдет речь о знаменитом баснописце отечествен-
ной литературы – Иване Андреевиче Крылове, который не-
сколько лет прожил в имении Голицыных, находящимся в то 
время в Саратовской губернии. Одной из самых загадочных и 
животрепещущих точек экскурсионного маршрута является ис-
торическое место, где рос дуб, рядом с которым баснописцу 
приходило вдохновение и возникали литературные образы.  

Жизненная страница Ивана Андреевича в этот период имеет 
ряд лакун. Как известно, писатель не любил рассказывать и пи-
сать о себе, что подтверждают немногочисленные сведения о его 
жизни, которые можно найти в воспоминаниях современников. 
Можно предположить, что именно в Зубриловке, в библиотеке 
князя Голицына, баснописец познакомился в подлинниках с Ла-
фонтеном, творчество которого, имело большое значение в 
дальнейшей судьбе И. А. Крылова. 

Исследователи до сих пор спорят о месте и дате рождения 
Крылова. Также загадка таится еще в одном вопросе, который 
беспокоит не только исследователей и литературоведов, но и пен-
зенских краеведов – год приезда И. А. Крылова в с. Зубрилово.  

Знакомство баснописца с Сергеем Федоровичем Голицыным 
произошло в апреле 1797 года, когда И. А. Крылов попал под 
слежку полицейских из-за антиправительственного сочинения 
«Мои горячки». Данное произведение не сохранилось до нашего 
времени. Познакомившись с князем, Крылов скрывается в его Са-
ратовском имении [5]. Князь Голицын, также впавший в неми-
лость царя, уезжает из Петербурга в свое имение Зубрилово.  
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Если судить по «Запискам» Ф. Ф. Вигеля, проживавшего в 
то время в Зубриловке, то И. А. Крылов приехал сюда в начале 
1797 года. Исследователь творчества баснописца Я. К. Грот сна-
чала утверждал, что появление Ивана Андреевича в имении со-
стоялось в 1791 году, а позже, ссылаясь на воспоминания 
М. П. Сумароковой (родственницы С. Ф. Голицына), сделал вы-
вод, что дата приезда в Зубриловку: июль-август 1797 года [5]. 

Из документов, опубликованных в работе Б. Л. Модзалев-

ского, посвященных биографии И. А. Крылова, можно сделать 
вывод, что Иван Андреевич 22 августа 1797 года был ещё в Пе-
тербурге. Из этого следует, что в имении Голицыных в Зубри-
ловке Крылов мог быть не раньше сентября [3].  

По данным А. И. Кирпич-

никова, Крылов уехал в Зубри-
ловку в качестве секретаря, а 
впоследствии и учителя детей 
Голицына [4, c. 11]. 

Ивану Андреевичу понра-
вились красоты этих мест, он 
любил прогуливаться по селу, 
любоваться природой. Суще-
ствует легенда, говорящая о 
том, что Иван Андреевич поса-
дил не далеко от усадьбы дуб, 
возле которого часами мог си-
деть и что-то записывать. 

Действительно, на террито-
рии усадьбы, со стороны парад-
ного входа, стоял дуб, обнесен-
ный оградой. Местные жители 
свято берегли старый дуб с ме-

мориальной доской, заботливо ухаживали за всем парком [1]. 

На сегодняшний день место, на котором стоял дуб, обнесено 
оградой, в центре стоит памятная табличка, на которой написано: 
«Здесь в 1799-1800 гг. Иван Андреевич Крылов, будущий басно-
писец, обдумывал шуто-трагедию “Триумф” / “Подщипа”». 

Рис. 1. Дуб Крылова И. А., XX век 
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Рис. 2. Памятная табличка на месте дуба И. А. Крылова. 

Фото XXI века 

Филипп Филиппович Вигель в своих «Записках» дает очень 
хорошее описание Ивана Андреевича во время его проживания у 
Сергея Федоровича: «…деревню и дом князя Голицына избрал 
тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудес-
ными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что 
в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в сло-
ге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, 
при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и лов-
кость. Его никто не назовет лучшим, первейшим нашим поэтом; 
но, конечно, он долго останется известнейшим, любимейшим из 
них» [2, с. 24]. 

Ф. Ф. Вигель отмечал, что на тот момент И. А. Крылову было 
около тридцати шести лет. Будущий баснописец отличался лено-
стью, неопрятностью и обжорством, но при этом был умным че-
ловеком, знающим поэзию, музыку и математику: «В этом не-
обыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, 
всех искусств» [2, с. 24]. 

Свободного времени во время пребывания в усадьбе у Ива-
на Андреевича Крылова было достаточно, поэтому он спраши-
вает разрешения у С. Ф. Голицына преподавать детям уроки 
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русского языка. Преподавательская деятельность давалась Кры-
лову с особой легкостью, его учениками стали не только дети 
Сергея Федоровича, но и гостившие в имении дети Пензенского 
губернатора и родственница хозяина усадьбы – Ф. Ф. Вигель и 
М. П. Сумарокова.  

Филипп Филиппович отмечает: «Уроки наши проходили по-
чти все в разговорах; он умел возбуждать любопытство, любил 
вопросы и отвечал на них так же толковито, так же ясно, как пи-
сал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к 
наставлениям своим примешивал много нравственных поучений 
и объяснений разных предметов из других наук» [2, с. 25]. 

Можно сделать вывод, что Иван Андреевич очень любил 
детей, был отличным преподавателем, от которого дети получа-
ли не только знания, но и жизненные наставления, советы. Под-
тверждение находим в исследовании В. Б. Смирнова, который 
пишет, что дети имели для него «гораздо больше значения, чем 
политические события в роде восстания египетского паши про-
тив турецкого султана» [5]. 

Преподавание повлияло на стиль произведений Крылова: 
они пронизаны демократизмом, свидетельствующим о том, что 
писатель не только не растерял идейных накоплений опальной 
молодости, но и обогатил и закалил свое мировоззрение в тес-
ном соприкосновении с народом [5]. 

Справа от парадного фасада дворца находится колокольня 
1796 года постройки. По воспоминаниям дочери писателя 
П. И. Сумарокова Марии Павловны, баснописец очень страдал 
от комаров и мошек и искал спасения от них на этой высокой 
колокольне. Однажды он был найден спящим под колокола-
ми [4, c. 11] 

До сих пор остается дискуссионным вопрос, какое произве-
дение написал Иван Андреевич в Зубриловке: «Триумф» или 
«Свинья под дубом». 

В исследованиях Я. К. Грота, а также трудах Саратовской 
ученой архивной комиссии отмечается, что шуто-трагедия 
«Триумф» была написана не в Зубриловке несмотря на то, что 
данная версия зафиксирована на памятной табличке в с. Зуб-

рилово. Исследователи считают, что произведение было написа-
но в Казацком, где она была прочитана и вызвала большой от-
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клик. Впоследствии шуто-трагедию будут играть в театрах, при-
чем И. А. Крылов сам несколько раз выступит в роли главного 
героя. 

Также выдвигается предположение о том, что басня «Сви-
нья под дубом» написана именно в Зубриловке [6]. Если при-
смотреться к рис. 2 в данной статье, то частично можно увидеть, 
что на мемориальной доске указано название басни и далее 
написан её текст. 

С. Бексляев в своей статье «Дуб Крылова» также говорит о 
том, что «Здесь в числе других была написана басня «Свинья 
под дубом» [1]. 

Вопрос о том, какое произведение написал И. А. Крылов в 
Зубриловке остается открытым и вызывает много споров у лите-
ратуроведов и краеведов.  

Исследователь В. Б. Смирнов отмечает, что, возможно, Иван 
Андреевич здесь написал оду «Уединение», где так хорошо опи-
сывал живописную красоту природы, о чем свидетельствуют сле-
дующие строки: 

«Здесь по следам едва заметным, 
Природы чин я познаю, 
Иль бога моего пою 

Под дубом миру равнолетным. 
Пою – и с именем творца 

Я зрю восторг в растенье Диком…» [5] 

Ф. Ф. Вигель пишет в своих воспоминаниях следующее: 
«…я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего тво-
рения печатаются, играются на сцене и читаются всеми просве-
щенными людьми в России; если бы знал это, то, конечно, смот-
рел бы на него совсем иными глазами» [2, с. 24]. 

Вигель в «Записках» дает объяснение причины молчания 
своего учителя: «Собственное его молчание не может почитать-
ся следствием скромности, а более сметливости: он выказывал 
только то, что в состоянии были оценить, истинные же сокро-
вища ума своего ему не перед кем было расточать» [2, с. 24]. 

В усадьбе до пожара, случившегося в первую революцию, 
сохранилась комната И. А. Крылова, в которой он жил с 1797 по 
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1802 годы. Комната была разграблена и сожжена местными кре-
стьянами [6]. 

Таким образом, экскурсионный маршрут по усадьбе Голи-
цыных-Прозоровских имеет множество объектов, рассказываю-
щих не только об истории самой усадьбы и семьи Голицыных, 
но и других знаменитых людях, в частности об Иване Андрееви-
че Крылове, бывшем здесь в промежутке между 1797 по 1802 и 
написавшим о красоте здешних мест немало произведений.  
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Моя семья очень любит путешествовать. В 2020 году, когда 
во время пандемии Covid-19 ограничили выезд за пределы регио-
на, мы много путешествовали по Липецкой области. Одним из 
маршрутов стало посещение интересных мест Становлянского 
района Липецкой области. Побывав в селе Кропотово, увидев 
собственными глазами объекты культурного наследия М. Ю. Лер-

монтова, нам стало интересно изучить историю этих мест более 
подробно. 

Вот что мы узнали. Это небольшая точка на карте Липецкой 
области, ставшая одной из двух точек начала жизни поэта. 
Именно здесь жил дед великого поэта и родился его отец – 

Юрий Петрович Лермонтов. Сам Михаил Юрьевич, несмотря на 
сложные отношения с отцом, бывал в Кропотово и оставил вос-
поминания об этой поездке в своих мемуарах.  

Михаил Юрьевич стал законным владельцем половины 
усадьбы Кропотово после смерти своего отца. 

Имение отца М. Ю. Лермонтова было сожжено фашистами 
в ноябре 1941 года. На фотографии (рис. 1), хранящейся в Пуш-
кинском доме в Санкт-Петербурге, написано: «Крайнее правое 
окно – по преданию – комната Михаила Юрьевича, рядом два 
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окна – спальня Юрия Петровича, комната с балконом – гостиная, 
три окна с левой стороны – зал. В другой стороне дома через 
коридор – столовая и две комнаты сестер Юрия Петровича»1. 

 

Рис. 1. Имение отца М.Ю. Лермонтова  
(до того, как его выкупил Петр Лермонтов – дед поэта) 

Из воспоминаний М. Ю. Лермонтова: «Дом был схож с до-
мом бабушки в Тарханах. Деревянный, покрыт железом. В нём 
было 12 комнат: 8 внизу, 4 наверху. К дому вела широкая аллея 
серебристых тополей. Аллея разделяла сад на две половины: 
старый и молодой»2.  

В конце XVIII века эту усадьбу приобрел у семейства Кро-
потовых дед писателя – Петр Лермонтов. Сюда он переехал 
практически сразу же после приобретения усадьбы. 

В то время у четы Лермонтовых уже подрастал трехлетний 
сын Юрий – будущий отец великого русского писателя Михаила 
Лермонтова. Таким образом, можно смело сказать о том, что 
Кропотовка была связана с тремя поколениями семейства Лер-
монтовых. Постепенно здесь начал развиваться усадебный ком-
плекс с парком, главным домом, комплексом декоративных и 
хозяйственных построек (рис. 2).  

До революции Кропотово-Лермонтово находилось на гра-
нице Елецкого и Ефремовского уездов. Дед поэта с гордостью 
именовал себя тульским помещиком. 

 
1 Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В. А. Мануйлов. М., 1981. 
2 Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В. А. Мануйлов. М., 1981. 
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Рис. 2. Усадебный комплекс Лермонтовых 

Рядом с домом сохранился заросший пруд-сажелка. Сегодня 
пруд сохранился и находится в частном пользовании (рис. 3). 

 

Рис. 3. Пруд-сажелка (фото автора, 2020 г.) 

Лермонтов бывал здесь несколько раз и даже написал в от-
цовском имении несколько стихотворений. 

Существуют сведения, согласно которым во время своего ви-
зита в Кропотово в 1827 году Михаил Лермонтов вырезал на 
стволе тополя, растущего около дома, вензель «М. Ю. Л.». Это 
событие нашло отражение в приписке к стихотворению «К ге-
нию» как «напоминание о том, что было в ефремовской деревне в 
1827 году – где я второй раз полюбил в 12 лет и поныне люблю». 
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К сожалению, деревянный дом с мезонином, в котором 
останавливался писатель, сгорел в годы Великой Отечественной 
войны. Но Кропотово по-прежнему является достопримечатель-
ностью.  

Здесь хорошо сохранилась аллея барского парка, памятный 
знак на месте дома Лермонтовых, а также – стенды с информа-
цией (рис. 4). 

     

Рис. 4. Остатки от усадебного комплекса (Фото автора, 2020 г.) 

В одной из записей в своем дневнике Михаил Лермонтов 
завещал похоронить себя в Кропотово. 

В нескольких километрах от Кропотово-Лермонтово нахо-
дится село Шипово. На протяжении нескольких десятилетий 
этими землями владели предки великого русского писателя Ми-
хаила Лермонтова по мужской линии. 

В Шипово до наших дней сохранилась разрушенная ста-
ринная церковь Успения Пресвятой Богородицы (рис. 5). 

     

Рис. 5. Остатки храма Успения Пресвятой Богородицы, с. Шипово 
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Рядом с ней располагался старинный погост. На этом клад-
бище был похоронен отец писателя Юрий Петрович Лермонтов. 
В советские годы его останки эксгумировали, прах было решено 
перезахоронить в Тарханах. 

После того как мы побывали в усадьбе Кропотово, появи-
лась идея узнать, с какими регионами еще связаны жизнь и 
творчество поэта. А позднее - отметить на интерактивной карте 
памятные исторические места, связанные с великим русским 
писателем. Такая карта как элемент информационного простран-
ства выступит посредником к источникам данных, связанным с 
конкретной территорией, сконцентрирует разрозненную инфор-
мацию, сделает её доступной для любого поколения. Данный 
проект будет очень актуальным, т. к. до сих пор не создано еди-
ного места, которое представляло бы общую картину значимых 
для жизни и творчества М. Ю. Лермонтова мест. 

Нами была проведена систематизация имеющейся инфор-
мации относительно мест, где М. Ю. Лермонтов жил, служил, 
которые воспевал в своем творчестве. В процессе выполнения 
работы были проанализированы источники о памятных истори-
ко-культурных местах и событиях, связанных с жизнью и твор-
чеством М. Ю. Лермонтова в Липецкой области, изучены мето-
ды создания интерактивных карт; создана интерактивная карта 

«По местам творчества М. Ю. Лермонтова». 
Материалами для исследований послужили собственные 

наблюдения, научные труды, картографические материалы, в 
том числе топографические карты и схемы территориального 
планирования. 

Практическая значимость исследования заключается в воз-
можности использования интерактивной карты в путешествиях, 
удобстве нахождения историко-культурных мест, также карта 
как элемент информационного пространства выступит посред-
ником к источникам данных, связанным с конкретной террито-
рией, сделает её доступной для любого поколения. 

Дальнейшее исследование может быть связано с созданием 
web-квеста по данной интерактивной карте, а также может быть 
использовано в создании интерактивной карты на другой плат-
форме, позволяющей использовать элементы программирования 
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и демонстрации либо 3D-объектов на местности, либо прикреп-
ления фотографий значимых мест. 

Для воплощения проекта в жизнь мы выбрали для себя Кон-
структор карт Яндекса, который позволяет создать онлайн-карту 
без навыков программирования. С помощью данного геосервиса 

на карте можно отмечать нужные объекты, рисовать схемы про-
езда, маршрут прогулки. 

Готовую карту легко разместить на сайте, в приложении 
или блоге. Её также можно скачать в высоком разрешении для 
печати или отправить ссылку друзьям. 

После выбора платформы мы перешли к перенесению дан-
ных на карту (рис. 6).  

 

Рис. 6. Процесс создания интерактивной карты 

В итоге мы получили интерактивный элемент информаци-
онного пространства, который выступает посредником между 
пользователем и источниками данных, связанных с биографией 
и творчеством М.Ю. Лермонтова.  

Карта доступна по qr-коду. 
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ставлена нитка маршрута экспедиции «По следам первого сплава»: 
г. Благовещенск – Усть-Стрелка (место слияния Шилки и Аргуни) – 
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Амуру. 

 

Каждая юбилейная дата «рождения» Амурского речного па-
роходства сопровождается в СМИ повествованием в разных вари-
ациях о том, как флотилия под руководством генерала-губерна-

тора Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым вошла в реку Амур, 
который лично зачерпнул стакан амурской воды, отпил из него и 
поздравил отряд с первым походом, а трубачи исполнили гимн 
России под громкое «Ура!» участников сплава. Этот факт отра-
жен во многих экспозициях краеведческих музеев, но экспонаты 

музея Амурского филиала ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г. И. Не-

вельского» представляют особый интерес. 

Прошло 169 лет и нам стало любопытно на сколько литера-
турное изложение событий соответствует имеющимся фактам. 
Почему день 26 мая (14 мая 1854 года по старому стилю) счита-
ется началом русского парового судоходства по реке Амур, если 
сплавлялись на плотах, баркасах, лодках и других плавсред-
ствах? Так ли необходим был этот сплав по Амуру именно в тот 
момент времени? Почему китайцы до сих пор считают При-
амурье своей территорией? Сегодня каждый российский школь-
ник принимает как данность, что Амур для Дальнего Востока 
необходим, как побережье Балтики для восточной части России 
– географические карты наглядно это иллюстрируют, а также, 
что Амур пограничная река.  

Следует вспомнить, что российские поселения на побережье 
Тихого океана появились задолго до Амурской экспедиции. 
В этот период было только три пути из Забайкалья к самому бе-
регу океана: 1-й сухопутный – по Сибирскому тракту около года 
в пути; 2-й морской – через Индийский и Тихий океан, либо – 

через Атлантику, обогнув Южную Америку у мыса Горн и через 
весь Тихий океан, примерно 2 месяца в плавании. Однако, суще-
ствовал третий путь неофициальный – возможность по имею-
щимся рекам сплавляться до Тихого океана. Третий «речной» 
путь имел очень серьёзный предел: Россия могла иметь судоход-
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ство только до реки Аргунь, далее официально китайская терри-
тория (по Нерчинскому договору 1689 года).  

Российское правительство проявляло величайшую осторож-
ность в отношении Амура, чтобы не задеть Китай. Имеющиеся на 
тот момент карты Китая служили доказательством (экземпляр 
хранится в областном архиве г. Благовещенска). Россохин И. К. 
(на основании китайского атласа) привел подробное описание 
каждой провинции, в том числе Хэйлунцзянской провинции и 
реки Амур: территория входила во вторую провинцию Шын-Гин, 
подразделявшуюся на ведомства Фунтянского, Нингутаского и 
Хелунгянского генералов. Последний находился в г. Чичагаре и 
отвечал за всю «страну» по Амуру, которая на китайском языке 
называлась Хелунгян, а на маньчжурском – Сахалин-ула («Черная 
река»). Данная провинция распространялась к северу за реку 
Амур. Сотрудники русской миссии в Пекине, а также директор 
русских чайных караванов А. М. Владыкин подтверждали, что по 
Амуру живет много китайского населения, и на реке имеется фло-
тилия с четырехтысячным экипажем. Кроме этого, любое движе-
ние России в направлении Восточной Азии вообще и устья реки 
Амур в частности вызывали настоящий шквал протеста в Лон-
доне и у европейских политиков. 

На решение «амурского вопроса» неожиданно повлиял ака-
демик Александр Фёдорович Миддендорф, отчёт которого об 
экспедиции был для своего времени наиболее полным есте-
ственно-историческим описанием. Выводы он указал в донесе-
нии правителю Российско-Американской компании Вранге-
лю Ф. П., а министр иностранных дел (граф К. В. Нессельроде) 
приписал своё мнение, что река Амур для России бесполезна. 
В результате, Николай I принял решение оставить вопрос об 
Амуре, применение военной силы даже не обсуждалось. Само-
стоятельные исследовательские действия Невельского и Мура-
вьёва имели негативные последствия, только вмешательство ве-
ликого князя Александра Николаевича (будущего императора 
Александра II) спасло их от неминуемой отставки. 

Николай Муравьёв сам по себе был необыкновенным чело-
веком, и притягивал к себе таких же «первопроходцев». В своём 
рапорте военному министру графу А. И. Чернышёву от 16 дека-

бря 1850 года (по старому стилю) Николай Николаевич предло-
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жил очень оригинальное решение для оснащения экспедиций: 

купить у уральского заводчика Тета «пароходное машинное за-
ведение» в Екатеринбурге, перевезти его на Петровский завод в 
Забайкалье, где и строить пароходы с котельно-машинной уста-
новкой. Финансировал амурские экспедиции иркутский купец-

золотопромышленник Eвфимий Андреевич Кузнецов, с наслед-
ством которого связана неприглядная история в правлении 
Н. Н. Муравьева («занадворовское дело», длившегося в течение 
пяти лет). К сожалению, в результате неопытности проектирова-
ния и строительства железных паровых судов, не удалось избе-
жать ошибок, в дальнейшем отрицательно сказавшихся на экс-
плуатационных качествах, построенных в результате пароходов 
и судовых силовых установок. Пароходный комитет Главного 
морского штаба (возглавлял вице-адмирал П. И. Рикорд) утвер-
дил проекты по факту практически постоянных пароходов, и 
27 марта 1852 года пароходы были включены в списки кораблей 
русского военного флота под названием «Аргунь» и «Шилка». 

Муравьёв спешил, так как понимал, что серьёзные военные 
действия обязательно будут на побережье Тихого океана, а дру-
гого пути для передвижения нет. 4 октября 1853 года начались 
активные военные действия сразу на трех фронтах: южная гра-
ница России, Белое море, Тихой океан. Николай I разрешил ге-
нерал-губернатору Муравьеву (11 января 1854 г.) «вести непо-
средственно все отношения с Китайским правительством», о чем 
был поставлен в известность Пекин, а 6 февраля 1854 года раз-
решил передвижение по реке Амур.  

Далее сведения из воспоминаний Сгибнева А. С., которые 
имеются в экспозиции Амурского филиала ФГБОУ ВО «МГУ 
им. адм. Г. И. Невельского». К 12 мая на фарватере Шилки был 
построен караван, который растянулся на две версты. 14 мая 
1854 года по старому стилю, то есть 26 мая по-новому (в середине 
XIX века разница между Юлианским и Григорианским календа-
рями составляла 12 дней), после необычного артиллерийского 
салюта из старинной пушки (стрелявшей еще при обороне Алба-
зина) сплавной караван вышел из Сретенска в Забайкалье (первый 
официальный сплав): 6 лодок, 4 вельбота, 18 баркасов, 13 барж, 
6 плашкоутов, 29 плотов, и главное «чудо техники» чадящий, с 
огромными колёсами по бокам и неподвижными деревянными 
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плицами пароход «Аргунь» под генеральским флагом. Сплав до-
ставлял сводный линейный батальон (754 пеших солдат, шесть 
офицеров), артиллерию (2 десятифунтовые мортиры, 2 десяти-

фунтовые горные единороги), 120 казаков с лошадьми и двумя 
офицерами, 16 музыкантов и 16 мастеровых – десант на побере-
жье вместе с боеприпасами и продовольствием на год. Таким об-
разом, в сплаве участвовало больше тысячи человек.  

По свидетельству А. С. Сгибнева первые амурские паро-
ходы (и их котельно-машинные установки) пришлось строить 
из непрочного железа, которое было в наличии, так как до-
ставка более качественного железа с Урала надолго бы затяну-
ла строительство судов. Дерево применялось только для па-
лубного настила, дополнительной наружной обшивки корпуса 
суда, ниже ватерлинии, и для рангоута (2 мачты, передняя – 

с двумя реями). Ход был со скоростью не более семи узлов 
(узел – 1 852 м), парусность очень помогала ходу. Команда 
состояли из солдат и казаков, не имевших опыта в управлении 
судами вообще. «Аргунь» плыла в день в среднем 14 часов 
(примерно 49 верст в сутки), на более тихих местах – 60 верст 
и только в дневное время, довольно часто не справлялась с те-
чением. На ночь флотилия приставала к берегу. Во время ноч-
ных стоянок команда парохода исправляла повреждения, а 
солдаты и казаки готовили дрова для топок паровых котлов. 
С рассветом вся флотилия приходила в движение, а вслед за 
нею снимался с якоря и пароход «Аргунь», который затем об-
гонял флотилию и первым приходил к месту ночной стоянки, 
так как не перевозил никаких грузов. Генерал-губернатор 
Н. Н. Муравьёв передвигался на баркасе, что подтверждено 
воспоминаниями Невельского, которые также имеются в экспо-
зиции Амурского филиала ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г. И. Не-

вельского». В то время Амур почти не был изучен, на реке со-
вершенно отсутствовала какая-либо судоходная обстановка. 
То, что пароход «Аргунь» прибыл в Мариинскй пост 
(320 верст от Николаевского поста, будущий г. Николавевск-

на-Амуре) через тридцать дней во многом заслуга морского 
офицера лейтенанта Александра Степановича Сгибнева (впо-
следствии капитан 1 ранга, видный военно-морской историк, 
член Русского географического общества).  
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Генерал-губернатор Муравьёв отправил донесение амбаню 
(наместнику) в Айгунь (недалеко от современного китайского 
города Хэйхэ), что по причине военных действий генерал-

губернатор с войсками на судах сплавляется по Амуру на под-
крепление. Местный начальник хотел помешать русским, но не 
решился (да и других распоряжений не было), так как «огненная 
лодка» (так на звали первый русский пароход на Амуре мань-
чжуры) своим внешним видом больше походила на морской бо-
евой корабль эпохи парусного флота, чем на обычный речной 
пароход.  

За заслуги в присоединении и освоении южной части Даль-
него Востока Николай Муравьёв получил титул графа Амурско-
го. За вклад в Амурскую экспедицию Eвфимий Кузнецов был 
награжден орденом Св. Владимира IV степени. Опыт постройки 
и эксплуатации парохода «Аргунь» дал толчок развитию русско-
го парового судоходства на Амуре, позволил фактически занять 

левобережье Амура и усилить обороноспособность России. До-
ставленные подкрепления обеспечили успешную оборону Пет-
ропавловска в августе 1854 года.  

В результате мы установили, что история «стакана воды» 
является документальным фактом. Считаем, что должны прове-
сти экспедицию «по следам первого сплава»: г. Благовещенск – 

Усть-Стрелка (место слияния Шилки и Аргуни) – 

г. Благовещенск. По материалам и карте определили точку, к 
которой планируем маршрут (рис. 1) и последующий сплав по 
реке на катамаранах. В настоящее время возможно два варианта 
маршрута (рис. 2). 

В первом варианте – перемещение автотранспортом из го-
рода Благовещенска до деревни Покровка (примерно 1 649 км). 
Во втором варианте – перемещение из г. Благовещенск железно-
дорожным транспортом до села Семиозерное, и далее авто-
транспортом (72 км) до деревни Покровка. Примерная стои-
мость 65–85 тыс. рублей. 

Все поставленные задачи были решены, найдены подтвер-
жденные ответы. Проведенные исследования позволили допол-
нить экспозицию музея, подготовить виртуальную экскурсию, а 
также составить проект экспедиции. 
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Рис. 1. Нитка маршрута, вариант 1 

 

Рис. 2. Нитка маршрута, вариант 2 
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Деревянное наследие города Иркутска очень богатое и мно-
гогранное. Историки и градоначальники стараются сохранить и 
увековечить это культурное и ремесленное наследие. Предметом 
данной исследовательской работы стало изучение истории одного 
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дома под номером 70 на улице Седова, который привлекает кра-
сотой деревянной резьбы на нем, но не является памятником 
культурного наследия. Этот дом находится недалеко от центра 
города Иркутска. 

Цель исследовательской работы: изучить архитектуру дома 
№70 по улице Седова в г.Иркутске и его историю. 

Для сбора информации использовались карты города Ир-
кутска с 1849 года, государственные документы с сайтов Служ-
бы по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти, Публичной кадастровой палаты. Произведен поиск 
информации на сайте Иркипедия, других сайтах сети Интернет.  

Произведена фотосъемка объекта исследования, взято ин-
тервью у владельца одной из квартир и еще одного человека, 
жившего ранее, – брата владельца второй квартиры. 

История деревянного зодчества Иркутска изучена с исполь-
зованием нескольких книг. При описании деревянного фасада 
дома использовался труд Калининой И. В., Красной Н. Н. «Город 
и дерево. Архитектура и ремесло» [4]. 

 

Рис. 1. Дом на улице Седова, 70 в городе Иркутске 

Сведения о времени возникновения или дате создания 
объекта. В Перечне выявленных объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории Иркутской области, обозна-
чено одинадцать домов на улице Седова [5]. Дом по ул. Седова 
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№70 не входит в Перечень. Раньше это был дом на Среднеамур-
ской, 74, теперь это Седова, 70. 

«Один из самых ярких памятников деревянной городской 
архитектуры конца XIX – начала XX века расположен за преде-
лами исторического центра. Одноэтажный особняк, в основу 
которого положен традиционный планировочный тип дома 
«крестовик», примечателен своими чрезвычайно крупными га-
баритами и пышностью декоративного убранства. Парадный 
вход с нарядно-декорированной лицевой стенкой ведет на от-
крытую боковую галерею, а затем в сени. Плоскости фасадов 
буквально насыщены пропильной резьбой. Высокие фронтоны 
карниза и нижней части фриза. Накладная резьба с редким ри-
сунком в виде лир заполняет поле фриза. В затейливом узоре 
подоконной части также использован мотив лир, только значи-
тельно более сложного рисунка, не имеющего в Иркутске анало-
гов. Накладные и профильные элементы входа создают поверх-
ность с высоким сочным рельефом», – написано в 2011 году в 
юбилейном журнале «Земля Иркутская» и опубликовано в по-
следующем на сайте Иркипедия [6]. 

Время строительства скорее всего 1880–1890 годы. Сохрани-
лись и ворота из того периода. В декоре обильно использовалась 
пропильная резьба. Фундамент бутовый является цоколем подва-
ла. Все предпосылки для хорошей сохранности. По обилию резь-
бы превосходит усадьбу Шенкмана на улице Свердлова, 9. 

Время строительства дома выясняли по картам г.Иркутска 
начиная с самых ранних. На карте 1849 года в предполагаемом 
районе только начиналась застройка, есть изображения некото-
рых строений. Застройка этого района видна на карте 1869 года. 
Более точную информацию о времени застройки мы попытались 
узнать у настоящих жителей дома. 

Информация о владельцах дома 

Первым владельцем дома считается Михаил Петрович Оку-
нев (1860 – ? ) – предприниматель, православный мещанин. 
Гласный Иркутской городской думы (19 марта 1902–1905, 18 ав-

густа 1917–1919). По данным «Иркипедии», Михаил Окунев ро-
дился в 1860 году, был православным мещанином, получил до-
машнее образование, жил в Иркутске с 1883 года. Свою деловую 

https://ircity.ru/articles/23455/
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карьеру начал в роли приказчика, но в 1910 приобрёл типогра-
фию и фотографическую мастерскую иркутского купца второй 
гильдии Лейбовича в каменном доме Иодловского по улице 
Большой (сейчас – Карла Маркса). Держал также магазин по 
продаже канцтоваров. Учредил товарищество «Окунев М. И. 
и Ко». Дважды был гласным городской думы. С 1902-го – член 
комиссий: для ревизии отчёта городского ломбарда, ревизион-
ной и благотворительной. В 1905-м вошёл в объединённый го-
родской стачечный комитет и был арестован. В 1914-м проходил 
по делу «Союза союзов», но его оправдали. В 1917 году избран в 
городскую думу по списку партии народных социалистов. Кро-
ме того, он активно занимался общественной деятельностью: 
был членом общества вспомоществования учащимся Восточной 
Сибири и общества взаимного вспомоществования приказчиков. 
В начале ХХ века служил в городском управлении. С 1902 – 

член комиссий: для ревизии отчета городского ломбарда; реви-
зионной; благотворительной. Занимался политической деятель-
ностью: в 1905 вошел в объединенный городской стачечный ко-
митет и подвергся аресту. В 1914 проходил по делу «Союза 
союзов», но был оправдан. В 1917 был избран в городскую думу 
по списку партии народных социалистов. 

В статье «Исчезающий Иркутск» читаем информацию о 
том, что Алексей Петров в списке служащих совета банка Мед-
ведниковой от 1901 года обнаружил Окунева. Одним из служа-
щих был Михаил Петрович Окунев, живший в собственном доме 
на Среднеамурской, 74 [1]. 

В настоящее время по данным публичной кадастровой кар-
ты [3] в доме 6 квартир, значит при советской власти особняк 
стал бараком. К нему давным-давно пристроили маргинальную 
веранду из всякого хлама. Крыша, находится в предаварийном 
состоянии. Внешне дом кажется аварийным. 

Сбор информации у жителей дома 

С целью сбора информации о доме и его жителях в октябре 
2021 года нами было взято интервью у двух людей. Виктор – 

хозяин одной из квартир. Живет в доме с 1972 года, родился в 
1946. По словам Виктора, после революции дом отобрали у 

https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/irkutskaya/irkutsk/sedova_d70?obj=24370569
https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/irkutskaya/irkutsk/sedova_d70?obj=24370569
http://www.pribaikal.ru/irkutsk-album/gallery/0/600.html
http://www.pribaikal.ru/irkutsk-album/gallery/0/600.html
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Окунева и заселили туда работников завода им. Куйбышева, где 
он и работал. 

Второй собеседник – Алексей Иванович Бухаров. В настоя-
щее время в квартире живет его брат. Он жил в детстве с 1952 
или с 1953 года. Рассказал о булыжнике в ограде. Каменным бу-
лыжником была выложена вся ограда, но со временем он порос 
травой. Булыжник привозили с Ушаковки рабочие, камень был 
один к одному. Мы обнаружили с улицы в фундаменте дома 
вбитую железку похожую на клеймо. Поинтересовались у спе-
циалистов и узнали, что это реперная метка. Отлитая на клейме 
надпись неразборчива. Этот предмет может стать отдельной те-
мой исследования. 

Архитектурное описание дома 

При описании дома была использована книга Калини-
ной И. В., Красной Н. Н. Город и дерево. Архитектура и ремес-
ло [4]. В книге представлен результат многолетней работы авто-
ров по изучению деревянного архитектурного наследия Иркутска, 
происхождение и эволюция деревянного домостроения, компози-
ция и типология лицевых фасадов жилых домов XVIII-XIX вв. 
В нашей работе описание дома было сделано по примеру описа-
ний домов в данной книге. 

Наш объект исследования по композиции и типологии ли-
цевых фасадов относится к одноэтажным жилым домам. У дома 
№ 70 на ул. Седова очень красивая резьба: пропильной расти-
тельный и зооморфный орнамент по всему фасаду от крыши до 
фундамента. Подзор карниза в виде цветка тюльпана, сплошной 
накладной пропильной орнамент фриза в виде арфы и листа 
аканта. Зооморфный и растительный орнамент подоконного по-
яса. На растительном пропильном орнаменте изображен лист 
аканта, а в зооморфном виден дракон, у которого лапки в виде 
завитков, а хвост изображен как трехлепесковые ветви, крылья 
дракончика выглядят вьющимся цветочком. 

Окна дома с наличниками, завершённые полуфронтонами, с 
горизонтальными сандриками с выносом. В верхней части 
наличника есть подзор. Венчает наличник красиво сделанная 
диодема. Ставни с обвязками с филенками внутри. Под окном 
находятся свесы (сережки). Резной профиль, а над ним есть под-
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оконный профиль. Парадная дверь фасада этого дома не исполь-
зуется по назначению, но ее состояние хорошо сохранилось. Па-
радный вход с нарядно-декорированной лицевой стенкой ведет 
на открытую боковую галерею, а затем в сени. 

Фундамент у дома бутовый, высокий. Ворота ведут во внут-
рений двор. Внутрений двор уложен булыжником. Во дворе 
находятся сараи и хозяйственые постройки. Внутреннее убран-
ство дома интересно тем, что на высоких потолках (высотой бо-
лее 3-4 метров) сохранилась лепнина. Сохранились старые печ-
ки, которые продолжают согревать дом наряду с новым 
отоплением. 

Обобщая полученные материалы, делаем следующие выво-
ды. Дом построил, по неточным сведениям, в 1880-90 гг., и жил 
в нем до революции купец первой гильдии Окунев Михаил Пет-
рович. После революции дом разделили на несколько квартир и 
засели людей. На настоящее время по данным кадастровой пала-
ты в доме 6 квартир в некоторых живут жильцы. В одной из 
квартир живет Виктор с 1972 г. Второй жилец – Бухаров прожи-
вает в доме с 1951 г. Заселяли после войны в этот дом работни-
ков завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева. 

За годы проживания настоящих хозяев квартир дом не ре-
ставрировался. Фасад был выкрашен летом 2022 года. Не входит 
в перечень охраняемых объектов культурного наследия. 

По типологии дом относится к одноэтажным домостроени-
ям. По всему фасаду дома пропильная резьба, это уникальное 
явление. В архитектуре объекта находится зооморфный и расти-
тельный орнамент. Преобладающий стиль – языческий с эле-
ментами «ампир». Еще не утрачена красота этого исторического 
объекта, хотя видно разрушение крыши и провисание карниза. 
Дом «держится» благодаря хозяевам, но без помощи государства 
такую красоту не сохранить. 
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Александр Альфонсович Гроссгейм (1888–1948) – совет-
ский ботаник, член Академии наук, обладатель ордена Трудово-
го Красного Знамени, медали за «Оборону Кавказа», медали за 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. За ра-
боту «Растительные ресурсы Кавказа» Александр Альфонсович 
стал лауреатом Сталинской премии II степени. Изучал Кавказ-

http://irkipedia.ru/avtory/kalinina_i_v
http://irkipedia.ru/avtory/kalinina_i_v
http://irkipedia.ru/istochniki/zemlya_irkutskaya_zhurnal
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скую флору и фауну и написал огромное количество книг, по-
священных природе Кавказа. Работал в Тбилисском ботаниче-
ском саду, руководил Азербайджанским Ботаническим институ-
том. Многое сделал А. А. Гроссгейм и для Ленинграда. Здесь он 
заведовал кафедрой морфологии и систематики высших расте-
ний в Ленинградском Государственном Университете, а также 
заведовал сектором Кавказского гербария Ботанического инсти-
тута имени В. Л. Комарова. В данной статье я расскажу о ленин-
градских страницах жизни ученого. 

Александр Альфонсович Гроссгейм переезжает в Ленинград 
в 1947 году из Баку. Как писали его коллеги в Ботаническом 
журнале уже после смерти ученого, он переехал, чтобы иметь 
возможность каждодневно пользоваться богатым гербарием и 
библиотекой Ботанического института им. акад. В. Л. Комарова 
АН СССР [4]. В Ленинграде Александр Альфонсович проживет 
последние два года своей жизни и, несмотря на такой небольшой 
срок, успеет очень много сделать для науки.  

В Ленинграде Александр Альфонсович занял пост заведую-
щего сектором Кавказской флоры в Ботаническом институте 
АН СССР и заведующего кафедрой морфологии и систематики 
растений ЛГУ им. Жданова [5]. Коллеги и ученики Гроссгейма по 
ЛГУ вспоминали, что ему были свойственны черты подлинно со-
ветского ученого, он был прирожденным ученым-организатором, 
и это его свойство оказалось особенно ценным в условиях Закав-
казья, где он работал до Ленинграда [6]. Александр Альфонсович 
был целеустремленным и умел очень хорошо организовывать 
труд. Во всех случаях жизни он сохранял спокойствие, но в то же 
время был всегда доступен. Он требовал от своих учеников рабо-
ты, но как вспоминает Т. Гейдеман: «Я не помню случая за 20 лет, 
чтобы Александр Альфонсович когда-нибудь повысил голос, ска-
зал что-нибудь резкое» [3]. Бесконечно любя науку, Александр 
Альфонсович придавал очень большое значение подготовке кад-
ров. Он не только охотно передавал свои знания, но и старался 
заинтересовать молодежь, вовлечь ее в работу, расширить ее кру-
гозор [2]. Ученый работал необычайно четко. Итоги работы под-
водили каждый день. Гроссгейм был человеком чрезвычайной 
эрудиции. Почти о каждом растении он мог рассказать целую по-
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эму, он был необычайно честным, совершенно бескорыстным, 
глубоко принципиальным ученым и обаятельным человеком.  

Именно таким Александра Альфонсовича запомнили его 
ученики и коллеги. Сохранилась фотография, на которой бота-
ник изображен с сотрудниками и студентами кафедры. Глядя на 
нее, мы видим, что на кафедре была очень теплая атмосфера и, 
несмотря на сложные послевоенные годы, ученики получали 
образование высокого уровня под руководством прекрасных 
профессоров.  

 

Рис. 1. А. А. Гроссгейм с сотрудниками и студентами кафедры. 
Слева направо: И. Б. Высокоостровская, Н. И. Орлова, С. В. Юзепчук, 

Г. А. Денисова, А. А. Гроссгейм, Мишкина, Н. А. Миняев 

Параллельно с преподаванием Александр Альфонсович про-
должал путешествовать и писать книги, посвященные природе 
Кавказа. Так, 30 июня 1948 года за книгу «Растительные ресурсы 
Кавказа» ему была присуждена Сталинская премия II степени. 
Также Александр Альфонсович продолжал выступать с доклада-
ми. Незадолго до своей смерти он прочел очень интересный до-
клад о современных задачах советской систематики и флористи-
ки, который опубликовали в «Ботаническом журнале» [4].  
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По словам Лавренко Е. М., Гроссгейма увлекала не только 
наука. Он интересовался искусством, литературой, живописью, 
музыкой, театром. Когда ученый приехал из Баку в Ленинград, 
он всегда старался познакомиться с новыми постановками в те-
атрах, посещал концертные залы, музеи и выставки. 3 декабря 
Лавренко Е. М. повстречал Гроссгейма в Ленинградской филар-
монии на концерте симфонического оркестра, который исполнял 
сюиту к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невиди-
мом граде Китеже», с ее великолепным гимном природе, кото-
рую так внимательно и так преданно любил Александр Альфон-
сович [4]… 

Утром 4 декабря Александр Альфонсович Гроссгейм скон-
чался. Т. Гейдеман напишет об этом так: «Он умер на своем по-
сту, не успев закрыть недописанную книгу. Пусть светлый и чи-
стый образ его живет в нас как живой пример. Когда я берусь за 
работу с чувством глубокой сиротливости, мне кажется, я каж-
дый раз слышу его тихий голос: «Надо работать» [1, с. 337]. 

Похоронили ученого на Литераторских мостках Волковско-
го кладбища. На могиле ученого установлен памятник работы 
скульптора М. Аникушина и архитектора Ф. Гепнера [3]. 

Моя работа – небольшой вклад в сохранение памяти о заме-
чательном ученом Александре Альфонсовиче Гроссгейме. 
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Аннотация. Трагический XX век дал Русской Церкви более полу-

тора тысяч святых. Это люди, которые пострадали за веру во Христа в 
годы страшных гонений, продолжали прививать традиции православ-
ной педагогики ученикам в небольших сельских классах или городских 
школах, несмотря на политические преследования, лишения, необос-
нованные обвинения. В статье рассмотрены примеры канонизации свя-
тых учительниц. 

Ключевые слова: учитель, служение, подвиг. 
 

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагичным для 
России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только 
от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-

богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы 
гонений было множество православных: мирян, монахов, свя-
щенников, архиереев, единственной виной которых оказалась 
твердая вера в Бога. 

В епархиальных комиссиях по канонизации собирают мате-
риал и изучают архивные свидетельства о людях, пострадавших за 
веру. Основной источник информации – следственные дела ФСБ. 

В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько но-
вых небесных заступников прославила Церковь, к лику новых 
мучеников с 1989–2018 гг. причислены 1 784 святых, из них 173 – 

святые женщины. 
В результате исследования биографий канонизированных 

святых женщин, было выявлено всего 10 имен, которые имели 
специализированное образование и осуществляли педагогиче-
скую деятельность. 
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Все «святые учительницы» причислены к общецерковным 
святым, только Варвара Скворчихинская (в миру – Варвара Васи-
льевна Архангельская) – местночтимая святая Уфимской епархии. 

Конечно, характеры и судьбы святых разные, но их объеди-
няет время земной жизни (конец XIX века – первая половина 
XX века) и профессия педагога. Большинство из них канонизи-
рованы как мученицы, а Варвара Скворчихинская – блаженная, 
Ираида Тихова - исповедница. 

Происхождение «святых учительниц» тоже разное. Так 
Варвара Васильевна Архангельская и Анна Гавриловна Добро-
нравова родились в семьях священников, а Ираида Осиповна 
Тихова и Варвара Ивановна Лосева – в крестьянских семьях. Ве-
ра Васильевна Трукс родилась в семье объездчика леса местного 
помещика.  

Вера Николаевна Самсонова появилась на свет в семье смот-
рителя арестного дома, а Людмила Владимировна Петрова – 

в семье тюремного надзирателя. Анна Ивановна Зерцалова – 

москвичка, дочь губернского секретаря. В Нижнем Новгороде в 
семье банковского служащего родилась Вера Николаевна Самов-
ская. Кира Ивановна Оболенская – дворянка, княжна. 

У каждой святой есть соответствующее образование, даю-
щее право на преподавание. Ираида Осиповна Тихова окончила 
годичные педагогические курсы при Угличской педагогической 
семинарии. 

Вера Васильевна Трукс – выпускница двухклассного город-
ского училища – выдержала экзамен, дававший право быть 
народной учительницей. Епархиальные училища окончили Вар-
вара Васильевна Архангельская и Анна Гавриловна Добронра-
вова. Вера Николаевна Самсонова и Анна Ивановна Зерцалова – 

гимназистки. Варваре Ивановне Лосевой родители дали хорошее 
образование, получив которое, она стала работать учительницей. 

Елисавета Николаевна Самовская окончила Мариинский 
институт в Москве, а Кира Ивановна Оболенская – Санкт-Петер-

бургский Смольный институт с серебряной медалью. 
Практически не сохранилась информация о педагогической 

деятельности «святых учительниц». Нам удалось найти сведения 
о том, что Варвара Васильевна Архангельская, Ираи́да Осиповна 
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Тихо́ва, Кира Ивановна Оболенская и Вера Васильевна Трукс 
были сельскими учительницами.  

Людмила Владимировна Петрова всю жизнь проработала 
учительницей рукоделия. 

Анна Гавриловна Добронравова, окончив Владимирское 
епархиальное училище в 1903 году, поступила учительницей гра-
моты и рукоделия в детский приют при монастыре Феодоровской 
иконы Божией матери в селе Сергиеве Шуйского уезда Влади-
мирской губернии, где приняла постриг с именем Арсения. 

Елисавета Николаевна Самовская и Кира Ивановна Оболен-
ская давали частные уроки иностранных языков и преподавали 
французский и немецкий языки. 

К сожалению, даже могилы многих «святых учительниц» не 
сохранились. Мощи Варвары Скворчихинской находятся в Бо-
городице-Тихвинском женском монастыре посёлка Приютово 
Белебеевского района Республики Башкортостан. В селе Котово 
Ярославской области можно поклониться могиле исповедницы 
Ираиды Тиховой. 

На Бутовском полигоне под Москвой расстреляны и по-
гребены в безвестных общих могилах Анна Ивановна Зерцало-
ва (27 ноября 1937 года) и Варвара Ивановна Лосева (7 марта 
1938 года). 

Самсонова Вера Николаевна3 и Вера Васильевна Трукс4 

умерли в исправительно-трудовых лагерях незадолго до оконча-
ния срока. 

Анна Гавриловна Добронравова в 1938 году была арестова-
на и заключена в Ивановскую тюрьму № 1, в январе 1939 года 
помещена в тюремную больницу, где вскоре и скончалась. 

 
3 Самсонова Вера Николаевна скончалась 14 июня 1940 года в ла-
гпункте Сосновец Медвежьегорсклага Карело-Финской ССР, за две 
недели до окончания срока заключения. 
4 Веру Васильевну Трукс приговорили к пяти годам исправительно-

трудового лагеря. Ее отправили в Сибирские лагеря, она умерла в лагере 
в 1942 году за несколько месяцев до окончания срока. 
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Таблица 1 

Важнейшие даты в жизни Святых учительниц (сост. авторами) 

Святая 
Годы 

жизни 

День  
памяти 

Лик 

Дата  
канони-
зации 

Епархия 
Пед.  

деятельность 

Мученица Анна Зерцалова 

(в миру Анна Ивановна 
Зерцалова) 

(1870–1937) 27 ноября Мученица 2000 год 
Московская 

епархия 
с 1891–1937 

Анна Гавриловна 
Добронравова, в схиме Фома 

(1879–1939) 23 января 
Преподобно-

мученица 
2000 год 

Ивановская 

епархия 
с 1903–1915 

Вера Касимовская (в миру 
Вера Николаевна Самсонова) (1880–1940) 14 июня Мученица 2000 год 

Рязанская 

епархия 
? 

Людмила Петрова (Людмила 
Владимировна Петрова) (1879–1937) 28 сентября Мученица 2000 год 

Чимкентская 
епархия 

? –1924 

Вера Васильевна Трукс (1886–1942) 31 декабря Мученица 2000 год 
Тверская 
епархия 

с 1909–1923 

Елисавета Николаевна  
Самовская 

(1860–1937) 14 ноября Мученица 2000 год 
Нижегородская 

епархия 
с 1877–1917 

Ираида Осиповна Тихова (1896–1967) 07 августа Исповедница 2001 год 
Ярославская 

епархии 
с 1919–1931 
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Святая 
Годы 

жизни 

День  
памяти 

Лик 

Дата  
канони-
зации 

Епархия 
Пед.  

деятельность 

Варвара Скворчихинская 

(в миру Варвара Васильевна 
Архангельская) 

местночтимая святая 

(1890–1966) 
27 февраля 
и 3 июня 

Блаженная 2001 год 
Уфимская 
епархия 

с 1909–1929 

Кира Ивановна Оболенская (1889–1937) 17 декабря Мученица 2003 год 
Петербургская 

епархия 
с 1904–1937 

Варвара Ивановна Лосева (1893–1938) 7 марта Мученица 2003 год 
Московская 

епархия 
? –1916 
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Людмилу Владимировну Петрову5 и Киру Ивановну Обо-
ленскую6 расстреляли в 1937 году. 

Елисавета Николаевна Самовская расстреляна 14 ноября 
1937 года, место расстрела и место погребения неизвестны. 

Возможно, представленный список «святых учительниц» 
далеко не полный и будет пополняться, так как открываются но-
вые подвиги и имена святых Русской Православной Церкви. 

Большим открытием стало то, что многие учительницы 
происходили родом из хороших семей, с достойным образовани-
ем, учили детей простолюдинов, а самое главное, несмотря на 
все трудности, доставляемые новой властью, продолжали нести 
свой учительский подвиг и христианское служение. 

Обращение к светлой памяти этих святых женщин – не 
только историческое воспоминание. Они с достоинством прожи-
ли свою жизнь, посвятив её Богу, православной вере, России, 
которые любили и за которую не боялись умирать. Их подвиг 
просветляет всю нашу жизнь, помогает пониманию происходя-
щего, зовет к изменению нашей сегодняшней жизни. 
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Земля Кузнецкая – это наша малая Родина, местные названия 
которой привлекают внимание ученых для выяснения этнической 
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принадлежности населения. Проблема исследования обусловлена 
тем, что смысл большей части названий Кузбасса непонятен со-
временным её жителям. Данная тема актуальна: нас, современное 
поколение, интересует история нашего края и происхождение 
названий географических объектов Куйлюм-Суракского гранито-
идного массива, где были обнаружены шорские квазимегалиты 
(«Кузбасский Стоунхендж») и куда будут проложены туристские 
маршруты. Любопытные туристы обязательно захотят узнать, как 
переводится название той или иной горы, ручья, реки. 

Цель исследования: изучение названий географических объ-
ектов с целью выявления истории их происхождения. 

Все собственные имена, выполняющие функцию географи-
ческих названий, называются топонимами, их можно разделить 
на 3 группы: гидронимы, оронимы, ойконимы, которые могут 
переходить от народа к народу. На территории Западной Сибири 
уже давно нет кетских народов, но среди топонимов здесь до сих 
пор встречается большое число кетских названий. Все топонимы 
нашего края можно подразделить по происхождению на кето-
язычные, южносамодийскоязычные, тюркоязычные, русско-
язычные. Кеты («кето» – человек) – малочисленный коренной 
народ Сибири, представитель енисейской семьи языков. Само-
дийцы – общее название коренных малочисленных народов, об-
разующих уральскую языковую семью.  

Куйлюм-Суракский гранитоидный массив находится в Гор-
ной Шории. Шорцы – народ, говорящий на шорском языке (ха-
касская подгруппа тюркских языков). Считается, что это потом-
ки древних самодийских и угорских племен, которые смешались 
с тюрками. Когда тюркоязычные племена стали заселять терри-
торию Кузбасса, все географические объекты уже носили кет-
ские, южносамодийские имена. Смешавшись с коренным насе-
лением, тюрки стали давать собственные названия рекам и 
горам [2].  

Оронимы (от греческих орос – «гора» и онима – «имя») – 

названия горных систем. В нашей исследовательской работе эф-
фективен анализ словообразовательных компонентов исследуе-
мых оронимов и гидронимов. Е. Первакова, руководитель этно-
графического музея «Шор черим» перевела «Куйлюм» (рис. 1) 

как «Гора любви».  
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Рис. 1. Гора Куйлюм Рис. 2. Одиночный обелиск 
у подножия Куйлюм 

(из личного фотоархива геолога А. Г. Беспалова) 

В поселке Ортон, расположенным в 8 км от данного масси-
ва, местные жители также называют Куйлюм «Кöлең» – Любовь. 
Возможно, Куйлюм в древности была обрядовой горой, у под-
ножия которой и на вершине есть обелиски или менгиры, обо-
значающие культовое место (рис.2-3). Обелиск, менгир – верти-
кальная колонна или кристалл высотой 5-6 или более метров, 
обозначающие культовое место. 

  

Рис. 3. Древняя стена 
с обелиском на вершине 

(фото геолога В. Н. Почеткина). 

Рис. 4. Каменные переходы 
под Куйлюм (из личного фотоархива 

Кулагиной Н. Н.) 

Почитание гор – весьма древнее и распространенное явление. 
Гора Куйлюм – Кöлим (хакас.) в переводе этнографа В. Я. Бу-

танаева звучит как «Защищающий». В. Бутанаев также утвержда-
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ет, что Куйлюм – почитаемая гора сеока «речных каргинцев» [1]. 

B XVIII-XIX вв. у хакасов существовала традиционная форма 
разделения на сеоки («род»). Самым многочисленным родом был 
Каргинский, подразделявшийся на «таг харгазы» – «горные кар-
гинцы» и «суг харгазы» – «речные каргинцы», происходящий от 
потомков Горной Каргинской волости, расположенной в XVII 
веке по реке Ортон. У каждого рода, помимо родовых богов, была 
своя священная гора, где и устраивались моленья для них. Члены 
других родов не имели права бывать здесь. 

Возможно, что название горы звучало как Кунлюм – южный 
солнечный склон горы (балкарский язык) [3]. 

Первый компонент оронима Ку – камень с марийского, гора 
с памирского. Куй – пещера с тюрского. Под горой есть камен-
ные переходы (рис. 4). Куй – гореть, обжигаться с казахского, то 
есть ороним мог звучать, как «обожженная гора, горячая гора» – 

оплавленные граниты на фото яркий пример нашего предполо-
жения (рис. 5). 

Кай – гора с кетского, скала с тюркского. Следующий ком-
понент jalum – «крутая» с тюркского, что соответствует дей-
ствительности. В итоге, Куйлюм – гора, крутая скала, пещерная, 
горячая гора.  

Возможно, первый компонент оронима Сурак звучал как 
«Ур» – гора с тюркского, «Сюр» – гора на языке коми. Также цвет 
– важная характеристика гор. В составе оронима в качестве сло-
вообразовательного элемента участвует имя прилагательное 
«Сур» – сине-серый с тюркского (рис. 6). Второй компонент 
«Раг» – в переводе с лезгинского – скала, с афганского – гребень 
горы, с персидского – горный склон, с осетинского – горный хре-
бет. Главный Кавказский хребет у осетин называется похожим 
словом Сайраг [3, с. 473]. В итоге оронимы Куйлюм и Сурак от-
носятся к географическим терминам «гора». 

Гидронимы (от греческого гидоор – «вода» и онима – 

«имя») – названия водных объектов. В Шории подавляющее 
большинство названий рек имеет достаточно древнее происхож-
дение. Кеты раньше, до тюрков, населяли почти весь Кузбасс, 
располагались по берегам рек, что было важной составляющей 
их жизни. 
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Рис. 5. Оплавленные граниты 

(из личного фотоархива 
Н. Н. Кулагиной) 

Рис. 6. Гора Сурак 

(из личного фотоархива геолога 
А. Г. Беспалова) 

Кетские гидронимы всегда имеют на конце термин «река», 
по-кетски «зес», «сес». В некоторых диалектах этого языка, вме-
сто «зес» произносилось «зак» и «рас». Их начальная часть так-
же фонетически изменялась в соответствии с законами шорского 
языка. Кроме того, сами кетские слова, которые легли в основу 
гидронимов, имели иногда диалектные различия в звучании в 
самом кетском языке. Названия рек искажались русским языком, 
когда заносились на географические карты. 

Микрогидроним (ручей) Чемаке (Чумаке, Чемакы, Чимекэ) 
может иметь смешанное происхождение. В районе исследуемого 
массива – название ручья может иметь смешанное происхожде-
ние. На юге Западной Сибири в топонимике отмечается большой 
ареал названий южно-самодийского происхождения. Первый 
компонент Чу – «река» с южносамодийского, «вода» с тибетско-
го, «канал» с китайского. «Чет» – «река» от кетско-коттского, 
«Че» – «речоночка» – с тюркского языка. Второй компонент «Ма» 
– «река» с южносамодийского. Третий компонент «Кы» (ке, ки) – 

«река» от самодийско-селькупского [3, с. 326]. В итоге, микро-
гидроним может звучать как «ручей», «речоночка», «река».  
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Первый компонент «Кол» гидронима Колос – «река» с шор-
ско-телеутского, «кривой» с кетского. Второй компонент «Зас» – 

«река» с кетского, «мало» от шорского языка. В итоге Колос – 

кривая, маловодная река [3, с. 58]. 

Гидроним Заслонка – в древности Къзас, Кынзас [4]. Назва-
ние кетского происхождения с префиксом «къ» – река у сельку-
пов, «зес» река у кетов. Возможно, что гидроним звучал как Зас-

олонго. «Олонго» – брод, переправа (с эвенкийского языка) [3, 
с. 412]. В итоге Заслонка – «река», «река с бродом». 

По одной из версий, свое название река Заслонка получила 
именно из-за скалы, «заслоняющей» проход в Мрассу. Этимоло-
гия названия не установлена. В составе некоторых кетских то-
понимов констатированы компоненты, которые из кетского язы-
ка или других языков Западной Сибири не разъясняются. 
Вследствие их большой древности такие компоненты можно от-
нести к палеосибирскому слою в топонимике этой территории. 

Многослойность топонимов в пределах какой-либо терри-
тории свидетельствует об их различной языковой принадлежно-
сти. Некоторые названия состоят из компонентов не одного, а 
двух или даже трех языков. 

В процессе исследования мы пришли к следующим выводам: 
‒ топонимия Горной Шории формировалась в течение 

длительного времени под влиянием различных исторических 
факторов; 

‒ анализ словообразовательных компонентов исследуемых 
топонимов показал, что Горная Шория заселялась в разное вре-
мя разными племенами, в результате чего исследуемые топони-
мы имеют смешанное происхождение, а также могут иметь не-
сколько толкований одновременно; 

‒ языковая принадлежность исследуемых топонимов вос-
ходит к кетским, самодийским, общетюркским языкам, во всех 
этих случаях кетский слой и южно-самодийский являются 
наиболее древними. 
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В 2017 году в Борисоглебском центре внешкольной работы 
была открыта экспозиция «Из истории Борисоглебской пионе-
рии», основу которой составили фотографии, документы, 
наградной материал и экспонаты по истории пионерии. Боль-
шинство архивных материалов было собрано в процессе созда-
ния книги «Пионерская страна. Страницы истории Борисоглеб-
ской пионерской организации и Дома пионеров», которая была 
написана членами НОУ «Тяма» под руководством И. И. Иван-

никова. Книга посвящена 85-летию Борисоглебского Дома пио-
неров, а ныне Центра внешкольной работы. С момента открытия 
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он стал главным учреждением в Борисоглебске по работе с пио-
нерами. Эта книга и экспонаты музея хранят историю, связан-
ную не только с пионерской организацией, но и с судьбами лю-
дей. Пионерами были представители нескольких поколений 
борисоглебцев. 

Пять лет назад в России появилась новая государственно-

общественная детско-юношеская организация для всех школь-
ников страны «Российское движение школьников». Целью РДШ 
является совершенствование государственной политики в обла-
сти воспитания подрастающего поколения и содействие форми-
рованию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей [3]. Современным школьникам и активистам 
необходимо знать не только историю России в целом, но и исто-
рию пионерского движения, ведь между пионерией и РДШ мно-
го общего. Особенно важно рассказывать борисоглебским 
школьникам о деятельности пионеров нашем городе в разные 
этапы ее существования.  

Цель нашего исследования ‒ проследить хронологию воз-
никновения и развития пионерского движения в г. Борисоглеб-
ске и районе в период 1923–1990 гг. Задачи работы: изучить ма-
териалы по истории Всесоюзной пионерской организации и 
пионерии г. Борисоглебска, последовательно описать основные 
этапы развития борисоглебской пионерии, пополнить фонды 
музея «Истоки». 

В 2022 году исполнилось 100 лет со дня создания Всесоюз-
ной пионерской организации и начала пионерского движения. 
Пионерские группы появились в нашей стране в начале 1920-х 
годов. При их создании учитывался опыт ранее существовавших 
организаций детей рабочих, внешкольных, творческих коллек-
тивов, а также опыт скаутских организаций России. Первые пи-
онерские отряды были созданы в феврале 1922 г. в Москве. Пер-
воначально пионерские организации создавались местными 
ячейками РКСМ при предприятиях, учреждениях и в селах.  

В Борисоглебске первый пионерский отряд был образован 
весной 1923 года при железнодорожных мастерских (сейчас 
ОА «Борхиммаш»). Его организаторами выступили молодые ра-
бочие В. Ф. Дымов, Ловягин и Тимохин (имена и отчества пока не 
установлены). Первым пионервожатым стал Виктор Ермаков. От-
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ряд объединил детей рабочих в возрасте от 10 до 14 лет и к лету 
насчитывал около ста человек. Первыми пионерами Борисоглеб-
ска были А. А. Козлов, ставший потом завучем и директором Дома 
пионеров, С. Д. Силаева (Лукьянова), А. Д. Плаксина, О. Ф. Дымо-

ва (Винокурова) и другие [6]. 1 мая 1923 года на городской площа-
ди первому пионерскому отряду от имени ЦК партии и ЦК комсо-
мола было вручено знамя. В этом же году пионерской дружине 
была выделена комната в здании, в котором располагался уездный 
комитет Российского коммунистического союза молодежи (здание 
постройки 1865 г. по ул. Свободы, 199) [3]. 

В пионеры принимали всех желающих детей, которые под-
ходили по возрасту, невзирая на их происхождение. В стране 
возросло число сирот и беспризорников. В Борисоглебском уез-
де их было более 1,5 тысяч. По всей стране открывались детские 
дома, колонии и детские городки. В 1923 году в Борисоглебске и 
уезде действовало 4 детских дома, два детских городка в Пав-

ловке и в Марьинке и детская колония на станции Волконская 
(ныне ст. Народная) [2]. Пионерская организация старалась 
обеспечить таким ребятам жизнь лучше, чем в детских домах и 
приютах.  

31 августа 1923 года в Борисоглебске состоялся сбор дру-
жины, посвященный 9-му Международному юношескому дню, а 
к октябрю в городе было уже семь пионерских отрядов числен-
ностью 270 человек. Пионерские отряды были образованы при 
ячейке РКСМ профтехшколы № 1, при союзах пищевиков и ме-
таллистов, при Уваровской и Малогрибановской ячейках РКСМ, 
а также в Солдатской и Рабочей слободах [2]. 

Большую работу с пионерами проводил губернский комитет 
комсомола. Создавались уездные бюро юных пионеров. 2 сентя-

бря 1923 года вышел первый номер газеты «Юный пионер» ‒ 

орган Борисоглебского уездного бюро юных пионеров [3]. Изда-
вались сборники «Будь готов» с методическими указаниями по 
работе с юными пионерами [2]. 

К работе с пионерами активно привлекались комсомольцы. 
В историю Борисоглебска и борисоглебской пионерии вписаны 
имена Виктора Ермакова, Петра Немцова и Евгения Константи-
нова. Эти молодые комсомольцы прошли обучение на курсах 
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пионервожатых в г. Новохоперске, работали с пионерами и 
школьниками и посвятили свою жизнь педагогическому труду.  

В 20-е годы борисоглебская пионерия принимала активное 
участие во всех начинаниях города и уезда. На первом месте бы-
ла помощь в борьбе с безграмотностью и беспризорностью. 
В этот период в городе было создано общество «Друг детей», 
которое проводило широкую культурно-массовую работу с 
детьми и подростками и педагогическую пропаганду среди 
населения, привлекая для руководства пионерами комсомольцев. 
В 1927 г. пионеры приняли участие в неделе помощи беспризор-
ным детям, которая проводилась с 15 по 24 мая по всей стране. 
Помогая комсомольцам, пионеры выходили на рабочие суббот-
ники и воскресники, изготавливали скворечники, сортировали 
зерно на семена, помогали в уборке урожая, обучали грамоте 
детей и взрослых сел и деревень [5]. 

В 1930-е годы пионерское движение стало носить массовый 
характер. В Борисоглебском районе насчитывалось более трех ты-
сяч пионеров и более тысячи октябрят. Основным изменением в 
деятельности пионерской организации стало то, что пионерские 
дружины были переведены в школу и была введена педагогиче-
ская должность старшего вожатого. Открывались Дворцы пионе-
ров и школьников и другие внешкольные учреждения, которые 
проводили работу с пионерами на уровне города и района. Таким 
учреждением в Борисоглебске стал Дом пионеров, который был 
создан в 1937 году на базе городской пионерской организации, 
клуба «Красный моряк» и детской технической станции. Пионеры 
посещали юннатские, технические, художественные кружки, пио-
нерский театр, а лето проводили в пионерских лагерях. С 1937 го-

да в Теллермановском лесу начал работу первый пионерский ла-
герь «Салют», а в 1938 году открылся колхозный пионерский 
лагерь в с. Чигорак [3].  

В 1940-е годы по всей стране развернулось массовое тиму-
ровское движение после выхода повести А. П. Гайдара «Тимур и 
его команда». Повсеместно начали создаваться тимуровские от-
ряды. Пионеры помогали старикам, семьям военнослужащих 
РККА. В годы Великой Отечественной войны тимуровцы помо-
гали труженикам сел убирать урожай, работали на фабриках и 
заводах, ухаживали за ранеными в госпиталях, помогали писать 
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солдатам письма, выступали перед ними с концертами, отправ-
ляли письма и посылки с теплыми вещами на фронт, заботились 
о семьях фронтовиков. 

В послевоенные годы дети вновь смогли учиться, занимать-
ся общественной работой, в Доме пионеров возобновили работу 
старые кружки и появились новые. Стали проводится пионер-
ские слеты, семинары для вожатых. В 1949 году в Борисоглеб-
ском драматическом театре им. Н. Г. Чернышевского состоялся 
первый слет пионеров г. Борисоглебска и района.  

1950–60-е годы называют периодом «оттепели», когда из-
менилась обстановка в стране, что также отразилось на пионер-
ской организации. По-новому стали работать советы пионерской 
организации, создавались пионерские штабы, появлялись раз-
личные формы по привлечению ребят к управлению делами сво-
ей организации. Жизнь пионеров была насыщенной, содержа-
тельной и интересной. Они активно участвовали во всех 
Всесоюзных маршах, экспедициях, походах, соревнованиях, иг-
рах, собирали металлолом и макулатуру, помогали в уборке 
урожая, оказывали помощь ветеранам и пенсионерам, вели пе-
реписку с участниками Великой Отечественной войны, участво-
вали в «трудовом десанте» и т. д.  

Борисоглебская пионерская организация была самой много-
численной среди районов Воронежской области. В каждой школе 
были пионерские дружины, каждая из которых носила имя Героя 
СССР или выдающегося человека. Так, в школе № 1 пионерская 
дружина носила имя Г. А. Печковского, школе № 2 – Ю.А. Гага-
рина, школе № 3 – А. П. Гайдара, школе № 4 – В. П. Чкалова, 
школе № 5 – Е. Н. Павловского, школе № 6 – А. А. Прохорова, 
школе № 7 – В. Талалихина, школе № 9 – Ф. Э. Дзержинского, 
школе № 10 – Н. П. Каманина, школе № 11 – Н. Островского, 
школе № 12 – В. Дубинина, школе № 13 – М. И. Неделина, шко-
ла-интернат для детей-сирот (сейчас кадетский корпус) – В. Те-

решковой, Боганской школе – С. М. Буденного, Губаревской, Ма-
кашевской и Чигоракской школах – З. Космодемьянской, 
Ульяновской школе – М. В. Фрунзе, Танцырейской школе – 

В. Кильдюшкина. 
Активная и творческая пионерская жизнь продолжалась в 

Борисоглебске и в 1970–80-е годы. Расширилась сфера деятель-
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ности пионерской организации. Регулярно стали проводиться 
пионерские слеты, школы пионерского и комсомольского акти-
ва, различные мероприятия, соревнования и смотры. К 1977 году 
в рядах борисоглебской пионерии состояло 5 400 школьни-
ков [6]. С 1971 года директором Дома пионеров стала Бондарен-
ко Римма Михайловна, которая смогла вместе с педагогическим 
коллективом поднять на высокий уровень работу с пионерами в 
городе и районе. При Доме пионеров были открыты городской 
пионерский штаб «Орленок» и комсомольский штаб «Ровесник», 
в которые входили самые активные и инициативные школьники 
из учебных заведений Борисоглебска. В разные годы работу с 
пионерами-активистами вели Н. Г. Севрюкова, М. В. Попова, 
Р. М. Бондаренко, Е. В. Овсянникова, О. В. Загребина (Тишен-
кова), В. В. Калашникова, Н. В. Чиркова и другие. Штабистов 
можно было легко узнать по особой форме. Они открывали все 
демонстрации на 7 ноября, 1 и 9 мая, выступали с приветствием 
на городских мероприятиях, несли почетный караул в День По-
беды, помогали в проведении смотра пионерских отрядов, кото-
рый проводился 22 апреля, и главного праздника - Дня пионерии 
19 мая. Городской пионерский штаб – это отдельная глава в ис-
тории Борисоглебской пионерии и отдельный рассказ.  

После того, как в 1991г. распался СССР и комсомольская и 
пионерская организации были распущены решением чрезвычай-
ного съезда ВЛКСМ, прекратила свое существование и борисо-
глебская пионерская организация. Дом пионеров был переиме-
нован в Дом детского творчества, а затем в Центр внешкольной 
работы и стал заниматься со школьниками исключительно 
кружковой работой. В 1995 году на смену пионерии пришла но-
вая общественная организация – Союз детских объединений Бо-
рисоглебского городского округа. Работой с активистами и во-
жатыми стали заниматься в центре «Социальная адаптация 
молодежи» бывшие пионеры и комсомольцы с огромным бага-
жом знаний и опыта. У Союза появились свои символы, тради-
ции, свои лидеры и активисты.  

Но самое главное, что, несмотря на все сложные периоды в 
истории нашей страны и истории детского движения, не прерва-
лась та нить, которая связывает активистов пионерского движе-
ния и активистов Всероссийского движения школьников. Все 
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самое важное, проверенное десятилетиями приумножается и пе-
редается из поколения в поколение. Мы должны гордиться этим 
и сохранять историю и традиции детского движения для буду-
щих активистов Борисоглебского городского округа. 
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Аннотация. В статье представлена история электрического освеще-

ния г. Петрозаводска, приводится перечень марок фонарей, которые ис-
пользовались для освещения города в период с 1950-х годов до настоя-
щего времени. Большая часть из них представляет интерес как ценные 
исторические объекты, отражающие историю развития города. Приво-
дится характеристика сохранившихся фонарей и место их расположения. 
Проведенное исследование позволяет сохранить историческую инфор-
мацию об особенностях организации электрического освещения в городе 
Петрозаводске в середине XX века. Экскурсионный маршрут с истори-
ческой информацией о развитии освещения Петрозаводска будет инте-
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ресен жителям города и туристам. Учебно-образовательный маршрут 
будет полезен для студентов исторических и строительных специально-
стей и профориентации школьников. 

Ключевые слова: фонари, Петрозаводск, архитектура, советский 
период, электрическое освещение. 

 

На северо-западном побережье Онежского озера, в устье ре-
ки Лососинницы (ныне Лососинки) в 1703 году был заложен 
Петровский завод, а вокруг него образована Петровская Слобо-
да [2]. Название Петрозаводск и статус города слобода получила 

в 1777 году по указу Екатерины II. В настоящее время в Петро-
заводске проживает 234 897 человек, площадь города увеличи-
лась до 113,26 км², он является столицей Республики Карелия.  

По мере развития города менялось и его уличное освеще-
ние. Наибольший интерес для настоящего исследования пред-
ставляет именно электрическое уличное освещение города Пет-
розаводска, так как керосиновые осветительные приборы ушли в 
прошлое, а исторические объекты электрического освещения, 
достойные сохранения, по-прежнему можно видеть на улицах 
города. 

Цель исследования – выявить ценные объекты, связанные с 
историей освещения, и привлечь внимание общественности к 
проблеме сохранения их на территории города. 

Исследование проводилось маршрутным методом. Собран 
авторский фотографический материал. Использовались также 
фотоматериалы Национального архива Республики Карелия и 
частных фотоархивов, имеющихся в свободном доступе в соци-
альной сети ВКонтакте.  

Впервые электричество появилось в Петрозаводске в 
1902 году, когда на Александровском (ранее Петровском) заводе 
при содействии отечественного электрического общества «Уни-
он», была пущена гидроэлектростанция на реке Лососинке, рас-
полагавшаяся ниже Лобановской плотины (район нынешнего 
моста между улицами Антикайнена и Мерецкова). Электриче-
ская энергия стала крутить станки и поднимать огромные моло-
ты предприятия, которые ранее работали на паровой силе [3]. 

Спустя четыре года электрическое освещение появилось в пер-
вых шести домах города и заводской больнице. 
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В 1908 г. Петрозаводская дума постановила заменить керо-
синовое уличное освещение электрическим. Решено было соору-
дить у Пименовского моста (ныне мост на улице Луначарского) 
плотину и здание ГЭС с двумя гидравлическими турбинами. 
В 1910 г. она дала первый ток, что позволило осветить центр го-
рода, ряд общественных зданий и частных домов [1].  

В 1940 г. в Петрозаводске насчитывалось уже пять электро-
станций, которые входили в объединение ГЭС, затем в трест 
«Электроток». Тем не менее, электроснабжение предприятий 
города было недостаточным. Строительство подстанции и линии 
электропередачи из города Кондопоги улучшило положение в 
предвоенные годы. 

Во время Великой Отечественной войны в Петрозаводске 
были уничтожены все энергообъекты, впоследствии восстанов-
ленные финнами в период оккупации. При уходе из города фин-
ских войск вновь было разрушено семь электростанций.  

После войны в 1944 г. было образовано Петрозаводское го-
родское энергетическое управление, энергоснабжение города 
было восстановлено. С 1959 г. стала использоваться энергия 
Свирской ГЭС, что позволило активно развивать все отрасли 
промышленности и энергоснабжение города [1]. 

Наше исследование показало, что в послевоенный период на 
территории города для уличного освещения использовались раз-
личные модели осветительных приборов. Нам удалось найти и 
описать 11 типов фонарей, которые функционировали в период с 
1950-х годов по настоящее время. Перечень основных историче-
ских объектов – фонарей – с их характеристикой и локализацией 
приведен в таблице. 

Интерес представляют декоративные варианты фонарей с 
чугунными опорами (СПШ-500), формировавшие образ города в 
период его восстановления после Великой Отечественной вой-
ны. В это время в Петрозаводске работали талантливые архитек-
торы, уделялось большое внимание разработке пространствен-
но-композиционного решения территории и созданию 
комфортной городской среды, включению декоративных эле-
ментов – фонтанов, малых архитектурных форм, элементов 
освещения. К сожалению, такие фонари остались только в скве-
ре у Железнодорожного техникума на ул. Анохина (рис. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика и местонахождение фонарей г. Петрозаводска, представляющих исторический интерес 

(сост. автором) 
Название, марка 

фонаря 

Годы 
выпуска 

Использование в освещении 
города, расположение 

Где сохранились, 2022 год 

СПШ-500 1950-е Центральная часть города Сквер у Железнодорожного техникума 

СКЗР 1960–1980-е На значительной территории 
города 

Дорога у станкозавода «Металлист» 

УПМ-04 1960–1970-е Нет данных, найден был только 
один на второстепенной улице 

ул. Вольная 

СПО-200 1930–1990-е Дворы, второстепенные улицы, 
окраины 

Двор дома № 37 по проспекту Ленина, 
двор дома по пр. Ленина, Губернаторский 
парк, дом по ул. Анохина 

СПОР-250-У1 1960–1990-е Бульвары, улицы, скверы Утрачены в последние годы 

СВР-250 1960–1970-е Скверы, пешеходные дорожки, 
парки 

Территория ДСК – рядом с проходной 

Светильники торшерно-
го типа, наименование 
установить не удалось 

1980-е (?) Аллея на заводе «Авангард» Завод «Авангард» 
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Название, марка 
фонаря 

Годы 
выпуска 

Использование в освещении 
города, расположение 

Где сохранились, 2022 год 

LBL 1960–1970-е Улицы, скверы, парки, автома-
гистрали, площади  

Площадь у здания по адресу ул. Ригачина, 
47А; ул. Ботаническая (Соломенное); над 
подъездом дома по ул. Гоголя; Старая 
Кукковка. 

Уникальный фонарь 1950-е Для освещения двора дома 
№13 по ул. Энгельса 

Ул. Энгельса, двор дома №13 

РКУ-01 1970–1980-е Улицы, дворы, повсюду Площадь у здания по адресу ул. Ригачина, 
47А  

СКР 1970–1980-е Дворы, проезды, там, где тре-
бования к освещению были 
невысоки 

На стене дома на Комсомольском про-
спекте, над подъездами дома № 9А на 
Комсомольском проспекте. 
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Ряд моделей фонарей широко 
использовались в городе в период 
1960-80 гг. (например, СКЗР, 
LBL, РКУ-01, СКР). Историче-
ский интерес представляет 
оформление фонарных столбов с 
элементами советской символики. 
Такие фонарные столбы, иногда 
уже без светильников, являются 
редкими объектами, единично 
встречаются на улицах Петроза-
водска. 

Фонари небольших размеров 
с различной формой светильников 
были расположены в зеленых 
насаждениях, дворах, второсте-
пенных улицах. Фонарь, выпол-
ненный по индивидуальному про-
екту для освещения двора по 
ул. Энгельса (рис. 2), встроенный 
в ограждение, имеет особое значе-
ние как ценный исторический 
объект для дальнейшего его ис-
пользования и сохранения. 

К сожалению, проблема со-
хранения исторических архитек-
турных объектов остается акту-
альной для нашего города, как и 
для многих городов России, кото-
рые теряют свою историю. Значи-
тельная часть сохранившихся фо-
нарей была уничтожена в 
последние годы, их уцелело не так 
много. Большинство ценных исто-
рических фонарей сохранились в 
центре города, небольшая часть на 
городских окраинах. В настоящее 
время имеются лишь отдельные 

Рис. 1. Фонарь СПШ-500, 

сохранившийся с 1950-х годов 
до наших дней. Фото автора 

Рис. 2. Фонарь на ул. 
Энгельса, выполненный 

по индивидуальному проекту. 
Фото автора 
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примеры восстановления раритетных фонарей силами МУП 
«Петрозаводские энергетические системы». Но еще возможно 
предпринимать меры, искать пути сохранения и реставрации.  

Проведенное исследование позволило сохранить историче-
скую информацию об особенностях организации электрического 
освещения в городе Петрозаводске в середине XX века. Экскур-
сионный маршрут о развитии освещения Петрозаводска будет 
интересен жителям города и туристам. Учебно-образовательный 
маршрут будет полезен для студентов исторических и строи-
тельных специальностей и профориентации школьников. 
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Аннотация. В статье рассматривается история происхождения и 

местонахождения Екатерининского тракта в Учалинском районе Рес-
публики Башкортостан. На южном Урале до наших дней сохранились 
участки старой дороги, вымощенной два столетия назад по указу Екате-
рины Второй. «Великий кандальный путь» – «Государева дорога» – 

«Екатерининский тракт». По нему прошли и проехали тысячи арестан-
тов (включая таких известных ссыльных и заключенных, как 
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А. Н. Радищев – первый революционер в России, декабристы, А. И. Гер-

цен – революционер, писатель, педагог, философ и др. А также купцы, 

многие известные путешественники, государственные деятели). Исполь-
зуя материалы Учалинского историко-краеведческого музея, я узнала, 

через какие деревни Учалинского района проходит Екатерининский 
тракт, изобразила наглядно на карте Учалинского района. Исследовала 

участок Екатерининского тракта и выяснила ответ на вопрос: «Пригодна 
ли эта дорога для езды на современном транспорте?». 

Ключевые слова: Учалинский район, село Ахуново, Сибирский 
тракт, Екатерининский тракт, Екатерина II, Учалинская библиотека, 
функциональная роль, происхождение, местонахождение Екатеринин-
ского тракта. 

 

Сибирский тракт является комплексным историко-культур-

ным памятником, отражающим историю четырех – пяти веков. 
Под Сибирским трактом закрепилось название дороги, прохо-
дящей почти по всей территории России от Санкт-Петербурга и 
Москвы на западе, до городов Охотск, Кяхта и Чита на востоке.  

О фактах, говорящих о функциональной роли Екатеринин-
ского тракта в развитии экономики России, можно выразиться 
так: Сибирский тракт имел всероссийское значение в администра-
тивном, торговом, почтовом назначении на протяжении XVI – 

1-й пол. XIX в. Сибирским трактом шли долгие тяжелые обозы с 
изделиями уральских заводов, ехали купцы с сибирскими и ки-
тайскими товарами, гнали табуны коней на запад и осужденных 
каторжан в кандалах в сопровождении конвоиров – на восток, на 
каторжные работы в Сибирь. За ними на телегах ехали до бли-
жайшей станции больные, ослабевшие или умершие.  

Функциональная роль тракта ограничилась после установ-
ления речного пароходного движения (1840–1850 года) и осо-
бенно после прокладки железных дорог, соединивших централь-
ные районы России с Сибирью. 

Екатерина II – императрица, правившая Россией с 1762 г по 
1796 г. На южном Урале до наших дней сохранились участки 
старой дороги, вымощенной два столетия назад по указу Екате-
рины Второй [6].  

Её правление было наполнено многими событиями во внут-
ренних и внешних делах, осуществлением замыслов, продол-



142 

жавших то, что делалось при Петре Великом. Период ее правле-
ния часто называют "золотым веком" Российской империи.  

«Великий кандальный путь» – «Государева дорога» – «Ека-
терининский тракт» По нему прошли и проехали тысячи аре-
стантов (включая таких известных ссыльных и заключенных, 
как А. Н. Радищев – первый революционер в России, декабри-
сты, А. И. Герцен – революционер, писатель, педагог, философ 
и др.), а также купцы, многие известные путешественники, госу-
дарственные деятели (включая и царские особы, например, 
Александр I Император и Самодержец Всероссийский, Алек-
сандр II Император Всероссийский, Царь Польский).  

По территории современного Учалинского района тракт 
проходит следующим образом: со стороны Екатеринбурга доро-
га направлялась в сторону Златоуста, затем проходила по терри-
тории современного Учалинского района через населенные 
пункты района: Мулдашево, Кажаево, Вознесенку, Абзаково. 
Далее через Мало-Муйнаково дорога направлялась в сторону 
Рысаево, шла через деревни Ильтебаново и Уразово, пересекая 
современную автотрассу Уфа–Учалы, направляясь в сторону 
Базаргулово, Москово и далее на Верхнеуральск. 

 

Рис. 1. Карта маршрута Екатерининского тракта 

в Учалинском районе [7] 
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На сайте Учалинской библиотеки [5] я узнала о том, что на 
сегодняшний день дорожное покрытие из брусчатки сохрани-
лось в Челябинской области на нескольких участках. Один 
фрагмент старинного «автобана» расположен в Уйском районе, 
выстланный двухсотлетней брусчаткой. Бывший Екатеринин-
ский тракт расположен между древней Петропавловка и селом 
Ахуново Учалинского района. 

Чтобы найти ответ на во-
прос, пригодна ли эта дорога 
для езды на современном 
транспорте, мне было необхо-
димо исследовать участок Ека-
терининского тракта, посетив 
его возле села Ахуново около 
частной базы отдыха «Марало-
вое поместье». 

Моё первое исследование 
было очень интересным и ин-
тригующим. Мой папа ездит на 
легковой машине по асфальту, 
как все современные люди. Мы 
с папой проехали по дороге 
Екатерининского тракта на сво-
ём современном автомобиле. 
Но по ощущениям дорога каза-
лась неудобной для современ-
ных машин, так как во время 
езды машину все время трясло, мы как пассажиры испытывали 
дискомфорт. 

По мнению папы как водителя при езде по таким дорогам 
автомобили быстро выходили бы из строя, а ходовая часть авто-
мобиля разболтается и сломается. Это ещё при том, что у машин 
есть резиновые колеса и амортизаторы, смягчающие тряску во 
время поездок на автомобиле. (А в царские времена на транс-
порте отсутствовали резиновые колеса и амортизаторы.) А как 
же раньше? На каретах с деревянными колесами и железными 
ободами? 

Рис. 2. Мы с папой на дороге 
Екатерининского тракта  

(фотография из личного архива) 
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Рис. 3. Экскурсия на конной упряжке Фаэтон 

(фотография из личного архива) 

Моё второе исследование прошло в виде экскурсии на кон-
ной упряжке (Фаэтон – карета на рессорах), мы прокатились по 
старинному Екатерининскому тракту, по дороге, вымощенной 
булыжниками по указу Царицы Екатерины Великой».  

Таблица 1 

Относительная характеристика видов транспорта на 
Екатерининском тракте 

Категории 
сравнения 

На современном 
автомобиле 

(1 исследование) 

На карете (2 исследование) 

Проходимость  Средняя скорость: 50–60 

км/ч.  
Медленная скорость, можно 
рядом идти пешком.  

Практичность  Возможна поломка 
транспорта.  

Покачивание, но стука колёс 
не наблюдалось, т. к. колёса 
нашей кареты покрыты рези-
ной  

Комфорт  Тепло, защита от ветра, 
но дискомфорт от тряски 

Холодно, чувствуются поры-
вы ветра.  

Вывод:  
 

1. Для езды на современном автомобиле Екатерининский 
тракт не пригоден, т.к. возможна поломка транспорта. 
2. Можно не торопясь прокатиться жарким летом на каре-
те, полюбоваться видами природы и подышать свежим 
воздухом.  
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Изучив литературу, различные источники электронных ре-
сурсов, материалы Учалинского историко-краеведческого музея 
и неоднократно совершив экскурсию на участок Екатерининско-
го тракта возле с. Ахуново, я убедилась в том, что наш родной 
край богат интересными и таинственными объектами, несущими 
историческую ценность нашего народа. 

Когда я провела анкетирование одноклассников, мною было 
выявлено, что они даже не догадываются о местонахождении 
исторических памятников в нашем родном районе, таких как 
Екатерининский тракт. Результаты анкетирования я оформила в 
виде таблицы. Очень хочется съездить на Екатерининский тракт 
в составе всего нашего класса и показать им наше историческое 
достояние. 

Таблица 2 

Анкетирование учащихся МБОУ СОШ № 10 

 Вопросы анкеты Варианты Итого 
человек 

Итого 
процентов 

1 Знаете ли Вы о существовании Екате-
рининского тракта? 

Да 21 53,8% 

Нет 18 46,2% 

2 Можете ли Вы объяснить происхож-
дение Екатерининского тракта? 

Да 18 46,2% 

Нет 21 53,8% 

3 Можете ли вы перечислить названия 
деревень Учалинского района, через 
которые проходит Екатерининский 
тракт? 

Да 5 12,8% 

Нет 34 87,2 % 

4 Итого в анкетировании участвовали 39 человек. 
 

Мне очень жаль, что такая дорога с многовековой историей 
не находится под защитой государства. Я считаю, что и дороги 
заслуживают статус памятника истории. 

Мы обязаны бережно хранить в памяти названия улиц и до-
рог, таких как Екатерининский тракт. Они, как напоминание о 
богатой истории, – связующее звено с нашими предками. Это па-
мятники старины, это наша история, наше культурное наследие. 
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филолога ТОГУ по изучению материалов фонда редких книг, в частно-
сти представлено сравнение двух дореволюционных изданий: «Лето-
пись русско-японской войны» (1904-1905 гг.) и японского журнала на 
английском языке «Русско-японская война» (1904-1905 гг.). Описыва-
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ется история крейсера «Изумруд». Проанализированы заметки об уча-
стии корабля в Цусимском сражении, его дальнейшей судьбе. Собран-
ные материалы могут быть использованы на уроках истории, в крае-
ведческой исследовательской работе.  

Ключевые слова: русско-японская война, крейсер, журнал, замет-
ка, редкое издание. 

 

Одним из традиционных направлений учебно-исследова-

тельской деятельности в Школе юного филолога Тихоокеанско-
го государственного университета является изучение историко-

культурного наследия Хабаровского края. Краеведческие инте-
ресы школьников, формируясь во время изучения истории и ли-
тературы в школе, находят дальнейшее развитие в процессе вне-
классных и внешкольных региоведческих занятий.  

Как отмечают преподаватели кафедры литературы и журна-
листики, «целью изучения литературно-краеведческого материала 
является создание условий для формирования культурного само-
сознания учащихся, понимания ими закономерностей и специфи-
ки в развитии культуры различных регионов страны, их связи с 
мировой культурой. Традиционно изучение культурно-историчес-

кого наследия региона происходит в рамках литературно-исто-

рических курсов, однако... он должен дополняться посредством 
усиления практической, учебно-исследовательской, поисковой 
направленности образовательной деятельности» [5, с. 565]. «Раз-
нообразны и интересны предлагаемые методистами формы крае-
ведческой работы: это уроки-практикумы, встречи с писателями и 
поэтами, экскурсии на выставки и в музеи, презентации, проект-
ная деятельность» [5, с. 566]. 

Цель данной работы – познакомиться с некоторыми собы-
тиями русско-японской войны, отраженными на страницах жур-
налов 1904-1905 годов, сравнить историю крейсера «Изумруд» 

на страницах русских и японских изданий. 
Работа над проектом проходила в два этапа. Первый этап 

был теоретическим. Сначала собиралась информация о русско-

японской войне, основных событиях. В частности, изучались 
материалы фонда редких книг Педагогического института Тихо-
океанского государственного университета г. Хабаровска.  
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Фонд редких и ценных изданий является гордостью универ-
ситета. В нем представлено более 6 000 экземпляров книг и жур-
налов по всем отраслям знаний. Они были изданы в России и за 
рубежом в XIX – начале ХХ века. Отдельно собраны различные 
книжные коллекции: собрания печатной продукции переломных 
этапов развития общества (революции, русско-японской войны, 
первых лет Советской власти, Великой Отечественной войны 
и т. д.), личные собрания интересных и значимых людей края. 
В фонде редких книг, согласно заключению специалистов отдела 
«Центр консервации документов и изучения книжных памятни-
ков Хабаровского края» Дальневосточной государственной науч-
ной библиотеки (июнь 2013 г.), хранятся документы федерально-
го значения, представляющие ценность для всего населения 
Российской Федерации и являющиеся культурным достоянием 
народов РФ. Помимо этого, фонд также включает издания, цен-
ные с региональной точки, являющиеся культурным наследием 
жителей Дальнего Востока.  

С помощью библиотекаря Родиной Ольги Федоровны я изу-
чала журналы «Летопись русско-японской войны» (1904–1905 гг.) 

и японский журнал на английском языке «Русско-японская вой-
на» (1904-1905 гг.), сравнивала представленные в них материалы.  

Второй этап был практическим. Под руководством педаго-
гов я сравнивала описания гибели крейсера «Изумруд» в рус-
ском и японском изданиях, переводила с английского языка не-
которые материалы из японского журнала «Русско-японская 
война» (статьи, краткие сводки событий фронта). Именно эти 
материалы помогли мне узнать мнения непосредственных 
участников событий и быть причастной важнейшим событиям 
не только в истории нашего региона, но и всей России. 

Так, крейсер второго ранга «Изумруд» был участником од-
ного из крупнейших морских сражений мировой истории – Цу-
симского сражения. Для русского флота это было самое значи-
тельное поражение за всю его трехсотлетнюю историю. Вторая 
эскадра Тихого Океана была разгромлена и большей частью 
уничтожена. Однако «Изумруд» отказался подчиниться приказу 
и прорвался сквозь неприятельский флот.  

В фонде редких книг представлено официальное издание, 
которое позволяло всем жителям России узнавать о событиях 
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войны. Это еженедельный журнал – «Летопись войны с Япони-
ей». Он издавался на протяжении всей войны. Всего в свет вы-
шло 84 номера «Летописи...». Главным редактором издания был 
полковник (впоследствии генерал-майор) Д. Н. Дубенский.  

Два тома, которые хранятся в редком фонде ТОГУ, объеди-
няют все 84 номера (с января 1904 года по декабрь 1905 года). 
Они хорошо сохранились, есть только небольшие повреждения 
отдельных страниц. Журнал издавался в мягком переплете на 
веленевой бумаге. Сохранилась его обложка под номером 42 с 
рисунком И. Билибина. На ней изображен Георгий Победоносец, 
поражающий восточного дракона. За ним православный храм, 
олицетворяющий русскую землю. Под рисунком, выполненная 
славянской вязью надпись: «В лето от Рождества Христова 1905, 
от сотворения мира 7413». Эти издания можно отнести к книж-
ным памятникам регионального значения. 

Следует отметить, что журнал «Летопись войны с Японией» 

в настоящее время является ценнейшим источником по истории 
русско-японской войны 1904–1905 гг. При этом содержание это-
го российского дореволюционного издания пронизано чувством 
патриотизма, и в значительной части его статей, возможно, де-
лается даже излишний акцент на героизме русских солдат и мо-
ряков, что в свою очередь придает содержанию данного журнала 
некоторый субъективизм.  

В Японии в это же время выходило аналогичное богато ил-
люстрированное издание – «The Russo-Japanese War». В фонде 
редкой книги хранятся три его тома в номерах с третьего по де-
сятый. Выдержанные в военном духе, они описывают события с 
июля 1904 по сентябрь 1905 года. Книги печатались на англий-
ском языке и, помимо Токио и Йокогамы, распространялись за-
рубежными агентами издательства Kinkodo Publishing Co. в Па-
риже, Лейпциге, Лондоне и Нью-Йорке. 

Спустя некоторое время издание появилось и во Владиво-
стокской морской библиотеке. Об этом свидетельствуют хорошо 
сохранившиеся эклибрисы на всех томах. В центре – царский 
герб с флотской символикой (морским якорем). По окружности 
идет надпись – название библиотеки. Другие печати говорят о 
том, что после пожара во Владивостоке журналы поступили на 
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хранение в библиотеку Амурской военной флотилии, а в после-
дующем – библиотеку Хабаровского педагогического института. 

Так, бывшие участники русско-японской войны встретились 
в одном учебном пространстве. 

 

Рис. 1. Журналы «Летопись войны с Японией», 
«The Russo-Japanese War» 

Обратимся к судьбе крейсера, о котором было больше всего 
материалов в японском издании. Ни о каком другом судне япон-
цы не писали так подробно. Именно этот факт заинтересовал 
меня и побудил сравнить материалы двух газет о судьбе данного 
крейсера. 

В работе А. А. Аллилуева, М. А. Богданов М. А. [1] указано, 
что крейсер «Изумруд» был построен на Невском заводе по типу 
крейсера II ранга «Новик». Историки пишут, что крейсер второго 
ранга «Изумруд» прожил по корабельным меркам короткую, но 
славную жизнь. Командовал крейсером сорокашестилетний капи-
тан 2-го ранга Василий Николаевич Ферзен» [1, с. 38]. Во время 
цусимского сражения по инструкции вице-адмирала З. П. Рожест-

венского «Изумруд» должен был охранять головные броненосцы 
от минных атак. С этой задачей «крейсер успешно» [1, с. 46]. 

«Летопись войны с Японией» посвящает Цусимскому сра-
жению много материалов, статей и заметок. Авторы сначала не 
могут поверить страшным известиям о разгроме всего флота, 
потом справедливо негодуют на то, что корабли сдались в плен 
вопреки требованиям морского устава. Редактор возмущенно 
спрашивает: «Что побудило их к сдаче? Какие причины могли 
заставить целый отряд забыть устав и свой долг и допустить 
сцену спуска андреевского флага… Сцена эта происходила при 
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пении японского народного гимна и что многие русские матросы 
рыдали. Не мудрено! Чуткое сердце русского простолюдина чу-
яло, что творится что-то неладное, что-то ужасно» [3, с.32]. Ко-
нечно, на таком фоне отказ крейсера "Изумруд" от поднятия 
японского флага воспринимался как героическое и правильное 
действие, находившее безусловную поддержку и редактора 
журнала.  

Однако журнал не описывает дальнейшую судьбу «Изумру-
да», говоря, что все обстоятельства остаются невыясненны-
ми [3]. Уже в судебных показаниях командира и двух офицеров 
выясняются дальнейшие события. Командир корабля капитан 

2-го ранга Василий Николаевич Ферзен принял очень спорное 
решение не идти во Владивосток, опасаясь ожидавших его на 
подступах к городу кораблей противника. 17 мая 1905 года при 
входе в залив Владимира всем корпусом выскочил на мель рифа 
Орехова. Попытки самостоятельно сняться с грунта успехов не 
имели. Напуганный возможностью захвата крейсера японцами, 
он принимает решение крейсер уничтожить, артиллерийское во-
оружение затопить. 

Японское издание в своих материалах, конечно, не так кате-
горично и патетично. Так, в номере 8 журнала «The Russo-

Japanese War» в разделе «War Record» читателям предлагается 
статья «Fate of the «Izumrud». У статьи есть подзаголовок: «Он 
наткнулся на камни и потонул». В этой заметке приводится де-
пеша барона Ферзена, переведенная на английский язык. Инте-
ресно, что в газете нет никаких дополнительных комментариев к 
приведенной телеграмме, история «Изумруда» представлена 
очень лаконично, официально, исключительно с помощью пря-
мого слова ее главного участника. 

Однако в номере 10 журнала в разделе «War Record» опи-
сывается, что 3 июля 1905 года, спустя два месяца после выше-
описанных событий, в бухту Св. Владимира наконец-то прибыл 
5-й боевой отряд 3-й эскадры вице-адмирала Катаока, где на 
камнях сидел разбитый и взорванный крейсер «Изумруд». 

Старший офицер капитан 2 ранга Хидесима возглавил отряд, 
исследовавший степень повреждения русского корабля. Резуль-
тат оказался совершенно неутешительным – снять крейсер с 
камней не представлялось возможным.  
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Финал жизни крейсера «Изумруд» печален. В. К. Арсеньев в 
повести «По Уссурийскому краю» описывает следующую кар-
тину: «При входе в залив Владимира с левой стороны ниже мыса 
Орехова можно видеть какую-то торчащую из воды бесформен-
ную массу. Это крейсер «Изумруд», выскочивший на мель и 
взорвавший себя в 1905 году. Грустно смотреть на эту развали-
ну. Что можно было, то с «Изумруда» сняли, перевезли в пост 
Ольги и отправили во Владивосток, остальное разграбили хун-
хузы» [2, с. 135]. Однако это важный исторический урок.  

Сопоставление заметок в двух журналах воюющих сторон 
показывает разность оценок одного события, демонстрирует 
важность понимания личности пишущего. Работа с историко-

краеведческим материалом позволяет научиться критически 
оценивать информацию, уметь сопоставлять, отличать ложное 
от истинного. Это очень важное умение в современном мире.  

Занятия литературным краеведением являются важным ис-
точником патриотическою воспитания, расширения жизненного 
кругозора всех, кто работает с этим материалом. Изучение таких 
региональных памятников, как представленные в работе дорево-
люционные издания («Летопись русско-японской войны» и 
японский журнал на английском языке «Русско-японская вой-
на»), способствует формированию уважительного отношения к 
историко-культурному наследию своего региона.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, 
что собранные материалы могут быть использованы учащимися 
и учителями для уроков истории в 9 классе, самостоятельной 
исследовательской деятельности. Изучение отзывов очевидцев 
событий, журналистских материалов, сообщавших хронику во-
енных действий, может быть дополнено приемами визуализации 
материала: составлением кластеров, облаков слов, лент времени, 
различных игр. Это позволит ярко и образно представить собы-
тия, глубже проникнуть в историю региона. Как отмечал 
Д. С. Лихачев «краеведение учит людей не только любить свои 
родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться ис-
торией, искусством, литературой, повышать свой культурный 
уровень. Это – самый массовый вид науки» [4, с. 17]. 
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Каждый год в начале октября мы поздравляем наших учите-
лей с профессиональным праздником: говорим им тёплые слова, 
дарим поделки, сделанные своими руками, исполняем песни и 
читаем стихи. Все эти поздравления очень искренние и добрые, 
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ведь они посвящены прежде всего любимым учителям, потому 
что у каждого школьника есть любимый учитель. 

Образ любимого учителя остается в памяти учеников на 
долгие, долгие годы. О любви и благодарности учеников напи-
саны стихи и рассказы, созданы живописные полотна, сняты 
фильмы. 

Нам стало интересно, существуют ли в творчестве компози-
торов музыкальные произведения, посвященные учителям, педа-
гогам. 

Для исследования были выбраны произведения русских и 
советских композиторов. Результаты исследования стали 
неожиданными для нас. 

Русские и советские композиторы, помимо музыкальных 
произведений, посвятили любимым педагогам и совсем не музы-
кальные признания. Так, О. Б. Фельцман7 в газете «День» написал 
статью «Ода маэстро и учителю», посвященную Н. Н. Вилин-

скому8. 

Советский композитор и педагог Г. И. Литинский9 в сбор-
нике «Жизнь, творчество, педагогика» одну из статей назвал 
«Памяти дорогого учителя, о Р. М. Глиэре»10 и рассказал о лю-
бимом учителе. 

Из русских композиторов литературные посвящения оста-
вил А. Е. Варламов11. 

Книга «Полная школа пения», изданная в Москве в 1840 г., 
является первым и для своего времени замечательным вокаль-
ным руководством, служит пособием для обучения пению. Во-
кализы и упражнения не утратили своего методического значе-

 
7 Оскар Борисович Фельцман (1921–2013) советский и российский 
композитор. Народный артист РСФСР 1989. 
8 Николай Николаевич Вилинский (1888–1956), советский композитор 
и педагог. 
9 Генрих Ильич Литинский (1901–1985) – советский композитор и пе-
дагог. Профессор. 
10 Рейнгольд Морицевич Глиэр (1875–1956) – русский и советский 
композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. 
11 Александр Егорович Варламов (1801–1848) – русский композитор, 
капельмейстер, певец, музыкальный критик. 



155 

ния и в наше время. Эта книга была посвящена Д. С. Борт-

нянскому12. 

В ходе нашего исследования мы нашли посвящения в виде 
вокального жанра в творчестве русского композитора М. П. Му-

соргского13, который преподнес русскому композитору А. С. Дар-

гомыжскому14 нотную тетрадь с двумя сочинениями-песнями: 
«Колыбельная Еремушки» и «С няней» с дарственной надписью: 
«Великому учителю музыкальной правды Александру Сергеевичу 
Даргомыжскому Модест Мусоргский, 4 мая 1868 года в Петро-
граде». 

В творчестве советских композиторов песенный жанр во-
кальной музыки встречается чаще. Приведем список советских 
песен, посвященных учителям: 

1. Музыка Павла Аедоницкого, слова Юрия Полухина 
«Огонёк в окне» (1965). 

2. Музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина «Ваши 
глаза» (1987) из к/ф «Чехарда». 

3. Музыка Кирилла Молчанова, слова Георгия Полонского 
«Журавлиная песня» (1967) из к/ф «Доживем до понедельника». 

4. Музыка Георгия Портнова, слова В. Суслова «Здрав-
ствуй, учитель». 

5. Музыка Юрия Чичкова, слова Михаила Пляцковского 
«Некогда стареть учителям». 

6. Музыка Юрий Чичкова, слова К. Ибряева «Спасибо вам, 
учителя». 

7. Музыка Артура Зарубы, слова Ирины Львовой «Учи-
тельский вальс». 

 
12 Дмитрий Степанович Бортнянский (1751–1825) – русский компози-
тор, дирижёр, певец. Воспитанник, позднее директор Придворной пев-
ческой капеллы в Санкт-Петербурге. Действительный статский совет-
ник. Сочинял также светскую музыку – оперы, клавирные сонаты, 
камерные ансамбли. 
13 Модест Петрович Мусоргский (1839–1881) – русский композитор, 
член «Могучей кучки». Работал в различных жанрах: в его творческом 
наследии оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной 
музыки, романсы и песни, хоры. 
14 Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869) – русский компо-
зитор. 
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8. Музыка Никиты Богословского, слова Андрея Дементье-
ва «Не смейте забывать учителей». 

9. Музыка Александра Колкера, слова Кима Рыжова «Пес-
ня учительницы» (1970) из к/ф «Волшебная сила». 

Мы предполагаем, что многие песни из приведенного списка 
(Е. Крылатова «Ваши глаза» (1987) из к/ф «Чехарда», К. Мол-

чанова «Журавлиная песня» (1967) из к/ф «Доживем до поне-
дельника», А. Колкера «Песня учительницы» (1970) из к/ф «Вол-
шебная сила») стали жить своей жизнью вне кинофильмов, так 
как полюбились советской публике и превратились в шлягеры. 

В творчестве советских композиторов чаще встречается 
песенный жанр, чем инструментальная музыка. Возможно, со-
ветские композиторы не случайно выбрали вокальный жанр, 
ведь песня – самый простой и доступный жанр для массового 
исполнения. 

Посвящения в жанре инструментальной камерной музыки мы 
нашли у русских и советских композиторов. С. В. Рахманинов15 

посвятил цикл «Пьесы-фантазии» ор. 3, (цикл состоит из пяти 
пьес: «Элегия», «Прелюдия», «Мелодия», «Полишинель», «Сере-
нада») своему учителю А. С. Аренскому16. 

Одно из первых камерных инструментальных сочинений 
С. И. Танеева17 Струнный квартет №1 си-бемоль минор, op. 4 

носит посвящение: «Моему учителю П. И. Чайковскому18». 

Советский композитор Д. Б. Кабалевский19 одно из лучших 
своих сочинений «24 прелюдии для фортепиано» – цикл не-
больших пьес – посвятил учителю Н. Я. Мясковскому20.  

 
15 Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943) – русский композитор, 
пианист, дирижёр 
16 Антон (Антоний) Степанович Аренский (1861–1906) – русский ком-
позитор, пианист, дирижёр и педагог. В 1889–1894 годах – профессор 
Московской консерватории, в 1895–1901 – управляющий Придворной 
певческой капеллой в Петербурге. Отец востоковеда и писателя Павла 
Аренского. 
17 Сергей Иванович Танеев (1856–1915) – русский композитор, пиа-
нист, педагог, учёный, музыкально-общественный деятель. 
18 Пётр Ильич Чайковский (1840–1893) – русский композитор, педагог, 
дирижёр и музыкальный критик. 
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Нам удалось найти два музыкальных посвящения педагогу 
С. И. Танееву: первый струнный секстет до-минор Р. М. Глиэра, 
написанный в 1898 году и принёсший признание автору, и фор-
тепианное трио №1 c-moll (op. 38) А. Т. Гречанинова21. 

Существуют посвящения даже в жанре симфонической ин-
струментальной музыки. Русский композитор А. К. Глазунов22 

посвятил Н. А. Римскому-Корсакову23 свою Симфонию №1. 
В творчестве советского композитора А. В. Мосолова 24есть 

посвящение в вокально-театральном жанре. В конце 20-х годов 
А. В. Мосолов написал крупную оперу «Плотина» гражданско-

социальной тематики и посвятил её своему учителю Н. Я. Мяс-

ковскому25. 

Таким образом, наше небольшое исследование показало, 
что русские и советские композиторы в знак благодарности по-
свящали любимым педагогам книги и статьи, а также музыкаль-
ные произведения разных жанров: 

• песни (простой музыкальный жанр); 
• пьесы, прелюдии, струнный квартет, секстет, фортепиан-

ное трио (жанры камерной инструментальной музыки); 

 
19 Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–1987) – советский компози-
тор, дирижёр, пианист, педагог, публицист, общественный деятель. 
20 Николай Яковлевич Мясковский (1881–1950) – русский и советский 
композитор, музыкальный педагог и критик, музыкально-общественный 
деятель. 
21 Александр Тихонович Гречанинов (1864–1956) – русский компози-
тор-академист, ученик Римского-Корсакова, более всего известный 
своими хоровыми произведениями и обработками народных песен. 
22 Александр Константинович Глазунов (1865–1936) – русский компо-
зитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель, профессор Петер-
бургской консерватории (1899), в 1907–1928 её директор. 
23 Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908) – русский ком-
позитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный кри-
тик; участник «Могучей кучки». 
24 Александр Васильевич Мосолов (1900–1973) – советский компози-
тор и пианист. 
25 Николай Яковлевич Мясковский (1881–1950) – русский и советский 
композитор, музыкальный педагог и критик, музыкально-общественный 
деятель. 
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• симфонии (симфоническая музыка); 
• оперу (сценический жанр). 
Конечно, в музыкальном искусстве жанров гораздо больше. 

Возможно, в нашем исследовании отражены не все жанры. Хо-
чется верить, что пройдёт время, и зазвучат музыкальные посвя-
щения благодарных учеников любимым педагогам в жанре канта-
ты или оратории, сюиты, баллады, балета или даже мюзикла. 

 
Литература 

1. Ода маэстро и учителю. Оскар Фельцман вспоминает о Нико-
лае Вилинском. URL: www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/oda-maestro-i-

uchitelyu (дата обращения: 12.03.2020). 

2. Варламов А. Е. Полная школа пения. URL: https://artcompass.ru/ 

media/j4pgyrn1/varlamov_polnaya_shkola_penia_globalf5-010117010117.pdf 

(дата обращения: 10.03.2020). 

3. Мусоргский М. П. Детская. URL: https://www.belcanto.ru/or-

mussorgsky-detskaya.html (дата обращения: 14.03.2020). 

4. Пьесы-фантазии для фортепиано. URL: https://clck.ru/33JeMs 

(дата обращения: 14.03.2020). 

5. Танеев С. И. Струнный квартет №1. URL: https://www.belcanto.ru/ 

taneev_quartet1.html (дата обращения: 15.03.2020). 

6. Данилевич Л. Творчество Д. Кабалевского. М., 1963.  
7. Рейнгольд Глиэр. Композитор обязан до конца своих дней 

учиться, идти вперед и вперед. URL: https://www.classicalmusicnews.ru/ 

signdates/reingold-glier-birthday/ (дата обращения: 16.03.2020) 

8. Глазунов А. К. Симфония №1. URL: https://www.belcanto.ru/ 

s_glazunov_1.html (дата обращения: 16.03.2020). 

9. Мосолов А. В. URL: https://www.belcanto.ru/mosolov.html (дата 
обращения: 16.03.2020). 

  



159 

ДЕГТЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛА КИРЯБИНСКОЕ  

УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

 

Н. Т. Фаизова 

Научный руководитель – А. Р. Аминева 

МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и краеведения,  
Республика Башкортостан, г. Учалы, Россия 

e-mail: turist-uchaly@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются промыслы и ремесла, кото-

рые развиваются в селе Кирябинское Учалинского района Республики 
Башкортостан. Кирябинка – старинная русская деревня, которая сла-
вится своими традициями, обычаями и умельцами.  

Ключевые слова: Учалинский район, село Кирябинское, добыча 
руды, дегтекурка, углежжение, экология района. 

 

Неотъемлемой частью краеведческой работы является изу-
чение народных промыслов и ремёсел жителей нашего села. 
В каждой местности есть свои природные особенности, тради-
ции, промыслы, обычаи. Старинное село Кирябинка расположе-
но в густых лесах под хребтом Уральских гор. Богатство лесами 
и изобилие природных ресурсов предопределило основные заня-
тия кирябинцев. 

Потребность страны в металле для вооружения армии Рос-
сийской империи способствовало созданию села Кирябинка. 
В 1730-х годах на землях башкир, на Южном Урале, началось 
строительство крепостей и заводов. В 1734 году императрица 
Анна Иоанновна утвердила представленный обер-секретарём 
Сената И. К. Кириловым проект колонизации Южного Урала и 
назначила его Главным командиром Оренбургской экспедиции. 
Одной из задач экспедиции было освоение природных богатств 
башкирских земель. Таким образом, в наших краях появились 
русские рудоискатели и рудокопы.  

И в результате поисковых работ в 1758 году основывается 
медный рудник и село на берегу реки Кирябинка. Работа на руд-
никах была каторжной. Рудокопы до пласта руды прорывали 
вертикальный колодец (шахту), а затем по разным направлениям 
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рыли к самой породе горизонтальные галереи (штольни). В за-
бое они кайлой откалывали руду и в тачках отвозили в шахту, а 
с шахты поднимали в бадьях канатами вверх. Штольни были 
настолько тесны и узки, что рабочие пробирались, согнувшись 
или ползком, даже работали лежа. Добытую медь на лошадях 
перевозили на Златоустовский медеплавильный завод, который 
находился далеко от рудника, расстояние составляло больше 
100 км в одну сторону. Такая отдаленность медных рудников 
снижало прибыльность предприятия, поэтому в 1773 году со-
держатели медных заводов обратились с прошением к Екате-
рине II о разрешении строительства медеплавильного завода на 
реке Миасс. Но начавшаяся крестьянская война под предводи-
тельством Емельяна Пугачева помешала строительству и лишь с 
августа 1777 года Миасский медеплавильный завод с четырьмя 
печами начал плавку металла. Только тогда из Кирябинки нача-
ли возить руду в Миасс. Эти рудники разрабатывались до 
1828 года. Эксплуатация рудника была остановлена в связи с 
истощением запасов богатых окисленных руд и проведенные 
геологоразведочные и буровые работы в промышленном мас-
штабе утвердили, что месторождение считается полностью от-
работанным. 

Прекращение добычи руды несильно повлияло на дальней-
шую судьбу села, так как население, не занятое добычей руды, 
заготавливало лес для заводов, занималось углежжением и дег-
текурством. В последующем открывались еще другие заводы. 
В Кирябинке был свой кирпичный завод, который в основном 
работал только в летнее время, пока глина не замерзала. Киря-
бинские кирпичи считались самыми лучшими и прочными по 
качеству. 

В 1950 году началось строительство спирто-порошкового 
завода в Кирябинке под руководством уфимского инженера Ре-
лиса Петровича Покал. В сентябре 1952 года завод запустили в 
эксплуатацию. Сырьем для производства являлись березовые 
дрова. Готовую продукцию отправляли в Нижний Волочок на 
кожевенный завод и в целлюлозно-бумажные комбинаты горо-
дов Стерлитамака и Архангельска. В 1966 году Кирябинский 
спирто-порошковый завод закрыли из-за нерентабельности.  
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Село Кирябинка славилась и многими другими ремеслами: 
плели из прутьев ивы корзины; бондари делали деревянные боч-
ки, бадьи; плотники изготавливали мебель – шкафы, комоды, 
столы и стулья. Во время войны была своя пимокатная мастер-
ская и овчинный цех. Шили сапоги, тулупы, шубы, теплые рука-
вицы и обувь для солдат. Открыт был и шорный цех, где изго-
тавливали сбрую для лошадей, колеса к конным телегам, гнули 
дуги, делали лыжи, сани, кошевки, кнуты, уздечки. Всю продук-
цию отправляли на фронт. 

Некоторые промыслы сохранились до сих пор, как углеж-
жение и дегтекурня. Рассмотрим подробнее производство дегтя.  

Этот вид промысла имеет длительную историю существо-
вания. «Производство берестового дегтя, чаще называемое дег-
текурением, является одним из старейших русских лесохимиче-
ских производств. Дегтекурение возникло значительно раньше 
других видов сухой перегонки древесины и имеет многовековую 
давность» [5, с. 3]. 

Дегтярное производство в Кирябике существовала до 90-х 
годов XX века. По воспоминаниям старожилов села вокруг де-
ревни располагались в разных местах 13 дегтекурок: Лошматова, 
Ермолаечево, две Соломатовых, Баренова, дегтярок на Черной, 
дегтярок на Сакмуиле, Гайсы дегтярка, дегтярка в Иксановой и 
Байсакалово, на Березяке, на речке Ай и под Малым Иремелем. 
Позже эти дегтярни принадлежали местным артелям и Учалин-
скому лесхозу. 

Дегтевыгонкой занимались на одной дегтекурне четыре че-
ловека. План с одного котла составлял 40 кг дегтя, а план на одно-
го человека на месяц – 540 кг дегтя. В Учалинском лесопункте 
годовой план по производству дегтя составлял 60 тонн. «Согласно 
плану, каждый мастер должен сдать в месяц 550 кг дегтя. Алексей 
Иванович Кузьмин отправляет на центнер больше» [10, с. 2]. 

Кирябинский деготь был известен в республике и за ее пре-
делами. Продукцию сдавали бочками в г. Уфа и в таре по 500 мл 
в г. Верхнеуральск Челябинской области. На сегодняшний день 
в селе Кирябинке работает только одна дегтекурка – Владимира 
Самсонова. Во время одной из экскурсий Владимир Ильич рас-
сказал и показал процесс изготовления дегтя, сохранившейся 
таким же, каким был в XVIII веке. Дегтекурством занимался его 
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дед, отец и тесть, и он с детства был знаком этим тяжелым, но 
прибыльным промыслом. К примеру, в 80-х годах себестоимость 
1 кг дегтя была 40 копеек, а в это время литр бензина стоило 
6 копеек. Расфасованный деготь в бутылках 0,5 литра стоил 
79 копеек. В 90-е годы прошлого столетия реализовать продук-
цию стало сложно, в этой связи многие закрыли свои дегтекур-
ни, только Владимир Ильич потихоньку со своей семьей без 
наемных работников продолжал промысел своих предков. В эти 
экономически нестабильные времена в стране готовую продук-
цию он менял в соседних хозяйствах на пшеницу, завел скотину 
и поневоле стал фермером. Таким образом, производство дегтя 
помогло В.Самсонову и его семье продержаться в трудные вре-
мена. А в колхозах и совхозах использовали деготь в шорниче-
стве, мазали колесные оси телег, кирзовые кожаные сапоги, 
применяли в ветеринарии. А со временем Владимир Ильич 
нашел покупателей и работал на заказ. Приобретали деготь и в 
медицинских целях, и для производства мыла и шампуней, и для 
ветеринарии. Деготь все еще пользуется спросом и поэтому его 
промысел, думаю, надолго сохранится.  

Сырьем для производства дегтя служит береста березы. Чи-
стая береста – лучшее сырье для дегтекурения – заготавливается 
преимущественно путем сдирания ее непосредственно с сыро-
растущих берез, но нельзя затрагивать лубяного слоя (зазелени), 
расположенного под берестой. Такая береста называется соко-
вой берестой [8, с. 6]. Ее заготавливали вовремя сокодвижения 
от второй половины мая до середины июля. При неправильной 
сдирке бересты можно легко повредить и даже испортить дере-
во, поэтому с сырорастущих деревьев разрешается сдирать бере-
сту обычно только на тех лесосеках, которые подлежат рубке в 
том же или следующем году. Из такой чистой бересты деготь 
изготавливали для медицины и косметологии.  

В целях сохранения экологии Самсонов В. И. бересту соби-
рает из сухих деревьев и из коры упавших или срубленных берёз, 
тем самым убирая валежник и сухостой. Сырье, собранное Сам-
соновым В. И., содержит более или менее значительный процент 
луба, поэтому дает деготь пониженного качества. По мере увели-
чения содержания луба качество дегтя понижается, причем деготь 
получается более темного цвета и несколько иным запахом; после 
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продолжительного отстаивания он выделяет смолистые сгустки, 
оседающие на дне сосуда. Такого рода дегтю обязательно нужно 
перед реализацией дать отстояться в теплом помещении для отде-
ления от смолы подсмольной воды.  

При дегтекурении бересту подвергают так называемой су-
хой перегонке, т. е. нагреванию без доступа воздуха. Заготов-
ленную бересту складывают в снопы: берутся два обруча и в них 
вбивают берестяную пачку высотой около одного метра. Затем 
сноп ставят на сетку с двумя крючками и с помощью ощипков 
спускают в котел. Котел высотой в 170 сантиметра находится в 
земле. Мелкими кусочками бересты сверху присыпают и утап-
тывают ногами, чтобы котел был плотно и полностью набит. За-
тем закрывают крышкой и еще сверху досыпают золой около 
10 см, чтобы не выходили газы. Печь, которая греет котел, для 
первого раза топится дровами, в последующее разы сюда свали-
вают ожгар (раскаленный остаток от снопа бересты, который 
вынимается из котла). Наконец все заправлено, дегтявыгонка 
идет полным ходом. Время выгонки дегтя составляет 12 часов. 
В бересте, как и во всех других частях дерева, содержится вода, 
поэтому при нагревании бересты в закрытом аппарате из нее 
начинают выделяться пары, которые, попадая в холодильник, 
образуют затем основную массу подсмольной (поддегтярной) 
воды. Подсмольная, или поддегтярная вода, выделяясь из аппа-
рата, собирается в приемнике вместе с дегтем. Так как под-
смольная вода тяжелее дегтя, то она опускается вниз, а деготь же 
всплывает кверху. Подсмольная вода должна быть тщательно 

отделена от дегтя, так как ее примесь сильно понижает качество 
продукции. Сначала сливают газовую воду, а потом только по-
сле этого идет деготь, который сливают ведрами в подготовлен-
ную тару. За сутки можно успеть дважды заправить дегтякурный 
котел и слить деготь [8, с. 13]. 

Предприятие Владимира Самсонова находится на особо 
охраняемой природной территории, в заказнике «Уралтау», в 
этой связи ему периодически приходится доказывать, что его 
дегтекурня не наносит вреда природе.  

Самсонов Владимир Ильич, чтобы сохранить свой промы-
сел обратился к депутату Государственного собрания – Курултая 
Республики Башкортостан Руфине Шагаповой. В заседании экс-
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пертного совета при Комитете по аграрным вопросам, экологии 
и природопользованию Республики Башкортостан, где присут-
ствовали председатель регионального отделения Русского гео-
графического общества в Республике Башкортостан Вячеслав 
Аброщенко и исполнительный директор Римма Галеева, пришли 
к единому выводу, что дегтярное производство Владимира Сам-
сонова абсолютно экологичное, оно не наносит никакого вреда 
природе, кроме того у него есть патент, полный пакет докумен-
тов, он своевременно платит налоги, предоставляет рабочие ме-
ста своим односельчанам. Именно благодаря таким малым уни-
кальным промысловым предприятиям как дегтекурня, 
углежжение, деревообрабатывающий цех живет село Кирябинка, 
а его жители достойно передают знания, умения и навыки, обы-
чаи и традиции, промыслы и ремесла своим потомкам. 
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Аннотация. В статье рассмотрено происхождение наиболее инте-

ресных названий населенных пунктов (деревень) Мозырского района: 
деревня Акулинка, деревня Скрыгалов, деревня Мерабель, агрогородок 
Козенки. Представлено описание названий деревень как научного, так 
и легендарного характера.  

Ключевые слова: топонимика, ойконим, Мозырский район, проис-
хождение. 

 

На любой карте, будь то карта мира, Республики Беларусь 
или отдельного региона, существует множество географических 
названий. И нет ни одного из них, за которым бы не стояла 
сложная и загадочная история его возникновения и существова-
ния. Изучение таких названий позволяет глубоко проникнуть в 
жизнь и прошлое народа, его культуры и традиций. 

Интерес к топонимике (научная дисциплина, изучающая 
географические названия, их происхождение…) [1] возник во 
время подготовки к пешеходному походу по Мозырскому райо-
ну. Изучая маршрут по карте, попадались довольно интересные 

и «странные» названия деревень: Скрыгалов, Акулинка, Мера-
бель, Козенки. Одни из них вызывали улыбку, другие – удивле-
ние. Как и откуда на Полесье появились названия данных насе-
ленных пунктов? Не зря говорят, познание начинается с 
удивления. С этого момента началась исследовательская работа 
по изучению ойконимов. Ойконим – вид топонима… относится 
к имени собственному любого населенного пункта [4]. 

Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по 
Мозырскому району и узнать, как же возникли те или иные 
названия. Наше путешествие начинается в деревне Акулинка. 
Название этой деревни имеет интересную и давнюю историю. 
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Деревня Акулинка расположена в 15 км от города Мозыря 
на правом берегу реки Припять. О древности поселения свиде-
тельствуют три археологические памятника – городище и два 
могильника. Городище – площадка 68×80 м, укреплённая валом 
до 2 м высоты и рвом до 1,5 м глубины. Здесь найдены лепная 
керамика и обломки гончарной посуды. Относится к раннему 
железному веку и эпохе Киевской Руси. В двух курганных мо-
гильниках найдено более 50 погребальных насыпей VIII-ΧII вв. 

Название, по-видимому, происходит от женского имени 
Акулина. Сохранилась легенда о красавице Акулине, спасшей 
всю деревню от уничтожения монголо-татарскими завоевателя-
ми. Старожилы деревни рассказывают такую историю: «Дав-
ным-давно проходили по тем землям монголо-татары. Было это 
в самый разгар лета, в жниво, когда почти все были в поле. 
В деревне остались дети и старики. Только в одной хате была 
молодая женщина Акулина с маленькой дочерью. Завоеватели 
начали издеваться над жителями, истязали и мучали их. Остано-
вились они только тогда, когда увидели молодую женщину, вы-
бежавшую защитить свою дочь. Захватчики были поражены 
красотой полеской женщины. Они схватили Акулину и с таким 
богатым «трофеем» поспешно покинули деревню, не успев её 
поджечь.  

Шли годы, выросла дочь Акулины. В её свадебный день 
вернулась из плена родная мать. Акулина осталась жить в де-
ревне. Люди благодарили её за то, что она своей красотой, жен-
ственностью и храбростью когда-то спасла детей и деревню от 
уничтожения и молились за неё. До глубокой старости имя Аку-
лины оберегало деревню от всякой нечисти, а после смерти 
осталось навеки в названии поселения». 

Существует и другое предание. Когда-то на месте восточ-
ной окраины деревни был городок Окунь. Название своё полу-
чил от рыбы окунь, в обилии водившейся в реке Припять. Со 
временем это название трансформировалось в Окунёвку, затем в 
Акулинку. 

А наше путешествие по исследованию ойконимов продол-
жается в деревне Скрыгалов. 

Старинное селение Скрыгалов, некогда бедное местечко, 
разместилось на правом берегу реки Припять. Бывшее королев-
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ское поместье, а в последующем владение Кмитов, Слушков, 
Денгофов, Чарторыйских, Завишов, Аскерок. В 1874 г. Скрыга-
лов был приобретён рижским купцом Карлом Шепелером.  

Село Скрыгалов именуется у разных исследователей про-
шлого различно. Одни называют его Скриголово или Скрыголо-
во, другие – Стриголово или Стрыголово.  

Деревня Скрыгалов, лежащая на перепутье между древне-
русскими городами, начиная с ΧI в. служила театром важных 
исторических событий.  

Название это селение приняло скорее всего в 1387 г. от 
имени великого князя литовского Скиргеллы (Скрыгайлы) – 

в святом православном крещении Иоанн, – которому Ягайло 
уступил тогда большую часть Полесья. Скрыгайла был сыном 
великого князя Ольгерда Гедиминовича и второй его жены 
Иулианы Александровны, дочери тверского князя. 

Ещё одним важным событием отмечена скрыгаловская зем-
ля. В 1497 г. здесь принял мученическую смерть митрополит 
Киевский и всея Руси Макарий, причисленный Православной 
Церковью к лику святых. Многие старожилы Скрыгалова связы-
вают конечное становление названия деревни именно с событи-
ями, произошедшими в 1497 г. 

Святитель Макарий после посвящения в сан митрополита 
по примеру своих предшественников оставался в столице Ли-
товского государства. Но кафедра его, как митрополита Киев-
ского и всея Руси, находилась в Киеве, куда святитель своим ду-
хом стремился постоянно.  

Весной 1497 г. он решил отправиться в Киев. Проплывая 
рекой Припять, Макарий остановился в селе Скрыгалово и стал 
совершать в местном храме литургию. По преданию, в это время 
было получено известие о неожиданном нападении перекопских 
татар. Сообщая об этом святителю, православные испрашивали 
у него: что им делать? «Спасайтесь, детки, – воскликнул святи-
тель, – а мне нельзя: я отдаю себя воле Божией». Православные 
разбежались. Безбожные татары обступили церковь, с шумом 
ворвались в неё и мечом отсекли священную главу архипастыря, 
совершавшего бескровную жертву. Поскольку же при мощах 
священномученика Макария отсутствует и кисть правой руки, то 
есть все основания предположить, что святитель во время служ-
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бы крепко держал в правой руке Святой Потир и нечестивцы, не 
имея сил отнять драгоценную вещь, отрубили руку. Тело святи-
теля было обнаружено в болотистой местности между реками 
Припять и Птичь. В скором времени весть о произошедшем до-
шла до Киева. Нетленные останки тела священномученика по 
рекам Припять и Днепр были перенесены в Софийский собор.  

Ныне священномученик Макарий известен во всём мире. 
На церковной усадьбе Скрыгалова до настоящего дня действует 
возведённая часовня. В ней находится образ Святого Макария 
кисти неизвестного иконописца. Перед иконой сегодня совер-
шаются богослужения. В 1794 г. митрополит Макарий был при-
числен к лику святых. В 1897 г. к 400-летию гибели святителя в 
центре деревни построили часовню (рис. 1), а на предполагае-
мом месте гибели, в урочище Подселица, воздвигли памятник с 
иконой (рис. 2). 

  

Рис. 1. Часовня в деревне 
Скрыгалов 

Рис. 2. Памятник в урочище 
Подселица 

А наше путешествие продолжается в агрогородке Козенки. 

Это крупнейший населенный пункт Мозырского района, в 10 км 
к юго-западу от Мозыря, центр Козенского сельсовета. 
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В основе названия, очевидно, слово «коза», или фамилия с 
этим корнем, распространенная на Мозырщине. Существует ле-
генда, что первопоселенцем был крестьянин Кузьма Козенко. 
Жил он на хуторе, рядом селились другие мозырские мещане и 
поселение получило название Козенки. 

Есть и другая версия о происхождении названия – поэтиче-
ская легенда. Она гласит: будто бы в древности здесь протекала 
речушка, приток рек Тур и Припять, с берегами поросшими гу-
стым лесом. В лесу водились дикие козы, с которыми на берегу 
речки любила гулять маленькая девочка, дочь первопоселенца, 
ласково звала их «козеньки, козеньки», угощала хлебом, мор-
ковкой. Однажды в грозовой летний день девочка утонула в бу-
шевавшей речке. Мать в отчаянии прокляла речку, и та вскоре 
высохла. Но родители долго еще слышали, будто бы их любимая 
дочь в лесу звала: «Козеньки, козеньки!». Такова легенда о про-
исхождении данного населённого пункта. 

В нашем путешествии по исследованию ойконимов Мозыр-
ского района следует отметить деревню Мерабель. В определении 
названия деревни мнения учёных расходятся. Жучкевич В. А. в 
«Кратком топонимическом словаре Белоруссии» [3] объясняет 
происхождение этого названия от слова «мирабель» – жёлто-

плодный сорт сливы. Действительно, в садах деревни много таких 
деревьев. Доктор филологических наук Рогалёв А. Ф. толкует 
происхождение названия от слов «мерч» (болота) и полесского 
названия низких мест «бель» – низкое заболоченное место. Дан-
ная версия подтверждается расположением деревни на берегах 
заболоченной поймы речки Тур. 

Однако, существует и такая легенда: «Давным-давно в мо-
зырских лесах жила одна прекрасная девушка Мерабель. Каждое 
утро приходила она на быструю речушку в своем лесу. Жители 
гадали, что заставляет девушку каждое утро приходить на реч-
ку? Они решил проследить за ней и увидели, что девушка просто 
любуется речной гладью. Один из юношей осмелился подойти и 
заговорить. 

– Река для меня – источник энергии, силы и вдохновения, – 

сказала девушка Мерабель.  
Парень не придал значения её словам. Шло время. В деревне 

случилось горе, люди начали болеть. В муках много людей умер-
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ло. И вот юноша вспомнил слова Мерабели о реке, которая обла-
дает целебной силой. Долго не думая, отважный смельчак собрал 
всех жителей деревни и повел на реку. Многие не верили в силу 
речной воды, но это была их последняя надежда. Мужчины, жен-
щины, старики и дети стали окунаться в хрустально-живительную 
воду. На следующее утро все в деревне были здоровы, веселы, 
бодры и полны сил, а девушка исчезла. В честь спасения всех жи-
телей деревню назвали Мерабель, а рядом протекающую быструю 
речушку – Мерабелкой. 

С тех пор много людей стало приходить на Мерабелку: кто-

то для исцеления, кто-то для решения своих проблем, а кто-то – 

просто полюбоваться. И ещё никто не разгадал источник её при-
родной силы. Может она в могучих ледяных подземных ключах, 
которые питают речку кристальной водой, а может здесь земля, 
леса и вода такие – целебные!». 

Подводя итог нашему небольшому путешествию, хочется 

сказать, что исследование названий деревень на этом не закан-
чивается. Рассказ о некоторых ойконимах только усилил интерес 
к данной деятельности. Топонимические исследования являются 
частью необходимых краеведческих знаний. Именно они дают 
ценные сведения об историческом прошлом, о современной 
жизни населения, помогают изучать духовную и материальную 
культуру белорусского народа. 
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Аннотация. В статье рассмотрено существование Минского гетто 

с 19 июля 1941 г. по 21 октября 1943 г. Выявлены причины создания 
гетто и его уничтожения. Показана жизнь евреев на территории гетто, 
которые пытались выжить в тяжелых условиях и правилах, которые 
устанавливала немецкая власть. Проанализированы работы белорус-
ских и зарубежных исследователей по данной теме. 
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Великая Отечественная война принесла большие потери, во 
время которой на территории республики погибло около милли-
она мирных граждан, представителей многих национальностей, 
живших в Белорусской Советской Социалистической Республи-
ке (БССР) до июня 1941 г. И среди них было около 80 тыс. бело-
русских евреев, которые вошли в число 6 млн. евреев из различ-
ных стран Европы, уничтоженных нацистами в период Второй 
мировой войны. 
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Минское гетто было одним из самых крупных в Европе. 
На нескольких улицах, обтянутых колючей проволокой, находи-
лось 80 тысяч, а потом более 100 тысяч узников. 19 июля 1941 г., 
немцы приняли решение реализовать программу уничтожения 
евреев и создали гетто. Приказ был обнародован 20 июля 1941 г. и 
вывешен на столбах на белорусском и немецком языках [1, с. 52]. 

Все евреи Минска должны были в пятидневный срок пере-
селиться в отведенный для них район в северо-западной части 
города. Позже этот срок продлили до начала августа 1941 г. Ев-
реям запрещалось находиться за пределами гетто, они включа-
лись в трудовые каноны. На граждан еврейской национальности 
накладывалась огромная контрибуция. 

 

Рис. 1. Карта Минского гетто 1941 года [6] 

Минское гетто занимало территорию общей площадью 
2 км2 и состояло из 40 улиц и переулков (рис. 1.) Центром гетто 
стала Юбилейная площадь, где находился юденрат – орган ев-
рейского самоуправлении, биржа труда, место сбора и публич-
ных наказаний. Надежно организованное гетто не стали обно-
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сить стеной. Власти посчитали достаточным огородить гетто 
колючей проволокой. Нумерация домов в гетто шла по возрас-
тающей независимо от улицы проживания, начиная с дома № 1 

на углу улиц Республиканской и Шорной. В связи с этим вводи-
лась дополнительная нашивка на одежде в виде прямоугольника 
на белой ткани с номером дома проживания. Всё еврейское насе-
ление города перед тем, как переселиться в гетто было обязано 
зарегистрироваться и носить на одежде специальные опознава-
тельные знаки: полукруглые желтые латы для всех; красные – для 
тех, кого использовали для работы; зеленые – иждивенцев и нера-
ботающих евреев [2, с. 28]. 

Положение евреев было просто ужасным: в гетто не было 
бани, электроэнергии, для освещения использовались свечи и 
керосиновые лампы. Узники жили в антисанитарных, нечелове-
ческих условиях, их заставляли выполнять самую трудную и не-
нужную работу – перевозить песок и глину с одного места на 
другое и обратно, копать землю без лопат. Примерно на площа-
ди из 10 кв. м жило 6–8 человек, выходило 1.5 метра на человека 
[6, с. 179–183].  

Питание было нерегулярным. Нацисты намеренно морали 
жителей города голодом, выдавая им скудный «паёк», состоя-
щий из кусков хлеба, крупы, соли. Основными продуктами пи-
тания были картофельные очистки, кожура и прочие отбросы, 
которые подбирали узники, шедшие по пути в город на работу и 
обратно в гетто [3, с. 111]. 

Узники Минского гетто c августа 1941 по октябрь 1943 г. 
видели многочисленные облавы, погромы, постоянные издева-
тельства, бандитские ночные налеты. Люди пытались спасаться, 
сооружали так называемые «малины» – схроны: делали двойные 
стены, копали ямы под полом, прятались на чердаках. Во время 
погромов в таких схронах приходилось сидеть обездвижено, без 
еды и воды по несколько суток [2, с. 35]. 

В 2008 году на нынешних улицах Коллекторной, Гебелева и 
Иерусалимской, где раньше находилось еврейское кладбище, был 
установлен мемориальный памятник «Разбитый очаг» (рис. 2). 

С весны 1942 г. людей начали умерщвлять в душегубках – 

специально оборудованных автомобилях, где убийство произво-
дилось с помощью выхлопных газов. В некоторые дни такие ав-
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томобили делали по несколько рейсов. В Минском гетто убива-
ли не только местных евреев, но и из других стран.  

 

Рис. 2. Мемориальный памятник «Разбитый очаг» [7] 

22 сентября 2002 г. на улице Коллекторной расположены 
«Камни памяти», установленные жителям зарубежных городов, 
которых депортировали в Минск и убили (рис. 3). 

 

Рис. 3. Мемориальный памятник «Камни памяти» [4] 

3 июня 1943 г. началось систематическое уничтожение ра-
бочих колонн в Минском гетто. Это начало конца. В конце сен-
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тября 1943 г. в столичном гетто осталось около 2 000 узников. 
Финалом трагедии Минского гетто были 3 дня в конце октября 
1943 г. По замыслу оккупантов, остальное еврейское население 
необходимо было направить за город до мест «экзекуции» и 
уничтожить. Утром 21 октября всех евреев погрузили на маши-
ны и вывезли в Тростенец [6, c. 166-167]. 

Самым значимым местом памяти о Минском гетто является 
мемориальный комплекс «Яма». Здесь 2 марта 1942 г. нацистами 
было расстреляно около 5 000 узников Минского гетто, включая 
200 сирот из детского дома вместе с медперсоналом и воспита-
телями. Обелиск установлен в 1947 г. Текст надписи на идише 
написан поэтом Хаимом Мальтинским: (в переводе) «Светлая 
память на вечные времена пяти тысячам евреев, погибших от 
рук лютых врагов человечества – фашистско-немецких злодеев 
2 марта 1942 г.». В 2000 г. установлена бронзовая скульптурная 
композиция «Последний путь», расположенная вдоль ступенек, 
ведущих к центру мемориала, и представляющая собой группу 
обреченных мучеников, спускающихся на дно ямы (рис. 4.). 

 

Рис. 4. Мемориальный комплекс «Яма» [4] 

История Минского гетто десятилетиями игнорировалась как 
в Германии, так и в Беларуси. В культуре памяти Германии си-
стематические убийства и места преступлений в оккупирован-
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ном Советском Союзе не играли большой роли. СССР считался 
местом войны, и в первую очередь Польша упоминалась как 
страна массового истребления людей. И долгое время было 
скрыто, что Минское гетто было конечным пунктом для тысяч 
евреев. 

В советской Беларуси официальная история Второй миро-
вой войны трактовалась как героическая борьба белорусского 
народа и партизан против немецко-фашистских захватчиков, а 
также скрытый антисемитизм не позволял рассказывать о пре-
следовании и истреблении белорусских евреев. О страданиях и 
смерти евреев напоминает лишь небольшой обелиск на террито-
рии бывшего гетто. В 1947 г. бывшие заключенные установили 
его на территории Мемориального комплекса «Яма», где погиб-
ли тысячи евреев.  

В 1990-х гг, после падения «железного занавеса», две стра-
ны впервые выступили с инициативами сделать историю гетто 
достоянием общественности. Члены Ассоциации бывших жертв 
нацизма, историки и все желающие из обеих стран приступили к 
изучению истории Минского гетто. 

Таким образом, изучение истории Минского гетто – это изу-
чение истории не только евреев Беларуси, но одновременно изу-
чение истории Минска, истории всего белорусского народа. 
Несомненно, что вместе с тем это неразрывная часть истории Бе-
ларуси периода Великой Отечественной войны – истории траги-
ческой и героической. 
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Надо признаться, что о Кире Ивановне Оболенской сохрани-
лось очень мало информации. Прочитав книгу иеромонаха Несто-
ра, мы узнаем о местах, связанных с жизнью и деятельностью 

Киры Ивановны, расположенных не только в Санкт-Петербурге, 
но и в Северо-Западном регионе нашей страны. 

Задачей исследования стал поиск объектов, связанных с 
именем святой Киры Оболенской, и определение их статуса на 
сегодняшний день. 

Кира Ивановна Оболенская родилась в 1889 году, в семье 
князей Оболенских, отец Иван Дмитриевич был офицером. Ко-
гда Кире исполнилось 10 лет, отец привез ее в Санкт-Петербург 

для обучения в Смольном институте благородных девиц (СПб, 
Смольный проезд, 1). 

В 1904 году Кира Ивановна окончила Смольный институт, 
за отличные успехи была награждена серебряной медалью. Поз-
же она совершенствовала свое обучение.  
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В 1835 году в Санкт-Петербурге был построен Смольный 
собор, во имя Воскресения Христова, как Собор всех образова-
тельных учреждений. В собор на молитву приглашали учениц и 
наставниц женских образовательных учреждений города.  

По завершению обучения в Смольном институте Кира Ива-
новна трудилась как домашняя учительница. Она никогда не вы-
деляла своего дворянского происхождения, была простым чело-
веком, стремилась служить ближним. 

Оболенская К. И. преподавала в рабочих районах нашего 
города: в школе на Лиговке, в школе на станции Поповка, в учи-
лище на Бронницкой улице. 

К сожалению, мы не нашли информацию о том, сколько 
времени, в каком году Кира Ивановна работала в этих образова-
тельных учреждениях. Известно, что во всех школах Кира Ива-
новна преподавала, только в школе № 73 была библиотекарем. 
По справочникам, с помощью сотрудников музея и библиотеки 
им. В. В. Маяковского удалось выяснить точный адрес этих об-
разовательных учреждений и что сегодня находится в этих 
учреждениях. 

В 1851 году по указу Николая I на Лиговском проспекте по-
явилась гостиница «Знаменская» (ныне Гостиница «Октябрь-
ская», СПб, Лиговский проспект, дом 10/118). В отдельных по-
мещениях гостиницы было организовано Государственное 
общество призрения (ГОП, Школа на Лиговке). Здесь сиротам 
из бедных семей, малолетним преступникам и детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, предоставляли кров, 
пропитание, обучение грамоте и трудовым навыкам. 

После революционных событий 1917 года гостиница была 
переименована в Государственное общежитие пролетариата 
(ГОП). Жители ГОПа вели преступный образ жизни и называли 
себя гопниками. 

В годы НЭПа жизнь в Ленинграде начала налаживаться, 
гостиниц стало не хватать и в 1930 году гостиница под новым 
названием «Октябрьская» вновь открыл двери для гостей. 

Также Кира Ивановна трудилась в сельской школе на стан-
ции Поповка (Красноборская средняя школа, пос. Красный Бор, 
Тосненский район). В те годы в поселке была только начальная 
школа. Фотографий начальной школы не сохранились. Весной 
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1906 года образовано общество для доставления средств среднему 
учебному заведению, летом выработаны планы и устав смешан-
ной для обоих полов средней школы.  

Кроме школы для бедных она начала бесплатно преподавать 
в училище на Бронницкой улице. Архитектурный сайт Санкт-

Петербурга указывает, что по адресу Бронницкая улица д. 32 

был доходный дом, архитектор П. М. Мульханов, год построй-
ки 1901. Справочник «Весь Петербург» 1912 г. указывает: по 
данному адресу находилась Воскресная мужская школа для 
взрослых. До 1917 года по «Положению о начальных народных 
училищах» четырехклассные училища могли располагаться в 
одной из квартир или комнат в доходном доме.  

В годы Советской власти по данному адресу располагалась 
школа II-й ступени № 60. С 2010 г. в этом здании разместилось 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Горжилобмен» (СПб ГБУ «Горжилобмен»). 

Школа № 32 – Фабрика ортопедической обуви (СПб 
ул. Союза Печатников, 14) – место работы Киры Ивановны. 

В 1817–1819 гг. в Петербурге Императорское Человеколюбивое 
общество открывает «девичьи школы» для сирот. 1 июня 1833 г. 
открывается на средства благотворителя Иванова С. Г. «Иванов-
ская» девичья школа. С 1871–1917 гг. школа преобразована в 
Ивановское девичье училище. После 1917 года девичье училище 
переименовано в Единую трудовую школу № 32.  

Опираясь на информацию справочника «Весь Петербург» за 
1925 г., мы узнали, что Торговой улице дали новое название – 

проспект Майорова. Начиная с 1925 года, в справочниках «Весь 
Петербург» школа № 32 указана по адресу проспект Майорова 
д. 40. В справочниках «Весь Петербург» за 30-е годы школа пере-
именовывается в 32-ю Фабрично-Заводскую Семилетку (ФЗС), 
адрес тот же. 

В настоящее время в здании располагается Фабрика ортопе-
дической обуви. 

Школа № 84 – ДМШ им. В. В. Андреева (СПб, Москов-
ский проспект, д. 108). В справочнике «Весь Петербург» за 
1924 г. указана школа № 84 по адресу Таракановская 14. 

В справочнике «Весь Петербург» за 1925 г. школа № 84 зна-
чится по адресу Международный проспект (б. Забалканский) 100. 
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В справочниках «Весь Петербург» за 30-е гг. школа сменила 
аббревиатуру, 84-я Фабрично-Заводская Семилетка (ФЗС). Шеф 
– фабрика «Скороход», адрес Международный проспект 100. 

Международный проспект был переименован на проспект 
имени Сталина, а в 1956 году – в Московский проспект. Нуме-
рация домов поменялась. Здание школы № 84 (исторический 
адрес Забалканский пр., 100), новый адрес-Московский проспект 
дом 108. 

Рядом со старообрядческим кладбищем в 1896–1899 гг. ар-
хитектором П. И. Гилевым на деньги царскосельского купца 
П. И. Чубыкина была построена богадельня. При богадельне от-
крыли бесплатное старообрядческое начальное училище. 

С 1914 года в бывшей богадельне организовали госпиталь. 
В 1920-х гг. здание было передано детскому дому № 162. 

До войны здание использовалось как жилое. После войны зда-
ние было предоставлено 2-ой Ленинградской спецшколе ВВС 
(2 ЛСШ ВВС). 

Затем здание передали военкомату Московского района. 
С 1981 года в здание размещается Детская музыкальная школа 
имени Василия Васильевича Андреева. 

Школа № 73 – Высшее военно-морское училище под-
водного плавания 

(СПб, 12-я Красноармейская ул., 36-40). Здание сиротского 
приюта принца П. Г. Ольденбургского было построено в 1860–

1861 годах по проекту Генриха Штегемана. Именно в этой школе 
библиотекаря Оболенскую К. И. арестуют 14 сентября 1930 г. 

В справочниках «Весь Петербург» за 1924–1929 гг. указана 
школа № 73 по адресу 12-я Красноармейская д. 36. 

Далее Красноармейская улица переименовывается на При-
ютскую, также меняется аббревиатура школы на ФЗС, и у шко-
лы появляется шеф (завод). Уже в справочниках «Весь Петер-
бург» за 1930–1933 гг. Указано: 73-я Фабрично-Заводская 
Семилетка (ФЗС). Шеф – завод «Красный Треугольник». Адрес 
ул. Приютская, д. 3. 

В этой школе Кира Ивановна работала библиотекарем. 
В годы блокады в этом здании размещался госпиталь, а по-

сле прорыва блокады – 1-я и 12-я школы и Дом пионеров Ле-
нинского района (1938–1943 гг.). 
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С 30 апреля 1944 года здесь было сформировано военно-

морское училище, существовавшее до 1998 годов. Сегодня все 
корпуса морского училища пустуют. 

С 1906 года семья Оболенских проживала в Санкт-Петербург 

по адресу Можайская ул., д. 28, кв. 9, Адмиралтейский район. 
Шестиэтажный, кирпичный, четырехподъездный дом, построен в 
1906 году, в стиле эклектика, архитектор В. Ф. Розинский. После 
ареста и расстрела Киры Ивановны с 1937-1938 гг. в течение двух 
лет по 58-й ст. УК РСФСР было расстреляно восемь жителей это-
го дома. В настоящее время дом 28 на ул. Можайской жилой, 
многоквартирный дом, не признан аварийным. 

Александро-Невская Лавра (СПб, наб. реки Монастыр-

ки 1) – одно из наиболе важных мест в жизни Оболенской. 
В 1919 году было создано Александро-Невское братство. Став 
братчицами Александро-Невского братства, Кира Оболенская и 
Екатерина Арская были активными деятелями этого церковного 
объединения. Последние дни земной жизни они обе провели в 
боровичской тюрьме. 17 декабря 1937 года Екатерина Арская и 
княжна Кира Оболенская были расстреляны. Место захоронения 
неизвестно.  

В Феодоровском соборе Санкт-Петербурга находится икона 
новомучениц Киры Оболенской и Екатерины Арской. 

Среди мест пребывания Киры Ивановны Оболенской в 
ссылках необходимо отметить следующие: 

1. Белбалтлагерь (Архангельская область, г. Кемь). После 
ареста 1930 г. и вынесения приговора Киру Ивановну отправили 
в Кемь и определили в Белбалтлаг. Дело, по которому ей предъ-
являли обвинение, называлось «Оболенская Кира Ивановна и 
другие». 

Основной задачей лагеря являлось строительство Беломор-
ско-Балтийского канала. Этот водный канал должен был обеспе-
чить прямое морское сообщение между Европейской частью 
СССР и Дальним Востоком.  

Кира Ивановна работала в лагерной больнице, преподавала 
заключенным. Нет точных сведений о том, сколько времени она 
провела в лагере, год или два. 
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2. Свирлаг – Александро-Свирский монастырь (Ленин-
градская обл., Лодейнопольский р-он, дер. Старая Слобода. Свя-
то-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь). 

В 1931–1937 гг. на станции Лодейное Поле действовал ис-
правительно-трудовой лагерь Свирлаг. Это был один из самых 
страшных лагерей ГУЛАГа. Архив «Свирлага» был уничтожен. 
Известно, что среди многочисленных заключенных этого лагеря 
была новомученица княжна Кира Ивановна Оболенская. 

К сожалению, не удалось установить даты и длительность 
пребывания Киры Ивановны Оболенской в Свирлаге. 

После возвращения из ссылок Кире Ивановне не разрешили 
проживать в г. Ленинграде. В 1934–1935 гг. она жила в Малой 
Вишере и в с. Сомино, где работала в больницах. В 1936 году 
К. И. Оболенская переезжает в г. Боровичи, где трудится учите-
лем немецкого языка в Вельгийской школе и в школе № 12. 

Но в 1937 г. органами НКВД Кира Ивановна Оболенская 
была вновь арестована. Ее обвинили в участии в «контрреволю-
ционной организации церковников». Кира Ивановна виновной 
себя не признала и 10 декабря 1937 г. особой тройкой УНКВД по 
Ленинградской области была приговорена к смертной казни. Че-
рез неделю приговор привели в исполнение. 

Старший научный сотрудник Боровичского музея (Борович-
ский филиал НГОМЗ, Музей истории города Боровичи и Боро-
вичского края), Андрей Александрович Игнатьев, написал нам, 
что Вельгийская школа (в 1930-х годах – деревянное здание) 
действительно была в Боровичах. Эта школа, после того как бы-
ло построено новое кирпичное здание, именовалась школа № 5. 

В начале 2000 годов школа № 5 была закрыта. 
Школа № 12, в которой преподавала Кира Ивановна, распо-

ложена по адресу Пушкинская д. 10, в настоящее время в ней 
находится общеобразовательная школа № 1 VIII вида. 

В 1958 году Кира Ивановна была реабилитирована. Место 
погребения не найдено. 

Возможно, не все адреса, связанные с жизнью княжны Киры 
Оболенской представлены в исследовании. 

Изучая географию служения Киры Ивановны, прежде всего, 
восхищаешься нравственным подвигом новомученицы: любо-
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вью и сопереживанием к ближнему, милосердным служением 
людям, преданностью учительству, стойкостью в вере. 
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Аннотация. В исторической части средневекового города Хлыно-

ва каждая улица украшалась своим неповторимым храмом. В XX веке 
самобытный облик старинного города утрачен, а к началу XXI века 
осталось всего 13 церквей. С каждым годом растёт опасность их пол-
ной утраты. Работа посвящена изучению историю создания храма 
Иоанна Предтечи, его конструкции и декоративных особенностей. 
Проект покажет уникальную частичку города Кирова. Это редкий при-
мер каменного зодчества начала XVIII века, основной объем которого 
представлен двухсветным восьмериком от самой земли. Стиль «вят-
ское барокко» близок и северному и сибирскому барокко, однако пол-
ностью не совпадает ни с одним из них, отличается богатой отделкой 
каменного узорочья. Макет храма, созданный в технике бумагопласти-
ки, предназначен для использования в школе на уроках изобразитель-
ного искусства, регионоведения, истории. Результаты проекта адресо-
ваны жителям города Кирова и всем интересующимся этой темой, 
позволят углубиться в изучение старинной архитектуры. 

Ключевые слова: Хлынов, Вятка, культурное наследие, храм, 
вятское барокко, конструкция, архитектурные детали, макет, регио-
новедение.  

 

Современный город Киров имеет удивительную и во мно-
гом загадочную многовековую историю. На протяжении более 
чем шестисот веков трижды сменилось его имя, менялся внеш-
ний облик и его размеры от маленького деревянного городища 
до полумиллионного областного промышленного центра. Как он 
выглядел первоначально мы можем только представить, глядя на 
реконструкции в музейных экспозициях, ведь неоднократные 

пожары и время не оставили никаких свидетельств. Самые ста-
ринные каменные строения конца XVII века дают нам представ-
ления о технологиях и моде наших предков. По описаниям в ли-
тературе по красоте своей город Хлынов–Вятка мог бы 
соперничать со знаменитыми городами Золотого кольца. В исто-



185 

рической части города на месте древнего деревянного кремля и 
разросшегося вокруг него посада каждая улица украшалась сво-
им неповторимым храмом. Сначала это было знаменитое «вят-
ское барокко», затем архитектурные шедевры Д. Ухтомского, 
А. Витберга, И. Чарушина. В XX веке стараниями советской 
власти самобытный облик старинного города утрачен, а от «со-
рока сороков» к началу XXI века осталось всего 13 церквей. 
С каждым годом растёт опасность их полной утраты. Многие 
кировчане не знают историю зданий своего города. Актуаль-
ность проекта заключается в том, что в современном ритме жиз-
ни у людей остается все меньше времени на то, чтобы изучать 
старинную архитектуру. Данный проект позволит углубиться в 
изучение этой темы и сможет показать уникальную частичку 
архитектуры города Кирова. Проект предназначен для использо-
вания в школе на уроках изобразительного искусства, регионо-
ведения, истории. Результаты проекта также адресованы жите-
лям города Кирова и всем интересующимся этой темой. 

Цель проекта – изучить историю создания храма Иоанна 
Предтечи и его архитектурные особенности. Задачи: провести 
интервью со специалистом, проанализировать конструкции и 
декоративные элементы храма, создать макета храма. Использу-
емые методики: анализ литературы, анализ исторических фак-
тов, наблюдение, бумагопластика. Результат проекта представ-
лен в виде макета.  

Храм Иоанна Предтечи расположен в г. Кирове на ул. 
Свободы, 54-в, имеет высокую историческую и художествен-
ную ценность, является объектом культурного наследия феде-
рального значения (рис. 1) [3]. 

В 1709 г. на конце Воскресенской улицы «новоселебные» 
жители решили организовать новый приход. Под церковное 
строение отвели свободное и приличное место «длиннику и по-
перечнику по осьмидесяти сажён». В 1711 г. был привезён ста-
рый деревянный сруб Покровской церкви и в том же году пе-
реосвящён во имя Иоанна Предтечи. В 1714 г. жители подали 
прошение архиепископу «чтобы пожаловал их благословить по-
строить каменную церковь». Каменный холодный храм возвели 
за строительный сезон 1714 г. старая деревянная церковь, оче-
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видно, ещё существовала до 1720 г., пока к каменному зданию 
пристроили тёплый придел и позднее возвели колокольню [1]. 

  

Рис. 1. Храм Иоанна Предтечи г. Кирова (фото автора) 

Строительство каменного Предтеченского храма началось 
в 1714 г., а окончательный вариант, дошедший до нашего вре-
мени, был завершён в 2005 г. За этот период храм пережил 
4 перестройки, в каждой их которой значительно менял свой 
облик. К началу XVIII века посад Хлыновского кремля был 
плотно застроен, и на концах улиц образовалось 98 слободок. 
Жителями решили строить новую церковь во имя святого 
Иоанна Предтечи. Строительство каменного придела в честь 
Грузинской иконы Божией Матери завершено в 1729 г. А в 
1735 г. к храму пристроили каменную колокольню. В 1781 г. 

была совершена перестройка купола и кровли храма, в резуль-
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тате холодный храм получил завершение в виде двух последо-
вательно уменьшающихся световых восьмериков. Внутренний 
интерьер храма украсили новым восьмиярусным иконостасом. 

В 60-е гг. в ограде было сооружено кладбище. Вторая пере-
стройка пришлась на 1825 год, в итоге из трех отдельных при-
делов получился единый трехпрестольный храм. После третьей 
перестройки в 1898 г., над трапезной появился «чарушинский 
кокошник». В 1904 г. при поддержке праведного Иоанна 
Кронштадтского, рядом с храмом была построена каменная 
двухэтажная церковноприходская школа [4]. 

В XX веке большевики разорили, но не разрушили храм, 
поместив нём партийный архив. Затем под куполом устроили 
планетарий, а в алтаре разместилось местное общество охраны 
памятников истории и культуры [2]. 

В 1993 г. храм был передан Вятской епархии, с целью воз-
рождения. Позже, в 1994 г., был освящен северный Престол во 
имя Грузинской иконы Божией Матери, а через четыре года – 

южный Престол в честь святых Захарии и Елизаветы. Благода-
ря Виктору Харлову и Владимиру Вострикову полностью вос-
становлен центральный придел, выполнен центральный иконо-
стас, расчищены и отреставрированы настенные росписи и 
заново создана каменная ограда. Полное освящение храма со-
стоялось 10 сентября 2005 г. [4] 

Краевед В. А. Любимов утверждает, что каменная церковь 
появилась не ранее 1721 г., так как в этот год подписание 
Ништадского мира со Швецией отменило запрет Петра I на ка-
менное строительство и что по переписи 1717 г. в Хлынове на 
Воскресенской улице стояла «церковь во имя Иоанна Предтечи 
деревянная» [2]. Основная архитектурная особенность храма то, 
что он выстроен в форме восьмерика от почвы, имеет большие 
окнам и богатый декор. Узорчатый декор характерен для архи-
тектуры второй половины XVII – начала XVIII веков и для раз-
ных форм провинциального барокко. Стиль схож с северным и 
сибирским барокко. Из него в храме Иоанна Предтечи заимство-
вана структура колокольни – невысокое квадратное основание, 
потом глухой восьмериковый столб, ярус звона и глухой бара-
банчик со шпилем. После входа в храм, попадаешь в притвор, 
отделенные двумя столбами от трапезной части. Справа от вхо-
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да – церковная лавка, через которую можно попасть в высокую 
трапезную. Слева – лестница, ведущая на хоры. Центральный 
проход ведет в самую старинную часть храма – двухсветный 
восьмерик, в котором расположены наиболее ценные иконы [5]. 

Храм привлекает необычностью, сказочностью образа бла-
годаря кирпичному орнаменту, который покрывает фасады 
церкви, образуя причудливые узоры. Мы не знаем имена масте-
ров, но их творческое воображение и сила таланта вызывают 
восхищение. В ряду памятников «вятского барокко» храм Иоан-
на Предтечи отличается не только пышностью убранства, но и 
оригинальностью конструкции (рис. 2). Такая композиция ха-
рактерна для русского деревянного зодчества и редко встречает-
ся в камне. Здание возведено восьмериком от земли и повторяет 
свой деревянный прототип [1]. 

 

Рис. 2. Каменное узорочье «вятского барокко» 

В результате интервью с Константином Варсеговым, насто-
ятелем церкви Иоанна Предтечи, полученные сведения о храме 
занесены в таблицу, в дальнейшем использованы для составле-
ния текста «История создания храма».  
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В результате наблюдения были получены фотографии, де-
монстрирующие определенные детали, относящиеся к разным 
архитектурным стилям. Конструкция храма традиционная – «ко-
раблём», где по одной центральной оси стоят друг за другом 
восьмерик с алтарём, трапезная с двумя приделами и колокольня. 
Всего шесть крупных частей. Анализ конструкции храма помог 
составить таблицу, в которой отражена каждая часть сооружения, 
время её создания или реконструкции. Анализа декоративных 
элементов храма также выполнен с помощью фотографий. 

Техника бумагопластики для выполнения макета была вы-
брана из-за доступности материалов, а также из-за того, что мо-
жет удовлетворить задачу знакомства с архитектурной кон-
струкцией здания. Макет храма выполнен в реальном 
соотношении размеров 1:66, представляет основную архитек-
турную конструкцию, демонстрирующую отдельные детали 
здания: восьмерик, расположенный в основе храма, трапезная, 
колокольня, северный придел в честь Грузинской иконы Божией 
Матери, южный придел в честь преподобного Трифона Вятского 
и центральный придел. 
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Многие дикорастущие растения являются лекарственными, 
некоторые из них находятся на грани исчезновения и попадают в 
Красную книгу [5]. К таким растениям относится пион уклоня-
ющийся – PaeoniaanomalaL [6]. Латинское родовое название 
цветка образовано от греческого слова paionios «целительный, 
врачующий» [4]. Это охраняемый вид включен в «Красную кни-
гу Башкирской АССР» (1974 г.), «Красную книгу Республики 
Башкортостан» (2001 г., 2011 г.) Статус. 1 категория. Вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения [3]. Декоративное и ценное 
лекарственное растение. 

Мы предполагаем, что в Татышлинском районе пион укло-
няющийся занесён в Красную книгу в 1974 году. Уменьшение 
численности было связано с распашкой земель, вырубкой леса, 
сбором цветов на букеты (наблюдалось в 60–70-е гг. прошлого 

века). В районе проводилось много геофизических исследова-
ний, связанных с разведкой месторождений нефти. Для нефтя-
ной отрасли строились дороги, устанавливались линии электро-
передач. Выпас скота, сенокос в лесных делянках – всё это 
негативно сказывалось на росте и размножении пиона. Изучение 

и исследования проводят лаборатория интродукции и селекции 
цветочных растений Федерального государственного бюджетно-
го учреждения Российской академии наук Ботанического сада-
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института УНЦ РАН, лесная почвенно-химическая лаборатория 
«Уфимский лес» Министерства лесного хозяйства РБ. 

Мы с руководителем изучили все издания Красной кни-
ги (рис. 1). 

  

Рис. 1. Изучение Красной 
книги с руководителем 

Рис. 2. Места произрастания пиона 
дикорастущегов Татышлинском районе 

Республики Башкортостан 

В Башкортостане известен ареал распространения дикорас-
тущего пиона в следующих районах: на севере республики – в 
Татышлинском районе (около с. Арибашево, с. Старокайпаново, 
с. Новокайпаново) (рис. 2), на юге – в Зианчуринском на горе 
Дор-Дор (Дэр-Дэр) и Бурзянском районах (села Кутаново и Му-
радымово), башкирском Зауралье – в Хайбуллинском районе [3]. 

Татышлинский район расположен на севере Республики 
Башкортостан, граничит с Пермским краем. Административный 
центр-с. Верхние Татышлы. Территория района расположена в 
северо-восточной части Прибельской увалисто-волнистой рав-
нины, чем обусловлен преимущественно равнинный тип релье-
фа. Лесные массивы занимают 38 % от общей площади земель, 
на которых распространены смешанные, широколиственные и 
темнохвойные леса. В татышлинских лесах исследование ареала 
произрастания пиона мы начали с экскурсии в Новокайпанов-
ские леса (населенный пункт указан в Красной книге). Обрати-
лись к лесному технику Миннулину Ф. М. Он подтвердил, что в 
лесах нашего района растет дикорастущий пион, и согласился 
показать эти места. В конце мая 2020 года нам удалось совер-
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шить экскурсию. Выехали из села Верхние Татышлы, доехали до 
села Новокайпаново и вместе с Миннулиным Ф. М. поехали в 
лесные кварталы 48, 49. Пройдя некоторое расстояние, мы уви-
дели куст с многочисленными красивыми пурпурно-розовыми 
цветками. Составили морфологическое описание: многолетнее 
травянистое растение до 100 см. высотой, с большим корневи-
щем и толстыми клубневидными корнями. Несколько стеблей, 
они гладкие, бороздчатые, с одним верхушечным цветком. Ли-
стья гладкие, черешковые, только стеблевые, тёмно-зеленые. 
Они дважды-тройчатые, перисто-рассеченные на ланцетовидные 
доли. Цветки крупные, 8–13 см. в поперечнике, пурпурно-

розовые, лепестков (7–8) и чашелистиков по пять–шесть, чашеч-
ка зеленая (рис. 3–5). 

 

Рис. 3. Куст пиона дикорастущего 

      

Рис. 4-5. Цветок пиона дикорастущего 
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Рис. 6. Картосхема распространения пиона уклоняющегося 

в лесных кварталах № 48, № 49 в Татышлинском участковом 
лесничестве Республики Башкортостан 

Обходя лесные кварталы, мы обратили внимание, что дико-
растущий пион растет на богатых гумусом почвах, по поймен-
ным лесам, в негустых лиственничных, темнохвойных, березо-
вых и смешанных лесах. Новые растения зацветают на 2–3-й 
год, цветут в конце мая – в начале июня [2, с. 964]. 

 

Рис. 7. Беседа с Еленой Ахмадуллиной 
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Продолжительность экскурсии составила примерно 5 часов. 
По приезду Фаниль Миннулович показал, как отметить места 
роста пиона дикорастущего на картосхеме распространения пи-
она уклоняющегося в лесном квартале 48, 49 в Татышлинском 
сельском участковом лесничестве (рис. 6). 

Весной 2021 года мы поехали в с. Арибашево (упомянуто в 
Красной книге), где проживает удмуртское население для даль-
нейшего изучения ареала распространения дикорастущего пиона. 

Мы встретились и побеседовали с коренным жителем этого 
села Еленой Сафиевной Ахмадуллиной (рис. 7) [1]. Она указала 
нам место произрастания дикорастущего пиона (рис. 8). 

  

Рис. 8. Картосхема 
распространения пиона 

уклоняющегося в лесном квартале 
№ 23 в Татышлинском участковом 

лесничестве Республики 
Башкортостан 

Рис. 9. Встреча с Л. З. Гараевой 

Со слов Елены Сафиевны мы узнали о «Празднике пиона» 
в селе Арибашево, который организовала Лилия Зидияровна 
Гараева во время цветения дикорастущего пиона.  

Нам удалось встретиться с Лилией Зидияровной (рис. 9). Она 
является руководителем фольклорного клуба удмуртских женщин 
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и носит название «Шырттэльвесь сяська – Дикий пион» (что 
означает, создает треск, звук) – удмуртское название цветка. У 
башкир и татар местные топонимы тоже связаны с пионом, ста-
рожилы знают название цветка как «Шартлаучык», что в переводе 
означает сильный звон, звук.  

В июне 2017 года, в период цветения пиона, она организова-
ла праздник совместно с сотрудниками удмуртского историко-

культурного центра филиала (находится в с. Новые Татышлы) 
ГБУ Дома дружбы народов Республики Башкортостан (Рис. 10). 

Мы провели классный час о дикорастущем пионе. Раздали 
памятку «Десять заповедей друзей леса» (рис. 11). 

  

Рис. 10. Праздник пиона Рис. 11. Классный час 

18 марта 2022 года в районной газете «Татышлинский вест-
ник» вышла статья «Дикий пион-аленький цветочек» (рис. 12).  

 

Рис. 12. Статья в газете «Татышлинский вестник» 
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Нам удалось изучить материал о дикорастущем пионе в 
Красной книге. Мы смогли собрать сведения о распространении 
пиона в Татышлинском районе. Нашли местонахождение пиона 
уклоняющегося во время экскурсии в лесах недалеко от сел Но-
вокайпаново и Арибашево. Растение сохранилось и распростра-
няется естественным путем без вмешательства человека. В 2023 

году постараемся совершить поход-экскурсию в леса Старокай-
паново для дальнейших исследований.  
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Аннотация. В эпоху плейстоцена древняя лошадь приобрела со-

временный внешний облик. На территории Кировской области обнару-
жены достаточно многочисленные фрагментарные находки костей ло-
шадей позднего плейстоцена. Однако изучая фондовые коллекции, 
хранящиеся в Вятском палеонтологическом музее, выяснилось, что дан-
ные о находках не обобщались и в литературе результаты разрознены. 
Необходимо классифицировать имеющиеся в музеях сведения, выявить 
места наибольшей концентрации находок останков древних лошадей в 
Кировской области. Проблемой исследования является неизвестность 
принадлежности найденных останков к какому-либо виду. Идея проекта: 
определить вид вятских находок методом сравнения с уже известными 
образцами древней лошади, описанными в литературе. Цель проекта: 
определить принадлежность найденных останков к одному из видов 
древних лошадей. Объект исследования – останки ископаемой лошади, 
предмет – их анатомические параметры. В результатах исследования 
заинтересованы не только сотрудники Вятского палеонтологического 
музея. Результаты будут интересны палеонтологам всероссийского 
уровня. В результате работы будет подготовлен материал для урока био-
логии в 9 классе «Лошади Вятского края периода плейстоцена». 

Ключевые слова: поздний плейстоцен, Кировская область, древняя 
лошадь, останки, анатомические параметры, классификация останков. 

 

Плейстоцен – крупнейшая и наиболее продолжительная эпо-
ха четвертичного периода в геологической истории Земли, начал-
ся около 2,6 млн лет назад. В эпоху позднего плейстоцена древняя 
лошадь стала приобретать современный внешний облик. К насто-
ящему времени и на территории Кировской области обнаружены 
достаточно многочисленные (и часто фрагментарные) находки 
лошадей позднего плейстоцена. Однако, изучая фондовые кол-
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лекции, хранящиеся в Вятском палеонтологическом музее, мы 
выяснили, что за последние 150 лет данные о находках не обоб-
щались и в литературе результаты разрознены. Необходимо име-
ющиеся в музеях сведения классифицировать, выявить места 
наибольшей концентрации находок останков древних лошадей в 
Кировской области. Проблемой исследования является неизвест-
ность принадлежности найденных останков к какому-либо виду. 
Идея проекта: определить вид вятских находок методом сравне-
ния с уже известными образцами древней лошади, описанными в 
литературе. 

Цель: определить принадлежность найденных останков к 
одному из видов древних лошадей. Объект исследования – 

останки ископаемой лошади, предмет – их анатомические пара-
метры. Задачи: дать физико-географическую характеристику 
территории Вятского края в период плейстоцена и условий про-
живания древних лошадей, проанализировать имеющиеся в му-
зеях сведения, сделать сравнительный анализ анатомических 
параметров найденных фрагментов останков и известных пара-
метров Уральской, Широкопалой и Древней домашней лоша-
дью, прирученной древним человеком. В работе используется 
анализ литературы, классификация имеющихся данных музей-
ных экспонатов, анатомический анализ, сравнительный анализ. 
В результатах исследования заинтересованы не только сотруд-
ники Вятского палеонтологического музея. Результаты будут 
интересны палеонтологам всероссийского уровня. Для лицея 
будет подготовлен материал по биологии в 9 классе «Лошади 
Вятского края периода плейстоцена». 

Плейстоцен характеризуется не только выраженными цик-
лами оледенений и потеплений («межледниковий»), а также раз-
нообразным животным миром. В Европе обитали мамонты, шер-
стистые носороги, пещерные львы, бизоны, яки, гигантские 
олени, дикие лошади, верблюды, медведи. В позднем плейсто-
цене большинство представителей мегафауны вымерли. Позд-
ний (верхний) плейстоцен – это последний этап плейстоцена, 
начинается около 126 000 лет назад и заканчивается примерно 
11 700 лет назад [3]. Во время него на Русской равнине было по-
следнее валдайское оледенение [1]. На заключительных стадиях 
своего существования он оставлял обширные пространства хол-
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мисто-грядового рельефа, образованного валунными суглинками 
и песками. Территория современной Кировской области находи-
лась в зоне перигляциальных степей с участием древесной рас-
тительности [11]. Непосредственно около ледников начиналась 
зона приледниковой растительности, состоявшая в основном из 
типичных для тундры растений. Южнее находилась обширная 
зона холодных степей с перелесками, кустарниковой раститель-
ностью и грубой травой, в основном осокой, а далее к югу, куда 
не доходило дыхание ледника, простирались леса из дуба, граба, 
бука. По мнению палеозоолога Н. К. Верещагина, «на необъят-
ных равнинах Поднепровья, Поволжья и Южной Сибири тут и 
там носились сотенные косяки лошадей и ослов. Важным объек-
том охоты верхнепалеолитического человека являлись дикие 
лошади. Они уступали в росте современным лошадям, но имели 
более крупную голову и мощные копыта. Очевидно, в леднико-
вую эпоху существовали несколько пород диких лошадей» [9]. 

В поздневалдайскую ледниковую эпоху 23–16 тыс. лет назад 
территорию Кировской области занимали тундростепи средней 
и южной перигляциальной областей [10]. 

Территория современной Кировской области находится на 
северо-востоке Русской равнины. Большая часть расположена в 
бассейне реки Вятка. Ледниковые формы рельефа распростране-
ны в северной части области, которая подвергалась воздействию 
донского (днепровского) и московского оледенения. Перигляци-
альные ландшафты второй половины Валдайского оледенения 
(100–12 тыс. лет назад) давали пищу стадам животных так назы-
ваемого «мамонтового комплекса». Находки их останков посто-
янно встречаются в регионе [5, 6]. Отрезку времени приблизи-
тельно от 36 620 до 4 420 лет назад соответствует период 
развития в регионе лесостепных формаций. В условиях холод-
ной и засушливой обстановки они сменились тундролесной рас-
тительностью, где было характерным сочетание открытых тра-
вянистых сообществ с сосново-берёзовыми редколесьями и 
кустарниковыми формациями [2]. 

После внесения мест находок в сводную таблицу видно, что 
находки сделаны в 7 разных местах по берегам реки Вятка 
(рис. 1): в южных районах – Лебяжском и Советском, в центре 
области – в Котельничском районе и в окрестностях г. Кирова. 



200 

В северных районах нет находок, потому что они находились 
под влиянием ледника. Граница днепровского оледенения про-
шла по северной части Вятского края: от г. Глазова – на г. Киров 
– и через г. Котельнич на юго-запад по северной оконечности 
Котельничского район. Видим, что больше всего находок сдела-
но в д. Наговицино Котельнический район на берегу реки Вятка. 

 

Рис. 1.    – места находок костей древней лошади 

в Кировской области 

В Вятском палеонтологическом музее находится в фондах 
хранения порядка 30 фрагментов костей древней лошади. Это 
остатки конечностей, черепов и челюстей. Для определения вида 
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лошади достаточно нескольких одноимённых фрагментов ко-
стей конечностей. В этой работе использовались остатки задних 
и передних свободных конечностей лошади. Измерили по 
7 параметрам у семи находок пястной кости и по 7 параметрам у 
девяти находок плюсневой кости. Полученные параметры занес-
ли в таблицы. Анализ анатомических параметров позволил вы-
явить размерный интервал пястной и плюсневой костей находок, 
а также их среднее значение. Кости с разрушенным (отсутству-
ющим) нижним или верхним эпифизом в подсчёте среднего зна-
чения не учитывались. 

Строение древней лошади хорошо описано в трудах совет-
ских учёных [4]. Материалы для сравнения конечностей Ураль-
ской лошади (Equus uralensis) взяты из исследования, прове-
дённого в последней четверти XX века [8], а для сравнения 
конечностей Широкопалой лошади (Equus latipes) и Древней 
домашней лошади (Equus caballus) – в самом конце XX ве-

ка [7]. Для сравнения использовали не все семь полученных во 
время измерений параметров, а только четыре, так как в лите-
ратуре нет данных о поперечных измерениях. 

По результатам сравнительного анализа анатомических па-
раметров средних значений измерений пястной кости находок и 
древних лошадей (Уральской, Широкопалой и Древней домаш-
ней) были построены графики, по которым наглядно видно, что 
средние значения находок больше всего совпадают с интерваль-
ными значениями Уральской лошади (рис. 2). Небольшие откло-
нения могут быть связаны с особенностями местной популяции. 
Размеры Широкопалой и Древней домашней лошади больше, 
эти виды крупнее особей, которым принадлежали находки.  

Сравнительный анализ анатомических параметров средних 
значений измерений плюсневой кости находок и древних лоша-
дей также показал совпадение графика размеров с параметрами 
Уральской лошади. Размеры практически совпали с нижней гра-
ницей интервала, указанного в литературе. На графике сравне-
ния с Широкопалой и Древней домашней лошадью совпадает 
только ширина диафиза, а остальные размеры. Таким образом, 
сравнительный анализ и плюсневой кости подтверждает при-
надлежность находок к виду Equus uralensis, к некрупному его 
местному подвиду.  
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Рис. 2. Сравнительный анализ анатомических особенностей пястной 
кости средних значений находок и показателей Уральской лошади (мм) 

Перспектива работы: провести анализ челюстных костей, 
хранящихся в Вятском палеонтологическом музее. Кроме этого, 
есть возможность рассмотреть останки древней лошади, храня-
щиеся в Городском зоологическом музее, в Областном краевед-
ческом музее и в Городском геологическом клубе «Петрос». 
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Аннотация. В статье представлена исследовательская работа по 

изучению названий улиц города Шуи, а также разработка краеведче-
ского лото «Улицы моего города». 
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лото. 

 

Совсем недавно у нас в расписании появился новый урок – 

«Разговоры о важном». На этих уроках мы много говорим о 
нашей стране, о её символах, о чувстве патриотизма и любви к 
своей Родине. А с чего начинается любовь к Родине? Любовь к 
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Родине начинается с ощущения родного края, родной земли, с 
желания изучать свои истоки и корни. 

Моя малая родина – город Шуя в Ивановской области. 
Я очень люблю свой город и хочу узнать о нём всё. Поэтому 
изучать историю своего города я решила начать с изучения 
названий улиц. 

Цель работы – выявить взаимосвязь между названиями улиц 
и историческими фактами города Шуя. 

Задачи работы: 
1. Изучить современные названия улиц города Шуя и клас-

сифицировать их. 
2. Узнать историю названий улиц, на которых проживают 

одноклассники. 
3. Разработать настольную игру «Улицы моего города» и 

апробировать её на учениках 4 класса. 

1. Историческая справка о городе Шуя 

Шуя – город с предельно коротким названием и загадочной 
историей. Среди исследователей до сих пор нет единого мнения 
ни о дате основания города, ни о значении его названия. С 
1393 года Шуя упоминается в летописях наряду с такими древ-
нерусскими городами, как Суздаль, Юрьевец, Городец. Любо-
пытно предание о Шуе, что она «некогда была столицею Белой 
России, и что само слово «шуя» на сарматском языке означало 
«столица». По другим версиям название города происходит от 
финно-угорского «суо», означающее озеро, болото – именно та-
кой рельеф местности был ранее близ реки Теза, на которой и 
стоит город [3]. 

Древнейшими занятиями шуян были охота и торговля, а 
началом промышленности принято считать мыловаренное про-
изводство, первое упоминание о котором относится к 1623 году. 
Об этом свидетельствует и старинный герб Шуи: на нём изоб-
ражены лев и брус мыла. Чуть позже в городе появляются скор-
няки и прочие кожевенных дел мастера, развиваются текстиль-
ные промыслы. 

Современная Шуя – это третий по величине город Иванов-
ской области с населением чуть больше 50 тыс. и развитой ин-
фраструктурой. 
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2. Классификация улиц города 

Как и в любом городе, в Шуе есть улицы. Слово «улица» 
образовано от праславянского корня «ula» и родственно слову 
«улей». Согласно толковому словарю Ожегова в настоящее вре-
мя слово «улица» означает два ряда домов и пространство меж-
ду ними для передвижения, а также само это пространство [6]. 

Синонимами к слову «улица» являются такие слова, как ал-
лея, бульвар, магистраль, переулок, проезд, проспект, проулок, 
тупик, шоссе. Это типы улиц. 

Существует отдельная наука, которая изучает названия 
улиц – топонимика. 

Топонимика – раздел науки ономастики, изучающий гео-
графические названия (топонимы), их происхождение, смысло-
вое значение, развитие, современное состояние, написание и 
произношение [7].  

Отправной точкой в изучении названий улиц города стало 
составление списка. Самым точным оказался список улиц, пред-
ставленный в Классификаторе адресов Российской Федерации [4].  

Далее последовала работа по классификации улиц, чтобы 
упорядочить объем данных. 

Разделить улицы на группы оказалось не так и легко, неко-
торые названия были не совсем понятны (например, Бойтовские 
улицы), а другие означали вовсе не то, что виделось с первого 
взгляда (например, улица Васильевская означает вовсе не то, что 
на ней жил когда-то известный Василий, а то, что она показыва-
ет направление на село Васильевское в Шуйском районе).  

В результате исследования было выделено 8 групп, на кото-
рые можно разделить названия улиц города Шуя. Классифика-
ция улиц по названиям представлена на рисунке 1. 

Изучая названия улиц, я пришла к выводу, что по названию 
можно отследить историю улицы, эпоху ее основания (или пере-
именования).  

Окраинные улицы города имеют географические названия. 
Такие улицы показывали либо направление в соседнее селение, 
либо были проложены в районе бывших сёл и деревень, которые 
стали районами Шуи. Например, ул. Бойтовская, ул. Васильев-

ская, ул. Дуниловская, ул. Ивановская, ул. Костромская, ул. Яро-

славская, ул. Яскинская. 
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Рис. 1. Соотношение количества названий улиц города Шуя  

по различным признакам. Сост. авт. по: [4] 

Центральные улицы, названные в честь знаменитых людей, 
получили свои современные названия, в основном, после пере-
именования. История таких улиц еще интереснее, ведь они име-
ют несколько названий (старое и новое). Это такие улицы, как 
ул. Генерала Белова, ул. Ленина, ул. Свердлова, ул. Вихрева, 
пл. Фрунзе, ул. Малахия Белова и др.  

Улицы-профессии и улицы-городские объекты – это, в ос-
новном, улицы советской застройки. К таким улицам относятся 
ул. Металлистов, ул. Строителей, ул. Текстильная, ул. Театраль-

ная, ул. Заводская, пер. Милиционный и пр. 

3. Результаты анкетирования младших школьников 

Продолжением исследования стало анкетирование одно-
классников – учеников 4 класса. Цель анкетирования – выяс-
нить, насколько хорошо учащиеся начальной школы знают ули-
цы своего города. 

В честь 
известных 

людей
29%

Значимые 
категории, 
события, 

символы эпохи
13%

Профессии и 
род 

деятельности
6%

Названия 
городских 
объектов 

11%

Названия -
ориентиры

4%

Названия 
населённых 
пунктов/рек

22%

Рельеф 
местности

7%

Внешние 
особенности

8%



207 

При ответе на вопрос «Как Вы думаете, сколько всего в 
Шуе улиц?» лишь 3% учеников смогли правильно определить 
количественный интервал. Вопрос «Какие типы улиц Вы встре-
чали в Шуе?» также вызвал затруднения у ребят: ни один чело-
век не назвал правильно все типы улиц, которые встречаются в 
городе. Отвечая на третий вопрос, ребята указывали улицу, на 
которой они живут. Это позволило выделить наиболее часто 
встречающиеся улицы – места жительства учеников 
(ул. Вихрева, ул. Генерала Белова). А также был задан сопут-
ствующий вопрос «Знаете ли Вы, почему её так назвали?» Исхо-
дя из ответов, выяснилось, что историю названия своей улицы 
знает лишь 23% учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство 
учеников начальной школы недостаточно хорошо знают улицы 
своего города и историю их названий.  

4. История названий улиц, на которых проживают 

ученики школы 

Улица Вихрева. До своего переименования она состояла из 
улицы 1-й Полянки и улицы Бутырки. А Бутырками она называ-
лась из-за того, что в старые времена 
бутырками называли избы, жилища, сто-
ящие на отшибе. Вероятно, когда-то 
давно здесь и была граница города. 

В наши дни улица носит имя Ефима 
Фёдоровича Вихрева. Это один из самых 
известных писателей – уроженцев Шуи.  

Ефим Вихрев родился в городе Шуя 
Владимирской губернии 10 апреля 1901 

года. В первые годы жизни он вместе с 
семьёй жил на улице Дуниловской, а за-
тем семья переехала в собственный кро-
хотный дом на улицу Бутырка.  

С раннего детства Ефим любил поэзию. Когда грянула Рево-
люция 1917 года Вихрев становится общественным деятелем – 

организует первые комсомольские ячейки в Шуе. В 1930 году 
вышла его книга «Палех», о которой похвально отозвались При-

Рис. 2. Е. Ф. Вихрев 
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швин, Максим Горький. Затем последовали другие книги Вихрева 
о мастерах народного искусства: «Палешане», «Родники». 

Ефим Вихрев умер в 1935 году после болезни, похоронен он 
в Палехе, а в Шуе на улице, названной в его честь, теперь есть 
мемориальная доска. 

Улица Генерала Белова состояла раньше из трёх улиц: Ли-
хушинская, 2-я Полянка и 3-я Полянка. Позднее вся улица назы-

валась Полянка. А в 1975 году улице бы-
ло присвоено имя Генерала Белова.  

Белов Павел Алексеевич родился 
18 февраля 1897 года в Шуе в рабочей 
семье. Одной из самых ярких страниц в 
жизни Павла Алексеевича стало участие в 
битве под Москвой, особенно отличился 
он в Тульской оборонительной операции. 
А за умелое командование 61-й армией 
при форсировании реки Днепр и бои на 
днепропетровском плацдарме генералу 
Белову 16 января 1944 года было присво-
ено звания Героя Советского союза. 

Генерал-полковник П. А. Белов награждён пятью орденами 
Ленина, тремя орденами Красного знамени, орденом Кутузова 
I степени, тремя орденами Суворова I степени, восьмью медалями. 

Умер П. А. Белов 3 декабря 1962 года. Он похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Москве. Его имя носят улицы не только 
в г. Шуе, но и в Иванове, Москве, Новомосковске, Кашире [1]. 

5. Разработка игры «Улицы моего города» 

Чтобы ребята еще больше заинтересовались историей свое-
го города и научились ориентироваться по карте, я разработала 
настольную игру «Улицы моего города». Игра представлена в 
виде лото. 

В комплект входит 15 разных карточек игроков с изобра-
жёнными на них улицами или площадями города Шуя (рис. 4), 

15 разных карточек – объяснений (рис. 5) и 90 карточек-фишек 
«Это моя улица!» (рис. 6). Также прилагается большая настенная 
карта города Шуя.  

Рис. 3. П. А. Белов 
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Рис. 4. Карточка игроков. Сост. авт. по: [5] 

Рис. 5. Карточка-объяснение. Сост. авт.  
Рис. 6. Фишка игроков. Сост. авт. 

Ход игры. Участникам раздаются карточки игроков и кар-
точки-фишки, из расчета 1 карточка игрока + 6 фишек. Ведущий 
по очереди берёт из пачки карточку-объяснение и зачитывает 
первую часть текста, до символов *****. Игрок, догадавшийся, о 
какой улице (площади) идёт речь, называет её («Это моя ули-
ца!») и закрывает изображение на своей карточке фишкой. Иг-
рок или ведущий (по желанию) находят данную улицу на 
настенной карте. Далее ведущий зачитывает вторую часть текста 
из карточки-объяснения, рассказывая интересные факты об этой 
улице. Первый, у кого все изображения на игровой карте оказы-
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ваются закрыты фишками, побеждает. Если игроков больше 
двух, то игра продолжается дальше, пока все участники не за-
кроют карты.  

 

Рис. 7. Презентация краеведческого лото «Улицы моего города» 

В процессе разработки игры были выбраны наиболее узна-
ваемые улицы и площади города. В качестве изображений на 
карточках игроков использовались современные фотографии 
улиц и рисунки шуйской художницы Марины Журавской [5]. На 
карточках-объяснениях приводятся интересные факты об объек-
тах, расположенных на улице, что способствует развитию инте-
реса в дальнейшем изучении улиц родного города. 

Вывод: Названия улиц, переулков, площадей города несут в 
себе след исторических событий и память поколений. Класси-
фицируя улицы, я увидела, что их названия связаны и с особен-
ностями местной географии, и со значимыми событиями в 
стране, и с характеристиками жизни города. Жители называют 
улицы в честь знаменитых людей, тем самым увековечивая их 
имена в памяти народа. Рассматривая карту города и читая 
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названия улиц, словно путешествуешь по страницам истории, 
попадая в ту или иную эпоху. Улицы – это хранители нашей ис-
тории. А историю своей малой родины мы должны знать! 
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Мой родной город Нижний Тагил знаменит не только в Рос-
сии, но и во всем мире танком Т-34, ставшим символом победы 
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в Великой Отечественной войне. Танки разработали и выпуска-
ли на Уралвагонзаводе. Трудовая доблесть моего города неоспо-
рима! На протяжении трех столетий он верой и правдой служил 
России. 

Но мало кто знает, что Нижний Тагил оставил свой след и в 
отечественной культуре! Ярким примером тому может служить 
Санкт-Петербург, страницы истории, искусства, науки которого, 
как выяснилось, связаны с Нижним Тагилом. Приведем несколь-
ко значимых примеров. 

В 1835 году на нижнетагильском меднорудянском место-
рождении было найдено гнездо поделочного малахита весом в 
400 тонн. Вот как об этом открытии сообщали в «Горном жур-
нале»: «В Нижнетагильском г. Демидовых заводе, в Меднору-
дянском руднике, при добыче медных руд, в глубине 36 сажен 
на юг от шахты Надежной встречена огромнейшая масса мала-
хита. В этой глыбе по вычислению должно быть до 3 000 пудов. 
Малахит лежит в виде длинной от севера к югу наклонной плос-
кости, вид имеет крупно и мелко почковатый и венчатый; цвета 
от темно-зеленого до высоко бирюзового, выходящего превос-
ходными в полировке фигурами. Если употребить сей малахит 
на украшение, то им можно выложить поверхность 13 440 квад-
ратных аршин. Это есть произведение, которое до сих пор не 
встречали в коре земного шара» [4]. В доме Павла Николаевича 
Демидова на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге мала-
хит был впервые применён для облицовки помещения (колонны 
и камин), до этого он применялся только для украшения не-
больших предметов (ваз, шкатулок, табакерок). 

Около двухсот вещей из тагильского малахита хранится в 
Государственном Эрмитаже. Это самая большая в стране и, по-
жалуй, в мире, коллекция малахитовых вещей! Остановимся по-
дробнее на истории малахитовой ротонды. 

Николай Никитич Демидов служил послом России в Тос-
кане. Он заказал лучшим европейским мастерам «Малахитовую 
ротонду» для установки бюста Николая I в соответствии с про-
токолом, как было предписано представителю Российского гос-
ударства. Но сделать это не успел: скоропостижно скончался. 

Сын Николая Демидова Анатолий, родившийся во Флорен-
ции, решил приобрести расположение Николая I, преподнеся 
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государю в подарок «малахитовую сень». Уральский магнат 
предполагал, что Николай I установит сооружение в качестве 
беседки в одном из своих дворцовых парков. Стоимость ее по 
тем временам превышала два миллиона рублей. Вплоть до сего 
дня этот экспонат – один из самых дорогих в Эрмитаже. 

Император от подарка не отказался и принял ротонду как 
должное. Однако до 1862 года она хранилась на складе, а позже 
Александр II подарил этот шедевр Свято-Троицкому собору 
Александро-Невской лавры. Здесь она использовалась в качестве 

царского места во время богослужений. 
В соборе ротонда находилась до 1952 года. Пережив блока-

ду и вражеские бомбежки, «малахитовая сень» нуждалась в ре-
ставрации, которая продлилась почти шесть лет. Наконец, в мае 
1958 году ротонду установили в аванзале Зимнего дворца, где 
она и сегодня встречает посетителей. 

Не менее достойным предметом восхищения служит так 
называемая «Малахитовая гостиная». В ряду наиболее парадных 
апартаментов Зимнего дворца она выделяется своим великоле-
пием. Названием зал обязан тагильскому малахиту: украшающие 
его восемь колонн и восемь пилястр, а также два камина обли-
цованы купленным у Демидовых тагильским малахитом в тех-
нике «русской мозаики». При выполнении изделий тонкие пла-
стины камня наклеивали на основу, линии стыков заполняли 
малахитовым порошком, затем поверхность шлифовали. 

Малахитовый зал Зимнего дворца, созданный архитектором 
А. П. Брюлловым в конце 1830-х гг., служил парадной гостиной 
императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. 

Нельзя не упомянуть также о том, что колонны Исаакиев-
ского собора также выполнены из тагильского малахита. 

В апреле 1843 года был заключен договор о поставке 

1 500 пудов (24 т. 570 кг) малахита из Меднорудянского рудника 
для строящегося собора. По требованию архитектора Монфер-
рана сюда должен был поступать в основном ленточный малахит 
и исключительно первого сорта. Этим малахитом облицевали 
восемь гигантских колонн высотой более 10 метров и диаметром 
около полуметра. Не будет преувеличением сказать, что интерь-
еры Исаакиевского собора и сегодня поражают посетителей сво-
им великолепием. 
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В блестящем Санкт-Петербурге можно обнаружить и следы 
хитроумных изобретений, выполненных тагильскими озобрета-
телями XVIII-XIX веков. 

Отметим тагильского изобретателя Егора Григорьевича Куз-
нецова (1725–1805) – крепостного господ Демидовых.  

Освобождения от крепостной зависимости мастер добился 
через изготовленные им редкости. В течение 20 лет он трудился 
над изобретением уникальных «астрономических часов». Со-
зданные в 1775 году, они имеют астрономическую и театрально-

музыкальную части. На передней стенке часов находится ци-
ферблат, показывающий часы и минуты, прорези для показания 
года, месяца, числа, фаз луны и дней святых. Механизм слева 
изображает работающую модель молотовой фабрики. В часы 
был вмонтирован маленький органчик, игравший 6 мелодий. Ча-
сы действуют до сих пор и экспонируются в одном из структур-
ных подразделений Нижнетагильского музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал». Это один из великолепнейших экспонатов 
нашего города! 

Вторым шедевром Кузнецова стали музыкальные дрожки, 
выполненные в 1801 году. Мастер трудился над ними 16 лет. 
Дрожки представляют собой пароконную повозку для трех чело-
век. Они отличаются замечательной легкостью хода и поворотли-
востью. Размеры колес выполнены так, что один оборот колеса 
при движении экипажа соответствует одной сажени пути. За си-
дениями пассажиров находится музыкальный механизм – орган, 
который может играть запрограммированные мелодии. Репертуар 
органа включает шесть песен, типичных для своей эпохи. Все 
песни имеют сейчас особую ценность. За сидениями пассажиров 
размещен также верстомер – прародитель нынешнего спидометра. 
Звоном колокольчика отмечалась каждая пройденная верста. 
Дрожки были расписаны тагильским художником Сидором Дуба-
сниковым. Живописные вставки выполнены маслом по железу. В 
числе росписей на дрожках есть и портрет изобретателя и 
13 медальонов с различными сюжетами. Росписи покрыты знаме-
нитым тагильским хрустальным лаком, выдерживавшим высокие 
температуры и сохранявшим живопись невредимой. 

Как же изобретения провинциального мастера-самоучки 
оказались в Санкт-Петербурге? 



215 

В 1801 году в день коронации Александра I в Москве сам 
Егор Григорьевич подарил дрожки вдовствующей императрице 
Марии Федоровне – матери нового императора. В благодарность 
«по высочайшей воле» Егор Григорьевич Кузнецов в 1804 году 
вместе со своей семьей был освобожден от крепостной зависи-
мости. 

Сегодня музыкальные дрожки представлены в Государ-
ственном Эрмитаже. 

Тагильский металл по праву можно считать славой нашей 
страны! Клеймо в виде фигурки соболя выставлялось на металле 
в знак его ковкости, мягкости, подобно меху уральского зверька. 
Металл охотно покупали во многих странах, прежде всего – в 
Англии.  

Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный 
завод выполнял наиболее престижные заказы и в России.  

Именно в Нижнем Тагиле в середине XIX века изготовляли 
железные рельсы для Николаевской дороги, а в конце XIX века – 

стальные для Транссибирской магистрали. При строительстве 
здания Московского университета было использовано пожерт-
вованное в 1779 году Никитой Акинфиевичем Демидовым для 
кровли пять с половиной тысяч листов черного аршинного желе-
за самого высокого качества, а также 800 пудов лучшего связно-
го железа для укрепления стен.  

Сортовое железо с клеймом «Старый соболь» поставлялось 
в Петербург для изготовления конструкций Зимнего дворца, Но-
вого и Малого Эрмитажей. 

Из тагильского чугуна для Петербурга было изготовлено 
несколько мостов. 

В начале XIX столетия многие видные купцы и заводчики 
стремились обосноваться в Петербурге. Однако получить хоро-
шее место под строительство можно было, лишь приняв участие в 
благоустройстве Петербурга «содействием или капиталами». Зная 
это негласное правило, Николай Никитич Демидов предложил 
губернатору изготовить и установить за свой счет пять мостов! 

В начале 2000-х годов были обнаружены документы из лич-
ного архива российского инженера и архитектора Василия Ива-
новича (Вильяма) Гесте, который был автором типового проекта 
одноарочного моста, разработанного для Петербурга. По этому 
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проекту были построены Зелёный, Красный, Синий, Поцелуев 
мосты через Мойку, и Александровский мост через Введенский 
канал. В документах и письмах Гесте неоднократно упомина-
лось, что все чугунные мосты этого проекта, кроме Синего, бы-
ли изготовлены на нижнетагильском заводе Н. Н. Демидова, и 
установлены на его же средства. 

Одним из первых было решено заменить Красный мост, что 
находился по Средней Першпективе – улице Гороховой. 

В 1808 году инженер В. И. Гесте предоставил генерал-

губернатору Петербурга проект арочного, однопролётного же-
лезного моста. Этот проект и был выбран для изготовления 
Красного моста, работы по замене которого начались в том же 
1808 году. Но установлен он был лишь в 1814 году. В период с 
1953 по 1954 года чугунные конструкции моста были заменены 
стальными, но в целом, Красный мост сохранился до наших 
дней в первоначальном своем виде. 

Вторым демидовским мостом в Санкт-Петербурге стал Но-
во-Московский мост через Обводной канал. Мост строился по 
проекту инженеров В. И. Гесте и П. П. Базена, принят к изготов-
лению в 1808 году, но работы по его возведению закончились 
лишь в 1816 году. Ново-Московский мост, стал первой постоян-
ной переправой через Обводной канал. Он представлял собой 
чугунное, арочное строение с каменными опорами, облицован-
ными гранитом. Облицовка опор гранитом тоже осуществлялась 
за счёт Демидова. Ново-Московский мост реконструировался 
несколько раз поэтому первоначальный его вид не сохранился. 

Ещё одним «демидовским» мостом в Петербурге является 
легендарный Поцелуев мост, своим названием обязанный заве-
дению купца Поцелуева. В 1816 году деревянный мост был за-
менён арочным, чугунным и однопролётным. Изготовление его 
также производилось на тагильских заводах. 

Зелёный (в прошлом – Полицейский) мост и в настоящее 
время соединяет собой Казанский и 2-й Адмиралтейский остро-
ва через реку Мойку в Центральном районе Санкт-Петербурга. 
По нему проходят многие туристические маршруты. 

Александровский мост, именовавшийся сначала Малосемё-
новским, был ликвидирован в ходе реконструкции Ленинграда в 
1970-м году. 
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Таким образом, великолепный Санкт-Петербург своим бле-
стящим видом частично обязан и моему родному городу – Ниж-
нему Тагилу!  
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Я провожу экскурсии в Народном музее колледжа «Дети и 
дошкольные работники осажденного Ленинграда» уже четвер-
тый год. 

Мужество и самопожертвование ленинградцев в годы бло-
кады поражает и заслуживает того, чтобы о них помнили. 
И взрослые, и дети пережили голод, холод, частые бомбежки и 
обстрелы. Ленинградцы ни за что не хотели отдавать фашистам 
свой любимый город, несмотря на то что они не знали, как долго 
продлится блокада Ленинграда. Люди боролись за Ленинград, и 
отдавали за свой любимый город самое дорогое, что у них есть – 

свою жизнь. Подвиги людей того времени поражают и заслужи-
вают памяти.  

В своей работе я хочу рассказать про замечательного чело-
века – Аду Евгеньевну Милеант. Я познакомилась с заметками 
про А. Е. Милеант, так как эти заметки были сделаны одной из 
студенток – музейщиц в 1975 году, и хранятся в нашем музее. 
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И в Народный музей колледжа Ада Евгеньевна часто приходила, 
выступала перед студентами – будущими воспитателями дет-
ских садов. Из этих заметок про Аду Евгеньевну я узнала, что к 
началу войны она была заведующей учебной частью педагоги-
ческого училища. В конце июня у студентов были государствен-
ные экзамены. И чтобы снять усталость с выпускников препода-
ватели вывезли студентов на природу в Репино, в воскресенье – 

22 июня 1941 года. Вместе со студентами поехала в Репино и 
Ада Евгеньевна. Поехали они ранним утром. Они еще не знали, 
что началась война. Узнали об этом, только вечером, вернув-
шись в Ленинград. Когда они узнали, что началась война, то и 
преподаватели, и студенты поехали в училище. Многие ушли на 
фронт [2, 3]. 

Также из этих заметок я узнала, что Аду Евгеньевну моби-
лизовали на организацию эвакуации детей из двух районов: Ле-
нинского и Приморского (сегодня это районы Адмиралтейский и 
Приморский). Чтобы не расстраивать детей, им сказали, что они 
едут на новую дачу. Дети были очень рады. А родители пережи-
вали это расставание очень тяжело: они стояли у вагонов, плака-
ли. Это было и понятно, ведь многие из них уже не увидят друг 
друга. Первая эвакуация была неудачной. Фашисты быстро про-
двигались по нашей стране и поезда с детьми попадали под же-
стокую бомбежку фашистских самолетов. Горели целые составы 
с детьми! Гибли взрослые, сопровождающие детей. Погибли за-
ведующие детскими садами-интернатами Приморского района 
Мария Васильевна Опарина и ее дочь – Рыжкова Наталья Ми-
хайловна, Хомякова Елена Владимировна. Заведующая детским 
интернатом Полина Захаровна Бляхер сумела вынести из горя-
щего вагона всех детей, но не вынесла только свою трехлетнюю 
внучку, которую считала вправе спасать лишь в самую послед-
нюю очередь. Девочка погибла. А когда дети вернулись в Ле-
нинград, их необходимо было поместить в детские сады, рядом с 

которыми были бы бомбоубежища [2, 3]. Город уже бомбили 
днем и ночью. 

Воспитатели должны были решить очень сложные задачи: 
найти утешение для тех ребят, у которых погибли мамы. Тяжело 
даже представить, какие чувства и эмоции испытывает ребенок, 
когда теряет самого дорого для него человека, маму. Воспитате-
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лю надо поддержать ребенка и помочь ему жить дальше. Ведь 
это самая большая потеря! Также воспитатели должны были 
установить связь детей с отцами, которые были на разных фрон-
тах [2, 3]. 

Меня поражает мужество и стойкость воспитателей того 
времени. Их поступки и действия заслуживают уважения. Даже 
тогда они могли сохранять спокойствие и были готовы сделать 
все, чтобы дети хоть как-то были счастливы. 

Из заметок про Аду Евгеньевну Милеант я узнала, что во 
время войны воспитатели научились делать то, что им не прихо-
дилось делать никогда. Дошкольные работники научились скла-
дывать печки-времянки, разбирать деревянные дома на топливо, 
шить подушечки на стулья для детей, которые были очень ху-
дыми, и им было больно сидеть на обычных деревянных стуль-
чиках. Страшно представить, насколько дети похудели и ослаб-
ли! Педагоги детских садов и детских домов обходили вместе с 
сандружинницами квартиры холодных и темных домов и заби-
рали в свои учреждения детей-сирот. И педагоги учились всему 
этому для того, чтобы не только спасти жизнь детей, но и по-
мочь ребятам радоваться этой жизни [1, 3]. 

Из интервью с Е. Н. Дмитриевой, заведующей нашим музеем, 

я узнала, что после гибели в июне 1941 года Рыжковой Натальи 
Михайловны ее детей: Иру (восьми лет) и Володю (трех лет) усы-
новила и вырастила замечательными людьми А. Е. Милеант. И ей 
помогала в этом ее подруга Ксения Владимировна Мюллер [2]. 

Я думаю, что в такое жестокое время усыновление детей 
можно считать подвигом. 

Я узнала из заметок про А. Е. Милеант то, как однажды Ада 
Евгеньевна получила посылку от своего друга, который был на 
Ленинградском фронте. В посылке были сухой лук, пшенная 
крупа и один мандарин. А вопрос младшего сына Ады Евгень-
евны заставил меня понять то, что ребенок не только забыл, как 
называется фрукт, но и даже то, как его нужно есть! Вова трех 
лет спросил: «Ты поджаришь мне этот подаринчик?». Ребенок 
образовал слово «подаринчик» от слова «подарок». Поступок 
старшей дочери Ады Евгеньевны заставляет уважать мужество и 
стойкость девочки Иры, которой было всего восемь лет! Не-
смотря на то, что у девочки была цинга и дистрофия, она была 
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очень голодна, Ира все равно подкладывала в карман пальто или 
под подушку этот мандарин своей маме-Аде Евгеньевне [2, 3]. 

Это говорит о том, что в годы блокады не только взрослые 
заботились о детях, но и дети о взрослых. 

Из заметок про Аду Евгеньевну Милеант я узнала, что бой-
цы, которые защищали наш город, были благодарны воспитате-
лям за то, что они берегли их детей в годы блокады. И вот стро-
ки из письма с фронта отца одного из детей: «Ваш труд теперь 
приобретает необычайно жизненное значение. Когда отцы на 
фронте, а матери на строительстве оборонительных сооружений, 
приятно слышать, что твой ребенок накормлен и согрет лаской 
воспитателя…» 

Дети настолько ослабли от голода, что они не могли даже 
двигаться, у них не было сил. Ребята чаще всего сидели на 
стульчиках или лежали. И воспитатели творили, придумывая 
разные игры, где дети двигались, устраивали для ребят праздни-
ки, чтобы вернуть детей к жизни. Это говорит о том, что не-
смотря на голод, холод, бомбежки и обстрелы, воспитатели ста-
рались хоть как-то развеселить детей и вытащить их из омута 
безразличия. 

А. Е. Милеант была награждена правительственными 
наградами. В 1943 году А. Е. Милеант и еще двух воспитателей 
вызвали в Москву на общесоюзное совещание по дошкольному 
воспитанию. Они вошли в зал, все встали: это шли ленинградцы. 
На груди у них были медали «За оборону Ленинграда» [1, 2, 3]. 

Изучая материалы Народного музея колледжа «Дети и до-
школьные работники осажденного Ленинграда», я узнала, как 
воспитатели работали в годы блокады. Их мужество и стойкость 
поражают, заслуживают памяти и уважения. Я увидела, что пе-
дагоги, несмотря на частые бомбежки и обстрелы, холод и го-
лод, продолжали спасать детей, возвращая им радость жизни.  
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Ведущий сотрудник Музея истории Лондона С. Фокс как 
нельзя лучше определил социокультурную значимость музеев. 
По его словам, музей располагает тем, что выше всякой конку-
ренции – истинными ценностями. Именно такими ценностями 
располагает наш музей.  

Музей истории города и детского движения «Истоки» МОУ 
ДО «ДЮЦ» города Новодвинска имеет историко-краеведческое 

направление и выполняет функцию городского музея, рассказы-
вая детям и молодежи историю своей малой родины. Создавался 
он как музей пионерии и был открыт в 1982 году. Не одно поко-
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ление школьников Новодвинска выросло, посещая познаватель-
ные экскурсии, встречи с интересными людьми, различные ме-
роприятия музея. Традиционно в музее работает детский актив, 
который изучает материалы музея, проводит экскурсии, готовит 
и организует мероприятия и акции. Ежегодно наш музей посе-
щают более 3000 человек. В основном это учащиеся школ и дети 
дошкольного возраста. Исходя из этого, возникла идея показать 
имеющиеся музейные материалы всем жителям города, через 
уличные выставки.  

С выходом музейной экспозиции за пределы стен музея мы 
познакомим большее колличество жителей и гостей города раз-
ных возрастов с его историей. Совместно с педагогами и город-
ским Советом ветеранов войны и труда мы собрались вместе и 
разработали проект, который назвали «Музей-сквер». Мы пони-
мали, что размещение экспозиции музея на общественной терри-
тории позволит музею применять новые современные формы ра-
боты с посетителями, а нам юным экскурсоводам музея, позволит 
проводить экскурсии для всех желающих. Этому способствует 
удачное месторасположение МОУ ДО «ДЮЦ», где находится 
музей «Истоки» – центр города, рядом 4 школы 2 детских сада.  

 

Рис. 1. Работа по благоустройству территории сквера 
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О своём проекте мы рассказали в местных СМИ. Узнав о 
таком масштабном проекте и его победе в областном грантовом 
конкурсе нам стали помогать общественные организации, депу-
таты городского собрания, работники и руководство градообра-
зующего предприятия. Именно с их помощью удалось расчи-
стить место и проложить новую асфальтовую дорожку в нашем 
сквере (рис. 1). 

Цель нашего проекта «Музей-сквер» заключается в созда-
нии информационно-общественного пространства для формиро-
вания исторической памяти молодежи, воспитание гордости за 
свой город, чувства патриотизма. Реализация проекта подразу-
мевала большую работу, как детского актива, так и педагогов, и 
взрослых участников проекта.  

На подготовительном этапе проекта детским активом музея 
проводилась большая поисковая и исследовательская работа. В 
самом начале планирования мы организовали работы по сбору и 
обработке исторических материалов, собирали интересные фак-
ты истории, документы и фотографии. Мы встречались с ветера-
нами – строителями города, работниками градообразующего 
предприятия Архангельский ЦБК. Многие материалы вошли в 
экспозицию. Разработкой уличной экспозиции занимались в ос-
новном педагоги музея. В итоге были созданы 12 информацион-
ных стендов, которые разместились на 6 установленных в сквере 
конструкций (рис. 2). 

 

Рис. 2. Выставочная зона «Музея-сквера» 

Проект подразумевал обустройство сквера с выстовочным 
пространством, пещеходной дорожкой и местом отдыха. Терри-
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тория у здания Детско-юношеского центра большая и нам захо-
телось её сделать более красивой, с нами согласились ветераны 
городского Совета ветеранов войны и труда. Именно они вырас-
тили рассаду цветов и кустарников для клумб. Весной мы устра-
ивали совместные субботники (рис. 3).  

 

Рис. 3. Субботник, высадка цветника 

Такие мероприятия не оставили равнодушными никого, все 
обучающиеся Детско-юношеского центра выходили и помогали 
в благоустройстве будущего сквера.  

 

Рис. 4. Проведение экскурсий 

Перед нами, активистами музея стояла ещё одна задача – 

разработка экскурсий. С этой задачей мы успешно справились, 
выбрав из огромного количества информации самое важное и 
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интересное. Мы учли тот факт, что экскурсии на улице должны 
быть не продолжительны по времени и могут отличаться нали-
чием различных заданий и подвижных игр.  

Необычныс в подготовке экскурсиий стало привлечение во-
лонтеров-экскурсоводов «серебряного возраста». Это ветераны 
труда, которые знают историю города. Мы на протяжении не-
скольких месяцев совместно участвовали в обучающих занятиях 
по экскурсоведению и готовили совместные экскурсии.  

Для проведения интересных и необычных экскурсий распо-
лагала территория сквера. Проведение экскурсии под открытым 
небом позвоило сделать их интерактивными, использовать игры, 
викторины. Наши экскурсанты с удовольствием не только слу-
шали информацию, но и собирали пазлы, выполняли задания, 
отвечали на вопросы. 

2 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие 
Музея-сквера (рис. 5). Его открыли и приурочили к 45-летию 
города Новодвинска и проведению мероприятия к 80-летию Ар-
хангельского ЦБК. В качестве почётных гостей на мероприятии 
присутствовали все, кто принял участие в реализации этого, со-
циального проекта.  

 

Рис. 5. Открытие Музея-сквера 

С открытием сквера собравшихся жителей города поздрави-
ла депутат, заместитель председателя Комитета Государствен-
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ной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыги-
на (рис. 6). 

 

Рис. 6. Выступление депутата Госдумы Елены Вторыгиной 
на открытии Музея-сквера 

Творческие коллективы Детско-юношеского центра пода-
рили всем присутствующим свое творчество, а активисты про-
вели первую экскурсию.  

Сейчас в Музее-сквере продолжатся проведение экскурси-
онных программ, игр-квестов и других мероприятий силами во-
лонтеров актива музея «Истоки», «Юнармии» и Совета ветера-
нов. Для жителей города появилось новое удобное арт-

пространство, комфортная среда, где многие отдыхают, вспоми-
нают своих друзей, родственников и знакомых, которые прини-
мали участие в строительстве города, вспоминают, каким был 
наш город раньше.  

В музее-сквере можно помечтать, почитать книгу, полюбо-
ваться природой и побыть с ней наедине или же провести экс-
курсию и рассказать об истории своего родного края.  

Весной 2023 года мы планируем обновить информационные 
стенды и разработать новые экскурсии, которые также будем 
рассказывать всем желающим.  

  



228 

Литература 

1. Время подвига, 1941–1945 / Павел Фасонов, Елена Захарова. – 

Новодвинск: Архангельский ЦБК; Архангельск: Карандаш, 2020. – 288 с.  

2. Минуя рубежи эпох, 1940–2010: [об Архангельском ЦБК / ред.-
сост.: Н. А. Кошелева. – Архангельск: Архангельский ЦБК, 2010. – 488 с.  

3. Полвека в строю: архангельский целлюлозно-бумажный комби-
нат (1940–1990) / ред-сост: Т. С. Попова. – Архангельск: Cеверо-Западное 
издательство, 1990. – 143 с. 

4. Рождение гиганта, 1934–1940 / Павел Фасонов, Елена Захарова. – 

Новодвинск: Архангельский ЦБК; Архангельск: Карандаш, 2019. – 208 с.  

5. Сайт Архангельского ЦБК. URL: https://www.appm.ru/ (дата 
обращения: 11.01.2023). 

 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  
НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ 

МБОУ «СОШ № 102» Г. ВОРОНЕЖА 

 

А. В. Гусев* 

Научный руководитель – С. Е. Щетинин** 

МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж, Россия 

Научный консультант – А. А. Стрельцов*** 

ВРОО «Союз ветеранов дальней авиации г. Воронежа», Россия 

e-mail: *antongusev.nmsk1@gmail.com, 

**s.schetinin2010@yandex.ru, ***svdavrn@bk.ru  

 
Аннотация. В статье рассмотрены технологии создания и разви-

тия школьных музеев патриотической направленности. Данная статья 
может быть полезна руководству и педагогическому составу образова-
тельных учреждений начального и среднего уровней образования в 
процессе создания, развития и расширения школьных музеев любой 
направленности в разных уголках страны. 

Ключевые слова: школьный музей, дальняя авиация, краеведение, 
методические рекомендации, культурное развитие, патриотическое 
воспитание. 

 

В наше непростое время как никогда остро обозначается 
проблема сохранения исторической памяти о героическом про-
шлом нашей страны и передачи её молодому поколению. 
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В условиях современной информационной войны и откровенно-
го переписывания российской и в целом мировой истории необ-
ходимо предпринимать меры, способствующие воспитанию мо-
лодёжи в духе патриотизма и любви к своей Родине и 
формированию у неё правильной системы ценностей и точки 
зрения на события отечественной истории, прославлять истин-
ных героев своего Отечества. Одним из способов достижения 
вышеуказанных целей является школьный музей – место, кото-
рое, в дополнение к школьной программе, может наглядно рас-
сказать о том или ином периоде истории, организовать культур-
но-просветительскую, методическую, информационную и иную 
деятельность [7]. В моей школе № 102 есть сразу несколько му-
зеев различной тематики. Для своей работы я выбрал музей 
дальней авиации, поскольку отдельно интересуюсь военной ис-
торией России (рис. 1, 2.).  

В статье на примере одного школьного музея подробно 
описаны этапы его создания и развития, способы пополнения 
экспозиции, пути привлечения и повышения интереса у молодо-
го поколения к музеям. Мной предпринята попытка обобщить и 
наглядно представить информацию о Музее дальней авиации 
МБОУ «СОШ № 102», об истории его создания и экспозиции, 
проследить каждый этап этой непростой, ответственной и весь-
ма важной работы для популяризации идеи школьных музеев 
для развития активной гражданской патриотической позиции у 
молодого поколения.  

Цель статьи: систематизировать и наглядно представить 
информацию о процессе создания и развития школьного музея в 
МБОУ «СОШ № 102» для последующего её применения в дру-
гих учебных заведениях. Задачи: собрать разрозненную инфор-
мацию в ходе изучения школьных документов, интервьюирова-
ния участников создания Музея дальней авиации; выбрать 
наиболее акутальную и полезную информацию; оформить вы-
бранную информацию согласно требованию к оформлению кон-
курсных работ 

Данная статья может быть полезна руководству и педагоги-
ческому составу образовательных учреждений начального и 
среднего уровней образования в процессе создания, развития и 
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расширения школьных музеев любой направленности в разных 
уголках страны. 

  

Рис. 1. Стенд «Дальняя авиация России». 
Фото автора 

Рис. 2. Стенд 
«Дальнебомбардировочная 

авиация». Фото автора 

История Музея дальней авиации МБОУ «СОШ № 102» бе-
рёт своё начало за пределами нашей школы. Его открытие со-
стоялось на авиазаводе ВАСО 23 декабря 2014 года [5]. С целью 
получения дополнительного дохода помещение музея сдали в 
аренду, в следствие чего музей потерял место своего постоянно-
го рапсположения. Заведующему музеем А. А. Стрельцову было 
предложено связаться с директором школы № 102 Алексеем 
Моисеевичем Фактором, отличающимся своей активной граж-
данской позицией и особым вниманием к военной истории. 
11 сентября 2018 года состоялось открытие Музея дальней авиа-
ции в МБОУ «СОШ № 102». Этому событию предшествовала 
кропотливая работа: планирование расположения стендов экспо-
зиции, корректировка размеров стендов с учётом параметров 
школьного кабинета и решение многих других вопросов. Первые 
годы его деятельности имеют исключительно просветительский 
характер, так как ислледовтельская работа в нём не ведётся. 

Музей Дальней авиации МБОУ «СОШ № 102» не стоит на 
месте. В 2021-2022 учебном году поисковое объединение 
«Юные авиаторы» (основано на базе Музея дальней авиации), в 
котором занимается автор, было задействовано в написании 
книги «Дальняя авиация – край Воронежский. По страницам 
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школьного музея». О ней будет сказано позднее. Также за про-
шедший год экспозиция музея пополнилась значительным коли-
чеством экспонатов. Необходимо выделить несколько способов 
комплектования экспозиций школьных музеев: тематическое 
комплектование – метод комплектования, связанный с изучени-
ем какого-либо исторического процесса, события, лица, явления 
природы и сбором источников и информации о них; системати-
ческое комплектование – метод комплектования для создания и 
пополнения коллекций однотипных музейных предметов: посу-
ды, мебели, одежды и т. п. (поскольку музей авиации МБОУ 
«СОШ № 102» не является однотипным, данный способ ком-
плектования ему не свойствен); комплектование «по горячим 
следам событий» – приём собирательской работы на месте в мо-
мент какого-либо события или сразу после него; текущее ком-
плектование – получение отдельных музейных предметов от да-
рителей, закупка предметов музейного значения, случайные 
находки и т.п.  

Одна из задач текущего комплектования – формирование 
музейных коллекций «на полноту», – т. е. выявление и сбор 
предметов, недостающих в тематических и систематических му-
зейных коллекциях [7]. Данный способ является основным в 
формировании экспозиции Музея дальней авиации. Информаци-
онные стенды были изготовлены специально по заказу админи-
страции МБОУ «СОШ № 102»; авиационные костюмы, награды, 
элементы обмундирования (погоны, кокарды и т. п.), картины 
и т. д. были подарены школе членами Союза ветеранов дальней 
авиации г. Воронежа; модели и макеты летательных аппаратов, 
созданы педагогическим и ученическим составом школы.  

Значимым событием в жизни нашей школы явилось открытие 
мемориала «Самолёт-герой» 11 сентября 2022 года [2] (рис. 3.). 

Данный самолёт принадлежал Алексею Захаровичу Небольсину – 

воронежцу, повторившему подвиг Н. Ф. Гастелло в небе под Мур-
манском, но так и не ставшему Героем Советского Союза. Идея 
создания этого памятника появилась ещё 5 лет назад. По инициа-
тиве директора МБОУ «СОШ № 102» Алексея Моисеевича Фак-
тора обломки самолёта были переданы воронежским специали-
стам, занимающимся реставрацией военной техники. С их 
помощью самолёт был восстановлен в первоначальном виде. Не-
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обычный постамент создаёт впечатление действительного полёта, 
пикирования Ил-16. Однако на протяжении всего воплощения 
данной инициативы главным вопросом было финансирование 
проекта. В конечном счёте, удалось выделить средства из бюджета 
Воронежской области. Не обошлось без поддержки неравнодуш-
ных граждан. На сбор средств и претворение инициативы в жизнь 
ушло 5 лет. 

  

Рис. 3. Открытие мемориала 
«Самолёт-герой» [2] 

Рис. 4. Открытие стенда 

в Музее дальней авиации [5] 

Успешная популяризация школьного музея в XXI веке не-
возможна без применения IT-технологий и Интернет-ресурсов. 
В сентябре 2022 года был запущен канал на платформе YouTube, 
освещающий все значимые события и повседневную деятель-
ность Музея дальней авиации школы 102. В музее регулярно 
проводятся экскурсии для учащихся, которым предлагается при-
нять участие в различных проектах на базе школьного музея, 
открываются новые стенды (рис. 4.). 

7 декабря 2022 года МБОУ «СОШ № 102» посетил сенатор 
РФ Сергей Николаевич Лукин, который курировал строитель-
ство нашей школы. Он осмотрел созданные в школе музеи, в том 
числе Музей дальней авиации, и отметил: «Опыт создания музе-
ев таких учебных заведений, как 102-я школа Воронежа, будет 
востребован и полезен в масштабах нашей страны» [1] (рис. 5.). 

Важным и наглядным результатом плодотворной деятель-
ности музея является книга «Дальняя авиация – край Воронеж-
ский. По страницам школьного музея» (рис. 6, 7.). Однако это 
ещё и результат кропотливой и продолжительной работы многих 
людей разных возрастов и профессий. Поиском и анализом ин-
формации занимались ученики 5–10 классов, учителя истории, 
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ветераны дальней авиации. Редакция и вёрстка книги была по-
ручена учителям русского языка и информатики. Общей коор-
динацией работ по созданию книги, а также финансированием 
занимался директор МБОУ «СОШ № 102» профессор Фактор 
Алексей Моисеевич.  

 

Рис. 5. Сенатор РФ С. Н. Лукин во время визита  
в МБОУ «СОШ №102» [1] 

Для многих учеников написание книги стало первым шагом 
на пути увековечения памяти героев Отечества [3]. Торжествен-
ная презентация книги в присутствии ветеранов дальней авиа-
ции Воронежской области и авторского коллектива прошла в 
музее в апреле 2022 года. Книга включила в себя информацию 
об абсолютно всех экспонатах и личностях, представленных в 
музее. Благодаря ей можно детально изучить и погрузиться в 
героическое прошлое нашей Родины, приоткрыть для себя неиз-
вестные ранее страницы истории России и Воронежского края, 
познакомиться с выдающимися личностями, ковавшими и кую-
щими по сей день победы для нашей страны. Для более удобно-
го пользования книгой информация в ней разделена по истори-
ческим периодам либо тематически («Герои авиационного 
завода», «Рекордные полёты на дальность» и т. д.). Тексты до-
полнены иллюстрациями, помогающими сформировать целост-
ное представление о тех или иных страницах прошлого. Также в 
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книге уделено внимание и самому музею, истории его открытия 
и людям, в нём участвовавшим.  

  

Рис. 6. Книга «Дальняя авиация – 

край Воронежский. По страницам 
школьного музея» (обложка). 

Фото автора 

Рис. 7. Фрагмент книги. 
Фото автора 

Значение школьных музеев трудно переоценить. Они, бу-
дучи местом прославления героического прошлого нашей Роди-
ны во всех сферах её жизни, являются надёжной и очень важной 
составляющей единого фундамента патриотического воспитания 
молодёжи России в XXI веке. По моему мнению, информация, 
представленная в наглядном, образном виде лучше и быстрее 
всего воспринимается, усваивается и запоминается, прежде все-
го, молодым поколением – детьми и подростками. В этом случае 
именно музеи при помощи своих экспозиций позволяют наибо-
лее глубоко погрузиться в атмосферу воспринимаемой инфор-
мации, оставляют яркий след в памяти своих посетителей, вос-
поминания и впечатления, которые могут повлиять в 
дальнейшем на формирование активной и патриотической граж-
данской позиции, соответствующих взглядов и системы ценно-
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стей, основой которой является любовь к своей Родине, интерес 
к истории своей страны и желание созидать и способствовать 
укреплению исторической памяти в сознании подрастающего 
поколения [8]. Школьные музеи в данной системе являются 
важным звеном. Школьники, проводящие большую часть вре-
мени в школе, зачастую не имеют возможности посещать му-
зейные экспозиции в своём городе – не говоря уже о музеях дру-
гих городов и регионов. В данной ситуации школьные 
экспозиции и музеи незаменимы, поскольку позволяют учащим-
ся всесторонне развиваться, не отрываясь от учебного процесса, 
без ущерба успеваемости. 

В основе самого существования и его эффективного функ-
ционирования музея лежит грамотная организация его деятель-
ности. В процессе написания данной статьи на примере Музея 
дальней авиации Воронежского края МБОУ «СОШ № 102» я 
проследил его историю от создания до состояния в наши дни, 
продемонстрировал, насколько сложная и ответственная данная 
деятельность, но вместе с тем выполнимая и очень нужная. Моя 
гипотеза подтверждена: согласно опросу учащихся и книги учё-
та посещения Музея количество посетителей с сентября 
2022 года по февраль 2023 значительно выросло. Этот результат 
достигнут, прежде всего, активной пропагандой и освещением 
деятельности музея. Этому способствовала презентация моей 
статьи в некоторых классах среднего звена школы, а также со-
зданием канала на платформе YouTube, посвящённого деятель-
ности и новостям нашего Музея дальней авиации. 

Безусловно, следует обозначить основные перспективы раз-
вития нашего музея и планы на будущее. Среди них: 

‒ создание официальных страниц Музея дальней авиации 
Воронежского края МБОУ «СОШ №102» в социальных сетях 
ВКонтакте и Telegram; 

‒ ведётся подготовка к написанию и последующему изда-
нию книги, повествующей не только об экспозиции музея, но и 
отдельно о процессе и механизмах сбора информации и общей 
деятельности Музея дальней авиации, а также о тех, кто еже-
дневно вносит свой вклад в развитие и популяризацию Музея 
дальней авиации; 
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‒ дальнейшее участие в инициативе присвоения звания Ге-
роя России (посмертно) нашему земляку, лётчику Алексею За-
харовичу Небольсину, погибшего в Великой Отечественной 
войне; 

‒ пополнение экспозиции музея новыми экспонатами. 
Несмотря на некоторые фундаментальные общие черты, у 

каждого школьного музея своя история создания и развития. 
Однако главная цель их существования одна: повышение уровня 
культуры подрастающего поколения, воспитания в них граждан-
ственности и глубокого чувства патриотизма и любви к своей 
Родине. Пожалуй, именно поэтому тема школьных музеев в 
нашей стране будет актуальна всегда – как в наше время, так и в 
обозримом будущем. 
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Начать хотелось бы со слов Б. А. Столярова, основополож-
ника музейной педагогики, о том, что музей – это уникальное 
учреждение, хранящее, реставрирующее и несущее ответствен-
ность за состояние вверенного ему обществом культурного 
наследия [6, с. 49.] Потому что речь пойдет как раз о таком не-
большом по размеру, но огромном по объему выполняемой 
культурно-просветительской, воспитательной работы, музее. 

Находится он в небольшом городе Новая Ладога Волхов-
ского района и является первым в области, посвященным вели-
кому русскому полководцу. Возможно, многие знают о суще-
ствовании подобного музея в Санкт-Петербурге, на Шпалерной 
улице, который был торжественно открыт в 1904 г., в 1918 за-
крыт (до 1951 года), затем вновь обрел статус музея Суворова в 
1991. История его новоладожского тезки гораздо скромнее и ко-
роче, и ведет свой отсчет с ноября 2020 года. Он является фили-
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алом Новоладожского краеведческого музея, который, к сожале-
нию, больше пяти лет закрыт на реставрацию. 

Формы музейной работы складывались десятилетиями и 
изменялись с течением времени под влиянием исторических об-
стоятельств, научных поисков и разработок, запросов социума. 
Ведь, по мнению Л. И. Новожиловой, только «Музей-хранитель, 
музей-памятник не охватывает всех жизненных явлений. Дом 
широких социокультурных контактов и творческой деятельно-
сти, непосредственного соприкосновения с культурой прошлого 
и настоящего – вот будущее музея» [4, с. 14]. Несомненно, неко-
торые формы приобрели историческую устойчивость, стали тра-
диционными. К ним относятся экскурсии, лекции, семинары, 
консультации, музейные кружки, клубы [7, с. 28]. 

В зависимости от количественного состава музейной ауди-
тории формы подразделяются на индивидуальные, групповые и 
массовые. Могут быть организованы как в стенах музея, так и 
за его пределами. Бывают статичными и динамичными. Пред-
ставляют собой разовое посещение музея или объединены в 
цикл [7, с. 29-30]. 

Целью данного исследования стало выявление форм соци-
ально-культурной деятельности, реализуемых в работе музея 
А. В. Суворова, находящегося в городе Новая Ладога. Вначале – 

несколько слов о том, как он выглядит. Он занимает историче-
ское здание, которое было построено солдатами Суздальского 
пехотного полка и использовалось, как казарма для офицеров, а 
в народе получило название «Дом офицерского собрания». Му-
зейную экспозицию создавали «с нуля». Если здание ещё пом-
нит прославленного полководца, то мемориальных суворовских 
предметов в новоладожских музейных фондах нет. Есть не-
большое количество подлинников – предметов эпохи, часть их 
относится непосредственно к воинской службе: офицерская 
сумка-лядунка, предназначавшаяся для ношения патронов, ядра, 
пороховница [1, с. 124]. 

Автор проекта, петербургский художник Никита Сазонов 
сделал в своей работе упор на интерактивную составляющую. 
Подобно театру, который начинается с вешалки, новое музейное 
пространство начинается с гардероба. Казалось бы, что такого 
необычного можно в нем предложить? Однако, креативность 
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буквально с порога «вступает в действие»: на обратной стороне 
номерков размещены цитаты Суворова. Посетители не остаются 
равнодушными, увидев их: читают, выбирают, на каком номере 
одежду оставить [2]. 

Главный музейный зал включает сразу несколько зон. 
По торцам комнаты расположены карты. Одна из них – карта 
времён пребывания Суворова в Новой Ладоге. У стула вместо 
ножек – ружья и сабли, а присесть посетителям предлагают на 
полковые барабаны. Забегая вперед, хочу отметить, что именно 
этот военный музыкальный инструмент является центром весе-
лых детских экскурсий "Бей, барабан!". Маленьким посетителям 
рассказывают историю всем известного предмета, показывают 
мультфильм «Сказка о громком барабане» и, конечно, дают по-
играть. Дети развивают чувство ритма и веселятся. Судя по ро-
ликам, размещенным в группе музея, впечатления у участников 
колоссальные! 

Важность реальной, а не виртуальной, экскурсии в музей, 
трудно переоценить. По мнению А. М. Лесохиной, возникнове-
ние чувства сопричастности, эмоциональный отклик при посе-
щении музея способствуют формированию культурной со-
причастности обучающихся [3, с. 129] 

Далее, на противоположной стене помещения – интерактив-
ная карта военных походов, в которых принимал участие 
А. В. Суворов. Головные уборы народов мира стоят у карты не 
просто так: каждый из них «рассказывает» о своём походе. Взятая 
в руки слуховая трубка при шапке «зажигает» маршрут конкрет-
ного похода. Кроме того, можно услышать текст писем Суворова, 
которые он писал к Екатерине II в ходе соответствующей военной 
кампании. 

Изначально Суздальский полк квартировал в Санкт-Петер-

бурге. Осенью 1764 г. пехотный полк численностью более двух 
тысяч человек походным маршем совершил переход из Петер-
бурга в Новую Ладогу. Ближайшие четыре года жизни проведет 
здесь прославленный полководец, и это будет самый длитель-
ный период его оседлой мирной жизни на одном месте. 

Интерактивная часть витрины, выполненная в виде шкафа с 
ящиками, не что иное, как словарь полковых должностей и зва-
ний. На 48 ящичках написаны названия профессий периода 
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XVIII века, например: «ложник», «профос», «секунд-майор». 
Повернув дверцу ящичка, можно увидеть не только подробное 
описание этой непонятной профессии, но и размер жалованья: 
ложник ремонтировал деревянные ружейные ложа (жалованье – 

58 р. 96 к. в год), профос следил за чистотой помещений и ис-
полнял телесные наказания (7 р. 42 к.), секунд-майор отвечал за 
строевую и караульную службу (243 р.). Эта часть музейной 
экспозиции будет интересна, конечно, взрослым, которые от-
кроют для себя значения непонятных названий и расширят кру-
гозор [2]. 

Далее – интерактив и для взрослых, и для детей. При жела-
нии можно стать солдатом Суворова и повторить суворовский 
поход через Альпы или сражение при Рымнике. Для этих целей 
предназначен раздвижной стол с двумя игровыми полями, кото-
рый занимает центральное место музейного зала. Есть карты, 
армии, можно даже воссоздать рельеф местности. 

Продолжение работы с маленькими посетителями музея – 

это традиционный осенний фестиваль «Детские дни» с интерак-
тивным занятием «Все свое ношу с собой: собираем ранец суво-
ровского солдата». Ребята будут «зачислены» в Суздальский 
полк, и, пользуясь, суворовскими наставлениями, соберут по-
ходный ранец. Им предстоит для этого ответить на ряд вопро-
сов: что же за «науку» преподавал Суворов подчиненным, и как 
он это делал? Зачем солдатам уроки «убранства и чистоты»? 
И почему Александр Васильевич так строго следил за внешним 
видом солдат и содержимым их походных ранцев?  

Принимал участие музей и в традиционной «Ночи музеев», 
которая в минувшем году была посвящена 350-летию со дня рож-
дения Петра I. В ходе игровой программы «День рождения Петра 
I» дети узнали, сколько всего нового вошло в повседневную 
жизнь людей при императоре Петре I. Познавательная программа 
«На троне вечный был работник» позволила участникам, детям 

9–12 лет, оценить многогранность личности Петра I, узнать об его 
интересах и увлечениях. Городской квест «Канавушка Ладож-
ская» прошел по берегу знаменитого Ладожского обводного ка-
нала, построенного по указу Петра I. Почему и как строился ка-
нал, когда было начато и когда закончено его строительство, 
почему канал получил такое необычное ласковое название – 
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об этом и многом другом узнали участники увлекательного собы-
тия. Еще один музейный квест – «От Петра до Суворова» с по-
мощью амуниции и оружия позволил участникам создать пред-
ставление о том, как менялась русская армия в XVIII веке. Они 
буквально на себе оценили тяжесть мундира, примерив его и по-
маршировав с ружьем в строю [5]. 

Стоит отметить, что ни одно из празднований Дня города 
Новая Ладога, которые традиционно проходят в конце августа, 
не обходятся без военно-исторических, суворовских квестов, 
разработанных музеем. 

Проанализировав работу учреждения, можно сделать вывод, 
что преобладают групповые и массовые, динамичные формы, 
реализующиеся, в основном, в стенах музея. 
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Туризм как часть жизни людей не является таким уж нов-
шеством. Казалось бы, у большинства людей путешествие почти 
всегда стоит в начале списка желаний и мечт, базовых потребно-
стей современного общества. 

Воображать о чудесных приключениях и представлять себя 
героем фильма среди просторов желаемого места посещения – 

это, пожалуй, первый шаг в создании своего путешествия, но вот 
когда дело доходит непосредственно до составления авторского 
маршрута большинство людей впадают в оцепенение, понятия 
не имея, как же выстроить план, чтобы он был оптимальным и 
осуществимым. 

Этот вопрос распространён среди путешественников разных 
возрастов, порой им задаются даже профессиональные туристы 
и инструктора, поэтому обучающиеся не исключение. 

В аграрном вузе и, в частности, в колледже учатся студенты 
из разных уголков нашей необъятной страны. Для 98% учеников 
самодеятельный туризм совершенно незнаком. 

И за ответами на насущные вопросы путешественника 
группы аграрного колледжа, в одной из которых обучаюсь и я, 
впервые отправились на знакомство с тонкостями самодеятель-
ного туризма в музей СЮТУРа. 

Что это за место и что в нём можно подчеркнуть расскажу в 
этой статье. Меня зовут Евгения, давайте вместе познакомимся с 
этой организацией. 
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Наше посещение началось со знакомства с Маргаритой 
Станиславовной, которая является педагогом и также действу-
ющим инструктором в центре детско-юношеского краеведческо-
го туризма, в состав которого входит музей. 

Она и рассказала нам об истории центра и музея, который 
открыт с 2006 года, а также познакомила с развитием туризма от 
его истоков к современности. 

Музей истории детско-юношеского и молодежного туризма 
России открыт на Станции юных туристов Детского оздорови-
тельно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег», функционирующее как образовательное 
учреждение для людей разных возрастов. 

Экспозиция музея располагается в главном зале для конфе-
ренций, где помимо образовательных мероприятий проходят 
конкурсные выступления обучающихся с проектами, а также в 
клубном помещении станции. 

 

Рис. 1. Студенты в главном конференц-зале музея истории 

детско-юношеского и молодежного туризма России Станции юных 
туристов ГБОУ «Балтийский берег». Фото автора 

На каждой стене в хронологическом порядке размещены 
стенды, на которых отражены отрывки истории последователь-



244 

ного развития туризма, а также различных видов спорта (напри-
мер, ориентирование), вплетённые в туристскую индустрию. 
Большая часть информации на стендах, посвящена туризму 
именно в Ленинграде-Санкт-Петербурге, поскольку этот город 
напрямую связан с зарождением и развитием туристской дея-
тельности. 

 

Рис. 2. Стенды главного конференц-зала музея истории 

детско-юношеского и молодежного туризма России Станции юных 
туристов ГБОУ «Балтийский берег». Фото автора 

Выжимки информации на стендах подкреплены большим 
электронным архивом, а также документами, собранными из 
фонда музея. 

В музее так же есть возможность прикоснуться к настоящим 
артефактам: старые книги, карты, маршруты, а также различные 
элементы одежды, орудий, и прочего, что связано с туризмом, 
который только стартовал. 

Музей предоставил нам возможность в прямом смысле при-
коснуться к страницам прошлого, почувствовать запах и тексту-
ру истории, что безусловно не могло не вызвать восторга и ин-
тереса среди нас. А для закрепления полученной информации 
мы поучаствовали в музейном ориентировании, квесте, выстро-
енном на поисках ответа среди информации на стендах, распо-
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ложенных в залах. Мы получили бланки, цвет которых опреде-
лял нашу команду, и отправились на самостоятельную работу по 
поискам информации. 

 

Рис. 3. Экспонаты в клубном помещении станции музея истории 
детско-юношеского и молодежного туризма России Станции юных 

туристов ГБОУ «Балтийский берег». Фото автора 

 

Рис. 4. Студенты во время квеста в музее истории 

детско-юношеского и молодежного туризма России Станции юных 
туристов ГБОУ «Балтийский берег». Фото автора 

Стоит отметить, что ответы не лежали на поверхности, 
главными ориентирами для нас была карта расположения стен-
дов с цифровыми обозначениями, которые указывали на каком 
стенде необходимо найти ответ на соответствующей цифре во-
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прос, а дальше уже все зависело от нашей внимательности и 
смекалки. Мы искали ответы на вопросы, посвященные истории 
и развитию самодеятельного туризма, личностям, которые воз-
главляли общества и оказывали влияние на внедрение такого 
вида туризма, а также на более сложные, как поиск адресов пер-
вых станций и мест собрания организаторов самодеятельного и 
детско-юношеского туризма.  

По завершении каждый вернулся домой с прекрасным арте-
фактом-значком «Юный турист СССР». 

 

Рис. 5. Значок «Юный турист СССР». Экспонат музея истории 
детско-юношеского и молодежного туризма России Станции юных 

туристов ГБОУ «Балтийский берег». Фото автора 

Музей является частью большой образовательной организа-
ции «Балтийский берег», которая предоставляет возможность не 
только в теории получать новые знания о туризме, но и закреп-
лять их на практике. Балтийский берег включает в себя несколько 
комплексов, занимающихся разными видами деятельности для 
детей, подростков и взрослых в 10 районах Санкт-Петербурга.  

Центр содействует развитию детско-юношеского туризма, а 
также новых видов туристско-краеведческой деятельности, та-
ких как полярный и парусный туризм, рафтинг, туризм детей с 
ограниченными возможностями здоровья. На станции обучаю-
щиеся создают и вступают в большее количество объединений, 
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например «клуб юных полярников», «пешеходный туризм» и 
другие. 

Организация проводит тематические семинары, массовые 
мероприятия для детей и педагогических работников, слеты-

семинары педагогов в условиях природной среды, консультиру-
ет специалистов по вопросам организации туристско-краевед-

ческой работы с детьми в целях образования детей и их отдыха 
каждый сезон по нескольку раз в месяц, с аннотацией и расписа-
нием которых можно ознакомиться на сайте. 

Балтийский берег обеспечивает прохождение полноценной 
программы обучения в области самодеятельного туризма, ко-
торая подразделяется на несколько модулей, сроки которых 
зависят от возраста обучающихся и условий материально-

кадрового обеспечения образовательного процесса, и состав-
ляют от 1 года до 4 лет (первые два модуля) и от 1 года до 3 лет 
(третий модуль). 

Первый модуль посвящен начальной туристской подготовке. 
Этот этап характеризуется в первую очередь воспитательными, 
обучающими, оздоровительными и развивающими функциями. 

Второй модуль посвящен конкретным специализированным 
отраслям туризма как спортивные пешеходные и горные путе-
шествия, спортивные лыжные и горные путешествия, спортив-
ные горные путешествия и соревнования по поисково-спаса-

тельным работам, спортивные водные и горные путешествия, 
спортивные водные путешествия и рафтинг, научно-образова-

тельные туристско-краеведческие экспедиции. Здесь обучающи-
еся приближаются к процессу реализации дополнительной об-
щеобразовательной предпрофессиональной программы. Это 

обеспечивает допрофессиональную подготовку обучающихся с 
возможностью специализации в областях педагогики, психоло-
гии, спорта и активных видов туризма.  

Третий модуль посвящен инструкторской подготовке. Здесь 
обучающиеся активно взаимодействуют с учениками предыду-
щих годов обучения в роли стажеров-инструкторов туризма.  

Повышение квалификации и дополнительного образования 
для инструкторов и педагогов занимает 180 часов. Занятия пред-
ставлены в виде семинаров для бюджетных и внебюджетных 
групп, распределенные по сезонам, например, зимний или ве-
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сенний. Для получения образования необходимо иметь высшее 
или среднее профессиональное образование, или получать его в 
настоящий момент. Работники системы образования проходят 
обучение за счет государственного бюджета. 

Внимание организации направлено не только на детей и 
подростков, но и на взрослых профессиональных туристов, пе-
дагогических работников в сфере дополнительного образования, 
а также инструкторов, для которых разработаны дополнитель-
ные профессиональные программы повышения квалификации, 
где каждый сможет подчеркнуть для себя новую и безоговороч-
но полезную информацию для улучшения работы в своей дея-
тельности. 

Центром и музеем проводится огромная работа, направ-
ленная на образование, воспитание детей. Даётся возможность 
не только окунуться в глубины истории такого интересного 
направления как туризм, но и попробовать реализовать себя в 
этой деятельности. В центре дают ответы на вопросы, что такое 
самодеятельный туризм, как его осуществить, и учат на прак-
тике всем тонкостям туризма, обеспечивая безопасность для 
участников и инструкторов, помогают детям реализовать свой 
потенциал, и вообще меняют вектор восприятия окружающего 
мира, который предстает интересным, новым и полным при-
ключений. 

В заключении хотелось бы отметить, что посещение музея 
было крайне интересным, каждый студент ушел с приятными 
впечатлениями и новыми знаниями, деятельность музейных ра-
ботников благодарное и очень хорошее дело, которое остаётся 
тёплым и гордым отпечатком в памяти. 
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Аннотация. В статье актуализирована тема сохранения историче-

ского и культурного наследия региона через музейную деятельность. 
В качестве предмета анализа выбран Музей истории университета 
имени Н. П. Огарёва, который является ведущим вузом как Республики 
Мордовия, так и Приволжского федерального округа. В результате 
изучения постоянно действующих экспозиций, временных выставок, 
виртуальной деятельности музея можно констатировать, что он являет-
ся значимым транслятором истории и культуры вуза через события, 
происходящие в регионе. Посетители, знакомясь с музейной коллекци-
ей, как бы выстраивают свой диалог с прошлым, так передается исто-
рическая память 

Ключевые слова: историческая память, культурное наследие, му-
зей, экспозиция, Республика Мордовия. 

 

Современная Россия развивается в сложных условиях: уси-
ление угроз национальной безопасности, массированная санкци-
онная политика западных государств, рост террористических 
угроз и др. Одним из значимых векторов укрепления страны яв-
ляется патриотизм, формирующийся во многом благодаря геро-
ическим страницам истории, которых у нашей страны множе-
ство. Аккумулировать, сохранять данные традиции и передавать 
их – задача учреждений культуры, среди которых особое место 
занимают музеи. 

Музеи также являются институтом социальной памяти. 
В условиях манипулирования общественным сознанием, фаль-
сификации исторических событий, деформирования историче-
ской памяти в угоду идеологиям и псевдодемократическим цен-
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ностям именно музеи выполняют функцию социального кон-
троля, транслируя неискаженный исторический опыт. Это поз-
воляет сохранять традиционную систему ценностей, основанных 
на правильном понимании категорий «добро–зло», «плохо–хоро-

шо», «красиво–безобразно», «справедливо–несправедливо», «до-

стойно–недостойно» и т. п. 
Проблема изучения и сохранения историко-культурного 

наследия регионов России является предметом междисципли-
нарного анализа, который нашел свое отражение в работах 
культурологов, историков, философов, социологов, психоло-
гов, архитекторов и др.: В. А. Ливцова и Р. А. Богатырёва [9], 

А. Ю. Тихоновой [14], В. А. Шиловой и К. В. Быкова [16], 

П. М. Шулыгина [17] и др. Авторы подчеркивают необходи-
мость учета территориальной специфики и региональных про-
блем при разработке программ, направленных на сохранение 
наследия в субъектах Российской Федерации. 

Музейная сеть Республики Мордовия анализируется 
Л. Д. Бяшировой [3], Г. А. Корнишиной [7], Л. А. Матвеевой [11], 

В. М Умориной [15] и др. 
Большинство исследований о музейной деятельности в 

Республике Мордовия базируются на изучении государствен-
ных музеев, находящихся в Саранске. Роль музеев, созданных 
при поддержке местных организаций, предприятий, вузов, 
школ не раскрыта в полном объеме, что актуализирует данную 
публикацию. 

Современное российское общество характеризуется возрас-
танием роли регионов, их общественного и культурного развития. 
Составной частью этого процесса является деятельность музеев. 
«Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, 
чем сохранение окружающей природы», – считал Д. С. Лихачев. 
«Если природа необходима человеку для его биологической жиз-
ни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, 
нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его при-
вязанности к родным местам» [10].  

Находясь в границах определенной территории и региона, 
музеи решают несвойственные другим социокультурным учре-
ждениям (библиотеки, архивы, театры, концертные залы, худо-
жественные галереи и др.) задачи [6]: являются центром научно-
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го документирования, одним из центров научно-

исследовательской деятельности, учреждением культурного 
представительства, образовательно-воспитательным центром. 

В Республике Мордовия музейная сеть представлена 
5 государственными музеями: Мордовский республиканский му-
зей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Мордовский рес-
публиканский объединённый краеведческий музей им. И. Д. Во-

ронина, Мемориальный музей военного и трудового подвига 
1941–1945 гг., Ельниковский и Краснослободский историко-

краеведческие музеи. Наряду с государственными в РМ функцио-
нируют более 100 музеев на общественных началах [8]. При выс-
ших учебных заведениях республики также созданы музейные 
комплексы. Например, на базе Мордовского государственного 
педагогического университета им. М. Е. Евсевьева – Музейный 
комплекс «История образования в Мордовском крае», при Саран-
ском кооперативном институте (филиале) АНОО ВО Центросою-
за Российской Федерации «Российский университет коопера-
ции» – Музей истории института и Музей потребкооперации и др. 
Они концентрируют в себе культуру научно-педагогической ин-
теллигенции, содействуют решению широкого спектра проблем, 
связанных с воссозданием духовных ценностей, сохранением ис-
торической памяти, воспитанием студенческой молодежи и т. д.  

Университетские музеи старейшие и крупнейшие по соста-
ву своих коллекций во всем мире. Примечательно, что многие 
крупнейшие современные музеи, как Музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве, Центральный музей же-
лезнодорожного транспорта, Горный музей, Научно-исследова-

тельский музей Академии художеств в Санкт-Петербурге воз-
никли именно как музеи высших учебных заведений [1, с. 82]. 

Ведущим вузом в Поволжье и в Республике Мордовия по 
праву является Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва (далее МГУ 
им. Н. П. Огарёва). Саранск занимает одно из первых мест в 
России по доле студентов в составе жителей города [13], а одним 
из направлений его имиджевого позиционирования выступает 
«Город молодежи и студентов, крупный образовательный 
центр» [5, с. 42]. Закономерно, что история вуза теснейшим об-
разом связана с историей региона и города. Как отмечает 
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Л. З. Боголепова: «На основе музейных предметов и сведений о 
нематериальном историко-культурном наследии научно-

педагогической интеллигенции должна создаваться объективная 
картина формирования и развития не только высшего професси-
онального образования, но и история региона» [2, с. 74].  

На базе МГУ им. Н. П. Огарёва с 1961 г. эффективно раз-
вивается Музейный комплекс университета, в состав которого 
входят межфакультетские музеи: музей истории университета, 
музей религиоведения, музей Н. П. Огарева, музей учеников 
С. Д. Эрьзи, центр гражданского и патриотического воспита-
ния. Музей истории университета основан 2 октября 1997 года 
и его открытие стало важным событием как в жизни вуза, так и 
региона.  

Экспозиционный материал составляют редкие фотографии 
и ценные документы, отражающие историю становления Мор-
довского педагогического института – первого высшего учебно-
го заведения региона, уникальные коллекции писем от препода-
вателей и студентов, ушедших на фронт, награды за 
профессиональную деятельность и др. В музее истории собран 
обширный книжный фонд: монографии, авторефераты, учебные 
пособия, книги и т. д. К числу наиболее ценных в книжной кол-
лекции музея сотрудники относят оригиналы трудов знаменитых 
ученых вуза и страны: М. М. Бахтина, М. Г. Сафаргалиева, 
И. Д. Воронина, В. Н. Ржавитина и др. В экспозициях хранятся 
экспонаты, привезенные с различных практик и археологиче-
ских раскопок. Например, мордовская серебряная нагрудная 
бляха VIII в. из Волчихинского могильника, нагрудная бляха 
IX в. из Муромского Чулковского могильника и сюлгамы, стре-
мя X-XI в. и др. На сегодняшний день музейный фонд содержит 
23 200 единиц хранения.  

Основной принцип построения экспозиции – хронологиче-
ский, когда «каждый раздел экспозиции последовательно пока-
зывает развитие того или иного явления, той или иной стороны 

исторического процесса» [4, с. 8]. 

В настоящее время экспозиционное пространство музея 
университета включает 7 постоянных экспозиций: «Первый вуз 
Мордовии. 1931–1941 гг.», «МГПИ в годы Великой Отечествен-
ной войны», «МГПИ в послевоенные годы. 1946–1957 гг.», 
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«Мордовский университет: первые шаги. 1957–1969 гг.», «МГУ 
на новом этапе. 1970–1981 гг.», «На пути интеграции. 1981–

1992 гг.», «Современный этап развития вуза. 1992–2022 гг.». 
В музее истории присутствуют и элементы средового типа в 

экспозициях – в отдельных уголках за счет экспонатов воссозда-
ется атмосфера соответствующего времени и места. Например, 
воссозданы элементы кабинета известного краеведа, историка 
И. Д. Воронина, учебный уголок студента педвуза, есть инстал-
ляции, посвященные времени Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., инсталляции физической и химической лаборато-
рий, рабочего места преподавателя и инженера. 

Музей истории ведет активную выставочную работу, в 
частности проводит: художественные, презентационные, юби-
лейные, тематические выставки и др. 

Просветительская и информационная деятельность музея 
заключается в проведении: лекций, круглых столов, конферен-
ций (Цикл круглых столов по вопросам российской и мировой 
истории в рамках проекта «Я горжусь тобой, Россия!», Регио-
нальная научная конференция «Участники Великой Отечествен-
ной войны в жизненных историях»), профориентационной рабо-
ты со школьниками г. Саранска, районов республики и других 
регионов; презентаций книг, праздников, интерактивных меро-
приятий («Экологической тропой», «Мордовский костюм» 
и др.), акций («Бессмертный полк», «Обелиск», «Георгиевская 
ленточка», марши памяти «Снежный десант», «Уроки муже-
ства»), литературных и творческих вечеров и др. 

Значимым аспектом развития современных музеев в ин-
формационную эпоху является создание и активное расширение 
своего виртуального пространства, особое значение возможно-
сти дистанционного участия в жизни музея приобрело в период 
пандемии Covid-19. Музейный комплекс МГУ активно ведет 
социальные сети, в частности свою страницу ВКонтакте [12], 

ориентируясь на диалог со своими подписчиками. 
На странице представлен обширнейший материал, отража-

ющий развитие региона, значимые региональные, федеральные 
и международные события, нашедшие отражение в различных 
рубриках: «Хочу все знать о Родине», «Святые и подвижники 
христианства», «Православные праздники и святыни», «Арт-
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галерея», «Книги-юбиляры», «Культурная прививка», «Научный 
полк», «Ученые Мордовского университета в истории вуза», 
«Знакомьтесь: писатели, поэты – выпускники МГУ», «Искусство 
наших соседей» и мн. др. 

Таким образом, уникальность музейной коллекции вуза за-
ключается в своеобразном единстве собранного в нем матери-
ального (подлинные экспонаты, отображающие историю той или 
иной эпохи) и нематериального (обычаи, знания и навыки, язык, 
музыка, танцы, ритуалы, знаки и символы и т. д.) историко-

культурного наследия. Музей истории университета хранит бо-
гатое собрание экспонатов, отражающих историю становления и 
развития высшего образования в Республике Мордовия, через 
которую можно проследить историю региона и страны. Особый 
интерес представляют личные фонды ведущих ученых и вы-
пускников университета, активно востребованные в учебной, 
научной деятельности и воспитательной работе вуза. 

Сотрудники музея занимаются как выставочно-экспози-

ционной деятельностью, так и разработкой и осуществлением 
мероприятий, нацеленных на диалог посетителей с выставлен-
ными экспонатами, что дает возможность формирования особой 
среды для посетителей как пространства познания, просвещения 
и увлекательного активного отдыха. 

Каждый предмет в экспозиции Музея является своеобраз-
ным доказательством, удостоверением исторического факта, по-
могающим погрузится в прошлое и объяснить ту или иную ис-
торическую ситуацию, что расширяет кругозор посетителей, 
учит с уважением относиться к прошлому и настоящему России. 
Это крайне важно в условиях многочисленных попыток фальси-
фицировать и переписать историю (особенно времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.), что мы сейчас наблюдаем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются судьбы детей, которые по-

гибли в блокадном Ленинграде. Как они жили, о чем мечтали, как бо-
ролись за свою жизнь и как хотели жить. 
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В Педагогическом колледже им. Н. Некрасова №1 располо-
жен Народный музей «Дети и дошкольные работники осаждён-
ного Ленинграда». Одна из экспозиций музея посвящена детям, 
погибшим в годы блокады Ленинграда, и называется «Вспомни-
те о тех, кто взрослыми не будет».  

В своей работе я бы хотела рассказать о детях блокады, де-
тях, которые погибли. Я выбрала эту тему не просто так. Я хочу 
рассказать о тех, кто только-только начал жить, познавать мир, и 
как несправедливо, слишком быстро оборвалась нить их жизни. 
Но даже за столь короткий срок, они сумели оставить свой след 
на страницах нашей истории и важно помнить об этих детях. 
Не просто помнить, этого мало, важно знать, какими были эти 
ребята, как жили, о чем мечтали, как боролись за жизнь, как хо-
тели жить. Ведь кто-то должен хоть что-то знать об этих детях, 
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беречь и передавать память о них! У малышей, которые пережи-
ли больше страданий, чем некоторые взрослые, не было ничего, 
кроме голода, холода, постоянного страха и маленькой надежды, 
но они не сдавались. Это их великий подвиг – жить там, где не-
возможно даже дышать.  

Из интервью с Е. Н. Дмитриевой я узнала, что в 1973 году, 
после одной из экскурсий в нашем музее, к Елене Николаевне 
подошла студентка вечернего отделения нашего колледжа и рас-
сказала такую историю: в их семье хранится письмо отцу на 
фронт, в котором ее сестра – Таня Богданова, прощается с от-
цом. Отец прошел с этим письмом всю войну и привез домой. 
И это письмо хранится в семье как бесценная реликвия, но семья 
решила, что лучше письмо Тани передать в наш музей, чтобы с 
судьбой девочки познакомились все, кто приходит на экскурсии. 
Так письмо Тани Богдановой попало в наш музей. 

Изучая материалы нашего музея, я узнала, что в блокадном 
Ленинграде жила семья Богдановых. В ней было пятеро детей. 
Две сестры: Таня и Валя. Одна из них мечтала стать балериной, 
а другая – летчицей. Но уже весной 1942 года девочки не могли 
подняться с кровати от голода.  

Представьте себе такую картину: Таня сидит на кровати в 
небольшой, полутемной комнате. Через щели в окно светило 
солнце, на улице была весна. Таня с большим трудом, сквозь 
слезы, тонкой, слабой рукой выводит на бумаге буквы. Она пла-
чет тихо, но так горько, как может плакать только ребенок, ко-
торый прощается с жизнью. Таня писала письмо своему отцу на 
фронт, прощалась с ним, понимая, что свидится им уже не суж-
дено. Вот несколько строк из письма Тани Богдановой:  

«…папочка, болела я в апреле, когда на улице было так хо-
рошо, и мне хотелось гулять, а я не могла встать с постели. Так 
спасибо дорогой мамочке: она меня одела и вынесла на руках на 
солнышко погулять. Дорогой папочка, вы сильно не расстраи-
вайтесь, ведь и мне-то умирать больно не хотелось, потому что 
скоро лето, да и жизнь цветет впереди. Пишу я вам это письмо, а 
сама плачу, но сильно боюсь расстраиваться, так как руки и ноги 
начинает сводить судорога, а ведь как не заплакать – жить боль-
но хочется». 

Обе девочки погибли в блокадном Ленинграде [1 ,3]. 
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Прочитав этот отрывок из письма Тани, написанный ее дет-
ской рукой, сжимается сердце. Чувствуются несправедливость и 
горе в этих строках, но, несмотря на это, девочка заботится о чув-
ствах своего отца, просит его не сильно расстраиваться, когда он 
узнает, что она погибла. Таня мечтала стать балериной, но ее меч-
ты разбились о жестокую, несправедливую блокаду. И жизнь ее, 
не успев начаться – оборвалась.  

Д. Гранин был на экскурсии в нашем музее. Его очень 
взволновало письмо Тани Богдановой. И в «Блокадной книге» 
Д. Гранина и А. Адамовича было напечатано письмо Тани Бог-
дановой и рассказана ее судьба [2, 3]. 

У нас в музее хранятся фотокопии рисунков Георгия Заку-
тина. 

И фотография этого мальчика. Дома мама и бабушка ласко-
во называли его Гулей. Когда началась война, Гуле было всего 
13 лет. А в мае 1941 года, то есть за месяц до начала войны, Гу-
лю приняли в художественную школу при Академии художеств. 
Приняли без экзаменов, потому что мальчик очень здорово ри-
совал. Семья Гули осталась в Ленинграде. Его мама была дет-
ским врачом и считала своим долгом помогать в блокадном го-
роде больным и раненым детям, поэтому семья не уехала. 
Сначала Гуля шел в школу, потом к бабушке и, конечно же, 
очень много рисовал. Вот его рисунки. Это не законченные ри-
сунки, а наброски, будто бы мальчик собирается написать боль-
шую картину. Вот дети в школе, ждут обеда или завтрака. Все 
одеты, холодно. Вот комната Гули. В центре – печка-буржуйка. 
А на втором плане, на диване лежит его бабушка. Бабушка боле-
ет. Вот очередь за хлебом такая огромная, что даже не помести-
лась на листе бумаги. А вот улица, о которой мечтает мальчик, 
чтобы она была такой же многолюдной, как и до войны. А вот 
наброски портретов одноклассников: дети пришли в школу 
больные, худые, но не покоренные. Надо сказать, что школа для 
многих детей блокадного города была спасением, как и детский 
сад, и детский дом, ведь вместе гораздо легче пережить боль-
шую беду, какой была блокада. А вот взгляните на эти два ри-
сунка: с какой любовью и мастерством Гуля рисует свою бабуш-
ку, а ведь ему всего 13 лет. Все знакомые, друзья и родные 
верили, что когда закончится война, и мальчик окончит Акаде-
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мию художеств, он станет замечательным художником. Но, к 
сожалению, этого не случилось. Георгий Закутин и его бабушка 
погибли в блокадном Ленинграде.  

Из интервью с Е. Н. Дмитриевой я узнала, что рисунки Гули 
и его фотографию передала в музей его мама, Ирина Николаевна 
Закутина. Она пережила блокаду, и музейщики познакомились с 
ней в 1972 году. Рисунки и фотографии Георгия Закутина – одни 
из первых экспонатов нашего музея. Смотря на рисунки мальчи-
ка, в которых он запечатлел свою настоящую, страшную жизнь 
во время блокады, и его воспоминания, мечты о будущем – о 
том, как будет хорошо «после», после войны, не зная конца этой 
истории, хочется верить, что так и будет, что Гуля сможет вы-
жить, и станет величайшим художником своего времени. Однако 
для Гули, этого «после» не наступило! Не хочется верить в то, 
что судьба была так безжалостна к ребёнку. Становятся понятны 
ужас и жестокость войны. Поэтому я считаю, что война, это са-
мое ужасное, что может быть, потому что она забирает жизнь у 
невинных, талантливых детей, так и не успевших узнать этот 
мир. И весь ужас в том, что мы уже ничего не можем сделать, 
ничем не можем помочь этим детям и Георгию Закутину тоже!!! 
Единственное, что мы можем: хранить память о маленьких геро-
ях блокадной эпохи и передавать эту память другим поколени-
ям [1, 3]. 

Читая книгу «Блокадные дети» С. Магаевой и Л. Тервонен, я 
узнала о судьбе Оли и Сережи. Светлана Магаева вспоминает, 
что, когда она была воспитанницей блокадного детского дома 
№30, туда поступили брат и сестра – Сережа и Оля. Все дети ле-
жали на сдвинутых кроватях, в промерзшей за зиму комнате с 
опущенными светомаскировочными шторами. Пока смерть выби-
рала самых слабых телом и духом. Она давно стояла рядом с де-
вочкой Олей, но не решалась оторвать её от младшего братика. 
Серёже было лет 5, Оле не больше 12. Их фамилия неизвестна.  

Маленький, хрупкий светло-русый Серёжа почти всегда дре-
мал, просыпаясь лишь от прикосновения чайной ложечки с едой к 
губам. Не открывая глаз, он равнодушно проглатывал и свою, и 
Олину порцию. Так продолжалось много дней. Воспитательница 
и доктор уговаривали девочку поесть, но она не слушалась и объ-
ясняла, что должна поступать так, как её мама. Мама сначала де-
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лили хлеб на 3 части: Серёже, Оле и себе. Когда Серёжа совсем 
ослаб, она отдавала ему весь свой хлеб. И девочка усвоила горь-
кую блокадную истину: надо делиться с наиболее слабым, и, если 
он совсем плох, надо отдать ему весь свой паек, чтобы он не умер. 
Оля повторила мамин жертвенный подвиг.  

И все-таки Серёжа умер раньше сестры. Оля целовала его 
высохшее личико и долго не соглашалась расстаться с братом. 
Для Оли пропал смысл жизни. Без брата она не хотела жить. 
В этот же день Оли не стало. 

И маленькая Света вдруг подумала, что никогда не забудет 
Олю, эту маленькую девочку, слабую, истощенную, но сильную 
духом [4]. 

Прочитав историю Оли и Сережи, меня до глубины души 
поразил поступок маленькой Оли. Сережа стал смыслом ее жиз-
ни. Она жила только ради того, чтобы отдать брату свой хлеб, 
спасти его, как до этого их спасала мама. Девочке всего 12 лет, 
может быть даже меньше, но она взяла на себя взрослую ответ-
ственность за брата и сделала абсолютно все, что было в ее си-
лах, чтобы спасти его, но, к сожалению, это было напрасно: Се-
режа погиб. Оля настолько самоотверженно хотела спасти брата, 
что жизнь без Сережи была для нее немыслима.  

Читая «Блокадную книгу» Д. Гранина и А. Адамовича, я 
узнала о судьбе Валеры. Об этом мальчике рассказывает Мария 
Ананьевна Щелованова.  

Я узнала, что семья Щеловановых усыновили Валеру перед 
самой войной. Тогда ему было 12 лет. Когда началась война, он 
стал просить, чтобы Мария Ананьевна устроила его учиться в 
школу фабрично-заводского ученичества. А как устроить? Ма-
ленький ещё, 12 лет всего, школу не закончил. Но еще до войны 
Мария Ананьевна наняла для Валеры двух учителей для занятий. 
Эти учителя были в восторге от мальчика, такой способный, за 
четыре месяца прошел годовую программу. Правдами и неправ-
дами, уговорами, Марии Ананьевне удалось устроить Валеру в 
школу фабрично-заводского ученичества. Она долго не могла 
забыть, как Валера был рад: он прыгал по комнате, обнимал Ма-
рию Ананьевну, благодарил ее, смеялся от радости. И стал 
учиться ещё старательнее. Наступила зима. С каждым днем го-
лод сильнее подрывал силы. Однажды Валера с другом пошли 
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на правый берег Невы. Говорили, что там картошка и капуста в 
поле еще оставалась. Целый день под обстрелом, ребята искали 
и собирали капусту. Валера вернулся домой только в девять ча-
сов вечера, принес домой пять кочанов капусты. 

По воспоминаниям Марии Щеловановой, однажды Валера 
ее, действительно, потряс. Как-то раз пришел он домой и сказал, 
что сейчас очень удивит Марию Ананьевну. Он залез за пазуху и 
достал маленький сверточек бумаги. Он развернул его и там ока-
зался небольшой кусок белого пирога. Валера рассказал, что ему 
на ужин дали этот кусок пирога, и он принес его Марии Анань-
евне. Валера даже не притронулся к этому пирогу, такое доброе 
сердце было у мальчика. Мария Ананьевна предложила разде-
лить пирог на двоих, но Валера не захотел, он сказал, что этот 
пирог только для Марии Ананьевны. И этот голодный мальчиш-
ка потряс ее. Какой человек мог бы быть, если бы Валера не по-
гиб в январе 1942 года. Он сбежал на фронт и больше Мария 
Ананьевна Щелованова его никогда не видела. И забыть Валеру 
не смогла, всю свою жизнь помнила о мальчике [2]. 

Узнав о судьбе Валеры, я была поражена добротой и силой 
воли мальчика. Он, голодный блокадный ребенок с такой любо-
вью и самоотверженностью относился к Марии Ананьевне. 
В такое тяжелое, голодное время он не думал о себе, он думал о 
близком ему человеке. Было очень тяжело и больно узнать, что и 
он, такой маленький, но сильный духом мальчик, погиб.  

Изучая материалы нашего музея «Дети и дошкольные ра-
ботники осаждённого Ленинграда» о погибших в годы блокады 
детях, я поняла, что нужно сохранять память о них несмотря на 
то, что прошло столько лет с окончания событий блокады Ле-
нинграда и войны. Даже несмотря на то, что память о тех бло-
кадный днях так трагична, страшна и горька, эта память делает 
нас лучше, добрее. Важно не забывать о каждом ребенке, чье 
детство и жизнь погубила блокада. Важно помнить подвиг тех, 
кто всеми силами пытался помочь и спасти детей – родителей, 
воспитателей, врачей, всех тех, кто пытался вернуть детей к 
жизни. Лично для меня важно стать хоть немного похожей на 
этих людей: сердечных, смелых, сильных духом, не сдающихся. 
Важно помнить об этом сейчас, нужно передавать это следую-
щим поколениям, чтобы они помнили, знали и ценили память 
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тех времен, потому что это Великий Подвиг детей и тех, кто их 
защищал. Чтобы нынешнее поколение, помня о маленьких геро-
ях Ленинграда, тех, кто был лишен абсолютно всего, кроме сво-
его мужества, ценили свою жизнь под мирным небом. 
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В городе Ясиноватая (Донецкая Народная Республика) есть 
много достопримечательностей, но главная, по моему мнению, – 

это паровоз-музей, установленный в парке культуры и отдыха 
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железнодорожников. Нашему городу в этом году исполнилось 
150 лет, а основан он в 1872 году как маленькая железнодорожная 
станция, которая с годами переросла в крупный железнодорож-
ный узел (до 2014 года считался одним из крупнейших в Европе). 
Время не остановить, бегут года, десятилетия, развиваются но-
вейшие технологии, но паровоз стоит на страже истории нашего 
города. Многие жители и гости города имеют фото именно возле 
этого паровоза. Ни одно празднование свадьбы, выпускного вече-
ра не обходится без традиционного фотографирования возле па-
мятника. 

Итак, предметом моего исследования стал «Паровоз ОВ-5769 

и вагоны». 
Цель: изучение информации из различных источников о па-

ровозе-музее и составление описания памятника для ознакомле-
ния с ним учащихся нашей школы в рамках классных часов, а 
также для гостей нашего города, интересующихся достоприме-
чательностями. 

Рис. 1. Маршрут до памятника от остановки Горисполком. 
Сост. авт. 

1. Маршрут к памятнику
Если ехать из Донецка, то можно воспользоваться автобу-

сами 106, 106 А, 106 Б, доехав до остановки Горисполком. До 

Паровоз-

памятник 
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этой же остановки можно доехать автобусом из города Макеев-
ки 34 маршрута. Миновав горисполком, нужно пройти по буль-
вару Ленина, а затем повернуть направо, через 500м находится 
паровоз-музей. 

Возможен вариант проезда на электропоезде междугородне-
го следования со станции на железнодорожном вокзале города 
Донецка до станции Горка в городе Ясиноватая. Нужно пройти 
прямо до администрации города 1,5 км, затем пройти бульвар 
Пушкина и повернуть направо до памятника. 

2. Паспорт-описание
Что представляет собой музей: три пассажирских вагона во 

главе со старым паровозом серии «Ов» 1909 года изготовления 
на постаменте. 

Рис. 2. Паровоз-памятник в городе Ясиноватая [2] 

Дата открытия музея: 1972 год в честь 100-летия города 
Ясиноватая. 

Краткое описание: музей революционной, боевой и трудо-
вой славы в городе Ясиноватая расположен рядом с Домом 
науки и техники локомотивного депо Ясиноватая (ранее – дво-
рец культуры железнодорожников). На постаменте изначально 
встали три пассажирских вагона во главе со старым паровозом 
серии «Ов» 1909 года изготовления. В первом вагоне была раз-
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вернута экспозиция, рассказывающая об участии железнодо-
рожников Ясиноватой в первой русской революции, в борьбе за 
власть Советов. Во втором вагоне – о развитии станции после 
победы Октября, о подвигах ясиноватцев в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный период. Последний вагон был 
заполнен материалами съездов КПСС. В настоящее время один 
из вагонов демонтирован, а оставшиеся два – 1912 и 1937 годов 
выпуска, вместе с паровозом «Ов» стали частью ясиноватского 
филиала музея истории и развития Донецкой железной дороги, 
который был открыт в Доме науки и техники локомотивного де-
по Ясиноватая 28 июня 2008 года. 

3. Краткий исторический экскурс. 

В честь 100-летия города, в 1972 году, в Ясиноватой был 
открыт поезд – памятник, собравший в своих вагонах – залах 
воспоминания о событиях и выдающихся личностях в истории 
города. 

Во главе музея-состава было принято решение поставить 
паровоз серии Ов. 

Кратко из истории: О («Основной») – первый паровоз, став-
ший основным в локомотивном парке российских железных до-
рог. В период с 1890 по 1915 год на двенадцати паровозострои-
тельных заводах было изготовлено более 9 тыс. локомотивов этой 
серии, что сделало паровоз О самым массовым из дореволюцион-
ных локомотивов. Этот локомотив работал на всех государствен-
ных и большинстве частных железных дорог Российской импе-
рии, а также и на всех железных дорогах Советского Союза. 
Самая известная (и наиболее массовая) разновидность – Ов, полу-
чившая прозвище «овечка». Паровозы О, являясь основными ло-
комотивами бронепоездов, участвовали в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах. 

В начале лета 1972 года с помощью стальных тягачей дви-
гался по улицам города на свою последнюю стоянку ко Дворцу 
культуры железнодорожников маленький старенький паровозик 
серии Ов – «Овечка». Так ласково называли железнодорожники 
этого неутомимого труженика, много «побегавшего» во время 
войны. К началу 70-х годов прошлого века отслужившие свое 
паровозы благополучно пустили в утиль. И найти «Овечку», ко-
торая и сама достойна была стать музейным экспонатом, было 
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непросто. В Ясиноватую один из последних паровозов Ов при-
был с киностудии «Беларусьфильм». Теперь он должен был, 
вместе с тремя вагонами разных времен, стать частью музея на 
колесах. Кстати, вагоны – будущие музейные залы – тоже под-
бирали не просто так. Старались, чтобы «форма» соответствова-
ла «содержанию».  

 

Рис. 3. Передвижение паровоза на свою последнюю стоянку [3] 

Обустраивали музей на колесах всем миром: помогали ло-
комотивное и вагонное депо, восстановительный поезд, дистан-
ция пути и дистанция гражданских сооружений, связисты, про-
ектировщики и многие другие. Нужно было изнутри и снаружи 
привести поезд-музей в порядок; отобрать самое важное, систе-
матизировать документальный материал; определить принципы 
размещения экспонатов, продумать художественное оформление 
экспозиций.  

В первом вагоне, изготовленном еще до революции 1917 
года, решили разместить материалы, рассказывающие об исто-
рии Ясиноватой с 1872 по 1917 год. В открытых купе, в которых 
ездил рабочий люд, оборудовали салон. В нем развернули экспо-
зицию, рассказывающую об участии железнодорожников Яси-
новатой в первой русской революции, в борьбе за власть Сове-
тов. Здесь же разместили фотодокументы и биографию земляка 
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Николая Алексеевича Скрыпника – видного деятеля Коммуни-
стической партии и Советского государства. 

Экспозиция второго вагона должна была отразить время до 
начала войны, показать роль Ясиноватой и ясиноватцев в годы 
Великой Отечественной войны, послевоенное возрождение и 
развитие до 1965 года, когда город железнодорожников и маши-
ностроителей стал центром Ясиноватского района. Здесь разме-
стили хлебную карточку, треугольнички фронтовых писем. Была 
и кисточка от немецкого штандарта, который наш земляк 
А. Н. Кужильный на параде Победы бросил к подножию мавзо-
лея, и немецкий нагрудный крест, и немецкая каска, и другие 
ценные экспонаты. 

А зал цельнометаллического третьего вагона, уже послево-
енного образца, был отдан современной истории города. Вагон 
заполнен материалами, которые рассказывают посетителям об 
успешном выполнении ясиноватцами предначертаний XXVI 
съезда КПСС, о дружбе горожан с родственными предприятия-
ми Российской Федерации, Грузии, Молдавии, об интернацио-
нальных связях с трудящимися ГДР, Кубы, Польши, Вьетнама и 
других зарубежных стран. Здесь же портреты Героев Социали-
стического Труда, делегатов съездов КПСС и ВЛКСМ, победи-
телей в социалистическом соревновании. 

Краеведы города собрали много интересных материалов о 
своих знатных земляках Герое Советского Союза М. А. Ралду-

гине, генерал-лейтенанте авиации В. М. Лавском, генерал-

майоре Ф. Н. Реброве, профессоре, докторе технических наук, 
лауреате Ленинской премии А. Ф. Лубченко, народном артисте 
СССР, лауреате Государственных премий СССР и РСФСР 
Н. О. Гриценко и его сестре – народной артистке РСФСР 
Л. О. Гриценко, контрадмирале А. П. Барзаковском, заслужен-
ном агрономе Т. Е. Тарасенко, писателе А. К. Чепижном. 

Долгие годы музей на колесах принимал в своих залах-

вагонах посетителей. И коренные ясиноватцы, и гости города с 
удовольствием приобщались к истории города, тем более мало 
где можно встретить музей в подобном формате. 

К сожалению, сейчас наш город проживает непростые вре-
мена. Из-за сложившейся обстановки экспонаты музея пришлось 
перебазировать в Дом науки и техники локомотивного депо 



268 

Ясиноватая. Но, несмотря на непрерывную канонаду и близкие 
разрывы, гордо стоит на постаменте «Овечка» с вагонами, как 
символ несокрушимости и силы духа жителей Ясиноватой.  
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У нас в колледже есть Народный музей «Дети и дошколь-
ные работники осажденного Ленинграда». В нашем музее со-
браны материалы о самоотверженной работе педагогов в годы 
блокады [4]. 

Я знала, что война – это беспощадное и жестокое время. Ко-
гда случается самое страшное: погибают дети и взрослые. Когда 
полностью разрушаются судьбы, а из больших и дружных семей 
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в живых остаются лишь единицы. К сожалению, выступления в 
моей школе вырабатывали определенное привыкание к этой те-
ме, из-за постоянного повторения одного и того же, без измене-
ния сценария. От этого формируется определенное безразличие 
к данной проблеме, так теряется первоначальный смысл – сопе-
реживание горю. А также потеря памяти о трагедии прошлого, 
как правило, история склонна повторяться. Наша цель – не до-
пустить этого.  

Экскурсия, которую провели музейщики, идеально выпол-
нила миссию по сохранению памяти – вспомнить о тех, кто 
взрослыми не будет. Поразило меня до мурашек. Экскурсия 
называлась «Блокадной вечности мгновения». Было тяжело 
сдержать слезы. Девочки, которые выступали, и заведующая му-
зеем – Елена Николаевна Дмитриева, своими словами дотраги-
вались до самой глубины моей души.  

В нашем музее «оживает» история. И это, действительно, 
так. Воспоминания о блокадных днях получили продолжение в 
днях сегодняшних.  

Одна из таких «оживших» историй произошла совсем не-
давно, когда по радио, 13 января 2022 г., прозвучала передача о 
нашем музее, выступали студенты – музейщики и заведующая 
музеем Е. Н. Дмитриева. Елена Николаевна рассказала о судьбе 
мальчика по имени Эрик. На следующий день Елене Николаевне 
позвонила Марина Владимировна Елагина. Она сказала, что ее 
мужа тоже зовут Эрик. Он пережил блокаду, и судьба мальчика 
из рассказа очень похожа на судьбу мужа. Только было одно ма-
ленькое несовпадение: тогда Эрику, мужу, было два с половиной 
года, а по дневникам Елизаветы Леонидовны Щукиной мальчи-
ку в детском доме было около шести или семи лет. Возможно, 
это был рассказ про одного Эрика, а может быть и о двух маль-
чиках. Эрику Елагину сегодня уже далеко за 80 лет. И расспра-
шивать его о тех трагических днях, когда погибли его родные, 
невозможно. Воспоминания его очень расстроят, а этого допу-
стить нельзя.  

Я изучила воспоминания Марины Владимировны Елагиной. 
Из этих воспоминаний я узнала, что была холодная осень 
1941 года, уже выпал первый снег. Голодали все ленинградцы – 
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и дети, и взрослые. Особенно быстро от недоедания слабели де-
ти. И не могли ни ходить, ни даже сидеть на стульчиках.  

В одном из домов на Петроградской стороне проживала се-
мья Елагиных – отец, мать и двое маленьких детей, старшему – 

два с половиной года, а младшему – всего один годик. В один из 
дней ноября эту семью пришел проведать племянник отца – Ми-
хаил. Он служил на Балтийском флоте, но его корабль был под-
бит фашистами и находился в ремонте. Михаилу дали отпуск на 
несколько дней, так как формировали новые экипажи. В кварти-
ре он увидел погибших родителей, а в кровати – двух маленьких 
детей, прижавшихся друг к другу. Михаил пришел вовремя, еще 
немного и малыши бы погибли, слишком ослабли. Мужчина 
взял детей и отнес их в детский дом Петроградского района: 
старшего мальчика звали Эрик, младшего – Константин. Кости-
ка вскоре не стало, умер от голода.  

Воспоминания Эрика об этом страшном времени – он не 
мог двигаться, не играл с детьми, сил хватало, только, на то, 
чтобы немножко постоять у окна, и то – недолго. Большую часть 
времени мальчик лежал в кровати. Эрику было очень страшно, 
ведь рядом больше не было мамы, папы, братика. Ребенку каза-
лось, что он остался совсем один. Постоянно мучающий голод, 
вой сирены, свист падающих снарядом и их громкие взрывы, 
ужас от темноты [2, 3]. 

А в конце зимы их ждала эвакуация на машинах через Ладо-
гу, но она прошла неудачно. На глазах всех детей машина, что 
шла перед ними, провалилась под лед вместе с ее маленькими 
пассажирами. Полуторку, на которой был Эрик, повернули об-
ратно в осажденный город. Эрика направили в другой детский 
дом Петроградского района.  

В конце 1944 года Эрика усыновили: Гутнер Давид Лазаре-
вич и Гутнер Мария Николаевна. В годы блокады М. Н. Гутнер 
работала в хирургическом отделение госпиталя в Ленинграде. 

В приемной семье начались новые, и на этот раз, счастли-
вые, дни и годы в жизни Эрика. Приемные родители любили его, 
ведь во время войны, и после нее, в Ленинграде не было чужих 
детей. Также они заботились о мальчике и о его здоровье, а бо-
лезней было немало, но у них получилось все преодолеть и 
вдохнуть в мальчика новую жизнь. Несмотря на все трудности, 
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которые прошел Эрик, он смог заниматься спортом, легкой атле-
тикой, служить в армии, закончить также строительный инсти-
тут и 49 лет работал там преподавателем. История мальчика 
Эрика закончилась благополучно [1]. 

На самом деле, эта ожившая история может научить нас 
многому: мы всегда должны оставаться людьми, ведь в данном 
примере проявленное мужество, упорство и любовь, помогли 
мальчику выжить. Мы должны всегда помнить всю доброту, 
мужество и стойкость воспитателей детских садов и детских до-
мов блокадного Ленинграда и гордиться такими людьми, как 
воспитательница Эрика. К сожалению, мы не можем назвать ее 
фамилию, имя и отчество, история для нас это не сохранила, но 
мы знаем, каким была она педагогом. Насколько нам известно, 
воспитательница всеми силами стремилась поддержать мальчи-
ка, помочь ему преодолеть горечь утраты, много говорила с ним, 
всегда выслушивала малыша. И это помогло Эрику прийти в се-
бя, поверить, что все будет хорошо. Приемные родители, Гутнер 
Давид Лазаревич и Гутнер Мария Николаевна, полюбили маль-
чика и стремились сделать все, чтобы воспитать его достойным 
человеком. И у них это получилось.  

Вторая «ожившая» история, которую хранит наш музей, – 

это кукла в синем полосатом костюмчике. Е. Н. Дмитриева – за-
ведующая нашим музеем, рассказала мне, что на одной из экс-
курсий для ветеранов – блокадников в 2012 году произошел та-
кой случай. После экскурсии одна блокадница долго стояла у 
экспозиции «Групповая комната блокадного детского сада». Она 
плакала. А потом рассказала нам такую историю.  

У нее была точно такая же кукла, которая сидит у нас на 
первом стульчике справа, в полосатом синем костюмчике. Лю-
той зимой 1941 года этой блокаднице, тогда Девочке было 
11 лет (мы не можем назвать ее имя, потому что блокадница не 
захотела назвать себя, рассказывая эту историю). Ее мама не 
вернулась домой. Девочка и ее маленькая сестренка были не-
сколько дней совсем одни. Им было голодно, холодно и очень 
страшно. Сестра так ослабла, что не могла подняться с кровати. 
Тогда Девочка вспомнила, что слышала в очереди за хлебом о 
том, что где-то недалеко от их дома есть толкучка, на которой 
можно обменять вещи на продукты. Девочке было жаль отдавать 
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мамины и папины вещи, и тогда она взяла свою любимую куклу 
Марину, и пошла на толкучку. До этой толкучки малышка доби-
ралась очень долго: несколько часов, хотя рынок был близко. 
Сил у Девочки совсем не было. От голода у нее кружилась голо-
ва, и темнело в глазах, все время подступала тошнота. Она не 
помнила, какие продукты видела, и как выпрашивала их за кук-
лу. Она стала терять надежду, кажется, и слабость от голода 
продолжала делать свое дело, но Девочка не могла вернуться без 
продуктов, ведь ее ждала совсем ослабевшая сестренка. Эти 
мысли придавали ей сил. И тут у нее получилось у какого – то 
дедушки выменять целый замороженный кочан капусты за свою 
куклу.  

Дедушка, возможно, пожалел Девочку. И отдал ей целый 
кочан капусты за куклу. Ведь капуста – это жизнь! Очень доб-
рый был дед. Возможно, дедушка вспомнил своих внуков. Мог-
ло такое произойти, что пожилой мужчина просто увидел, 
насколько голодна девочка и отдал капусту, из желания спасти 
ребенка от голода, или даже спасти жизнь этой девочке. 

К сожалению, мы не можем назвать имя этого человека, но 
точно пониманием – он это сделал от чистого, доброго и светло-
го сердце. 

Девочка была счастлива! Шла домой и представляла, как 
зальет эту капусту горячей водой, и будет, есть. И она, и сест-
рёнка. И действительно, эта капуста спасла девочкам жизнь. Че-
рез некоторое время девочек отправили в детский дом [4]. 

Но до сегодняшнего дня блокадница, уже пожилая женщи-
на, чувствовала свою вину перед любимой куклой Мариночкой. 
Ведь тогда она отдала ее неизвестно кому и неизвестно куда. 
Блокадница не захотела назвать музейщикам ни своего имени, 
ни адреса.  

Такая сильная привязанность к обычной, на первый взгляд 
игрушке, может удивить современного ребенка, у него таких 
ведь кукол много, а еще и самых разных. Но тогда игрушки слу-
жили детям не только для игры, они были для них друзьями. Де-
вочки кормили их, одевали. И как лучшие подруги, делились со 
своими игрушками и горем, и радостями, доверяли им свои меч-
ты и тайны. Потеря такой подруги для маленькой Девочки было 
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сильным ударом, ведь дальнейшая судьба куклы неизвестна. Это 
и пугает ее хозяйку.  

Как бы то ни было, благодаря кукле и доброте совершенно 
незнакомого человека, Девочка и ее сестра остались живы. Это 
самое главное.  

  

Рис. 1. Эрик Елагин. 7 лет. 
Фото из архивов музея [1] 

Рис. 2. Кукла в полосатом 
костюмчике в экспозиции Народного 
музея колледжа «Групповая комната 

блокадного детского сада». 
Фото из архивов музея [1] 

Изучая материалы Народного музея колледжа «Дети и до-
школьные работники осажденного Ленинграда» для написания 
моей исследовательской работы, моё отношение к героическим 
и трагическим дням блокадного города изменилось. Каждая 
страница истории жизни в осажденном городе остается в душе и 
сердце. Ты просто не можешь относиться к таким историям рав-
нодушно. Они все по-своему волнуют и открывают самопожерт-
вование других людей, что читать эти истории без слез невоз-
можно.  
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Я была обескуражена, насколько человек во время блокады 
может проявлять свою отвагу, но одно остается непреклонным: 
жизнь детей воспитатели ставили важнее своей. Если мы будем 
передавать память о блокадных днях: о педагогах, о детях, о во-
инах Красной армии, то сможем победить холод и растопить лед 
в сердцах нашей нынешней молодежи, заставляя их задуматься о 
нашей Родине, напоминая про эстафету поколений. Ведь прак-
тически в каждой семье есть своя история, что всегда должна 
быть в памяти. Как только мы будем вспоминать, и передавать 
эту память другим людям, мы сохраним нашу историю. 

Вечный огонь любви и памяти должен гореть у нас в серд-
цах и в сердцах будущих поколений, как знак великой благодар-
ности тем, кто спасал детей в блокадном Ленинграде и отстоял 
наш город от врагов. 
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Школьные музеи – хранители памяти. Именно в них собра-
ны материалы, несущие в себе отголоски истории тех мест, где 
они созданы. Каждый музей – это особая судьба, люди, события. 
Интерес к истории музея у меня возник не вчера и даже не не-
сколько месяцев назад, а гораздо раньше. Уже 3 года я занима-
юсь по дополнительной общеобразовательной программе ту-
ристско-краеведческой направленности «Краевед». Так как ни у 
каждого человека есть возможность побывать в нашем музеи, а 
материал, собранный в нем, интересен и познавателен. Я решила 
рассказать историю возникновения и развития историко-

краеведческого музея используя социальные сети.  
Цель исследования: изучение истории возникновения и 

развития историко-краеведческого музея Центра дополнитель-
ного образования Северного района Новосибирской области.  

Задачи: 
1. Изучить имеющиеся материал о деятельности историко-

краеведческого музея; 
2. Побеседовать с педагогами – бывшими и нынешними 

руководителями музея; 
3. Систематизировать собранный материал с целью создания 

видеоролика о работе музея и размещения в социальную сеть. 
В современном ритме жизни мы забываем об истинных 

ценностях и, порой, не задумываемся о том, что останется от нас 
в назидание последующим поколениям людей. А главную мис-
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сию сохранения социальной памяти, преемственности поколе-
ний несут музеи. В качестве основных информационных источ-
ников использовались материалы историко-краеведческого му-
зея, архивной службы администрации Северного района, 
воспоминания руководителей музея, работавших в разные годы, 
материалы районной газеты «За дело Ленина», «Северная газе-
та». Вещи, которые окружают нас в повседневной жизни, стали 
настолько привычными, что мы даже не задумываемся, когда и 
как они появились, кто их придумал, и как они устроены. Ис-
тинное предназначение музеев – дать будущим поколениям 
представление о том, какими были их предки на этой земле, ка-
кие события происходили много веков назад. Недаром музей 
(от греч. museion – «храм муз») называют хранилищем челове-
ческой культуры, мудрости и знаний. 

 

Рис. 1. Рождение новой улицы, 1983 г 

Музеи бывают исторические, художественные, сельскохо-
зяйственные, естественнонаучные, искусствоведческие, техниче-
ские, литературные, мемориальные, комплексные, краеведческие 
и др. Наш музей историко-краеведческий. Первые упоминания об 
организации районного краеведческого музея встречаются в до-
кументах Северного райисполкома. До 1967 г. сведений о работе 
районного краеведческого музея в архиве нет [1]. 

С 1967 г. в Доме пионеров началась работа по краеведению, 
был организован краеведческий кружок «Красные следопыты» 
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под руководством Гламаздиной Нины Григорьевны, а затем от-
крыт музей боевой и трудовой славы в честь 50-летия Октябрь-
ской революции.  

С 1969 г. музей продолжил свою работу на базе Северной 
средней школы. Проводились районные мероприятия, работала 
лекторская группа учащихся краеведческого кружка Дома пио-
неров. Ребята собирали материал по истории Северного района. 
Ребята проводили экскурсии, вместе со своим руководителем 
Багровой Галиной Дмитриевной ездили по стране, а также 
встречались с интересными людьми.  

По просьбе кружковцев одна из улиц села Северного была 
названа именем уральского писателя П. П. Бажова [2, 5, 6]. 

В 1992 г. музей прекратил свою работу и только 2000 г. его 
работа возобновилась на базе Дома детского творчества под ру-
ководством Светланы Михайловны Останиной. Её жизненное 
кредо «Где родился там и сгодился», наверное, поэтому она 
14 лет занималась историко-краеведческой работой, изучала ис-
торию родного района. Восстанавливала музей после долгих лет 
консервации, начиная практически с нуля. Благодаря ей появи-
лись новые задумки, идеи оформления экспозиций музея.  

 

Рис. 2. Аллея памяти ушедших деревень 
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В 2003 году была начата совместная работа музея с поиско-
виками сельских школ по сбору материала об исчезнувших де-
ревнях района. Собран уникальный исторический материал, 
проведена большая работа по его оформлению. Результатом 
труда является аллея «Памяти ушедших деревень», заложенная 
22 сентября 2004 г. В посадке принимали участие обучающиеся 
группы «Поиск» историко-краеведческого музея и педагогиче-
ский коллектив Дома детского творчества. Они высадили 
30 деревьев в память о разъехавшихся деревнях [6]. 

Бесконечна тема Великой Отечественной войны… Уроки 
мужества, встречи с ветеранами, оформление персональных аль-
бомов, папок и много других форм работы в этом направлении. 
В декабре 2008 года прошел первый краеведческий форум. В 
2009 году музей переезжает в новое здание. Ведется работа по 
сбору материалов об истории школ Северного района. К 65-

летию Великой Победы накоплен большой документальный ма-
териал об учителях – фронтовиках Северного района.  

В течение 3-х лет (2009 по 2011 гг.) группой «Поиск» вёлся 
сбор материала о воинах – интернационалистах. Ежегодно 15 фев-

раля в День вывода советских войск из Афганистана на базе музея 
проходили районные встречи трех поколений (ветераны Великой 
Отечественной войны, участники Афганской и Чеченской войн). 
Выпущен сборник «России верные сыны, посвященный жителям 
Северного района, исполнявшим свой воинский долг в демокра-
тической республике Афганистан с 1979 по 1989 годы.  

С января 2010 года по апрель 2011 года был спланирован и 
реализован проект «Сверкнул стремительным лучом…», посвя-
щенный памяти Сталя Анатольевича Шмакова – известного рос-
сийского педагога, начинавшего свою педагогическую деятель-
ность в Северном районе. Прошел вечер памяти, на котором на 
здании Северной средней школы была установлена мемориаль-
ная доска, посвященная С. А. Шмакову.  

В октябре 2010 года группой «Поиск» собран уникальный 
материал по репрессированным Северного района: протоколы 
допросов, справки об изъятии имущества, запись воспоминаний 
живых свидетелей и т. д. В 2013 году музей паспортизирован и 
внесён в Реестр образовательных музеев Новосибирской области.  
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С 2014 г. и по настоящее время руководителем музея явля-
ется Ляхнович Ольга Ивановна. Работа в музее ведется по ряду 
направлений, в соответствии с планом работы: организационная 
работа, экскурсионно-просветительская работа, фондово-архив-

ная работа, научно-исследовательская работа, организационно-

массовая работа. Чтобы быть привлекательным для современной 
публики, музей должен предлагать уникальный контент и инте-
ресные формы его подачи. В историко-краеведческом музее над 
созданием и продвижением таких продуктов работает команда: 
от руководителя организации, педагогов, методистов, актива 
музея, обучающихся объединения «Краевед» до представителей 

общественных организаций. 
На сегодняшний день имеются вполне сложившиеся тради-

ционные мероприятия, направленные на привлечение заинтере-
сованной публики. 

Чтобы посетители могли самостоятельно изучить экспози-
ции, музей предлагаем онлайн-контент: разнообразные видео-
экскурсии по своим выставкам и постоянным экспозициям. На 
сайте историко-краеведческого музея есть свои «прогулки», ис-
полненные в разном ключе. Например, можно пройтись по вы-
ставке «Наше комсомольское прошлое», рассказывающей о дея-
тельности комсомольцев района в различные годы.  

Другая – «Память. Реликвии великой Победы», расскажет о 
судьбах людей через историю мемориальных предметов, многие 
из которых никогда ранее не выставлялись. C экспонатами мож-
но ознакомиться в социальной сети «Одноклассники» [9]. 

Фрагмент видеоэкскурсии «Свидетели старины глубокой» 
позволит окунуться в 19 век, ощутить дух того времени, прикос-
нувшись к предметам, узнать, что любили, чем увлекались и, 
вообще, как жили наши предки. Экскурсия доступна в социаль-
ной сети «Одноклассники [10]. 

Стать участником виртуальных экскурсий может любой же-
лающий, посмотрев их в онлайн-формате в группе «Историко-

краеведческий музей ЦДО» [7]. 

Историко-краеведческий музей дважды (в 2017 и 2019 го-
дах) становился победителем Культурной Олимпиады Новоси-
бирской области, в номинации «Лучший выставочный проект», 
удостоен золотой медали и диплома за 1 место.  
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Музей состоит из двух помещений: в одном из которых 
размещены экспозиции по истории села, о ветеранах Великой 
Отечественной войны, по развитию и освоению Верх-Тарского 
нефтяного месторождения, об истории системы народного обра-
зования Северного района, а также орудия земледелия и ското-
водства; в другой – крестьянская изба со всеми атрибутами кре-
стьянской жизни. Основной фонд представляет собой собрание 
различных предметов, соответствующих профилю музея, и со-
стоит из 697 предметов основного, 150 предметов научно-вспо-

могательного фонда. 
В 2022 году историко-краеведческому музею МБУ ДО ЦДО 

Северного района творчества исполнилось 22 года. Сколько пе-
ремен произошло за это время, сколько поколений выросло. Но 
музей свято хранит историю нашего села, района, роль которого 
трудно переоценить. 

Сделано не мало, но руководитель и актив музея не оста-
навливаются на достигнутом. В течение года в музее проводится 
около 70 экскурсий, выставок и внеклассных мероприятий для 
обучающихся школ, воспитанников детских садов, жителей и 
гостей Северного района. Ежегодно музей посещает более 
600 человек. 

Всё это доказывает, что наш музей востребован и нужен 
всем: от воспитанника детского сада, впервые перешагнувшего 
его порог, которому предстоит войти в историю своей Родины 
до убеленного сединой ветерана, судьба которого – уже история.  

Выводы. Считаю, что, поставленные задачи выполнены. 
Собранный материал об истории историко-краеведческого музея 
Северного района изучен и систематизирован. Видео-контент 
размещен в социальных сетях и позволяет познакомиться с ра-
ботой музея. По количеству просмотров, а их более 1 000, можно 
увидеть положительный результат нашей работы, который пока-
зывает, что сейчас большее количество жителей района и за его 
пределами знают о нашем музее. Стать участником виртуальной 
экскурсии «В воскресный день мы всей семьей отправились в 
музей...», может любой желающий, посмотрев её в онлайн-

формате в группе «Историко-краеведческий музей ЦДО» в со-
циальных сетях [8]. 
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Наш музей – это место, где развивались и продолжают раз-
виваться крепкие добрые отношения у тех, кто стоял у истоков 
создания музея, педагогов, учащихся, родителей, ветеранов тру-
да. Где первое знакомство с музеем чаще всего перерастает в 
долгосрочное сотрудничество и кропотливую работу по воссо-
зданию истории своей малой Родины и участие в мероприятиях 
патриотического и краеведческого направления.  

А для меня это ещё и опыт публичных выступлений, само-
стоятельное изучения культурного и исторического наследия 
моей малой Родины. 

Моя работа имеет практическую значимость: популяриза-
ция исторических знаний, содействие развитию краеведения, 
воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, 
использование материалов для уроков истории в школе.  

Отзывы, оставленные в книге записей, говорят о многом. 
Желание детей и взрослых посещать музей становится хорошим 
стимулом для дальнейшей деятельности, являются высшей 
оценкой и говорят о нужности и необходимости музейного дела. 
Считаю необходимым оцифровать вещественные и докумен-
тальные материалы музейного фонда с целью их сохранения, а 
электронный музей станет пространством образования и воспи-
тания с помощью использования сети Интернет.  
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Музей нашего колледжа «Дети и дошкольные работники 
осажденного Ленинграда» – это единственный музей не только в 
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Санкт-Петербурге, но и в России, который рассказывает о спа-
сении педагогами детей в годы блокады Ленинграда. [2]. 

В наше время если спросить, какая профессия является 
сложной и ответственной, многие скажут: космонавт, шахтер, 
врач, пожарный. Но никто не скажет – воспитатель. Почему же 
так? Ведь от воспитателей зависит, какими будут дети и какое 
будет наше будущее поколение. Именно от воспитателя дети 
берут пример для подражания. Воспитатели детских садов и 
детских домов в годы блокады жертвовали своей жизнью для 
детей. В тяжелые дни блокады педагоги делали все возможное и 
невозможное для спасения детей. 

Благодаря воспоминаниям и записям Бурлуцкой Валентины 
Васильевны – воспитателя детского сада № 1 Калининского 
района, который стоял на берегу Невы в блокадном Ленинграде, 
я узнала, как работали воспитатели и детских садах, и детских 
домах блокадного Ленинграда и как они ухаживали за детьми. 

Из воспоминаний Валентины Васильевны Бурлуцкой, кото-
рые хранятся в нашем музее, я узнала, что у воспитателей была 
очень сложная задача: им нужно было сберечь будущее нашей 
Родины – детей, главное – вырастить и воспитать детей. Очень 
трудная была это работа. Воспитательница рассказывает, что 
было много новеньких, и им всем приходилось учиться на ходу. 
Учились они у опытных воспитателей, у родителей, и как ни 
странно – у детей, ведь они всегда были рядом. Воспитатели по-
няли, что с детьми нужно работать так, словно это – собствен-
ные дети [3]. 

Вскоре в Ленинграде заработала «Дорога жизни», для ле-
нинградцев стало немного легче. Воспитатели, да и все жители 
города, почувствовали, что Большая Земля о них заботится. 

Но где радость, там всегда и боль. За детей боролись, делая 
для них все возможное и даже невозможное. А иногда отдавали, 
спасая детей, самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь. 

Из воспоминаний Валентины Васильевны Бурлуцкой, я 
узнала о том, что перед воспитателями возник вопрос, как же 
жить без парового отопления и без бани? О закрытии детского 
сада даже не допускалась мысль. Воспитатели думали, как ре-
шить вопрос, а пока думали, что делать, перегоняли воду в ради-
аторах и начали строить печки-буржуйки. Навстречу воспитате-
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лям пошли и пожарники, они делали вид, что не замечают печек-

буржуек. Когда решился вопрос с теплом, надо было придумать, 
как мыть ребятишек. Ведь разбомбили водопроводную станцию. 
Выход нашла воспитательница этого детского сада –Вера Пав-
ловна Захарова. Для питья – возили воду с Невы. А для мытья – 

растапливали снег и согревали на буржуйках. Чтобы не забыть, 
кого вымыли, записывали в журнал. За один прием удавалось 
вымыть 15 детей. 

Конечно, воспитатели очень много сил тратили, когда мыли 
детей, но это оправдывало их старания. Ведь самое главное – 

дети оставались чистенькие, и была лишь одна проблема – воло-
сы приходилось стричь: педикулез, вши. Главная задача в бом-
боубежище – занять и отвлечь детей возможными средствами. 
Как же воспитатели спасали детей во время бомбежек? Когда 
звучала тревога, воспитатели вели ребят в единственное место, 
где можно было укрыться от этого кошмара – бомбоубежище: 
подвал какого-то дома. Старшие шли сами, а младших несли на 
руках – так казалось безопаснее. Они прятались в бомбоубежи-
ще, кормили детей и даже пробовали заниматься с детьми: рисо-
вали, рассказывали по картинке, играли в «сидячие игры», бе-
регли и защищали от страха. После окончания воздушного 
налета, все возвращались в детский сад. 

Валентина Васильевна Бурлуцкая вспоминает, что воспита-
тели стали замечать, что не хватает игрушек, поэтому педагоги 
научились чинить и создавать новые игрушки. Когда педагоги 
занимались починкой игрушек, то к этому они привлекали и де-
тей. Ребятам было это интересно, они были увлечены созданием 
новых игрушек. Хочется привести в своей работе несколько 
примеров, как же делались игрушки воспитателями с детьми. 
Игрушки делались из разного бросового материала: кукол – из 
тряпочек, из травы; мебель – из ящичков и коробочек, дощечек; 
куклы-петрушки и всякую посуду – обрабатывали папье-маше. 
Воспитателями вместе с детьми был задуман и создан куколь-
ный уголок из 5 комнат: спальня – в ней все для сна – кроватка 
для мамы, колыбельная для дочки, тумбочка и т. д. Шили для 
комнат шторы на окна, наволочки, простыни. Рабочая комната – 

кабинет, там находились: стол, диван, стулья, книжный шкаф. 
Тексты книг дети сочиняли сами по картинкам, обивку мебели 
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разрисовывали масляными красками. Комната отдыха, в ней: 
диван, стулья и столики; столовая и кухня. 

Может быть, игрушки и не были «фантастическими», но для 
детей блокады они были самыми лучшими. Дети очень любили 
эти игрушки и берегли их, изобретая и создавая новые игрушки, 
они научились многому. И самое главное – создавая вместе с 
воспитателями эти игрушки, дети отвлекались от блокадных 
ужасов, на несколько минут забывая о бомбежках, голоде, стра-
хе, гибели родных. Когда воспитатели решили спросить, какие 
же игрушки лучше – фабричные или самодельные, ребята вы-
брали самодельные, стало ясно, что делать игрушки самим и по-
лезно, и весело. 

Силы у воспитателей находились, поэтому они понимали: 
если сил не будет и у них, то кто же защитит детей? Детей надо 
было согреть, доносить до больниц, вымыть, обогреть, утешить, 
накормить. И делалось это все, чтобы спасти детей, порадовать 
их, вернуть к жизни. Воспитателям помогали противостоять 
усталости и слабости, не думать о своем горе сочувствие, жела-
ние помочь, любовь к малышам [3]. 

Чтобы дополнить скудный паек, воспитатели даже здесь 
нашли выход: из любого клочка земли весной 1942 г. создавали 
огород. Все возможные парки и сады были перепаханы и засея-
ны. Воспитатели учили детей определять из какого семечка, что 
вырастет, какое семечко к какому растению относится. Учили 
детей перед посадкой семян обрабатывать, раскапывать, разрых-
лять землю, делать грядки, и научили пользоваться инструмен-
тами: лопатками, граблями, лейками. Какова была радость у де-
тей и взрослых, когда увидели первый росток. Чтобы работа шла 
лучше и интереснее, использовались песни, частушки, послови-
цы. Когда увидели, какими красивыми были овощи, ребятишки 
и воспитатели решили устроить праздник – праздник урожая. 
Для такого торжества раздобыли белую скатерть, столы соеди-
нили в один большой, и наконец, разложили овощи. Стол был 
таким красочным, что все залюбовались им. Праздник, проходил 
так тепло и весело, в сопровождении загадок, песенок, плясок, 
что казалось, нет никакой блокады и войны [3]. 

Воспитатели, заметив, что праздники спасали детей и воз-
вращали их к жизни почаще устраивать праздники. И хочется 
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рассказать о подвиге одной воспитательницы. Из воспоминаний 
про Евдокию Георгиевну Чугай, я узнала, как она ходила за ел-
кой. Евдокия Георгиевна Чугай решила сходить за елочкой для 
детей своей группы на кладбище. Почему же именно на кладби-
ще? Потому что Ленинградцы любили свой город и не рубили 
деревья в садах и парках Ленинграда. А кладбище было на дру-
гом конце города, и путь у воспитательницы занял целый день. 
А когда она, наконец, срубила елочку, ей пришлось переждать 
ночь в заброшенном домике на кладбище. Представляете, как ей 
было страшно, одной в темноте, в холоде, слыша взрывы снаря-
дов, но она смогла перебороть свой страх, думая о радости и 
счастье детей. На утро воспитательница отправилась к деткам. 
И только вечером добралась до детского сада, где ее ждали дети. 
Как они обрадовались зеленой красавице, разглядывали ее, ню-
хали, а кто-то, даже пробовал на вкус. И дети впервые с начала 
блокады захотели что-то сделать: склеить игрушки и украсить 
елочку [1]. 

Когда читаешь воспоминания, в голове никак не укладыва-
ется, как люди, жившие в столь чудовищных, нечеловеческих 
условиях жизни, оставшиеся без транспортного движения, для 
которых смерть была всегда рядом, люди, которым от артилле-
рийских снарядов не было спасения, могли сохранять свои чело-
веческие качества: доброту, самопожертвование, уважение друг 
к другу. Когда люди страдали от холода и голода, не перестава-
ли работать заводы, не только взрослые, но даже дети трудились 
в пределах своих возможностей. Из документов, воспоминаний, 
фотографий я вижу, что дети смогли выжить, что они смогли 
стать взрослыми, несмотря на голод, взрывы снарядов над голо-
вой, обстрелы и множество болезней. Все это благодаря труду 

воспитателей, которые жертвовали своей жизнью. Отдавали все 
возможное и даже невозможное детям, отдавали частичку себя. 
Благодаря героизму воспитателей удалось спасти много малень-
ких жизней. Подвиги воспитателей, погибших в годы блокады, 
похороненных с 1941–1944 не забудутся. Они живы, пока па-
мять о них жива. 
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су значимости музейной просветительской деятельности для приближения 
победы через имя великого поэта М. Ю. Лермонтова. 

Ключевые слова: Лермонтов, Тарханы, Пенза, Великая Отече-
ственная война, книга отзывов, краеведение. 

 

Каждый год в день празднования Дня Победы в войне с фа-
шистской Германией мы, вспоминая это страшное время, смот-
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рим кадры из военной хроники времен Великой Отечественной 
войны. Документальные фильмы рассказывают о том, как люди 
во всех уголках страны слушали по радио выступление Левита-
на, о том, что это был самый радостный день. Люди смеялись, 
танцевали, пели песни, обнимались, поздравляли друг друга, а 
главное, встречали охапками цветущей сирени пришедших с 
фронта бойцов, защитников своей Родины.  

В данной работе была поставлена цель, найти сведения о 
том, как переживали войну наши область и район, и доказать, 
что приблизить Великую Победу помогли не только солдаты и 
офицеры с оружием в руках, но и простые жители городов и де-
ревень своей работой в тылу. 

Целью исследования стало изучение истории создания Лер-
монтовского музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе 
Пензенской области и знакомство с музейными материалами, 
рассказывающими о его значении в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Имя М. Ю. Лермонтова очень важно для всех пензенцев. 
Рожденный в Москве, ребенок-Лермонтов, был привезен родите-
лями в Пензенскую усадьбу Тарханы (современное с. Лер-

монтово). В поместье, принадлежащем его бабушке по материн-
ской линии Е. А. Арсеньевой, прошла половина жизни великого 
поэта – все его детские годы. Эти места воспеты в стихах: «Пре-
красны вы, поля земли родной», «Родина», «Мой дом» и других. 

М. Ю. Лермонтов был и талантливым офицером, блестяще 
нес службу на Кавказе, защищал свое Отечество, был «отчаян-
но» храбр, бесстрашен и мужественен, как вспоминали его со-
временники. Имя поэта-воина позднее стало для многих пензен-
цев своеобразным маяком на пути к победе. 

Рождение дома-музея им. М. Ю. Лермонтова пришлось на 
лето 1939 года, а уже в 1941 году в июле должно было быть от-
мечено 100-летие со дня гибели поэта. Все было готово для про-
ведения Лермонтовской конференции молодежи Чембарского 
района и праздника поэзии, на который ждали гостей из Чембара 
(современный город Белинский), Пензы, писательскую делега-
цию из Москвы. 

Торжествам, намеченным на июль, не суждено было состо-
яться, потому что в июне 1941 года началась война, но музей про-
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должил работать. В первый год войны возникла традиция: боль-
шие группы красноармейцев Пензенской области перед отправ-
кой на фронт обязательно посещали музей М. Ю. Лермонтова. 
В эти годы поэт стал для многих олицетворением борца за свобо-
ду. В 1941 году из 11 789 посетителей музея 10 091 человек были 
красноармейцами. И в последующие годы большую часть посети-
телей составляли военные, по тем или иным причинам оказавши-
еся в селе Лермонтово; приезжали школьники, студенты, колхоз-
ники, служащие, артисты. 

Главной темой всех мероприятий, которые проводились в 
музее в это время, была тема патриотизма. Василий Александро-
вич Корнилов, научный сотрудник музея, ставший в 1944 году 
директором, вспоминал о том, что в 1941 году его работа приня-
ла ярко выраженный пропагандистский характер, что он читал 
лекции в госпиталях, в средних школах и в совхозах. За годы 
Великой Отечественной войны им прочитано 508 лекций во 
многих районах Пензенской области и Пензе. Всего с лекциями 
о М. Ю. Лермонтове и его эпохе Корнилов выступил 959 раз при 
общем числе слушателей около 60 тысяч человек. 

В книгах отзывов музея обращают на себя внимание такие 
записи военных лет: «14.09.49. В годы войны я возила с собою 
по фронтовым дорогам томик «Демона». Лермонтов – первая 
любовь, лучший друг. И сегодня, в день посещения, мне хочется 
сказать: «Здравствуй снова, Лермонтов!» [2, запись 1949 г.]. 

В книгах отзывов остались и такие записи: «Спи спокойно, 
великий поэт. Страну, воспетую тобой, мы отстоим в кровавых 
боях с немецко-фашистскими оккупантами… клянемся, что бу-
дем такими же яростными защитниками своей священной Роди-
ны, как наш земляк М. Лермонтов» [2, запись 1941 г.]. 

Самая большая нагрузка по приему посетителей в военное 
время легла на хрупкие плечи экскурсовода «Ани Шубениной», 
происходившей из рода крепостной кормилицы Лермонтова 
(Лукерьи Шубениной). Ее имя чаще всего встречается в книге 
отзывов посетителей музея военных лет. Например, 5 сентября 
1944 года завуч Белинской семилетней школы М. И. Захарова 
записала в книге отзывов: «Какое замечательное впечатление 
произвел музей М. Ю. Лермонтова! Уходя из него, мне хочется 
чаще быть в этом скромном местечке, воспитать в себе такие 
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черты характера, какими обладал великий Лермонтов! Посещая 
это местечко – хочется еще больше жить и работать. Большое 
спасибо тем людям, которые хранят этот музей. Большое спаси-
бо экскурсоводу Шубениной за теплый душевный прием посе-
тителей» [2, запись 1944 г.]. 

Возможно, именно Аня Шубенина помогла увидеть одному 
из посетителей музея «живого» Лермонтова. О чем была сделана 
запись в книге отзывов: «Я знал тебя по книгам. Здесь я увидел 
тебя живого. На носках хочется ходить по музею и не дышать. 
Как велик ты, Лермонтов!» [2, запись 1943 г.]. 

Нельзя не вспомнить здесь и Андрея Ефимовича Исаева ин-
валида с русско-японской войны. С 1939 года он был долгие годы 
сторожем часовни, где похоронен Лермонтов. Коренной тарханец, 
знавший и любивший поэта не столько по книгам, сколько по 
народным преданиям, он часто добровольно совмещал обязанно-
сти сторожа с обязанностями экскурсовода. Это с ним посчастли-
вилось встретиться в 1948 году на могиле Лермонтова известному 
исследователю и писателю И. Л. Андроникову. Впечатление, 
произведенное на знаменитого лермонтоведа экскурсией сторожа, 
было настолько сильно, что Андроников посвятил ему рассказ 
«Земляк Лермонтова». «Никогда нигде еще не доводилось мне 
видеть и слышать такого экскурсовода! Он рассказывает о Лер-
монтове так живо, так подробно и достоверно, что кажется, он 
был командирован в ту эпоху и только недавно вернулся». 

Был тогда в музее еще один сторож – Иван Васильевич 
Кузьмин. Он сторожил дом-музей. О нем в своей книге «В те го-
ды грозовые» рассказал хорошо знавший его поэт Лев Зефиров, 
который в годы войны стоял у Кузьминых на квартире и учился в 
лермонтовской школе. По своей колоритности И. В. Кузьмин, 
наверное, не уступал А. Е. Исаеву, он тоже любил рассказывать о 
Лермонтове, причем в своих рассказах он выступал не просто 
сторонним наблюдателем жизни М. Ю. Лермонтова, но и актив-
ным действующим лицом своих историй. Вот, например, как рас-
сказывал он своему юному квартиранту о создании поэтом стихо-
творения «Бородино»: «В последний раз Миша гостевал в 
Тарханах, когда в офицерах ходил. ‹…› Страсть как любил свою 
кормилицу Лукерью Шубенину. Ну и прихватил меня разок с со-
бой. Значит, к ей. У их, дескать, сродственник любопытный про-
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живает. Послухать надо. Сели эдак в санки и – на улицу Овсянку. 
‹…› Ну, Митрий нам – про войну с Наполеоном, – продолжал 
Иван Васильевич, – а барин тут же стишки сочиняет. Помню, как 
он начал: 

Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые? 

Тут Михайло Юрьевич призадумался. А я ему под ухо: «Да, 
говорят, еще какие!». Он шементом вписал, и пошло, и пошло. 
Когда ехали обратно, Миша мне и скажи: «Спасибо, дед, за по-
мощь. Какую строчку сочинил! Я бы над ней сутки промучился. 
А теперь можнем-ка к Долгой роще. На зайцев поохотить-
ся» [2, с. 4]. 

В своих рассказах Иван Васильевич представлял себя, то 
близким другом Лермонтова, то советчиком его бабушки. О сво-
ей работе Кузьмин любил говорить, что он служит не просто в 
музее, а при самом Лермонтове. 

Интересны воспоминания чембарца А. В. Толстикова, рабо-
тавшего тогда в музее, о том, что все работники размещались 
тогда в одной комнате, посреди которой стоял очень длинный, 
на всех сразу, стол. За ним на стульях размещались сотрудники 
музея. Директор находился в комнате со всеми сотрудниками. 
Любые вопросы он вынужден был обдумывать и решать в общей 
сутолоке. 

Вопросов в то нелегкое время было множество – это и со-
хранение музейных экспонатов в случае объявления эвакуации, 
и организация подсобного хозяйства, и благоустройство терри-
тории, и ремонт.  

В мае 2021 года Пензе присвоено звание «Город трудовой 
доблести». Соответствующий указ был подписал президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. Это почетное звание об-
ласть получила за «значительный вклад» жителей Пензенской 
области в «достижении Победы» в Великой Отечественной войне.  

Обыкновенные люди в маленьких городах, поселках и дерев-
нях помогали фронту всеми силами. Чембарское ремесленное 
училище выпускало лыжи для Красной Армии. Морозовское лес-
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ничество делало военные сани, черенки для саперных лопат, сне-
гоступы, лыжи, дуги, авиационные сани. Чембарский промкомби-
нат производил для фронта тысячи пар валенок, трикотажных чу-
лок и носков. На протяжении всей войны артель им. Белинского 
шила обмундирование для Красной Армии. Женщинами и детьми 
выполнялись тяжелейшие полевые работы. 

Была и другая, на первый взгляд, менее заметная поддержка 
фронтовиков. Выше уже говорилось о том, что только в первый 
год войны из 12 тысяч посетителей музея 11 тысяч были солда-
ты. В 90 пензенских госпиталях лечились около двухсот тысяч 
раненых. И бойцы, поправившись, перед дорогой тоже старались 
побывать в музее. Это было своеобразным вдохновением: ведь 
Лермонтов тоже воевал. 

У сотрудников «Тархан» не было понятия «рабочий день»: 
экскурсанты приходили и приезжали в любое время суток, им 
открывали дверь и показывали музейные залы. Есть воспомина-
ния о том, что когда отряд красноармейцев проходил через село 
Лермонтово ночью, все работники «Тархан» пришли в музей, 
встали и провели для солдат настоящую экскурсию. 

Эти и другие документальные свидетельства 40-х годов, 
подтверждают верность предположения, обозначенного в начале 
данной работы: деятельность музея-заповедника «Тарханы» в 
годы войны, через имя поэта-воина М. Ю. Лермонтова способ-
ствовала «разгрому врага». Выставки на военно-патриотические 
и исторические темы, экскурсии и лекции перед жителями обла-
сти, перед бойцами и раненными в госпиталях, внесли серьез-
ный вклад в духовную мобилизацию народа. 

Штат музея в военные годы состоял из шести человек, но им 
удавалось содержать лермонтовский дом и усадьбу в хорошем 
состоянии. Люди, приезжавшие в Тарханы, отмечали чистоту и 
порядок. Научных сотрудников было всего двое, свои записи о 
нуждах музея, планы работы они писали на обратной стороне 
старых обоев. У музея не было транспорта, а «он жизненно необ-
ходим, чтобы доставлять в музей группы. Транспорт нужен еще и 
для работы на приусадебном участке: овощи станут серьезным 
подспорьем в организации обедов для экскурсантов» [4, с. 24]. 

Несмотря на сложнейшие условия военного времени, музей 
продолжал развиваться и жить. 
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У нас в колледже есть удивительный музей «Дети и до-
школьные работники осажденного Ленинграда». Я пришла в му-
зей на первом курсе, и стала экскурсоводом. Музей мне очень до-
рог, он всегда в моем сердце. Теперь я учусь на четвертом курсе. 
Хочу работать в детском саду после окончания колледжа. Очень 
надеюсь, что буду приходить в музей и проводить экскурсии. 

Наш музей работает уже более 50 лет! В музее собраны ма-
териалы о самоотверженной работе педагогов в годы блокады. 
Создатели нашего музея: Л. Б. Береговая – Заслуженный учитель 
России, и студенты ее классной группы: Л. Гранаткина, Е. Дмит-

риева, В. Тихомирова, Р. Буренкова, И. Попова. Наш музей ра-
ботает уже 50 лет [4]. 

Как много сил, заботы вкладывали педагоги детских садов и 
детских домов, борясь за жизни маленьких детей. Это был слож-
ный и трудный бой, и мы помним об этом. И благодаря таким 
воспитателям как Анна Александровна Люблинская и Валентина 
Михайловна Козловская многие дети были спасены. 

Заведующей нашим музеем является одна из его создателей – 

Елена Николаевна Дмитриева. И именно она рассказала мне об 
этих воспитателях, и сегодня я хочу передать Вам память о по-
двиге этих прекрасных педагогов. 

Блокада, что не щадила ни детей, ни взрослых. Но именно 
педагоги спасали жизнь детей в блокадном Ленинграде, не жа-
лея своих сил, здоровья и жизни.  

Анна Александровна Люблинская в годы блокады работала 
в детском саду – воспитательницей. У нас в музее хранятся ее 
воспоминания о ее работе в годы блокады [4]. 

Из воспоминаний Анны Александровны Люблинской я 
узнала, что случилось во время одной бомбежки. 

Начался обстрел. Гудит, завывая сирена. Анна Алексан-
дровна вспоминает, что в детском саду уже все ребята и взрос-
лые знают, что нужно делать. Медсестра, няня, бухгалтер – все 
оставляют свои дела и бегут в раздевалки, чтобы помочь детям 
одеться. Взрослые ведут детей в бомбоубежище. Детей много.  
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Анна Александровна со своей группой бежит в бомбоубе-
жище. Она бежит через двор. На одной руке несёт малыша. Он 
судорожно вцепился в шею воспитательницы, и прячет свою 
мордашку в ее воротник. «Боюсь... боюсь...» вздрагивает он. Ан-
на Александровна шутками пытается заглушить его страх. У неё 
нет сил. Ноги, какие-то ватные... Голова кружится. Больше всего 
она боится упасть с ребенком на руках. Каким далеким кажется 
ей этот путь через два двора до бомбоубежища! 

Наконец, Анна Александровна спускается в подвал. Ну, вот, 
кажется, благополучно. Рассаживает детей по скамейкам. Темно, 
едва при свете лучины она видит всех 30 детей. Считает по го-
ловам – двадцать девять. Считает еще раз. Двадцать девять... 

Кого же нет? Мучительная тревога закрадывается в сердце 
Анны Александровны. Неужели кого-то оставили в детском саду? 

Воспитательница оставляет детей с няней и вторым педаго-
гом и бежит обратно в детский сад. Грохот зенитного обстрела 
все чаще и ближе. Вбегает в детский сад по лестнице. Вверх. 
В группу – никого! В уборную – никого! Анна Александровна 
бежит вниз на кухню, снова вверх – в раздевалку... И неожидан-
но её внимание привлекает чуть двигающаяся дверца шкафчика 
для пальто. Галя Авилова? 

Девочка лишь второй день в детском саду, и ей показался 
самым безопасным этот темный шкафчик, где её никто не уви-
дит, никто, даже немец со своего самолета. Анна Александровна 
забирает ребенка. Бегут в бомбоубежище. Ну, наконец-то, те-
перь все дети здесь. Пересчитывать снова. Все тридцать – нали-
цо, здесь в темном, сыром и тесном подвале, они как будто в 
безопасности... [1] 

А сколько было таких бомбёжек за блокаду!? 

Анна Александровна, рискуя своей собственной жизнью, 
бежала в детский сад, чтобы спасти ребенка. Как сильно нужно 
любить детей, чтобы как Анна Александровна броситься во вре-
мя обстрела, через смертельную опасность спасать одного ре-
бенка. Не каждый бы мог так поступить, как поступила Анна 
Александровна Люблинская.  

Профессия педагога в блокадном Ленинграде – это великий 
подвиг. Ведь среди потерь и страданий воспитатели дарили 
единственный свет и радость – свою любовь детям. 
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Анна Александровна Люблинская и другие педагоги спасли 
очень много детей в годы блокады. Они возвращали ребят к 
жизни, оберегая детей своей любовью, заботой и лаской! 

О своей бабушке, Валентине Михайловне Козловской, нам в 
1973 г. рассказала ее внучка, Ксана Петрова, которая всю блокаду 
была в группе у Валентины Михайловны. Ксана Петрова говори-
ла, что пережить блокаду без бабушки было бы невозможно. 
Внучка рассказала нам, каким чудом был для ребят ее группы Ко-
тик, которого сшила В. М. Козловская в декабре 1941 г. [3] 

А настольный кукольный театр, сделанный Валентиной 
Михайловной в ноябре 1941 г.? Дети брали с собой в бомбоубе-
жище. Этот театр помогал ребятам пережить бомбежку или арт-
обстрел. Ведь их любимая воспитательница так мастерски при-
думывала и рассказывала сказки в бомбоубежище! Ксана 
Петрова подарила нашему музею игрушки: Котика и Негритен-
ка, фигурки настольного кукольного театра. 

К сожалению, мы узнали о работе с детьми в годы блокады 
В. М. Козловской только из замечательных рассказов ее внучки, 
т. к. к 1973 г. Валентины Михайловны уже не было в живых. 

На каждой экскурсии мы рассказываем об этом удивитель-
ном воспитателе, об игрушках, которые сшила В. М. Козловская 
в то страшное время. 

Мы не только храним память о Валентине Михайловне 
Козловской, но и передаём эту память всем, кто приходит в 
наш музей. 

В блокадном Ленинграде не было чужих детей, все дети 
были родными! [2]. 

Декабрь, 1941 г. Морозы, голод, обстрелы обрушились на 
Ленинград. Холодно в детском саду. Дети сидят в пальто и шап-
ках. Тоска, печаль, страх, отчаяние все сильнее н сильнее давят 
на ребят. Дети потеряли своих родных и близких, и остались на 
этой земле совсем одни. 

Дети могут целый день неподвижно и молча сидеть у печек-

буржуек. В группе детского сада слышны детские всхлипы и 
стоны. 

Как отвлечь ребят от голода, страха бомбежек, гибели род-
ных? Как вернуть детям умение радоваться? Желание играть, 
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двигаться, что-то придумывать? Ребят нужно чем-то заинтересо-
вать, занять, удивить. Иначе дети погибнут от тоски и отчаяния! 

И тогда воспитательница Валентина Михайловна Козлов-
ская несколько дней и ночей рисует, вырезает, раскрашивает 
фигурки сказочных героев – это настольный кукольный театр, 
который берут с собой в бомбоубежище, чтобы рассказывать 
там удивительные сказки [1]. 

Представьте себе: темной, холодной ночью, после тяжёлой 
смены В. М. Козловская голодная, уставшая, измученная сидит 
на стульчике рядом со спящими детьми. У неё дежурство. Сидит 
и смотрит на своих деток. Думает. А потом садится за стол, за-
жигает лучинку и начинает творить. Дети спят. Усталые, голод-
ные, и такие родные. Как она их любит, как хочет развеселить. 
Отвлечь от горя, спасти её маленьких, умных, любимых детей 
своей группы. Руки замерзли и плохо слушаются, пальцы совсем 
не гнутся. Но она не сдается: она шьёт игрушки Котика и Негри-
тенка. Думая, какую радость принесут эти игрушки ребятам. 
Может кто-то улыбнётся. 

Непобежденная, она сохраняет надежду, живет своей любо-
вью к детям. Любовью, которая дает ей силы победить свою 
слабость и страх. Я стала лучше понимать слова: в блокадном 
Ленинграде не было чужих детей, все дети были родными! 

Самая главная задача, которую решал каждый воспитатель в 
годы блокады – спасти детей, развеселить их, помочь, создать 
для них все условия для того, чтобы ребенок смог выжить. 

А ведь у воспитателей тоже были свои семьи и дети, и свои 
проблемы, связанные с эвакуацией и многими трудностями. 
Но эти хрупкие женщины совершили свой главный подвиг. Эти 
осиротевшие дети оказывались в руках этих заботливых и вни-
мательных воспитателей. И педагоги, не смотря на все ужасы 
блокады, всегда оставались внимательными и ласковыми, лю-
бящими, несмотря ни на что, они всегда улыбались и старались 
развеселить маленьких детей – своих воспитанников. Внимание, 
доброта и забота воспитателей для маленьких ленинградцев ни-
когда не иссякали. Ведь педагоги любили своих воспитанников. 
Любили этих маленьких детей, и эта любовь давала воспитате-
лям силу и энергию, и они делали все возможное и невозможное, 
чтобы спасти детей своих групп. 



298 

Литература 

1. Архивные материалы Народного музея колледжа «Дети и до-
школьные работники осажденного Ленинграда» (материалы 
В. М. Козловской и А. А. Люблинской). 

2. Газиева Л. Л., Дмитриева Е. Н. Эта память – наша совесть… 
СПб.: Изд-во Газиевой Л., 2007. 383 с. 

3. Дмитриева Е.Н. Мы храним бесценное наследство. СПб: Изда-
тельство Газиевой Л., 2014. 205 с. 

4. Интервью с Дмитриевой Е. Н., заведующей Народным музеем 

«Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда». 

 

 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМ. В.И. ЛЕНИНА В БЕЛЕБЕЕ 

 

А. Р. Харрасов 

Научный руководитель – И. Г. Паршуткина 

МАОУ СОШ № 1 г. Белебея, Республика Башкортостан, Россия 

e-mail: ira.parshutkina@gmail.com 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования исто-

рии пребывания в г. Белебее Республики Башкортостан Военно-полити-

ческой академии имени В. И. Ленина, эвакуированной из г. Москвы в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., на основе докумен-
тов из архива школьного музея «Первая средняя» и открытых информа-
ционных источников. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, первая средняя, 
школьный музей, Военно-политическая академия, Белебей. 

 

Тема краеведения сейчас очень актуальна, знание истории 
родного края, его достопримечательностей способствует разви-
тию чувства сопричастности к судьбе города, края и их пробле-
мам, как у детей, так и у взрослых. Каждый уголок нашей Роди-
ны уникален и неповторим, а история небольших населенных 
пунктов, как и судьба любого человека, – целый удивительный 
мир, богатый своеобразными событиями. 

Цель работы: познакомить читателя с интересными малоиз-
вестными фактами из истории моего родного города Белебея и 
моей школы.  



299 

В Республике Башкортостан 21 город, но лишь четыре из 
них – Уфа, Стерлитамак, Бирск и Белебей – имеют длительную 
историю. На территории Белебея и его окрестностей расположе-
ны уникальные памятники архитектуры, проживали значимые в 
истории страны личности, происходили памятные для страны 
события, имеются природные заказники и краеведческие музеи. 
В том числе, музей «Первая средняя» в средней школе № 1, от-
крытый в 1966 году, – один из лучших школьных музеев в рес-
публике. 

В архивах музея хранится история школы, начиная с 
1895 года, когда в здании размещалась Белебеевская женская 
гимназия. Некоторые исторические события являются важными 
не только для школы и города, но и для всей страны. Память о 
них стирается со временем, и наша задача сохранить и передать 
ее следующим поколениям. 

История школы в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. связана с размещением в здании Военно-полити-

ческой академии (ВПА) имени В. И. Ленина. 17 мая 1980 года на 
фасаде школы была установлена мемориальная доска об этом 
факте. 

ВПА имени В. И. Ленина – основное высшее военное учеб-
ное заведение Вооружённых Сил СССР для подготовки военно-

политического состава для всех видов Вооружённых Сил. Осенью 
1918 года Народный Комиссариат по военным и морским делам 
утвердил положение и штаты первых курсов по подготовке воен-
ных комиссаров. В 1920 году институт преобразован в Красноар-
мейский университет. Через пять лет университет стал ВПА. 
В 1938 году академии было присвоено имя В. И. Ленина [1]. 

К концу лета 1941 года Москва стала прифронтовым горо-
дом. Было принято решение передислоцировать академию в 
г. Уфу, где уже находилось множество предприятий, эвакуиро-
ванных из Москвы, западных республик и областей страны. 
Правительство предложило перевести академию в г. Белебей.  

К ноябрю 1941 года личный состав и службы материально-

технического снабжения академии прибыли в Белебей. Районно-

городские власти предоставили академии, несмотря на большие 
трудности (в Белебее уже было много эвакуированных учрежде-
ний, стояли воинские части, находился крупный госпиталь 
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и т. д.), 22 дома, под учебные помещения – 3 школы. Наша шко-
ла за 24 часа была переведена в одноэтажное здание. Курсанты 
во всем помогали школе: заготавливали дрова, провели электри-
чество в здание [2]. 

Начальником академии был назначен бригадный комиссар 
Щербаков А. Н. Центральный Комитет ВКП (б) принял поста-
новление о мобилизации на руководящую политическую работу 
в РККА 2 600 партийных работников. Значительная их часть 
прошла подготовку на курсах при академии в Белебее (рис. 1).  

 

Рис. 1. Курсанты ВПА им. В. И. Ленина в Белебее, 1942 г. 
Фото из архива музея «Первая средняя» 

В музее сохранена история о белебеевском периоде жизне-
деятельности академии. В 1980-е годы директор школы Пархо-
менко Александр Трофимович восстановил эти события в пере-
писке с политруком Ежковым Анатолием Матвеевичем. «Знамя 
Академии», «Первое ранение», «Отличники Академии», «Сим-
фония Шостаковича», «Березовый сахар» – пронзительные ис-
тории из 1940-х годов (рис. 2, 3). 

Шел первый год войны. Белебей забурлил вихрем грозных 
военных событий. Население города увеличилось почти вдвое: 
жители блокадного Ленинграда, детдомовцы из Москвы, кур-
санты ВПА, эвакуированные из Украины сахарные заводы – Бу-
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рынский и Шалыгинский, курсанты летной эскадрильи и т.д. Все 
потеснилось и уплотнилось до предела [2]. 

  

Рис. 2. Ежков А. М. Рис. 3. Воспоминания Ежкова А.М. 
Фото из архива музея «Первая средняя»  

В академии шла ускоренная подготовка политсостава для 
фронта. Занимались по 12–14 часов. Из воспоминаний Ежко-
ва А. М.: «Наш факультет разместился в большом двухэтажном 

здании школы. Второй этаж был оборудован под казарму. Высо-
кие потолки позволяли построить трехярусные нары. Здесь была 
сушилка для портянок, пирамида для оружия, курилка для пер-
вого курса. Нижний этаж был оборудован под столовую и кух-
ню. Здесь готовились супы, борщи, рассольники, каши, кисели и 
др. На завтрак и ужин на длинные деревянные столы ставились 
большие чайники из толстой жести с крутым кипятком. Таких 

дышащих паром чайников было много. Иногда кипяток был с 
заваркой – это уже чай. Пить его можно было вволю.  

А летом 1942 года к чаю стали подавать мелкие кусочки 
разной формы – это был березовый сахар. Не как настоящий са-
хар, но, всё же, с ним было приятнее пить. Пили чай с берёзовым 
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сахаром продолжительное время. Весной лесники тоннами со-
бирали сладкий берёзовый сок от белых высоких красавиц. Вы-
паривали сок в больших чугунных котлах до густой массы, за-
ливали в кадки, где он застывал. Лесной продукт записывался в 
раскладке: «Берёзового сахара 50 грамм» [3]. 

Слушатели академии не были оторваны от забот горожан и 
сельчан. Весной 1942 года курсанты помогали колхозам, за ака-
демией были закреплены 35 колхозов! «За время уборки урожая 
курсанты выходили в колхозы 123 раза, на полях работал 
891 человек, они выработали свыше миллиона трудодней» [4]. 

Несмотря на военное время, огромную занятость учебно-

воспитательным процессом, общественно полезной работой, у 
слушателей академии была интересная и содержательная жизнь. 
В учебном заведении функционировали художественная самоде-
ятельность, образцово-показательный духовой оркестр. Один из 
эпизодов творческой деятельности академии в жизни города, 
страны, да и мира, было исполнение духовым оркестром акаде-
мии знаменитой Седьмой (Ленинградской) симфонии великого 
композитора XX века Шостаковича Дмитрия Дмитриевича. Факт 
этот хорошо описан в соответствующей литературе, в районных 
СМИ и воспоминаниях Ежкова А. М.  

Руководил оркестром Петров Иван Васильевич – советский 
военный дирижёр, композитор, педагог. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1958), профессор (1957), генерал-майор (1954). 

Автор многих популярных маршей и статей по проблемам воен-
но-дирижёрского исполнительства [5]. 

Иван Васильевич с большим трудом разыскал партитуру 
Седьмой симфонии Шостаковича и, согласовав с автором, пере-
ложил ее для исполнения духового оркестра. На премьеру в Беле-
бей был приглашен Шостакович. Автор сомневался, что симфо-
ния подвластна духовым инструментам, приехал из Куйбышева, 
чтобы выразить свое недовольство, а то и обрушить гнев. 

На станции Аксаково композитора встречал дирижер духо-
вого оркестра Петров И. В. Стоял трескучий декабрьский мороз. 
Дмитрия Дмитриевича и его жену Нину Васильевну усадили в 
сани и укрыли тулупами. Дорога в Белебей была узкой, по обеим 
ее сторонам намело сугробы. На одном из поворотов сани 
накренились, и композитор с женой вывалились в снег, затем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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было еще несколько падений. Но это небольшое приключение 
лишь позабавило гостей.  

12 декабря 1942 года в глухом провинциальном городке, за-
несенном снегом, звучала бессмертная симфония, предрекающая 
смерть фашизму. Концерт состоялся в одном из зданий ВПА (по-
луразрушенное, оно сохранилось до наших дней) в присутствии 
более чем тысячи зрителей. Шостакович был ошеломлен талан-
том Петрова и музыкантов, писал: «Я никогда не предполагал, что 
духовой оркестр может исполнить Седьмую симфонию с таким 
мастерством, с такой тонкой передачей всех ее нюансов» [5]. 

Дружба между композитором и дирижёром сохранилась на всю 
жизнь.  

Мемориальная доска – об исполнении Ленинградской сим-
фонии в Белебее и присутствии на концерте ее автора сохрани-
лась на здании.  

В обратный путь Д. Д. Шостаковича провожал весь личный 

состав духового оркестра академии. По зимней дороге скользили 
сани с гостями, а по краям – лыжники…  

Победы Красной Армии на Волге, под Курском коренным 
образом изменили положение на фронте. В августе 1943 года 
академия была переведена в Москву, а школа вернулась в свое 
здание. 

Документы о тех событиях хранятся в архивах районного 
краеведческого музея, возможно, и в бывшей академии, сейчас 
Гуманитарной академии Вооруженных Сил РФ. Но для меня 
важно, что ученики нашей школы могут, как и я, прочитать 
письма политрука, поделившегося с нашим поколением своими 
воспоминаниями о нашем крае, ставшем родным для курсантов 
ВПА: «Однажды, когда я сидел за столом, пришла мне мысль, 
завернуть в пергамент серый липкий кусочек березового сахара. 
Долго пролежал он у меня в уголке планшета: в боях на Карель-
ском, первом и втором Белорусских фронтах. Войну я закончил 
в Берлине. 9 мая 1945 года майский ветер трепал красный флаг 
над Рейхстагом. У Бранденбургских ворот пил я с боевыми дру-
зьями крутой кипяток вприкуску с кусочком берёзового сахара, 
и казалось мне, что он стал слаще и вкуснее. Это был вкус побе-
ды и солдатской радости. 
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У нас в Подмосковье много высоких и стройных берёз, они 
возвращают мою память к суровым дням жизни в Белебее, к тем 
кусочкам сахара, которые согревали нас в зимнюю башкирскую 
стужу. С большой человеческой любовью я отношусь к березке, 
на какой бы земле она не росла, за то, что она помогала людям в 
тяжелые годы войны, отдавая свой живительный сок во имя по-
беды над врагом...» [3]. 

Благодаря воспоминаниям политрука Ежкова А. М., сохра-
нившимся в архивах школьного музея, мы так подробно позна-
комились с этой позабытой историей из сурового военного вре-
мени, объединившего весь советский народ. Помните.  
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Аннотация. Сегодня необходимо максимально использовать воз-

можности музея в воспитательном пространстве. Наиболее оператив-
ным средством общения с молодёжной аудиторией на данный момент 
являются социальные сети. Один из основных способов привлечения 
внимания студентов к музейной и военно-поисковой работе – это ин-
формирование о музейных событиях, работе военно-поисковых клубов 
на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». В статье 
определены основные формы размещения информации с помощью 
сайта «ВКонтакте» на примере официальной страницы ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия» на данной платформе.  

Ключевые слова: музей колледжа, социальные сети, Интернет, 
«ВКонтакте». 

 

Основной целью практики использования социальной сети 
«ВКонтакте» по информированию о проведении музейных ме-
роприятий Музея структурного подразделения в городском 
округе Подольск ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» является привлечение внимания к мероприятиям, 
проводимым в музее, к военно-поисковой работе [2]. 

Для достижения поставленной цели профессиональным 
колледжем реализуются следующие задачи: воспитание, обуче-
ние, развитие и социализация студентов средствами музея; пред-
ставление возможности всем участникам образовательного про-
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цесса и их родителям получать информацию о мероприятиях, 
проводимых в музее, посредством регулярных публикаций; при-
влечение студентов к участию в военно-поисковом отряде «Ру-
сичи» и военно-патриотическом клубе «Мое Отечество»; при-
влечение студентов к поисковой работе; обеспечение обратной 
связи. 

Музей структурного подразделения в городском округе По-
дольск ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 
основан в 2015 году. Профиль музея – Историко-краеведческий 
музей. Руководитель – Тимофеева Татьяна Васильевна. С мо-
мента создания музея в нем постоянно идет комплектование 
фондов, работает школа экскурсоводов, школа поисковика. Тра-
диционными в музее стали встречи с ветеранами войны и труда, 
тружениками тыла, с ветеранами ПТО, потомками известных 
людей (например, с дочерью и внуками маршала Еременко). Му-
зей играет большую роль в профориентационной работе. Боль-
шая часть экспонатов музея собрана самими студентами (семей-
ные реликвии, принесенные студентами, трофеи, добытые 
военно-поисковым отрядом, мини-диорамы, созданные руками 
студентов). Регулярно ведется научно-исследовательская про-
ектная работа, организуется защита проектов. Кроме традицион-
ных форм работы (экскурсии, музейные уроки, классные часы, 
конференции) проводятся поэтические вечера и литературные 
чтения различной направленности. На базе музея функциониру-
ет военно-поисковый отряд «Русичи» и военно-патриотический 
клуб «Мое Отечество». Общая пло-
щадь музея 66.3 кв. м Площадь экспо-
зиций 46.0 кв. м. 

Разделы музея: 1. «Преданья ста-
рины глубокой». 2. «Я рожден в Со-
ветском Союзе». 3. Советские символы 
и атрибуты. 4. Русские народные про-
мыслы. 5. Зал воинской славы (рис. 1).  

Музей налаживает устойчивые 
связи с постоянными и потенциаль-
ными клиентами. SMM (Social Media 
Marketing) – маркетинг в социальных 
сетях, процесс привлечения внимания Рис. 1. Зал воинской славы 
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через социальные платформы, основной из которых является 
социальная сеть «ВКонтакте» [4]. В данном веб-ресурсе музей 
активно освещает свою деятельность [3]. Уже несколько лет му-
зей колледжа сотрудничает со студенческим медиацентром. 

Толчком для реализации этого проекта стал период самоизоля-
ции. На данный момент в группе более 2 300 подписчиков (при 
контингенте 780 студентов в структурном подразделении). 

Площадка была организована как единая информационная плат-
форма для студентов структурного подразделения в городском 
округе Подольск. На площадке публикуются новости колледжа 
и особое внимание уделяется мероприятиям военно-

патриотической и иной направленности, организуемым и транс-
лируемым в музее колледжа. 

Первыми проектами, реализованными на площадке колле-
джа в социальной сети «ВКонтакте», стали авторские проекты 
«Этот день мы приближали, как могли» «Лучшие музеи». Они 
представляли из себя регулярные онлайн-лекции преподавателя 
Тимофеевой Т. В. с участием членов военно-поискового отряда 
«Русичи». 

В таблице 1 представлены формы размещения информации 
о музейных мероприятиях в группе колледжа в социальной сети 
«ВКонтакте» и среднегодовые данные (данные взяты за 2 года). 

Таблица 1 

Данные о размещении музейных мероприятий 

на площадке «Вконтакте» 

Наименование формы 
размещения 

Периодичность 

Среднее 
кол-во 

просмот-

ров 

Среднее 
кол-во 
лайков 

Среднее 
кол-во 

коммента-

риев 

Онлайн-трансляции (пря-

мой эфир с сохранением 
видеозаписи) 

1 раз в месяц 4 000 80 30 

Онлайн-трансляции (ис-
тории и сюжеты)  1 раз в месяц 1 000 10 Нет 

Клипы  
(с октября 2022 года) 1 раз в месяц 300 8 нет 
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Наименование формы 
размещения 

Периодичность 

Среднее 
кол-во 

просмот-

ров 

Среднее 
кол-во 
лайков 

Среднее 
кол-во 

коммента-

риев 

Видеосюжеты о прове-

дении мероприятий 
1 раз в 3 месяца  1 000 40 1 

Видеозаписи мини-спек-

таклей, проводимых в 
музее, музейные видео-
уроки  

1 раз в 2 месяца  1 600 40 1 

Информирование о ме-
роприятиях, проводимых 
в музее, выездных меро-
приятиях  

Еженедельно  1 500 50 4 

 

 

Рис. 2. Онлайн-трансляция мероприятия 

«Освобождение Севастополя» 

Особенной популярностью пользуются прямые эфиры [5], 

проводимые из музея колледжа. Благодаря анонсированию ме-
роприятий не только на официальной странице колледжа, но и 
страницах медиацентра городского округа Подольск (с котором 
ведется активное сотрудничество) эти трансляции набирают 
большое количество просмотров. Мероприятия в музее прово-
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дятся в интересных и разнообразных формах. Тематика разнооб-
разна: «Освобождение Севастополя» (рис. 2), «История и тради-
ции чаепития в России», «Сирень Победы», «Новогодняя совет-
ская игрушка» и др.  

 

Рис. 3. Видеосюжет о Дне пионерии  

Внимание аудитории привлекают и короткие трансляции 
(истории и сюжеты) музейных мероприятий, а с октября 
2022 года – клипы «ВКонтакте». Для более полного информиро-
вания о мероприятиях создаются небольшие видеоотчеты о про-
веденных мероприятиях, например, о Дне пионерии (рис. 3). 

Отдельное внимание в музее уделяется различным вырази-
тельным средствам, в т. ч. театрализации [1], которая успешно 
применяется с момента открытия музея. Благодаря возможно-
стям сети Интернет мини-спектакли с участием наших студен-
тов может смотреть широкая аудитория, а не ограниченный круг 

лиц. На рисунке 4 представлен фрагмент отрывка спектакля 
«Молодая гвардия», показанного в рамках музейного урока. 

При всем многообразии форм основной является информа-
ционный пост о проводимом музейном мероприятии, выездном 
мероприятии, организованном музеем, или мероприятии, в кото-
ром принимают участие члены военно-поискового отряда «Ру-
сичи» и военно-патриотического клуба «Мое Отечество». 
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Рис. 4. Фрагмент спектакля «Молодая гвардия» 

С момента начала сотрудничества музея и студенческого ме-
диацентра достигнуты хорошие результаты. С марта 2020 года, 
когда на период самоизоляции площадка в официальной группе 
стала основной платформой для ведения воспитательной работы, 

авторские проекты музея привлекли внимание аудитории, повы-
сился интерес к мероприятиям различной направленности, прово-
димым в музее. Увеличилось количество желающих заниматься 
военно-поисковой работой, музейным делом. Уже целый год дей-
ствует проект «Большая краеведческая экспедиция», и за это вре-
мя количество экспонатов музея значительно увеличилось за счет 
вещей, принесенных студентами. В целом обучающиеся стали 
более активно проявлять интерес к мероприятиям, проводимым в 
музее, в т. ч. гражданской и патриотической направленности, 
принимать участие в них и даже становиться инициаторами реа-
лизации тех или иных проектов. Двери музея колледжа всегда 
отрыты для студентов. Даже на переменах активисты музея все-
гда готовы провести экскурсии, проконсультировать и т. п. 

В 2022 году во Всероссийском конкурсе музеев «Без срока 
давности» музей колледжа «Московия» признан победителем в 
номинации «За активную гражданско-патриотическую пози-
цию». На конкурс представлена экспозиция «Люди, вслушайтесь 
в дневник, он – безмолвный детский крик», подготовленная сту-
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дентами колледжа совместно с Тимофеевой Т. В. Основой для 
экспозации стала судьба ленинградской девочки Тани Савиче-
вой и трагедии детей во время Великой Отечественной войны 
(на примере жителей Подольска). 
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Аннотация. В статье рассмотрен возможный маршрут экологиче-

ской тропы для изучения интересных природных и культурных объек-
тов Сергиевского района Самарской области. Указывается необходи-
мость регламентации туристического потока в целях сохранения 
уникальных природных комплексов. 

Ключевые слова: сельский туризм, памятник природы, экскурсии, 
экологическая тропа, краеведение. 

 

В последние годы в связи с ограничительными мерами, не-
стабильной обстановкой в мире всё большую популярность при-
обретает внутренний туризм. Особенно актуальными становятся 
маршруты по интересным объектам, находящимся недалеко от 
места жительства. Самарская область занимает достойные пози-
ции в списках национального рейтинга как регион, имеющий 
высокий туристический потенциал. Именно поэтому населением 
активно рассматривается возможность изучать и осваивать не 
только городскую культуру, но и сельскую местность. 

В настоящее время предлагается достаточно большое число 
маршрутов, среди которых важное место занимают те, что про-
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легают по природным комплексам. В таком интенсивно освоен-
ном регионе как Самарская область практически каждый уголок, 
отличающийся достаточно высокой сохранностью естественных 
черт и близостью к трассе и населенным пунктам, обычно вхо-
дит в список охраняемых территорий. В связи с этим рекреаци-
онная, в том числе экскурсионная нагрузка, должна быть регла-
ментированной и щадящей [1, 2, 5–8]. 

Среди уникальных мест Сергиевского района Самарской 
области можно назвать несколько объектов, которые ежегодно 
посещают сотни, а иногда и тысячи туристов. Однако поток по-
сетителей природных особо охраняемых территорий здесь имеет 
стихийный характер. На наш взгляд, необходимо предпринимать 
меры по отслеживанию и регламентации этого потока. 

В качестве базового маршрута нами предлагается экскурсия 
«Экотропами Сергиевского района» (рис. 1). Разработанный 
маршрут начинается с остановки «Голубое озеро», плавно пере-
ходящей к остановкам «Якушкинские источники» и «Лебединый 
пруд». После пересечения небольшого участка дороги туристов 
ожидает остановка «Деревня Васильевка», расположенная на 
пути к ООПТ «Гора Высокая» и «Нефтяной овраг». Тропа за-
канчивается остановкой «Васильевский лес». Длина пешего 
маршрута около 10 км. Время нахождения на маршруте может 
быть различным – от 3 часов до полного светового дня. Этот 
фактор может зависеть как от времени года (например, сроков 
цветения растений), так и от возраста экскурсантов. Между не-
которыми остановками возможно передвигаться на автотранс-
порте. Тропа рассчитана на учащихся 7–11 классов. Маршрут 
может быть востребован при изучении тем, касающихся биоло-
гического разнообразия при изучении растений и животных, 
структуры и особенностей экосистем, антропогенного и других 
экологических факторов. 

На экологических тропах можно ознакомиться с водными, 
степными, луговыми, лесными, сорно-рудеральными экосисте-
мами и агроэкосистемами. Флора, фауна объектов природы ха-
рактеризуются богатством и разнообразием, в связи с чем пред-
ставляют интерес для их изучения.  

К примеру, на предлагаемых точках-остановках маршрута 
можно встретить целую группу эндемичных растений: копееч-
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ник Гмелина, остролодочник яркоцветковый, астрагал волжский. 
Также разработанная тропа предполагает знакомство с редкими 
представителями Красной Книги Самарской области: скабиоза 
исетская, пырей плевеловидный, тюльпан дубравный, рябчик 
русский, истод сибирский, и Красной Книги России: касатик 
карликовый, ковыль перистый, копеечник крупноцветковый, 
копеечник Разумовского, полынь солянковидная, шаровница 
точечная, тонконог жестколистный и т. д. 

Тропа позволяет познакомиться и с животным миром мест-
ности: увидеть необычную окраску пчелы-плотника, заметить 
ловкость ящерицы прыткой, насладиться величественным полё-
том птиц. Однако важно учитывать, что разработка и проведение 
экскурсий в природу должны соответствовать образовательным 
и природоохранным требованиям [3, 4]. 

 

Рис. 1. Схема маршрута 

В населенных пунктах возможно изучение быта, традиций 
населения. Сейчас трудно себе представить, что когда-то в де-
ревне Васильевке кипела бурная жизнь: от школ, ферм, мельниц, 
кузниц ничего не осталось. Но сохранились удивительные объ-
екты архитектуры – дома, отражающие частичку прошлого, и 
его свидетели – местные жители, благодаря общению с которы-
ми туристы могут прикоснуться к памятной истории. Возможно, 
организация здесь туристического маршрута будет способство-
вать развитию села. 
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Паспорт экологической тропы 

Местонахождение: в границах сельского поселения Карма-
ло-Аделяково, в 500 м севернее села Старое Якушкино. 

Назначение: сохранение окружающей среды, защита памят-
ников природы, формирование экологической грамотности. 

Вид тропы: познавательно-туристическая. 
Краткое описание границ маршрута: маршрут начинается с 

остановки «Голубое озеро», плавно переходящей в точки 
«Якушкинские источники» и «Лебединый пруд». После пересе-
чения небольшого участка дороги туристов ожидает остановка 
«Деревня Васильевка», расположенная на пути к ООПТ «Гора 
Высокая» и «Нефтяной овраг». Тропа заканчивается станцией 
«Васильевский лес». 

Состояние экологической тропы: хорошее. 
На остановке №1 «ООПТ «Голубое озеро» вы узнаете: от 

чего зависит его волшебный цвет, который при попадании сол-
нечного луча переливается бирюзово-голубыми оттенками; о 
лечебной сероводородной воде, которая обладает целительными 
свойствами; о легендах озера; температуру воды и его незабыва-
емый запах, который чувствуется при небольших порывах ветра. 
Озеро достаточно небольшое, но глубокое – до 30 метров. Есть 
оборудованный спуск, на котором многие в основном позируют: 
вода в озере держится в пределах +8 градусов. 

Остановка №2 «ООПТ «Якушкинские источники». Серный 
источник расположен в левобережной пойме, в 30 м от реки 
Шунгут, в 1 км северо-восточнее села Старое Якушкино Серги-
евского района Самарской области. Родник восходящий, не обу-
строен, не каптирован. Дебет источника 2 л/сек. Вода жесткая 
сухой остаток 2 300 мг/л, pH 6,6. Абсолютная высота 85 м над 
уровнем моря. 

Остановка №3 «Лебединый пруд». Когда-то один из прото-
ков реки Шунгут запрудили с целью экстенсивного использова-
ния имеющихся водных ресурсов. Этот объект не отмечен на 
картах и не имеет официального названия, однако местные жи-
тели часто называют его Лебединым. И это неслучайно: весной 
и летом здесь можно наблюдать целую стаю лебедей-шипунов 

(Cygnus olor). Водоём привлекателен и для других представите-
лей орнитофауны – встречаются на пруду и утки-кряквы (Anas 
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platyrhynchos), и серебристые чайки (Larus argentatus), и типич-
ные виды, характерные для территории. 

Остановка №4 «Деревня Васильевка». В годы Советского 
Союза здесь был построен колхоз имени Ворошилова, который в 
50-х годах прошлого столетия объединили со Старо-Якуш-

кинским колхозом. Тогда эти территории стали относится к Сер-
гиевскому району. 

Остановка №5 «Гора Высокая». Площадь горы 50 га. Она по-
хожа на гигантскую скирду сена. Гора Высокая совершенно 
обособлена, словно никогда и не была частью отрога Бугульмин-
ско-Белебеевской возвышенности. Сложена она известняковыми 
мергелями и красными глинами татарского яруса пермской си-
стемы. На юго-западном склоне среди осыпей красной глины 
можно найти окаменевшие раковины морских брахиопод, жив-
ших в здешних морях более 160 млн. лет назад. Гора невысока – 

ее относительная высота менее 100 м. Но на сравнительно ровной 
территории она весьма заметно выделяется. С ее вершины откры-
вается широкая панорама лесостепи Высокого Заволжья 

Остановка №6 «ООПТ «Нефтяной овраг». Памятник приро-
ды является рефугиумом для представителей флоры и фауны, 
где происходит пополнение упадочных местообитаний соседних 
антропогенно преобразованных территорий. Это древняя балка, 
расположенная между увалами, выходящая устьем в долину ре-
ки Шунгут. Площадь оврага составляет 53,4 га. Юго-западный 
лесостепной склон покрыт разнотравно-типчаково-ковыльной 
степью, расположившейся между участками широколиственного 
леса, образованного дубом обыкновенным, кленом платановид-
ным и берёзой повислой. Производившаяся здесь добыча нефти 
прекращена в 60-е годы прошлого века.  

Остановка №7 «Васильевский лес». Васильевский лес рас-
положен в 1,5–2 км от деревни Васильевка. Объект имеет бога-
тую флору, здесь произрастают редкие виды растений. Кроме 
того, отдельные участки леса имеют достаточно интересную ис-
торию. К таковым можно отнести: Липовый овраг, Попову по-
ляну, Родник и т. д. 

Расстояние между остановками 1 и 2 – примерно 2 км, оста-
новками 2 и 3 – 1 км, остановками 3 и 4 – 2 км, остановками 4 и 
5 – 1 км, остановками 5 и 6 – 2 км, остановками 6 и 7 – 2 км. 
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При обеспечении экскурсионной группы автомобильном транс-
портом время экскурсии около 3 часов. При пешем маршруте на 
остановке 4 «Деревня Васильевка» запланирован обеденный пе-
рерыв.  

В настоящее время некоторые объекты природы Сергиев-
ского района Самарской области испытывают весомую нагруз-
ку, однако чаще всего она либо совсем не регламентируется, ли-
бо регламентируется очень незначительно. В основном процесс 
посещения природных комплексов Самарской области, не отно-
сящихся к заповедникам и национальным паркам, строится на 
сознательности и экологической культуре рекреантов. В связи с 
этим Голубое озеро и некоторые другие природные комплексы 
трансформируются, а иногда и деградируют под высокой антро-
погенной нагрузкой. 

Местные жители радеют за сохранность природных ком-
плексов. Местные школьники ходят на экскурсии, изучают осо-
бенности и красоты родного края. Силами местного населения, в 
первую очередь учителей и школьников, осуществляются эколо-
гические акции, в том числе по сбору мусора, оставленного сти-
хийными туристами. 

Однако создание действующих экологических троп может 
помочь в деле охраны биологического разнообразия территории, 
сохранения природных объектов и культуры населения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития пеше-

ходного маршрута «Тропа Памяти» протяженностью 39 км. Маршрут 
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пролегает по пересеченной местности, подходит для школьников. Про-
хождение маршрута способствует углубленному изучению истории 
родного края.  

Ключевые слова: туризм, память, тропа, рубеж. 
 

В Чувашской Республике действует туристический маршрут 
«Тропа Памяти», посвященный строительству Казанского обво-
да Сурско-Казанского оборонительного рубежа времен Великой 
Отечественной войны.  

Организатором туров выступает Чувашское республиканское 
отделение Русского географического общества. Члены молодеж-
ного клуба ЧРО РГО, волонтеры – студенты историко-

географического факультета Чувашского госуниверситета им. 
И.Н.Ульянова со школьниками проводят фенологические, бота-
нические, геологические и другие исследования, квесты, походы.  

В одном из таких походов участвовали и мы. Для двухднев-
ного пешего маршрута выбрали не весь путь, а часть «Тропы 
Памяти». 

 

Рис. 1. Картосхема «Тропы Памяти» и двухдневного пешеходного 
патриотического маршрута по Казанско-Сурскому рубежу 

для школьников на ней (1–3) 

Разработанный нами, членами молодежного клуба 
ЧРО РГО, на «Тропе Памяти» двухдневный пешеходный патри-
отический маршрут по Казанско-Сурскому рубежу рассчитан на 
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школьников. Из всей длины трассы (39 км) мы выбрали 17,7 км, 
который делился на несколько этапов: от д. Истерекасы до 
д. Кугеево (10 км) – 4 часа пути, от д. Кугеево до с. Байгулово 
(3 км) – 1 час пути, от с. Байгулово до Мемориала строителям 
безмолвных рубежей (5 км) – 2 часа пути.  

Двухдневный маршрут начинается в д. Истереккасы Мари-
инско-Посадского района (заезд в 9.00, разбивка лагеря № 1). 

На данном этапе мы работали с топокартами: учились опреде-
лять координаты точек, рассчитывали расстояние, высоту точки 
местности, крутизну спусков и подъемов 

Также беседовали со старожилами. Общение с ними помогло 
нам понять, кто участвовал при строительстве рубежей, а это – 

только стар и млад. В основном – женщины. Мужчин к тому вре-
мени в деревнях не осталось – все ушли на фронт. Для поддержки 
внутреннего духа труженики пели песни. Мы записали несколько 
таких песен – так мы сохраним их и в нашей памяти.  

Для нас было важно понять, что человеку по силам даже не-
человеческий, каторжный труд в очень сильные морозы. Это 
говорит о крепости духа, к чему мы тоже должны стремиться. 
Мы узнали, что из орудий труда у тружеников были кирка, лом 

и лопата. Норма – три куба земли в день. Мы поняли, что сего-
дня ту же самую работу можно было бы выполнить быстрее и с 
меньшими затратами – есть трактора, экскаваторы, что говорит 
нам о том, что наша страна после войны развивалась активно.  

Основные вопросы, которые мы задавали старожилам: «Ка-
кими глубокими были рвы?», «Как учились делать блиндажи?», 
«На чем и откуда возили древесину для строительства и укреп-
ления блиндажей?».  

Полевая кухня была организована в 13 часов также в первом 
лагере у д. Истереккасы. Затем после непродолжительного от-
дыха выполнили марш-бросок на 10 км до д. Кугеево. 

Разбивка лагеря № 2 произведена в д. Кугеево Мариинско-

Посадского района в 16.00 часов. Ужин – в 17 часов. После него 
мы в течение часа изучали горизонты почвы и слои земной ко-
ры. Затем с нами проводили вечерние активности на сплачива-
ние команды, вечернее чаепитие и отход ко сну. 

Второй день охватывает с. Байгулово, д. Аблязово и Олма-
луй Козловского района, включает спортивное ориентирование 
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на местности, а также выполнение заданий по маршрутному ли-
сту, например, на определение географических координат, обо-
значение названия объектов и их обозначение на топокарте (от-
мерить, нарисовать, описать пулеметные гнезда).  

Обед организован в СОШ с. Байгулово в 12 часов.  
Затем на конкретных участках «Тропы Памяти» по пред-

ставленным картам-путеводителям со школьниками, студентами 
колледжей и вузов, проведены исследовательские ландшафтно-

географические, фенологические наблюдения. 
В заключение в 16.00 часов – посещение мемориала строи-

телям безмолвных рубежей. С фининшной точки на мемориале 
осуществлен развоз участников «Тропы Памяти» по домам. 

В ходе прохождения маршрута наша экспедиция замеряла, 
зарисовывала участки рубежа, отмечала координаты ДЗОТов. 

 

Рис. 2. Помощь в геолокации ДЗОТа и контрэскарпа (6 июня 2020 года) 

На топоосновах окрестностей каждой группой участников 
«Тропы Памяти» фиксируются сведения ВПС.  

В ходе прохождения маршрута мы подсчитываем сохранен-
ные линии-траншеи: измеряем и наносим их на картосхемы, рас-
сматриваем разницы углов склонов, разбирают причины сохран-
ности или несохранности траншей. 
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Рис. 3. Измерение ДЗОта (27-28.05.2021) 

На «Тропе Памяти» мы обнаружили девятиметровый 
контрэскарп, 22 пулеметных гнезда (точек), десятки ДЗОТов в 
виде небольших ложбин и холмов (длиной 3–9 метров). «Тропа 
Памяти» является частью Казанского обвода. 

 

Рис. 4. На старте «Тропы Памяти» (6 августа 2018 года) 
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Проект «Пешеходный патриотический маршрут по Казан-
ско-Сурскому рубежу для школьников» значимый для всех по-
колений как дань памяти тем людям, кто в годы войны трудился 
в тылу. У школьников и молодежи 10–18, 19–23 лет формирует-
ся осознанное отношение к празднику Победы как результату 
героического подвига тылового народа в Великой Отечествен-
ной войне. Принимая участие в реконструкции и благоустрой-
стве ДЗОТов, в их функциональном использовании, молодежь с 
уважением будет относиться к воинам-защитникам, труженикам 
тыла, детям войны, нынешней обстановке в целом [4, с. 9]. 

Проект разработан с целью патриотического, физического 
воспитания, сохранения воинской Славы России, повышения 
образовательного уровня молодежи, ее стойкости и выносливо-
сти, популяризации интереса к истории родного края, изучения 
истории, экологии, географии в целом. 

Именно наше детское любопытство, интерес взрослых, вос-
поминания старожилов привели к уточнению причин создания 
рвов, пулеметных гнезд, наличия землянок в окрестностях дере-
вень вдоль Волги.  

За день участники проекта могут пройти более 20 км по 
участку Казанского оборонительного рубежа в Козловском и 
Мариинско-Посадском районах Чувашии. При организации пе-
шеходного туризма оказывается минимальное антропогенное 
воздействие на беллигеративные комплексы. 

Авторы статьи активно участвовали на «Тропе Памяти», в 
частности, пешеходном маршруте по Казанско-Сурскому рубе-
жу для школьников летом 2022 г., в декабре 2022 г. – в рамках 
республиканского кросскультурного лыжного пробега.  

Туристический маршрут проходит по пересеченной местно-
сти. Он безопасен для прохождения пешком, на велосипеде в 
летнее время, на лыжах – в зимнее. В ходе прохождения марш-
рута мы получили новые знания об истории родного края, 
научились ориентироваться на местности, работать с топокарта-
ми и больше ценить разнообразие и красоту окружающего 
ландшафта, в том числе в историческом контексте.  
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Аннотация. В статье описан автомобильный маршрут в пределах 

Пинежского и Верхнетоемского районов Архангельской области. Рас-
смотрены достопримечательности «угасающих» деревень и сел Рус-
ского Севера, а также живописная и богатая природа северных широт 
России. Работа опирается на личный опыт авторов, которым пришлось 
столкнуться со многими сложностями, непривычными для городского 
жителя. 
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Актуальность. Внутренний туризм в нашей стране приоб-
ретает все больший размах. Происходит это не только из-за 
санкций и закрытых европейский границ, но и появления жела-
ния у населения прикоснуться к чему-то природному, коренно-
му, историческому...  

Направление на Русский Север нами выбрано не случайно. 
Благодаря главе нашей семьи Павлу Александровичу Иванову мы 
уже много лет путешествуем по Русскому Северу. Впервые в 
2006 г. Наш папа П. А. Иванов был очень впечатлён рассказом в 
автомобильном журнале о путешествии к посёлку Пинега по зим-
нику летом. Поразили описания своеобразной красоты Русского 
Севера, а ещё – тяжесть автоприключения, предусматривающего 
отличную подготовку машины, водителя и всего экипажа. 

Кроме того, такие путешествия позволяют «прикоснуться к 
прошлому». Современный темп жизни и эволюция интересов 
людей приводит к исчезновению множества сельских поселений. 
Для тех, кто хочет успеть увидеть прошлое Русского Севера, 
предлагаемый вариант автопутешествия будет очень актуаль-
ным, хотя и проблематичным в реализации.  

Проблема данного исследования заключается в том, что при-
рода Русского Севера и быт проживающих (или ранее живших) 
там людей исключительно своеобразны и очень привлекательны, 
однако многие населённые пункты по этому маршруту покинуты, 
разрушаются и скоро исчезнут с лица Земли. При этом информа-
ции об условиях прохождения подобных маршрутов исключи-
тельно мало. 

Поэтому целью данной работы стало описание туристиче-
ского автомобильного маршрута вдоль реки Пинеги от села 
Карпогоры до села Верхняя Тойма. 

Задачи:  

1. Выявить степень изученности маршрута и его популяр-
ности. 

2. Создать описание нитки маршрута с указанием досто-
примечательностей, трудных участков, привлекательных мест 
отдыха, магазинов. 
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3. Сформулировать оценку рекреационной привлекатель-
ности маршрута и рекомендации по его дальнейшему исполь-
зованию 

Группа состояла из восьми человек (3-х взрослых и 5-х де-
тей). Основным средством передвижения был личный семейный 
автомобиль Nissan Patrol. В справочнике по рекреационной гео-
графии найдено, что степень развития рекреации в этом районе 
считается слабой. Было понятно, что кемпингов здесь нет, по-
этому палатки и всё необходимое снаряжение для ночевок в лесу 
было подготовлено заранее, так как район имеет слабое развитие 
в рекреационном хозяйстве [4]. 

От г. Чехова до деревни Карпогоры мы добрались за 4 дня 
пути и проехали 1 442 км. За следующие 5 дней пути, непосред-
ственно по Пинежью, мы преодолели около 500 км, что было 
связано с плохим состоянием дорог.  

Самая интересная часть маршрута проходила в пределах 
двух административных районов Архангельской области: Пи-
нежского и Верхнетоемского. Северный полярный круг не за-
трагивает эту территорию, но все-таки в 1992 году эти районы 
были приравнены к районам Крайнего Севера. Рельеф равнин-
ный, с высотами 200–250 м над уровнем моря. Встречаются осо-
бо холмистые участки в долинах рек. Территория покрыта ело-
выми и смешанными лесами, в которых обитают типичные 
представители северной тайги: бурый медведь, волк, лисы, зай-
цы, лоси, совы. 

Вечером 4 августа мы оказались в районном центре Пинеж-
ского района, старинном селе Карпого́ры. Село большое, но за 
30 лет население в нем сократилось почти вдвое и сегодня про-
живает 3 400 чел. [7]. Основано было село в XVII веке. В Карпо-
горах есть несколько мест для посещения, например, Дом купца 
Щепоткина, Дом народного творчества. 

Нам удалось посетить «Дом пинежской прялки» – это се-
мейный музей Галины и Виктора Мёрзлых. В нём отражена тра-
диционная и самобытная культура Пинежья. Этот старинный 
дом – не только сруб, а нечто большее – хранилище истории ро-
да человеческого. Здесь мы обратили внимание, что северная 
изба сильно отличается обликом и убранством от сел средней 
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полосы России (рис. 1). Потому что условия суровые и строить 
избу надо исходя из этого.  

С каждым годом количество музейных экспонатов увеличи-
вается. Экскурсовод и хранитель музея Виктор рассказал нам не 
только про разнообразие пинежских прялок, но и других пред-
метов быта, поведал об этнических особенностях местного насе-
ления, разных обычаях жителей Пинежья. Особенно запомни-
лось, когда Виктор начал говорить с сильным говором, 
используя местный диалект. Для того, чтобы понять сказанное, 
приходилось вдумываться в услышанную речь, хотя она велась 
на русском языке. Поэтому и мы советуем к посещению этот 
музей. 

Продолжив движение от Карпогор на юго-восток, вдоль ре-
ки Пинега, мы вспомнили красивые описания здешних мест, ко-
торые можно найти в разных литературных источниках. «Леса 
черные, мхи и болота непроходимые отгородил край от осталь-
ного человечества, отбросив время на несколько веков назад», – 

писал О. И. Ларин [2, с. 48]. Не менее поэтичны строки о реке и 
лесах, её окружающих, в рассказе М. Пришвина «Берендеева 
чаща» [3]. Заготовка леса – главная на сегодня отрасль хозяйства 
на этой территории. По лесовозным дорогам мы прокладывали 
дальнейший маршрут. 

Первую ночевку мы устроили на берегу Пинеги, в 13 км от 
села Карпогоры, местечко это называется Шардонемьский пляж 
(Стоянка №1). На пляж иногда приезжают местные жители ку-
паться. Но туристы с палатками бывают редко. Поэтому на всех 
наших остановках валежник для костра находился всегда. Самое 
же сложное, к чему необходимо было привыкнуть городскому 
жителю, это мошкара и комары. Особенно в начале их очень 
много, так как машина мощный источник тепла. Поэтому при 
поездке на Русский Север советуем брать с собой мощные ре-
пелленты. 

5 августа утром собираться не спешили, еще раз осмотрели 
окрестности и продолжили маршрут до села Веркола, располо-
женного на правом берегу р.Пенеги. Время в пути заняло 
2,5 часа. На противоположном берегу села располагается посе-
лок Новый Путь, вблизи него находится мужской Артемиево-
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Веркольский монастырь. Посетить этот православный ком-
плекс – была еще одной из задач на нашем маршруте.  

Монастырь был основан в 1645 году воеводой Кеврольским 

и Мезенским Афанасием Пашковым [5] на месте обретения не-
тленных мощей святого Артемия Веркольского в благодарность 
за исцеление от смертельной болезни его сына. Чтобы попасть в 
монастырь, надо перебраться на другой берег реки. Так совпало, 
что в этот день был престольный праздник, попасть в монастырь 
не просто. Необходимо об этом договариваться заранее (мы это-
го не знали), чтобы нас перевезли на лодке.  

Недолго думая, реку решили переходить вброд. К счастью, 
лето 2022 г. было аномально жарким для тех мест, и такая воз-
можность была. Надо признать, что на середине реки было 
страшновато из-за сильного течения и промоин. С одной сторо-
ны – пустынный пологий берег, а с другой – обрывистый, за-
росший кустарниками и деревьями. На высоких елях можно 
увидеть засохшие водоросли, которые росли, порой за несколько 
десятков метров от нынешнего берега. Это говорит о том, на 
сколько сильно разливается река во время половодья весной. 

В 2 км от монастыря есть часовня, основанная на месте 
смерти Артемия Веркольского. В житие написано, что восьми-
летний мальчик Артемий пошел в поле, и там его убило мол-
нией [1]. Люди подумали, что он был настолько грешен, и не 
удостоили его даже чести быть похороненным. Спустя время, 
найдя его тело нетленным, люди раскаялись и на месте, где его 
нашли, был основан этот монастырь. В настоящее время в мона-
стыре проживают постоянно 9 монахов. В летнее время приез-
жают паломники, кто-то помогает в восстановлении монастыря, 
кто-то хочет уединения [5]. 

Вернулись тем же путем к машине, снова перешли реку 
вброд и отправились до поселка Новолавела и с 5 на 6 августа 
заночевали вблизи него. (Стоянка №2). Поселок Новолавела 
большой, он был образован в послевоенные годы, когда стране 
нужен был лес для восстановления городов и дорог. Лучшие ле-
сорубы съежались в Новолавелу, была построена узкоколейная 
железная дорога для вывоза леса. Но в 90-е гг все изменилось. 
В 1998 г вывоз леса по узкоколейной железной дороге прекрати-
ли. Леспромхоз закрылся, в настоящее время вырубкой вековых 
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лесов занимаются частные предприятия. В поселке есть аптека, 
почта, фельдшерский пункт, автостанция. Здесь можно попол-
нить запасы воды в водопроводной колонке и продуктов пита-
ния в местных магазинах. 

Далее по маршруту было посещение села Суры, но для это-
го необходимо было перебраться на левый берег. Это можно 
сделать только с помощью паромной переправы через р. Пинегу, 
так как мост отсутствуют.  

Это село очень древнее, первое упоминание относится к 
1471 году, где в новгородской отказной книге оно названо «Сура 
поганая» [7]. Здесь есть возможность встать лагерем на берегу 
живописной реки и посетить Иоанно-Богословский Сурский 
женский монастырь. Мы так и сделали и заночевали с 6 на 
7 августа (Стоянка №3).  

Утром 7 августа, в воскресенье, после службы, игуменья от-
крыла нам Успенский храм, который строил Иоанн Кронштадт-
ский. В 2020 году в результате сильного урагана не выдержало 
неправильно сделанное укрепление, крест на храме накренился, 
а после его и вовсе скинули недобросовестные рабочие. Без ре-
ставрационных работ это монументальное сооружение, очень 
важное для сохранения русской православной культуры, скорее 
всего, будет утрачено. 

Следующей точкой на маршруте был поселок Северный. 
Заночевали недалеко от поселка (Стоянка №4). 8 августа был 
ранний подъем, чтобы успеть собрать лагерь и попасть на паром 
в 7.00 утра. Паром работает, чтобы люди из поселка Северный 
на полноприводном тяжелом транспорте могли попасть в район-
ный центр (например, получить квалифицированную мед. по-
мощь в Верхней Тойме).  

Переправившись и чуть проехав, мы остановились в почти 
заброшенной деревне Хорнема. Там мы гуляли больше 4 часов, 
ведь эту деревню сегодня можно сравнить с музеем русского 
быта под открытым небом. Жаль, что эти экспонаты канут в 
вечность, деревня зарастет буреломом, дома со временем разва-
лятся, а историю заберет тайга. К сожалению, этого не избежать. 
Потому что деревни вымирают, а молодежь не стремиться к 
жизни в деревне. Как показывает статистика не только в нашей 
стране: уровень урбанизации во всем мире стремительно растет. 
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Следующие 7 часов мы ехали сначала по дороге «Северный – 

Осяткино», потом «Осяткино – Кода», далее «Кода – Красное». 
Эта дорога называется «автозимник». По летней дороге проехать 
гораздо сложнее, так как машина была сильно перегружена. 
Раньше перегруз не мешал, потому что не было бродов, а ехать в 
заболоченный брод никак нельзя, потому что в случае чего, по-
мощи ждать неоткуда.  

Проблема в основном была в том, что путь преграждает 
2 брода. Первый брод через реку Ябу, а второй через Илешу. 
От поселка Северный есть 2 пути: по автозимнику (минуя бро-
ды) и так называемой летней трассе, которая гораздо короче, но 
ввиду заболоченных бродов на этих реках и перегруза машины 
этот нами не был выбран. Автозимник был отремонтирован не-
давно для подвоза продовольствия в населенные пункты. Счита-
ем, что заболоченный брод можно назвать проблемным момен-
том на маршруте. Мы его проходить не стали.  

9 августа. Ночь провели на берегу реки Илеши (Стоянка 
№5). Это была последняя ночевка на маршруте. Утром, после 
сборов, выдвинулись дальше по дороге «Красное – Верхняя 
Тойма». Остановились еще в селе Белореченском, попрощаться 
с Пинегой. «Правильно говорят о Пинеге: к ней привязываешься 
сразу, расстаешься с грустью и запоминаешь навсегда» [1].  

Недалеко от этого места находится исток Пинеги, где она 
сливается из рек Чёрная и Белая. Отсюда до Верхней Тоймы 
80 км. Этот путь преодолели за 5 часов пути. В Верхней Тойме 
мы переправились на пароме через Северную Двину и по ас-
фальтированной трассе поехали в сторону Великого Устюга и 
далее в сторону Чехова. 

Таким образом, в результате проделанной работы выявлено 
следующее: 

1. Степень изученности предложенного маршрута очень 
низка, практически отсутствует. О популярности можно сказать 
то же самое. Однако читатели М. М. Пришвина, О. И. Ларина, 
А. В. Худякова и других писателей подобных направлений лите-
ратуры, несомненно, хотели бы путешествовать по маршрутам, 
похожим на предлагаемый. Поэтому такие маршруты сейчас от-
носят к категории перспективных. 
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2. В работе намечена нитка маршрута с указанием некото-
рых достопримечательностей, особо трудных участков и при-
влекательных мест отдыха и паломничества. Техническую воду 
набирали в реках и у местных жителей, а питьевую всегда из 
колонки или из колодца в населенных пунктах. В основном все 
продукты были заготовлены заранее, но что-то докупалось у 
местных жителей и в местных магазинах (например, молока у 
держателей домашнего скота). 

3. Понятно, что привлекательными в Пинежье будут совер-
шенно не такие места, что в Крыму или на черноморском побере-
жье Кавказа! Однако, для люби-
телей экстремальных путеше-
ствий этот район может быть 
оценен на все пять баллов.  

Основной вывод: прохож-
дение автомобильного марш-
рута по бездорожью вдоль реки 
Пинеги от села Карпогоры до 
села Верхняя Тойма стало ос-
новой данного описания. Уже 
сейчас ясно, что маршрут мо-
жет быть отнесён к экстре-
мальным и требует серьёзной 
подготовки как автомобиля по-
вышенной проходимости, так и 
водителя с экипажем.  

Авторы надеются, что 
представленная информация 
поможет любителям путеше-
ствий по бездорожью повторить 
или даже расширить маршрут 
по Пинежью. Кроме того, авто-
ры надеются на повторение маршрута, что позволит углубить 
знания об изучаемом крае и детализировать имеющееся описание. 

  

Рис. 1. Картосхема нитки 
маршрута с указанием стоянок 
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Сохранение природы в эпоху научно-технического прогрес-
са – одно из главных условий существования человеческого об-
щества. Так как растения и животные могут быть сохранены на 
Земле лишь в том случае, если они остаются в той естественной 
обстановке, в которой они исторически обитают, то можно 
прийти к выводу, что при условиях искусственного разведения 
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может быть сохранена лишь незначительная часть генофонда 
организмов.  

Для человечества чрезвычайно важно сохранение видов ор-
ганизмов как целого, потому что может возникнуть необходи-
мость в познании и использовании тех или иных наследственных 
свойств, которые могут оказаться утраченными. Достижению 
именно этих целей и служат государственная охрана организмов 
и памятников природы, Красные книги, национальные парки, за-
поведники и заказники. 

Благодаря географической и экологической неоднородности 
Ленинградской области в ней было выделено множество участ-
ков, направленных на поддержание природного разнообразия 
территории, и населяющих её организмов. За счёт этого Ленин-
градская область и является такой привлекательной как для ту-
ризма в целом, так и для его ответвления, конкретно направлен-
ного на получение представления о природных и культурно-

этнографических особенностях местности с относительно не-
тронутой природой – экотуризма [1, 4]. 

Наиболее эффективным способом изучения окружающей 
среды в экотуризме являются прогулочно-познавательные марш-
руты, называемые экотропами. Создаются они с целью экологи-
ческого просвещения населения через установленные по маршру-
ту информационные стенды. 

На территории Токсовского природного парка, созданного в 
2019 году, уже существуют такие экотропы как «Еловые холмы» 
и «Малиновая гора», но, благодаря наличию трёх кластерных 
участков: Охта парк, Кавголовское и Курголовское озёра, можно 
разработать новые и расширить сеть экологических маршрутов. 

К примеру, можно было бы рассмотреть создание вело-
маршрута вокруг Кавголовского озера, но мы предлагаем вариа-
цию пешего маршрута для семейного отдыха, подходящего для 
всех категорий граждан. 

Наша экологическая тропа в основном предназначена для 
прохождения в летний сезон. На маршруте нет участков, значи-
тельно затрудняющих передвижение, он проходит по грунтовым 
лесным дорогам. Начало расположено в двух километрах от ж/д 
станции Токсово. Путь проходит через Ново-Кавголовский парк, 
вначале которого можно поставить стенд с историей Карельско-
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го перешейка, а далее в берёзовой роще расположить щит с гео-
графическим описанием региона. На пути от Изумрудного озера 
можно поставить стенд с примерами образования названий в 
этой местности и сказками народов, живших на этой террито-
рии, а между Чёртовым мостом и питомником зубробизонов 
можно расположить стенд о животных и растениях данного 
края, входящих в Красную книгу, с их изображениями. 

Примеры информации на стендах по порядку их располо-
жения: 

1.1 Окончательное формирование современного рельефа 
области произошло в четвертичный период, начавшийся 1,8 млн. 
лет назад, когда её территория испытала воздействие четырёх 
оледенений и межледниковых эпох. Мощность (толщина) лед-
ников достигала 1,5–2,0 км [5]. 

1.2 Более 600 млн. лет назад на территории Ленинградской 
области происходили мощные вулканические извержения, сфор-
мировавшие Балтийский кристаллический щит. Породы, относя-
щиеся к этому времени, выходят на поверхность в северной части 
Карельского и Олонецкого перешейков [3]. 

1.3 На Карельском перешейке у посёлков Токсово, Лахта и 
Разлив, а также в районе реки Плюссы найдены неолитические 
стоянки человека 4–2 тысячелетия до н. э. С давних пор посели-
лись здесь славянские и различные финские племена [2, 5]. 

1.4 Во времена Великой Отечественной войны в этом реги-
оне на отдыхе и переформировании находились войсковые части 
ленинградского фронта, на территории Токсовского природного 
парка до сих пор сохранились остатки землянок. 

2.1 Ленинградская область расположена на северо-западе 
Русской равнины. На северо-западе области выделяется полоса 
грядовой и холмистой равнины Балтийского кристаллического 
щита (с абсолютными высотами 70–80 м). 

2.2 Камовые холмы обычно сложены песками. Они образо-
вались во время стаивания последнего ледника, когда в толще 
льда возникали проталины – озера, которые заполнялись обычно 
песками. Камовый холмистый рельеф очень хорошо выражен в 
окрестностях Кавголова и Токсова. Здесь многочисленные камо-
вые песчаные холмы с крутыми склонами, покрытые сосной, 
чередуются с разделяющими их котловинами, заросшими ело-
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выми и лиственными лесами. На одном из камовых холмов в 
Кавголово сооружён трамплин для лыжных соревнований [5]. 

2.3 В результате взаимодействия климатообразующих фак-
торов на территории области формируются умеренный влажный 
климат переходный от морского к континентальному с умеренно 
тёплым летом и довольно продолжительной умеренно холодной 
зимой [5]. 

2.4 Для возвышенности характерны многочисленные пого-
лие моренные холмы, густая речная сеть и неглубокие, частью 
зарастающие озёра. Вокруг неё распространён холмисто-камовый 
рельеф. Такой рельеф наиболее резко выражен в районе Кавголо-
во и Токсово. Многочисленные камы с крутыми склонами, по-
крытые сосной; разделяющие их замкнутые котловины, поросшие 
еловыми и лиственными лесами; глубокие озёра с песчаным 
дном; открытые, большей частью распаханные плато, – всё это 
разнообразит рельеф, делает его очень живописным [2]. 

3.1 Лемболовское озеро (ист. Лемпоярви) – (лемпо – чёрт, 
злой дух; ярви – озеро). 

3.2 Река Охта (небольшая река, приток, рукав). 
3.3 Пера-богатырь (сказка финно-угорских народов). 
3.4 Берестяной нос (мансийская сказка). 
3.5 Запрет (хантыйская сказка). 
3.6 Белка, рукавица и иголка (карельская сказка). 
3.7 Двенадцать умных братьев (вепсская сказка). 
4.1 В Красную книгу Российской Федерации занесены 

3 вида сосудистых растений – полушники колючеспоровый и 
озёрный, лобелия Дортмана, 1 вид грибов – ганодерма блестя-
щая. В Красную книгу Ленинградской области – 2 вида мохооб-
разных и 10 видов грибов. 

4.2 В Красную книгу Ленинградской области занесены: 
1 вид пресмыкающихся – обыкновенный уж, 4 вида птиц – 

большой крохаль, серая утка, луток, трёхпалый дятел и 1 вид 
млекопитающих – прудовая ночница. 

Проектировать новые экологические маршруты (в т. ч. меж-
региональные и трансграничные) следует с необходимой инфра-
структурой и элементами аттракции, то следует вспомнить, что в 
семидесятых годах в Токсовском природном парке (со стороны 
Светлого озера) существовал грибной бор «Сказка», в котором 
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были скульптуры из дерева, скамейки и детская площадка. Мы 
предлагаем рассмотреть возможность воссоздания данного сек-
тора, обустроив его из материалов, не нарушающих эстетиче-
ское восприятие природного и культурного ландшафтов [4]. 

Имея информацию о создании Ореховского заповедника в 
2025 году, можно сделать вывод, что на данный момент тема 
ООПТ в Ленинградской области ставится далеко не на послед-
нее место, а это означает, что идея разработки новых экологиче-
ских маршрутов в ближайшие года будет становиться только 
актуальнее. 
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Проживая в Санкт-Петербурге и обучаясь по классу фор-
тепиано в музыкальной школе, автор задался вопросом «Мно-
гие ли мои сверстники – и земляки, и ребята, проживающие в 
других населённых пунктах России, – знают музыку, которой 
так богат наш город, которой он славится, как часто они с ней 
встречаются?». 

Для получения ответа нами было проведено анонимное анке-
тирование одноклассников – 24 ученика 9а класса школы № 707 

Невского района Санкт-Петербурга. Стремясь получить макси-
мально объективные результаты опроса, мы составили и помести-
ли на бланк ответов такую инструкцию: «Дорогой земляк-

петербуржец! Нам предстоит узнать реальную (не «в розовых оч-
ках» и не «сгущая тёмные краски») картину того, что для наших 
сверстников/современников значит не эстрадная музыка и рок, а 
классика, классический джаз, фольклор. Зная это, мы вместе смо-
жем сделать наш город и нашу жизнь лучше, интереснее! Для 
этого, пожалуйста, дай честный самостоятельный ответ на пред-
ложенные вопросы (в том числе – если узнал/узнала название и 
автора предложенного для прослушивания фрагмента музыки). 
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Спасибо!». Наша анкета содержала всего 10 вопросов, но, по за-
мыслу, при таком, довольно скромном их количестве изучаемая 
нами ситуация рассматривалась объемно – 3-мя блоками 
(4 примера музыкальной викторины, 3 вопроса об истории музы-
ки и 3 факта о личном опыте сверстников). Мы рассчитывали и, 
нам кажется, получили ответы, не искажённые усталостью ре-
спондентов от гораздо большего числа заданий. 

После обработки анкет, используя ключ и математические 
методы вывода процента верных ответов, мы выявили: 

– начало Симфонии № 40 В.- А. Моцарта, эпизод нашествия 
из «Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича, «Марш» из 
балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского и тему джазового хита – 

«Каравана» Д. Эллингтона–Х. Тизола узнают, в среднем, от 28 
до 66% ребят; 

– на три вопроса об истории музыки (Какие композиторы 
включены в состав «Венской классической школы»?; Где заро-
дился джаз?; Кто является основоположником русской оперы / 
русской композиторской школы?) разброс верных ответов был 
от 24 до 72%; 

– говоря о событиях, связанных с музыкальной классикой / 
джазом / фольклором и касающихся личного опыта, 9-классники 
ответили на вопрос «Сколько раз ты был/была на концерте такой 
музыки в 2022 году», в среднем – 1,12; это подтвердилось и че-
рез количество корректных ответов ребят в задании на эруди-
цию «Записать, пронумеровав, места / события, где можно 
встретиться с такой музыкой (классикой, джазом, фольклором) в 
Санкт-Петербурге». 

Мы считаем, результат, полученный в нашей санкт-петер-

бургской школе, в определённой мере может отражать ситуа-
цию, характерную для России, в целом, ведь микрорайон, где 
2 года назад открылась школа – новостройка, куда переселились 
люди не только из других районов северной столицы, но – и из 
разных регионов нашей страны и зарубежья (в том числе – со-
ставляющие наш 9а класс, сформировавшийся в течении этих 
двух лет). 

Другой составляющей нашего исследования по проблеме ме-
ста высокого музыкального искусства в жизни школьников стало 
краеведческое изучение актуальных событий (фестивалей, в 
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первую очередь – бесплатных, концертов) в сфере классической, 
джазовой и народной музыки, непременной частью чего являются 
творческие коллективы (театры, отдельные музыканты). 

10-й вопрос анкеты – «Сколько раз за год ты (не с классом) 
бываешь в культурных / исторических точках Санкт-Петербурга, 
включая такие знаменитые места, как Петергоф, Пушкин, Кол-
пино, Гатчина и т. п.), а сколько – на спортивных и других?». 
Ответы, которые дала бо́льшая часть класса, позволили нам рас-
смотреть решение проблемы общения школьников с достойной 
музыкой именно через такую форму, которой является культур-
ный туризм, ведь это попадает под определение Л. Бонэ его как 
«посещение людьми культурных достопримечательностей, 
находящихся за пределами их постоянного места проживания, с 
намерением получить новую информацию и опыт для удовле-
творения своих культурных потребностей» по: [1, с. 2–3]. 

Получается, что Санкт-Петербург для части наших одно-
классников и тем более – для приезжающих – это место, в своих 
культурно-исторических и культурно-событийных локациях не 
совпадающее с местом проживания (микрорайоном, где распо-
ложена школа, или другим населённым пунктом). Обоснованно 
применение нами понятия «культурный туризм», в том числе – и 
для того, кто административно проживает в Санкт-Петербурге, 
но при этом место его постоянного проживания (микрорай-
он / район) отличается по культурной среде от мест, которые 
могут стать целью культурного туризма; это подтверждается 
описанием культурного туризма как вида путешествий, включа-
ющего культурные элементы, отличающиеся от культурной сре-
ды места постоянного проживания человека» (так называемых 
«спальных районов»)26. 

Так мы определились с целью – представление школьникам 
Санкт-Петербурга как объекта культурного туризма и приобще-
ние таким образом их к богатому духовному наследию отече-
ственной и мировой музыки (хотя наш город – уникальный 
культурно-исторический центр гораздо более широкого диапа-
зона [3], Мирового уровня, где только в списке Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО – 36 комплексных объектов, 

 
26 По «Википедии»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виды_туризма. 



340 

объединяющих около 4000 выдающихся памятников архитекту-
ры, истории и культуры по: [5]). 

Задачами, ведущими к достижению поставленной цели, стало: 
1) изучить на предварительном этапе проблему места высо-

кой музыкальной культуры в жизни школьников (анкетирование);  
2) составить список актуальных событий, а также – музы-

кантов (творческих коллективов), принимающих участие в этих 
и в других культурных мероприятиях (схема-карта «Супер-

десятка Петербурга музыкального»); 
3) найти форму, позволяющую вовлечь в культурно-

туристическую сферу / деятельность учеников нашего класса 
нашей школы, что возможно в двух, встречных направлениях: 

а) в качестве культурного туриста, 
б) в качестве гида / консультанта для других культурных 

туристов (и живущих в том же микрорайоне, и желающих посе-
тить Санкт-Петербург). 

Критерием-уровнями продвижения к поставленной нами 
цели мог бы стать переход участников программы культурного 
туризма из категории «псевдокультурный турист» или «поверх-
ностный / случайный культурный турист» в категорию «целена-
правленный культурный турист» (согласно Докладу «Городской 
туризм и культура: европейский опыт» / Европейская Комиссия 
совместно с Всемирной организацией туризма; по [1, с. 4]). 

В данной своей идее мы утвердились, познакомившись с 
разнообразием проектов, представленных на «Колпинских чте-
ниях» предыдущих лет, где можно выделить, к примеру: изуче-
ние гастрономического туризма (работа А. А. Шальновой [4]), 

событийного туризма (работа Р. С. Филатовой [4]), туристско-

рекреационного потенциала (работа А. М. Чернявской) [4] и др. 
Мы составили схему-карту «Супер-десятка Петербурга му-

зыкального» (рис. 1), внеся в неё 10 объектов на карте города [6], 

среди которых, например, локации – территория Петропавлов-
ской крепости (Заячий остров; с традиционными Карильонным 
фестивалем «Музыка над городом», фестивалем духовых оркест-
ров и др.), Дворцовая площадь (фестиваль «Классика на дворцо-
вой» и др. городские концерты), Елагин остров (фестиваль «Опе-
ра – всем», концерты духового оркестра по выходным дням и др.), 
набережная реки Фонтанки (с условным центром в Шереметев-
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ском дворце / фольклорный фестиваль «Как на речке было на 
Фонтанке»). 

Безусловно, этим не исчерпывается список самых ярких го-
родских музыкальных событий и их центров; имеет практиче-
скую ценность составлять такую карту на определённый вре-
менной промежуток (к примеру, посвящённый событиям 
конкретной недели / декады). Кроме того, в список можно / 
нужно добавить православные святыни – места, где можно про-
никнуться красотой православного пения (Церковь На Крови / 
Храм Воскресения Христова На Крови, Казанский Собор, Алек-
сандро-Невская Лавра, Князь-Владимирский собор и др.), и ко-
торые являются ресурсами для религиозно-познавательного и 
паломнического туризма.  

 

Рис. 1. Картосхема «Супер-десятка Петербурга музыкального». 

Сост. авт. 

В поиске формы реализации идеи культурного туризма, со-
ответствующей аудитории школьников, мы встретили утвержде-
ние о том, что росту популярности такого туризма, кроме проче-
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го, способствуют брендирование и «подключение информацион-
ных технологий» (Т. С. Бабарыкина, И. А. Сизова, А. Е. Шатер-

никова) [2, с. 192]. А оценивая успехи волонтёрского движения, 
развиваемого в нашей школе, мы подошли к созданию проекта 
«Крылатая музыка!» (рис. 2), где особое внимание стоит напра-
вить на летнее каникулярное время, ребят, которые в это время 
находятся в городе, а также – на посещение города нашими воз-
можными партнёрами-гостями из других городов РФ / мира. 

 

Рис. 2. Эмблема проекта культурного туризма «Крылатая музыка!». 
Сост. авт.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
А. Культурный туризм и Санкт-Петербург как его объект в 

примерах музыкального искусства актуальны для школьников, в 
том числе – и для проживающих в т. н. «спальных районах»; со-
бытия культурной жизни нашего города и высочайший профес-
сиональный уровень музыкальных коллективов – необходимый 
повод культурно-туристической активности.  

Б. Анкетирование школьников по вопросам культурной 
жизни (культурного туризма, к примеру), после обработки ре-
зультатов, может использоваться для информирования сверст-
ников-респондентов о событиях и местах, позволяющих встре-
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титься (в том числе – бесплатно) с музыкой самого высокого 
класса. 

В. Проектирование деятельности волонтёров, обеспеченное 
брендированием и оперативным информированием (школьная 
страница во ВКонтакте и др.) может позволить добиться цели 
культурного туризма школьников – приобщение их к богатому 
духовному наследию отечественной и мировой музыки, звуча-
щей на сценах Санкт-Петербурга. 

Автор благодарит творческое объединение «Рекламное де-
ло» и его руководителя, Егранову Ю. В. за помощь в создании 
эмблемы волонтёрского проекта «Крылатая музыка!» и схемы-

карты «Супер-десятка Петербурга музыкального», а также – 

своих одноклассников за участие в анкетировании. 
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Аннотация. В статье рассмотрена важность парковых зон в жизни 

городов. Представлена поэтапная работа над проектом «Теория и ме-
тодика проведения экологических экскурсий в парковых зонах урбоси-
стем Краснодарского края», выполненная коллективом обучающихся 
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Ключевые слова: экологический экскурсионный маршрут, урбоси-
стема, экологическая грамотность, экологическая тропа. 

 

Урбосистема, призванная удовлетворять потребности горо-
жан в обеспечении высокого качества жизни, оказывает нега-
тивное влияние на человека, проявляющееся в чрезмерной кон-
центрации на ограниченной территории населения, транспорта и 
промышленности с вытекающими отсюда экологическими про-
блемами.  

Нарушение естественных экосистем и оторванность от при-
родной обстановки может быть компенсирована созданием парков 
в городах и лесопарковых зон на их окраинах. Активное развитие 
внутреннего туризма в России, в том числе краевого экологиче-
ского садово-паркового туризма, связано с последними событиями 
мирового уровня: вначале пандемией COVID-19 [9, с. 155], затем 
геополитической напряженности, введения антироссийских санк-
ций и закрытия многих зарубежных туров. 

Значение парковых зон играет огромную роль в жизни как 
крупных мегаполисов, так и маленьких городков. Они призваны 
предоставлять условия для разнообразного отдыха и культурно-

просветительской работы среди жителей и гостей города всех 
возрастов.  
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Приступая к работе над проектом «Теория и методика про-
ведения экологических экскурсий в парковых зонах урбосистем 
Краснодарского края», студенты 5 курса ФГБОУ ВО АГПУ про-
вели изначально социологический опрос людей на улицах горо-
дов Краснодарского края с получением первичных эмпириче-
ских сведений о знании ландшафтной архитектуры и садово-

парковом искусстве в их урбосистемах, значимости рекреацион-
ных зон для населения. Проведенные нами социологические ис-
следования помогли нам оценить интерес к отдыху в парках, со-
стояние парков. Целями посещения парков в Армавире стали 
пересечение парков по пути следования куда-либо (например, 
Центрального парка и Парка Дружбы народов на ул. Халтурина), 
катание на аттракционах (Городской парк культуры и отдыха), 
занятия физкультурой и спортом на тренажерах и спортивных 
площадках (зеленые зоны улиц Кирова и Ефремова, в Городской 
роще вокруг водохранилища), встреча и отдых с гостями (Го-
родская роща), творчество (парк Победы), пассивный тихий от-
дых (парк со сфинксами) и т. п. Почти единогласно все респон-
денты проявили интерес к садово-парковому туризму своего 
края и желание повысить свою экологическую грамотность и 
стать участником исследовательских экологических экскурси-
онных мероприятий. 

На втором этапе нашего проекта мы ознакомились с исто-
рией экскурсионного метода обучения и развития садово-

паркового туризма [3, с. 74–76]. Экскурсии как метод обучения 
зародился в XVIII веке. В связи с развитием идей родиноведения 
экскурсионный метод обучения пропагандировали В. Ф. Зуев, 
Н. И. Новиков, Ф. И. Янкович де Мириево, К. Д. Ушинский, 
А. Я. Герд и другие педагоги. Рекомендации устраивать «про-
гулки в природу» – учебные экскурсии для учащихся – содержа-
лись в Уставах учебных заведений 1786 и 1804 годов.  

Нами была изучена структура и потенциал парков горо-
да [4, с. 98–101; 5, с. 55–57], оценены природные особенности 
местности (ландшафт, климат, рельеф, растительность, сезонные 
миграционные пути птиц с местами гнездовий и зимовок, 
и т. п.). Современное благоустройство городских территорий 
Краснодарского края осуществляется в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». В Ар-
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мавире в рамках этого проекта были реконструированы Город-
ская роща, сквер со сфинксами и др. 

Изученные методики организации и подготовки экологиче-
ских экскурсий [6] были апробированы нами при проектирова-
нии и организации экологических экскурсий.  

Основу экскурсионного метода составляют 10 заповедей экс-
курсионного дела, которые должны выступать рекомендациями 
при подготовке к любому экскурсионному изучению природы: 
следует помнить, что экскурсия – это форма учебно-воспитатель-

ной работы, проводимая вне школы с познавательной целью, а не 
просто прогулка; досконально изучить место проведения экскур-
сии; строго выдерживать тему экскурсии без отвлечения на во-
просы не по теме; рассказывать только о том, что связано с объек-
тами показа, концентрируя внимание на нужных объектах, не 
перегружая отвлечениями, множеством новых понятий и длин-
ными объяснениями; учитывать продолжительность активного 
внимания экскурсантов конкретного возраста и привлекать их к 
активной деятельности, не оставляя только в роли слушателей; 
обязательно закрепить материал экскурсии в памяти его дальней-
шей проработкой [8, с. 108]. 

В дальнейшем мы определились с понятием «экологического 
маршрута», выяснив, что это путь, направление следования в го-
родской черте [1], логически связывающий между собой «объек-
ты внимания», остановки для наблюдений и изучения природных 
предметов и явлений, иногда состоящий из нескольких экологи-
ческих троп. Экологический маршрут должен включать большое 
информационное сопровождение (наглядно-устное и письменное, 
включающее экологические знаки, стенды и т. п.) и нести учебно-

воспитательный, экологопросветительский и историко-

культурный характер. Правильно разработанные экомаршруты 
помогают их участникам научиться гармоничному взаимоотно-
шению человека и природы, анализу экологических функций жи-
вотных, растений, почв и водоемов в городской среде [2, с. 161].  

Используя базовые принципы проектирования экологических 
маршрутов в учебной деятельности, нами были разработаны эко-
логические маршруты парковых зон урбосистем. Наиболее при-
влекательной территорией для проектирования экологических 
маршрутов стала Городская роща (рис. 1). 
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Рис. 1. Экологические маршруты парковых зон муниципального 
образования город Армавир на территории Городской рощи вокруг 
водохранилища и около реки Кубань, авт. – обучающиеся ФТЭиД 

ФГБОУ ВО АГПУ З. А. Курова, М. А. Курова, М. М. Церунян, 
О. В. Байлук 

Краткая характеристика маршрута: 
Место проведения – территории Городской рощи вокруг во-

дохранилища и около реки Кубань.  

Тематика: разработаны экскурсии по темам «Видовое мно-
гообразие», «Сезонные изменения в природе», «Естественные и 
искусственные экосистемы» и т. п. 

Вид экскурсии:  
‒ по количеству участников: групповая,  
‒ по составу участников: для школьников, 
‒ по возрастам: младших школьников, 
‒ по месту проведения: городские,  
‒ по способу передвижения: пешеходные, 
‒ по форме проведения: внешкольная, 
‒ по содержанию: тематическая, 
‒ по профилю: экологические. 
Продолжительность: 1 час  
Категория сложности: без категории  
Рекомендации: соблюдение правил техники безопасности 

около водоемов, инструктаж по правилам поведения в месте 
пребывания, наличие медаптечки, необходимость сопровожда-
ющих – 2-х родителей.  

Необходимое снаряжение: блокноты и карандаши для запи-
си и зарисовки, заранее заготовленные материалы из портфеля 
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экскурсовода для индивидуальной и групповой деятельности 
обучающихся во время экскурсии. 

Разработаны картосхема (рис. 2) и паспорт экологической 
тропы на данной территории. Специфика экологической тропы 
как элемента развивающей предметно-пространственной среды 
состоит в том, что общая протяженность ее небольшая по пло-
щади, основная часть объектов создана специально, что позво-
ляет учесть возрастные возможности экскурсантов.  

 

Рис. 2. Картосхема экологической тропы (г. Армавир, городское 
водохранилище), авт. – обучающиеся ФГБОУ ВО АГПУ 

А. Ю. Гончарова, З. А. Курова, М. А. Курова, М. М. Церунян 

Цель экологической тропы заключается в создании условий 
для непосредственного воспитания экологической культуры че-
ловека, формирования его экологической грамотности, расши-
рения знаний об окружающей природной среде в рамках урбо-
системы и охране природы в данной местности [7, с. 31]. 

Экологическая тропа как элемент развивающей предметно-

пространственной среды обладает большим образовательно-

воспитательным потенциалом, поскольку непосредственный кон-
такт с природой позволяет детям дошкольного и младшего школь-
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ного возраста наглядно, на конкретных примерах познавать окру-
жающий мир. Экскурсии, прогулки и разнообразные занятия по 
экологической тропе сочетает в себе познание, отдых и наслажде-
ние красотой природы, благодаря чему эффект восприятия инфор-
мации усиливается мощным зарядом положительных эмоций. 
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Аннотация. В статье представлен обзор водного экологического 

маршрута, составленного авторами по материалам экспедиции по сред-
нему течению реки Бердь. Маршрут проходит через заказник региональ-
ного значения «Легостаевский» Новосибирской области и представляет 
интерес как с эстетической, так и с научно-познавательной точки зрения. 
Описание маршрута содержит точные географические координаты уни-
кальных природных объектов и рекомендации начинающим туристам. 
Маршрут несложен в прохождении и может быть рекомендован группам 
с детьми.  

Ключевые слова: река Бердь, водный маршрут, экологический ту-
ризм. 

 

В период с 23 по 26 июня 2022 года школьники из экспеди-
ционного отряда музея «Природа» МАОУ ДО ДООЦТ 
«Юность» города Бердска Новосибирской области приняли уча-
стие в экспедиции, организованной центром туризма «Юность» 
в рамках ежегодной летней полевой школы «Юный испыта-
тель». Цель экспедиции: отработка туристско-экспедиционных 
навыков в условиях путешествия и сбор материалов для созда-
ния путеводителя по среднему течению реки Бердь с описанием 
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особенностей маршрута и советами начинающим краеведам и 
туристам-водникам.  

Актуальность создания такого путеводителя школьники 
ощутили на этапе подготовки к экспедиции. Несмотря на попу-
лярность данного маршрута среди начинающих туристов-

водников, оказалось не просто найти достоверную информацию. 
В настоящее время у населения растёт интерес к активным ви-
дам отдыха, в том числе и к активному отдыху на воде. Кто-то 
для участия в своём первом водном походе обращается в ком-
мерческие организации и полностью доверяется профессиона-
лам, но есть и любители самостоятельно постигать тонкости 
водного туризма. Именно для таких туристов мы и решили со-
здать путеводитель. 

На этапе подготовки мы собрали общую информацию о 
районе маршрута. Река Бердь – это правый приток Оби, она бе-
рёт своё начало на западных склонах Салаирского кряжа, на тер-
ритории Алтайского края, далее проходит по Маслянинскому и 
Искитимскому районам Новосибирской области и впадает в Но-
восибирское водохранилище на территории города Бердска. Наш 
маршрут протяжённостью 71 км проходит по наиболее живо-
писной части долины реки Бердь, в том числе по территории за-
казника краевого значения «Легостаевский».  

Во время путешествия мы фиксировали наши наблюдения и 
координаты опорных точек. По возвращении домой мы состави-
ли таблицу природных достопримечательностей с указанием 
точных координат (табл. 1) и создали схему маршрута (рис. 1).  

Также мы нашли дополнительные факты об увиденных 
нами местах. Оказалось, что многие скалы на реке Бердь (их 
принято называть «Бердские скалы») имеют свои собственные 
поэтические названия. Например, скала «Собачий камень» 
названа так потому, что при особом освещении на ней можно 
заметить очертания морды грустного сенбернара. А скале «Со-
колиный камень» дали название местные жители, так как на её 
вершине жил настоящий сокол. «Берёзовские» скалы названы по 
названию деревни Берёзово (местные жители знают эти скалы 
как «Епанчинские», так как раньше рядом была и ещё одна де-
ревня, Епанчинцево). А вот с названием скалы «Зверобой» свя-
зана целая история. На реке Бердь такое название прижилось за 
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вполне определённой скалой, но вообще скал-зверобоев в Сиби-
ри – великое множество. Это зловещее свойство давно подмети-
ли сибиряки. Оно присуще скалам со множеством пологих бал-
кончиков, чередующихся с отвесными карнизами. Спасаясь от 
гнуса или хищников, звери выходят на эти балкончики и, поте-
ряв бдительность, срываются вниз. Отсюда и название «Зве-
робой». Гуляя там, будьте осторожны. 

Таблица 1 

Координаты опорных точек маршрута 

Опорные точки 
Географические 

координаты  
Общее расстояние 

(км) 

д. Пайвино (Старт) 54.245445 
0 

84.062389 

д. Никоново 
54.447467 

13 
83.986729 

Скала «Собачий Камень» 
54.469116 

17 
84.010389 

д. Кинтереп 
54.479112 

19 
83.995046 

Скала «Соколиный 
Камень» 

54.52299 
28,5 

84.03081 

Памятник природы 
«Березовские скалы» 

54.55156 
36 

84.30725 

Урочище «Жерновка» 
Смотровая площадка  

54.335777 
42 

84.022879 

Грот на Берди 
54.60621 

46 
84.02229 

Скала «Зверобой» 
54.617222 

52,5 
83.983333 

д. Старососедово  54.62484 
60,5 

83.89068 

Скала «Альпинист» 
54.625477 

64 
83.890863 

д. Легостаево (Финиш)  54.385155 
71 

83.481262 

Сост. авт.  
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Рис. 1. Схема маршрута. Сост. авт. 

Собственные названия на представленном маршруте имеют 
не только скалы. Излучину на рис. 2 в народе называют «Вели-
кая лука». Вдоволь наплескавшись у основания Берёзовских 
скал, река будто бы усмиряет свою ярость и, журча перекатами, 
убегает на восток. Но потом резко разворачивается и возвраща-
ется, чтобы ещё разок, теперь уже с другой стороны, попытаться 
их покорить. В этом месте образовался перешеек суши всего в 
200 м шириной. А река, опять передумав, уходит на север. Далее 
некоторое время Бердь течёт широким зелёным коридором, в 
конце которого путешественник видит две пологих вершины: 
это стоянка на урочище «Жерновка», здесь непременно следует 
сделать остановку. 
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На этой стоянке есть оборудованные костровые места и лег-
кодоступный родник с чистой водой. Вообще, родники на этом 
маршруте встречаются часто, но их легко пропустить. В поисках 
родников надо постоянно прислушиваться к журчащим звукам. 
Также на этой стоянке есть тропа на вершину скалы, с которой 
открывается красивейший панорамный вид на урочище «Жер-
новка» (рис. 3).  

Бердские скалы интересны и с научной точки зрения, так 
как на них одновременно присутствуют горные, лесные и реч-
ные экосистемы. Многие участки долины реки Бердь имеют ста-
тус заказника и являются охранной зоной. Например, Бердские 
скалы покрывают более 50 видов мхов, которые представляют 
большую ценность для биологов. А ещё здесь можно встретить 
редких птиц: мы увидели черного аиста, который занесён в 
Красную книгу Новосибирской области [1]. 

 

Рис. 2. Меандр «Великая лука». Сост. авт. 

Долина реки Бердь также представляет интерес с точки зре-
ния изучения малоизвестных страниц истории Новосибирской 
области. По ходу нашего маршрута находится «Грот на Берди», 
или «Змеиный грот». Этот грот имеет искусственное происхож-
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дение и является забытым медным прииском [6]. В начале 
XIX века местными жителями в этом районе было разведано 
около 20 рудных месторождений [2, 6], эта разведка была связа-
на с основанием неподалёку Сузунского медеплавильного заво-
да, с которого и началась промышленная история Новосибир-
ской области. Сейчас эта часть истории почти забыта. 

 

Рис. 3. Панорамный вид на урочище «Жерновка». Сост. авт. 

Для удобства туристов мы издали бумажный вариант путе-
водителя, в котором описали все достопримечательности с ука-
занием их географических координат и собрали краткие ответы 
на часто возникающие вопросы. Такой путеводитель будет 
удобно взять с собой в путешествие. Несколько его экземпляров 
хранятся в Музее «Природа» города Бердска. 

Экспедиция выполнила свои задачи в полном объёме. Но-
вички приобрели первый опыт прохождения водного маршрута, 
а более опытные участники закрепили свои навыки. Все участ-
ники экспедиции получили эстетическое удовольствие, а многие 
сделали для себя открытие, что в равнинной Новосибирской об-
ласти, совсем недалеко от дома, можно наслаждаться удиви-
тельными горными пейзажами. 

Мы сделали вывод, что маршрут идеально подойдет начи-
нающим туристам и группам с детьми, так как спокойное тече-
ние реки безопасно, а купание в теплой воде может стать прият-
ным дополнением отдыха в жаркие дни. Несмотря на то, что 
река Бердь пригодна для прохождения с мая по сентябрь, начи-
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нающим туристам мы рекомендуем планировать путешествие в 
июле, в это время температура воды наиболее благоприятна для 
купания [4]. 

Маршрут легко проходится за 4–5 дней даже новичками. 
Можно изменять место старта и финиша в зависимости от нали-
чия времени и подготовленности туристов. Одно из достоинств 
маршрута – легкость подъездов и отъездов. 

В заключение хотим предупредить об опасностях, которые 
могут подстерегать в долине реки Бердь. Во-первых, в Новоси-
бирской области широко распространены энцефалитные клещи, 
запаситесь отпугивающими средствами (также не помешают ре-
пелленты от гнуса). А во-вторых, нагревающиеся на солнце ска-
лы – любимое место отдыха змей, будьте осторожны! Кроме 
распространённых в Новосибирской области гадюк и ужей, 
именно здесь можно встретить редкую для нашей местности 
ядовитую змею щитомордник. Возьмите с собой кроссовки и 
плотные брюки, такая одежда защитит вас на стоянках. 

Отправляясь в путешествие, помните: природа очень ранима. 
Не оставляйте мусор, не пишите на скалах – любите природу! 
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Аннотация. В статье представлена тематическая экскурсия по 

экологической тропе государственного ландшафтного заказника «Мо-
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Город Мозырь находится в юго-восточной части Республи-
ки Беларусь и отличается от других белорусских городов. Поэ-
тичное название «город на семи холмах» Мозырь получил не-
случайно. Данная местность имеет очень контрастный рельеф – 

от глубоких оврагов до возвышенностей.  
Мозырская гряда, представляющая собой полосу возвы-

шенностей, протянулась вдоль реки Припять более чем на 50 км. 
Для преимущественно равнинного белорусского Полесья воз-
вышенности Мозырской гряды достигают абсолютных отметок 
в 220,7 м, крутизна склонов может доходить до 30°. 

Тематическая экскурсия по экологической тропе государ-
ственного ландшафтного заказника «Мозырские овраги» 
направлена на знакомство с рельефом заказника, изучение видо-
вого разнообразия растений и животных, обитаемых на охраня-
емой территории. 

Тема экскурсии: «Белорусские каньоны: ландшафтный за-
казник «Мозырские овраги». 

Продолжительность (ч): 2,5–3 ч. 
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Протяженность (км): 5 км. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Участники: учащиеся 5–6 классов. 
Маршрут экскурсии: Щит заказника «Мозырские овра-

ги» – спуск в лес – насаждение бука – сосновый лес – березовая 
роща – грабовая роща – место отдыха – узкая тропа (рис. 1). 

Данный вариант маршрута рассчитан на летнее время года. 

 

Рис. 1. Карта маршрута экскурсии 

Остановка №1: Щит заказник «Мозырские овраги». 
Природный заказник «Мозырские овраги» раскинулся на 

юго-востоке Беларуси – там, где Мозырская гряда, образованная 
ледником днепровского времени (250–300 тыс. лет назад), смы-
кается с долиной реки Припять.  

– Как вы думаете, что повлияло на формирование рельефа 
этой местности? (ответы учащихся). 

Не одно тысячелетие природа создавала эти удивительные 
места. Наползающие с севера ледники несли с собой песок и 
камни, местами оставляя их, словно памятники своего пребыва-
ния здесь. Могучие потоки воды, образовавшиеся от таяния 
льдов, испещрили холмы глубокими оврагами, внося свой штрих 
в формирование современного вида Мозыря и его окрестностей. 
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Заказник основан в 1986 г. Цель создания – сохранение в 
естественном состоянии уникальных природно-ландшафтных 
экологических систем, дикорастущих растений и диких живот-
ных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Рес-
публики Беларусь. 

Остановка №2: Спуск в лес. 
А теперь спускаемся по дорожке в лес. Не только ледник, но 

человеческий труд повлиял на современный облик заказника. 
Речь идет не только об облагороженном виде яров, где по терри-
тории установлены информационные стенды и обозначены ме-
ста отдыха. Данная территория была крайне неустойчива к эро-
зивным процессам, весеннее таяние снегов и сильные ливни 
создавали большие промоины, вода стекала по склонам, смывала 
все на своем пути. 

– Ребята, чтобы вы сделали для того, чтобы предотвра-
тить появления оползней? (ответы учащихся). 

В 60–70-е гг. Григорий Бондарь, заслуженный лесовод 
БССР, предложил идею высаживать деревья на крутых склонах 
для закрепления и предотвращения оползней. Результат от тер-
расирования был получен через несколько лет. «Мозырские 
овраги» остаются единственным местом в Беларуси, где склоны 
укрепляли с помощью рукотворных террас из деревьев. Если 
более внимательно рассматривать ландшафт заказника, станет 
заметно, как ровные ступени насаждений поднимаются вверх по 
холму одна за другой. 

– Что такое лес? (экологическая система, в которой глав-
ной жизненной формой являются деревья). Какие бывают леса? 
(лиственные, хвойные, смешанные). 

– Что такое роща? Какие бывают рощи? (небольшой уча-
сток, состоящий обычно из одновозрастных деревьев листвен-
ной породы (берёзовая, дубовая, липовая)). 

– Оглянитесь, какие деревья вы видите, какие уже встре-
чались на нашем пути? (ответы учащихся). 

На территории заказника дубравы чередуются с сосняками 
и березовыми рощами. Представленные виды леса: сосновый, 
березовый, дубовый, черноольховый, грабовый и кленовый. 



360 

– Какие здесь произрастают травянистые растения? Как 
они называются? (ответы учащихся). 

В заказнике зарегистрировано около 1 000 видов растений, 
18 видов деревьев, 38 кустарников. Здесь можно увидеть редкие 
«краснокнижные» венерин башмачок, гусиный лук, клопогон 
европейский, колокольчик сибирский. Клопогон европейский на 
территории Беларуси произрастает только в Национальном пар-
ке «Беловежская пуща» и нашем заказнике (рассказ сопровож-
дается показом альбома с растениями из Красной книги). 

– Ребята, как вы думаете, кого из животных можно 
встретить в этом лесу? (ответы учащихся). 

Близкое соседство с человеком не пугает представителей 
животного мира. В заказнике обитают или наведываются более 
20 видов млекопитающих: обыкновенная лисица, енотовидная 
собака, лесная куница. Реже встречаются каменная куница, гор-
ностай, ласка, также водится обыкновенная белка, а на границе 
сельхоз угодий и лугов обитают зайцы – беляк и русак, белогру-
дый еж, крот. Нередкие гости в заказнике косуля, лось, дикий 
кабан. 

А еще лес замечателен своим великолепным птичьим хо-
ром. Когда-то сюда даже приезжали представители киносту-
дий – записать пение птиц. Главные «вокалисты» здесь – из се-
мейства воробьиных, скворцовых, иволговых. С ними 
соседствуют: пестрый дятел, мухоловка-пеструшка, ястреб-

перепелятник, ушастая сова. 

Остановка №3: Насаждение бука. 
– Что вы знаете о буке, об особенностях применения и ис-

пользования, о важности его экологического и эстетического 
значения? 

Чрезвычайно велика роль бука в поддержании чистоты воз-
духа и водных источников, в защите почв от эрозии. Буковые 
леса способствуют переводу поверхностного стока воды во 
внутрипочвенный. Через корни растения выделяют в почву раз-
личные органические и неорганические вещества, способству-
ющие повышению её плодородия. 

Древесина бука часто используется для изготовления раз-
личных изделий: музыкальных инструментов, фанеры, паркета, 



361 

деревянной тары, ткацких челноков, ружейных прикладов, изме-
рительных инструментов и др. 

Остановка №4: Сосновый лес. 
– Какие деревья относятся к вечнозеленым? Почему их так 

называют? (ответы учащихся). 
Сосновые леса занимают 22 % площади лесов заказника. 

Сосны устойчивы к сильным морозам и жаре. Сосна часто и 
обильно плодоносит, быстро растёт. Это обеспечивает восста-
новление после рубок и пожаров. 

В окрестностях сосняков влажность воздуха и количество 
осадков выше. Корневая система соснового леса скрепляет пес-
чаные почвы, препятствуя образованию песчаных заносов, 
укрепляя овраги и горные склоны. 

– Как вы думаете, почему сосновый лес называют местом 
оздоровления? (учащиеся высказывают свои предположения). 

Сосны выделяют в воздух вещества, благоприятно воздей-
ствующие на организм человека. Сосновый лес – место оздоров-
ления. Сосна служит для добывания смол, живицы. Живица со-
бирается промышленным способом. После выпаривания воды и 
скипидара из живицы остаётся твёрдая смола – канифоль. При-
меняют её для изготовления лаков, при паяльных работах. Му-
зыканты натирают канифолью смычки струнных инструментов. 
Древняя окаменевшая живица – янтарь. 

Остановка №5: Березовая роща. 
Перед вами насаждение берёзы повислой. Берёза – это лист-

венное дерево высотой до 20 м. Ровный ствол покрыт белой корой 
с поперечными полосками тёмного цвета. Берёза любит свет и 
легко переносит морозные зимы. Её цветки собраны в серёжки, 
которые в августе-сентябре рассыпаются на отдельные части – 

чешуйки. Берёзу лесники называют еловой нянькой.  
– Ребята, как вы думаете, почему? Ель, которая в молодо-

сти очень нежна, любит селиться в березняках. Кроны берёз за-
щищают еловый подрост от жгучих солнечных лучей и поздних 
весенних заморозков. Опавшие листья берёзы, в отличие от ело-
вой хвои, легко разлагаются и превращаются в перегной. Пере-
гной богат питательными веществами. Так берёза растит ель. 



362 

Остановка №6: Грабовая роща. 
Мы сейчас направляемся в сторону грабовой рощи. Может 

кто-нибудь из вас уже видел граб? Что вы знаете об этом де-
реве? 

Грабовые леса занимают около 1% площади лесов заказни-
ка. Граб редко образует чистые рощи, чаще растёт вместе с ду-
бом или с каштанами, буками и лесным орехом. Продолжитель-
ность жизни 150–400 лет. 

Граб очень твердая и прочная порода дерева. Его твердость 
выше, чем у дуба. Сушится граб медленно. При неправильной 
сушке грабовая древесина может растрескиваться. Все эти фак-
торы делают граб непривлекательным материалом для произ-
водства мебели. Из-за своей вязкости грабовая древесина плохо 
полируется, но хорошо подается окраске и лакированию. Это 
позволяет имитировать другие породы дерева. 

Листья, сброшенные осенью, используют для получения 
уникального эфирного масла с фруктовым ароматом. Молодые 
побеги граба содержат огромное количество витамина С, сахара 
и поливитаминов. 

Существует поверье, что молния обходит стороной граб. 
Причем это относится как к живому дереву, так и к пиломатериа-
лу. Именно поэтому наши предки, предпочитали укрываться от 
стихии под грабовым деревом. А дома, построенные из грабового 
сруба, считались самыми безопасными и отгоняли нечистую силу. 

Остановка №7: Место отдыха. 
Заказник – это охраняемая территория. Что запрещается 

делать на этой территории? (ответы учащихся). 
На территории заказника запрещается: 
‒ проведение мелиоративных работ, связанных с измене-

нием естественного ландшафта, добыча общераспространенных 
полезных ископаемых; 

‒ выжигание сухой растительности и ее остатков на кор-
ню, разведение костров, размещение отдельных палаток или па-
латочных городков, других мест отдыха. 

‒ повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 
растительности, нарушение естественного почвенного покрова, 
выполнения лесохозяйственных работ; 
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‒ промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) 
их частей. 

На территории заказника есть самая высокая точка Мозыр-
щины – Коршакова гора (220,7 м). Если двигаться вдоль восточ-
ной части заказника можно попасть в Долину Смерти, так ее 
назвали в память о трагическом сражении. В 1227 г. на этой 
местности столкнулись в кровавой битве мозыряне с войском 
татар, вражеский отряд одержал победу и занял город. 

А впереди Долины Смерти, между переулками Фабричный 
и Мостовой расположена Долина Ангелов. Такое название рав-
нине дал построенный там в 1647 г. мужской цистерцианский 
монастырь. 

Остановка №8: Узкая тропа. 
Еще одно удивительное место – узкая тропа справа от Кор-

шаковой горы, которая образует «зеленый коридор», полностью 
ветвями скрывая небо. Выходя из этого «туннеля», чувствуешь 
себя свежим и обновленным. Здесь заканчивается путешествие 
по уникальному заказнику «Мозырские овраги», месту напол-
ненному древними мифами, неповторимыми пейзажами и чи-
стой энергией. Берегите это необыкновенное место! 
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Аннотация. В статье приведено описание экологического марш-

рута Тропы здоровья в лесопарковой зоне реки Быгель. Приведены 
данные флористического описания древесной растительности, сани-
тарного и эстетического состояния и таксационного описания.  
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сопарк, остановки, видовой состав, экскурсия. 

 

Экологический маршрут по тропе «Здоровья» лесопарковой 
полосы в районе реки Быгель в рамках проекта «Зеленый мир» 

разработан и реализуется МАУ ДО ДДЮТЭ. В летний период 
2022 г. был сформирован детский экологический отряд «Эври-
ка» в количестве 10 человек. В ходе подготовительного этапа 
был собран материал для описания экологического маршрута и 
проведения экскурсий. Проработана общая концепция экологи-
ческого маршрута на «тропе Здоровья» в лесопарковой полосе 
города. Определены точки просветительских действий разной 

степени погружения и проработки. Собран материал и подготов-
лены: видео виртуальной экскурсии, онлайн – игра и тематиче-
ский информационный стенд, который установлен в начале эко-
логического маршрута. В летний период 2022 г. для учащихся 
города проведено 21 экскурсия, и общий охват составил около 
500 человек. В проведении экскурсий активное участие прини-
мали воспитанники т/о «Экологическое волонтёрство». 

Цель: эффективное экологическое воспитание и просвеще-
ние детей и взрослых во время прогулки по тропе здоровья.  

В ходе экскурсии затрагиваются вопросы видового разно-
образия растений и животных, экологического состояния тропы 
здоровья с учетом влияния антропогенного фактора, историче-
ские факты, перспективы развития. Посетители учатся отличать 
ель от пихты, съедобные ягоды от несъедобных, находят вечно-
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зеленые растения, погружаются в муравьиные заботы, учатся 
наблюдать за птицами в бинокль и многое другое. Взрослые и 
дети получают заряд бодрости и массу положительных эмоций. 
Для желающих познакомится с удивительной природой тропы 
«Здоровья», но не имеющих возможность пройти по ней, разра-
ботана виртуальная экскурсия. Также в рамках реализации про-
екта разработана онлайн-игра «Зеленый мир», в которой все во-
просы посвящены флоре и фауне экологического маршрута [2]. 

Маршрут: начальный пункт – мост через реку Быгель в ле-
сопарковой полосе Тропы здоровья и конечный пункт – «Бе-
личья деревня» на Тропе здоровья. 

Протяженность маршрута: 3 км 

Продолжительность маршрута: 1,30–2 часа. 
Последовательность движения по маршруту: 

1. Малая река Быгель. 
2. Листопадная аллея. 
3. Домик насекомых. 
4. Птичья столовая. 
5. Хвойное царство. 
6. Муравьиный мегаполис. 
7. Беличья деревня. 

Точка 1. Малая река Быгель. Река Быгель, у мостика че-
рез которую остановилась группа, берет начало близ деревни 
Дурино. Русло речки извилистое. Впадает река Быгель в первый 
городской пруд или Нижне Зырянское водохранилище. Река Бы-
гель относится к малым рекам, ее длина не превышает 15 км. 
Как вы думаете почему её ласково называют «голубой ленточ-
кой Березников»? (Варианты детей) Быгель словно ленточка 
опоясывает наш город с северной и восточной стороны, поэтому 
ее ласково называют «голубой ленточкой Березников». Быгель 
является родным домом для множества живых существ, начиная 
от личинок подёнки, растущих 3 года в холодной речной воде, 
чтобы в итоге превратиться в летающее насекомое, живущее 
только один день и заканчивая ондатрами и водоплавающими 
птицами.  
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Точка 2. Листопадная аллея.  
Рассказ для экскурсантов о берёзе и осине. Экскурсантам 

предлагается составить краткое описание дерева. 
Практическая работа «Изучение дерева» 

1. Рассмотрите дерево. 
2. Закройте глаза и потрогайте кору. Запишите, что вы 

ощущаете. 
3. Понюхайте кору и опишите ее запах. 
4. Как кора меняется по мере роста дерева. Отличается ли 

она по цвету от корня до вершины? 

5. Опишите ствол (форма, диаметр) и листья (форма, цвет, 
жилкование) дерева. 

6. Как вы думаете, сколько лет этому дереву? Как вы это 
определили? 

7. Какова высота этого дерева? 

8. Сделайте вывод: чем ваше дерево отличается от других 
видов деревьев? 

9. С помощью восковых мелков снимите отпечатки с коры 
дерева. Закрепите на коре лист бумаги (желательно цветной) с 
помощью скотча, и осторожно натирайте его пастельным мел-
ком, пока не проявится фактура коры. 

Молодцы! Вот у вас и получился паспорт дерева на эколо-
гической тропе. 

Точка 3. Домик насекомых. 
Это только, кажется, что мертвое дерево превращается в не 

нужный хлам. Даже после смерти оно продолжает играть важ-
ную роль в лесной экосистеме. По сути, умершее дерево пред-
ставляет собой целую вселенную, в которой обитают различные 
организмы. Все это формирует разнообразную среду обитания 
для множества грибов, животных и растений. Жизнь более по-
ловины видов, обитающих в естественном лесу, так или иначе, 
связана с мертвыми деревьями. Мертвая древесина регулирует 
лесную экосистему, влияет на взаимоотношение зверей и расти-
тельности. Для одних видов упавшие деревья – тропы, для дру-
гих – барьеры. 

Недалеко от тропинки находится упавшее сухостойное де-
рево. Возможно, оно упало по вине человека, а возможно и по-
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естественной причине. После того как оно ослабло его кору за-
селили стволовые вредители. Здесь вы можете увидеть рисунки 
из ходов таких насекомых: усач, короед, древоточец и др. 
У каждого такого насекомого есть свой уникальный рисунок 
ходов в древесине, по которым их легко узнать, как по паспорту. 
Предлагаем вам самостоятельно определить жильцов этого до-
мика. Для этого вам в помощь карточки – подсказки со следами 
насекомых. Работа в мини-группах. 

Точка 4. Птичья столовая.  
Все птицы интересны своим образом жизни, здесь (на этой 

точке) можно наблюдать, как они летают, кормятся. Рассказ о 
самых распространённых птицах экологической тропы. 

Практическое задание «Сыскное агентство дядюшки Ау». 
Уважаемые гости, вы сейчас будете сыщиками «Сыскного 

агентства дядюшки Ау». Для этого вы разделитесь на пары и 
будете работать с биноклем. Ваша задача разойтись по данной 
площадке и стоять очень тихо, чтобы увидеть пернатых хозяев 
леса. В течение 5–10 минут наблюдаете и затем говорите, сколь-
ко птиц увидели и очень замечательно будет, если назовёте их. 

Работа в парах, наблюдение за птицами. 

Точка 5. Хвойное царство 

Одним из наиболее распространенных представителей дре-
весной растительности тайги является сибирская ель. Так как в 
этом темнохвойном дереве содержится большое количество 
эфирных масел, оно отлично очищает воздух. Ель встречается и 
в смешанных лесах. Ее древесина нашла широкое применение в 
строительстве. Отличительной чертой пихты является мягкая 
хвоя. Опытные сибирские охотники нередко проводят на пихто-
вых лапах ночь. Древесина пихты особой ценности не представ-
ляет, в отличие от масла, активно используемого в косметоло-
гии. Кроме этого, из хвои дерева можно заварить ароматный 
чай, чтобы согреться долгой зимней ночью. 

Сосна обыкновенная одна из самых ценных хвойных пород. 

Это дерево способно достигать высоты в 40 метров. Диаметр 
ствола доходит до 1 метра. Сам ствол отличается красно-бурым 
цветом с характерными бороздками. Крона с возрастом приоб-
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ретает зонтиковидную или плоскую форму. Часть хвои опадает в 
осенний период. 

Фотокросс «Объяснялки» 

Вы будете работать командой в 3 человека. Каждая команда 
получает карточки с описанием хвойного дерева, и ваша задача 
найти его. А ответ сфотографировать. Когда закончите поиск, 
фотографии – ответы показываете нам. Время вам на поиски 
10 мин. Удачи! 

Выполнение игрового задания. 

Точка 6. Муравьиный мегаполис.  
На первый взгляд муравейник кажется беспорядочным 

нагромождением веток, хвойных иголок, травы и земли. Однако 
на самом деле внутри этой неприглядной кучи живет своей жиз-
нью настоящий город. Здесь каждый знает свое место, все под-
чинено строгому распорядку.  

Игра: «Верю – не верю».  
Я вам буду называть интересные факты из жизни муравьёв, 

а вы, если верите, то поднимаете руку. Если не верите, то просто 
стоим.  

1. Верите ли вы, что в муравейнике есть «зимовальная ка-
мера», «царская камера» и даже «солярий»? (Да) «Зимовальная 
камера» располагается ниже уровня почвы, в ней муравьи пере-
живают холода, погрузившись в анабиоз. 

2. Верите ли вы, что на нашей планете насчитывается около 
12 000 разных видов муравьев, и каждый год открывают все но-
вые и новые виды? (Нет, их 14 000 видов). 

3. Верите ли вы, что в муравьиных семьях часто наблюдает-
ся разделение труда? Выделяют, например, нянек, солдат, фура-
жиров (тех, кто разыскивает пропитание), сторожей, доильщиков 
или и другие «профессии». Разные особи выполняют разные за-
дания и могут даже заменять друг друга (Нет, порой настолько 
специализируются, что не умеют делать ничего другого).  

4. Верите ли вы, что высота муравейника варьируется от 
30 см до 3 м, подземная часть чаще всего превышает наземную 
площадь? (Нет, максимальная высота 2 м) 
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5. Верите ли вы, что внешнее покрытие муравейника со-
стоит из мелких веточек, хвои, песчинок и надежно защищает 
муравьев от сырости, ветра и холода? (Да) 

6. Верите ли вы, что муравьиная семья (колония) может со-
стоять из 100 особей, а может из нескольких миллионов? (Нет, 

может быть и 10 особей) 
7. Верите ли вы, что каждая семья имеет свой неповтори-

мый запах, благодаря которому происходит разделение по при-
знаку «свой–чужой»? 

8. Верите ли вы, что муравьи и термиты – родственни-
ки? (Нет, муравьев считают родственниками ос и пчел, а бли-
жайшая «родня» термитов – тараканы) 

9. Верите ли вы, что отдельные виды муравьев умеют куль-
тивировать грибы, которые служат им пищей, другие занимают-
ся «скотоводством»: пасут и доят тлей, а также заносят их на 
зиму в муравейник и сохраняют до весны? (Да) 

Точка 7. Беличья деревня.  
Этого зверька запросто можно встретить во время прогулки 

по лесу. Маленький грызун семейства беличьих. Большую часть 
жизни проводит на деревьях. Самыми примечательными во 
внешности являются длинный пушистый хвост, большие уши с 
кисточками и красивая пушистая шубка. Кто это? (Ответы де-
тей) Правильно, белка? Давайте вспомним вместе интересные 
факты с помощью блиц-опроса. 

Блиц-опрос 

1. В каких лесах живут белки? (в хвойных лесах) 
2. Как называется жилище белки? (дупло) 
3. Каким способом белки сушат шляпки грибов? (нанизы-

вают на тонкие ветки) 
4. Что, обедая, белка крепко держит в лапках? (еловую или 

сосновую шишку) 
5. Умеют ли белки плавать? (да) 
6. Почему белке обязательно нужно движение? (без движе-

ния зверьки заболевают и умирают) 
7. Шубки какого цвета надевают белки летом и поздней 

осенью? (летом – рыжую, осенью – серую) 
8. Самый опасный враг белок? (куница) 
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9. Что помогает белкам планировать с дерева на дере-
во? (пушистый хвост) 

10. Можно ли приручить белочку и как? (да, можно, 
например, в холодную зиму подкармливать орешками, хле-
бом: белочка привыкнет к вам и будет смело брать пищу) 

Краткий рассказ о правилах подкормки и наблюдение за 
белками в бинокль. 

Обучение на природе, просвещение в непосредственной 
близости к ней создавало особую образовательную и эмоцио-
нальную среду, ориентированную на импульс к сохранению это-
го удивительного мира, в котором нам посчастливилось жить. В 
процессе живого общения с окружающей живой природой 
взрослые и дети расширили свои знания в области ботаники, зо-
ологии и краеведения, подкрепив их чувственно-наглядным 
опытом. Все проведенные мероприятия создавали благоприят-
ные возможности для овладения участниками необходимыми 
навыками, применяемыми, прежде всего, в деле изучения и 
охраны природной среды. 

 
Литература 

1. Запевалина В. В., Кайзер Д. П. Эколого-краеведческий проект 
«Школьная тропа». [Электронный ресурс]. URL: https://multiurok.ru/ 

files/ekologo-kraevedcheskii-proekt-shkolnaia-ekotropa.html (дата обра-
щения: 13.01.2023). 

2. «Зеленый мир», в рамках программы «Земля – наш общий 
дом» (ПФДО). [Электронный ресурс]. URL: https://onlinetestpad.com/ 

3uryblnpse5ww (дата обращения: 13.01.2023). 
3. Ковалёва Е. Д., Трапезникова Г. П., Тузова Е. П. Экологиче-

ская тропа «Наедине с природой». [Электронный ресурс]. URL: 
https://urok.1sept.ru/articles/633978 (дата обращения: 13.01.2023). 

4. Кузина И. В. Проект «Школьная экологическая тропа». [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://infourok.ru/proekt-shkolnaya-ekologiches 

kaya-tropa-2620342.html (дата обращения: 12.01.2023). 
5. Скворцова Т. А. Школьная экологическая тропа. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/ 

library/2022/07/14/shkolnaya-ekologicheskaya-tropa (дата обращения: 
11.01.2023). 

  



371 

ЭКСКУРСИЯ НА УРАЛЬСКУЮ СВЕРХГЛУБОКУЮ 
СКВАЖИНУ 

 

Р. А. Шустов*, П. А. Шустов** 

Научный руководитель – Л. И. Марбах*** 

МБУ ДО Городская станция юных туристов города 

Нижнего Тагила Свердловской области, Россия 

e-mail: *alekseischustov@yandex.ru, **alexeishust0v@yandex.ru, 

***l_marbah@mail.ru 

 
Аннотация. Уральская сверхглубокая скважина (СГ-4) занимает 

одно из ведущих мест среди геологических объектов Свердловской 
области. Она пробурена в рамках созданной в 1960-х годах в СССР 
комплексной научно-технической программы «Изучение недр Земли и 
сверхглубокое бурение». Уральская сверхглубокая скважина дала цен-
ные научные сведения, при этом остается малоизвестной. Авторами 
статьи для популяризации геологических знаний и профессиональной 
ориентации школьников разработана экскурсия на СГ-4. 

Ключевые слова: Уральская сверхглубокая скважина, Верхняя Ту-
ра, именновская свита, кабанская свита, маршрут экскурсии. 

 

Летом 2021 г. авторы статьи заинтересовались темой буре-
ния скважин. Под руководством педагога Городской станции 
юных туристов Марбах Людмилы Ивановны была изучена крат-
кая истории бурения скважин, найдена информация об истории 
и геологической значимости Уральской сверхглубокой скважи-
ны, разработана и апробирована экскурсия на СГ-4. 

Анализ источников показал, что бурение скважин востребо-
вано во многих областях жизнедеятельности людей, сохраняет 
актуальность на протяжении длительной истории человечества и 
имеет перспективу дальнейшего развития.  

С IX в. история бурения скважин на определенных этапах 
тесно связана с Уралом. Это и скважины для добычи соляных 
рассолов, и первое в стране руководство по бурению скважин, 
датированное XVII в., и самобытная старорусская терминология 
по бурению, и Уральская сверхглубокая скважина [5]. Послед-
няя так же, как и Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) 

(12 262 м), является объектом стартовавшей в 1960-х гг. в СССР 
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комплексной научно-технической программы «Изучение недр 
Земли и сверхглубокое бурение».  

СГ-4 расположена в 5 км к западу от г. Верхней Туры и в 
175 км от г. Екатеринбурга Свердловской области. Координаты 
СГ-4: 58°22'38"с. ш. 59°43'45"в. д. Расчетная глубина составляла 
15 км, фактически пробуренная – 6 015 м. Началось бурение 
15 июня 1985 г., велось Уральской геологоразведочной экспеди-
цией сверхглубокого бурения (УГРЭ СГБ). Главным геологом 
СГ-4 являлся К. Г. Башта, кандидат геолого-минералогических 
наук. Участие в исследованиях, кроме сотрудников НПЦ 
«Недра», принимали специалисты более 20 организаций, в том 
числе США, ФРГ и Швеции [4]. Оборудование поставляли завод 
«Уралмаш» (г. Екатеринбург) и Верхнесергинский долотный 
завод (с 1996 г. ОАО «Уралбурмаш» п. Верхние Серги Сверд-
ловской обл.). Бурение проводилось с отбором керна и сопро-
вождалось геофизическими исследованиями, включающими 
28 методов каротажа [3]. Фрагмент керна СГ-4 с глубины 
5 354 м хранится в геологическом музее им. С. Г. Корякина МБУ 
ДО ГорСЮТур г. Нижнего Тагила, а в Уральском геологическом 
музее Уральского государственного горного университета 
(г. Екатеринбург) имеется целая коллекция керна данной сква-
жины. При бурении СГ-4 были осложнения – искривление ство-
ла, осыпи и обвалы, но причиной прекращения бурения послу-
жило отсутствие финансирования. 01 января 2005 г. проект был 
закрыт. Скважина законсервирована. 72-метровая буровая выш-
ка демонтирована местным предпринимателем, который органи-
зовал на месте СГ-4 лесопилку [7]. 

 

Рис. 1. Модель сочленения Урала 

и Восточно-Европейской платформы [6] 
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В геолого-структурном плане СГ-4 расположена в Ураль-
ском складчатом поясе, отделяющем Восточно-Европейскую 
платформу от Западно-Сибирской плиты и Казахстанского мас-
сива (рис. 1) [6]. Для бурения был выбран западный борт Та-
гильской зоны (Тагильского прогиба). Основной целью являлось 
установление характера глубинного сочленения Урала и Во-
сточно-Европейской платформы [2]. 

Скважиной вскрыты разрезы силурийской именновской сви-
ты (S1l3 – S2ld), которая представлена 4 толщами сверху вниз: эф-
фузивная (0–430 м), вулканокластическая (430–2 640 м), переход-
ная (2 640–3 487 м) и флишоидная (3 487–5 070 м), и кабанской 
свиты (S1l1-2). Эффузивная толща сложена потоками подушечных 
лав базальтов и андезибазальтов. Вулканокластическая толща 
имеет две подтолщи: грубообломочную (псефитовые и глыбово-

агломератовые туфы (430–1 919 м) и ритмично-слоистую (псам-
митовые и алевритовые разности с прослоями кремнистых пород 
(1 919–2 640 м). Переходная толща состоит из обломков базальто-
вого состава. В нижней части имеются гравийно-песчаные фации 
вулканогенно-осадочных пород. Флишоидная толща включает 
переслаивание углисто-кремнистых алевролитов с вулканогенно-

осадочными породами дацитового состава и туфопесчаниками. 
Ниже залегают вулканогенно-осадочные породы кабанской свиты 
(преимущественно лавы базальтов и андезибазальтов). Контакт 
между свитами носит тектонический характер [1].  

Работы были прекращены, когда до достижения нижней 
границы кабанского рудоносного комплекса оставалось не-
сколько метров. 

Уральская сверхглубокая скважина дала ценные научные 
сведения, способствовала развитию технологии бурения, при 
этом незаслуженно остается малоизвестной для неспециалистов. 
Маршрут разработанной авторами экскурсии начинается от 
ГорСЮТур г. Нижнего Тагила по ул. Челюскинцев, 61. Чтобы 
попасть на СГ-4, необходимо доехать до г. Верхней Туры.  

Наиболее оптимально следовать на туристическом автобусе. 
Расстояние составит 62 км. При выезде из г. Нижнего Тагила 
движение осуществляется по Кушвинскому тракту, затем по 
Лайскому тракту и до пункта назначения по Серовскому трак-
ту (рис. 2). Время в пути 55 мин. В период следования путеше-
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ственникам излагаются сведения, собранные авторами об основ-
ных понятиях бурения скважин, краткой истории и областях 
применения бурения скважин. В г. Верхнюю Туру также можно 
уехать от железнодорожного вокзала по ул. Садовая, 1 или от 
автовокзала по ул. Садовая, 25 г. Нижнего Тагила. Электропоезд 
курсирует по два раза утром и вечером. Автобусы отходят через 
каждые один-два часа. Время проезда 1 ч 30 мин. При следова-
нии общественным транспортом вышеуказанную информацию о 
бурении скважин до участников экскурсии можно донести по 
прибытии в г. Верхнюю Туру.  

  

Рис. 2. Маршрут следования 
от г. Н. Тагила до г. В. Туры 
туристическим автобусом 

Рис. 3. Маршрут следования 
от г. В. Туры до СГ-4 

туристическим автобусом 

Сост. авт. (Шустов П. А.) на осн. геосервиса Яндекс.Карты 

В г. Верхней Туре целесообразно отметить, что поселение 
возникло как посёлок при чугунолитейном заводе, основанном в 
1737 г. на берегу реки Туры́. С 1928 г. населённый пункт полу-
чил статус рабочего посёлка, а 1941 г. – города. Верхняя Тура 
является одним из самых маленьких городов области. Далее 
маршрут пролегает через г. Верхнюю Туру непосредственно к 
СГ-4 (рис. 3).  

При следовании на туристическом автобусе маршрут соста-
вит 10,1 км и займет 20 мин. Для этого надо проехать по левой 
стороне Верхнетуринского пруда, вдоль набережной. Участники 
экскурсии увидят на правой стороне пруда Сопку Ермака. Часть 
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набережной оформлена как выставочная зона, где представлены 
воссозданные по чертежам и фотографиям образцы продукции 
Верхнетуринского завода: пушки, мортиры, бомбические ору-
дия, снаряды. Потом следует свернуть направо – на 
ул. К. Маркса и проехать 2,66 км, вдоль левого берега реки Ту-
ры. При этом на левой стороне улицы путешественники увидят 
здание Храма Александра Невского, возведенное в 1907 г. Далее 
у памятника Участникам Октябрьской революции повернуть 
налево, проследовать 2,86 км и снова повернуть налево, про-
ехать по грунтовой дороге 4 км до места назначения – террито-
рии расположения Уральской сверхглубокой скважины. 

Также от г. Верхней Туры до СГ-4 возможно совершение 
пешего маршрута экскурсии, протяженность которого от авто-
вокзала города составит 8,2 км и займет 1 ч 40 мин. Для этого 
следует пройти по левой стороне Верхнетуринского пруда, 
вдоль набережной. Затем повернуть направо – на ул. К. Маркса 
и пройти около 550 м. После чего повернуть налево и продол-
жить движение на запад, пересекая улицы – от ул. Молодцова до 
ул. Совхозной. На ул. Совхозной повернуть направо и следовать 
по улице 550 м. Далее повернуть налево, двигаться по грунтовой 
дороге до пересечения с другой грунтовой дорогой. Там повер-
нуть направо и следовать по этой грунтовой дороге на север. За-
тем дорога повернет на запад. Следует продолжить движение по 
ней в западном направлении, не сворачивая, до достижения объ-
екта экскурсии. 

Находясь на месте расположения Уральской сверхглубокой 
скважины, участники экскурсии могут наблюдать, что каркас 
скважины отсутствует, производственные помещения огороже-
ны и используются под лесопилку (рис. 4, 5). Фотосъемка уце-
левших помещений, между которыми находится законсервиро-
ванная скважина, возможна только с периметра территории.  

Наблюдения участников экскурсии следует сопроводить 
изложением информации об истории и геологической значимо-
сти СГ-4.  

Несмотря на то, что на настоящий момент непосредственно 
подойти к законсервированной скважине и производственным 
помещениям нельзя, само присутствие рядом, наблюдение дан-
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ного геологического объекта своими глазами дает чувство со-
причастности достижениям страны в области геологии. 

  

Рис. 4. Территория СГ-4. 2021 г. Рис. 5. Производственные 
помещения, между которыми 

расположена СГ-4 

Фото автора (Шустов Р. А.) 

В целом на проведение экскурсии с учетом пути туда и об-
ратно, а также способа передвижения потребуется примерно от 4 
до 8 часов. 

Для определения уровня информированности учащихся об 
Уральской сверхглубокой скважине авторами статьи было прове-
дено два анкетирования воспитанников Городской станции юных 
туристов – до проведения экскурсии и после. Полученные данные 
показали, что после проведения экскурсии на СГ-4 осведомлен-
ность подростков о нахождении на территории области Ураль-
ской сверхглубокой скважины возросла с 33,3% (5 человек) до 
100% (15 человек). Информированность о СГ-4 повысилась с 
13,3% (2 человека) до 93,3% (14 человек). 

Таким образом, экскурсия является перспективной к исполь-
зованию для популяризации геологических знаний, воспитания 
патриотизма и профессиональной ориентации школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрено проектирование школьного 
познавательного тура, направленного на активизацию познаватель-
ной деятельности, игры как формы обучения и воспитания в город-
ской среде, разработанной с помощью Интернет-ресурса QuizWhizzer 

(https://quizwhizzer.com/). 

Ключевые слова: география, проектирование маршрутов, онлайн- 

игра. 

География – самый интересный, загадочный, романтичный 
и увлекательный предмет. Каждый предмет нашей планеты, 
каждый природный феномен, процесс сверкает многими граня-
ми своего глубинного смысла. Увидеть их на уроках географии 
помогают компьютерные технологии, которые просто ворвались 
в современный образовательный процесс. ИКТ стало неотъем-
лемой частью образовательной среды. 

В современном информационном обществе, в котором по-
вседневная жизнь практически всех людей насыщена общением 
с средствами обработки и распространения информации, важное 
актуальное условие – умение самому, творческому, аналитично-
му работать с разными видами информации. Учитель современ-
ной школы становится все более организатором образовательной 
деятельности учащихся и способен помочь освоить навыки ра-
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боты с ИТ-технологиями, самостоятельно получать и сортиро-
вать информацию. 

На сегодняшний день педагогическая практика сталкивается 
с следующими затруднениями: у учащихся возникают значи-
тельные образовательные нагрузки из-за увеличения объема об-
разования, в приоритете являются методы репродуктивного обу-
чения. В силу исторически сложившихся взаимоотношений 
между учителем и учеником, последний, являющийся одновре-
менно объектом и субъектом, не всегда может проявить свою 
субъективную сущность. 

Информационные и коммуникативные технологии являются 
важным элементом современного образовательного процесса. 
Информационная технология позволяет использовать текст, 
звук, графическую видеоинформацию на уроках географии, ис-
пользовать самые разные источники информации. 

В современном мире главная задача образования – не толь-
ко получать ученикам определенную сумму знаний, а сформи-
ровать у них умения и навыки самостоятельного получения зна-
ний. Компьютер как универсальное устройство для обработки и 
хранения информации в последние несколько лет прочно вошло 
в нашей жизни. Использование компьютерной техники приобре-
тает особое значение для географии. Для активизации познава-
тельной деятельности учащихся была разработана игра «Пом-
ним. Храним. Уважаем.» на Интернет-ресурсе QuizWhizzer 

(https://quizwhizzer.com/) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Игровое поле игры «Помним. Храним. Уважаем».  
Сост. авт. на осн.: [5] 
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Разработанная игра включает в себя 20 вопросов разного 
характера. Учащийся, выполнив задание верно, передвигается 
вперед на одно пространство и получает 10 баллов, при допуще-
нии ошибок – остается на своем месте и получает дополнитель-
ный вопрос. Автоматически определяется на каком этапе можно 
получить бонус. Побеждает первый игрок, дошедший до фини-
ша! В конце позиция игрока будет заблокирована, а оставшиеся 
вопросы предназначены только для академических целей и не 
будут иметь никакого значения.  

Для того чтобы начать онлайн-игру с учащимися, необхо-
димо перейти по ссылке с посощью смартфона и ввести код до-
ступа, каждый раз при входе меняется (рис. 2), после написать 
имя и начать игру (рис. 3). 

 

Рис. 2. Доступ к игре. Сост. авт. на осн.: [5] 

       

Рис. 3. Введение данных. Сост. авт. на осн.: [5] 
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При правильном заполнении нужных полей учащийся уви-
дит на экране смартфона первый вопрос игры. 

Перечень вопросов: 

1. Дополните фразу разгадав ребус:
...... ......... расположена в черте города Брест, у впадения ре-

ки Мухавец и Западный Буг, а также Тереспольской гмины 
Польши [4]. 

Рис. 4. Ребус к первому вопросу игры 

2. В каком веке был основан город Брест?[1].
1) В X веке   2) В XII веке   3) В XV веке   4) В XVI веке

3. Определите, используя текст, о каком строении идет
речь? 

В пределах агрогородка Слонимского района Гродненской 
области Республики Беларусь, располагается один из главных 
центров белорусского православия и крупнейших в стране архи-
тектурных ансамблей XVII–XVIII веков. В комплекс монастыря 
входят четыре храма и примыкающие постройки – Явленская 
церковь, Крестовоздвиженская церковь, храм Николая Чудо-
творца и Успенский собор, церковь великомученика Георгия 
Победоносца (находится на кладбище), звонница, здание семи-
нарии, жилой монастырский комплекс, трапезная, хозяйствен-
ные постройки, огород [4].  

1) Спасо-Евфросиниевский монастырь;

2) Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь;

3) Жировичский монастырь;

4) Туровский борисо-глебский монастырь.
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4. Найдите 5 городов Гродненской области.

Рис. 5. Филворд «5 городов Гродненской области» 

5. Герб какого города Беларуси изображен на рисунке? [2]

Рис. 6. Иллюстрация к пятому вопросу игры 

6. Какой замок расположен в Гродно?[3]

1) 2) 3) 4) 
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7. Возле какого замка опасно гулять ночью? Определите,
прочитав легенду: 

«В конце XIX века последний владелец замка Николай Свя-
тополк-Мирский приказал вырубить цветущий сад, который 
находился с правой стороны дворца. На этом месте он решил 
выкопать озеро. События эти происходили весной, в период цве-
тения яблонь. Местные жители предупреждали, что большой 
грех вырубать цветущие молодые деревья. Считалось, что тот, 
кто вырубит цветущее дерево, словно загубит молодую жизнь. 
Поэтому такой человек будет проклят, а его род начнут пресле-
довать несчастья. Из-за этого миряне наотрез отказались губить 
молодой сад. Но Святополк-Мирский твердо настаивал на своем, 
и даже лично вырубил несколько яблонь. Затем все же нанял 
работников, которые полностью уничтожили деревья. Тем са-
мым он подписал себе и еще многим людям смертный приговор. 
Ведь именно после этого, как гласит древняя легенда Мирского 
замка, беды преследовали обитателей и служителей комплекса 
одна за одной» [3]. 

8. Вставьте пропущенные слова
..... замок – дворцово-замковый ......, находящийся в северо-

восточной части города........ в Минской области Белоруссии, 
памятник архитектуры XVI–XVIII веков. Заложен князем 

Н. Х. Радзивиллом Сироткой в 1582 году [4]. 

9. В пределах какой области размещены знаменитые досто-
примечательности: Курган Славы, историко-культурный ком-
плекс «Линия Сталина», мемориальный комплекс «Хатынь» и 
центр экологического туризма Станьково [2]: 

1) Гродненская область, 2) Гомельская область, 

3) Витебская область, 4) Минская область, 5) Брестская область

10. Прежние названия города – Мѣньскъ, Мѣнескъ, Мѣнскъ,
Меньск, Менеск, Менск. Каково современное его название этого 
города? [1] 

11. В какой области расположен Березинский Биосферный
заповедник? 
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12. С помощью текста и шифра определите, о каком городе
идет речь? 

Этот город стал одним из центров христианства на восточ-
нославянских землях. Здесь родилась просветительница Евфро-
синия Полоцкая – первая женщина Беларуси, причисленная к 
лику святых. 

Шифр: 17 16 13 16 24 12 

(воспользуйтесь таблицей для расшифровки) 

1А 2Б 3В 4Г 5Д 

6Е 7Ё 8Ж 9З 10И 

11Й 12К 13Л 14М 15Н 

16О 17П 18Р 19С 20Т 

21У 22Ф 23Х 24Ц 25Ч 

26Ш 27Щ 28Ъ 29Ы 30Ь 

31Э 32Ю 33Я 

13. Выберите уроженца города Витебск [1].

1) Максим Богданович – белорусский поэт, публицист, ли-
тературовед, переводчик; 

2) Марк Шагал – художник-модернист, один из лидеров ми-
рового авангарда; 

3) Игорь Лученок – легендарный советский и белорусский
композитор, народный артист СССР. 

14. Разгадайте ребус, вставьте пропущенное слово: Мемо-
риальный комплекс «...» расположен в Орше. 

Рис. 7. Ребус к четырнадцатому вопросу игры 
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15. Для какого города характерен изображенный герб? [2] 

 

Рис. 8. Иллюстрация к пятнадцатому вопросу игры 

16. Выберите рисунок, на котором изображена Бобруйская 
крепость [2]. 

   

1) 2) 3) 

17. Какая область Беларуси граничит с Украиной и Россий-
ской Федерацией? [1] 

18. Как называется город, в котором была создана рукопис-
ная книга – одна из древнейших в мире. А также, город упоми-
нался в «Повести временных лет» как важный политический и 
экономический центр. В городе установлен памятник древнерус-
скому философу и ученому, на Замковой горе 11 мая 
1993 года [1]. 

19. В пределах какой области размещены крупнейшие пред-
приятия: ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», 
ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая 
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», 
РУП «ПО «Белоруснефть», РУП «Гомельэнерго», ОАО «Гомель-

ский химический завод», ОАО «Гомсельмаш»? [2] 

20. Расшифруйте патриотический лозунг-девиз, направлен-
ный на пробуждение национально-гражданских чувств, консо-
лидацию народа Белоруссии на защиту свободы, независимости 
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своей страны, родного языка, всей национальной культуры (от-
вет состоит из двух слов). 

Еысларвбежьу. 

Таким образом, использование ИКТ, несомненно, способ-
ствует ИКТ грамотности каждого ученика, умению работать ин-
дивидуально и в группах, расширению кругозора каждого уче-
ника. 

Литература 

1. Брилевский М. Н., Климович А. В. География. География Бе-
ларуси: учебное пособие для 9 клааса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения. – Минск: Адукацыя i выха-
ванне, 2019. – 247 с. 

2. Василевич Г. А., Мельноков В. А., Буткевич В. В., Ванина Н. Г.
Я – гражданин Республики Беларусь: пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования (с электронными приложениями). – Минск: 
Адукацыя i выхаванне, 2021. – 172 с. 

3. Кошевар Д. В. Замки и дворцы. Всемирное наследие Юнеско. –

Минск: Адукацыя i выхаванне, 2018. – 160 с. 
4. Лопух П. С., Климович А. В. География: 8-9-е классы: дидак-

тические и диагностические материалы: пособие для учителей учре-
ждений общего среднего образования с белорусским и русским языка-
ми обучения. – Минск: Сэр – Вит, 2019. – 100 с. 

5. QuizWhizzer. [Электронный ресурс]. URL: https://quizwhizzer.com/

(дата обращения: 13.01.2023).  



387 

ИГРОВОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
КАК ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТСКИМ МУЗЕЙНЫМ 

ПОСЕТИТЕЛЕМ 

 

Е. А. Белобородова*, И. М. Катраев** 

Научный руководитель – Е. П. Стальмак*** 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных», историко-краеведческий клуб «Петрополь», Россия 

e-mail: *lizabell2005@yandex.ru, **katraevewan@yandex.ru, 

***elenastalmak@yandex.ru 

 
Аннотация. В данной статье представлен вариант тематического 

пешеходного образовательного квеста по Санкт-Петербургу для уча-
щихся 9–11 классов «Петербург Островского». 

Ключевые слова: образовательные квесты, краеведение, экскурси-
онные маршруты. 

 

Пешеходный тематический квест с элементами экскурсии 
посвящен творчеству великого русского драматурга А. Н. Остров-

ского. Высокая актуальность этой программы обусловлена тем, 
что в 2023 году согласно Указу Президента РФ «О праздновании 
200-летия со дня рождения А. Н. Островского» [4] будут прово-
дится мероприятия, посвященные двухсотлетию драматурга, в 
рамках которых может быть реализован и представленный квест.  

Квест посвящен роли Санкт-Петербурга в творчестве и 
жизни А. Н. Островского. Хоть Петербург не так часто упомина-
ется в произведениях драматурга, этот город оказывал значи-
тельное влияние на жизнь Островского. Именно здесь, в Алек-
сандринском театре, свет увидел многие его пьесы, здесь жили 
его друзья и коллеги – выдающиеся русские литераторы 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов и другие), в Петер-
бургских редакциях издавались его сочинения [5]. 

Данный квест с самых разных сторон раскрывает творче-
ство и биографию Островского. Речь идет и о его пьесах и их 
постановках, о его коллегах, об отношении властей к его рабо-
там, об общественном признании, о памяти драматурга в совре-
менной России.  
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Формат программы – интерактивный. На протяжении 
маршрута на каждой остановке экскурсанты будут просматри-
вать короткие видеоролики (их можно будет найти, отсканиро-
вав QR-коды, которые будут находиться в заранее подготовлен-
ных маршрутных листах), которые будут рассказывать 
основную информацию. После просмотра участники будут вы-
полнять интерактивные задания, которые позволят усвоить ма-
териал в почти игровой форме, а главное, сделают образователь-
ный процесс интересным и эффективным.  

Маршрут рассчитан на учащихся 9–11 классов, так как 
именно в этих классах изучается творчество А. Н. Островского. 
Ребята смогут справиться с предложенными заданиями, ведь к 
этому возрасту они уже обладают значительными знаниями в 
области русской литературы, истории, драматургии, необходи-
мыми для прохождения квеста. 

Маршрут и краткое описание остановок квеста «Петербург 
Островского»: 

1. Бывший театральный зал магазина «Пассаж». Адрес: 
Невский проспект, 48 (вступление, ввод в проблематику с по-
мощью интерактивного задания, рассказ общественном при-
знании творчества Островского). 

Начнется квест в современном торговом центре «Пассаж», 
где во второй половине XIX века располагался театральный зал, в 
котором проводились концерты, лекции и литературные чтения. 
Здесь выступали Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоев-

ский и другие. Чтения проводило Общество литературного фонда. 
Именно здесь актеры-любители сыграли спектакль Островского 
«Свои люди – сочтемся!». 29 апреля 1863 года и в знак признания 
преподнесли автору серебряный венок [2]. Интеллигенция неред-
ко чествовала драматурга и дарила ему самые разные подарки. На 
этой остановке экскурсанты познакомятся с этими подарками, 
выполнив интерактивные задания и попробовав угадать, что же 
действительно дарили Островскому, а что – нет. В целом, речь 
пойдет об общественном признании творчества Островского. 

2. Площадь Островского (рассказ о сохранении памяти об 
Островском в России). 

На площади, которая в 1923 году, была названа в честь 
А. Н. Островского, речь пойдет о сохранении наследия драма-
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турга в настоящие дни в России, о том, как сохраняется память о 
нем сейчас. Экскурсантам предстоит выполнить задание на со-
поставление памятников Островскому, топонимов, с ним свя-
занных, с названиями городов, в которых они находятся.  

3. Александринский театр. Адрес: площадь Островского, 6 

(рассказ о постановках пьес Островского при его жизни). 
Именно в Александринском театре чаще всего ставились 

пьесы А. Н. Островского, да и сам драматург нередко их посе-
щал и принимал активное участие в их подготовке [3]. Интерес-
но, что он всегда общался с актерами и давал им советы, как 
лучше сыграть героя [1]. Здесь речь и пойдет об известных акте-
рах, игравших в пьесах драматурга. Экскурсанты проверят свои 
знания, соотнеся фотографии актеров с именами героев, которых 
они играли.  

4. Бывшее здание Дирекции императорских театров. Ад-
рес: ул. Зодчего Росси, 2 (рассказ об отношении власти к пье-
сам Островского, цензуре). 

Именно в этом здании долгие годы располагалась Дирекция 
императорских театров, где принимались решения о допуске 
всех написанных произведений на сцену, пьесы Островского не 
были исключением. Сам драматург с тяжестью вспоминал часы, 
проведенные в Дирекции, ведь его отношения с чиновниками 
были сложными с самого начала его театральной деятельно-
сти [1]. Каждая пьеса должна была проходить по определенным 
параметрам, чтобы быть допущенной до сцены. Здесь экскур-
санты познакомятся с этими условиями. Им будет предложен их 
список, а перед ним будет стоять задача проанализировать зна-
менитую пьесу Островского «Гроза» через призму этих критери-
ев и ответить на вопрос, была ли она допущена на сцену или нет.  

5. Дом актера К. А. Варламова. Адрес: Загородный пр., 13 

(рассказ о знаменитом актере XIX века – К. А. Варламове). 
Именно в этом доме долгие годы жил выдающийся актер 

Александринского театра Константин Варламов. О нем сохра-
нилось много удивительных историй современников. Именно по 
этому адресу проходили знаменитые на весь Петербург «варла-
мовские капустники». Капустник – неформальная встреча актё-
ров театра и близких друзей. Во время таких вечеров актёры 
разыгрывали комедийный спектакль. Для погружения в атмо-
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сферу «капустника» участникам экскурсии предлагается разыг-
рать небольшие сценки из пьес Островского, дополнив пропуски 
во фразах героев своими собственными. Выбранные актёры по-
лучат отрывок текста с парой фраз персонажа из диалога.  

6. Театр имени Ленсовета. Адрес: Владимирский просп., 12 

(рассказ о современных постановках пьес Островского). 
Выдающиеся пьесы Островского сохраняют и будут сохра-

нять свою актуальность еще долгие годы. Ежегодно в Петербур-
ге ставятся сотни спектаклей по Островскому, а вот в театре 
имени Ленсовета они ставятся чаще всего и получают самую 
высокую оценку зрителей и критиков. Здесь участники квеста 
узнают о том, какие же пьесы ставятся сейчас. Они попробуют 
соотнести современные афиши к спектаклям с их названиями.  

7. Музей-квартира М. Е. Салтыкова-Щедрина. Адрес – 

Литейный пр., 60 (рассказ о публикациях пьес Островского в 
литературных журналах, о друзьях-писателях). 

М. Е. Салтыков-Щедрин переехал сюда после 15 августа 
1876 г. В настоящее время фасады дома выглядят так же, как 
при жизни писателя. Здесь происходила работа над журналом 
«Отечественные записки» Островский и Салтыков высоко цени-
ли друг друга, помогали друг другу. Из их переписки видно, что 
Салтыков выполнял поручения Островского, связанные с изда-
нием в Петербурге его пьес. В свою очередь драматург с помо-
щью брата, Михаила Николаевича, добился разрешения на пуб-
ликацию сказок Салтыкова. Во многом вспыльчивый характер 
Михаила Евграфовича уравновешивал Александр Николаевич 
Островский. Экскурсантам будет предложено соотнести воспо-
минания современников с литераторами. 

Все объекты находятся в пешей доступности друг от друга, 
что предотвращает усталость участников группы и затяженность 
экскурсии. В течение экскурсии участники будут переходить 
крупные городские магистрали, находиться на пешеходных пе-
реходах. Необходимо предупредить экскурсантов о необходимо-
сти соблюдения ПДД.  

Данная программа может быть реализована в полной мере 
как летом, так и зимой.  
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Аннотация. В статье раскрывается значение творческих образова-
тельных проектов в форме квиза (викторины) как универсального ре-
сурса для привлечения школьников и молодежи Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области к посещению и изучению экспозиций музеев 
туристско-краеведческой направленности в целом, и Музея истории 
детско-юношеского и молодежного туризма России, Станции юных 
туристов в частности. Подробно рассказывается об актуальности, це-
лях и задачах таких проектов, а также об этапах их реализации на при-
мере создания квиза «Куда показывает компас» обучающимися ДОО 
Туристский клуб СКИФ. 
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Проблема изучения экспозиций музеев, запоминания ин-
формации и последующей актуализации полученных знаний – 

это общая проблема туристских и краеведческих музейных ком-
плексов. Люди, посещающие такие музеи, редко запоминают то 
обилие сведений, которое им предоставляют стенды экспозиций. 
Мышление современного человека, а особенно школьников и 
молодёжи, больше ориентировано на восприятие и обработку 
небольших текстовых сообщений, тогда как музейные экспози-
ции чаще оснащены длинными текстовыми описаниями. В связи 
с этим просто необходимо появление ресурса, который сделал 
бы обычные посещения музеев чем-то более интересным и при-
влекательным для посетителей, а также облегчил процесс запо-
минания полученной информации. 

Таким ресурсом нам видится серия интерактивных игр в 
формате квиза (викторины), созданных по экспозиции данного 
конкретного туристско-краеведческого музея.  

Несколько слов о самом формате интерактивной игры. Квиз 

– это калька английского слова quiz, которое дословно перево-
дится как «викторина». Означает короткий опрос, в конце кото-
рого показывается результат. Квиз – это интересный и удобный 
способ взаимодействия с аудиторией, такие игры все чаще про-
водят не только в развлекательных, но и в образовательных це-
лях, чтобы человек мог проверить свой уровень знаний в задан-
ной тематике. Интеллектуальные игры сродни спорту, но с 
одним важным отличием: если спортсменам для победы нужны 
физические способности, то интеллектуалам потребуется высо-
кий уровень эрудиции в поле тематики конкретного квиза. 

В 2022 году нами, обучающимися ДОО Туристский клуб 
СКИФ ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга, совместно с 
Музеем истории детско-юношеского и молодежного туризма 
России Станции юных туристов Санкт-Петербурга (далее – Му-
зей) был успешно реализован пилотный проект такой интерак-
тивной игры – создан увлекательный квиз по истории туризма 
«Куда показывает компас»! 
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Приступив к такой масштабной работе, мы выбрали тему 
проекта, его формат и целевую аудиторию, на которую рассчи-
тана викторина. Далее мы определили спрос, нашли источники 
информации, подготовили вопросы и ответы к ним, договори-
лись с сотрудниками Музея о дополнительных посещениях и 
возможности проведения квиза для посетителей. Затем оформи-
ли и смонтировали квиз в виде презентации, опробовали его на 
обучающихся туристского клуба СКИФ, не привлеченных к реа-
лизации данного проекта, и провели необходимую корректиров-
ку перед демонстрацией квиза посетителям Музея. 

Каждый из этих этапов работы над проектом был связан со 
своими сложностями, но тем сплочённее работала наша коман-
да, выполняя поставленные задачи! Более того, работа над про-
ектом дала нам не только возможность изучить историю появле-
ния и развития детско-юношеского туризма в России, но и 
позволила осмыслить деятельность, непосредственными участ-
никами которой мы, туристы, являемся, понять ее значимость в 
исторической ретроспективе. 

Сбор информации для наполнения игры проходил в Музее 
истории детско-юношеского и молодежного туризма России на 
Станции юных туристов Детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Бал-
тийский берег» (СПб, ул. Черняховского, д. 49). На основе со-
бранных данных мы определили разделы и составили вопросы 
квиза, выбрали для них наиболее удобный формат, разработали 
варианты ответов к ним, а также по-
добрали фото и видео материалы, 
наиболее подходящие к вопросам. 
Все это мы оформили в слайды пре-
зентации. Этот этап был очень твор-
ческим и увлекательным, т.к. нужно 
было придумать интересную форму 
подачи того, что мы уже знаем!  

Технически непростым, но таким 
же интересным, был процесс озвучки 
квиза и преобразования созданной 
презентации в видеофайл игры! Но 
именно в таком виде проект, на наш 

Рис. 1. QR-код: полная 
версия квиза «Куда 

показывает компас» 
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взгляд, является полностью готовым к демонстрации посетите-
лям музейного комплекса (рис. 1.) 

Квиз «Куда показывает компас» уже неоднократно прово-
дился, в том числе в Музее, и каждый раз – с неизменным успе-
хом и положительными (и даже восторженными!) отзывами 
участников. А значит, цель нашего пилотного проекта достигну-
та! Интерес к более детальному и вдумчивому изучению экспо-
зиции Музея у участников квиза повышается. 

Но мы не планируем останавливаться! Наша команда готова 
создать серию игр-квизов по материалам экспозиций музеев ту-
ристской и краеведческой направленности. Такой сборник игр 
смог бы привлечь большее количество посетителей, особенно 
школьников и молодёжи, а также способствовать популярзации 
туристско-краеведческой деятельности в целом. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается значение образова-

тельного проекта «Квест Еловые холмы» как универсального ресурса 
для привлечения молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти к прогулкам на природе, к ее изучению и охране, подробно расска-
зывается о целях и задачах проекта, а также об этапах его реализации и 
актуальности. 

Ключевые слова: ООПТ ЛО, квест, детско-юношеский туризм, 
маршрут. 

 

В современном мире остро стоит проблема досуга детей и 
подростков. Виртуальная реальность, малоподвижный образ жиз-
ни, сомнительные ценности и идеалы социальных сетей и совре-
менной массовой культуры. Эту проблему эффективно решают 
походы, прогулки и другой активный отдых, так как позволяют 
детям физически и эмоционально развиваться через преодоление 
трудностей и познание родного края, привлекая к активному и 
здоровому образу жизни [1]. К сожалению, не все дети хотят по-
нять смысл такого вида отдыха. В связи с этим необходимо появ-
ление ресурса, который сделал бы обычные прогулки, чем-то бо-
лее интересным и привлекательным для детей. 

В маршруты эти могут быть вплетены природные и куль-
турные достопримечательности, объекты исторического насле-
дия и просто красивые виды. Имея в своем распоряжении по-
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дробное описание такого маршрута, зная, как добираться и как 
обеспечить свою безопасность, любой, даже ребенок (самостоя-
тельно, с семьей или с классом), сможет приобщиться к туризму, 
а значит сделать шаг к здоровому образу жизни, а также получ-
ше узнать свой край и получить знания об экологии [2]. А со-
зданные в игровой форме задания-квесты сделают маршрут ин-
тересным и познавательным. 

Привлечение к созданию проекта «Квест Еловые холмы» 

обучающихся в турклубе СКИФ, позволяет им осмыслить свою 
деятельность, понять ее значимость, увидеть конкретные резуль-
таты своих усилий и осознать ответственность перед людьми, 
которые этим проектом воспользуются. 

Целью проекта является популяризация прогулки на при-
роде среди детей и подростков, привлечение их к здоровому об-
разу жизни и познанию родного края. А также, развитие ответ-
ственности у обучающихся, привлекаемых к созданию проекта. 

Методика и этапы реализации проекта: 

Первый этап выбор целевой аудитории. Целевая группа, на 
которую направлен проект – это не занимающиеся туризмом 
дети и подростки (возможно совместно с классом, семьей, или 
коллективом кружка). 

Второй этап сбор информации о локациях подходящих для 
квеста. Это изучение краеведческих ресурсов Ленинградской 
области. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – 

это компоненты регионального природного комплекса (террито-
рии, акватории и отдельные объекты), имеющие особое приро-
доохранное, научное, культурное, рекреационное и оздорови-
тельное значение, исключенные полностью или частично из 
традиционных видов хозяйства, и для которых установлен спе-
цифический режим охраны и использования, учитывающий их 
особые задачи [5]. 

ООПТ вместе с другими элементами природных комплек-
сов обеспечивают экологическое равновесие в регионе и реше-
ние разнообразных экологических, социальных, культурно-

просветительных задач, связанных с взаимодействием природы 
и общества [5]. Как пишут лесоводы и экологи А. В. Любимов и 
С. В. Вавилов в своей работе по организации ООПТ «Действен-
ным средством, способствующим взаимопониманию ООПТ и 
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общественности, является участие ООПТ в реализации про-
грамм экологического обучения, общеобразовательного и про-
фессионального туризма. Экологическое образование должно 
стать неотъемлемой частью воспитания человека, начинаться с 
дошкольного уровня и сопровождать его всю жизнь, последова-
тельно меняя формы и способы изложения, переходя от простых 
задач к более сложным» [5, с. 216]. 

На данном этапе необходимо собрать подробную информа-
цию об ООПТ Ленинградской области (далее ЛО), имеющих 
культурную, историческую и экологическую ценность, подхо-
дящих целям проекта.  

На территории ЛО организовано 49 региональных ООПТ 
площадью 484 тыс. га. Для нашего проекта мы выбрали ООПТ 
«Токсовские высоты» [7]. Одним из достоинств выбранного 
объекта является маркированная экологическая тропа, оборудо-
ванная указателями, информационными стендами (рис. 1) и ме-
стами отдыха. 

Территория данного памятника природы – одна из самых вы-
соких во Всеволожском районе и в южной части Карельского пе-
решейка: высота над уровнем моря достигает 103 м. Главными 
объектами осмотра здесь предстают малонарушенные еловые и 
сосновые леса, камовые песчаные холмы, а также болотная расти-
тельность в межкамовых котловинах. Встречаются также также 
берёзовые леса и насаждения лиственницы сибирской. Токсов-
ские высоты отличаются сильно расчленённым рельефом. Высота 
камов от подножий достигает 25 м, крутизна склонов – до 20 [7]. 

Маршрут в основном предназначен для прохождения в лет-
ний сезон. С момента стаивания снега, до первого снега – с мая 
по октябрь. Особенно привлекателен он в период с июня по ав-
густ. Кроме того, можно использовать маршрут для зимних 
лыжных прогулок в период с декабря по март [7]. 

Маршрут проходит по грунтовым лесным дорогам, однако, 
отличается сильно пересечённым рельефом местности. Начало 
маршрута находится в 100 м от ж/д платформы Кавголово и в 
400 м от автостоянки (её координаты: 60.168000° 30.532457°). 

Третий этап – выбор средств форм дополнительного 
оформления квеста. В настоящее время в образовании активно 
используются разнообразные инновационные технологии. Осо-



398 

бый интерес к игровым видам прогулок, с признанием роли и 
возможностей игры в решении задач разностороннего развития. 
Квесты является наиболее привлекательной, естественной фор-
мой и средством познания мира, своих возможностей и самораз-
вития. Квест (англ. quest), или приключенческая игра – один из 
основных жанров компьютерных игр, представляющих собой 
интерактивную историю с главным героем, управляемым игро-
ком [1]. В данном проекте одной из участниц выполнен рисунок-

анимация героя-проводника (рис. 1) Ключевую роль в квесте 
играют решение головоломок и задач, требующих от игрока ум-
ственных усилий. Квест – это командная игра. Идея игры про-
ста: команда или команды, выполняя различные задания (интел-
лектуального, спортивного характера), перемещаются из одного 
места в другое, а на этапе завершения игры получают ответ на 
основную загадку. В данном квесте задача команды – отгадать 
зашифрованное слово. 

чтобы было интереснее, предлагаю тебе по дороге найти ответы на мои задания. Если тебе это 
удастся, ты сможешь прочитать слово, которое я загадала :) вот эти ВОПРОСЫ 

Рис. 1. Рисунок-анимация героя-проводника и карта экотропы 

в ООПТ «Токсовские высоты» 

Четвертым этапом станет выбор района и природных объ-
ектов. Потенциальный район маршрута должен отвечать ряду 
параметров. Во-первых, безопасность. На маршруте не должно 
быть препятствий, которые требуют специальной подготовки 
или снаряжения (овраги, болота, густой лес и др.) Во-вторых, 
доступность, то есть возможность добраться до начала маршрута 
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на общественном транспорте [3]. И в-третьих, наличие на марш-
руте интересных объектов, подходящих для использования в 
рамках квеста. 

На этом этапе работы над проектом необходимо посещение 
выбранного района, определение примерного маршрута и со-
ставление перечня объектов, которые возможно будут использо-
ваться в квесте, их фотофиксация. 

Пятым этапом становится подбор объектов и формулиров-
ка заданий к ним, построение их маршрута. Это могут быть 
стенды, памятники, особые природные объекты. Задания долж-
ны быть и познавательными, и интересными. Для этого каждый 
участник проекта придумывал вопросы по вверенным ему объ-
ектам или стендам. В результате на основе ответов на часть из 
них был составлен кроссворд (рис. 3). В таблице 1 представлены 
несколько вопросов. 

Шестым этапом будет апробация. Это означает, что перед 
тем, как дать файлам открытый доступ, мы предлагаем ученикам 
дружественных клубу школ пройти созданный маршрут и напи-
сать краткий отчет-отзыв. 

 

Рис. 2. Выезд обучающихся туристского клуба «СКИФ».  

23.02.2022 г. Д. Кавголово 
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23.02 группой ребят из ТК СКИФ был совершён лыжный 
выезд в Кавголово и проверка трассы. Каждый участник проекта 
задавал вопросы по своим объектам или стендам. На проверки 
маршрута дети отвечали на вопросы и узнавали новые факты о 
растениях и животных, наполняющих парк. Обозначив множе-
ство вариантов вопросов и заданий, участники проекта отправи-
лись на место для того, чтобы выбрать более подходящие вопро-
сы и задания и одновременно с этим пройти маршрут. 

Седьмой этап – анализ и коррекция. Этот этап подразумева-
ет выявление недочетов, их исправление и при необходимости 
внесение поправок в маршрут. На основе выезда 23.02 маршрут и 
текст заданий, а также перечень объектов были скорректированы. 

Восьмой этап – создание электронной базы маршрутов. 
По описанному принципу составляются несколько квестов-

маршрутов по разным ООПТ ЛО при поддержке районного цен-
тра организации нестационарного отдыха. Данные размещаются в 
открытом доступе в сети Интернет. Примерный охват проекта 
будет составлять около 600 человек в год. 

Девятый этап – анализ результатов реализации проекта, ос-
нованный на отзывах и отчетах участников. 

Ожидаемые результаты: 
Метапредметные – в процессе подготовки и размещения кве-

стов в сети Интернет обучающиеся смогут освоить навыки рабо-
ты с программным обеспечением Microsoft Offiсе, освоят работу с 
инновационными технологиями, научатся использовать социаль-
ные сети не как средство досуга, а как инструмент популяризации 
деятельности, участниками которой они являются. Предметным 

результатом станет получение положительных эмоций от сов-
местного преодоления препятствий и работы в команде [8]. Лич-
ностные результаты можно разделить на две группы: 

Для обучающихся клуба «СКИФ» – повышение уровня са-
мосознания, формирование ответственного отношения к своему 
и чужому здоровью. 

Для пользователей проекта результатом будет вовлечение 
их в занятия туризмом и краеведением и включение в здоровый 
образ жизни, расширение кругозора, получение экологических 
знаний. 
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Квест является важным этапом развития и популяризации 
детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, а также средством привлечения населения к осо-
знанной активности и здоровому образу жизни, не равнодушно-
му отношению к природе и её охране [4]. 

Таблица 1 

Вопросы к квесту, связанные с объектами на маршруте 

№ Вопрос Ответ 

1а Какая форма ледникового рельефа преоб-
ладает в ООПТ Токсовские высоты? Разга-
дай ребус (см. рис. 3) 

камы 

5а Какое растение стоит всегда на посту, хотя 
у него всего три листочка? 

вахта 
трехлисточковая 

5б У какого болотного растения есть крылья? белокрыльник 
болотный 

7б Какой вид деревьев появился тут благода-
ря человеку? 

лиственница 
сибирская 

11в Чем можно кормить птиц? различными 
зёрнами, кормами, 

салом 

12б Чем муравьи помогают лесу?  уничтожают 
вредителей 

12в зачем в муравейнике камера для тлей? 

а) они питаются тлей б) они выкармли-
вают ей личинок в) муравьи их доят, как 
мы коров 

в) доят 

13а Какие из произрастающих здесь растений 

можно употреблять в пищу? 

ежевику, чернику, 
лещину, кислицу 

13б Ты звонишь по телефону 9089111, если 
видишь в лесу:  

пожар 

13д Кто такая веретеница? ящерица 
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Рис. 3. Кроссворд к пешеходному познавательному маршруту 
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Аннотация. В статье рассмотрена программа нового фестиваля, 

готовящегося к запуску в городе Таганроге, посвященного изучению 
города с разных его граней. Все квесты, которые и составляют фести-
валь, направлены на повышение культурного уровня жителей города и 
туристов, в особенности школьников, посещающих Таганрог в рамках 
познавательных туров.  

Ключевые слова: квесты, фестиваль, познавательные туры, история. 
 

Город Таганрог является «жемчужиной» юга России, т. к. 
уже за много лет успел себя зарекомендовать не только, как 
приморский и курортный город, но и как город – «музей под от-
крытым небом». Здесь каждый найдет что-то для себя. Но так 
как в данной статье будет рассматриваться именно вопрос при-
влечения интереса школьников, стоит отметить, что данная ка-
тегория граждан начинает знакомство с Таганрогом еще на уро-
ках литературы, изучая произведения известного выходца из 
Таганрога – Антона Павловича Чехова.  

В целях совершенствования развития сферы туризма, в це-
лом, в Таганроге и привлечению в город туристических школь-
ных экскурсий, в частности, предлагается организовать на тер-
ритории города фестиваль «Диалог с городом Петра Великого». 

Время для проведения фестиваля: с 25 апреля по 1 мая. Этот 
период в весеннее время года, характеризуется наиболее благо-
приятными погодными условиями, что необходимо для прове-
дения фестиваля. 
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Рассмотрим подробнее программу фестиваля: 
• каждый день посвящен одному квесту, дающему возмож-

ность лучше узнать город. После окончания фестиваля команды 
победителей получат в качестве приза, посещение любого спек-
такля в Драматическом театре имени А. П. Чехова. А после каж-
дого квеста участникам будут вручаться памятные призы; 

• первый день (25.04) – Торжественное открытие и первый 
квест «Старинный Таганрог»; 

• второй день (26.04) – квест «Таинственный Таганрог»; 

• третий день (27.04) – квест «Люди. Дома. Судьбы»; 

• четвертый день (28.04) – квест «Меценаты Таганрога»; 

• пятый день (29.04) – квест «Лики прошлого»; 

• шестой день (30.04) – арт-квест «Город в лицах с Анто-
ном Тимченко»; 

• седьмой день (01.05) – Торжественное закрытие (награж-
дение команд-победителей, а также участников, которые не за-
няли места, но приняли участие во всех квестах). 

Все квесты организуются при поддержке молодежного пар-
ламента г. Таганрога. 

Кратко рассмотрим квесты «Таинственный Таганрог», 
«Меценаты Таганрога», «Лики прошлого». 

Квест «Таинственный Таганрог» познакомит участников с 
тайнами города; пройдя этот квест, можно узнать, почему Та-
ганрог называют младшим братом Санкт-Петербурга? Что за 
система подземных ходов находится под Таганрогом? Какие 

тайны хранит Старое кладбище? И многое другое. 
«Меценаты Таганрога» – этот квест познакомит гостей го-

рода с помещиками, купцами и предпринимателями, которые в 
разные эпохи оказывали весомую материальную помощь городу, 
сохраняли исторические здания и т. д. 

Квест «Лики прошлого» проведет гостей по улицам города 
и даст пропитаться духом прошлого, который сохранился в го-
роде во многом: в улицах, многие из которых названы в честь 
известных людей Таганрога, в зданиях, в которых когда-то жили 
таганрожцы, прославившие город или даже страну. 

Более детально остановимся на квестах «Старинный Таган-
рог» и «Люди. Дома. Судьбы». 
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Итак, квест «Старинный Таганрог». 
Предлагается начать квест возле центрального входа в парк 

имени Горького. Там всех желающих разделят на команды, и 
волонтеры далее проведут всех на площадку Арт-пространства 
«Таганрогский трамвай», где в летнем кинотеатре каждой ко-
манде покажут небольшой отрывок из фильма, в котором тем 
или иным образом было задействовано какое-либо историческое 
здание Таганрога. 

После, капитаны команд получат фотокарточку с конкрет-
ным фрагментом фильма, где запечатлено здание. В помощь, для 
поисков на обратной стороне фотокарточки будет задан вопрос, 
наводящий на название улицы и номер дома, который необхо-
димо найти конкретной команде. Как только, команды получили 
свое задание им необходимо отправиться на поиски и после 
встречи с нужным зданием зафиксировать этот момент, сфото-
графировавшись возле него с фотокарточкой в руках. После, 
необходимо вернуться к месту сбора, то есть ко входу в парк 
имени Горького, как можно быстрее. Первые 2 команды, при-
шедшие к финишу, получат призы, а именно – пригласительные 
билеты на всю команду на специальный «Петровский бал» во 
дворце Алфераки, приуроченный к фестивалю. Все остальные 
участники, в качестве сувениров получат – коллекционный 
сборник Антона Павловича Чехова с вложенной фотокарточкой 
одного пейзажного места Таганрога. 

Сами кинокартины и задания: 
1. Военная драма «Переводчик» (ул. Фрунзе) 
Вопрос-подсказка: Эта «лента города» находится в цен-

тральной исторической части Таганрога. Начинается от Украин-
ского переулка, заканчивается за переулком 1-й Бульварный. 
Протяжённость 3 590 м. Нумерация домов ведётся от Украин-
ского переулка. 

2. «По законам военного времени - 3» (СКЦ «Приморский»). 
Вопрос-подсказка: среди колонн при его входе можно за-

блудиться, хоть их там ровно 10. На улице, название которой 
антоним к слову – рабство, находится он. 

3. Шпионский сериал «Черное море» (Морской порт). 
Вопрос-подсказка: «когда корабль не знает, в какой порт 

направляется, никакой ветер не будет попутным» – Сенека (млад-
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ший) – Римский философ, поэт и государственный деятель. Ваше-
му кораблю нужно найти свой порт, который по чистой случайно-
сти совпадет с городским. 

4. «Зеленый фургон» (Здание «Красного Котельщика»). 
Вопрос-подсказка: вам предстоит познакомиться с локомо-

тивом промышленности Таганрога, но, чтобы встреча сверши-
лась, нужно будет исследовать обновленный, уже ставший брен-
дом – таганрогский трамвай и с номером 3 пройти весь путь... 

5. «Дневник убийцы» (Торговые ряды). 
Вопрос-подсказка: здесь раньше жизнь купцов кипела, а 

нынче там мирок ИП. Но важно за всем наблюдает А. П. Чехов 
напротив, взгромоздившись на камень. 

Перейдём к следующему квесту-экскурсии «Люди. Дома. 
Судьбы» на которой решив все загадки и пройдя маршрут цели-
ком, можно познакомиться с такими известными людьми, как 
А. П. Чехов, Ф. Раневская, И. Д. Василенко и т. д. 

Местом сбора участников квеста станет – Парк им. Горького. 
Возле входа гостей будут ждать волонтёры и ведущий квеста. Ве-
дущий предложит достать капитанам 3 команд из шляпы-

цилиндра один игрушечный домик, особенность в том, что по 
форме они все идентичны и лишь цвет решает какой маршрут до-
станется команде (Зеленый домик – маршрут до домика Фаины 
Раневской, синий – до домика А. П. Чехова, Красный – до домика 
Федора Добронравова). 

Но чтобы тайна, дом какой знаменитости достался команде, 
раскрылась, необходимо будет отгадать загадку об известной 
личности. 

К зеленому домику – «Этой женщине принадлежит следу-
ющая фраза: «Сказка – это когда женился на лягушке, а она ока-
залась царевной. А быль – это когда наоборот». 

К синему домику – «Его Дед был крепостным крестьяни-
ном, но он выкупил себя и свою семью, получив, таким образом, 
свободу. В семейном кругу этого писателя называли «Бомбой» 
за то, что у него была слишком большая голова. Однако, он не 
обижался на это. По воспоминаниям родных, он был самым 
смиренным сыном среди детей». 

К красному домику – «Он родился в Таганроге в семье про-
стых рабочих – папа был строителем, а мама формовщицей на 
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хлебокомбинате. Слава пришла к этому актеру лишь после 40 лет. 
Мечта артиста сбылась и не только в отношении его самого. Он 
стал основателем целой актерской династии, так как оба его сына 
тоже являются известными артистами». 

Когда судьба команд на этот квест будет решена, волонтеры 
предоставят каждой команде картонную карту города, на кото-
рой будет прорисован, соответствующим цвету домика, маршрут 
до итоговой точки. 

Пройдя свой путь и оказавшись у нужного дома знаменито-
сти команду будет ждать викторина. 

Викторина, независимо от доставшегося домика будет со-
держать 4 вопроса, и за каждый ответ будет начисляться балл. 
Соответственно максимум можно будет набрать – 4 балла. После 
прохождения викторины команды должны вернуться на место 
сбора. Там ведущий, сравнив, набранные баллы, выявит победи-
теля. И та команда получит в качестве приза – уже полноценные 
экскурсии в каждом из домиков, которые участвовали в квесте. 
Команды же, не занявшие первое место, получат, в качестве суве-
ниров – кружки, расписанные под тематику известных выходцев 
Таганрога, с пропечатанными их подписями [1]. 

Непосредственно, вопросы викторин будут таковыми: 
I. Факты о Фаине Раневской: 

1. Она родилась в: 
• 1906 году • 1896 году • 1926 году 

2. Ее настоящее имя: 
• Фанни  • Фаина • Фиона 

3. Из-за чего ее отношения с отцом ухудшились: 
• из-за жениха 

• из-за того, что ее отдали в элитную женскую гимназию 

• из-за ее желания стать профессиональной актрисой 

4. Сколько лет было Раневской, когда она окончила частную 
театральную студию: 

• 21  • 18  • 16 

II. Факты о Чехове 

1. Сколько псевдонимов было у А. П. Чехова: 
• 15  • Более 20 • Более 50 
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2. Сколько детей было у родителей Чехова, включая его са-
мого? 

• 6   • 8  • 4 

3. Сколько лет было Антону Павловичу, когда его отец пе-
реехал в Москву, бросив сына в Таганроге на произвол судьбы? 

• 14  • 16  • 17 

4. Кто для Чехова был эталоном настоящего писателя? 

• Иван Бунин 

• Максим Горький 

• Лев Толстой 

III. Факты о Добронравове 

1. Кем хотел стать Федор Добронравов в детские годы? 

• Клоуном 

• Актером 

• Музыкантом 

2. В какое учебное заведение поступил Федор вскоре после 
армии? 

• Щукинское училище 

• Московское цирковое училище 

• Воронежский институт искусств 

3. Кто из близких посоветовал Добронравову сходить на 
прослушивание к Константину Райкину? 

• Мать  • Супруга • Отец 

4. Кем не работал Федор Добронравов? 

• Охранником 

• Дворником 

• Слесарем 

Рассмотрим теперь квест «Город в лицах с Антоном Тимчен-
ко». Это совершенно новая разработка, которая будет интересна 
творческим людям и любителям нестандартных экскурсий. Пред-
лагается начать квест возле портрета Петра I, находящегося на 
кирпичной стене в Приморском парке. Там участников будет 
ждать сундучок с необходимым количеством брошюр (одна бро-
шюра на команду), в которых на карте города будут отмечены все 
работы Антона. 
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Далее отсканировав QR-код, находящийся на табличке под 
портретом, участники получат доступ к аудиогиду по работам 
Антона. К каждой картине предоставляется свой QR-код, после 
сканирования которого предлагается послушать 3 минутный 
рассказ про эту работу, про того, кто на ней изображён.  

Та команда, которая придет к месту сбора первая, пройдя 
все пункты маршрута и подкрепив все фотографиями возле каж-
дой работы, получит приз. Кроме того, по окончании квеста с 
участниками проведет пресс-конференцию автор всех работ – 

Антон Тимченко [2]. 

Результатом проведения этого фестиваля будет рост тури-
стической привлекательности города, а также повышение куль-
турного уровня жителей города и гостей, в частности школьни-
ков, которые по средствам фестиваля узнают лучше родной 
город известного писателя – А. П. Чехова и познакомятся с дру-
гими интересными фактами о городе в нетривиальной форме.  
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В процессе участия в квесте команды проходят различные испытания: 
поиск недостающего предмета, решение головоломок и в завершение 
выполнят упражнение по стрельбе из пневматической винтовки. 

Ключевые слова: квест, команда, участники, задания. 
 

У современных детей и молодежи появилась масса новых 
увлечений: новомодные гаджеты, компьютерные и телефонные 
игры, экшн-адвенчуры. Подобные игры предлагают игроку пре-
одолевать препятствия как интеллектуального рода, так и физи-
ческого. Использование жанра, знакомого и популярного среди 
детей в виртуальном мире, позволяет не только приобрести мас-
су положительных эмоций и получить интеллектуальный драйв, 
но и способствует формированию культуры командного взаимо-
действия, развития навыков общения, самореализации, раскры-
тия своего потенциала. 

Сегодня можно говорить о том, что произошел всплеск ин-
тереса к интеллектуальному досугу, т. е. такому досугу, где ши-
роко используется способность человека усваивать знания и ре-
шать с помощью них любые нестандартные задания, находить 
выход из запутанных ситуаций. Именно поэтому квест – это 
форма мероприятия, способная заинтересовать подростков и мо-
лодежь [3]. 

Важность использования квестов для организации свобод-
ного времени молодого поколения сегодня признается всеми. 
Можно смело утверждать, что подростки лучше всего изучают 
новую информацию, которая ими самостоятельно получена и 
систематизирована в процессе обучения, квест-игр. Использова-
ние квестов способствует воспитанию и развитию качеств лич-
ности, отвечающих требованиям современного информационно-
го общества. 

В современных условиях квест-игры все шире используется 
не только для организации досуга, но и педагогами в процессе 
обучения и воспитания. 

Что же такое квест? В мифологии и литературе на англий-
ском языке понятие «квест» изначально обозначало один из спо-
собов построения сюжета – путешествие персонажей к опреде-
ленной цели через преодоление трудностей, решение загадок [2]. 
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Квест (quest в переводе с английского означает «поиск») – 

это разновидность игр, требующих от игрока решения умствен-
ных задач для продвижения по сюжету. Квест (поиск выхода из 
комнаты) – интеллектуальная игра, в которой игроков закрыва-
ют в помещении, из которого они должны выбраться за время, 
находя предметы и решая головоломки [1]. 

В настоящее время «квест» – это игра по заранее продуман-
ному сценарному плану, в которой нужно проявить интеллект, 
сообразительность, находчивость, интуицию, кроме того, это 
просто активная форма отдыха. 

Существует много типов квестов, поэтому у педагогов есть 
прекрасная возможность использовать эту форму мероприятий в 
процессе воспитания подрастающего поколения. Кроме того, что 
данная форма проведения мероприятия актуальна как одна из 

методик обучения и воспитания, нужно отметить, что некоторые 
виды квестов практически не требует материальных и техниче-
ских затрат [3]. 

В данном квесте приняли участие команды учреждений об-
разования города Мозырь, в составе от двух до пяти человек. 

Подводя итоги мероприятия с точки зрения количественно-
го охвата и эффективности использования квеста как формы ра-
боты, следует отметить хорошие показатели. Поскольку в квесте 
приняли участие команды от каждой школы города. 

Можно утверждать, что квест как форма работы показала 
сваю эффективность использования в организации досуга под-
ростков и молодежи. 

Цель: создание условий для разностороннего развития уча-
щихся и организации их полезного досуга. 

Задачи: 
• развивать знания, умения и навыки учащихся в прохож-

дении квеста, развивать внимание, слаженность, решительность; 
• отработать совместную командную работу и слажен-

ность в команде; 
• воспитать чувства коллективизма, взаимопомощи, само-

дисциплины; 
• пропаганда здорового образа жизни и популяризация 

квест-игр. 
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Подготовительная часть. 

Перед началом игры ведущий прячет в определенных ме-
стах необходимые для проведения квеста предметы (ключи, 
лампочки, фрагменты оружия, коробки от патронов). На каждую 
дверь помещаются таблички с названием помещения (рис. 1). На 
включатели освещения – таблички с необходимым количеством 
лампочек (рис. 2). 

Реквизит: таблички, ключи, замки, лампочки, винтовки. 

 

Рис. 1. Таблички с названием помещения 

   

Рис. 2. Таблички для включателей освещения 

Ход мероприятия. 

С участниками проводится беседа, разъясняются правила и 
цели квеста. Команды должны по ходу прохождения открыть 
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3 запертые двери. Восстановить сломанное оружие и неисправ-
ное освещение. Собрать полный комплект боеприпасов для за-
вещающей стрельбы из пневматической винтовки. В конце всего 
маршрута участники выполняют стрельбу по мишеням, выпол-
ненных в виде навесных замков. 

После обсуждения квеста, участникам надеваются головные 
уборы (велосипедные шлемы) и рабочие халаты, чтобы защи-
тить одежду. После чего членам команды дается карта, схема 
прохождения квеста (рис. 3) и светодиодные фонарики, после 
чего они могут приступать к выполнению заданий. 

Реквизит: карта подвала, карточки (фрагменты), фонарики, 
велосипедные шлемы, халаты, ключи, замки, лампочки, пневма-
тические винтовки, звуковое сопровождение. 

    

Рис. 3. Карта и схема прохождения квеста 

1 задание: 

Необходимо найти нужный ключ и открыть арсенал. 
Если участники долгое время не могут найти подходящий 

ключ, им даются подсказки о нахождении искомого. 
Реквизит: карта подвала, ключ с замком. 
2 задание: 

Восстановить освещение в арсенале (найти 5 лампочек), от-
ремонтировать поврежденное оружие (собрать 3 фрагмента пнев-
матической винтовки), найти ключ от следующего помещения 

(склад). 
Если участники долгое время не могут найти, лампочки, 

фрагменты, подходящий ключ, им даются подсказки о нахожде-
нии искомого. 
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Реквизит: карта, лампочки (упаковки), фрагменты винтовки, 
ключ. 

3 задание: 
Открыть склад, восстановить освещение (можно использо-

вать найденные ранее лампочки), пополнить боекомплект (найти 
коробки для патронов) из расчета не менее 3 штук на участника. 
Найти ключ от следующего помещения (тир). 

Если участники долгое время не могут найти, лампочки, ко-
робки, подходящий ключ, им даются подсказки о нахождении 
искомого. 

Реквизит: карта, лампочки (упаковки), коробки для патро-
нов, ключ. 

4 задание: 
Открыть тир, восстановить освещение (можно использовать 

найденные ранее лампочки). 
Если участники долгое время не могут найти лампочки, им 

даются подсказки о нахождении искомого. 
Реквизит: карта, лампочки (упаковки). 
5 задание: 
Приступить к стрельбе из пневматической винтовки, по 

мишеням в виде навесного замка (рис. 4). Для успешного завер-
шения квеста необходимо попадание в отмеченную на мишени-

замке зону. 

      
Рис. 4. Мишень 

Важно: после выполнения четырех заданий, участники сда-
ют ведущему все найденные предметы, чтобы ничего не мешало 
при стрельбе. После чего с участниками проводится беседа по 
правилам техники безопасности в стрелковом тире. Разъясняют-
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ся правила пользования пневматическим оружием, приведение 
его в боевое положение и подготовка к выстрелу. 

Реквизит: винтовки, мишени, пульки для пневматического 

оружия. 
Заключительная часть. 

После прохождения квеста участники покидают подвал, 
возвращаются в стартовое помещение, снимают халаты, голов-
ные уборы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы работы над со-

зданием экскурсионного маршрута по одной из старейших улиц города 
Вязники Владимирской области. На этапе поисково-исследовательской 
деятельности были изучены архитектурные особенности старейших 
зданий улицы, судьбы их хозяев и авторов проектов. Результатом этого 
этапа стала исследовательская работа «Светская архитектура Ярополья 
начала ХХ в.». Второй этап исследования включал в себя разработку и 



416 

запись видеоэкскурсий по каждому объекту, публикацию их в соци-
альных сетях. На завершающем этапе был разработан предлагаемый 
экскурсионный маршрут, главным содержанием которого являются 
архитектурные особенности уникальных зданий города Вязники.  

Ключевые слова: светская архитектура, архитектурные стили, мо-
дерн, готика, русское барокко, памятники градостроительства, Яропо-
лье, экскурсия. 

 

Ярополье – один из самых старинных районов нашего горо-
да Вязники. В начале ХХ в. территория бывшей Ярополчской 
слободы обособилась от города и осваивалась под загородное 
усадебное строительство. Купцы и фабриканты выстраивали 
здесь свои живописные усадьбы, каждая из которых является 
украшением нашего города. 

Гостей Вязников очень привлекает этот район с его удиви-
тельными архитектурными сооружениями. Но ни разработанно-
го экскурсионного маршрута, ни информационных стендов и 
табличек это место не имеет.  

Цель исследования состоит в создании экскурсионного 
маршрута «Светская архитектура Ярополья», сохранение и по-
пуляризация знаний об уникальных архитектурных памятниках 
нашего города. История строительства жилых домов и судьбы 
их хозяев в большей мере известны, а вот архитектурные осо-
бенности этих удивительных зданий почти нигде не освещают-
ся. В этом состоит новизна и актуальность моего исследования. 

Первым этапом работы над маршрутом стал поиск и анализ 
информации об истории и архитектурных особенностях зданий 
улиц Киселева и Школьная начала ХХ века. В изучении истории 
улиц мне помогла работа в научном отделе историко – художе-
ственного музея и встречи с краеведом А. И. Смирновым.  

Важную информацию об архитектурных особенностях зда-
ний я получила из справочной и научно-популярной литературы. 

Среди них особо важным стал «Свод памятников архитектуры и 
монументального искусства России» из фондов областной науч-
ной библиотеки г. Владимира.  

Изучив и проанализировав архитектурные особенности зда-
ний, я составила таблицу, которая наглядно убеждает нас в мно-
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гообразии архитектурных стилей светских сооружений нашего 
Ярополья (табл. 1). 

Таблица 1 

Многообразие архитектурных стилей 

светских сооружений Ярополья 

Архитектурный 
стиль 

Основные черты Архитектурный памятник, 
содержащий элементы данного 

стиля 

Модерн  Частый отказ от сим-
метрии текучесть линий 

каркасность в строи-
тельстве стремление 
ввысь арочные двери и 
окна     

ул. Киселева, д. 42 

ул. Киселева, д. 23 

    
ул. Киселева, д. 40 

ул. Киселева, д. 72 

Готический 
стиль 

Устремленные ввысь 
пикообразные купола и 
стеллы, высокие своды, 
широкие стрельчатые 
арки, массивные колон-
ны  

ул. Киселева, д. 40 

Эклектика  Обилие и разнообразие 
декоративных элемен-
тов. Одновременное 
использование элемен-
тов различных стилей  

 
ул. Киселева, д. 42
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Архитектурный 
стиль 

Основные черты Архитектурный памятник, 
содержащий элементы данного 

стиля 

 
ул. Киселева, д. 40 

Русский стиль Торжественность форм 
и обилие декоративных 
элементов композици-
онная целостность, ко-
торая достигается за 
счет смыкающихся 
внутренних и внешних 
частей здания, элементы 
лепного декора, архи-
тектурный орнамент 

 

ул. Киселева, д. 72 

 
ул. Школьная, д. 15 

Сост. авт. по: [3] 

 

Рис. 1. Картосхема экскурсионного маршрута 
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Второй этап работы над маршрутом включал разработку и 
публикацию видеоэкскурсий по пяти памятникам архитектуры и 
градостроительства Ярополья. Работа на этом этапе включала в 
себя анализ и отбор изученной информации, подготовку текстов 
и видеозаписей экскурсий. Последние опубликованы на виде-
охостинге RuTube, и все желающие могут их посмотреть, пройдя 
по ссылкам [1, 2, 3, 4]. 

Продолжая работу, я составила карту (рис. 1) и паспорт 
маршрута (табл. 2) 

Таблица 2 

Туристско-образовательный маршрут 

«Светская архитектура Ярополья» 

Название 
познавательного 

маршрута 

«Светская архитектура Ярополья» 

Цель и задачи 
маршрута 

Цель: создание познавательного пространства для изу-
чения и сохранения уникального архитектурного ком-
плекса Ярополья г. Вязники Владимирской области. 
Задачи:  
• повышение мотивации к обучению и познанию 
через изучение объектов предлагаемого маршрута; 
• формирование бережного отношения к памятни-
кам истории и культуры края; 
• получение новых знаний по учебным предметам в 
рамках предметных областей «История», «Искусство» 
посредством проведения тематических экскурсий 

Предполагаемая 
целевая аудитория 

− обучающиеся 5–11 классов общеобразовательных 
школ; 
− родители учеников; 
− педагоги; 
− гости города 

Сезон В течение всего года 

Ключевые 
направления 

#История Отечества #Патриотизм #Традиции #Род-
ной край #Наследие #Культура #Градостроение #Ис-
тория архитектуры 

Возможный уро-
вень познаватель-
ной/образовательн

Возможны разные уровни нагрузки, в зависимости от 
целей посещения:  
− досуговый; 
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ой нагрузки − ознакомительный; 
− просветительский;  
− углубленный в рамках изучения учебного предмета;  
− исследовательский 

Доступность для 
детей с ОВЗ и 
детей - инвалидов 

Доступен в составе смешанных групп (при сопро-
вождении ассистентом) при отсутствии противопока-
заний средней физической нагрузки 

Продолжитель-
ность маршрута 

2 часа  

Протяженность 
маршрута 

Длина маршрута: 2 км 

Вид транспорта: нет 

Время в пути: 2 часа 

Передвижение по объектам маршрута: пешком 

Пункты, через 
которые проходит 
маршрут 

• Земская больница; 
• Дом братьев И. М. и Ф. М. Новожиловых; 
• Усадьба («верхний дом») фабрикантов Сеньковых; 
• Дача купца С. Н. Татаринцева; 
• Дом книготорговцев Швецовых; 
• Дом фабриканта Г. В. Крутышева; 
• Пешеходная зона на улице Трудовая гора; 
• Смотровая площадка на улице Трудовая гора. 

Стоимость Бесплатная 

Сост. авт. 
 

Программа туристско-экскурсионного маршрута «Светская 
архитектура Ярополья»: 

1. Сбор группы экскурсантов у ворот здания Центральной 
народной больницы. Рядом – автобусная остановка и парковка. 

2. Встреча с экскурсоводом. Краткая информация о марш-
руте. Экскурсионный маршрут проходит по старейшему району 
города – Ярополье.  

3. Объект показа: Земская больница. Маршрут начинается от 
здания Земской больницы, построенной в 1905 году по проекту 
архитектора С. К. Родионова. Перед нами – памятник градострои-
тельства регионального значения. Это одно из немногих обще-
ственных сооружений в Вязниках, выполненных в русском стиле. 
Все здание выделяется крупными размерами и богатым декором, 
в котором обильно применены стилизованные формы русской 
архитектуры XVII века. Переход по улице Киселева к дому № 42. 



421 

4. Объект показа: дом братьев И.М. 
и Ф.М. Новожиловых. Жилой дом по-
строен в 1906 году. Дом выделяется сре-
ди других сооружений и поражает своей 
необычностью смешением стилей мо-
дерна и позднего периода эклектики. 
Переход к усадьбе Сенькова.  

5. Объект показа: усадьба фабри-
кантов Сеньковых. Усадьба является 

настоящей «архитектурной жемчужи-
ной» Ярополья. Здесь мы можем видеть 
гибкое сочетание модерна с готическими 
формами – стрельчатой аркадой крыльца 
и высокой восьмигранной башней с зуб-
чатым парапетом. Усадьба включена в 
список объектов культурного наследия регионального значения 
как памятник архитектуры. Переход на улицу Школьную к сле-
дующему объекту. 

6. Объект показа: дача купца 
С. Н. Татаринцева. Если от усадь-
бы пройти вверх по Школьной 
улице 200 метров, то можно по-
пасть в русскую сказку с «терем-
ными верхами, резными крылеч-
ками и расписными ставнями». 
Это дача Татаринцева – яркий 
пример неорусского стиля, один 
из лучших памятников жилой ар-
хитектуры к. XIX – нач. ХХ в. во 
Владимирской области. 

7. Объект показа: дом книго-
торговцев Швецовых. Среди 
особняков и дач знаменитых го-
рожан обращаем внимание на де-
ревянный дом № 37 по улице Ки-
селева. Несмотря на некоторое 
современное обновление, дом сохранил свой первоначальный 
облик и индивидуальность. 

Рис. 2. Автор 
у Земской больницы 

Рис. 3. Дом братьев И.М. 
и Ф.М. Новожиловых 

Рис. 4. Усадьба фабрикантов 
Сеньковых 
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Рис. 5. Дача купца 
С.Н.Татаринцева 

Рис. 6. Автор у дома 
книготорговцев Швецовых 

8. Объект показа: дом фабриканта Г. В. Крутышева. К яр-
ким произведениям модерна принадлежит этот полукаменный 
двухэтажный дом с плавным изгибом крыши над главным объе-
мом, с фактурной облицовкой фасадов и оригинальными окон-
ными проемами. Здание занесено в список объектов культурного 
наследия регионального значения как памятник градостроитель-
ства. Продвижение по улице Киселева к завершающим объектам 
маршрута. 

9. Объекты показа: пешеходная зона и смотровая площадка 
на улице Трудовая гора. В завершении экскурсии мы пройдемся 
по пешеходной зоне на улице Трудовая гора и полюбуемся со 
смотровой площадки на ансамбль Соборной площади, на город, 
на открывающиеся дали Заречья. Окончание экскурсии. 

  

Рис. 7. Дом фабриканта 
Г. В. Крутышева 

Рис. 8. Автор в пешеходной зоне 
на улице Трудовая гора 
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Ярополье, утратившее свою былую славу, незаслуженно 
забыто. А между тем, здесь сосредоточены удивительные со-
оружения, поражающие красотой и многообразием архитек-
турных стилей, совсем не свойственных маленькому уездному 
городу. Данный маршрут внесен в Региональный реестр 
школьных образовательных маршрутов Владимирской области 
https://школьныйтуризм.рф/ и уже был мною апробирован. Раз-
работанный для детей маршрут вызывает у них большой инте-
рес. Богатство материала позволяет мне адаптировать содержа-
ние экскурсии для школьников разного возраста. Если с 
учениками начальных классов мы говорим о красоте этих ста-
ринных зданий, о мастерстве людей, которые их создали, то с 
учениками 5–7 классов мы уже знакомимся с архитектурными 
особенностями этих сооружений. В помощь им мы составили 

«Словарь юного архитектора», который в подарок получает 
каждая группа. Ученики старших классов, которым из курса ис-
тории знакомы основные архитектурные стили, с особым вни-
манием стараются находить их элементы на объектах нашей 
экскурсии. Интересуют старшеклассников не только архитек-
турные стили, но и судьбы владельцев старинных усадеб – ведь 
им хорошо известно о роли купцов и фабрикантов в развитии и 
обустройстве нашего города. Особый интерес к нашим экскур-
сиям проявляют ученики, которые обучаются в Школе искусств 

города Вязники, занимаются в творческих объединениях крае-
ведческой направленности и школьных музеях. Во время экс-
курсий школьники задают множество вопросов: о бывших и ны-
нешних владельцах домов, об авторах архитектурных проектов, 
о возможности реставрации этих уникальных зданий, о наличии 
в нашем городе других сооружений данных архитектурных сти-
лей. Эти и другие вопросы дополняют содержание наших экс-
курсий, а беседа оживляет их.  

Разработанный нами маршрут очень важен для нашего го-
рода. Такие экскурсии будут способствовать усилению турист-
ской привлекательности нашего города, и, надеемся, побудят 
администрацию и жителей города беречь этот уникальный архи-
тектурный уголок.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы, 

связанной с поиском современных форм культурно-образовательной 
деятельности музеев; раскрывается специфика музейного квеста и 
обосновывается его роль в приобщении детей к современному искус-
ству. Также представлена авторская сценарная разработка квеста по 
Музею современного искусства «Эрарта» для детской аудитории. 

Ключевые слова: музей, культурно-образовательная деятельность 
музея, квест, проектирование квеста. 

 

Одной их актуальных педагогических задач является вклю-
чение детей и подростков в мир отечественной и зарубежной 
культуры и воспитание подрастающего поколения на лучших 
образцах искусства и культуры. Важнейшую роль в реализации 
данной задачи играют музеи, которые в процессе организации 
культурно-образовательной деятельности осуществляют непо-
средственный контакт с аудиторией, прежде всего, детской и 
подростковой, создавая условия для социализации, творческого 
и духовного самоопределения личности. 

По мнению Е. П. Комаровской и В. М. Ахунова, в совре-
менном «музее совершается образовательное действо, происхо-
дит сближение функций ранее разрозненных компонентов куль-
туры: музей становится театром, библиотекой и, что особенно 
важно, школой» [2, с. 69]. Для более успешной реализации куль-
турно-образовательной и просветительской функции музея, как 
далее отмечают авторы, становится «оправданным поиск новых 
подходов к организации экспозиции, синтетизма музыкального, 
вербального, изобразительного ряда» [2, с. 69]. 

Специфику музея как культурно-образовательного центра, 
способствующего приобщению детей и молодежи к ценностям 
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культуры, включая современное искусство, Столяров Б. А. опре-
деляет следующим образом: «если сущность музея не в передаче 
знаний, то и педагогика музея не может строиться как чистая 
дидактика. Речь должна идти о категории ценностного сознания, 
драматургии культурно-исторического диалога, развертывающе-
го в музее. В музее образование осуществляется через ценност-
ное отношение личности и расширение чувственного опыта в 
процессе общения с памятником культуры» [4, с. 37]. 

Современный музей в своей работе использует широкий 
спектр разнообразных форм социально-культурной деятельно-
сти – от традиционных экскурсий, выставок, лекций до меро-
приятий, базирующихся на использовании новейших информа-
ционных технологий. Большую популярность среди детско-

подростковой аудитории музея приобрели квесты. Музейный 
квест может быть определен как особая интерактивная форма 
взаимодействия сотрудников музея с посетителями, в которой 
комбинируются различные социально-культурные технологии: 
проблемно-ориентированные, информационные, исследователь-
ские, коммуникативные, игровые и другие [1]. 

Проектирование музейного квеста рассматривается как 
«процесс творческо-интеллектуальной деятельности, содержа-
ние которого составляет комплекс взаимосвязанных, последова-
тельных, упорядоченных по времени, обеспеченных необходи-
мыми ресурсами действий … – от поиска и формулирования 
идеи (замысла) до ее практической реализации в виде конечного 
продукта» [3, с. 386] – музейного квеста. 

В качестве иллюстрации к процессу проектирования музей-
ного квеста, направленного на приобщение детей к современно-
му искусству, приведем сценарную разработку авторского кве-
ста в музее «Эрарта» (г. Санкт-Петербург). 

Тема квеста: «Powerplace» (место силы). 
Целевая аудитории: дети от 6 до 12 лет, учащиеся началь-

ных и пятых классов. 
Игровая цель: узнать, где спрятался Немалевич. На каждой 

из станций дети узнают о продолжении маршрута; конечная 
точка маршрута – U-Space «Истоки». Там Немалевич кратко 
рассказывает, как зародилось искусство. 
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Обоснование концепции квеста: концепция квеста пред-
полагает знакомство ребят с такими жанрами, как импрессио-
низм, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм и 
поп-арт, исследование исторических фактов, событий, связан-
ных с художниками и скульпторами. Так как дети с 7 лет, то с 
каждой группой (до 8 человек) ходит ведущий, который помога-
ет не заблудиться и координирует все действия ребят. 

Сюжет: всё начинается с надписи на электронном носителе, 
в котором сказано, что необходимо найти потерявшегося героя 
«Эрарты» Немалевича из мультика. 

Весь маршрут проходит по постоянной экспозиции музея 
«Эрарта», где размещены основные локации и задания. Все за-
дания будут связаны с современным искусством, благодаря чему 
дети в малом возрасте знакомятся с разными направлениями в 
искусстве. Также стоит упомянуть, что все задания будут отме-
чены героем Эрарты – картинкой с Немалевичем. 

Маршрут с остановками: 
1. «Посмотри сюда» – это первая станция, где участники 

получают подсказку. Описана цель этого квеста и указан опо-
знавательный знак, также в конверте лежит подсказка к следу-
ющей станции, в которой будет упомянуто, что необходимо 
найти инсталляцию известной одноименной фрески Леонардо да 
Винчи. Это будет экспозиция Павла Гришина «Тайная вечеря», 
на вид – будто нагромождённые скрытые мешковиной фигуры. 
Поэтому с первого этажа им следует подняться на пятый этаж. 

Текст письма: «Здравствуйте, друзья! Сегодня вы оказались 
в загадочном месте «Эрарта». Здесь храниться много тайн и за-
гадок. Сегодня неожиданно исчез наш друг Немалечич. Вы по-
можете нам его найти? Отлично! Тогда я вам даю первую под-
сказку, а дальше следуйте указаниям и выполняйте задания! 
Желаю вам удачи! Каждое задание будет иметь такой значок: 
(значок Немалевича)». 

2. «Величайшая тайна» – ребята приходят на пятый этаж и 
находят экспозицию Павла Гришина «Тайная вечеря». Рядом с 
этой инсталляцией будет лежать конверт со следующей задач-
кой: необходимо разгадать шифр – название картины «Качели на 
фоне заката». Также в задании будет написана небольшая справ-
ка о художнике: «Дорогие друзья, сейчас вам предстоит разга-
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дать шифр и найти картину известного японского художника 
СинтароОхата, он выполняет свои работы в ассамбляж – это 
совмещение живописи и скульптуры». 

3. «Что-то непонятное» – под картиной «Качели на фоне 
заката» будет лежать конверт с загадкой про мультфильм. Соот-
ветственно, на этом же этаже, если пройти в конец зала, будет 
кинозал, где ребята посмотрят 1 эпизод из серии мультфильмов 
«Черный квадрат». 

4. «Попробуй разгадай» – после просмотра фильма ребята 
необходимо будет разгадать кроссворд, отвечая на вопросы по 
мультфильму. Конверт с заданием они найдут, как только зайдут 
в кинозал. Отгадкой будет слово «ковёр-самолёт», а этот объект 
находится между 4 и 5 этажом. 

5. «Прояви смекалку» – участники квеста прибегают к 
экспозиции «Ковер-самолет», а на верёвке, привязанной к крылу 
самолёта, будет прикреплен конверт, в котором будет спрятан 
ребус и направление к следующей станции, а именно нужно бу-
дет прийти на 2 этаж к экспозиции «Родные голоса берёз». 

6. «Сила в наших корнях» – вот дети и попадают на пред-
последнюю станцию, где им предлагается найти среди множе-
ства букв спрятанное слово «истоки». Также в конверте у них 
будет лежать брошюра U-Space, чтобы они смогли найти пред-
назначенную для них комнату. 

7. «U-Space» – вот мы и нашли нашего потерявшегося героя 
Немалевича. На заключительной локации ребята узнают о том, 
как появилось современное искусство и музей «Эрарта», а также 
что ещё интересного можно посмотреть в этом музее. После это-
го детям вручаются памятные подарки. 

На протяжении всего квеста ребята ходят по всем этажам 
постоянной экспозиции, тем самым знакомясь с коллекцией, ин-
терьерами музея, за время квеста побывают на изо-анимации, и 
одной из инсталляции U-Space. Соответственно, результатом 
этого мероприятия должно стать ознакомление детей с основами 
знаний о современном искусстве, а также сформированный ин-
терес к его дальнейшему изучению: возможно, какие-либо темы 
или вопросы детей заинтересуют по ходу игры, и они захотят 
узнать об этом больше. 
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В 80-е гг. XX в. в музейной деятельности происходит пере-
ход от информационной модели к коммуникативной. В связи с 
этим внедряются новые формы работы с посетителем. В частно-
сти, появляются новые педагогические технологии и интерак-
тивные форматы посещения для детей, среди которых и игровой 
путеводитель. 

«Игровой путеводитель – это сборник игровых заданий и 
вопросов, направленный на взаимодействие с картинами и му-
зейными объектами, он содержит краткую справочную инфор-
мацию о выставке, отдельных экспонатах» [1, с. 83]. 

Интерактивный путеводитель выступает как посредник 
между посетителем и музейной экспозицией, позволяющий вы-
строить между ними диалог. Знакомство с музеем в данном слу-
чае носит игровой характер. 

Основная аудитория данного музейного издания – семьи 
с детьми. Путеводитель позволяет ребёнку ознакомиться с му-
зеем полностью самостоятельно или с помощью родителей – 

в таком случае это хороший способ совместного времяпрепро-
вождения, особенно в случае дефицита общения между роди-
телями и детьми. 

Использование такого путеводителя способствует формиро-
ванию у ребенка важных навыков, необходимых ему в дальней-
шей жизни: самостоятельно искать, отбирать и обрабатывать 
информацию, производить анализ, описание и сравнение, навык 
«общения» с музейными экспонатами, считывания смыслов, ко-
торые они транслируют [5, с. 84]. 

Один из самых первых шагов в проектировании путеводи-
теля – это выбор целевой аудитории. От него будет зависеть 
наполнение путеводителя (представленные в нём экспонаты, 
информация о них и самом музее, содержание задании и их 
сложность), его внешний вид, стиль текста и т. д. Крайне важно 
учитывать возрастные особенности целевой аудитории, для ко-
торой проектируется игровой путеводитель. Например, задания 
в путеводителе не должны быть слишком простыми, чтобы ре-
бенок не заскучал, и не вызывать лишних затруднений, которые 
порой возникают даже у взрослых, чтобы юный посетитель не 
почувствовал себя неуверенно и не получил негативный опыт 
посещения музеев. 
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Крайне важным фактором в проектировании путеводителя 
является конкретная заданная тематика. От неё будут зависеть 
не только выбранные экспонаты, но и сама логика построения 
маршрута, сюжет игры, выбор персонажа-помощника, оформле-
ние. При выборе экспонатов составителю путеводителя важно не 
переборщить и не уместить в путеводитель как можно больше 
экспонатов и информации, иначе к концу такого знакомства с 
музеем ребенок будет чувствовать себя утомлённым и вряд ли 
хорошо запомнит всё то, что хотел донести до него автор. Чётко 
сформулированная тема в свою очередь позволяет облегчить 
отбор предметов и разработку сюжета, задавая определённые 
рамки и критерии. Удачным ходом будет сделать несколько пу-
теводителей на разные темы, с каждой из которых юный посети-
тель сможет ознакомиться во время следующих походов в му-
зей, чтобы остальные экспонаты не остались незамеченными. 

При подборе предметов необходимо учесть ещё несколько 
моментов. Если поставить себя на место обычного взрослого 
посетителя и взглянуть на экспозицию его глазами ещё пред-
ставляется возможным для музейного специалиста, то приме-
рить на себя роль младшего школьника уже не так просто. По-
этому стоит понаблюдать за посетителями, которые относятся к 
выбранной целевой аудитории, на что они чаще обращают своё 
внимание, о каких экспонатах задают больше всего вопросов и 
какие именно вопросы (об истории предмета, его внешнем виде, 
предназначении или о чём-либо другом), как они двигаются по 
экспозиции, какие моменты после самостоятельного осмотра 
или даже экскурсии остаются для них неясными. И наоборот, не 
менее важно выбрать те ценные экспонаты, которые зачастую 
незаслуженно оказываются незамеченными – путеводитель тот 
инструмент, который позволит привлечь к ним внимание.  

Здесь также необходимо учесть и физиологические особен-
ности ребенка. Например, позволяет ли среднестатистический 
для этого возраста рост увидеть не только сам экспонат, но и его 
важные детали, этикетку и др. Если задание требует очень тща-
тельного рассмотрения предмета, возможно ли это с того рас-
стояния, на котором посетителю позволено находиться. К не-
удачным примерам можно отнести выбор экспоната для 
путеводителя по Мемориальному дому-музею П.П. Бажова в 
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г. Екатеринбург. В задании требуется отыскать в кабинете Павла 
Петровича бюст А. С. Пушкина. Для облегчения поиска в путе-
водителе даже представлена иллюстрация предмета. Однако для 
большинства детей и их родителей найти его было довольно за-
труднительно, поскольку экспонат размещён намного выше ро-
ста взрослого человека в самом дальнем углу комнаты со сла-
бым освещением (здесь стоит упомянуть, что проход в комнаты 
при этом невозможен). 

Кроме того, все выбранные экспонаты не должны быть со-
средоточены в одной части экспозиционного зала. Поскольку 
путеводитель предлагает ребенку «путешествовать» по музею, а 
не «стоять» всё время в одной точке. 

Важное условие для описываемого в статье путеводителя – 

создание игровой ситуации, которая обеспечивается наличием 
следующих компонентов: сюжет; определённые роли ребёнка 
(детектив, археолог, учёный, путешественник и т. д.) и тех, кто с 
ним пришёл; легкий, живой язык текста, похожий на беседу. 
В свою очередь у сюжета путеводителя должны быть экспози-
ция, завязка, кульминация и развязка [4, с. 95]. 

Ещё один способ задать игровую ситуацию, введение пер-
сонажа-помощника, который сопровождает юного посетителя на 
протяжении всего маршрута и либо уже знаком с музеем, либо, 
как и ребенок, впервые его исследует. Им может быть конкрет-
ный экспонат или его часть, элементы архитектуры здания. Если 
у здания музея есть своя особая богатая история, это может быть 
человек, который здесь однажды жил или работал или что-либо, 
связанное с его биографией. Например, с домом-музеем 
Н. Г. Славянова в г. Пермь (изобретателя дуговой электросварки 
металлов) посетителя знакомит Искорка, появляющаяся при 
сварке [6]. Для Музея истории камнерезного и ювелирного ис-
кусства в г. Екатеринбург был выбран Густав Гельм, работавший 
в Аптеке горного ведомства, которая некогда находилась в этом 
здании. В музее писателя этим помощником может выступить 
герой его произведения. В вышеупомянутом музее П. П. Бажова 
это Дарёнка – героиня сказа «Серебряное копытце». Такой пер-
сонаж выполняет ряд функций: сообщает необходимую инфор-
мацию, оказывает эмоциональную поддержку (например, похва-
ла за выполненное задание), помогает не запутаться в маршруте, 
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провоцирует проявление наблюдательности и любопытства, 
способствует общению между ребенком и родителем [5, с. 87]. 

Ещё одно важное отличие игрового путеводителя от неко-
торых музейных детских изданий – обязательная связь экспози-
ции и заданий. Вопросы в путеводителе не должны быть 
направлены на проверку уровня знаний ребенка. Напротив, одна 
из их главных задач – стимулировать получение новых знаний.  

Несмотря на то, что путеводитель подразумевает самостоя-
тельную работу, он не должен давать полную свободу в знаком-
стве с экспозицией, поскольку в таком случае посетитель может 
запутаться, упустить важную информацию, определённый экспо-
нат. Одна из его задач – направлять посетителя к нужным экспо-
натам, задавать маршрут. Поэтому задания и экспонаты, описыва-
емые в нём, должны иметь определённую последовательность и 
связь между собой. Благодаря этому ребенок принимает на себя 
роль исследователя, который с помощью путеводителя сам нахо-
дит и считывает смыслы. 

Оптимальное количество заданий в путеводителе – 8-12, а 
текст не должен превышать 5 000 знаков [3]. При этом к каждо-
му экспонату составляется только одно задание. Вопросы не 
должны быть однотипными. Ниже описаны часто встречающие-
ся виды заданий: ребус; шарада; головоломка; кроссворд; лаби-
ринт; «вычеркни лишнее»; «помоги собрать необходимое»; 
«сравни»; «соедини линией»; «сосчитай»; задания с расшифров-
кой; творческие задания, где необходимо зарисовать экспонат 
или изобразить что-то совершенно новое и т. д. 

При составлении заданий важно учитывать и возможности 
музейного пространства. Если размеры экспозиционного зала не 
позволяют разместить, например, дополнительные скамьи или 
стулья, то выходом в данной ситуации будут задания, не требу-
ющие больших временных затрат и поверхности для более 
удобного выполнения. Это могут быть задания следующего ти-
па: «обсуди с родителями», «сосчитай», «зачеркни». Задания с 
рисованием, расшифровкой, буквенной сеткой, ребусом здесь 
лучше избегать либо выдавать вместе с путеводителем на время 
его заполнения планшетки. 

Несомненно, важную роль играет оформление путеводите-
ля. Иллюстрации – его неотъемлемая часть, но и они должны 
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быть уместными и выполнять определённую функцию: направ-
лять и подсказывать (например, в особо сложных заданиях); по-
могать ориентироваться в пространстве музея; не дублировать 
экспонаты, если посетитель детально может рассмотреть их и 
вживую, а показывать те интересные ракурсы предмета, которые 
он по каким-либо причинам не сможет увидеть; в путеводителе 
также можно разместить приветственные и прощальные картин-
ки; если путеводитель задействует несколько экспозиционных 
залов, имеющих достаточно сложную структуру, стоит поме-
стить в начале путеводителя план или карту музея; чтобы посе-
щение музея ещё больше воспринималось как что-то весёлое, 
положительное, можно поместить иллюстрации забавного, шут-
ливого характера; чтобы «движение» по самому путеводителю и 
последовательность заданий были более понятными, можно 
изобразить «путь» перемещения от одного задания к другому 
(стрелки, следы шагов, простая линия и т. д.), выделить ключе-
вые моменты в тексте разными цветами. 

Чтобы структурировать задания в путеводителе, их можно 
разделить на несколько основных категорий (видов деятельно-
сти), придумав для каждой своё графическое обозначение (икон-
ка, простой символ) [2, с. 40]. Например, в путеводителях Фе-
стиваля детских музейных маршрутов «Время открытий» 
(г. Екатеринбург) есть несколько таких обозначений, которые 
указываются вместе с их расшифровкой после приветствия: 
мозг – «подумай, догадайся, вспомни», ручка – «запиши», глаз – 

«найди и рассмотри», следы шагов – «идём дальше», карандаш – 

«творческое задание», кубик Рубика – «разгадай».  
Таким образом, игровой путеводитель представляет собой 

не справочник, обычную книгу или буклет, которые лишь 
транслируют информацию, а инструмент, помогающий самосто-
ятельно эту информацию получить. Об этом особенно важно 
помнить составителю путеводителя, когда он пожелает поме-
стить исторические или справочные данные, которые посетитель 
может узнать, просто тщательно рассмотрев экспонат, его этике-
таж. Важно помнить, что другой его главной задачей является 
выстраивание диалога – между ребенком, экспонатом, персона-
жем и родителями. 
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Аннотация. В статье раскрывается тема первой познавательной 

экскурсии для первоклассников, знакомства с традициями и историей 
школы. 
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память. 

 

Сегодня становятся актуальными любые «ближние» экскур-
сии: по своей улице, в соседний парк или же поход вокруг шко-
лы с целью получить полезную и интересную информацию об 
истории своей школы и учениках, которые раньше в ней учи-
лись, о школьных традициях.  

Экскурсия рассчитана для учеников 1 класса 112 школы. 
Продолжительность экскурсии 20 минут, расстояние 500 метров. 

 

Рис. 1. Схема движения по маршруту экскурсии вокруг школы 
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Мой интерес к истории школы начался с моей семьи. Мой 
папа учился в школе № 112 с 1 по 11 класс. Сейчас в 1 классе 
учится мой младший брат. Именно для его класса я придумала и 
разработала данную экскурсию. 

Для написания экскурсии мне понадобилось познакомиться 
с историей школы, встретиться со старейшими сотрудниками 
школы, расспросить папу и бабушку. Обойти школу, намечая 
самые интересные места остановок. Отобрать материал простой 
и доступный для понимания первоклассника. 

Остановка 1. Крыльцо школы. История нашей школы де-
лится на два этапа: «старая» школа и «новая» школа. Сорок лет 
наша школа занимала красивое здание на Английском проспек-
те, ныне проспект Пархоменко, дом 13 [1]. Школа была постро-
ена в 1935 году, в 1975 году здание школы закрылось на капи-
тальный ремонт. Школа переехала в новое здание в район 
массовой жилой застройки Шувалово-Озерки на улицу Кустоди-
ева, дом 18. И вот 47 лет наша школа находится здесь, это «но-
вая» школа. 

Когда школьники узнали о переезде в новое здание, ученики 
начальных классов расплакались, они не хотели покидать уют-
ную, обжитую, родную, утопающую в зелени школу. Тогда 
старшеклассники решили сесть на трамвай и посмотреть «но-
вую» школу. Несмотря на то, что школа только строилась, ребя-
та разглядели самое главное, то, чего не было в «старой» школе: 
актовый зал, библиотеку, спортивный зал и столовую. Вернув-
шись, ребята заявили, что это не школа, а «голубая мечта»! 

Остановка 2. Липовая аллея. Ученики и учителя стали 
обживать новенькую школу в районе новостроек на улице Ку-
стодиева. В новой школе предстояло учиться детям из прежней 
школы (ул. Пархоменко) и детям, чьи родители получили квар-
тиры в новых домах только построенного микрорайона. 

Школу необходимо было сплотить, объединить, увлечь об-
щим делом. Работа эта оказалась непростой. Нужно было при-
думать дело, интересное для всех учеников – и больших и ма-
леньких. Таким делом стало движение «Красных следопытов». 
Это поиск погибших учеников и учителей на фронтах войны и в 
осажденном Ленинграде. Движение «КС» захватило всю школу. 
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Было решено увековечить память тех, кто отдал жизнь за Роди-
ну. Идея установить обелиск во дворе школы понравилась всем, 
и учителям, и ученикам. Деньги на него они заработали сами: 
собирали макулатуру, металлом, проводили трудовые десанты. 
Школьная жизнь продолжала «кипеть и бурлить» даже после 
уроков, в штабе «КС» собирались школьники писать письма, 
запросы в военкоматы, отвечать на письма. Всей школой рисо-
вали эскизы будущего памятника, писали тексты для будущего 
монумента. 

Красные следопыты установили список учеников, погибших 
в годы войны, их оказалось 27 учеников и 7 учителей. Решено 
было в память о каждом посадить дерево. Липы и сейчас растут 
вдоль фасада школы, не все пережили коммунальные аварии и 
прокладку новой теплоцентрали… 

Остановка 3. Памятник погибшим ученикам и учителям 

Этот гранитный обелиск виден со 
всех окон школы. На нем высечены 
слова:  

Пример беззаветной отваги  

И верности Отечеству  

Рождает  

Гордости трепет  

В юных сердцах.  
Нежность и память свою  

мы вам приносим 

Ежегодно у памятника погиб-
шим учителям и ученикам 112 шко-

лы, проходят все самые важные 
школьные события: праздник 
1 Сентября, возложение цветов в 
Дни освобождения города Ленин-
града от вражеской блокады, День 
Победы и Последний звонок. А рас-

сматривая фотографии школьного музея, выяснилось, что во 
дворе школы в январе 1976 года состоялся митинг-реквием в 
память обо всех погибших учителях и учениках школы 112 [2]. 

Рис. 2. Памятник погибшим 
учителям и ученикам 

112 школы.  
Экскурсовод Касьянова В. 



439 

После уроков пионеры распечатали портреты тех, кто погиб 
в блокадном Ленинграде и на фронтах войны, звучали стихи, 
звучала музыка, горели самодельные факелы. Замечательная ак-
ция «Бессмертный полк», рожденная в городе Томске в 
2012 году, оказывается, прошла во дворе нашей школы 45 лет 
назад! 

 

Рис. 3. Митинг-реквием у памятника, январь 1974 год.  
«Бессмертный полк нашей школы». Фото Михайлова Н. В. [1] 

Надеюсь, Вы, новое поколение 112 школы, сохраните 

школьные традиции и память об учителях и учениках нашей 
школы, погибших во время Великой Отечественной войны. 

А память об учителе, родившемся во время войны, хранит 
берёзовая аллея, куда я вас приглашаю пройти. 

Остановка 4. Березовая аллея Юрия Робертовича. Когда 
школа переехала сюда, на улицу Кустодиева, в район новостро-
ек, многих домов еще не было. Школа открыла свои двери 
1 сентября 1975 года. Новенькая школа со светлыми рекреация-
ми, актовым залом, столовой и спортивным залом – всем тем, 
чего не было в старой школе, приняла своих учеников. Но во-
круг школы, стояла непролазная грязь и горы строительного му-
сора Ученики нашей школы, после уроков и в выходные дни 
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приходили с лопатами и благоустраивали территорию. Вместе с 
учителем истории Израэлем Юрием Робертовичем поехали в 
парк Сосновка и накопали маленьких березок, высадили их 
вдоль окон школы. 

Все они прижились, и выросли до четвертого этажа. Теперь 
в солнечные дни березы притеняют окна, а у детей есть возмож-
ность любоваться красавицами березами, наблюдать за сменой 
времен года, за жизнью птиц, успевших свить многочисленные 
гнезда в густой кроне берез. Все ученики школы подкармливают 

птиц зимой, для чего вокруг школы развешены многочисленные 
кормушки. 

Остановка 5. Двор у школьного спортзала. В новой шко-
ле на улице Кустодиева, появился долгожданный спортивный 
зал. В старой школе, во время дождя, ученики сидели в классе и 
играли в шашки и шахматы. Ученики с радостью и воодушевле-
нием занимались физкультурой в новом светлом зале. Школа 
принимала участие во всех районных и городских соревновани-
ях. Были успехи и рекорды. Среди учеников школы серебряный 
призер Советского Союза по велогонкам и победитель города 
Ленинграда по фигурному катанию. Грамоты и кубки за победу 
в этой городской игре хранятся в нашем школьном музее. 

Вернёмся к крыльцу нашей школы, где начиналась наша 
экскурсия. Рассматривая старые фотографии, видно, что именно 
здесь, перед крыльцом школы проходили торжественные линей-
ки и праздники. А в 1985 году ученики нашей школы, совместно 
с Дворцом пионеров и школьников Выборгского района решили 
на стадионе провести «Праздник улицы Кустодиева», для всех, 
кто живет рядом со школой, расклеили самодельные афиши, 
пригласили соседей. 

На стадионе был установлен огромный батут, пел хор, тан-
цевал хореографический коллектив народного танца, играл дет-
ский ансамбль народных инструментов. Было очень весело и 
шумно!  

А ещё они учавствовали в строительстве памятника «Цветок 
Жизни», в выходные дни ездили на Площадь Победы, где помо-
гали строителям возводить мемориал. Сажали цветы – за нашей 
школой был закреплён 4-5 километр Дороги Жизни. Собирали 
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металлолом и макулатуру, делали скворечники, сажали деревья. 

Посещали дома пожилых людей, помогая им по хозяйству. 

 

Рис. 4. Праздник улицы Кустодиева. 1985 год. 
Фото Михайлов Н. В. [1] 

Следующая экскурсия будет по школьному музею, где вы 
увидите и узнаете, что в нашей школе работали и учились заме-
чательные и талантливые учтеля и ученики: художники, писате-
ли, политики… 

В ходе разработки маршрута экскурсии для первоклассни-
ков я узнала об истории и традициях своей 112 школы, которой 
в 2025 году исполнится 90 лет. Объединив две детские страсти – 

любознательность и любовь к движению, родилась идея совме-
стить историю школы с прогулкой, получилась познавательная 
экскурсия. В конце экскурсии было предложено ребятам творче-
ское задание: найти точки, с которых фотограф делал фотогра-
фии 45 лет назад. Первоклассники с огромным интересом рас-
сматривали старые черно-белые фотографии, с трудом узнавали 
местность, удивляясь, как изменилось всё вокруг! И всё это дело 
рук бывших учителей и учеников. 
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В рамках индивидуального проекта нами проводилось ис-
следование среднего образования в дореволюционной России 
начала ХХ века на примере Царского Села. Для этого мы обра-
тились к архивным материалам Царскосельской Николаевской 
мужской гимназии, Царскосельского реального училища, жен-
ских гимназий – Мариинской и Министерства народного про-
свещения [1, 3, 4, 5, 6] и Царскосельского лицея [2]. Поделиться 
своими знаниями и открытиями с ровесниками мы решили в не-
обычном формате – во время прогулок по городу. Для знаком-
ства с образовательными учреждениями Царского Села начала 
ХХ века и пополнения краеведческих знаний школьников мы 
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выбрали квест – форму, которая позволяет внести познаватель-
ную составляющую в досуговую деятельность подростков. 

Квест (заимствование англ. Quest – «поиск, предмет поис-
ков, поиск приключений») – это жанр литературных произведе-
ний, фильмов, а также компьютерных игр, требующих от участ-
ников решения логических задач для продвижения по сюжету; 
литературное произведение, фильм, игра в этом жанре, а также 
сама такая задача. 

Местом проведения мы выбрали центр города Пушкина – 

хорошая сохранность дореволюционной застройки, обилие пе-
шеходных зон, расположение учебных заведений, безопасность 
участников, – все это давало возможность организовать квест 
для нескольких команд. Пешеходный квест рассчитан на школь-
ников старших классов и взрослых. Цель: знакомство с образо-
вательными средними учебными заведениями Царского Села 
начала ХХ века. Команда из 2–4 человек самостоятельно опре-
деляет маршрут путешествия, а главная задача – посетить все 
объекты, отмеченные на карте, и уложиться в отведенное время.  

Объектами нашего квеста стали учебные заведения Царско-
го Села: 

1. Царскосельское училище девиц духовного звания. 

2. Царскосельское реальное училище. 

3. Царскосельская Императорская Николаевская гимназия. 

4. Мариинская женская гимназия. 

5. Царскосельская женская гимназия Министерства Народ-
ного просвещения. 

6. Царскосельский Лицей. 

Ориентиром для нахождения объектов служит местонахож-
дение Царскосельского Императорского Лицея – он находится 
рядом с Екатерининском дворцом. Часть улиц центра города со-
хранила прежние названия, эта информация помогала сориенти-
роваться на местности.  

Усложняло задачу поиска объектов на местности два факто-
ра: копия карты Царского Села 1910 года несколько отличается 

от местности 2023 года и здания учебных заведений дореволю-
ционного периода видоизменились к настоящему времени, по-
явились постройки. Надписи на карте позволяют вообразить, что 
ты передвигаешься по улицам Царского Села, и участники могут 
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почувствовать атмосферу той эпохи. Отвечая на вопросы викто-
рины, обращали внимание на мемориальные доски, фотографии, 
текст, – так проходило знакомство со знаменитыми гимназиста-
ми и педагогами Царского Села. 

Участникам мы выдавали копию карты Царского Села 
1910 года (рис. 1), на которой были отмечены объекты, тест-

опросник «Что это за здание?» (табл. 1), вопросы виктори-
ны (табл. 2). На выполнение заданий квеста выделялось 
75 минут. За правильные ответы, найденные объекты и сделан-
ные фотографии команде начислялись очки. Штрафы вводились 
за использование дополнительного времени. Участникам квеста 
были предложены следующие задания: 

1. Сориентироваться на местности и найти объекты, ис-
пользуя копию дореволюционной карты города. В качестве под-
сказки используются фотографии зданий учебных заведений с 
указанием адреса в Царском Селе. 

2. Ответить на вопросы викторины и получить дополни-
тельные баллы. 

3. Сделать фотографию на фоне найденного объекта и от-
править фотографию организатору. 

4. Отметить свой маршрут на карте. 
Квест оказался наилучшей формой знакомства с образова-

тельными учреждениями: информация и знания лучше усваива-
ются в активной форме, в процессе самостоятельного добыва-
нии. Каждый участник вовлечен в познавательный процесс; 
развивается краеведческий интерес, нестандартное мышление и 
воображение участников. Воспитание ответственности за вы-
полнение заданий, уважения к участникам группы, к культурно-
му наследию Царского Села, с объектами которого участники 
знакомятся во время прохождения квеста, – происходит есте-
ственным путем. Прохождения квеста решает вопросы команд-
ного взаимодействия, что позволяет установить эмоциональный 
контакт между участниками группы и сплотить их.  
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Таблица 1 

Фотографии фасадов зданий, используемые в задании квеста 

 

1. Царское Село, 
ул. Московская, 2–6 

 

2. Царское Село,  
Госпитальная улица 

 

3. Царское Село,  
угол Набережной и Малой улиц 

 

4. Царское Село,  
Леонтьевская улица 

 

5. Царское Село, Царскосельская 
женская гимназия Министерства 

народного просвещения, 
ул. Колпинская 

 

6. Царское Село, Императорский 
Царскосельский лицей – 

во флигеле Екатерининского 
дворца 
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Рис. 1. Фрагмент карты Царского Села 1910 года 

Таблица 2 

Вопросы викторины 

 

1 

Кто этот человек? Стал учеником 
Царскосельской Николаевской гим-
назии в 1903 году. В Царском селе 
новичок сразу выделился в юноше-
ских компаниях как «поэт». Учился 
Николай плохо и однажды даже был 
на грани отчисления, но директор 
гимназии И. Ф. Анненский настоял 
на том, чтобы оставить ученика [5] 

 

2 

Кто этот человек? Директор Им-
ператорской Николаевской гимназии 
с 1896 по 1906 год. Педагог старался 
не вмешиваться в дела своих воспи-
танников, выступал в защиту гимна-
зистов перед начальством и родите-
лями учеников, был противником 
репрессивных мер. В своих литера-
турно-критических статьях, он даёт 
блестящие образцы русской импрес-
сионистической критики [3, 5] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3 

Кто этот человек? Училась в Ма-
риинской женской гимназии сначала 
плохо, потом гораздо лучше, но все-
гда неохотно. Будущая поэтесса са-
мостоятельно изучила французский 
язык, но училась неохотно, предпо-
читая учебе написание стихов [1] 

 
4 

Кто этот человек? В 1887 г. был 
назначен директором Николаевской 
Царскосельской гимназии. Работал в 
составе комиссии при Министерстве 
народного просвещения по пере-
смотру учебных планов и программ 
для мужских гимназий, часто при-
влекался Министерством народного 
просвещения в качестве члена раз-
личных комиссий и совещаний по 
вопросам развития средней шко-
лы [4, 5] 

 

5 

Сфотографируйтесь у здания, на 
котором находится эта табличка 

 

6 

Кто этот человек? Первый дирек-
тор реального училища, преподавав-
ший математику в младших классах. 
До вступления в новую должность 
работал с 1872 года в Царскосель-
ской Николаевской мужской гимна-
зии учителем математики и физики 
под руководством и преподавал фи-
зику в женской Мариинской гимна-
зии [6] 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Ответы на вопросы викторины: 

1. Николай Степанович Гумилёв-выпускник Царскосель-
ской Императорской Николаевской мужской гимназии, поэт. 

2. Иннокентий Фёдорович Анненский – директор Царско-
сельской Императорской Николаевской мужской гимназии 
(16 октября 1896 – 2 января 1906). 

3. Анна Андреевна Ахматова (Горенко) – ученица Царско-
сельской Мариинской женской гимназии. 

4. Лев Александрович Георгиевский – директор Царско-
сельской Императорской Николаевской гимназии с 1887 по 
1896 год. 

5. Здание, в котором располагалась Царскосельская Мари-
инской женской гимназией. В ней Анна Ахматова училась с 
1900 по 1905 год. 

6. Исаак Иванович Фомилиант – первый директор реально-
го училища (1902–1906 гг.). 
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Аннотация. В статье представлена разработка экскурсии с интерак-

тивными элементами по местам, связанным с поэтом В. А. Жуковским. 
Ключевые слова: экскурсия, краеведение, интерактив, В. А. Жу-

ковский, Петербург. 
 

В 2023 году вся Россия будет отмечать 240-летие со Дня 
рождения замечательного поэта и педагога Василия Андреевича 
Жуковского. Наш вклад в празднование этой юбилейной даты – 

методическая разработка тематической экскурсии с элементами 
интерактива, посвященной жизни и творчеству В. А. Жуков-

ского в Санкт-Петербурге. 
В ходе экскурсии участники познакомятся с творчеством 

Жуковского, смогут пройти по главной улице города – Невскому 
проспекту, побывают в местах, неразрывно связанных с работой 
Жуковского, узнают о Василии Андреевиче как о широкой и 
страстной натуре, и о Петербурге, которому от великого поэта 
не досталось ни одного стихотворения. Ребята узнают, почему 
Петербург не полюбился Жуковскому, но все же стал местом, с 
которым было связано немало радостных событий как в творче-
ском, так и в карьерном плане.  

Для выполнения индивидуальных заданий участникам 
необходимы будут смартфоны, экскурсоводу – планшеты для 
команд, распечатанные листы с заданиями и портфель экскурсо-
вода с наглядным материалом. Также экскурсоводу необходимо 
будет создать QR-коды, чтобы участники тура, отсканировав их, 
попадали на нужные сайты (например, LearningApps). С помо-
щью LearningApps экскурсовод может создать интерактивные 
задания, например викторины и мини-игры. 
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Благодаря интерактивным заданиям, предложенным в дан-
ной экскурсии, участники тура смогут погрузиться в творчество 
В. А. Жуковского, усовершенствовать навыки ориентирования, 
работы в команде; интерактив и наглядность помогут ребятам 
проще запомнить материал и сохранить его в памяти на долгое 
время. 

 

Рис. 1. Картосхема маршрута экскурсии «Прогулки по Петербургу 
В. А. Жуковского». Аничков дворец – Дом Воейковых – Книжная лавка 

А. Ф. Смирдина – Дом А. О. Смирновой-Россет – Квартира 
А. С. Пушкина – Памятник В. А. Жуковскому 

Вступление: Аничков дворец. Адрес: Невский пр., д. 39. 

Остановка 1: Аничков дворец. Адрес: Невский пр., д. 39 (О 
работе Жуковского учителем в Аничковом дворце). 

Остановка 2: Дом Воейковых. Адрес: Невский пр., д. 64 

(Семья Жуковского, баллада «Светлана»). 

Остановка 3: Книжная лавка А. Ф. Смирдина. Адрес: 
Невский пр., 22/14 (Издание произведений, популярность поэта). 

Остановка 4: Дом А. О. Смирновой-Россет. Адрес: Боль-
шая Конюшенная ул., д. 9 (Дружба с Жуковским, работа при 
дворе). 

Остановка 5: Квартира А. С. Пушкина. Адрес: 
наб. р. Мойки, д. 12 (Дружба Пушкина и Жуковского). 

Остановка 6: Памятник В. А. Жуковскому. Адрес: Алек-
сандровский сад при Адмиралтействе (Заключение). 
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Описание маршрута экскурсии 

Маршрут тематической экскурсии «Прогулки по Петербур-
гу Жуковского» проходит по Санкт-Петербургу. Экскурсия 
начинается на Невском пр., во дворе Аничкова дворца, где ко-
манды слушают вступление. Первая остановка – Аничков дво-
рец. Затем экскурсанты выходят за ворота дворца на Невский пр. 
и останавливаются напротив светло-зеленого дома № 64 – это 
Дом Воейковых, где жил Василий Андреевич. Далее группа идёт 
прямо по Невскому пр. в сторону канала Грибоедова, переходит 
Невский пр. и идет к Петрикирхе, там будет третья остановка – 

возле книжной лавки Смирдина. От собора экскурсанты следуют 
к Большой Конюшенной ул. и идут прямо по ней почти до конца 
улицы. Там останавливаются напротив дома № 9 – это дом, где 
жила «муза» поэта А. О. Смирнова-Россет. Далее поворачивают 
к наб. р. Мойки, доходят до моста и поворачивают налево, в сто-
рону Музея-квартиры А. С. Пушкина и заходят во двор дома. 
После группа выходит на набережную реки и идет налево, в сто-
рону Певческого моста, переходит на другую сторону реки и 
идет через Дворцовую пл. к ближайшему пешеходному перехо-
ду. Таким образом, группа останавливается в Александровском 
саду у памятника В. А. Жуковскому. 

 

Технологическая карта экскурсии  
Тема экскурсии: «Прогулки по Петербургу В.А. Жуков-

ского» 

Продолжительность (ч): 1,5 ч 

Протяженность (км): 3,3 км 

Автор-разработчик: Кляцко Мария Константиновна, Горбо-
ва Светлана Дмитриевна, научный руководитель Елена Павлов-
на Стальмак 

Маршрут экскурсии: 
Аничков дворец – Дом Воейковых – Книжная лавка 

А. Ф. Смирдина – Дом А. О. Смирновой-Россет – Квартира 
А. С. Пушкина – Памятник В. А. Жуковскому. 

Данный вариант маршрута рассчитан на любое время года. 
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Участки 
(этапы) 

перемещения 
по маршруту 

от места 
сбора 

экскурсантов 
до последнего 

пункта на 
конкретном 

участке 
маршрута 

Места 

остановок 

Объект 

показа 

Продолжи-
тельность 
осмотра 

в мин. 

Основное содержание 
информации 

Указания по 
организации 

Методические 
указания по 
созданию 

определенного 
эмоционально-

психологического 
настроя 

экскурсантов, по 
использованию 

конкретных 
методических 

приемов ведения 
экскурсии 

Вступление Группа стоит у 
главного входа 
в Аничков 
дворец 

– 3–5 мин Приветствие. Техника безопас-
ности. Содержательное вступ-
ление, ввод в интерактивную 
часть: участникам выдаются 
конверты с заданиями, они 
подписаны названиями остано-
вок и адресами. За каждую 
пройденную станцию участни-
ки получают цифру, на послед-
ней станции говорят код экс-
курсоводу и QR-код, который 
отправляет участников на ко-
ординаты, где находится приз 
(книги, сувениры) 

Экскурсовод 
стоит спиной к 
входу в Анич-
ков дворец 

– 

Группа остаёт-
ся на месте 

Группа стоит у 
главного входа 
Аничкова 

Аничков 
дворец 

5 мин О работе Жуковского учите-
лем русского языка импера-
трицы Александры Фёдоров- 

Экскурсовод 
стоит спиной 
к входу 

Интерактив: участ-
никам квеста дан 

текст о работе 
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Участки 
(этапы) 

перемещения 
по маршруту 

от места 
сбора 

экскурсантов 
до последнего 

пункта на 
конкретном 

участке 
маршрута 

Места 

остановок 

Объект 

показа 

Продолжи-
тельность 
осмотра 

в мин. 

Основное содержание 
информации 

Указания по 
организации 

Методические 
указания по 
созданию 

определенного 
эмоционально-

психологического 
настроя 

экскурсантов, по 
использованию 

конкретных 
методических 

приемов ведения 
экскурсии 

 дворца   ны и наставником цесаревича 
Александра Николаевича 

в Аничков дво-
рец 

Жуковского в 
Аничковом дворце 
и по его содержа-

нию нужно решить 
кроссворд 

От Аничкова 
дворца к дому 
Воейковых 

Группа стоит у 
дома Воейко-
вых 

Дом Воей-
ковых 

5 мин О семье Жуковского, о его бал-
ладе «Светлана» 

Экскурсовод 
ставит группу 
на нечетной 
стороне Нев-
ского проспек-
та, чтобы дом 
Воейковых 
можно было 
видеть полно-
стью 

Интерактив: нужно 
заполнить пропуски 

в балладе «Светла-
на» 

От дома Воей-
ковых к Книж-

Группа стоит 
рядом с 

Книжная 
лавка 

5–7 минут Известные произведения Жу-
ковского, истории их создания 

Экскурсовод 
сопровождает 

Интерактив: нужно 
сопоставить иллю-
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ной лавке 
Смирдина 

Книжной лав-
кой Смирдина  

Смирдина группу, ставит 
в глубине двора 
напротив Пет-
рикирхе 

страции и произве-
дения Жуковского 

От Книжной 
лавки Смирди-
на к дому 
Смирновой-

Россет 

Группа стоит 
перед домом 
по Большой 
Конюшенной, 
9 

Дом 
А. О. Смир

новой-

Россет 

5–7 минут Женщины в жизни 
В. А. Жуковского 

Группе лучше 
поставить на 
пешеходной 
зоне в центре 
бульвара 

Интерактив: язык 
веера. Группа де-
лится на две. Каж-
дая подгруппа по-
лучает описание 

языка веера и веер. 
Команды по очере-
ди загадывают по-

слания друг для 
друга, а команда 

противников – от-
гадывает 

От Дома Смир-
новой-Россет к 
музею-кварти-

ре А. С. Пуш-

кина 

Группа нахо-
дится во дворе 
дома 

Музей-

квартира 
А. С. Пуш-

кина 

5–7 минут Дружба Пушкина и Жуковско-
го, участники клуба «Арзамас» 

Экскурсовод 
ставит группу 
перед памятни-
ком А. С. Пуш-

кину 

Интерактив: Участ-
никам будет пред-

ложено сопоставить 
имена участников 

литературного клу-
ба Арзамас и их 

портреты 

От музея-

квартиры 
А. С. Пушкина 
к памятнику 
Жуковскому, 
Заключение 

Группа стоит 
рядом с па-
мятником 
Жуковскому 

Памятник 
Жуков-
скому 

5 минут Описание памятника Жуков-
скому, подведение итогов кве-
ста 

Невский про-
спект перейти 
по пешеходно-
му переходу 
возле Невско-
го, 1 

Придумать и нари-
совать/ описать 

свою скульптуру по 
мотивам любого 

произведения Жу-
ковского 
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Аннотация. В статье описан опыт эффективности исторического 

туризма в активизации познавательной деятельности учащихся и фор-
мирования метапредметных результатов на примере экскурсионной 
поездки в честь 210-летия Отечественной войны 1812 года по террито-
рии Беларуси, где произошли катастрофические события для армии 
Наполеона. 
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2022 год был юбилейным – 210 лет назад закончилась побе-
дой русского оружия Отечественная война 1812 года. На терри-
тории Беларуси шли решающие схватки с врагом. Поэтому наше 
объединение по интересам в количестве 8 человек отправилось в 
экскурсионную поездку в центральную часть Беларуси, чтобы 
узнать о финальных событиях этой войны. Тем более, что, по 
словам учителя на берегах реки Березина, в деревне Студенка, 
на Брилёвском поле решалась судьба не только Наполеона и 
французской армии, но и всей Европы. 

Побывав на месте событий 200-летней давности, нам хоте-
лось пополнить свои знания, набраться впечатлений, осознать 
значимость исторических событий. А также мы задались целью 
доказать эффективность исторического туризма в развитии по-
знавательной активности учащихся. 

Технологическая карта экскурсии 

Тема экскурсии «Борисов – Брилевское поле – Студенка в 
1812 году». 

Продолжительность (ч) – приблизительно 3 часа. 
Общая продолжительность поездки (ч) – приблизительно 

12 часов. 
Протяженность экскурсии (км) – 32 км. 
Общая протяженность туристической поездки – 621 км. 
Автор-разработчик – Борисовский краеведческий музей.  
Маршрут экскурсии: 1. Борисов – 2. Брилёвское поле – 

3. Студенка. 

Общий маршрут экскурсионной поездки: Мозырь – Борисов 
289 км, Борисов – Брилёвское поле 18 км, Брилёвское – Студен-
ка 14 км, Студенка – Мозырь 300 км. Итого 621 км. 

Транспорт – автобус.  
В древнем (1) Борисове главным памятником войны 1812 г. 

является Борисовский предмостные укрепления (так называемые 
«Батареи»). С 1926 г. эти сооружения считаются памятником 
истории. Из рассказа экскурсовода мы узнали, что укрепления 
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были построены перед самой войной и сыграли определенную 
роль в обороне города.  

 

Рис. 1. Картосхема тематического маршрута  
Борисов – Брилёвское поле – Студенка в 1812 г. 

Очень впечатлило экскурсантов посещение дома-усадьбы 
помещика, промышленника, мецената и общественного деятеля 
Ивана Хрисанфовича Колодеева (1859–1914). Экскурсовод рас-
сказала, что Колодеев занимался раскопками на местах сраже-
ний, сбором книг о военных событиях и собрал уникальную 
коллекцию по ценности и объему сопоставимую с Российской 
Императорской публичной библиотекой в Петербурге. После 
смерти Колодеева жена передала уникальную коллекцию в мос-
ковский музей [1]. 

Современная коллекция тоже достаточно интересная, каж-
дый год она пополняется местными жителями и коллекционера-
ми. Это книги, фотокопии картины, гравюры, фотографии, сти-
лизованные костюмы начала XIX века и т. д. Эмоционально 
проникнуться в атмосферу прошлого помогла примерка костю-
мов. Усадьба Колодеева – это частный музей, он был открыт в 
2012 году, ежегодно на его базе проходят Колодеевские чтения, 
которые объединяют ученых разных стран. 
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К северу от Борисова на пути к легендарной деревне Сту-
денка лежит (2) Брилёвское поле. Оно находится в Борисовском 
районе Минской области, недалеко от деревень Брили и Студён-
ка (географические знания).  

 

Рис. 2. Дом-усадьба И. Х. Колодеева. Борисов, улица 30 лет ВЛКСМ 

Мы узнали от экскурсовода, что на поле не было крупных 
сражений, за то на нём находится Мемориал «Брилёвское поле», 
состоящий из нескольких памятников, посвященных военным 
событиям конца ноября 1812 года.  

На Брилёвском поле мы обошли все памятники, установ-
ленные в разное время к юбилейным датам.  

Самым запоминающимся стал памятник в честь светлой па-
мяти погибшим здесь русских воинов возведённый к 100-летию 
Отечественной войны. Как дореволюционный, он был снесен, но 
в 1992 году к 180-летнему юбилею его восстановили. Скульп-
турная композиция из мрамора и бронзы очень необычна, в фас 
это стела на вершине которой герб Российской империи, но если 
посмотреть на памятник в профиль, то по очертаниям памятник 
будет напоминать солдата со скорбно склоненной головой 
(культурологические знания).  

Также на поле есть памятник погибшим в районе деревни 
Студенка французам выполненный белорусскими мастерами 
открытый в ноябре 1997 г. На огромной глыбе гранита закреп-
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лена памятная доска, где на французском и белорусском языках 
написано: «На гэтым месцы армія Напалеона фарсіравала раку 
Бярэзіну 26 – 29 лістапада 1812 года. Ва ушанаванне памяці сал-
дат, якія загінулі у той час» [4]. 

 

Рис. 3. Обучающийся Дмитрий Телеш фотографирует памятный знак 
(1912 / 1992) 

Экскурсовод обратила внимание, что на открытии этого па-
мятника присутствовали дипломаты многих стран, священно-
служители, во главе с послом большая группа французов, чьи 
родственники навсегда остались на берегах Березины. 26 ноября 
2006 года возле этого памятника состоялась церемония захоро-
нения французских солдат, погибших в 1812 году [4]. 

Самый новый памятник на Брилёвском поле – Памятный 
знак «Скорби и поклонения». Это небольшая каменная часовня с 
ликом Христа и колоколом, который звонит по погибшим ду-
шам. Возле памятника есть могила, где захоронены останки рус-
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ских солдат. Монумент был открыт к 200-летнему юбилею вой-
ны в 2012 году. 

 

Рис. 4. Знак «Скорби и поклонения», Брилёвское поле, 2022.  
Объединение по интересам «Знай и люби родной край» 

Каждый из этих четырех памятников по-своему оригинален, 
несет в себе как историческую, так и эстетическую ценность. 
Как и все военные памятники, они лаконичны и символичны. 
Образы достаточно информативны. Самым необыкновенным из 
увиденных является памятник 1912 года (1992).  

Затем участники экскурсии познакомились с печальной исто-
рией (3) д. Студенка, которая находится в северном направлении 
от Борисова. Именно этот населенный пункт был выбран Напо-
леоном как место переправы. Чтобы построить мосты для пехоты 
и артиллерии французы разобрали крестьянские хаты, хлева, са-
раи, собрали сено и солому. Студенка была разрушена, население 
разбежалось по лесам и соседним деревням. На вопрос учащихся: 
почему Наполеону удалось выстроить два моста для переправы 
через Березину в условиях преследования Русской армии. Мы по-
лучили следующий ответ: Наполеон предпринял обманный ма-
невр и отвлёк армию генерала П. В. Чичагова от Березины на юг к 
Борисову. Пока обманутый Чичагов стягивал войска к месту 
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предполагаемой переправы на южном направлении, в это время 
на севере французы под руководством видных инженерных гене-
ралов Эбле и Шасслу спешно возводили мосты. Солдаты, уста-
навливающие опоры, стояли в ледяной воде и меняли друг друга 
через каждые полчаса. На берегу жгли костры для обогрева. 

После переправы основных сил французской армии 29 ноя-

бря мосты были сожжены и оставшиеся на восточном берегу сол-
даты, обозы, были взяты в плен, утонули, погибли в давке при 
попытке переправиться. Потеряв около 50 тысяч человек, боль-
шую часть артиллерии и обозов, 29 ноября французская армия 
перестала существовать как организованная боевая сила. Березин-
ская переправа у деревни Студёнка, по свидетельству историков, 
стала самой мрачной страницей истории войн Наполеона. Поэто-
му во французском языке есть выражение «C'est la Berezina!» – 

«Это Березина!», которое означает катастрофа, крах. 
Далее экскурсовод рассказала об увековечивании памяти об 

этих событиях. В 1901 году на месте двух мостов по инициативе 
Ивана Колодеева был установлен памятный знак, который раз-
рушился в середине XX века и был восстановлен в 2002 году.  

Недалеко от Студенки (осталось только название, по прика-
зу императора Александра I, деревня впредь не должна была со-
существовать) находится самый пронзительный памятник из 
всех увиденных. В 2002 году у деревни, где в безымянных моги-
лах нашли последнее пристанище более 8 тысяч представителей 
всех европейских государств, был открыт памятник-аллегория 
жертвам березинской трагедии 1812 года: на крестообразном 
постаменте из камней – античный юноша-воин, сраженный вра-
гом, над его головой развевается знамя.  

Накренившееся древко подхватывает могучий орел, симво-
лизирующий воинскую доблесть. В основании трехтонного 
бронзового памятника – огромные камни-валуны, которые отпо-
лированным черным гранитом напоминают темные, ледяные 
волны Березины. Памятник создан на средства Правительства 
Швейцарской конфедерации белорусскими авторами. Студен-
ка – это место разгрома многотысячной армии Наполеона, и 
считается кусочком французской земли, поэтому здесь бывают 
французы. 
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Рис. 5. Памятник погибшим воинам 1812 года. Д. Студёнка, 2002 

События Брилёвского поля 210 лет назад, а также рассказ о 
памятниках на нем и в Борисове, и в Студенке были восприняты 
нами с большим интересом, развивая познавательные компетен-
ции в области географии, истории и эстетики. Также учащиеся 
активно коммуницировали с экскурсоводом (коммуникативная 
компетентность). В дальнейшем высказали готовность анализи-
ровать и обобщать материал в будущей исследовательской рабо-
те (исследовательская компетентность).  

На обратном пути в автобусе учитель провела небольшую 
викторину по содержанию экскурсии. На DVD мы посмотрели 
фильм «Гусарская Баллада» с комментариями учителя, что Шу-
рочка Азарова – это прототип девицы-кавалериста Надежды Ду-
ровой, реальной героини войны 1812 года.  

Таким образом, мы поняли, что события 1812 года на терри-
тории Беларуси имели огромное историческое значение. Эта по-
ездка нас вдохновила узнать, что происходило в Мозыре в 
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1812 году. Мы узнали, что город не пострадал, так как в нём 
находился резерв русской армии [3].  

После экскурсии мы решили провести небольшое исследова-
ние среди учащихся 8-х классов. В анкетировании приняли уча-
стие 75 человек. Практически все ребята не назвали, какой 210-

летний юбилей отмечается в 2022 году. На вопрос, какая война 
была в 1812 году, не ответили почти половина учащихся (45%). 
Про события возле деревни Студёнка из не бывших на экскурсии 
ответил еще меньше человек (30%). Никто из опрошенных не от-
ветил о способе переправы Наполеона и части его армии, о нари-
цательном смысле для французов слова «Березина». Участники 
экскурсии закономерно ответили на эти вопросы.  

Причина таких ответов кроется в том, что текст ученика по 
данной теме очень немногословен: «В ноябре при переходе через 
реку Березину возле деревни Студёнка, к северу от Борисова, 
Наполеон потерял более 20 тыс. человек. Дальнейшее отступле-
ние наполеоновской армии превратилось в бегство. В 2002 г. на 
месте битвы возле деревни Студёнка был установлен монумент 
жертвам войны 1812 г.» [5]. Вопрос о памятниках войне 1812 года 
тоже многим показался трудным. Ответили 2 человека (2,7%), кто 
ранее был с нами в турпоездках в Полоцк и Кобрин, где находятся 
памятники, посвященные войне с наполеоновской Францией. 

Таблица 1 

Итоги анкетирования 

п/н Вопрос анкеты 
Учащиеся 
8 классов 

Участники 
экскурсии 

1 
210-летний юбилей какого события отме-
чается в 2022 г.? 

1% 100% 

2 Какая война была в 1812 г.? 55% 100% 

3 
Какие события произошли на р. Березина 
около д. Студенка? 

30% 100% 

4 
Каким образом армия Наполеона пере-
правилась через Березину? 

0% 100% 

5 
Что для французов означает слово «Бере-
зина»? 

0% 100% 

6 
Какие памятники войне 1812 г. на терри-
тории Беларуси вы знаете? 

2,7% 100% 



464 

Мы видим, что ответы участников экскурсии были положи-
тельными. Ответы учащихся, кто не был на экскурсии, были в 
большинстве своем отрицательными в виде прочерка напротив 
вопроса.  

Можно сделать вывод, что исторический туризм – это эф-
фективное средство активизации познавательной деятельности 
учащихся и формирования метапредметных результатов. В этой 
связи он становится важной составляющей не только воспита-
тельного, но и образовательного процесса. 

 
Литература 

1. Беларусь и война 1812 года: Сборник документов / сост. 
А. М. Лукашевич, Д. Л. Яцкевич; редкол.: В. И. Адамушко (гл. ред.) 
[и др.]. – Минск: Беларусь, 2011. – 559 с. – URL: http://niab.by/wajna_1812/ 

text (дата обращения: 07.11.2022). 
2. Булахова З. Н. Слагаемые метапредметных результатов уча-

щихся, или Как помочь детям быть успешными: метод. Пособие / 
З. Н. Булахова. – Минск: Зорны Верасок, 2020. – 80 с. 

3. Лякин В. А. Мозырь в 1812 году: Ист. Хроника / В. А. Лякин. – 

Минск: БелСОЭС, «Чернобыль», 2005. – 210 с. 

4. Несцярчук Л. М. Беларусь у вайне 1812 года. Паміж Напалео-
нам і Аляксандрам / Л.М. Несцярчук. – Брэст: ТАА «Паліграфіка», 
2012. – 320 с. 

5. Панов С. В. История Беларуси, конец XVIII – начало ХХ в.: 
учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. 
яз. обучения / С. В. Панов, С. В. Морозова, В. А. Сосно; под ред. 
В. А. Сосно; пер. на рус. яз. О. Р. Ермакович, В. М. Иванова.– Минск : 
Изд. центр БГУ, 2018.– 159 с. 

  



465 

ОБЗОРНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СИРИУС!» 

 

В. Р. Мануйлова 

Научный руководитель – Ю.В. Мануйлова 
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Аннотация. Сириус – первая в России федеральная территория, 

расположенная в Краснодарском крае. Образована в 2020 году путём 
выделения территории Имеретинской низменности из Адлерского рай-
она. Именно здесь располагается Образовательный центр «Сириус», 
созданный Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олим-
пийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающими-
ся российскими деятелями науки, спорта и искусства. Это место для 
одаренных детей со всей России.  

Ключевые слова: туризм, маршрут, туристические места. 
 

Наша работа имеет цель – создание обзорного экскурсион-
ного маршрута «Добро пожаловать в Сириус!». В работе нам 
хотелось показать нестандартный ознакомительный экскурсион-
ный маршрут, ориентированный на образование, спорт, природ-
ные объекты, историко-культурные и историко-архитектурные 
достопримечательности.  

Прохождение всех точек маршрута не только позволит 
сформировать представление о федеральной территории «Сири-
ус», но и поспособствует более эффективному усвоению мате-
риала, а также смотивирует к здоровому образу жизни. 

Технологическая карта экскурсии: 

Продолжительность: 3 часа 

Протяженность: 11 км 

Аудитория: дети в возрасте 10–16 лет 

Маршрут экскурсии: 
1. Автономная некоммерческая образовательная организа-

ция «Президентский Лицей «Сириус» (ул. Воскресенская, 18). 

2. Природный орнитологический парк (ул. Таврическая, 
д. 1/3, стр. 2). 
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3. Фонтан «Дружба народов» (Нижнеимеретинская Бухта, 
квартал Бархатные Сезоны). 

4. Аллея парящих зонтиков (Нижнеимеретинская ул., 133А). 
5. Планетарий (ул. Международная, 10в). 
6. Спортивный парк (Олимпийский проспект, 36С1). 
7. Музей морских путешествий имени Федора Конюхова 

(ул. Голубая, 16/3Б).  

 

Рис. 1. Картосхема маршрута «Добро пожаловать в Сириус!» 

 

Рис. 2. Информационный буклет «Добро пожаловать в Сириус!» 

Данный вариант маршрута рассчитан на любое время года. 
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Таблица 1 

Обзорный экскурсионный маршрут 

Название места Время Информационное содержание 
Вопросы после 

посещения 

1. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация 
«Президентский 
Лицей «Сириус» 

10 мин. Образовательное учреждение может быть интересно при-
езжающим ребятам. Ведь лицей объединил классическое 

образование с новейшими образовательными технология-
ми. Реализуется полный цикл общеобразовательных про-
грамм, объединяющих возможности шести школ: общеоб-
разовательной, языковой, научно-исследовательской, 
инженерно-математической, спортивной, художественно-

музыкальной. Особенность обучения в Лицее – индивиду-
альный учебный план для каждого ребенка, разработаны 

программы углубленного профильного обучения по 

направлениям, приоритетным для научно-

технологического развития России. Возможно, многие за-
хотят продолжить обучение в этой организации 

1. В чем особен-
ность лицея? 

2. По какому учеб-
ному плану прохо-
дит обучение? 

2. Природный 
орнитологический 
парк 

15 мин. Природный орнитологический парк является особо охра-
няемой природной территорией регионального значения. 
Ценность парка заключается в том, что – это не зоопарк, а 
место, где птицы живут в своих обычных условиях, созда-
ют гнезда, пережидают зимовку. 
На территории парка зарегистрировано 193 видов птиц, 
20 редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную 

1. В чем особен-
ность парка? 

2. Сколько видов 
птиц зарегистриро-
вано в парке? 
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Название места Время Информационное содержание 
Вопросы после 

посещения 

  книгу Краснодарского края, а также 18 редких и исчезаю-
щих видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации.  
Здесь гости могут погрузиться в живую природу, расши-
рить знания о птицах всей страны. По парку вместе с вами, 
будут гулять птицы и звери. Природный орнитологический 
парк создан для сохранения, восстановления, воспроизвод-
ства объектов животного мира и среды их обитания 

 

3. Фонтан 
«Дружба народов» 

5 мин. Малоизвестный, небольшой светомузыкальный фонтан, 
танцующий струями воды под музыку из концерта для 
фортепьяно П. Чайковского. Зрелище на фоне вечернего 
моря впечатляющее и запоминающееся! Был построен в 
2020 году по муниципальной программе развития инфра-
структуры курорта 

1. Музыку какого 
композитора вы 
можете услышать?  

4. Аллея парящих 
зонтиков 

5 мин. Необычный арт-объект. Удивительное место для прогулок 
и фотосессий. Зонтики создают яркую картинку над голо-
вой. Ничем не хуже, чем в турецком Стамбуле! Появилась 
в 2017 г. для привлечения туристов в торговые ряды. На 
специальные тросы закрепили около 400 зонтиков 

1. Сколько зонтов 
использовалось в 
арт-объекте? 

5. Планетарий 

в Олимпийском 

парке 

5 мин. Научно-популярные программы планетария познакомят 

ребят с историей возникновения Солнечной системы, со-
здания легендарного космического корабля «Буран», ис-
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следованиями Вселенной и тайнами межгалактических 

полетов.  
В программе фильмы «От Земли до Вселенной», «Буран. 
Освоение космоса», «Розетта», «Свет», «Солнечный 

взрыв», «Созвездия». По окончании всех сеансов посеще-
ние космической экспозиции 

6. Спортивный 
парк 

15 мин. Здесь вы сможете совместить учебу и спорт. Свободное 
пространство для спорта и активного отдыха на берегу 
Черного моря в окружении Кавказских гор. Огромный 
парк спорта. Занимает территорию 4, 5 га. Здесь есть свой 
амфитеатр, воркаут-площадка, полоса препятствий, трена-
жеры для людей «50+», площадки для настольного тенни-
са, пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола, панна 
футбола, текбола, детская и универсальная площадки. И 
все это – под открытым небом! 
Попасть в парк, площадью несколько футбольных полей 
можно совершенно бесплатно. Он открыт для всех жела-
ющий 

1. Какие площадки 
есть на территории 
парка? 

7. Музей морских 
путешествий 
имени Федора 
Конюхова 

15 мин. Образовательный центр находится на побережье Чёрного 
моря. А знают ли ребята о известном путешественнике Фё-
доре Конюхове. Его музей находится в бригантине «Святая 
Виктория», которая является уникальной и культурной цен-
ностью. А с 2017 года расположена в Имеретинском мор-
ском порту, являясь его достопримечательностью. Построе-
на двухмачтовая парусная бригантина в 1949 году и прошла 

1. Как называется 
корабль, на кото-
ром путешествовал 
Ф. Конюхов? 

2. В каком году 
построена бриган-
тина? 
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Название места Время Информационное содержание 
Вопросы после 

посещения 

  все моря и океаны планеты. И она 5 раз была в кругосвет-
ных путешествиях.  
Музей морских путешествий имени Федора Конюхова 
на корабле состоит из двух выставочных залов, которые 
расположены в трюме, с экспозицией картин художника 
Федора Конюхова, оригинальные иконы святых Виктории 
и Федора Ушакова, корабельные пушки, старинные пред-
меты из жизни моряков и навигационные морские прибо-
ры. А его верхняя палуба покрыта натуральным тиком и 
после реставрации сохранена в первозданном виде на ко-
рабле. 
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Таким образом, работа над маршрутом позволила изучить и 
систематизировать информацию в виде создания информацион-
ного буклета обзорный экскурсионный маршрут «Добро пожа-
ловать в Сириус!». 
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Аннотация. В работе раскрываются этапы разработки экскурси-

онного маршрута для популяризации градусных измерений и геодези-
ческих знаний среди школьников. Составлена технологическая карта 
маршрута, квест-карта, проведена апробация. Разработана авторская 
интерактивная карта с помощью онлайн-сервиса MapHub.  

Ключевые слова: маршрут, дуга Струве, интерактивная карта, гео-
дезия, картография, школьное экскурсоведение. 

 

Геодезия и картография – древнейшие области человеческой 
деятельности, служившие началом ряда важных открытий. В 
начале XIX века на территории современной Беларуси произво-
дились измерения в рамках выдающегося геодезического постро-
ения, названного впоследствии «дугой Струве», которые позволи-
ли определить форму и размеры планеты Земля и стали составной 
частью фундамента сегодняшних знаний о расстояниях и коорди-
натах. Выдающиеся результаты градусных измерений требуют 



472 

пропаганды не только в узких научно-профессиональных кругах, 
но и среди школьников. Проще всего это сделать посредством 
создания экскурсионного маршрута, который отразит фундамен-
тальность исследований и привлечёт внимание к теме. Включение 
в маршруты геодезических пунктов очень перспективно, т. к. дуга 
Струве объединяет интересы 10 стран. Вместе с тем данная тема-
тика достаточно сложна и на первый взгляд неинтересна, потому 
для продвижения необходимо максимальное распространение в 
школьном информационном поле. 

Современные учащиеся предпочитают активные формы 
обучения, при таком методе можно использовать различные 
приемы и задания, позволяющие вовлечь школьников в обуча-
ющий процесс. Детям школьного возраста необходимо много 
двигаться, знакомиться с различными объектами своей родины. 
Одним из главных факторов, сдерживающих процесс развития и 
препятствующих реализации туристского потенциала, является 
нехватка конкурентоспособных экскурсионных маршрутов, 
адаптированных для школьников. Качество путешествия зависит 
от множества факторов, и одним из существенных является ло-
гичность маршрута и внутренняя мотивация участников. Поэто-
му важно создать условия, привлекательные для учащегося. 
В нашем случае это: 

1. Использование гаджетов (GIS-технологии для создания 
карты). 

2. Присутствие элементов занимательности (задания квест-

карты). 
3. Личная заинтересованность (возможность для каждого 

участника выступить в качестве экскурсовода и соавтора экс-
курсии, используя материалы технологической и интерактивной 
карты). 

Разработка экскурсионного маршрута – сложная и много-
ступенчатая процедура, включающая в себя всестороннее изуче-
ние тематики, исследование туристской инфраструктуры, по-
строение схемы передвижения, пробную обкатку маршрута без 
потенциальных потребителей и т. д. [2] 

После изучения тематики геодезических исследований про-
исходила оценка туристского потенциала территорий, в преде-
лах которых находятся пункты градусных измерений, и объек-
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тов, представляющий интерес для геодезической науки. Был 
учтен ряд параметров, а именно: доступность и адекватная уда-
ленность пунктов, аттрактивность объектов, находящихся в пре-
делах региона, разнообразие и комплексность имеющихся объ-
ектов, их физическое состояние [1].  

Начальным и конечным пунктом был выбран г. Минск. 
В столице достаточное количество объектов, связанных с гра-
дусными измерениями, где школьники смогут познакомиться с 
историей измерений, а также современным развитием геодези-
ческих работ. Предлагается включить в маршрут:  

– памятный знак «Начало дорог Беларуси», установленный 
на Октябрьской площади и являющийся нулевым километром;  

– музей Центра повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов системы Госкомимущества, который 
демонстрирует широкую экспозицию о развитии картографии и 
имущественных отношений, о совершенствовании геодезиче-
ских приборов с древности до наших дней;  

– Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии. Шар 
под крестом на северо-западном куполе является началом си-
стемы координат г. Минска. 

Экскурсионный маршрут, посвящённый градусным измере-
ниям в Беларуси, должен включать хотя бы один пункт наиболее 
известных измерений. Выбран геодезический пункт «Тупишки», 
расположенный в 7 км севернее аг. Гольшаны. Пункт является 
частью «Дуги Струве», входит в Список памятников Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. На этом месте установлен памятный 
знак, проведено благоустройство территории. 

Завершающей остановкой маршрута выбран аг. Гольшаны. 
Здесь находится музей дуги Струве, где подробнее можно озна-
комиться с понятием градусного измерения, основных методах, 
познакомиться с личностями Карла Теннера, Василия Струве, 
Иосифа Ходзько и другими исследователями-геодезистами, ко-
торые внесли значительный вклад в мировую науку.  

Выбор схемы маршрута значительно зависит от транспорт-
ной системы с учетом таких ее характеристик, как конфигурация 
транспортной сети и её техническое состояние. Маршрут выбран 
по кратчайшему пути и в большинстве своем маршруты прохо-
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дят по дорогам республиканского и местного значения с твер-
дым покрытием [3].  

В ходе работы над схемой маршрута учитывалось ограни-
чение времени (5-7 часов), условие, при котором необходимо 
минимизировать затраты времени на перемещения между ос-
новными пунктами маршрута с обеспеченностью максимально 
возможной информативности путешествия.  

После выбора пунктов маршрута и оптимальных путей про-
езда, работа заключалась в составлении технологической карты 
маршрута. Технологическая карта экскурсионного маршрута – 

основной документ, отражающий содержание программы, опи-
сания последовательности выполнения операций и условий об-
служивания путешественников во время движения по конкрет-
ному маршруту [2]. Разработанная карта является неотъемлемой 
частью экскурсии, ее схематической основой. В процессе со-
ставления дана подробная информация об объектах маршрута, 
тематическом содержании экскурсии, времени остановок, пред-
ложены организационные и методические указания. Информа-
ция карты поможет расставить акценты, показать на конкретных 
примерах суть тематической экскурсии.  

В результате создания технологической карты (рис. 1) на ос-
нове объективных факторов (туристических ресурсов, степени 
сохранности объектов, соответствия выбранной тематике и т. д.) 
спроектирован конечный экскурсионный маршрут (около 250 км), 
готовый к использованию учащимися.  

Чтобы сделать разработанный маршрут многоразовым, за-
влечь школьников необходимо сделать их активными участни-
ками. Технологическая карта будет инструктивным материалом 
для учащегося, выполняющего роль экскурсовода. С целью 
включения каждого участника в процесс обучения разработана 
квест-карта с заданиями на каждом пункте маршрута (рис. 2). 

Задания разбиты на рубрики: найди, запомни, подумай, сфото-
графируй. 

 

В качестве апробации была организована экскурсия, собра-
на группа из 20 учащихся для следования по разработанному 
маршруту. В ходе экспедиции были собраны дополнительная 
информация и фотоснимки, которые в дальнейшем использова-
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лись в качестве исходных материалов для дальнейшего продви-
жения.  

 

Рис. 1. Фрагмент технологической карты 

 

Рис. 2. Фрагмент квест-карты [3]  

В условиях глобализации при непрерывном развитии тех-
нических средств и возможностей передачи информации всё 
большую важность придают её визуализации графическими ме-
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тодами, в частности, цифровыми. Интерактивные карты (ИК) – 

один из продуктов, который может сочетать в себе несколько 
видов восприятия, – это карта, которая работает в двустороннем 
режиме. Понятие информативности для интерактивных карт в 
сравнении с классическими значительно расширяется. Они об-
ладают не только открытой информацией, которую пользовате-
ли видят с первых секунд применения, но и закрытой, которая 
проявляется только после наведения курсора на определенный 
объект или клика по нему. ИК представляют интерес с трех по-
зиций: образовательной, познавательной и исследовательской.  

В сети Интернет существует множество сервисов для созда-
ния авторских карт. В результате анализа различных платформ, 
для дальнейшей работы выбран геосервис MapHub, который 
предоставляет возможность бесплатного создания многофунк-
циональной и наглядной карты. На карту были добавлены все 
пункты маршрута, которые символизированы особыми услов-
ными знаками (значок музея, геодезического пункта, храма, зам-
ка и пр.). Вычерчивание линий маршрута – это самый трудоём-
кий и длительный этап, поскольку карта должна создаваться с 
высокой точностью, линии проводились по дорогам в масштабе 
1:100 (рис. 3).  

 

Рис. 3. Построение экскурсионного маршрута в проекте MapHub. 
Сост. авт. 

На следующем этапе осуществлялся ввод краткой информа-
ции об объектах маршрута, собранной во время экспедиций, по-
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лученной от экскурсоводов и в ходе собственных наблюдений; 
добавлялись фотоснимки, внешние ссылки.  

С готовым интерактивным продуктом можно ознакомиться 
на геосервисе MapHub [4]. 

Видится перспективным продолжение работы, которое по-
служит популяризации геодезических знаний и развитию интер-
активного картографирования в рамках школьного познаватель-
ного туризма в Беларуси и за рубежом. Школьные экскурсоводы, 
включившиеся в активный процесс познания, не только получат 
новые знания, но и примерят роли экскурсовода, геодезиста, кар-
тографа. 
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Аннотация. Сейчас с огромным интересом люди начинают путе-

шествовать по просторам своей Родины. Экскурсионно-туристический 
маршрут познакомит с достопримечательностями города Жердевка, его 
культурой и гостеприимностью. Позволит расширить кругозор школь-
ников, сформировать основы патриотизма и станет хорошим дополне-
нием к урокам краеведения. 

Ключевые слова: школьный туризм, экскурсия, Жердевка, Там-
бовская область. 

 

История города 

Жердевка, современный, небольшой и уютный городок. Рас-
положен на реке Савала в 128 км от Тамбова. Он не всегда так 
назывался. История города берёт начало в 18 столетии. И первое 
его название было – «Выселки Чибизовки». Сам город был обра-
зован из нескольких сёл: Чибизовки, пристанционного посёлка и 
посёлка сахарного завода. А назван населённый пункт в честь Фё-
дора Тимофеевича Жердева являющегося одним из однодворцев, 
основавшим поселение Жердевка в 1745 году на территории Бур-
накской волости. С 1954 года посёлок преобразовали в город рай-
онного подчинения и назвали Жердевка. 

1. Станция Жердевка 

История станции Жердевка берёт своё начало с 1869 года, 
когда построили железную дорогу Грязи-Царицын, прошедшую 
рядом с селом Чибизовка. Появляется станция Бурнак, в 
1905 году она была переименована в Жердевку. В 90-х годах 
устаревшее здание вокзала решено было снести, а в качестве но-
вого стали использовать здание железнодорожной столовой. 
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В 2013 году здание вокзала реконструировали в том виде, в ка-
ком была построена амбулатория железной дороги в ХIХ веке. 

 

Рис. 1. Станция Жердевка (фото Морякиной О. А.) 

Вопрос школьникам: Что Вы знаете о Чернобыльской ава-
рии 1986 г.? 

2. Памятник Ликвидаторам Чернобыльской аварии. 
В 20 м от станции Жердевка расположен памятник Ликви-

даторам Чернобыльской аварии. Его открытие состоялось 
5 октября 2019 года. 

 

Рис. 2. Памятник Ликвидаторам Чернобыльской аварии 

(фото Морякиной О. А.) 
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Венчает стелу атом напоминающий, что при небрежном об-
ращении он может привести к катастрофе. 

Разработал макет памятника Тамбовский скульптор Виктор 
Остриков. Член Союза художников России, лауреат Государ-
ственной премии России ЦФО. А изготовил памятник скульптор 
Александр Челноков. 

Вопрос школьникам: Что такое краеведение? Чем Жердев-
ский краеведческий музей может заинтересовать посетителей? 

3. Жердевский народный краеведческий музей 

Инициатором создания Жердевского краеведческого музея 
была секретарь райкома КПСС Л. А. Локтионова, в 1967 году он 
заработал в районном Доме пионеров. Экспонаты неоднократно 
перевозили из одного помещения в другое. Из-за перемещения 
многое было утеряно и похищено. В 1993 году музей заработал в 
здании детского сада № 2. А 12 августа 2022 года был произве-
дён капремонт музея. В год через музей проходит 6 000 человек. 

 

Рис. 3. Экспонаты Жердевского краеведческого музея [6] 

Наиболее ценными экспонатами музея являются: череп 
мамонта, мебель из красного дерева 1905 года из Спасо-

Преображенского мужского монастыря, картина «Спасо-Прео-

браженский мужской монастырь» выполненный художником 
А. И. Антиповым, коробочка для пряников, выпущенная к сто-
летию Отечественной войны. Предметы археологии, палеонто-
логии, нумизматики. 
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С экспонатами посетители могут знакомиться при помощи 
аудио-гидов. А дополнительную информацию позволит полу-
чать сенсорный информационный киоск. В него загружены дан-
ные о 8 жердевских героях СССР и о 4 полных кавалерах Ордена 
Славы. 

Вопрос школьникам: Как звали вождя мирового пролета-
риата? 

4. Памятник В. И. Ленину 

На центральной площади города расположен памятник 
В.И. Ленину. Он является памятником истории нашего госу-
дарства. 

 

Рис. 4. Памятник В.И. Ленин [3] 

Вопрос школьникам: Знаете ли вы, для чего и почему совет-
ским народом были поставлены памятники и мемориалы в честь 
павших воинов Великой Отечественной войны? 

5. Военно-исторический мемориальный комплекс Вели-
кой Отечественной Войны 1941–1945 г. 

Комплекс расположен на мемориальной площади. По своим 
масштабам это величественный объект. В центре комплекса все-
гда горит Вечный огонь, а на гранитных плитах высечены спис-
ки погибших и без вести пропавших жердевцев. Сам мемориал 
представлен из нескольких дополняющих друг друга компози-
ций. Объединяет их высеченная на камне гравюра путь солдата 
по дорогам военных лет. Начинается гравюра с изображения ге-
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оргиевской ленты с датами 1941–1945. Мемориал открыт в 2015 
году. 

 

Рис. 5. Военно-исторический мемориальный комплекс  
Великой Отечественной войны 1941–1945 [3] 

Вопрос школьникам: Что вы знаете о лётном полке г. Жер-
девка? 

6. Макет самолёта МиГ-29 

На улице Чкалова расположен макет самолёта МиГ-29. Его 
установили в знак уважения к ветеранам лётного полка. В 70-90-

х годах в городе Жердевка базировалась лётная военная часть, 
14-й гвардейский Ленинградский дважды Краснознамённый ор-
дена Суворова истребительный авиационный полк. Именно 
здесь летали на самолётах МиГ-29. 

 

Рис. 6. Макет МиГ-29 [4] 



483 

Вопрос школьникам: Чем может быть интересна экскурсия 
по ЖКСП? 

7. Жердевский колледж сахарной промышленности, му-
зей истории ЖКСП. 

Жердевский техникум сахарной промышленности был ос-
нован в 1943 году. В 1985 году построили новое учебное здание 
техникума сахарной промышленности. В 2012 году заведение 
переименовали в ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 
промышленности». На базе колледжа имеется свой музей. Осно-
вателем и руководителем является преподаватель истории, кан-
дидат исторических наук В. А. Краснов. Действует музей с 2002 
года, имеет 10 экспозиций, посвящённых различным периодам 
жизни учебного заведения с 1943–2009 года. В год в музее про-
ходит около 50-ти экскурсий. 

 

Рис. 7. Музей ЖКСП (Фото Савельева Л. А.) 

Вопрос школьникам: Какими историческими памятниками 
насыщен парк «Патриот»? 

8. Парк «Патриот» 

Парк открыли в 2020 году. Название выбрано не случайно, 
здесь очень много скульптур и памятников, поднимающих дух 
патриотизма. Вход оформлен в стиле 30-х годов прошлого сто-
летия. Посетителей встречает арка, выполненная в виде Георги-
евской ленточки, создателем является воронежский скульптор 
Максим Дикунов. 

Парк поделён на две зоны это патриотическая и зона для от-
дыха семьёй. В патриотической зоне нас встречает памятник по-
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граничникам открытый 28 мая 2022 года на День пограничника. 
На памятнике высечены слова: «Пограничникам всех поколений». 

 

Рис. 8. Арка (Фото Савельева Л. А.) 

 

Рис. 9. Памятник пограничникам (Фото Савельева Л.А.) 

Далее нас встречает памятник военным морякам и морским 
пехотинцам, открытый 2 августа 2022 года в День военно-

морского флота. Памятник представлен в виде обелиска и якоря-

главного оберега для моряков. 
Самый главный объект парка памятник воину-победителю. 

Он был привезён в 1975 году из Калуги. Автор памятника – Ма-
гель. Фигура солдата высечена из гранита. 
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Рис. 10. Памятник военным морякам (Фото Морякина О.А.) 

 

Рис. 11. Памятник воину-победителю (Фото Савельева Л.А.) 

 

Рис. 12. Картосхема маршрута 



486 

Рядом с памятником воину-победителю расположен образец 
миномёта «Василёк». Ещё в этой зоне имеется памятник Скор-
бящая мать, открытый 4 октября 2019 года. Посвящённый пав-
шим участникам боевых действий, локальных войн и вооружён-
ных конфликтов. 

Попасть в город Жердевка можно двумя способами. По же-
лезной дороге и при помощи автобуса. 

Действие туристического маршрута: всесезонный. 
Продолжительность маршрута: 3 часа. 
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Аннотация. В статье предложено создание уникальной культурно-

образовательной программы. В музеях школ города Ярославля будет 
открыта экспозиция на тему «Улица школы», которую будут создавать 
учащиеся. Она будет доступна летом для всех желающих. Будет создан 
квест. Любой желающий сможет посетить бесплатную экскурсию, 
узнать интересные исторические сведения об улице, на которой нахо-
дится школа. Начнет выпускаться специальный музейный календарь, с 
помощью которого можно отслеживать эти экскурсии. Школьники 
смогут принять участие в конкурсе «Лучший школьный экскурсовод». 
Будет разработан сайт виртуального посещения школьных краеведче-
ских музеев. 

Ключевые слова: образование, внутренний туризм, школа, краеве-
дение, школьный музей. 

 

В рамках проектной идеи культурно-образовательной про-
граммы «Школьный Ярославль» на базе школ города Ярославля 

мы предлагаем расширить музейное пространство Ярославской 
области, создать новые объекты показа, инициаторами и глав-
ными героями которых станут обычные школьники. За один 
учебный год на базе школ Ярославля, где имеются музеи (на ян-
варь 2023 года по данным сайта мэрии города Ярославля функ-
ционирует 43 школьных музея), создать выставку на тему «Ули-
ца школы» [2]. На этой экспозиции будет рассказана история 
улицы, на которой располагается школа. В рамках экскурсии 
участникам будет предложено узнать об известных людях, зна-
ковых объектах городской инфраструктуры, прославивших кон-
кретную малую территорию. К таким можно отнести знамени-
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тых людей, промышленные предприятия, сохраненный культур-
но-исторический ландшафт. Это все то, что составляет историю 
родного края. Каждая улица – это часть общего городского про-
странства, в нашем случае Ярославля. Новизной проекта являет-
ся открытие школьных музеев в определенное время летом для 
всех желающих, не зависимо от их связи со школой. 

Профессиональные краеведы и любители получат дополни-
тельную площадку для представления своих исследований. 
Школьники в летнее время смогут посещать музеи школ, тем 
самым взаимно обогащаясь. Экскурсионные маршруты будут 
доступны для всех жителей и гостей города, среди которых и 
лица с ограниченными возможностями (у входа в школу будут 
установлены пандусы). 

Школьники-участники проекта смогут приобрести оратор-
ские и организаторские компетенции, а также смут внести суще-
ственный вклад в сохранение культурно-исторического наследия 
своей малой территории. Это будет интересно не только для лю-
бителей истории, но и просто для жителей, так как многим не-
безразлична местность, в которой они родились и живут сейчас. 
Проект перспективен для развития внутреннего туризма и обра-
зования [5, с. 73–76]. 

Мы подготовили часть экскурсионной программы по экспо-
зиции «Улицы Ярославля» в рамках проектной инициативы 
«Школы Ярославля» на базе ГОУ ЯО Средняя школа «Провин-
циальный колледж» (школа расположена в центре города Яро-
славля, на Большой Октябрьской улице). 

Часть экскурсионной программы: 
Большая Октябрьская улица раньше именовалась как Боль-

шая Рождественская, так как в начале улицы находился храм 
Рождества Богородицы. Интересно, что после свершения рево-
люции, Большая Рождественская и Рождественская улицы были 
переименованы в Октябрьскую, а с 1926 г. она стала называться 
Большой Октябрьской. Из-за того, что в 1984 году бывшая Рож-
дественская была переименована в Нахимсона, нумерация домов 
на Большой Октябрьской начинается с 27 номера. 

На Большой Октябрьской улице расположены бывшие зда-
ния Малой Ярославской мануфактуры или Николо-Мокринские 
казармы (1-я пол. XVIII века). По распоряжению Петра Велико-
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го недалеко от казарм были устроены оружейный и полотняный 
«государевы дворы», где трудились пленённые под Полтавой 
шведские мастера. На этой территории в 1722 году была основа-
на мануфактура голландца Ивана Тамеса и коренных жителей 
М. С. Затрапезнова с сыновьями. Позже помимо ткацкой ману-
фактуры здесь появился колокололитейный завод. Крепостные 
работники были прихожанами храма Николы Мокрого. В 
1835 году территория Малой Ярославской мануфактуры была 
приобретена военным ведомством и здесь стали располагаться 
военные части Нежинского, Фанагорийского, Остроленского 
полков [3]. 

На Большой Октябрьской улице располагается большое ко-
личество исторических зданий, в которых полтора-два века 
назад жили купцы Ярославля. Это бывшие усадьбы Чепахиных, 
Колобовых, Соболевых-Вахрамеевых, и других. Известной явля-
ется усадьба Донцовых и Лопатиных, которую в городе прозва-
ли «Дом со львами». 

Данную экскурсию школьники смогут дополнять новыми 
материалами, изменять экспозицию, благодаря чему школьный 
краеведческий музей будет интересен и после первого посещения. 

В рамках проекта планируется разработка летнего квеста 
«Месяц в школе Ярославля», благодаря которому круг любозна-
тельных увеличится. Проект будет доступен для всех желающих, 
в том числе для лагерных и школьных групп. Разработанную кар-
тосхему можно будет получить летом в любой школе. В ней будет 
отмечен маршрут с указанием основных улиц, остановок, номе-
рами общественного транспорта. Участвовать в проекте смогут 
все школы, которые создадут в своем музее выставку об улице, на 
которой они располагаются. После прохождения квеста участни-
ки смогут получить приз, получив в беспроигрышной лотерее пу-
теводитель по Ярославской области или бесплатный мастер-класс 
в ярославских мастерских и многое другое. 

Планируется проведение городского конкурса «Лучший 
школьный экскурсовод», с помощью которого ребята смогут 
отрабатывать свои ораторские качества и повышать знания по 
истории своего родного края. 
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Целями проведения конкурса являются: 
1. Увеличение числа желающих изучать историю родного 

края, развитие ораторских и исследовательских навыков у 
школьников, возможность талантливым ребятам проявить себя и 
получить денежный приз, а также выбрать профессию по душе. 
Распространение знаний об истории Ярославского края среди 
других школьников, туристов и всех желающих посетить 
школьные выставки на тему «Улица школы». 

2. Развитие внутреннего туризма, образования, увеличение 
числа специалистов в музейной сфере. 

Этапы проведения конкурса: 
1. Дистанционный (текст экскурсии по школьному музею). 
2. Дистанционный (видео с экскурсией о школьном музее). 
3. Очный. Приезд туристической группы в школу и рассказ 

о школьной экспозиции и пешеходная прогулка: делаются фото-
графии, записываются видео, засчитываются отзывы туристов. 

По отзывам туристов, подводятся итоги конкурса. Победи-
тель получает 30 тыс. рублей, 2 место – 15 тыс. рублей, 3 место – 

7 тыс. рублей. Все участники получают сертификаты участия и 
памятные подарки (путеводители по Ярославской области). Уча-
стие в конкурсе – бесплатно. 

Редакторские качества учащиеся смогут проявить при со-
здании ежегодной газеты «Юный краевед», в которой будет «от-
чет о работе краеведческого музея», т. е. статьи о новых экспо-
натах, найденных фактах и историях. 

Создание музейного календаря может играть мотивирую-
щую роль, поскольку будет показано, в какие выходные какая 
школа открывает двери и проводит бесплатную экскурсию по 
школьному музею, включая экспозицию «Улица Школы». Вари-
ант музейного календаря «Улица школы» показан на рис. 1. 

Культурно-образовательная программа «Школьный Яро-
славль» сможет быть реализована за счёт выигранного государ-
ственного гранта на развитие образования и внутреннего туризма. 

Мы составили примерный план создания школьного крае-
ведческого музея за 1 год [4, с. 186–188]: 

1. Май: согласование с руководством организации экспо-
зиции. 

2. Июнь-Август: выбор места хранения и сбор экспонатов. 
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3. Июнь-Август: разработка и согласование плана экспо-
зиции. 

4. Август: ученики и художники в стиле граффити разрисо-
вывают стену, где будет располагаться экспозиция. 

5. Осень: на уроках технологии мальчики будут оттачивать 
умения в создании деревянных стеллажей, а девочки будут шить 
предметы декора («образцы»). 

6. Осень: создание описаний всех экспонатов, нахождение 
информации и интересных фактов, беседы с долгожителями 
улицы. 

7. Декабрь: расстановка экспонатов под руководством учи-
теля истории. 

8. Январь-февраль: создание видео с экскурсией по школь-
ному музею. 

9. Март-май: выкладывание в сеть видео, создание ежегод-
ной школьной газеты «Отчет о работе школьного краеведческо-
го музея», рассказ о найденных новых экспонатах или фактах 
для привлечения посетителей. 

 

Рис. 1. Вариант музейного календаря «Улица школы». Сост. авт. 

Еще одной составляющей проекта «Школьный Ярославль» 
является создание виртуального краеведческого музея на сайтах 
всех школ Ярославля, где уже имеется музей и создание единого 
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сайта с возможностью быстрого перехода от одного музея к дру-
гому. Мы составили алгоритм по реализации этой идеи: 

1. Создание фотографий и видео экспонатов, запись экс-
курсии. 

2. Оформить страницу на сайте школы, посвященную 
школьному музею и пешеходной экскурсии (выложить видео с 
подробной экскурсией по школьному музею, видео с пешеходной 
экскурсией по улице, на которой расположена школа, отдельные 
фотографии экспонатов и рядом запись рассказа о них). 

3. Создание единой платформы и приложения, которые бу-
дут способны переходить с одного сайта школы на другой в 
удобной для пользователя последовательности, т. е. выбор 
наиболее близкого варианта школы и организация безопасного 
пути (с картой и маршрутом). 

4. Ежегодное редактирование страницы, в случае измене-
ния экспозиции, например, прибавления экспонатов или добав-
ление новых замечательных историй об улице. 

5. Распространение на просторах сети Интернет, в социаль-
ных сетях, а также по местному телевидению и газетам. 

Целью создания школьного краеведческого музея является 
изучение своего края, привитие учащимся навыков исследова-
тельской работы, укрепление их знаний по истории. Учащиеся 
записываются в кружок по желанию, независимо от их успевае-
мости. Для решения организационных вопросов необходимо со-
здать бюро (председатель и секретарь), которое будут избирать 
создатели музея [1, с. 160–164]. 

Школьный краеведческий музей является лучшим вариан-
том по привитию любви школьников к истории. 
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Сегодня, как никогда, стоит вопрос о воспитании граждани-
на, патриота своей Родины. Чувство любви становится сильнее 
тогда, когда ты знаешь историю своей земли, малой Родины. 
В моей статье представлены материалы путешествия по марш-
руту «Орша – город монастырей».  

Орша – удивительный по красоте город на северо-востоке 
Беларуси, расположенный на Днепре в месте впадения в него 
Оршицы. Орша – город областного подчинения, центр Оршан-
ского района Витебской области. Вместе с тем Орша – древний 
белорусский город с интересной и богатой историей и самобыт-
ной культурой. 
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Начнем знакомство с удивительного места откуда начинает-
ся история нашего города. Первое упоминание об Орше содер-
жится в «Повести временных лет» и относится к драматическим 
событиям. 3 марта 1067 года произошла знаменитая битва на 
реке Немиге между войском полоцкого князя Всеслава Чародея 
и войсками киевских князей Ярославичей. Результатом битвы 
являлось желание князей заключить перемирие. Для этой цели 
было выбрано левобережье Днепра «На Рши у Смоленска», где 
сыновья Ярослава Мудрого вероломно готовили для Полоцкого 
князя капкан. Доверчиво угодил в него Всеслав Брячиславович. 
История пленения Всеслава Чародея создает вокруг города оре-
ол таинственности, былинности и легендарности. 

В стороне от шумных улиц, в самой старой части города, у 
устья реки Оршицы, дремлет древняя колыбель – городище Ор-
ши. Здесь установлен памятный знак с датой 1067 и с древним 
гербом города. С первого упоминания Орша отмечается как 
укреплённый населённый пункт, расположенный у слияния рек 
Днепра с Оршицей.  

В 1320 году Орша вошла в состав Витебского княжества, став 
при этом пограничным городом. В связи с этим в 1398–1407 годах 
у устья реки Оршицы по приказу князя Витовта было начато 
строительство замка, которое было закончено из-за многочис-
ленных войн только в ХVI веке. Замок выдержал все осады, не-
однократно разрушался, но упорно ремонтировался и отстраи-
вался вновь, потому что имел большое стратегическое значение, 
являясь важным форпостом на восточных рубежах сначала для 
Полоцкого княжества, затем для Великого княжества Литовско-
го и Речи Посполитой.  

Издавна Орша была не только торговым и ремесленным, но 
и культурным центром округи. В ХVII-ХVIII в. в городе, кото-
рый по праву называли белорусским Суздалем, действовало 
11 монастырей. Частично сохранившиеся здания некоторых из 
них и сейчас свидетельствует о таланте и трудолюбии наших 
предков. 

На живописном левобережье Днепра, напротив древнего го-
родища, возвышается величественный храм-церковь святого 
Ильи Пророка – памятник архитектуры псевдорусского стиля, 
построенный из дерева в 1460 году. У этой церкви есть красивая 
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легенда о её возникновении. Говорят, она возведена в ХV веке 
на месте чудесного спасения Елизаветы, супруги польского ко-
роля Казимира. Елизавета чудом не утонула и была спасена.  

 

Рис. 1. Ильинская церковь 

 

Рис. 2. Ильинская церковь 2022 г. 

В этой церкви молился Пётр I за победу над шведами в Се-
верной войне. А в 1812 году долго и задумчиво смотрел на храм и 
на Днепр с городища Наполеон Бонапарт. Перестроена церковь в 
конце ХIХ века в камне (рис. 1.). С тех пор и возвышается здесь 
на берегу Днепра этот величественный храм. Крестово-купальной 
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композиции с пятигранной апсидой и шатровой колокольней над 
тамбуром. Фасады насыщенно декорированы разнообразными 
филёнками, карнизами и арочками-кокошниками. Интерьер имеет 
симметричное вытянутое по продольной оси строение: тамбур, 
основной объем, абсиду. Центральная часть основного объема 
завершена куполом. Территорию храма окружает высокая камен-
ная стена с контрфорсами и декоративными башенками. Богато и 
внутреннее убранство Ильинский церкви. В ней можно увидеть 
старинные книги, иконы в великолепных окладах и колокола. 
Одна из стен храма украшена иконой – фреской Евфросинии По-
лоцкой. А в самом храме находится икона «Оршанской Божьей 
Матери». В 20-40 гг. ХХ века церковь была закрыта, здесь разме-
щался склад. Открыта заново церковь была немцами во время Ве-
ликой Отечественной войны. После этого больше не закрывалась. 
С 1951-го по 1990 г. это единственный в городе храм, в котором 
богослужение совершалось регулярно 1–4 раза в месяц. 

В 1996 году было решено основать в Орше женскую монашескую 
общину, ради чего при храме было организовано сестричество. 
11 апреля 1997 г. был открыт Успенский женский монастырь и 
Ильинская церковь стала монастырским храмом. В храме нахо-
дятся святыни: икона Божьей Матери «Троеручица» и крест с ча-
стицей мощей преподобного игумена Феодосия Печерского. 

И сегодня мы можем увидеть синие крыши и золотые купо-
ла храма, которые сверкают на солнце и радует глаз всех, кто 
проходит или проезжает мимо (рис. 2).  

Справа находится Костел Святого Иосифа – единственное 
здание, сохранившееся из монастырского комплекса. В 1649 году 
князь Гераним Друцкий-Соколинский возвел в Орше деревянный 
костел доминиканцев (первоначальное название – костел Святого 
Иосифа Обручника). Доминиканский католический нищенству-
ющий орден братьев-проповедников создан в начале ХIII века, 
он получил свое название от имени его основателя – испанца 
Доминика де Гусмана. В 1780–1808 годах на месте деревянной 
постройки появляется современное каменное здание храма, ко-
торая сочетает элементы барокко и классицизма. Когда в 1831-м 
году (после шляхетского восстание 1830–1831 годов) в Орше 
закрыли все католические храмы, костел доминиканцев был 
единственным в городе храмом под управлением римско-
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католического духовенства и являлся парафиальным. Мона-
стырь был закрыт в 1845 году. От времен строения до нашего 
времени ничего не сохранилось, кроме церкви. Храм Святого 
Иосифа Обручника – трёхнефная базилика. Ранее фасад был 
украшен двумя башнями, но они были разобраны в 1870 году 
(после восстания Кастуся Калиновского 1863–1864 гг.), так как 
были выше православного, чтобы принизить роль католицизма. 
Фасад разделён на три части глубокими прямоугольными ниша-
ми и завершен двухъярусным аттиком. Над аттиком ранее рас-
полагался треугольной фронтон, также не сохранившийся до 
наших дней. Храм был закрыт в 1937 году. В нём открыли Дом 
культуры строителей. В 1989 году храм вернули католической 
церкви, после реставрации он был переосвящён.  

Рядом с доминиканским костёлом был построен храм, кото-
рый просуществовал более двух столетий. Стоял он на город-
ской рыночной площади с 1691 года. В середине пятидесятых 
годов ХХ века старинный храм Рождества Богородицы и приле-
гающую к нему колокольню снесли до основания, а на освобо-
дившейся территории разбили парк. В 1987 году при проведении 
строительных работ были найдены фрагменты фундамента ста-
рого храма, многочисленные захоронения и было принято реше-
ние о восстановлении храма. Построен он был только в 
2014 году. Это элегантное здание в стиле классицизма, увенчан-
ное пятью золотыми главами. Большой центральный купол воз-
вышается на восьмигранном барабане, а малые главки покрыва-
ют сквозные звонницы, расположенные на углах четверика. 
Фасады здания украшают угловые пилястры и портики.  

На территории нашего города построено множество мона-
стырей и храмов, связанных с различными религиозными орде-
нами и конфессиями: православные храмы, знаменитая Кутеин-
ская лавра, монастыри бернардинцев, доминиканцев, 
францисканцев, базилиан, тринитариев, мариовиток. 

Среди католиков первыми в Орше появились иезуиты. 
В 1612 году канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапе-
га основал в Орше иезуитский коллегиум. При коллегиуме су-
ществовали училище, школьный театр. Появилось первое учеб-
ное заведение на Оршанщине. Вначале все постройки 
коллегиума были деревянными. Их уничтожил пожар в 
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1680 году. Первая каменная постройка появилась в 1690 году. 
Это было двухэтажное здание, построенное в две линии, соеди-
нены между собой под прямым углом. Кроме жилых помещений 
для монахов в нём размещалось общежитие для учеников пуб-
личной школы, трапезная, библиотека и архив. Позднее колле-
гиум был украшен фигурной башней с часами, которые отбива-
ли на весь город часы и четверти. Комплекс построек 
Оршанского иезуитского коллегиума размещался в самом цен-
тре города на берегу реки Оршицы в месте слияния её с Дне-
пром. Вся территория была обнесена кирпичной стеной. На тер-
ритории размещались костел, школа, коллегиум, аптека, 
лаборатория, хозяйственные постройки и оранжерея. Разбит 
прекрасный сад с лекарственными растениями. Каменный собор 
во имя Архистратига Михаила по проекту архитектора Фонтан-
на был заложен только в 1741 году. Строительство под руковод-
ством Бенедикта Мессмера было завершено в 1757-1758 годах. 
Из-за нехватки средств строили его очень медленно и только в 
1768-м году осветили. Здание коллегиума было завершено к 
1803 году. Иезуитский коллегиум стал своеобразным культур-
ным центром Орши. Так монахи старались оказать воздействие 
на горожан, приобщая их к католической религии. В 1812 году в 
коллегиуме квартировал, отступая из России, император Фран-
ции Наполеон Бонапарт, который принимал здесь отчёт интен-
данта «великой армии» Мари-Анри Бейля (Стендаля). 

Несмотря на то, что в 1773 году римский папа Клемент 
ХIV запретил орден иезуитов, императрица Екатерина II разре-
шила существовать иезуитам в границах своей империи. Окон-
чательно в Российской империи орден был запрещен Алексан-
дром I в 1820 году. В 1822 году коллегиум преобразован в 
уездное училище. В 1825-м году костел передан православной 
церкви. Существовал проект перестройки храма, принадлежа-
щий Блонди, но, к сожалению, в 1840 годах костел все же был 
разрушен (рис. 3). С 1842-го по 1989-й год коллегиум переобо-
рудован в тюрьму. В 2007-2008 годах начата масштабная рекон-
струкция. Над зданием коллегиума была достроена башня, до-
стигающая 26 м. В ней были установлены четверо башенных 
часов, проигрывающих каждый час разные мелодии, а также 
смоделированы, изготовлены и установлены на фронтонах и 
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башне коллегиума восемь декоративных ваз, изящно подчерки-
вающих барочную архитектуру здания (рис. 4).  

 

Рис. 3. Обмеры иезуитского коллегиума 1835 г. 

 

Рис. 4. Оршанский коллегиум 2022 г. 

ЦГИА Ленинграда 

На территории, прилегающей к иезуитскому коллегиуму, 
где находится современный парк, размещался монастырь мона-
шек мариовиток, школы для обучения девочек, где их учили чи-
тать, писать, рукоделию, а также располагалась каплица. 
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На территории Орши действовал орден тринитариев – Ор-
ден Пресвятой Троицы – католический нищенствующий мона-
шеский орден, основанный в 1198 году французским богословом 
Жаном де Мата и пустынником Феликсом де Валуа для выкупа 
пленных христиан из мусульманского плена. Основание ордена 
было одобрено папой Иннокентием III. Девизом ордена стала 
фраза «Слава Тебе Троица, а пленным – свобода». В просторе-
чии их именовали «братьями ослов» или «ослиным орденом», 
поскольку им запрещено было ездить на лошадях (этот запрет 
был снят папой в ХIII веке). Выполняя свою основную задачу, за 
437 лет (с 1258 до 1696 г.) орден выкупил из мусульманского 
плена 30 732 невольника. Средства для выкупа добывали сбором 
милостыни. Нередко были случаи, когда тринитарии отдавали 
себя самих в рабство за освобождение пленников. К примеру, в 
1580 году они выкупили из плена Мигеля де Сервантеса Саавед-
ра, после чего он вернулся в Испанию и написал роман «Хитро-
умный идальго Дон Кихот Ламанчский». 

  

Рис. 5. Монастырь 
тринитариев 1839 г. 

Рис. 6. Монастырь  
тринитариев 2022 г. 

В нашем городе монастырь построен в 1714 году. Ранее он 
включал в себя каменный костел и монастырское здание. Костел в 
1832 году переосвящён и перестроен в православный городской 
собор с возведёнными пятью куполами (рис. 5). В 1930 году пере-
оборудован под аэроклуб. В годы Великой Отечественной войны 
частично разрушен, окончательно разрушен в 1960 году. Жилое 
здание – памятник архитектуры барокко. Двухэтажное г-подобное 
здание, кирпичное, накрыто двухскатной крышей. Стены проре-
заны двумя рядами прямоугольных оконных проемов, которые 
чередуется на восточном фасаде с плоскими нишами. Северный 
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торец здания подпирают мощные контрфорсы. На первом этаже 
восточного и северного фасадов имеется подоконная тяга. Завер-
шается стена здания широким карнизом. Оба этажа имеют гале-
рейную систему планировки (рис. 6). Время и люди разрушили 
много памятников минувшего. И всё-таки некоторые постройки 
сохранились, многие восстановлены. У Орши есть шанс вернуть 
себе былое название – город монастырей.  

На основе данных материалов был составлен и разработан 
медиагид по нашему городу. Однако это только один из марш-
рутов. История Орши очень тесно переплелась с историей Рос-
сийского государства, поэтому данный материал будет интере-
сен всем любителям истории.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает значение деятельности 

династии Рукавишниковых для истории и культуры Нижнего Новгоро-
да, на примере изучения школьниками в интерактивном формате архи-
тектурных памятников раскрывает потенциал краеведения в формиро-
вании патриотических чувств, гордости за достижения своих земляков.  

Ключевые слова: род Рукавишниковых, предприниматели, меце-
наты, архитектурное наследие, культурное наследие, квест-экскурсия.  

 

Нижний Новгород в 2021 году отметил свое восьмисотле-
тие. Весь город, а в особенности его исторический центр, на це-
лый год стал своеобразной «живой» исторической и архитектур-
ной декорацией к многочисленным праздничным мероприятиям. 
Город посетило огромное количество туристов – гостей из раз-
ных уголков России, а также из других стран.  

Юбилейный год дал возможность не только гостям узнать 
больше об истории, культурных традициях, знаменитых людях 
Нижнего Новгорода и их роли в истории страны, но и самим 
нижегородцам вспомнить или заново открыть для себя многие 
факты о родном городе. Особый акцент в рамках образователь-
ных проектов 800-летия был сделан на биографии земляков, 
прославивших город в разные времена и в разных сферах обще-
ственной жизни, науки, культуры, государственного управления.  

Говоря об истории Нижнего Новгорода, нельзя обойти вни-
манием такую фамилию, как Рукавишниковы. Представители 
данного рода внесли огромный вклад в развитие Нижнего Нов-
города, повлияли на формирование его неповторимого облика, 
благодаря активному участию в строительстве уникальных ве-
личественных архитектурных ансамблей, городских усадеб, ко-
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торые и по сей день не просто украшают городское простран-
ство, но и сохраняют свою функциональность.  

Практически каждому нижегородцу знакома усадьба Рука-
вишниковых на Верхне-Волжской набережной, но немногие 
знают о том, что известный «дом-дворец» – не единственное ме-
сто, где проживали потомки данной именитой фамилии [1]. 

Династия Рукавишниковых по праву заслужила славу самых 
щедрых нижегородских меценатов. Среди ее представителей – 

не только купцы и предприниматели, но и драматурги и скуль-
пторы [2]. 

Рукавишниковы известны как превосходные предпринимате-
ли, торговцы, меценаты и творческие личности. Среди них – пи-
сатель и поэт Серебряного века Иван Рукавишников, а также ди-
настия скульпторов с мировой известностью, работы которых 
есть во многих городах России и за рубежом. Без этой семьи сей-
час уже невозможно представить историю Нижнего Новгорода, а 
без зданий и памятников архитектуры – его внешний вид [3, 4]. 

Каждое из зданий имеет богатую историю, каждое построено 
на благо обществу и продолжает существовать в городском про-
странстве, не теряя своих функциональных качеств и в наше время. 

Здания, построенные Рукавишниковыми, стали объектами 
интерактивной экскурсии-квеста «Проклятый род» для старше-
классников и их родителей. Квест предполагает наличие сюжета, 
персонажей, самостоятельных действий игроков в пределах вы-
бранного для реализации сюжета пространства, выполнение те-
матических заданий, соревновательность.  

Сюжет квеста связан с одной из самых неоднозначных фи-
гур в истории рода купцов-благотворителей – Иваном Сергееви-
чем Рукавишниковым. Именно его дух пробудился и жаждет 
возмездия за изгнание из рода.  

По некоторым источникам, при жизни Иван не находил лю-
дей, близких себе по духу или по ценностям, и очень из-за этого 
страдал. Его не признанность ни обществом, ни, в первую оче-
редь, родными, побудила Ивана написать роман «Проклятый 
род», ведь в творчестве он видел единственную отдушину. 

В центре романа – историко-мистическое осмысление судь-
бы трех поколений семьи. Прототипами большинства героев ро-
мана явились реальные люди, их черты угадывали современни-
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ки [5]. Критики же приняли роман весьма неоднозначно. Отец 
Ивана, Сергей Рукавишников, разгневался на сына не на шутку 
и лишил наследства из-за такого нелестного поступка по отно-
шению к семье. И сейчас Иван Сергеевич требует возвращения в 
династию и угрожает всему городу разрушением.  

Команды должны пройти по объектам, связанным с родом 
Рукавишниковых, и, отвечая на вопросы персонажей – членов 
этой семьи, собрать буквы, которые сложатся в слово (этим сло-
вом буде Волга, т. к. именно эта великая река во все века создает 
славу, красоту и богатство Нижнего Новгорода, его жителей), 
которое «успокоит» дух Ивана Сергеевича. 

Карта квеста с указанием точек – объектов и улиц, по кото-
рым можно пройти к объектам позволяет командам, соревнуясь 
в скорости прохождения квеста, самостоятельно выбрать удоб-
ный маршрут.  

На рисунке 1 представлена карта квеста «Проклятый род», 
цифрами обозначены объекты: 1 – дом Бурмистровой, 2 – усадь-
ба Рукавишниковых, 3 – памятник Нестерову, 4 – Дом Трудолю-
бия, 5 – комплекс Рукавишниковых (ул. Рождественская), 6 – 

комплекс Рукавишниковых (Нижневолжская набережная).  

 

Рис. 1. Картосхема квеста «Проклятый род»  
(Нижегородский район, г. Нижний Новгород) 

В таблице 1 представлена часть технологической карты кве-
ста, отражающая действия персонажей на объектах, действия 
команды по достижению цели соревнования (табл. 1). 
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Таблица 1 

Технологическая карта 

Маршрут 

экскурсии 

Места остановок Объекты 

показа 

Время 

(мин) 
Основное содержание 

экскурсии. Перечень 

подтем и вопросов 

Методические 
указания 

Вводная часть 

Место 
встречи 
с группой 

остановка 
общ. транспорта 
«НГТУ» 

− 10 Руководитель квеста встре-
чает группу, дает краткую 
информацию по теме и пра-
вилам квеста, проводит 
распределение на команды, 

выдает карты городских 
улиц с указанием объектов 
– точек квеста 

Организационное и ин-

формациионное вступ-
ление. Инструктаж по 
правилам дорожного 
движения 

Основная часть 

Первая  
точка.  
Старт 

Ул.Минина, д. 26 Дом Бурмист-
ровой (музей 
М. Горького) 

5 Встреча с персонажем (Вар-

варой Рукавишниковой).  
История семьи Рукавишни-
ковых и история объекта 

Текст персонажа (исто-
рическая справка, зада-
ние командам на про-
хождение квеста, 
вопросы, бонус (буква 
из загаданного слова) 
командам за правиль-
ные ответы) 
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Маршрут 
экскурсии 

Места 
остановок 

Объекты 
показа 

Время 
(мин) 

Основное содержание 
экскурсии. Перечень 

подтем и вопросов 

Методические 
указания 

Переход 
по маршруту 
ко второй 
точке 

  10–15   

Вторая  
точка 

Верхневолжская 
набережная, д. 7 

Усадьба Рука-
вишниковых 

10 Встреча с персонажем – 

Сергеем Рукавишниковым 

Текст персонажа (исто-
рическая справка о 
личности персонажа, о 
строительстве объекта, 
особенностях его архи-
тектуры) Вопросы ко-
манде, бонус (буква из 
загаданного слова) за 
правильные ответы 

 



507 

Текст персонажа – Варвары Михайловны Бурмистровой – 

на первой точке квеста содержит следующие сведения:  
«Урождённая Рукавишникова, я – дочь знаменитого ниже-

городского купца М. Г. Рукавишникова, которого за глаза назы-
вали «железный старик» – не столько за торговлю железом, 
сколько за характер. После своей смерти он оставил огромное 
состояние детям, которые распорядились им весьма различными 
способами. Таким образом, я известна в городе как щедрая 
меценатка, содержала детскую больницу, была попечительницей 
Дома трудолюбия, основанного ее семьей. За свою обществен-
ную деятельность получила звание почетной гражданки 
Н. Новгорода. Кроме того, как и мой младший брат Митрофан 
Рукавишников, я собирала произведения искусства. Но, в отли-
чие от брата, собирала в основном произведения русских ху-
дожников XIX века, отдавая предпочтение мастерам академиче-
ского направления. 

Взгляните на мой дом: я приобрела усадьбу с деревянным 
домом и флигелем в 1879 г., а в 1885 г., под руководством архи-
тектора Н. Григорьева, здание перестраивают в стиле академиче-
ской эклектики, необарокко. Прошу обратить внимание на изыс-
канную лепнину, множество вензелей и фигур кариатид на фасаде 
здания. Именно поэтому дом прозвали «королевской игрушкой». 
Этим дом схож с усадьбой Рукавишниковых на Верхневолжской 
набережной, которая и является следующей станцией. 

К сожалению, у меня не было своих детей, по этой причине, 
я дарила свое внимание ученицам из Мариинской гимназии. 
Например, на время каникул я тепло принимала шесть-семь уче-
ниц у себя в доме. Я обучала их за свой счет и заботилась об их 
дальнейшей судьбе. В 1916 году я пожертвовала 50 000 рублей 
на обустройство переведенного в Нижний Новгород Варшавско-
го политехнического института. 

После революции, в 1918 году я добровольно уступила му-
зею свой великолепный особняк на улице Минина (сейчас это 
здание Литературного музея) и художественную коллекцию, 
насчитывающую 422 предмета! Через четыре года в художе-
ственный отдел музея поступило ещё 67 картин «писанных мас-
ляными красками, в золочёных рамах, в полной сохранности…». 
Среди этих работ – полотна И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, 
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А. П. Боголюбова, которые и сейчас украшают постоянную экс-
позицию НГХМ. 

Кстати говоря, моим любимым художником был Айвазов-
ский. 

Знаю, что вы стремитесь сохранить наш замечательный го-
род и его памятники. Правильные ответы на мои вопросы позво-
лят вам получить одну из букв волшебного защитного слова».  

На рисунке 2 представлена карточка с вопросами персонажа 
для команд. Фоном является фотография дома Бурмистровой. 

 

Рис. 2. Карточка с вопросами на первой точке квеста 

Квест «Проклятый род» предполагает соревнование команд 
не только в получении баллов и бонусов (букв), но и соревнова-
ние в скорости прохождения. Команды могут, пользуясь картой, 
выбрать оптимальный для себя маршрут, последовательность 
посещения точек.  

Финишируют все команды в точке 6, где их ожидает глав-
ный персонаж – Иван Рукавишников. В этой точке, кроме своего 
текста (историческая справка о личности и объекте показа), пер-
сонаж собирает информацию от участников об их достижениях 
на маршруте, о баллах и буквах, позволяющих собрать ключевое 
слово квеста, а также времени пребывания на маршруте. Подво-
дятся итоги. Все участники получают памятные призы – кален-
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дарики с фотографиями объектов квеста, победителям и призе-
рам выдаются почетные грамоты. 
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кутской области, г. Иркутск, Россия. 

41. Викентьева Екатерина Александровна – воспитанница 
ГБУДО Дом детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга (образцовый коллектив «Туристский клуб "СКИФ"»), 
Россия. 

42. Вишневская Марина Петровна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры физической географии и геоморфо-
логии, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия. 

43. Воробей Светлана Владимировна – руководитель му-
зея боевой славы, ГУО «Малоавтюковская средняя школа», 
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Гомельская область, Калинковичский район, аг. Малые Автю-
ки, Беларусь. 

44. Ворончихина Анастасия Александровна – студент 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-

Дону, Россия. 
45. Габбасова Лилия Мансуровна – методист, педагог до-

полнительного образования, МБУ ДО «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий» городского округа Октябрь-
ский Республики Башкортостан, Россия. 

46. Гаврусь Владимир Евгеньевич – обучающийся МБОУ 
«Большесосновская СОШ»; воспитанник МБУ ДОД «Центр 
творчества юных "Полет"», Пермский край, Большесосновский 
район, с. Большая Соснова, Россия. 

47. Гайнуллина Анастасия Маратовна – воспитатель, ГКОУ 
УР «Школа-Интернат № 13», г. Ижевск, Россия. 

48. Галкина Алиса Александровна – воспитанница ГБУДО 
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 
Санкт-Петербурга; обучающаяся ГБОУ школа № 467 Колпин-
ского района Санкт-Петербурга, Россия. 

49. Галушко Оксана Сергеевна – воспитанница ГБУДО 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения де-
тей и молодежи», г. Донецк, Россия. 

50. Гарипова Алсу Абубакировна – Почетный работник 
общего образования РФ, педагог дополнительного образования, 
МБО ДО Центр детского творчества с. Верхние Татышлы МР 
Татышлинский район Республики Башкортостан, Россия. 

51. Гасанов Тимур Романович – обучающийся МБОУ 
«СОШ № 29» г. Чебоксары, Россия. 

52. Гейвандова Виктория Викторовна – учитель математи-
ки, старший учитель, МБОУ «Школа № 6 города Ясиноватая», 
Донецкая Народная Республика, Россия. 

53. Герасимова Виктория Сергеевна – воспитанница ГБУ-
ДО «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 
детей и молодежи», г. Донецк, Россия. 
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54. Гиренко Марина Александровна – учитель географии, 
МОУ «СОШ № 61», г. Саратов, Россия. 

55. Годына Андрей Николаевич – воспитанник ГБУДО 
Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
(образцовый коллектив «Туристский клуб "СКИФ"»), Россия. 

56. Гончаренко Наталья Алексеевна – учитель истории и 
обществоведения, ГУО «Высоковская средняя школа имени 
Днепровской флотилии», Брестская область, Пинский район, 
д. Высокое, Беларусь. 

57. Гончарова Оксана Владимировна – кандидат биологи-
ческих наук, доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин, ФГБОУ ВО «Армавирский государ-
ственный педагогический университет», Краснодарский край, 
Россия. 

58. Горбова Светлана Дмитриевна – воспитанница ГБНОУ 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
(историко-краеведческий клуб «Петрополь»). 

59. Горбунов Дмитрий Матвеевич – обучающийся МАОУ 
«СОШ им. А. Н. Арапова», Свердловская область, Невьянский 
район, пгт. Верх-Нейвинский, Россия. 

60. Горбунов Николай Дмитриевич – обучающийся МАОУ 
«СОШ № 45», Свердловская область, г. Новоуральск, Россия. 

61. Горбунова Анна Дмитриевна – обучающаяся МАОУ 
«СОШ № 45», Свердловская область, г. Новоуральск, Россия. 

62. Горбунова Ольга Борисовна – пенсионер, член клуба 
«Новоуральский краевед», Свердловская область, г. Ново-
уральск, Россия.  

63. Грива Елена Эдвардовна – учитель истории, ГУО «Сред-

няя школа № 170 г. Минска», Беларусь. 
64. Грин Ольга Викторовна – педагог дополнительного 

образования, МБУДО Дворец творчества детей и молодежи, 
г. Воронеж, Россия. 

65. Гришин Антон Валерьевич – студент ФГБОУ ВО «Пен-
зенский государственный университет архитектуры и строи-
тельства», Россия. 
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66. Гурин Артём Алексеевич – воспитанник ГБУДО Дом 
детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
(образцовый коллектив «Туристский клуб "СКИФ"»), Россия. 

67. Гурин Максим Алексеевич – воспитанник ГБУДО Дом 
детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
(образцовый коллектив «Туристский клуб "СКИФ"»), Россия. 

68. Гурьева Карина Сергеевна – воспитанница ГАУДО 
«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскур-
сий», г. Кемерово, Россия. 

69. Гурьева Милана Сергеевна – воспитанница ГАУДО 
«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскур-
сий», г. Кемерово, Россия. 

70. Гусев Антон Витальевич – обучающийся МБОУ «СОШ 
№ 102», г. Воронеж, Россия. 

71. Дашкевич Николай Владимирович – воспитанник ГУО 
«Мозырский центр туризма и краеведения детей и молодежи», 
Гомельская область, Беларусь. 

72. Даян Сима Церуновна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры географии и методики ее преподавания, Армян-
ский государственный педагогический университет имени Хача-
тура Абовяна, г. Ереван, Армения. 

73. Двинина Галина Геннадьевна – педагог-организатор 
КОГОАУ «Лицей естественных наук»; педагог дополнительного 
образования МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества г. Кирова», Россия. 

74. Дементьев Федор Эдуардович – воспитанник МБУДО 
«Районный центр дополнительного образования», Ленинград-
ская область, г. Кировск, Россия. 

75. Денисенко Павел Владимирович – учитель истории, 
ГУО «Гомельское кадетское училище», Беларусь. 

76. Дергунова Анастасия Александровна – воспитанница 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», Вла-
димирская область, г. Вязники, Россия. 
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77. Джанинян Амалия Гусиковна – воспитанница ГАУ ДО 
Иркутской области «Центр развития дополнительного образова-
ния детей», г. Иркутск, Россия. 

78. Джураева Анастасия Мурадулловна – обучающаяся ГУО 
«Юратишковская средняя школа Ивьевского района», Гроднен-
ская область, г. п. Юратишки, Беларусь. 

79. Дивин Артемий Валерьевич – воспитанник ГБУДО 
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 
Санкт-Петербурга; обучающийся ГБОУ школа № 467 Колпин-
ского района Санкт-Петербурга, Россия. 

80. Дмитриева Анастасия Игоревна – студент ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет», Россия. 

81. Дмитриева Елена Николаевна – зав. музеем ГБПОУ 
Некрасовский педколледж № 1, г. Санкт-Петербург, Россия. 

82. Дмитриева Мария Игоревна – студент ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет», Россия. 

83. Добрейцина Лидия Евгеньевна – кандидат культуроло-
гии, доцент кафедры культурологии и социально-культурной 
деятельности ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатерин-
бург, Россия. 

84. Дубровин Владимир Витальевич – руководитель ико-
нописной мастерской, художник, Творческое объединение 
«Иконописная мастерская "Ковчег"»; преподаватель МБУДО 
«Детская художественная школа» Новоуральского городского 
округа, Свердловская область, Россия. 

85. Евграфова Рада Андреевна – обучающаяся МБОУ 
«Гимназия № 1» г. Чебоксары, Россия. 

86. Ермакова Дарья Сергеевна – кандидат исторических 
наук, учитель истории и обществознания, АНОО «Президентский 
Лицей "Сириус"», Краснодарский край, пгт Сириус, Россия. 

87. Ермакова Лада Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры», Россия. 
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88. Ермошкина Галина Фёдоровна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры географии, ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный университет», Россия. 

89. Ефимова Дарья Александровна – студент ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры», Россия. 

90. Жебрякова Ксения Игоревна – студент ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия. 

91. Жульников Александр Михайлович – кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры отечественной истории, ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государственный университет», Россия. 

92. Журавлёв Тихон Сергеевич – обучающийся ГБОУ гим-
назия № 446 Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия. 

93. Завацкая Ксения Сергеевна – воспитанница ГБУДО 
Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой обла-
сти, г. Липецк, Россия. 

94. Завацкая Ольга Борисовна – методист, педагог допол-
нительного образования, ГБУДО Центр дополнительного обра-
зования «ЭкоМир» Липецкой области, г. Липецк, Россия. 

95. Завистовская Дарья Константиновна – воспитанница 
ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий», г. Кемерово, Россия. 

96. Загорельская Алёна Михайловна – методист, ГУДО 
«Оршанский районный центр физической культуры, туризма и 
краеведения детей и молодёжи», Витебская область, г. Орша, 
Беларусь. 

97. Зайдуллина Милана Ильдаровна – обучающаяся МБОУ 
СОШ № 22 городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан, Россия. 

98. Закорюкина Наталья Николаевна – зам. директора по 
УВР, учитель начальных классов, МОУ «Средняя школа № 8» г. 
Шуя, Ивановская область, Россия. 

99. Залилова Зиля Закариевна – Отличник народного обра-
зования Республики Башкортостан, педагог дополнительного 
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образования, МБОУ ДО Дом пионеров и школьников Альшеев-
ского района Республики Башкортостан, с. Раевский, Россия. 

100. Заостровных София Денисовна – обучающаяся МАОУ 
СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Г.Н. Зайцева, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Россия. 

101. Захаренкова Елизавета Олеговна – студент ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный университет», Россия. 

102. Зыбарева Александра Дмитриевна – воспитанница 
МОУ ДО «Детско-юношеский центр», Архангельская область, 
г. Новодвинск, Россия. 

103. Зянчурина Карина Дамировна – обучающаяся КО-
ГОАУ «Лицей естественных наук», г. Киров, Россия. 

104. Иванов Максим Александрович – обучающийся ГБОУ 
СОШ пос. Чёрновский, Самарская область, Волжский район, 
Россия. 

105. Иванова Надежда Павловна – обучающаяся МБОУ 
гимназия № 2 г. Чехов, Московская область, Россия 

106. Иванова Оксана Анатольевна – учитель истории и 
обществознания, ГБОУ СОШ пос. Чёрновский, Самарская об-
ласть, Волжский район, Россия. 

107. Иванова Татьяна Павловна – обучающаяся ГБОУ 
школа им. Н. М. Карамзина, г. Москва, Россия. 

108. Иванова Элла Анатольевна – преподаватель Аграрно-
го колледжа, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный аграрный университет», Россия. 

109. Иванцов Степан Валерьевич – кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры палеонтологии и исто-
рической геологии ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет», Россия. 

110. Идрисова Альмира Рашитовна – педагог дополни-
тельного образования, МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и 
краеведения, Республика Башкортостан, г. Учалы, Россия. 

111. Ильина Валентина Николаевна – кандидат биологиче-
ских наук, доцент кафедры биологии, экологии и методики обу-
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чения, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», Россия. 
112. Исакова Александра Максимовна – обучающаяся 

МАОУ «СОШ № 49», Свердловская область, г. Новоуральск, 
Россия. 

113. Исакова Милана Максимовна – обучающаяся МАОУ 
«СОШ им. А. Н. Арапова», Свердловская область, Невьянский 
район, пгт. Верх-Нейвинский, Россия. 

114. Истенко Алиса Александровна – обучающаяся АНОО 
«Президентский Лицей "Сириус"», Краснодарский край, пгт Си-
риус, Россия. 

115. Калюга Наталья Александровна – учитель географии 
и биологии, ГУО «Средняя школа № 170 г. Минска», Беларусь. 

116. Карагодин Илья Александрович – студент ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского», Россия. 

117. Карпова Елена Сергеевна – обучающаяся МАОУ 
СОШ № 60, г. Екатеринбург, Россия. 

118. Карягина Дарья Степановна – обучающаяся МБОУ 
«Лицей № 44» г. Чебоксары, Россия. 

119. Катраев Иван Максимович – воспитанник ГБНОУ 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»; 
обучающийся Второй Санкт-Петербургской гимназии, Россия. 

120. Касьянова Валерия Евгеньевна – обучающаяся ГБОУ 
средняя школа № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Россия. 

121. Каширин Алексей Николаевич – кандидат педагогиче-
ских наук, директор, ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной 
промышленности», Тамбовская область, г. Жердевка, Россия. 

122. Кашкаров Евгений Петрович – кандидат географиче-
ских наук, г. Иркутск, Россия. 

123. Киндеева Людмила Леонардовна – зам. директора по 
учебно-методической работе, ГУДО «Оршанский районный 
центр физической культуры, туризма и краеведения детей и мо-
лодёжи», Витебская область, г. Орша, Беларусь. 
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124. Кищенко Дарья Витальевна – студент ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия. 

125. Клопенкова Агриппина Владимировна – обучающаяся 
ГБОУ школа № 606 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
Россия. 

126. Кляцко Мария Константиновна – воспитанница 
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» (историко-краеведческий клуб «Петрополь»). 
127. Кожемякина Маргарита Сергеевна – студент ГБПОУ 

«Санкт-Петербургский технический колледж», Россия. 
128. Козлова Анастасия Алексеевна – обучающаяся ГБОУ 

школа № 476 Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия. 
129. Козодой Александра Ивановна – обучающаяся ГУО 

«Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии», 
Брестская область, Пинский район, д. Высокое, Беларусь. 

130. Колесникова Александра Александровна – воспитан-
ница ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творче-
ства юных» (историко-краеведческий клуб «Петрополь»), Россия. 
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зырь, Беларусь. 

136. Кононова Виктория Николаевна – обучающаяся КО-
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198. Овинников Алексей Дмитриевич – обучающийся ГБОУ 
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200. Ольгомец Валерия Васильевна – магистрант Белорус-
ского государственного университета, г. Минск, Беларусь. 

201. Останина Гульнара Фаритовна – тьютор МАОУ 
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край, г. Березники, Россия. 

203. Паршина Вера Николаевна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры «История России и методика преподава-
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ГКУ Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Рес-
публики Саха (Якутия)», г. Якутск, Россия. 

219. Принцева Софья Николаевна – преподаватель кафед-
ры управления и экономики социально-культурной сферы, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культу-
ры», Россия. 

220. Приходько Никита Сергеевич – обучающийся МБОУ 
«Школа № 6 города Ясиноватая», Донецкая Народная Республи-
ка, Россия. 

221. Пузанова Яна Михайловна – обучающаяся ГБОУ 
школа № 476 Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия. 

222. Ракитина Полина Андреевна – обучающаяся МБОУ 
«СОШ № 102», г. Воронеж, Россия. 

223. Решенок Анна Анатольевна – обучающаяся ГУО 
«Малоавтюковская средняя школа», Гомельская область, Калин-
ковичский район, аг. Малые Автюки, Беларусь. 
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224. Романенко Анастасия Викторовна – учитель изобра-
зительного искусства, ГУО «Средняя школа № 13 г. Орши», Ви-
тебская область, Беларусь. 

225. Романова Анна Аркадьевна – кандидат политических 
наук, учитель истории и экономики, ГБОУ «Лицей-интернат 
"ЦОД"», г. Нижний Новгород, Россия. 

226. Романова Елена Вячеславовна – учитель истории и 
обществознания, МОУ СОШ № 1 им. В. Г. Белинского г. Белин-
ского, Пензенская область, Россия. 

227. Романькова Наталья Владимировна – учитель русско-
го языка и литературы, ГБОУ школа № 335 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, Россия. 

228. Рукавишникова Виктория Александровна – воспитан-
ница МАУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскур-
сий», Пермский край, г. Березники, Россия. 

229. Рукосуев Игорь Максимович – воспитанник ГБУДО 
Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
(образцовый коллектив «Туристский клуб "СКИФ"»), Россия. 

230. Рыбакова Ольга Борисовна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 
ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет фи-
зической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», 
г. Санкт-Петербург, Россия. 

231. Рыжкова Ольга Васильевна – зам. декана социально-

гуманитарного факультета по НР, Нижнетагильский государ-
ственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагоги-

ческий университет», Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Россия. 

232. Рябов Артём Маратович – обучающийся ГКОУ УР 
«Школа-Интернат № 13», г. Ижевск, Россия. 

233. Рябова Татьяна Викторовна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», Россия. 
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234. Савельев Лев Алексеевич – студент ТОГБПОУ «Жер-
девский колледж сахарной промышленности», Тамбовская об-
ласть, г. Жердевка, Россия. 

235. Савелькова Анастасия Алексеевна – воспитанница 
ГУО «Мозырский центр туризма и краеведения детей и молоде-
жи», Гомельская область, Беларусь. 

236. Садкова Ольга Евгеньевна – учитель истории и обще-
ствознания, МОУ «СОШ № 5» г. Приозерска Ленинградской 
области, Россия. 

237. Садриева Наиля Рашитовна – учитель музыки, педа-
гог ОДОД, ГБОУ школа № 335 Пушкинского района Санкт-

Петербурга, Россия. 
238. Саярова Арина Ринатовна – воспитанница МАУ ДО 

Центр туризма, экскурсий и краеведения, Республика Башкорто-
стан, г. Учалы, Россия. 

239. Свиридов Станислав Максимович – воспитанник 
МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 
туризма "Юность"», Новосибирская область, г. Бердск, Россия. 

240. Свищ Эрика Радиевна – студент ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия. 

241. Селиванова Любовь Петровна – методист ГАУДО 
«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскур-
сий», г. Кемерово, Россия. 

242. Семенова Александра Алексеевна – обучающаяся 
МОУ «СОШ № 61», г. Саратов, Россия. 

243. Семенова Наталия Владимировна – кандидат геогра-
фических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии, 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский гос-
ударственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Россия. 

244. Скляр Софья Андреевна – студент ГБПОУ Некрасов-
ский педколледж № 1, г. Санкт-Петербург, Россия. 

245. Снитко Алеся Николаевна – учитель истории, ГУО 
«Средняя школа № 15 г. Лиды», Гродненская область, г. Лида, 
Беларусь. 
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246. Соловьева Анастасия Сергеевна – воспитанница ГА-
УДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экс-
курсий», г. Кемерово, Россия. 

247. Соловьянчик Дарья Михайловна – воспитанница ГУО 
«Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи», Гомель-
ская область, Беларусь. 

248. Солоницына Лада Игоревна – обучающаяся ГОУ ЯО 
Средняя школа «Провинциальный колледж», г. Ярославль, 
Россия. 

249. Сорокин Александр Сергеевич – руководитель регио-
нального ресурсного центра туристско-краеведческой направ-
ленности АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр», 
г. Благовещенск, Россия. 

250. Соротокина Людмила Анатольевна – зав. отделом по 
основной деятельности, ГУДО «Оршанский районный центр фи-
зической культуры, туризма и краеведения детей и молодёжи», 
Витебская область, г. Орша, Беларусь. 

251. Стальмак Елена Павловна – педагог дополнительного 
образования ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных» (историко-краеведческий клуб «Петрополь»), 
Россия. 

252. Степанова Надежда Николаевна – педагог дополни-
тельного образования, ГБУДО «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения детей и молодежи», г. Донецк, 
Россия. 

253. Стешина Ольга Викторовна – Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации, учитель истории и об-
ществознания, МОУ «Средняя школа № 37», г. Саранск, Россия. 

254. Стогова Любовь Леонидовна – кандидат географиче-
ских наук, Заслуженный учитель РФ, учитель географии, ГБОУ 
школа № 476 Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия. 

255. Стрельцов Александр Алексеевич – подполковник, 
председатель ВВРОО «Союз ветеранов дальней авиации г. Во-
ронежа», Россия. 
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256. Страхова Наталья Вячеславовна – кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры гуманитарных наук ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования»; учитель истории ГОУ ЯО 
Средняя школа «Провинциальный колледж», г. Ярославль, 
Россия. 

257. Сысоева Ольга Алексеевна – кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры литературы и журналистики, ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хаба-
ровск, Россия. 

258. Сысоева Таисия Юрьевна – обучающаяся МБОУ СОШ 
№ 29 г. Хабаровска, Россия. 

259. Тагирова Эльзара Артуровна – обучающаяся АНОО 
«Президентский лицей "Сириус"», Краснодарский край, пгт Си-
риус, Россия. 

260. Ташлыцкий Юрий Александрович – воспитанник МАУ 
ДО «Городской дворец творчества детей и молодежи "Одарен-
ность и технологии"», г. Екатеринбург, Россия. 

261. Тельная Софья Владимировна – воспитанница МБУ-
ДО Северного района Новосибирской области «Центр дополни-
тельного образования», с. Северное, Россия. 

262. Тельнихина Татьяна Борисовна – педагог дополни-
тельного образования, руководитель музея «Истоки», МОУ ДО 
«Детско-юношеский центр», Архангельская область, г. Ново-
двинск, Россия. 

263. Терешонок Иван Сергеевич – воспитанник ГБУДО 
Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
(образцовый коллектив «Туристский клуб "СКИФ"»), Россия. 

264. Тетенькина Екатерина Владимировна – обучающаяся 
КОГОАУ «Лицей естественных наук», г. Киров, Россия. 

265. Тимофеева Татьяна Васильевна – руководитель исто-
рико-краеведческого музея колледжа, преподаватель истории, 
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж "Московия"» в По-
дольском г. о. (пос. Львовский), Московская область, Россия. 

266. Тихонов Михаил Денисович – обучающийся ГБОУ 
школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Россия. 
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267. Трофимов Эдуард Николаевич – обучающийся МБОУ 
Сыланская СОШ им. профессора Г.П. Башарина, Республика 
Саха (Якутия), Чурапчинский район, с. Усун Кюель, Россия. 

268. Трофимова Ирина Олеговна – студент ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия. 

269. Туровец Иван Васильевич – зав. отделом по основной 
деятельности, ГУО «Мозырский центр туризма и краеведения 
детей и молодежи», Гомельская область, Беларусь. 

270. Турусова Анастасия Георгиевна – обучающаяся ГБОУ 
школа № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Россия. 

271. Турчанинова Вероника Никитична – кандидат педаго-
гических наук, учитель, МАОУ гимназия № 18, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Россия. 

272. Турчанинова Наталья Ринатовна – обучающаяся 
МАОУ Политехническая гимназия, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Россия. 

273. Тюков Егор Артёмович – студент Амурского филиала 
ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г. И. Невельского», г. Благовещенск, 
Россия. 

274. Тютюнова Екатерина Андреевна – обучающаяся ГУО 
«Средняя школа № 13 г. Орши», Витебская область, Беларусь. 

275. Угланов Максим Викторович – воспитанник ГАУ ДО 
Иркутской области «Центр развития дополнительного образова-
ния детей», г. Иркутск, Россия. 

276. Умарова Медина Усмановна – студент ГБПОУ Некра-
совский педколледж № 1, г. Санкт-Петербург, Россия. 

277. Усманова Нурида Нигматьяновна – педагог дополни-
тельного образования, МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и 
краеведения, Республика Башкортостан, г. Учалы, Россия. 

278. Устинова Дарья Владимировна – обучающаяся ГБОУ 
школа № 476 Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия. 

279. Устинова Мария Сергеевна – инженер-таксатор 1 ка-
тегории, ФГБУ «Рослесинфорг», г. Москва, Россия. 
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280. Устинова Ольга Николаевна – воспитанница ГБУДО 
Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
(образцовый коллектив «Туристский клуб "СКИФ"»), Россия. 

281. Фазылов Дамир Вадимович – воспитанник МАУ ДО 
Центр туризма, экскурсий и краеведения, Республика Башкорто-
стан, г. Учалы; обучающийся МБОУ СОШ № 5 г. Учалы, Россия. 

282. Фаизова Наркэс Тимуровна – воспитанница МАУ ДО 
Центр туризма, экскурсий и краеведения, Республика Башкорто-
стан, г. Учалы; обучающаяся МБОУ СОШ с. Рысаево, Республи-
ка Башкортостан, Учалинский район, Россия. 

283. Фасхутдинов Эмиль Эдуардович – воспитанник МБОУ 
ДО Дом пионеров и школьников Альшеевского района Республи-
ки Башкортостан, с. Раевский, Россия. 

284. Федорова Алёна Александровна – обучающаяся МОУ 
СОШ № 1 им. В. Г. Белинского г. Белинского, Пензенская об-
ласть, Россия. 

285. Федорова Мария Александровна – научный сотрудник 
отдела образовательных и массовых мероприятий, ФГБУК 
«Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарха-
ны"», Пензенская область, Белинский район, с. Лермонтово, 
Россия. 

286. Фёдорова София Сергеевна – обучающаяся ГБОУ 
«Лицей-интернат "ЦОД"», г. Нижний Новгород, Россия. 

287. Фенченко Полина Александровна – студент ГБПОУ 
Некрасовский педколледж № 1, г. Санкт-Петербург, Россия. 

288. Филимонова Светлана Васильевна – учитель истории 
и обществоведения, ГУО «Гимназия имени Я. Купалы», Гомель-
ская область, г. Мозырь, Беларусь. 

289. Фираго Богдан Игоревич – обучающийся МОУ «СОШ 
№ 5» г. Приозерска Ленинградской области, Россия. 

290. Флерко Татьяна Григорьевна – кандидат географиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры геологии и геогра-
фии УО «Гомельский государственный университет име-
ни Ф. Скорины», Беларусь. 
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291. Фомичёва Маргарита Алексеевна – воспитанница 
ГУО «Мозырский центр туризма и краеведения детей и молоде-
жи», Гомельская область, Беларусь. 

292. Францева Светлана Владимировна – учитель ИЗО, 
ГБОУ школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
Россия. 

293. Фурманова Ирина Борисовна – педагог дополнитель-
ного образования, ГБУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Выборгского района Санкт-Петербурга», Россия. 

294. Хаджеева Газима Мухаметовна – педагог дополни-
тельного образования, МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и 
краеведения, Республика Башкортостан, г. Учалы; руководитель 
школьного музея МБОУ Уразовский лицей МР Учалинский рай-
он Республики Башкортостан, с. Уразово, Россия. 

295. Харрасов Айдар Рафаэлевич – обучающийся МАОУ 
СОШ № 1 г. Белебея, Республика Башкортостан, Россия. 

296. Хилханова Любовь Николаевна – Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации, педагог до-
полнительного образования, методист, ГАУ ДО Иркутской об-
ласти «Центр развития дополнительного образования детей», 
г. Иркутск, Россия. 

297. Церунян Марина Мариковна – студент ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет», 
Краснодарский край, Россия. 

298. Чернак Алина Сергеевна – обучающаяся ГУО «Сред-
няя школа № 170 г. Минска», Беларусь. 

299. Чернов Арсений Сергеевич – обучающийся ГБОУ 
школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Россия. 

300. Чернышова Карина Андреевна – студент ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж "Московия"» в Подольском г.о. 
(пос. Львовский), Московская область, Россия. 

301. Чибирева Надежда Геннадиевна – учитель географии, 
педагог ОДОД ГБОУ гимназия № 446 Колпинского района 
Санкт-Петербурга, Россия. 
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302. Шабардина Полина Алексеевна – обучающаяся КО-
ГОАУ «Лицей естественных наук», г. Киров, Россия. 

303. Шагиева Рамзия Рафаэльовна – педагог дополнитель-
ного образования, МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и краеве-
дения, Республика Башкортостан, г. Учалы; учитель истории и 
обществознания Новобайрамгуловский филиал МБОУ СОШ 
им. Исхакова А.С. с. Уральск МР Учалинский, д. Новобайрамгу-
лово, Россия. 

304. Шадрина Нина Валентиновна – учитель русского язы-
ка и литературы, МБОУ СОШ № 29 г. Хабаровска, Россия. 

305. Шайдуллина Рената Сергеевна – воспитанница МБО 
ДО Центр детского творчества с. Верхние Татышлы МР Та-
тышлинский район Республики Башкортостан, Россия. 

306. Шапошникова Вера Вениаминовна – педагог-органи-

затор, ГБОУ школа № 707 Невского района Санкт-Петербурга, 
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