
Плотникова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринская школа № 4 в 1856-1970 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шадринское общество краеведов  

Музей истории школы № 4 города Шадринска 

 

 

А.В. Плотникова 

 

 

 

 

 

 

Шадринская школа № 4 

в 1856-1970 гг. 

Шадринск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск 

2006 



 

ББК 26.89 (235.55) + 74.03 (2) П39 

 

Плотникова А.В. Шадринская школа № 4 в 1856-1970 гг. — Шадринск: 

ПО «Исетъ», 2006 - 148 с. 

 

 

Плотникова Анриетта Всеволодовна - руководитель музея средней 

общеобразовательной школы № 4 города Шадринска, член Шадринского 

общества краеведов, почетный гражданин г. Шадринска, автор 

краеведческих книг и статей. 

 

 

Литературный редактор - Ирина Ивановна Черданцева, выпускница 

школы № 4 (1981), учитель русского языка и литературы школы № 4. 

 

 

Ответственный редактор - Борисов Сергей Борисович, выпускник 

школы № 4 (1981), председатель Шадринского общества краеведов, лауреат 

Уральской краеведческой премии им. В.П. Бирюкова (1994), доктор 

культурологии, заведующий кафедрой литературы и культурологии 

Шадринского государственного педагогического института. 

 

 

 

В середине XIX века в Шадринске было основано первое женское 

приходское училище. Впоследствии оно стало единой трудовой школой 1-й 

ступени, начальной школой, неполной средней школой, семилетней женской 

школой № 4, базовой школой при Шадринском государственном 

педагогическом институте, средней школой с производственным обучением, 

общеобразовательной трудовой политехнической. 

Об истории учебного заведения, известного в настоящее время как 

средняя общеобразовательная школа № 4 города Шадринска, пишет в своей 

книге Анриетта Всеволодовна Плотникова. 

 

 

 

 

 

ISBN 5-7142-0758-0                © А.В. Плотникова, 2006 

                © Музей средней школы № 4 г. Шадринска, 2006 

           © СБ. Борисов, ответственный редактор, 2006 

   © Шадринское общество краеведов, 2006 

 

 



Первое женское приходское училище 

(«Начапкинская школа»)  

в середине 1850-х гг. -1918 г. 

 

В 1835 году в городе Шадринске открылось первое приходское 

училище, в котором обучались только мальчики. Оно располагалось в 

деревянном флигеле во дворе уездного училища. 

1850 год. Появляются первые сведения о том, что начали обучать девочек. 

Интересны документы о переписке директора училищ Пермской губернии 

Ивана Флоровича Грацианского с Шадринской Городской Думой от 27 

января 1859 года: 

«Государь Император изволил обратить внимание на то, что принятые 

доныне меры к образованию детей женского пола не вполне удовлетворяют 

потребностям настоящего времени и что лица среднего сословия лишены 

способов по губернским и уездным городам дать дочерям своим 

образование, соответственное скромному их быту, а потому Его 

Императорское Величество в 5-й день марта 1856 года изрёк своё отеческое 

повеление, чтобы в России учредились училища не только во всех городах, 

но и в сёлах, училища для образования девиц. Чего же желает Его 

Императорское Величество? Желает он нам твердого семейного счастья, 

семейного спокойствия: кто же не согласится, что это спокойствие, это 

счастье более зависит от душевных качеств женщины-хозяйки, от её ума и от 

её находчивости, но кто же не согласится и в том, что женщина этого своего 

долга не в состоянии будет выполнить, ежели не будет к тому приготовлена 

образованием, основанным на сознании своего назначения, следовательно, 

училища для образования девиц необходимы». (1) 

На это письмо директора Шадринская Городская Дума 5 февраля 1859 

года ответила следующее: 

«В городе Шадринске уже несколько лет существует женская школа 

для среднего сословия. Дума признает её в настоящее время для девиц 

достаточною, но если начальству будет благоугодно курс преподавания в 

женской школе 1-го разряда, то согласны на содержание школы отпущать 

ежегодно из общественного капитала, составляющегося из доходов с 1 

каменного корпуса Гостиного двора, предоставленного в собственность 

обществу на вечные времена в добавок к выдаваемым из этого же капитала 

100 рублям на жалование надзирательницы ещё по 300 рублей серебром». (2) 

1855 год можно считать датой рождения общественного училища для 

девиц - 1-го приходского женского училища. Надзирательницей была 

избрана Надежда Ивановна Траубенберг, урождённая Епифанова, бывшая 

домашняя учительница, титулярная советница. В обязанности 

надзирательницы входило: наблюдать за чистотою и опрятностью платья 

воспитанниц, за их благонравием; в случае лености или шалости 

воспитанниц доводить об этом до сведения родителей учениц. (3) 

В училище принимались дети чиновников, купцов, мещан и 

разночинцев. При поступлении от каждой ученицы требовалось 



свидетельства - о родопроисхождении (метрическое или от 

священнослужителей) и о привитии оспы. 

Поскольку городское общество согласилось отпускать в пользу 

училища для девиц по 300 рублей серебром в год, то дети купцов и мещан 

принимались в училище бесплатно. Не принадлежащие же к городскому 

обществу чиновники и разночинцы обязаны были платить за годичное 

учение сообразно состоянию: в 1 классе - от 5 до 10 рублей, во 2 классе - от 

10 до 20 рублей серебром. Сироты, не имеющие родителей из 

вышеуказанных двух сословий, принимались бесплатно. Деньги, вносимые 

родителями, использовались для приобретения классной мебели, учебных 

пособий, книг, на отопление и освещение, на исправление пожарных 

снарядов. (4) 

Училище состояло из двух классов, в каждом классе учились по два 

года. В 1 классе изучались предметы: Закон Божий православного 

исповедания по краткому катехизису и краткая священная история; первые 

четыре действия арифметики, раздробление и превращение именованных 

чисел; чтение гражданской и церковной печати и письмо. Во 2 классе 

изучались: Закон Божий православного исповедания и повторение краткой 

священной истории с некоторыми дополнениями; русская грамматика; 

краткая всеобщая и русская история; краткая всеобщая и русская география; 

арифметика: четыре действия с именованными числами, четыре действия 

дробей и легкие задачи по тройному простому и обратному правилу. (5) 

Девицы занимались рукоделием. Желающие учиться французскому и 

немецкому языкам, музыке и танцам, могли брать уроки в свободное от 

занятий время у надзирательницы училища Надежды Ивановны Траубенберг 

- за особую плату. (4) 

Занятия в училище проходили с 8 до 10 часов и с 14 до 16 часов. 

В конце каждого академического года в училище проводились сначала 

частные испытания в присутствии Штатного, смотрителя и всех учителей, а 

также родителей девиц. Затем проводилось совещание, где решался вопрос о 

переводе учениц в высшие классы по раздаче наград. В день публичных 

испытаний, после их окончания и благодарственного молебствия ученицам 

вручались награды, и они отпускались на летнее время на 1,5 - 2 месяца с 2 

июля по 15 августа или по 1 сентября. (6) 

В 1861 году Городская Дума обратилась к купцам города Шадринска: 

не пожелает ли кто из них занять должность Почётного блюстителя 

приходского училища. Согласился на эту должность Исаак Васильевич 

Попов, шадринский купец 2-й гильдии. В 1865 году он внёс училищу 50 

рублей.(7). 

Женское училище должно было находиться в доме, занимаемой 

надзирательницей Траубенберг, но у неё не было собственного дома, поэтому 

приходилось нанимать квартиру. 

Вопрос о найме квартиры для женского приходского училища встал 

очень остро в 1874 году. По этому вопросу даже заседала Шадринская 

Городская Дума. 16 сентября 16 гласных (депутатов) Шадринской Городской 



Думы под председательством городского головы Якова Захаровича 

Добрынина слушали предложенное городской управой отношение Штатного 

Смотрителя шадринских училищ, в котором он просит Шадринскую земскую 

управу о найме квартиры для женского приходского училища, так как срок 

его окончился 1 июля. (8) 

Ежегодные расходы на содержание училища были большие: наем 

квартиры - 230 рублей; отопление и освещение - 60 рублей; мытье полов, 

привоз воды, очистка ретирадных мест, ремонт мебели, канцелярские 

припасы, мел и другие непредвиденные расходы - 30 рублей; на библиотеку - 

20 рублей; на награды ученицам - 10 рублей; наём сторожа -100 рублей. 

Число учащихся в женском училище - 81, из них детей чиновников - 8, 

купцов - 3, мещан - 47, солдат - 9, крестьян - 14. (9) 

4-е очередное земское собрание отказалось от участия в содержании 

училища за счет земства. Женскому училищу в городе Шадринске 

предстояло быть закрытым. Тогда Смотритель училищ обратился с подобной 

просьбой к Шадринскому городскому обществу. 

«По прочтению сего отношения господин городской голова объяснил, 

что, не желая допустить закрытия женского училища, которое существовало 

уже несколько лет, он производит подробные от него расходы в виде 

пожертвования обществу из собственных своих средств и надеется, что 

Городская Дума и земство примут участие в этом полезном для народного 

образования деле». (10) 

Городская Дума определила - все расходы по содержанию женского 

училища отнести пока на средства города, «почему и предоставляем 

городской управе следующие с 1 сентября, в число годовых расходов 460 

рублей означенных в отношении Штатного Смотрителя здешних училищ 153 

руб. удовлетворить из остатков сметных назначений текущего года, а на 

будущий год расходов на содержание училища внести в городскую роспись. 

Господину городскому голове за усердное его содействие к 

поддержанию женского училища собственными средствами в течение почти 

целого года Дума изъявляет от имени городского общества искреннюю 

благодарность. 

Городской голова Добрынин. Гласные В.Г.Шахматов, И.Куликов, В.Е. 

Здобнов, М.Галюков, Е.Шишкин, П.И. Плотников, А.А. Голенков, 

П.Талыков, В.Солдатов, Юношев, Ф.Соснин, А.С. Мазов, П.Т. Бабкин». (11) 

Так было сохранено женское приходское училище. Надзирательнице 

училища из общественного капитала отпущено было 100 рублей и одному 

учителю из этого же училища из доходов города 300 рублей в год, на наём 

квартиры 460 рублей в год». (12) 

И в последующие годы женское приходское училище располагалось в 

наёмном доме. 15 июля 1880 года был заключен контракт на право 

арендования дома, принадлежавшего мещанину Алексею Михайловичу 

Начапкину, по улице Петропавловской. По договору училище могло занять 

верхний этаж его дома. В проекте Начапкин изложил условия: «Чтобы дом 

его арендовать не менее как на 3 года, арендную плату получать ему за 



каждый год по 360 рублей». (13) Контракт был продолжен в 1883 году на 2 

года, а затем - в 1885 году. 

«Город Шадринск. 1885 года июля 9 дня. Мы, нижеподписавшиеся 

Шадринский Городской Голова Амплий Гаврилович Ушков и шадринский 

мещанин Алексей Михайлович Начапкин заключили этот договор в том, что 

я, Начапкин, вновь отдал под помещение Шадринского женского училища 

весь верхний этаж собственного своего дома, состоящего во второй части 

города Шадринска по Петропавловской улице, сроком с 1 сентября 

настоящего года впредь на 1 год, т. е. по 1 сентября 1886 года за 

условленную годичную цену 320 рублей. Вставку зимних рам и в них, если 

окажутся поломанными, новых стёкол, доставку воды для потребления 

учащимися и мытье полов, также починку печей и чистку дымопроводных 

печных труб я, Начапкин, принимаю на свой счёт. Ежемесячное же мытье 

полов и очистка ретирад должны быть на счёт Городской Управы. Дрова, 

доставляемые для отопления училища, должны быть на счёт Городской 

Управы и при том берёзовые хорошего качества... 

Подписи; Мещанин Алексей Михайлович Начапкин. 

Городской Голова А.Ушков». (14) 

По имени Начапкина женское приходское училище долгое время, 

вплоть до 1919 года, называлось Начапкинской школой. 

В 1880-е годы в школе работал учительский коллектив в составе 

Ираиды П. Сизиковой, Раисы Г. Шарнинг, Марии А. Кирилловой 

Надзирательницей  была  Павла  Ивановна  Толмачева, дворянка, домашнего 

образования, служила с 1863 года. Она же была и учителем рукоделия. Был 

обслуживающий персонал в лице сторожа Овчинникова Осипа Гордеевича и 

его жены Марты Яковлевны, которая занималась мытьем полов. 

Законоучители менялись, ими были священнослужители церквей города 

Шадринска А.Н. Коровин, А.Я. Киселев, а в 1885 г законоучителем в 

училище был известный математик Иван Михеевич Первушин. 

Первое женское приходское училище содержалось на деньги, 

отпускаемые городским обществом (1000 рублей) и земством (500 руб.) - 

всего 1500 рублей. Из этого числа расходовалось на жалованье двум 

учительницам (по 300 руб. каждой) - 600 руб., законоучителю -80 руб., 

учительнице рукоделия и надзирательнице - 150 руб., помощнице 

учительницы - 200 руб., на учебные пособия - 20 руб., на квартиру с 

отоплением и мытьем полов - 450 руб. Помогала училищу городская управа. 

На содержание училища и для отопления здания на рынке были приобретены 

1,4 сажени дров. (15) 

В январе 1881 года шадринский купец Поликарп Иннокентьевич Попов 

пожертвовал 100 рублей, на эти деньги были приглашены для занятий в 

училище помощница учительницы рукоделия Александра А. Новикова и 

учитель пения Игнаратов, затем Василий Иванович Черемухин. В 1883 году 

шадринский мещанский староста пожертвовал 6 рублей. 

Имелся в училище и свой небольшой капитал: среди девочек были 

хорошие рукодельницы, поэтому лучшие ученические работы продавали, 



ставили спектакли в пользу пособий бедным ученицам. С билета 

общественного Пономарева банка суммою 100 руб. получили проценты за 

два года 13 рублей, с другого билета суммою 130 рублей получили 

процентов за 30 месяцев 18 рублей. (16) 

В земской управе приобретали промокательную бумагу, 1 коробку 

грифелей, ¼  станы листовой бумаги, 2 дюжины карандашей, 1 коробку 

стальных перьев, 10 грифельных досок. А для библиотеки приобрели книги 

«Родное слово» К.Д. Ушинского, «Начальное наставление» Соколова, 

«Молитвы и заповеди» Д. Соколова, «Азбука» Бунакова и др. На Ирбитской 

ярмарке купили цинковые чернильницы. (17) 

На каждого ученика затрачивалось в год 8 рублей. 

Большую материальную помощь оказывала попечительница училища 

Еликонида Николаевна Земляницына. В течение 1880-1881 годов она 

приобрела для училища портрет Государя Императора в бронзовой раме, 

писаный масляными красками, ценою в 35 рублей; выдала учащимся разных 

материалов для рукоделия, а также деньги на книги для награждения 

учащихся. При её участии и содействии 23 января 1881 года был дан 

любительский спектакль «в пользу недостаточных учениц». (18) 

В 1880-1881 гг. в школе обучалось 163 девочки, из них детей 

чиновников - 9, духовного звания - 3, купцов и мещан - 110, солдат -3, 

крестьян - 38. За год поступило 57 девочек, выбыло по окончании курса - 30 

и до окончания - 12 (не могли посещать занятия или бросали школу по 

бедности). Школа старалась помочь ученицам, оказывая им материальную 

помощь. Так, в 1883 году в лавке купца Алексея Никитича Никулина было 

куплено 6 пар ботинок, в лавке купца Е.А. Шишкина куплено 30 аршин 

старого коленкора; в лавке купца Суханова - шерсть и 2 шубы. Всё это было 

вручено ученицам из бедных семей. (19) 

В 1888 г. дом Алексея Михайловича Начапкина стал принадлежать 

Шадринскому городскому обществу, и оно решило передать это здание 

полностью первому женскому приходскому училищу. 

Помещение было удобным для занятий. Вверху располагались 

классные комнаты. Большие окна и высокие потолки делали их светлыми и 

просторными. На стенах висели портрет Государя Императора, икона, 

стенные часы, термометр. Мебель - стол для учителя, стулья, парты, шкаф 

для книг, классные доски. Из хозяйственных вещей обязательными были 

сосуд для воды, ковш, половая щетка, циновки-рогожи для передней, клюка 

для печей. 

В 1894 году в начале учебного года было 86 учащихся. Затем прибыло 

35, выбыло 11, всего продолжило учение 110 человек. По отделениям: 1 

отделение - 44 человека, 2 отделение - 42, 3 отделение -24. По сословиям; 

духовного звания - 2, дворян - 1, купцов - 4, мещан -71, крестьян - 26, прочие 

- 6. 

Переведено из первого класса во второй - 30 человек, из второго в 

третий - 30 человек, окончило курс 20 человек. (22) 



Из школы учащиеся выбывали, как правило, по причине крайней 

бедности - за неимением одежды, обуви и даже дневного пропитания; из-за 

выселения родителей из уезда по причине обеднения. Были дети, которые 

занимались собиранием подаяния для себя или же целой семьи, другие 

собирали милостыню в обеденное время. Были и такие, которые приходили в 

школу голодными и в таких случаях «являлось на помощь натуральное 

благотворение товарищей и учащих». (23) 

Учебный год начинался 20 августа и заканчивался 1 июня. В школе 

велись общеобразовательные предметы, преподавались также рукоделие и 

пение. Ученицы обучались простейшим видам шитья, вышивки и вязания, 

например, шитья белья, платья, фартуков, вязания чулок, кружев, салфеток, 

вышивок по канве крестом, а также изящной вышивке шерстью и шелком по 

атласу и бархату. 

На уроках пения кроме молитв учащиеся исполняли тропари, 

литературные песнопения, гимн за Царя и некоторые стихотворения. (25). 

С 12 мая по 12 июня проводились испытания. Организовывалась 

комиссия под председательством инспектора училищ, членов училищного 

совета. Результаты испытаний оценивались одной из двух формулировок: 

«признана достойным свидетельства» или «не признана достойным 

свидетельства». (26) 

При школе имелась библиотека, в которой были сосредоточены 221 

экземпляр учительских книг и журналов 127 названий, 324 экземпляра книг 

ученической библиотеки 260 названий и 381 экземпляр ученических пособий 

45 названий. (27) Девочки любили читать книги Д. Дефо «Робинзон Крузо», 

Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», стихи А.В. Кольцова, И.В. Никитина, 

Н.А. Некрасова, басни И.А. Крылова. 

В 1895 году заведующей училища стала Елизавета Михайловна 

Ребрина (дочь псаломщика, окончившая курс в Епархиальном училище, 

служила с 1891 г.). Она же была и учителем старшего отделения. 

Учителя школы этого времени. Младшее отделение - Лидия 

Николаевна Земантовская, дочь дворянина, окончила 6 классов гимназии. 

Среднее отделение - София Аристарховна Удинцева, дочь священника, 

окончила курс в гимназии. Первая помощница учительницы - Александра 

Евлампиевна Плотникова, дочь священника, окончила 5 классов гимназии. 

Вторая помощница учительницы - Зинаида Николаевна Зикиева, дочь 

Шадринского купца, окончила 5 классов Родионовского Казанского 

института. Учительница рукоделия - Павла Ивановна Толмачева, дворянка, 

домашнего образования. Помощница учительницы рукоделия -Елизавета 

Филаретовна Анцыферова, дочь дьякона, домашнего образования. Учитель 

пения - Василий Васильевич Солдатов, образования домашнего. (28) Для 

занятий по Закону Божию приглашались священники Шадринского Спасо-

Преображенското собора Михаил Иванович Ильин и Павел Михайлович 

Фаворитов.  



Попечительницей училища была до 1904 года госпожа Марья Михайловна 

Поклевская-Козелл (Е.Н. Земляницына выбыла из города). На нужды 

училища она внесла 100 рублей.  

Для школы приобретали наглядные пособия и книги, выписывая их из 

московского книжного магазина. Канцелярские принадлежности 

приобретали в Шадринске: врезные оловянные чернильницы для классных 

столов, стальные перья, ручки для перьев, мел, губки для стирания с доски. 

(29)  

Во всех учебных заведениях были введены единые требования для 

учащихся. Вот что гласили некоторые пункты этих правил: «Отправляясь в 

школу, учащийся должен взять с собой необходимые для учения вещи: 

книги, тетради, аспидную доску, перо, карандаши. Запрещается учащимся 

что-либо друг у друга покупать и менять или друг другу продавать и дарить. 

Идя в училище и возвращаясь из него, учащиеся должны держать себя 

вполне прилично, строго запрещается идти толпою, производить шум, крик, 

заводить ссоры». (30) 

В мае 1895 года директор народных училищ Пермской губернии 

посетил училище и отметил, что учебно-воспитательное дело находится в 

хорошем виде. (31) Успехи учеников директор одобрил. 

В 1900-х годах училище содержалось на городские средства и 

небольшое пособие от уездного земства. В 1904 году от земства было 

получено 600 рублей. Город отпустил пособие на отопление. Заготовлены 

сосновые и осиновые дрова. (33)  

Число учащихся в школе увеличилось, количественный состав 

преподавателей остался тот же - 6 человек. Общее число учащихся --107 

человек. Первое отделение - 45, второе - 36, третье - 26. По сословию: мещан 

- 78, крестьянство - 24, духовного звания - 2, прочих-3. 

В 1904 году должность попечительницы училища, за отказом Марьи 

Михайловны Поклевской-Козелл, заняла Екатерина Ивановна Сурикова, она 

была на этой должности до 1910 г. Ежегодно попечительницей жертвовалось 

5-10 рублей. 

В 1907 году заведующей школой была назначена Елизавета 

Михайловна Орехова (окончила епархиальное училище, служила с 1887 года. 

Проработала она в этой школе до 1920 года). Количество учащихся - 116 

человек. Количество пособий и книг в библиотеке -1656. (35) В 1907 году 

здание школы было отремонтировано. (36) 

Помощь школе оказывал попечительский совет. Попечительницы 

пожертвовали деньги на учебные пособия, на зимнюю обувь, на мытье полов. 

Куплены самовар, верёвочный ковер, материал для рукоделия. 

В 1910 году в состав попечительства училища входили: попе-

чительница Екатерина Ивановна Сурикова, члены попечительства: Анна 

Ивановна Протопопова, Надежда Лазаревна Сурикова, Мария -Якимовна 

Бабинцева, Наталья Николаевна Моисеева, Апполинария Ивановна 

Курдюмова. Они жертвовали деньги на учебники, учебные пособия, зимнюю 

обувь, материю на платья и фартуки, валяную обувь бедным ученицам. (37) 



С 3 мая 1908 года во всех начальных училищах, содержавшихся на 

средства города, с учащихся плата за обучение не взималась. (38) 

В 1917-1918 учебном году три класса Начапкинской школы закончили 

Соня Муксунова, Надя и Маня Кирьяновы, Ева Кречетова, Лида Яборова, 

Тоня и Шура Митькины. 

 

Школа № 4 в 1919-1941 гг. 

 

10 августа 1919 года был создан отдел народного образования, с 

октября того же года начались школьные занятия. Бывшая «Начапкинская» 

стала советской единой трудовой школой № 4 первой ступени. 

Находилась она в том же здании по улице Петропавловской, 

переименованной в улицу К. Маркса. Двухэтажное здание, низ каменный, 

верх деревянный, крыша железная. Вверху располагались учительская и три 

класса, внизу - еще один класс, кухня, раздевальня, частная квартира, 

кладовка. Вверху и внизу - коридоры. Здание обогревалось 8-ю печами, 

топливом служили дрова, имелся умывальник, в бачке стояла кипяченая 

вода. Водопровода и канализации не было, уборные холодные. (1) 

Педагогический коллектив состоял из директора и школьных 

работников («шкрабов»). В 1919 году директором была Александра 

Андреевна Буркова 1900 года рождения. В 1920-1921 гг. в школе работали 

Анна Михайловна Черногубова (окончила Шадринское Мариинское женское 

училище), Елизавета Михайловна Орехова, Варвара Ивановна Иванова, 

Юлия Александровна Рычкова, Александр Иосифович Пашков. (2) В 1922 

году директором школы стала Агриппина Мироновна Меденникова (33 года, 

образование - 8 классов гимназии, педагогический стаж - 14 лет) и школьные 

работники Александра Петровна Дворникова (33 года, образование - 8 

классов гимназии, стаж - 5 лет). В 1924 году поступила на работу Ольга 

Николаевна Топоркова. 

В 1923 году в школе училось 140 человек, из них: детей просвещенцев - 

11, детей рабочих, героев труда - 21 г детей крестьян -7, детей советской 

трудовой интеллигенции - 58, детей ремесленников - 7, детей нетрудового 

населения - 22. (3) 

Учителя организовывали экскурсии в музей, на природу: проводили 

наблюдения над лиственным и сосновым лесом, осенним полем, ходили на 

обмолот хлеба, составляли коллекции насекомых, собирали мох, хвою для 

зимних работ. По результатам работ вели календарь погоды. 

Учились по триместрам (продолжительность - 3 месяца), в конце 

каждого триместра выставлялись оценки. 

Трудно было работать: на школу выдавали 1 фунт (400 граммов) мыла, 

4 фунта керосина и 2 коробка спичек. (6) 

Недоставало учебных пособий, ручек, перьев. «Учащийся должен 

иметь свои ручку и карандаш (за исключением бедных детей, которых 

должен обеспечивать школьный совет)». (7) 



Надежда Ивановна Поликарпова, закончившая четыре класса 4-й 

школы в 1923 году (впоследствии она работала учителем и завучем этой 

школы, ей было присвоено звание Заслуженного учителя школ РСФСР, 

награждена орденом Трудового Красного Знамени, стала персональным 

пенсионером республиканского значения), вспоминает о годах учёбы: 

«В октябре 1919 года сторож нашей школы привёз вывеску, которую 

прикрепил на здании. Мы высыпали посмотреть. На ней было написано: "4-я 

единая трудовая школа 1 ступени". Школа давала нам начальное 

образование. В первую очередь принимали учиться детей рабочих и крестьян 

возрастом 8 лет. Изучали предметы русский язык, арифметику, 

объяснительное чтение. Божьего закона не было. Отметки ставили 

"удовлетворительно" и "неудовлетворительно", понятий "отличник" и 

"ударник" не было. 

Шёл 1921 год. Разруха, голод, от которого люди падали в обморок. В 

школе нас кормили. Ели из мисок деревянными ложками. На годовщину 

Октября мы брали лозунги, плакаты и шли на площадь Революции на 

митинг, после этого в школе нас ждало угощение: каждому был дан 

толстый ломоть ржаного хлеба, посыпанный сахарным песком. Это был 

для нас замечательный подарок. 

Плохо мы и одевались. Обуви не было, чулки вязали сами. Платья шили 

из мешковины, а пальто у меня было сшито из одеяла. 

Были затруднения и со школьными принадлежностями. Не было 

бумаги и разлиновки, поэтому писали ручкой с пером на чём попало: на книге, 

канцелярских тетрадях, сами линовали. Чернил не было, делали их из свёклы, 

ластик из старой галоши, каждый огрызок карандаша был дорог. Учебники 

были старые, дореволюционные, страна не могла выпускать новых. По 

окончании школы давалось удостоверение: 

"Удостоверение. Предъявитель сего Поликарпова Надежда, 

гражданка города Шадринска, родившаяся 1911 года августа месяца 29 

числа обучалась в течение 5 лет и окончила полный курс пятилетней школы 

1 ступени, что подписью и приложением удостоверяется. Город Шадринск, 

1923 года августа месяца 27 дня". 

В перемены и после уроков очень любили играть. Сами организовывали 

игры "Каравай", "Кошки и мышки", "Жила-была царевна" (кругом ходили). 

К праздникам рисовали картины, флажки, ходили на митинги и 

демонстрации. И всегда пели: на улице, на митинге, в школе -"Марсельезу", 

"Смело, товарищи, в ногу!", "Первомайскую", детские "Ах, попала птичка, 

стой!". Очень любили ставить спектакли, помню, в одном играла скворца. 

На Новый год всегда была ёлка. Вокруг неё ходили и пели, костюмов 

новогодних не было». (8) 

Работали литературно-художественный и драматический кружки, 

члены которых ставили спектакли, учились выразительно читать стихи, 

басни, знакомились с произведениями писателей. 

Существовало школьное самоуправление: в старостат входили 

школьная санитарная тройка и хозяйственная комиссия. Дежурные следили 



за чистотой и порядком в классе, вели дневник наблюдений за погодой, 

отмечали пропуски. Учащиеся 3-й группы организовывали игры. На 

собраниях школьного коллектива выбирали старост, заслушивали их 

доклады, назначали учащихся в разные комиссии, обсуждали проступки 

мальчиков. Санитарная тройка два раза в месяц проводила собрания под 

руководством доктора Александра Павловича Горяева 

Из родителей был создан комитет содействия школе (Авлинов, 

Подрезова, Чернядев, Широносов, Лаврова), решавший хозяйственные 

вопросы. 

Учение было платное, помимо этого родители вносили деньги на 

школьные нужды. На собранные в сентябре 1923 г. деньги были куплены 

керосин, стекло для ламп, два пуда пшеницы, проведён ремонт стульев, 

вывезены дрова. 

1925-1926 годы. Количественный состав учащихся: 1 группа. 

Мальчиков -11, девочек - 16. 2 группа. Мальчиков - 17, девочек - 20. 3 

группа. Мальчиков - 20, девочек - 39. 4 группа. Мальчиков - 17, девочек - 15. 

Итого 135 человек. Из них по национальному составу: великороссов - 131, 

татар - 2, поляков -1, евреев - 1. По социальному положению: рабочих - 29, 

крестьян - 14, служащих - 58, ремесленников, кустарей - 7, инвалидов войны 

и труда - 6, красноармейцев и милиции - 3, торговцев - 6, прочие -19. (10) 

Впервые в статистических отчётах школы появилась колонка пионеров: 

мальчиков - 19, девочек - 15, октябрят - 1. Значит, в школе произошли 

большие перемены: появилась школьная пионерская организация. 

Запись в пионеры проводилась ещё в 1924 году. Об этой поре 

вспоминает Зинаида Гавриловна Лукиных (урожденная Пьянкова), бывшая 

пионервожатая 1920-х годов: 

«В пионеры принимали в праздничные дни на площади, или в театре, 

или в клубе. Перед строем вожатых ребята давали торжественное 

обещание. На призыв "В борьбе за рабочее дело, будь готов!" пионер 

отвечал: "Всегда готов!" и отдавал салют. 

Два раза в месяц проводили отрядные сборы, один раз в неделю -сбор звена. 

Между звеньями и отрядами организовывали соревнования. Ребята изучали 

азбуку Морзе, дорожные знаки, учились вязать морские узлы, играли в игру 

"Найди знамя". Выпускали стенгазеты. Любили петь революционные и 

пионерские песни. 

Летом выезжали на речку: катались на лодках, ловили рыбу, 

разжигали костер, варили уху. Делали вылазки в лес с ночёвкой, брали с собой 

пионерское знамя, около него ставили дежурных, которых через два часа 

сменяли. Были у нас подшефные деревни, куда мы выезжали на лошадях. Там 

вели работу по культобслуживанию: выступали с докладами, пели песни, 

показывали гимнастические упражнения, доставляли литературу и газеты 

работающим на полях». (11) 

Комсомол организовывал пионерские отряды при клубах предприятий. 

Так, при клубе «Пищевик» был организован «коминтерновский отряд», 

впоследствии - один из лучших в городе, куда входили ребята из 4-й школы. 



Душой, запевалой и заводилой всех интересных дел был вожатый Саша 

Гульков (при службе на границе погиб в борьбе с басмачами). 

Организаторами работы среди пионеров 4-й школы были пионервожатая 

Зинаида Гавриловна Пьянкова (Лукиных) и ученики -Лида и Михаил 

Балябочкины. Миша Балябочкин в 1929 году был делегатом от школы № 4 на 

I Всесоюзном слёте пионеров в Москве. 

Лидия Александровна Балябочкина вспоминает: «От комсомольской 

организации я была прикреплена к пионервожатой Лидии Ивановне 

Антроповой. У нас было три отряда, которые состояли из четырёх звеньев. 

Звенья распределяли работу: кто отвечал за чистоту дворов и улиц, кто 

брал шефство над престарелыми, помогая им вскапывать огороды, убирать 

зимой снег, а летом - мусор». (12) 

Её рассказ дополняет сестра - Клавдия Александровна Балябочкина: 

«Проводились занятия по политчасти (прорабатывали материал, 

написанный В.И. Лениным). Очень любили заниматься физкультурой: ходили 

на пыжах, катались на коньках. В клубе "Пищевик" выступали с концертами 

перед рабочими, ставили пьесу "Красные дьяволята". Летом выезжали в 

пионерлагерь, где, наряду с отдыхом, в режим дня входили плановые работы 

— прополка и поливка колхозных участков. А по вечерам проводили игру "Два 

костра". Пионеры носили красный галстук, который завязывался узлом, а 

потом появился зажим, на котором изображены три языка пламени 

костра. Ребята очень дорожили галстуком, берегли его. При встрече 

приветствовали друг друга салютом». (13)- 

Пионерская работа велась совместно со школьной: проводились 

праздники - день рождения Ленина, день работниц. Февральской революции, 

Парижской коммуны, Ленские события, 1 Мая. Вот что пишет в сочинении 

«Как мы готовились к празднику Октябрьской революции» ученик 2-й 

группы: «Готовили ребята плакаты к праздникам - "На смену павшим, в 

борьбе уставшим мы идем", "Привет Красному Октябрю". Пели 

Интернационал, девочка делала доклад об Октябрьской революции. Перед 

праздником делали красные флажки и прибивали их на стену. Висел портрет 

Ленина, над ним Красная Звезда, серп и молот». (14) 

Участники литературно-художественного кружка сочинили пьесу из 

жизни «В февральские дни», а на одном из литературных утренников 

показали спектакль «Молодая рать». 

В школе работали кружок по рисованию, певческий кружок, кружок 

вольной гимнастики. Велась клубная работа. Школьным коллективом 

выписывалась местная газета «Рабоче-крестьянская правда». Велось 

политическое воспитание через форпост пионеров. (15) 

Задача форпоста пионеров - втягивание школьников в общественно-

политическую жизнь. Ребята проводили субботники, отвечали за подписку 

газет. Форпост создавал в школе уголок Ленина, пионера и октябрят, 

составлял программу вечеров, организовывал занятия по физкультуре, 

зимние прогулки и экскурсии. 



Собирались средства на постройку самолета имени Шадринского 

округа: «Ученики четвертой школы вносят на самолет "Красные орлы" 5 

рублей 50 копеек». (24, 25). 

О пионерских годах того времени вспоминает бывшая ученица школы 

1927 года Зоя Дмитриевна Григорьева: «Мы очень любили маршировать, 

ходить строем по городу с горном и барабаном, который выбивал дробь: 

"Ехал Фока с дегтем, дегтем, дегтем, перцем, табаком". Участвовали в 

факельных шествиях, митингах, демонстрациях, пели любимые песни -

"Картошка", "Взвейтесь кострами", "Баклажечка". У пионеров была 

форма: зеленая кофточка защитного типа, юбочка или пышные трусы. 

Галстук по краям был обшит черным материалом в знак траура по В.И. 

Ленину». 

Среди учителей было организовано Общество «Долой неграмотность». 

Учителя школ 1-й ступени по вечерам проводили занятия с неграмотными, 

малограмотными и с допризывниками. Уроки велись в порядке 

общественной работы. Учителям помогали дети. Они вели работу в семьях, 

обучая родителей читать и писать. 

В 1926-1927 гг. в школе обучалось 147 человек, из них мальчиков -67, 

девочек - 80. По социальному положению: середняков - 3, рабочих - 28, 

ремесленников - 9, служащих - 12, торговцев - 9, лиц, состоящих на 

социальном обеспечении - 12, прочих - 19. Пионеров-мальчиков -9, 

пионеров-девочек - 12. Занятия в школе начинались 13 сентября, 

заканчивались - 10 июня. (16) 

Для детей были организованы горячие завтраки. 

В организации учёбы были затруднения: не хватало новых учебников: 

1-я и 2-я группы обеспечены книгами на 100 %, 3 1руппа -на 45 %, 4 группа - 

на 50 %. Отсутствовали измерительные приборы, инструменты по ручному 

труду и приборы для проведения опытов -колбы, пробирки, спиртовки. 

В 1928 году состоялся первый выпуск в этой школе учительницы 

Ольги Николаевны Топорковой (1896 года рождения, закончила 

епархиальное училище в 1912 году). В школе № 4 она начала работать в 1924 

году и проработала 12 лет. Чудесный человек, любимый всеми учениками, 

она смогла каждому привить любовь к знаниям, вкус к общественной работе. 

Позднее она была награждена орденом Ленина, ей было присвоено Звание 

Заслуженного учителя школ РСФСР. 

Выпускницы 1928 года Фаина Григорьевна Дранишникова (в 

замужестве - Павлова) и Анастасия Викторовна Рябкова (в замужестве - 

Тюшнякова) - подружки по школе, сохранившие дружбу на всю жизнь, так 

вспоминают свое детство: «Детство было босоногое, полуголодное, но все 

равно прекрасное. Наш третий класс под руководством Ольги Николаевны 

выпускал свою стенгазету, готовил небольшие костюмированные 

представления под Новый год. Были постановки - "Девочка-сказочка", 

"Танец снежинок" с фейерверком. На одной "снежинке" - Фае 

Дранишниковой - от бенгальского огня, нечаянно попавшего на костюм, 

загорелось платье. Оно пострадало, "снежинка" - нет, выручила директор 



школы Агриппина Мироновна Меденникова. Ольга Николаевна была строгая 

учительница, очень справедливая. Учила нас правде, честности, добру». 

Их одноклассница Вера Алексеевна Калистратова (в замужестве -

Диденко) вспоминает: «После уроков Ольга Николаевна всегда нам читала 

какую-нибудь книгу. Мы, затаив дыхание, слушали её. К праздникам всегда 

готовили концерт, пели, танцевали. На 8-е Марта я выступала с докладом, 

выучила его наизусть. Очень увлекались игрой "Сыщики и разбойники". В 

школе были горячие завтраки, сторожиха Андреевна кормила нас 

картофельным пюре и кашей. Класс наш был очень дружный». (17) 

В этом же классе учились Николай Боровков - барабанщик 

пионерского отряда, Борис Бирюков, Виктор Подрезов, Сергей Никитин, 

Иван Грачев - все в будущем участники Великой Отечественной войны. 

В 1929 году школа переезжает в новое двухэтажное, просторное, 

светлое, тёплое здание по улице Володарского, 16. Школьное имущество из 

старого здания учителя и ученики переносят на руках. 

В этом же году было введено обязательное начальное обучение детей: 

«2 октября 1929 года. ...Шадринский окружной исполнительный комитет 

постановляет: Ввести обязательное обучение в школах первой ступени детей 

8-9-10-летнего возраста...». (18) 

В 1934-1935 учебном году в школе работало 10 учителей, среди них 

Ефросинья Семёновна Крылова, в будущем - Заслуженный учитель школ 

РСФСР, почётный гражданин города Шадринска; Антонина Максимовна 

Назарова, Полина Ивановна Селянина, Анна Петровна Кокорина, Валентина 

Михайловна Клюева, Анна Митрофановна Безбокова. Директором школы с 

1955 года была Алла Кронидовна Васильева. 

В школе училось 366 человек (1-я группа - 90, 2-я группа - 86, 3-я 

группа - 92, 4-я группа - 68). Детей рабочих - 108, колхозников - 1, крестьян-

единоличников - 3, служащих - 59, прочих - 2. (19) 

В 1930 году школу закончили Полина Германовна Дворянинова, Софья 

Петровна Пахомова, Иринарх Ребрин, Сергей Дранишкиков, Георгий 

Шлыков. 

Иринарх Алексеевич Ребрин вспоминает свои школьные годы: 

«В четвёртом классе нас приняли в пионеры. Нашими шефами были 

работники базы хлебокомбината. На базе было отведено две комнаты — 

для пионерского уголка и проведения сборов и вечеров. На пионерских сборах 

читали книги, разучивали песни, ребята занимались оборонной работой: 

девочки - санитарной, парнишки - стрелковой и противохимической 

(кстати, потом пригодилось). Для деревенских изб-читален собирали книги. 

У многих пионеров было поручение -заниматься с неграмотными (ликбез). 

Мы учили их читать и писать. Всем пионерским отрядом выходили 

собирать металлолом, макулатуру, кости, утильсырье, золу, куриный 

помет, пух и перо». 

Рассказ И.А. Ребрина дополняет Георгий Тихонович Шлыков: 

«Очень любили встречи с ребятами близлежащих деревень, работали под 

лозунгом "Смычка города с деревней". Выступали с концертами, у нас был 



струнно-шумовой оркестр. Мальчики помогали по хозяйству престарелым, а 

девочки ухаживали за маленькими детьми, у которых родители были на 

работе. Выпускали сатирические световые газеты, к праздникам оформляли 

красные уголки». 

Виталий Дмитриевич Митраков, однокашник Ребрина и Шлыкова, 

хорошо помнит свои пионерские годы: «Любили в свободное время играть в 

военные игры, часто проводили конкурсы на лучший рисунок, выпускали 

стенные газеты, писали к праздникам лозунги и украшали школу гирляндами 

из хвойных веток. Когда собрали металлолом, погрузили его на двух 

грузовиках и повезли сдавать. На полученные деньги приобрели одежду 

ученикам. Запомнилось Первое мая 1929 года, когда нас принимали в пионеры 

на площади: мы давали торжественное обещание: "Я, юный пионер Союза 

ССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду 

твёрдо и неуклонно выполнять заветы Ильича,  законы  юных пионеров". 

Комсомольцы повязали нам красные галстуки. На призыв "За дело 

Ленина - будьте готовы.'", мы ответили салютом "Всегда готовы/". 

Салютом мы и приветствовали друг друга».(20) 

Зоя Алексеевна Ефимова (урожденная Устюгова), окончившая школу 

№ 4 в 1932 году, рассказывает: «Очень любили перемены, всегда на них 

организовывали игры. После уроков зимой катались на деревянных коньках, 

самокатах, салазках с ледяной горки». 

Зоя Устюгова была вожатой в октябрятских группах, пошла по стопам 

Ольги Николаевны Топорковой - стала учителем начальных классов. В своей 

школе она проработала с 1964 по 1976 годы, стала отличником просвещения 

РСФСР. 

В 1934 году состоялся районный пионерский слет. Мария Семеновна 

Брагина, учитель русского языка и литературы школы № 4, Заслуженный 

учитель школ РСФСР, вспоминает: «Слет был в шадринском драмтеатре. 

Мы сидели на балконе, на первом ряду. Слушали речи ораторов, рапорты 

пионеров о созданных библиотеках при школах, о самодеятельности, об 

отличной учебе. Мы ездили с самодеятельностью в клуб спиртзавода (зимой 

нас возили на санях, тогда это было далеко, за бором). Потом мы ездили с 

самодеятельностью в Замараевскую школу, выступали там перед 

жителями в клубе и в школе. Собирали золу, кости, бутылочки для аптек, 

колоски на полях. После этого слёта мы поехали в Челябинск на областной 

слет. Мы были одеты в пионерские формы (юбка со складкой и рубашка под 

ремень или под юбочку, форма сатиновая или ситцевая, синяя, серая). 

Галстук скрепляли зажимом. Принимали нас в театре, возили показывать 

город. Мы пели песни "Картошка", "Возьмём винтовки новые". Словом, 

пионерские годы были с барабанным боем, салютами, пионерскими 

песнями...». (21) 

В 1933 году школа получила стабильные учебники и программы. 

Тамара Александровна Калякина, учитель физики школы № 10, 

отличник просвещения РСФСР, Заслуженный учитель школ РСФСР, в 1936 

году закончила четыре класса школы № 4. Она вспоминает: «Тридцатые 



годы.. Начальная школа № 4. Мы вместе с нашей учительницей Ольгой 

Николаевной Топорковой читаем о великих стройках тех лет. Она 

рассказывает нам о трудовом подвиге Алексея Стаханова, Паши Ангелиной. 

Мы следим за спасением челюскинцев героями-летчиками и с нашей 

учительницей пения Марией Николаевной Гоглевой поём: «Там первым за 

круг заповедный /Провел Ляпидевский мотор...». Мы собирали макулатуру, 

золу для удобрения полей и огородов, участвовали в прополке общественных 

огородов, шефствовали над Домом ребенка (по улице Уральской), 

устраивали для них концерты, а по воскресеньям играли с ними». 

Вместе с Т.А. Калякиной учились Виктор Баженов, Клавдия Кузнецова, 

Нина Митькина, Лидия Боброва, Людмила Иванчикова, Галина Саунина, 

Борис Топорков, Геннадий Южаков. 

С 1936 года школа № 4 - базовая школа педагогического училища. 

Здесь проходили практику студенты, они давали уроки, помогали 

организовывать праздники, ставили постановки, оформляли сцену, а 

новогодние елки проводились в здании педучилища. 

1937-1938 учебный год. Успеваемость в школе составляла 94,5 %, было 

30 отличников. Знания учащихся оценивались отметками: «отлично», 

«хорошо», «посредственно», «плохо», «очень плохо». По разнарядке школа 

получила 320 тетрадей. 

К 20-й годовщине Октября в школе провели беседы об истории и 

значении Октября. Выпустили стенгазету о жизни школы. Оформлялись 

колонны к демонстрации - каждый класс должен был идти с показателями 

успеваемости за первую четверть. Хоровой и драматический кружки 

готовили утренники. На утреннике с докладами выступали комсомольцы-

шефы Шадринского педагогического училища. 

В каникулы 1939 года прошла олимпиада детской художественной 

самодеятельности. Ребята посмотрели два спектакля - «Галилей» и «Очная 

ставка» в областном колхозно-совхозном театре. 

Среди выпускников этого периода - Ника Кокорина, Александра 

Иванчикова, Валентина Балашова, Борис Клюев, Мария Богдашова, Галина 

Колчеданцева, Александр Банников, Гарри Сухорукое. 

В 1939-1940 учебном году школа № 4 становится неполной средней (с 

1 по 5 классы). Директор школы - Фаина Алексеевна Демина, завуч - 

Надежда Ивановна Поликарпова. Учителя математики - Петр Иванович 

Антонов, Вера Кирилловна Цыренщикова, Надежда Марковна Кирьянова; 

учитель истории - Ольга Степановна Шерстобитова, учитель немецкого 

языка - Софья Петровна Вернер, учитель рисования - Василий Павлович 

Бирюков. (23) 

В школе была организована работа кружков Союза воинствующих 

безбожников, кружка авиамоделистов, проводились военные игры «На 

штурм», «Разведчик». Работал юннатский кружок под руководством учителя 

биологии Ф.А. Деминой. Школа была утверждена участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. 



Прошла школьная олимпиада детского творчества (показаны 

физкультурные и музыкальные номера), выставка детского творчества 

(живопись, художественное выпиливание, рукоделие, моделизм). 

В 1940-1941 учебном году в школе появился 6-й класс. В мае 1941 года 

успешно прошли испытания по математике учащиеся 5 и 6 классов у 

учителей Н.И. Поликарповой и В.К. Цыренщиковой. Заканчивался мирный 

учебный 1940-1941 год... 

 

Школа № 4 в 1941-1945 гг. 

 

«1 сентября 1941 г., несмотря на военную обстановку, нормально 

начинается учебный год, - писала газета «Путь к коммуне». (1) 

С началом войны в город стали прибывать эвакуированные 

предприятия и рабочие с семьями из центральной части страны. В связи с 

этим некоторые школьные здания были переданы военному ведомству. В 

результате девять школ стали размещаться в четырех зданиях. 

Здание школы № 4 передали детскому приёмнику НКВД. 1941-1942 

учебный год учащиеся начали в здании по улице Дальней, дом 12 (ныне - 

музыкальная школа, ул. Спартака). Школа именовалась неполной средней 

или семилетней. В ней занималось 454 человека, работал 21 учитель. Занятия 

проходили в четыре смены, поэтому приходилось даже заниматься на 

квартирах учащихся и учителей. Об этих днях вспоминает учитель 

математики школы № 4 Маргарита Николаевна Пырьева (урождённая 

Неверова), выпускница школы 1950 г.: 

«Были очень холодные зимы. Мороз стоял такой, что воробьи 

частенько умирали на лету. Школа не отапливалась, недостаточно было 

стекла, и окна были забиты фанерой или картоном. Поэтому занятия 

проводились на дому. В один из зимних дней и к нам пришёл целый класс, 

устроились, кто как мог, и начались уроки. Дома стояла буржуйка, или 

железная печка в виде параллелепипеда на четырех ножках. Печка была с 

трубой, выходящей в окно. Эта печка не требовала много дров. Она быстро 

нагревалась и быстро остывала. Но когда она топилась, нам было тепло и 

хорошо. Мы сидели вокруг этой печки, читали, писали, считали. Не хватало 

учебников. Помнится, на класс было всего 5 учебников. Передавали их из рук 

в руки. С чернилами тоже было не лучше. Распускали в тёплой воде 

химические стержни, сначала превращали их в крошку, а затем растворяли. 

Чернильницы были разные: из зелёного стекла, позднее появились 

фарфоровые. Носили их в специально сшитых мешочках, привязанных к 

сумке. Когда мы шли в школу, чернила часто застывали, и мы их отогревали, 

как могли. Писали кто на чём: сшивали тетради из грубой обёрточной 

бумаги, пергаментной или папиросной, делали блокнотики, расчерчивали их 

карандашом, который тоже был на вес золота. 

Наша учительница Анисья Григорьевна Лобканова была очень добрая 

женщина. Жила она одна. Много времени проводила с нами. Рукодельница, 

она учила нас вязать, рисовать, что-то вырезать. В её маленькой комнате 



на окнах висели шторки из папиросной бумаги. На них были искусно 

вырезаны цветы, листочки. Она и нас научила вырезать такие же узоры. Я 

хорошо помню, что у нас дома висели такие же шторки, висели до тех пор, 

пока не стали жёлтыми. Анисья Григорьевна все свои рабочие тетради 

украшала букетиками, состоящими из 3-х цветов. Они нам очень нравились, 

и мы, её ученики, пытались нарисовать такие же». 

Воспоминания Маргариты Николаевны Пырьевой дополняет Тамара 

Васильевна Галюкова (урождённая Гуляева), в течение 37 лет проработавшая 

конструктором-модельером на шадринской швейной фабрике им. 

Володарского: «Так как тетрадей и бумаги не хватало, то писали на книгах 

между строчками. Писали карандашом или чернилами, приготовленными из 

сажи. Мой дядя сделал мне деревянный чемоданчик, в котором я носила 

книги. Школьной формы не было, ходили кто в чём. В перемены, в школьном 

дворе, любили играть в игры. "Краски" — на скамеечке сидели и загадывали 

цвета-краски. "Глухой телефон": недослышал слово - отправляйся на 

"Камчатку". "Классики", "Прятки", "Штандер", увлекались "Лаптой", 

мальчики играли в "Зоски" (побрасывали подъемом ноги небольшой грузик). 

Очень любили зимой кататься с ледяной горки, которая намораживалась 

около водокачки напротив школы. Катались на собственных школьных 

сумках». 

Учителя школы проводили большую учебную работу. Хорошие знания 

учащимся давали учитель математики (и завуч) Надежда Ивановна 

Поликарпова, учитель физики Валерий Александрович Густомесов, учитель 

географии Глира Савельевна Братцева, учитель биологии (и директор школы) 

Фаина Алексеевна Дёмина. 

В социалистическом соревновании со школой № 7 школа № 4 вышла 

победителем. 

Чтобы все учащиеся могли посещать школу (не хватало обуви, 

одежды), дирекция совместно с родительским комитетом оказывала 

материальную помощь нуждающимся учащимся, преимущественно семьям 

фронтовиков. Выдавали ботинки, валенки, чулки, брюки, платья, мыло, 

мануфактуру. Для семилеток - детей фронтовиков -выдавали посылки 

Центрального Комитета ВЛКСМ. (3) 

Маргарита Николаевна Пырьева рассказывает: 

«Детям фронтовиков оказывалась помощь в виде талона на валенки, 

форменные платья (из синего сатина), фартук, туфельки и даже пальто. В 

то время на улицах города можно было встретить людей, обутых в 

ботинки (если их можно так назвать) на толстой деревянной подошве, к 

которой гвоздями по ранту был приколочен верх из свиной грубо 

обработанной кожи. Такие ботинки брались размера на 3-4 больше, чтобы 

можно было на ноги накрутить побольше портянок. В них ходили 3 сезона: 

зиму, весну и осень». 

Для эвакуированных из Ленинграда детей, которые прибыли без всяких 

запасов обуви и одежды, всё приходилось приобретать заново. На 140 



человек у них было 75 пальто, 85 пар ботинок, 100 брюк, 50 одеял, 130 

простыней. Учащиеся нашей школы собирали для этих детей одежду и бельё.  

Про ленинградских детей вспоминает Надежда Ивановна Поликарпова: 

«Истощённых, полуживых ленинградских детей привезли в Шадринск 

из блокадного города. Они поселились в детсаду недалеко от нашей школы. 

Поэтому и учились у нас. Приехали в декабре, но нас по программе догнали. 

Вот братья Ларионовы. У них была семья из б человек. Остались в живых 

только они и отец. Тяжело было слушать такие разговоры: "Не придёт 

сегодня Леля в школу, она плачет и плачет" (у неё все погибли в Ленинграде). 

Мы с ребятами ходили к ним в гости, они всегда радовались нашему 

приходу». 

Учащихся школы поддерживали и питанием. Холодный завтрак, 

булочку весом 50 граммов, получали все ребята. «Иногда давали конфеты, 

карамельки и монпансье, по 400 г. на класс», - вспоминает Н.И. Поликарпова. 

А с 1943 года стали организовывать для ребят горячие завтраки из супа, 

картофельной каши, горохового или овсяного киселя. 

Татьяна Васильевна Глазырина, учитель математики, свидетельствует: 

«Каждая школа имела свой огород. У 4-й школы он был на Канате. 

Собранный урожай использовали для приготовления пищи в школе. Ребята 

шли на занятия и несли с собой ложку и чашку. Завхоз Таня готовила очень 

вкусные супы. Ну, а "микадо" - треугольная вафля с прослойкой сахарной 

свёклы к чаю — была объедением». 

И снова воспоминания Маргариты Николаевны Пырьевой: 

«Под школой было овощехранилище, в которое шефствующий завод 

завозил овощи, выращенные в подсобном хозяйстве. А на первом этаже была 

маленькая кухня с одним встроенным в печку чугунным котлом, где варился 

суп-похлёбка. В тарелке можно разглядеть капусту, морковь и-чуть-чуть 

картошки. Нас кормили по большим переменам, и добрая тётя Варя давала 

нам добавки. С каким нетерпением мы ждали времени обеда! 

Моя мама работала на трикотажной фабрике, которая 

круглосуточно выпускала перчатки с тремя пальцами, носки для бойцов 

Красной Армии. Иногда на фабрику завозили бульон от варки костей. В 

бидон наливали мутную жидкость с несколькими плавающими жилками, и 

если попадёт, что было редко, маленький кусочек, похожий на мясо, то это 

было почти счастьем. Дома мы разливали эту жидкость в тарелки и, 

прикусывая маленькие кусочки хлеба, состав которого порой трудно было 

определить, быстро его поедали. Мне и моей старшей сестре всё время 

хотелось есть». 

В летнее время ребятишки подкармливались в лесу. Много было 

боярки, черёмухи, костянки, клубники. Ели ягоды черного паслёна, калачики 

манжетки, крупчатку («цветы сосны»), «пестики» - прирост стебля сосны, 

луковицы лилии-саранки, дикий чеснок, пучки, мучки от камыша. 

17 мая 1942 года состоялся общегородской слет отличников учёбы, где 

от школы № 4 делегатом был Валентин Уваров. За отличную учёбу и 

общественную работу он был послан в Артек, который в то время 



эвакуировался в Алтайский край, на курорт Белокуриха в 75 км от Бийска. 

Впоследствии Валентин Владимирович Уваров стал технологом литейного 

производства, он в течение 23 лет работал начальником литейного цеха 

Шадринского автоагрегатного завода. 

Ребята не только учились, но и старались чем-то помочь фронту. 

Юнармейцы школы через местную газету обратились с призывом «Поможем 

взрослым на трудовом фронте»: 

«Мы, юнармейцы, учащиеся Шадринской неполной средней школы № 

4, узнав о злодейском нападении германских фашистов на нашу любимую и 

счастливую Родину, не хотим в такое время сидеть, сложа руки... Мы ещё 

молодые и не можем пойти на фронт. Но мы можем помочь на трудовом 

фронте. Мы можем принять участие в прополке посевов на полях, на 

огородах, мы можем оказать помощь на уборке урожая, а также на других 

работах: и в городе, и в деревне. Просим районные организации дать нам 

работу. Да здравствует наша Родина и наш любимый Сталин! 

Группа юнармейцев Черепанов В.А., Музафаров М.Г., Братин М.С., 

Баландин Л.И., Антропов М.В., Берсенев А.А., Шивалов Г.А.» («Путь к 

коммуне», 1941,26 июня). 

Призыв не остался лишь на бумаге. Осенью ребята выходили на поля 

собирать колоски. Собирали замёрзшую картошку, - из неё получали 

крахмал. 

Татьяна Васильевна Глазырина вспоминает: «С моим шестым классом 

мы работали в откормочном совхозе - пропалывали капусту, морковь. Жили 

там две недели. Спали на соломе в амбаре. Хлеба не было, но кормили 

вкусным супом со свининой, вместо крупы в нем была пшеница. В округе 

было много ягод, они заменяли нам еду. 

На воскресенье ездили в город, в баню. Как-то мальчики уехали на 

быках, а девочки со мной пошли пешком. Ушли вправо от развилки и 

заблудились. Нас уже стали искать. А мы вышли на солдат, которые  

рубили лес. Они накормили нас и указали дорогу. За хорошую работу в 

совхозе мы получили благодарность от дирекции совхоза. 

Работали в совхозах и учителя. В течение трех лет нас с Глирой 

Савельевной Братцевой, учителем географии, отправляли в совхоз на работу 

(Красномылье, Шатрове). Там мы работали на комбайне, подставляли 

мешки к бункеру, завязывали их и сбрасывали. На быках возили зерно. Жили в 

вагончиках. Учителя принимали участие и в заготовке дров для школы». 

Пионеры-тимуровцы посещали семьи фронтовиков: кололи дрова, 

проводили мелкий ремонт домашней мебели, водились с малышами, 

вскапывали огороды, носили воду. 

Комсомольцы помогали горисполкому в проведении учёта населения, 

разносили повестки и извещения, дежурили в горкоме ВЛКСМ. Комитет 

комсомола школы (секретарь - ученица 7 класса Дмитриева) организовывали 

субботники по сбору и сдаче металлолома для нужд обороны, всего собрали 

четыре тонны. С учащимися разучивали песни, танцы, физкультурные 

номера, пьесы для выступлений в школе, Доме пионеров, драмтеатре. 



В городе размещался госпиталь, и ребята шефствовали над ним: 

дежурили в палатах, убирали помещения, приводили в порядок шинели 

раненых, писали письма родным по их просьбе, выступали с концертами. 

Собирали бутылочки для аптек, художественную литературу для 

раненых и для населения освобожденных городов, тёплые вещи, лыжи для 

бойцов Красной Армии, распространяли билеты денежно-вещевой лотереи, 

облигации государственного займа в фонд обороны страны, собирали и 

отправляли в действующую армию посылки. (5) 

Газета «Путь к коммуне» от 14 ноября 1941 года писала: «Тимуровская 

команда школы № 4 собрала 158 книг в подарок бойцам Красной армии». В 

этой же газете от 12 апреля 1942 года читаем: «Ученики 1 класса 4-й 

городской школы принесли в горком партии коллективную посылку. "Наш 

подарок - мыло, зубные щетки, носовые платки, воротнички, кисеты, сшитые 

нами, - просим послать на фронт», - заявили они». (6) 

Рассказывает Маргарита Николаевна Пырьева: «Часто в школе 

объявляли сбор вещей-подарков бойцам на фронт. Приносили кто что мог: 

носки, варежки, шарфы. Помню, что девочки шили и вышивали кисеты. В 

кисеты клали махорку, если у кого-то она находилась. Писали письма с 

пожеланиями вернуться живыми и с победой. В городе был расположен 

госпиталь (сейчас в этом здании — институт). Нам позволяли навещать их. 

Готовили концерт, надевали самые нарядные платья и торжественно 

отправлялись в госпиталь». 

Учителя ежемесячно отчисляли однодневный заработок в фонд обо-

роны Родины. Директор школы № 4 (с 1944 года) Зинаида Алексеевна 

Барашко внесла деньги, заработанные ею во время летнего отпуска. (7) 

Ученик школы № 4 Витя Усольцев написал в газету «Путь к коммуне» 

обращение «Поможем строить танковую колонну»: «Я узнал, что 

комсомольцы Челябинское области решили построить танковую колонну. Я 

накопил и сдал на строительство танков 8 рублей 50копеек...». (8) 

Ребята сдавали нормы БГТО («Будь готов к труду и обороне», для 

мальчиков и девочек 14-15 лет) и ГТО («Готов к труду и обороне», для 

юношей и девушек 16-18 лет), работали кружки ПВХО. 23 февраля 1942 года 

на городской комсомольский лыжный кросс школа выставила 70 лыжников. 

(9) 

Ребята из ученического комитета (учкома) следили за порядком и 

дисциплиной в школе, оказывали помощь в учебе, организовывали 

дежурство на переменах. Учком помогал в организации школьных кружков и 

вечеров, клубных дней, новогодних елок, дня птиц, весеннего парада 

учащихся на стадионе. (10) 

* * * 

Группа учителей школы № 4 была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вот 

фамилии некоторых из них: Татьяна Васильевна Глазырина -«инструктор 

ПВХО, агитатор, шефствовала над палатой в госпитале. Много работала в 

колхозе на полевых работах»; Вера Александровна Орлова - «большую 



заботу проявляла о детях фронтовиков, участвовала в уборке урожая в 

колхозе, ремонте школы, в заготовке дров для школы»; Глира Савельевна 

Братцева - «работала среди населения Шадринска как инструктор ПВХО, как 

агитатор по распределению займов. Работала в госпитале по культшефству, в 

колхозах по уборке урожая, в лесу по рубке дров для школы»; Антонина 

Максимовна Назарова - «организовывала тимуровские команды из учащихся, 

проводила культшефство над палатой в госпитале». (11) 

Медалями также были награждены: директор школы Барашко Зинаида 

Алексеевна, учителя Татьяна Николаевна Грехова, Александра Петровна 

Жукова, Анна Ивановна Колесникова, Зинаида Степановна Матвеева, 

Татьяна Андреевна Малкина, Мария Максимовна Михайлова, Надежда 

Петровна Печерских, Надежда Александровна Ткачук, Вера Кирилловна 

Цыренщикова, Милица Владимировна Летуновская. 

 

Женская средняя школа № 4 в 1945-1953 гг. 

 

С введением 1 сентября 1944 года раздельного обучение мальчиков и 

девочек в школах СССР, школа № 4 стала неполной (семилетней) женской 

средней школой. Начался 1945-1946 учебный год. Директором с 1944 года 

была Зинаида Алексеевна Барашко, завучем школы - Валентина Андреевна 

Шаркунова. Классы были переполнены: в 3-м классе - 47 человек, в 4-м - 51 

человек, в 7-м - 40 человек. (1) 

В школе училось 436 девочек, из них 22 отличницы. Лучшие резуль-

таты в учебно-воспитательной работе были у учителей начальных классов 

Зинаиды Степановны Матвеевой и Милицы Владимировны Летуновской. 24 

марта 1949 года они были награждены медалью «За трудовую доблесть». (2) 

На экзаменах и испытаниях в 1947-1948 учебном году прочные знания 

по русскому языку и литературе выявлены у учениц 7 класса (учитель В.А. 

Пушкарева). У Марии Семеновны Брагиной из 49 ученических работ 22 

оценены на «4» и «5». Экзаменационную работу по алгебре (учитель Т.В. 

Глазырина.) выполнили все ученицы, причём большинство на «4» и «5». (3) 

Глубоких и прочных знаний учащихся добились учителя Екатерина 

Дмитриевна Колмогорцева, Екатерина Алексеевна Жевнева, Александра 

Григорьевна Андриевских. Лучшая успеваемость по городу - 92,7 % была у 

четвертой школы. (4) 

Высоким показателям в учебе способствовала внеклассная работа в 

школе, где каждый учитель-предметник вёл кружок. 

Так, в 1949-1950 учебном году литературный кружок 7-го класса 

(учитель М.С. Брагина) провёл три вечера - «В.Маяковский - великий поэт 

нашей эпохи», «150 лет со дня рождения А.С.Пушкина» и «Писатели и поэты 

ХIХ века о Родине». 

На занятиях физкультурного кружка проводились прогулки в лес на 

лыжах, катание на коньках, учащиеся готовились к сдаче норм на значок 

БГТО, участвовали в городских соревнованиях. Руководитель кружка Г.Ф. 

Саркисова подготовила 122 значкиста БГТО. (5) 



В июле 1948 г. состоялась городская спартакиада школьников. Она 

выявила немало спортсменов по легкой атлетике - бегу, прыжкам, метанию 

гранаты, толканию ядра, плаванью. Среди девочек в заплыве на 50 метров 

первое место заняла ученица 4-й школы Шуляева. (6) 

Работали кружки истории, географии, юных математиков, физиков, 

юннатов. 

Хоровым кружком руководила Валентина Андреевна Шаркунова. За 

учебный год кружковцы провели 35 выступлений в школе, на радио, на 

заводе Полиграфмаш, перед родителями. (7) 

В 1945 году пионерской дружине школы № 4 было присвоено имя 

Михаила Ивановича Калинина. Пионерская дружина (старшая 

пионервожатые - Татьяна Эмануиловна Сизоненко в 1944-1946 гг. и 

Анастасия Григорьевна Самокрутова в 1949-1951 гг.) объединяла 170 

пионеров и состояла из 8 отрядов. Работу с пионерами вели семиклассницы. 

За 1945-1946 гг. было проведено 8 пионерских сборов дружины: «Жизнь и 

деятельность И.В. Сталина», «Зоя Космодемьянская», «Герои Краснодона». 

После бесед и докладов ученицы выступали с концертами. На отрядных 

сборах обсуждали вопросы о помощи семьям погибших и инвалидов 

Отечественной войны, об учёбе и поведении, разучивали новые песни. 

Организовывали субботники по сбору металлолома, собрали 5 тонн. В Доме 

пионеров провели сбор «Научи других тому, что умею делать сама». Девочки 

пришли с вязанием, вышивкой, рисунками. Эля Берлин рассказала о приемах 

домоводства. (8) 

14 ноября 1945 года состоялся 9-й городской слет пионеров. Отличница 

учебы нашей школы Тамара Моор (председатель совета дружины) 

находилась в президиуме и выступила перед пионерами. На слете было 

отмечено, что лучшая работа с пионерами была организована в семилетней 

школе № 4. По решению бюро горкома ВЛКСМ, школе было вручено 

переходящее Красное знамя. 

Комсомольская организация школы родилась в 1943 году. В 1945-1946 

гг. насчитывалось 26 комсомольцев (секретарь Магдалина Шляхтина, 

ученица 7-го класса), в 1947-1948 гг. - 13 человек. (9) 

19 сентября 1948 года в школе было принято в комсомол 11 лучших 

учениц 6 и 7 классов. (10) На комсомольских собраниях обсуждались 

вопросы об успеваемости и поведении, о работе с пионерами, заслушивались 

отчеты отрядных пионерских вожатых. В отчетах городского отдела 

народного образования (гороно) отмечалось, что комсомольская организация 

школы № 4 - лучшая в городе. 

В 1951 г. было введено обязательное семилетнее обучение. В 1952 г. 

была поставлена задача перейти от семилетнего к всеобщему среднему 

образованию (десятилетка) и ввести политехническое обучение. (11) 

В школе появились технические кружки. Работа в физическом кружке 

(учитель Татьяна Васильевна Глазырина) развивала интерес к изучению 

техники. Увеличилось число экскурсий на шадринские заводы. Юные физики 

провели вечера «Физика вокруг нас», «Тепло и холод». Юннаты 



(руководитель Галина Викентьевна Дайновская) провели конференцию ко 

Дню птиц «Птицы - наши друзья», изучали комнатные растения, их 

происхождение, провели конференцию по книгам Меркуловой «В страну 

изобилия», Александрова «Каменная степь». Проводили опыты, вели 

фенологические наблюдения. Все учителя и учащиеся были членами 

мичуринского общества. 

Учащиеся оказывали помощь школе в изготовлении приборов, 

моделей, в ремонте наглядных пособий, книг в школьной библиотеке, 

принимали участие в распиловке дров для школы, поддерживали в чистоте 

школьный двор, собирали металлолом. 

Чтобы все дети могли учиться, за счет фонда всеобуча нуждающимся 

детям погибших воинов и инвалидов выдавалась одежда и обувь: валенки, 

ботинки, костюмы, рубашки, платья, форма. 

При школе работал киоск КОГИЗа (Книготорговое объединение 

государственных издательств, оно занималось распространением книг, 

существовало с 1931 по 1949 год), где продавали учебники и канцелярские 

принадлежности. Оставались трудности с помещениями: в одном классе 

находились пионерская комната, библиотека и комната для дополнительных 

занятий. 

В 1951 году вышло постановление ЦК ВКП(б) «О преподавании 

русского языка в школе в свете учения И.В. Сталина о языке». Учителя 

изучали произведения И.В. Сталина по вопросам языкознания. 

По итогам 1951-1952 учебного года школа № 4 имела более высокую 

успеваемость по городу - 93, 2 %. По таким предметам, как история (учителя 

Г.И. Заговеньева, Г.С. Федоренко), география (учитель З.А. Барашко), 

естествознание (учитель Г.В. Дайновская) учащиеся имели стопроцентную 

успеваемость. Полная успеваемость была в начальных классах у учителей 

М.В. Летуновской и З.С. Матвеевой. На педагогических чтениях в школе 

учителя обменивались опытом работы. Открытые уроки давали М.В. 

Летуновская (обучение грамоте), Е.А. Жевнева (математика), К.Г. 

Клименских (математика), Г.И. Заговеньева (история). 

К переводным и выпускным экзаменам учителя организовали 

повторение пройденного, разъяснили «Положение и инструкцию об 

экзаменах». 

Хорошую подготовку по русскому языку обнаружили на экзаменах в 

классах учителей В.В., Сюткиной, М.С. Братиной. У М.В. Летуновской 33 

ученицы из 43 учащихся 4-го класса получили отличные и хорошие оценки. 

Выпускные экзамены по русскому языку в 1953 году показали, что 

учащиеся старших классов довольно твердо знают грамматические правила, 

умеют делать выводы и обобщения, без затруднений производят 

грамматический разбор, умело применяют теоретические знания на практике. 

Лучшие результаты по городу по 7-м классам - у учителя Марии Семеновны 

Брагиной. 

Внеклассная работа соответствовала задачам воспитания молодого 

поколения в духе патриотизма, беззаветной преданности и любви к Родине, 



партии Ленина-Сталина. Проводились политинформации, беседы, 

выпускались стенгазеты, боевые листки, регулярно проводилось 

коллективное посещение кинотеатра и драматического театра с 

последующим обсуждением просмотренных^ фильмов и пьес. Лучше всех 

была поставлена работа в классных коллективах М.С. Братиной, Е.И. 

Терещенко, Т.В. Глазыриной, Е.А. Жевневой, И.А. Бухваловой. 

Много внимания уделялось работе предметных кружков, члены 

которых проводили различные мероприятия. Например, литературные 

вечера, посвященные 100-летаю со дня смерти Н.В.Гоголя (беседы, 

фотомонтажи, творчеству Л.Н.Толстого (доклад о жизни и творчестве 

писателя, чтение отрывков из его произведений, сцена из романа «Анна 

Каренина»). Члены литературного кружка 8-го класса прослушали в 

грамзаписи оперу Чайковского «Евгений Онегин». (10) Интересно проходили 

литературно-музыкальные вечера, посвященные Н.А. Некрасову, Д.Н. 

Мамину-Сибиряку, читательские конференции «Образ В.И. Ленина в 

народном творчестве», «Великий русский поэт А.С.Пушкин». Члены 

исторического кружка (учитель Г.С.Федоренко) провели вечер о 

декабристах, математического - о Лобачевском, физкультурного - 

спортивные вечера. 

Пионерская дружина школы насчитывала 175 пионеров (старшая 

пионервожатая Евгения Федоровна Стрельникова). Тематические пионерские 

сборы, экскурсии, культпоходы, обсуждение книг -разнообразны формы 

работы. Пионеры проводят учет прочитанных книг, собирают отзывы и 

составляют альбомы о наиболее интересных, участвуют в Неделе детской 

книги. 

Так, в 5-а классе (январь 1952 г.) состоялся пионерский сбор, 

посвященный творчеству писателя П.П.Бажова, Нэля Теткина прочитала 

статью «Бажов - певец народного труда» и «Дедушкины сказки». Лида 

Паршукова рассказала стихотворение «О Бажове». Самым интересным 

моментом сбора был показ в лицах сказа Бажова «Каменный цветок». Роль 

Данилки исполняла Лида Паршукова, отца -Нэля Теткина, бабушки - Лида 

Сычева, хозяйки медной горы - Нина Кочкурова, Катеринушки - Альбина 

Гурьева. 

В 6-б классе (октябрь 1952 года) состоялся сбор пионерского отряда, на 

котором выступили директор краеведческого музея А.А. Арыкин, садовод 

А.П. Бирюков, учитель Е.С. Крылова, стахановцы завода Полиграфмаш 

Зырянов и Яковлев. 

В зимние каникулы 1952 года в драматическом театре просмотрели 

«Василису Прекрасную», провели утренник сказок, катались на горках, на 

лошадях (старшая пионервожатая - Г.А. Коротовских). В январе 1953 года 

пионеры приняли участие в новогоднем школьном фестивале в кинотеатре 

«Октябрь», в ходе которого просмотрели фильмы «Аленький цветочек», 

«Навстречу жизни», «Сын полка», «Белеет парус одинокий», «Повесть о 

настоящем человеке». Перед сеансами участвовали в концерте 



художественной самодеятельности. В городском саду катались на ледяной 

карусели, катке, ледяной горке. 

В 1952-1953 учебном году комсомольская организация выросла до 176 

человек. Комсомольцы работали в пионерских отрядах вожатыми. 

Проводили комсомольско-молодежные вечера, например, «Молодежь в 

борьбе за мир», диспут о дружбе и товариществе. 

После внутришкольного смотра художественной самодеятельности 

лучшие номера представлялись на городской смотр, который проходил в дни 

весенних каникул в драматическом театре. Отлично выступила с 

художественным чтением восьмиклассница Галя Таланова, хорошо 

исполняла гимнастические упражнения Фея Баёва. Они были награждены 

грамотами обкома ВЛКСМ. 

Школа подготовила к городскому смотру интересную программу. Хор 

исполнил «Песню о Родине», «Гимн демократической молодежи». Высокую 

оценку получили Аза Казакова, Лиля Ремезова, Колмогорова, исполнившие 

песню «Рос на опушке рощи клен». Одобрение вызвали танцевальные 

номера: вальс в исполнении ученицы 8 класса Тамары Усовой, 

«Молдавеняску» в исполнении группы девочек. Сцену из «Анны Карениной» 

Л.Н.Толстого удачно исполнили Людмила Попова, Лариса Ковалева и 

Маргарита Антонова. (12) 

Сводный хор школы выступал на первомайском празднике. 

В 1953-1954 учебном году на городском смотре художественной 

самодеятельности школа № 4 заняла первое место по средним школам. 

Отлично была поставлена спортивная работа (с 1947 по 1951 гт. -

учитель физкультуры Галина Федоровна Саркисова, с 1951 по 1954 гт. - 

Мария Ивановна Курилех, с 1954 по 1964 гг. - Нинель Ивановна 

Костенецкая). В декабре 1950 года состоялась городская школьная эстафета. 

Команда девушек в составе Люды Трещаловой, Августы Зверевой, Гусевой, 

Уфимцевой, Галины Ляшевой, Анастасии Кочкиной, Ефросиньи 

Ларюшкиной, Нины Кувалдиной, Анны Вохмяковой, Анны Засыпкиной 

заняла первое место. А команда девочек в составе Кати Замятиной, Нины 

Кутыгиной, Нины Спицыной, Вали Обуховой, Луизы Полуяновой, Анны 

Вавиловой, Анфисы Баёвой, Зои Зыковой, Зины Прибылевой, Берсеневой 

заняла третье место. За массовость, за наибольшее количество выставленных 

команд школа была награждена дипломом I степени. 

В декабре 1951 года состоялась городская лыжная эстафета, 

посвященная выборам народных судов, команда девочек школы № 4 заняла 2 

место. В первой городской спартакиаде школа по всем видам программы 

заняла 1-е место, а в 1952 году, во второй зимней спартакиаде - 2-е место 

(лыжи, коньки, гимнастика). 

После окончания 1951-1952 учебного года на стадионе «Торпедо» 

состоялся традиционный городской праздник школьников. Заведующая 

гороно Троицкая поздравила ребят. Под звуки духового оркестра начался 

парад школьников, после чего состоялись спортивные соревнования. Затем 

праздник продолжился в городском саду, где детям предлагалось десять 



различных аттракционов. А в летнем кинотеатре состоялся концерт, в 

котором приняли участие наши девочки: танцевальный коллектив исполнил 

украинский «Гопак», а Люда Пешкова и Инга Юношева исполнили танец 

«Яблочко». (13) 

В летнее время при школе работала детская площадка, на которой 65 

детей отдыхали, получая четырехразовое питание. 

* * * 

В 1946 году Шадринская табачная фабрика обратилась через газету с 

призывом ко всем предприятиям города оказать помощь школам в 

подготовке к новому учебному году. Первыми на призыв откликнулся 

коллектив машиностроителей (директор завода т. Якубов). Завод заготовил 

необходимые стройматериалы и до окончания учебного года приступил к 

ремонту школы № 4. Строительная бригада заводчан покрасила полы, окна, 

двери, сделала побелку, отремонтировала мебель. В состав бригады входили 

Егор Иванович Жорин, Алексей Бондаренко, Сергей Зотов, Иван Иванович 

Канайкин, Иосиф Солощев, Ковалева, М.Ф. Братина, Ханович, Полуянова, 

Кочкина, Смолина, стекольщик Алексей Федосеевич Братцев, плотник Д. 

Пантелеев. Руководил работой по ремонту инженер-строитель завода 

Михаил Михайлович Рогожников. После ремонта завод организовал вывозку 

дров для школы и учителей. 

С этого первого шага началась многолетняя дружба. Здания школы и 

завода располагались рядом, это облегчало взаимопосещения, которые были 

частыми. Партийная, профсоюзная и комсомольская организации завода 

интересовались работой школы. Секретарь партбюро завода Михаил 

Устинович Кибанов присутствовал на уроках, беседовал с учащимися и 

учителями. Партбюро организовывало встречи школьниц со стахановцами 

завода. У девочек-семиклассниц в гостях побывали слесарь-сборщик цеха № 

1 П.А. Ломов-Косенко, мастер механического отделения В.Н. Колрмиец, 

братья Я.И. и Б.И. Ломоносовы, И.И. Лысенко. Мастер цеха № 1 стахановец 

И.С. Киселёв рассказал школьницам, что делает его бригада для достижения 

хороших результатов в работе. Девочки обещали сдать экзамены на 

«хорошо» и «отлично». (23) 

Большое внимание партийное бюро Шадринского завода 

полиграфических машин уделяло работе с родителями, чьи дети учились в 

подшефной школе. Во всех цеховых парторганизациях проводились 

открытие партийные собрания, на которые приглашались работающие на 

заводе родители. Речь шла об их роли в улучшении воспитания детей. 

А в апреле 1949 г. в заводском клубе состоялось необычное собрание. 

На нём присутствовало 200 человек. Здесь были заводчане, чьи дети учились 

в школе № 4. Тема собрания - «Роль родителей в деле воспитания и 

успешного обучения детей»? На собрании с докладами выступили старший 

преподаватель пединститута т. Афанасов, зав. учебной частью школы Д.И. 

Баевская и учителя. (24) 

При подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР учителя школы 

принимали участие вместе с рабочими завода в проведении массово-



агитационной работы среди населения избирательного участка. Они 

обходили квартиры, знакомились с избирателями, проводили с ними беседы 

по разъяснению закона о выборах, составляли списки избирателей. В 

помещении школы № 4 был оборудован агитпункт. Здесь проводились 

собрания избирателей, беседы, читались доклады. В день выборов учителя 

входили в состав комиссий. 

Учителя и учащиеся помогали шефам в уборке урожая. Учитель 

русского языка Екатерина Дмитриевна Копонен (Колмогорцева) вспоминает: 

«В подсобном хозяйстве завода учителя и ученики нашей школы помогали 

убирать урожай картофеля. За хорошую работу завод премировал школу 

денежной премией, а учителям вручили ситцу на платье». 

Её дополняет ученица того времени Тамара Моор, председатель совета 

дружины: «За хорошую работу по уборке турнепса нас, нескольких девочек, 

завод наградил ситцем по три метра каждой. Сколько было радости!» 

Рассказ об учебе в школе первых послевоенных лет мы завершаем 

воспоминаниями Маргариты Николаевны Пырьевой: 

«Семилетняя женская школа № 4 находилась в здании нынешней 

музыкальной школы. Это было двухэтажное здание, окруженное 

деревянным забором. Вход был с улицы Дальней (сейчас - улица Спартака). 

Ворота деревянные, тяжелые. Войдя во двор, посетитель мог видеть 

большую территорию, где проходили уроки физкультуры, торжественные 

линейки. В дальнем углу находились хозяйственные постройки. За школой 

располагался пустырь, где рос бурьян. 

И вот однажды в школу пришел знаменитый уральский садовод (он же 

талантливый детский врач) Аркадий Павлович Бирюков. Он увлек своими 

рассказами о цветущих садах нас, школьниц. Определился состав кружка 

юных натуралистов (нас звали юными мичуринцами). И началась работа. 

Прежде всего, мы заложили сад: посадили яблони-ранетки, кустарники. За 

каждым деревцем был закреплен определенный кружковец. В его задачу 

входило ухаживать, оберегать его от повреждений, рыхлить приствольный 

круг. 

Велика была наша радость, когда мы впервые увидели результаты 

своего труда. Работу в саду мы не прекращали и летом, энергично брались 

за дело с наступлением нового учебного года, а особенно много нами было 

сделано в период «Недели сада». 

В сентябре, в одно из воскресений, в Шадринском мичуринском саду 

(он был расположен на берегу реки Исети, недалеко от старого моста) 

состоялся городской воскресник по подготовке площади сада к посадкам. 

Были приглашены садоводы и юннаты школ города. Все девочки из нашего 

кружка пришли на помощь взрослым: кто с лопатами, кто с граблями, кто с 

вилами. Мы очистили сад от мусора, расчистили площадку, а позднее 

посадили здесь деревья. 

Юные мичуринцы нашей школы выращивали и цветы. Ещё весной на 

школьном дворе были разбиты две клумбы, а летОм зацветали душистый 



табак, лилии, фиалки, пионы, кохия. До глубокой осени, сменяя друг друга, 

цвели посаженные нами цветы. 

По совету Аркадия Павловича, мы стали выращивать фруктовые 

деревья у себя дома. У него мы научились окулировке — летом я, например, в 

своем саду привила к местным сортам яблони мичуринские сорта. 

В августе 1948 года в городе Кургане состоялся областной съезд 

юннатов. За успехи нашего кружка я, как староста, была направлена 

делегатом на этот съезд и там выступила с рассказом о нашей работе. 

Запомнилось посещение областной станции юннатов. 

Приближалась знаменательная дата - 30-летие комсомола. В газете 

"Пионерская правда" был опубликован призыв пионеров московской школы 

имени Зои Космодемьянской ко всем пионерам и школьникам: в подарок 

комсомолу разводить новые сады и цветники, расширять имеющиеся. В 

ответ на этот призыв мы посадили в школьном саду 10 яблонь, 10 слив, 15 

кустов ирги, декоративные деревья, собрали семена для посева цветов, 

некоторые рассадили в вазоны для озеленения классов зимой.  33 

В один из дней Аркадий Павлович Бирюков сообщил нам, что по 

результатам отличной работы кружка юных мичуринцев и в целях 

пропагандистской работы по развитию мичуринского движения мы 

приглашены на съемку киносборника «Новости дня» Свердловской студией 

кинохроники. Этот киножурнал с материалами о нас демонстрировался в 

кинотеатре «Октябрь» перед просмотром кинофильма «Моя любовь». 

Члены кружка не раз бывали в саду А.П. Бирюкова, где росло много сортов 

плодово-ягодных культур. 

Хорошо была поставлена в школе и спортивная работа. Ею 

руководила учитель физкультуры Галина Федоровна Саркисова. Это была 

энергичная, весёлая женщина, любившая свой предмет и сумевшая увлечь им 

и нас. 

Зимой по реке была проложена лыжня, где у нас проходили 

соревнования. Наша одежда мало напоминала современную спортивную. 

Брюки (шаровары длинные и широкие, внизу-на резинке) шили нам родители 

из сатина или бумазеи. Вместо лыжных палок использовались ветки 

деревьев, — чаще всего это был тальник. Лыжи крепились на валенки при 

помощи ремней. Во время бега по снегу ремни размокали, и лыжи на ноге 

начинали "крутиться". 

В весенне-осеннее время занимались легкой атлетикой. Тренировались 

на стадионе «Торпедо», выступали на соревнованиях, сдавали нормы БГТО. 

Для выступлений готовили спортивные пирамиды, в которые включались 

застывшие акробатические движения типа "мостик", "лягушка", "свечка". 

По команде учителя на "Раз. Два. Три" либо создавался рисунок фигур, либо 

разрушался. В то время такие пирамиды всем очень нравились. По 

результатам городского смотра художественной самодеятельности мы со 

своими пирамидами ездили в город Курган на областной смотр. 

На всю жизнь запомнился интереснейший поход летом 1949 года по 

маршруту Шадринск - Ганино - Канаши - Мальцеве, который организовали 



Галина Федоровна Саркисова и старшая пионерская вожатая Анна 

Андреевна Туманова. Наш отряд был разбит на группы, каждая из которых 

получила свои задания. "Журналисты" должны были записать несколько 

произведений народного творчества. Юным натуралистам нужно было 

составить гербарий растений и коллекцию насекомых. Художники делали 

зарисовки. 

Первый день похода был пасмурный, холодный. Но настроение у нас 

было бодрое, весёлое. Строем, с песней, мы отправились в путь. До деревни 

Ганино было сделано три привала. Все отдыхали, кроме разведчиков: они 

отправились вперед исследовать местность и дорожными знаками 

обозначать ориентиры на дальнейший путь. 

В Ганино посетили гончарное производство, где нас ознакомили с его 

технологией. Мы побывали в школе в гостях у пионеров и у садовода-

мичуринца Ивана Николаевича Бирюкова, сад которого был весь в цвету. 

Вечером в клубе для жителей деревни мы дали концерт, посвященный 150-

летнему юбилею А.С.Пушкина. На следующий день, после зарядки и 

завтрака, отправились в Канаши. Там познакомились с ковроткацким 

производством и работой ткачих. 

В селе Мальцеве мы посетили колхозные поля, мичуринский сад, 

беседовали с Терентием Семеновичем Мальцевым. Он рассказал нам о том, 

как выращивается ветвистая пшеница. А вечером мы опять выступали с 

концертом перед колхозниками. 

В походе девочки научились разжигать костер и готовить на нем 

пищу, ориентироваться в окружающей обстановке, вести наблюдения. 

Нам было интересно в школе. Каждый учитель вёл ■ кружок по 

своему предмету. А нам нравилось всё, и везде хотелось участвовать. 

Литературным кружком руководила Март Семеновна Брагина. Это 

была замечательная учительница. Нам помнятся интереснейшие 

литературные вечера, посвященные писателям. И к ним Мария Семеновна 

обязательно готовила с нами сценки — из "Горя от ума" А.С. Грибоедова, 

"Ревизора" Н.В. Гоголя, "Бориса Годунова" А.С. Пушкина. В сценке "В 

корчме" мы, девочки, играли мужские роли. Что делать, ведь школа-то - 

женская. Варлаама играла я, Пимена -Лида Рогачева, Гришку Отрепьева - 

Нэта Кунгурова. А до чего были хороши и смешны Римма Аристова и Клара 

Черткова, которые исполняли роли просто приятной дамы и дамы, 

приятной во всех отношениях в сценке из поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые 

души". Представляете, какие надо было придумать костюмы, чтобы 

изобразить этих дам! И придумывали. Даже «Тимур и его команду» А.П. 

Гайдара ставили. А ведь там все мальчишки! Костюмы готовили из того, 

что имелось дома: длинные мамины платья, занавески заменяли накидки, 

халаты. Нам казалось, что всё было очень хорошо и красиво. Играли всегда с 

большим удовольствием. 

Географический кружок вела Елена Вячеславовна Успенская. Девочки 

работали двумя группами: одна занималась краеведением, другая - общая. 

Краеведы изучали местную природу, вели наблюдения за погодой, собирали 



сведения о достижениях в области промышленности и сельского хозяйства, 

выпускали газету "Юный географ". В весенние каникулы был проведен 

географический вечер "Шадринск прежде и теперь". 

На занятиях исторического кружка (руководитель Александра 

Григорьевна Андриевских) читали новую, только что опубликованную  на 

русском языке книгу итальянского писателя Раффаэлло Джованьоли 

"Спартак". А потом выходили во двор и играли "в Спартака" ("Спартаком" 

была Нэта Кунгурова - в будущем -учитель биологии и директор музея 

истории школы N3 4 Анриетта Всеволодовна Плотникова). 

В 7-м классе некоторые наши девочки посещали кружки -

авиамодельный, парашютистов и прибористов при горкоме ДОСААФ. 

Особенно активными были Клара Черткова и Римма Кузнецова. Клара даже 

выступала на областных соревнованиях в июле 1950 года и за модель 

«летающая парабола» получила диплом 1-й степени и ценный приз. Римма 

возглавляла в школе первичную организацию ДОСААФ. 

По праздникам мы выступали с литературными монтажами перед 

работниками шефствующего над школой завода Полиграфмаш. В клубе 

завода собирался полный зал, и мы в наглаженных пионерских формах 

(темная юбка, белая кофта) с яркими красными галстуками на груди под 

барабанный бой гордо вышагивали через весь зал к сцене. Я была 

барабанщицей, и палочки для барабана выстругивала я сама. 

Литмонтажи готовила с нами завуч Дора Ильинична Баевская и 

директор школы Зинаида Алексеевна Барашко. Готовились долго и 

тщательно. Слова заучивали до автоматизма. Наши монтажи 

рассказывали о том, какие успехи достигнуты коллективом рабочих, 

назывались фамилии стахановцев. Среди них звучали фамилии братьев 

Бориса и Якова Ломоносовых, Якова Хмелинина, Малахова, Майнена. 

Мы принимали участие в кампании по выборам в Верховный Совет 

РСФСР: помогали оборудовать избирательные участки, дежурили на них, 

разносили пригласительные билеты, помогали проверить списки 

избирателей, проводили громкие читки газет и журналов. В день выборов 

выступали с концертами на различных избирательных участках. Люди 

охотно приходили в клубы, в школы, заранее занимая места. После 

концертов были танцы под радиолу и баян. 

Мы выступали с концертами то в своей школе, то в семилетней 

мужской № 14, куда мы ходили на праздничные вечера, то перед сеансом в 

кинотеатре "Октябрь", то перед родителями, то по радио. 

Уже с шестого класса нас начинали принимать в комсомол. Заранее 

готовились к этому, а школьный комитет комсомола к приему относился 

очень серьезно. Каждый проверялся тщательно. На первом месте стояла 

учеба, дисциплина, выполнение общественного поручения. Многие из нас 

были вожатыми в младших классах. Случалось, что кандидатура в 

комсомол отклонялась, если кандидат не выполнял общественного 

поручения. 



К демонстрациям 7 ноября и 1 Мая тщательно готовились. Нас 

выстраивали колоннами по классам и учили ходить в ногу стройными  

рядами, чеканя шаг. Впереди шли барабанщик и горнист. Ноги увязали по 

щиколотку в песок. Зато на демонстрации, в праздник, за нас было не 

стыдно: шли стройными колоннами, нога в ногу и с песней. 

Наши учителя работали самозабвенно. Они давали нам прочные знания. 

Глира Савельевна Братцева, учитель географии и Нина Михайловна 

Усова, учитель логики, были для нас воплощением скромности, 

интеллигентности, элегантности. Их уроки отличались большой 

насыщенностью сведений по предмету. 

Вера Александровна Орлова - учитель биологии. Как надо было любить свой 

предмет, чтобы так увлеченно и заинтересованно рассказывать нам о 

растениях и всякой живности. Строгая и пунктуальная, она требовала и с 

нас, своих учениц, того же. 

Надежда Петровна Печерских преподавала немецкий язык. Большую любовь 

к предмету, пожалуй, трудно представить. Она хотела, чтобы ее ученицы 

знали не только немецкий язык, но и воплощали бы знания в иллюстрации, 

аппликации, рисунки. 

А классным руководителем и учителем математики была Екатерина 

Алексеевна Жевнева, человек доброй души, она возилась с нами, как со 

своими детьми. Учила нас терпеливо, старательно, много занималась 

дополнительно. Жила недалеко от школы, и мы часто прибегали к ней домой 

просто так». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа № 4 в 1953-1963 гг. 

 

 Образовательный процесс  

 

Начало нового учебного 1953-1954 года коллектив преподавателей и 

девочек средней школы № 4 встречал в новом здании по улице 

Луначарского, дом № 7. Было оно двухэтажное, просторное, с актовым 

залом, пионерской комнатой и библиотекой, физическим кабинетом, 

просторной гардеробной. 

Учениц встречали директор школы Галина Дмитриевна Первухина, 

завуч Галина Ивановна Заговеньева, классные руководители. 

Первостепенная проблема, которая стояла перед коллективом школы, - 

это ликвидация второгодничества. Чтобы добиться полной успеваемости, 

учителя должны были обеспечить бесперебойное посещение учащимися 

школы, правильно организовать учебные занятия и оказывать каждому 

отстающему своевременную помощь. (1) 

Учительский коллектив провёл большую работу. В микрорайоне 

школы были взяты на учёт все дети школьного возраста (каждый учитель 

имел свой участок, который подворно и поквартирно обходил два раза в 

учебном году и проверял по составленным спискам, все ли дети учатся). К 

этой работе подходили очень серьёзно. 

Чтобы методически правильно дать урок, а значит, улучшить знания 

учащихся, преподаватели проводили семинары-практикумы, которые 

организовывал педагогический кабинет гороно. На каждом из них делились 

опытом работы наши учителя: давали открытые уроки Г.С. Федоренко, В.В. 

Лукинских, А.А. Бабарыкина, М.А. Мехоношина, Е.А. Жевнева, З.А. 

Андрюшкина. М.С. Братина выступала с докладами о методике 

преподавания русского языка и проводила практические занятия по 

грамматическим разборам. На семинаре директоров и завучей выступала Г. 

Д. Первухина о преемственности обучения. 

Словесники организовывали литературные вечера, в проведении 

которых участвовали ребята всех классов. Например, 9 сентября 1953 г. в 

младших классах проведены беседы о Л.Н. Толстом; старшеклассники 

выпустили стенгазету, посвященную его творчеству. Были также проведены 

вечера, посвященные А.С. Пушкину, А.П. Чехову. 

Активно участвовали ребята в проведении читательских конференций 

по книгам Т. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре», М. Прилежаевой 

«Над Волгой», Ю. Фучика «Репортаж с петлей на шее». 

Не редкостью были физкультурные вечера. 

Интересно и организованно проходили зимние и весенние каникулы. 

Ребята посетили драматический театр, посмотрев пьесу Солодаря «У лесного 

озера». В кинотеатре «Октябрь» приняли участие в детском фестивале, 

посмотрев кинофильмы «Тимур и его команда», «Максимка», «Белый клык», 

«Каменный цветок». А в оборудованной в школе комнате отдыха, которая 

была открыта весь день, проводили обсуждение просмотренного. Во дворе 



школы катались на ледяной горке, которую построили сами, ходили в лес на 

лыжах, выступали с концертами перед детскими сеансами в кинотеатре 

«Октябрь». Побывали на экскурсии в Осеевском колхозе имени Сталина, 

посещали исторические места города. 

Наступила пора подготовки к экзаменам. В связи с отменой экзаменов 

по целому ряду предметов, повысилась роль оценки. В школе была 

оборудована комната для повторения. Для учащихся проводили 

систематические чтения обзорных лекций. Организовывали комсомольские и 

классные родительские собрания. И вот первые экзамены в новом здании: 

переводные в 4, 5, 6, 7 классах и на аттестат зрелости - в 10-х. 

В 10-м классе на экзаменах по литературе учащиеся отдавали 

предпочтение двум темам: «Ленин и партия» в поэме В.В. Маяковского «В.И. 

Ленин» и «Моральный облик комсомольца» по роману А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия». Лучшими по содержанию, стилю и грамотности были 

сочинения Зои Бушуевой, Маргариты Полуяновой, Нины Фоминой, Галины 

Марамыгиной, Людмилы Полыгаловой, Изольды Осиной. (2) Многие 

литературные тексты и эпиграфы к ним девочки знали наизусть и умели их 

цитировать (пользоваться текстами на экзаменах не разрешалось). 

За сочинения оценку «отлично» получили три ученицы, «хорошо» -33, 

«удовлетворительно» - 27. На устном экзамене по литературе 23 ученицы 

получили оценку «5», 23 - «4» и 17 - 3. 

Прочные знания показали ученицы и на письменных экзаменах по 

геометрии с применением тригонометрии, получив 16 оценок отличных, 29 - 

хороших, 18 - удовлетворительных. 

Успешно прошли экзамены по истории, на которых 30 ученицам 

поставили оценки «5», 16 - «4», 17 - «3». Выпускницы Зоя Бушуева, Людмила 

Полыгалова, Маргарита Полуянова все экзамены выдержали на «отлично». 

По одной четвёрке имели Галина Марамыгина, Нина Фомина, Лидия 

Нечаева, Изольда Осина, Луиза Полуянова, Анна Селиванова, Аида 

Зеленова, Долорес Старцева. 

Итак, состоялся первый выпуск десятилетки. Из стен школы ученицы 

вышли подготовленными как для продолжения образования в  высших 

учебных заведениях, так и для работы в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте. 

Школу ждало важное преобразование: мальчиков и девочек должны 

были объединить для совместного обучения. Разговоры об этом шли давно и 

будоражили ребят: невозможно было представить такую школу! И только в 

1954-1955 учебном году объединение все-таки произошло. 

В 1954-1955 учебном году были введены новый учебный план и новые 

программы в 1-5 классах, а также по ряду предметов в 6-10 классах. Изданы 

новые учебники по русскому языку, математике, истории, Конституции 

СССР, литературе, физике, химии. 

В программе начальной школы появился новый предмет - ручной труд. 

Дети работали с бумагой, картоном, жестью, глиной, деревом, учились 

ухаживать за комнатными, овощными и декоративными растениями. В 5-7 



классах были выделены специальные часы для практических занятий на 

пришкольном участке и в учебных мастерских. 

В связи с изменением школьных учебных программ, на уроках математики, 

физики, химии, биологии, географии стали шире использоваться наглядные 

пособия, кинофильмы, больше проводилось опытов, лабораторных, 

практических работ. Изменилась методика проведения производственных 

экскурсий. 

В 1955 году завод Полиграфмаш выделил оборудование и помог 

организовать на первом этаже школы № 4 мастерские для трудового 

обучения. Комсомольская организация завода направила в школу 

руководителей кружков: по слесарному делу - В. Тюшнякова, по столярному 

- Федотова. (4) 

В 1956 году администрация школы выделила для политехнических 

занятий ещё одну небольшую комнату. Завод Полиграфмаш установил в ней 

восемь слесарных параллельных тисков, подарил электродрель, ручную 

дрель с набором сверл, большое количество напильников, отверток, 

молотков, столярных инструментов. Был также передан токарный станок и 

автомашина. Помогло в оборудовании мастерской и шадринское училище № 

3, оно передало школе верстаки, столярный и слесарный инструменты. Для 

учителей школы были проведены показательные уроки по труду. 

Занятия по машиноведению и электротехнике в 10-х классах, вёл 

квалифицированный преподаватель Геннадий Васильевич Мамонтов. 

Школьники активно участвовали в общественно-полезном труде. В 

июне 1955 года восьмиклассники прибыли на ферму № 1 колхоза имени 

Сталина. Они принялись за очистку и расширение силосной ямы. После их 

работы вместимость ее стала не 15, а 18 тонн. Особенно хорошо был 

организован труд в группе под руководством учителя Галины Семеновны 

Федоренко. 

В июне 1957 года часть учащихся работала на строительстве жилого 

18-квартирного дома по улице Р.Люксембург. Другие оказывали помощь 

колхозам в уборке урожая, помогали животноводам. (5) Третьи озеленяли и 

благоустраивали городские улицы. В традиционный городской месячник 

сада ребята высаживали плодовые и декоративные деревья и кустарники по 

улице Ленина в квартале от улицы Луначарского до улицы Комсомольской 

(октябрь 1955 года), а в октябре 1958 года вскапывали газоны и засевали их 

травой. В выходные дни (сентябрь 1956 года) подготовляли ямы для посадки 

молодых деревьев в сквере на площади Революции. 

Был у школы и загородный участок. Ребята 7-9 классов под 

руководством биологов Ираиды Александровны Бухваловой и Елизаветы 

Вячеславовны Ширяевой (май 1956 года) на 9 участках по 20 кв. м посеяли 

три сорта яровой пшеницы «Мильтурум», «Лютесценс-758» и «Искра»; на 

площади в 15 соток заложили сад из 36 яблонь, 70 кустарников, разбили 

питомник декоративных деревьев. В колхозе имени Сталина работали на 

прополке овощей - это и сельскохозяйственная практика, и заработок на 

трудодни. 



Ирина Александровна проводила интересную работу с юннатами. 

Ежегодно организовывала праздник «День птиц». В марте 1958 года школа 

участвовала во Всероссийском конкурсе на лучшее проведение этого 

праздника, а в августе 1960 г. - в областном, за что была награждена 

грамотой. 

Юннаты школы провели в детской библиотеке № 1 конференции по 

книгам Вальтера «Клад под землей» и Г.И. Матвеева «Первая весна». Ученик 

5-го класса Владимир Аксенов рассказал о том, как в нашей стране появился 

картофель. Олег Андрюшкин ответил на вопросы о том, что помогло 

добиться высоких урожаев картофеля, как на дальнем севере, так и на 

солнечном юге. 

У Ираиды Александровны был собран богатый наглядный материал 

для проведения уроков. Она единственная из биологов города приобрела для 

школы № 4 тридцать микроскопов. С их помощью она могла провести 

любую лабораторную работу, даже вне программы. 

Когда А.В. Кунгурова (в замужестве - Плотникова) пришла на работу в 

школу N° 4 учителем биологии, сменив Ираиду Александровну, та щедро 

делилась с ней своим опытом. Как, например, заинтересовать ребят своим 

предметом с первого же урока? «Да очень просто, -ответила И.А. Бухвалова. 

- Проведи урок "Мир в капле воды"». В программе не было такой темы, но с 

тех пор каждый первый урок, учебного года А.В. Кунгуровой начинался с 

этой работы, потому что материал был очень интересный. Ираида 

Александровна рассказала о многих тайнах урока, о способах изготовления и 

накопления наглядности, о методике проведения лабораторных работ. В то 

время внутреннее строение дождевого червя, рыбы, лягушки, кролика рас-

сматривалось на реальном объекте. Для их вскрытия у И.А. Бух-валовой 

были приготовлены ванночки с воском. До сих пор, спустя 40 лет, в кабинете 

биологии школы № 4 хранятся пособия для уроков, приобретенные и 

собранные в свое время Ираидой Александровной. Спасибо ей за доброе 

бескорыстное наставничество (в то время такого слова не было). 

Итоги трудовых дел подводились комитетом комсомола на специально 

организованных мероприятиях (секретарь комитета комсомола - Дина 

Акимовна Авидон, учитель химии; её помощники -Константин Чепик, 

Евгений Грищенко, Евгений Травин, Сергей Тремаскин). Так, в январе 1958 

года был проведен вечер на тему «Труд - это смысл и радость жизни», на 

который были приглашены выдающийся полевод Терентий Семенович 

Мальцев и молодой передовик производства с завода Полиграфмаш Виктор 

Пайвин. 

Руководствуясь Постановлением XII съезда ВЛКСМ о работе 

пионерской организации, учителя и классные руководители стали уделять 

больше внимания развитию творческой инициативы пионеров и 

комсомольцев. 

Большую работу выполнял комитет комсомола школы во главе с 

секретарями: Диной Акимовной Авидон, Екатериной Портновой, Любови 

Теленгатор и членами комитета Эльзой Рогачевой, Ольгой Дмитриевой, 



Василием Беловым, Юрием Казаковым, Владимиром Орловым, Верой 

Летуновой, Любой Коротких, Тамарой Куликовой, Валентиной Вершининой, 

Александром Яковлевым, Владимиром Сергиенко, Сычовой Светланой. 

Перед ребятами была поставлена задача успешно учиться. Пионеры 

организовывали взаимопомощь в звеньях, посещение на дому для проверки 

выполнения домашнего задания. На сборах и собраниях обсуждались 

вопросы учебы. В октябре 1956 года состоялось отчетно-выборное 

комсомольское собрание. В докладе заместителя секретаря ученика 10-а 

класса Юрия Казакова отмечалось, что 12 комсомольцев из 381 оставлены на 

второй год. Вновь избранному составу с секретарем учеником 9-г класса 

Евгением Травиным пришлось немало поработать над этим вопросом. 

Комсомольцы приняли решение организовать шефскую помощь 

учащимся младших классов. Это решение возникло в связи с появлением 

случаев нарушения дисциплины в 1-4 классах. Культмассовые сектора 

комсомольских бюро классов организовали в перемены для  учащихся 

младших классов игры, танцы, которые проводили в школьном зале. В 

выходные дни в кинотеатре «Октябрь» просмотрели с ними фильмы 

«Молодая гвардия», «Застава в горах», «Школа мужества», «Кортик», 

«Морской охотник», «Витя Малеев в школе и дома». Особенно активно 

работали с малышами ученики 9-6 и 9-г классов, где секретарями 

комсомольских бюро были Нина Попова и Вера Левадская (классные 

руководители - Л.С. Ленских и М.С. Братина). 

В дни зимних каникул комсомольцы оформили комнату сказок и 

комнату отдыха для ребят постарше, провели ёлки для учащихся школы и 

утренник для детей шефов - рабочих завода Полиграфмаш. 

Школьники приняли участие в городском шахматно-шашечном 

турнире, организовали поход на лыжах в подшефный колхоз, выступили там 

с концертом. Группа учащихся 9-6 класса из 14 человек (Эльза Рогачева, 

Геннадий Ветлугаев, Вячеслав Юрин, Валентина Вершинина и другие) 

помогали пенсионерке Е. Низковской: пилили дрова, кололи, укладывали их 

в поленницу. 

Пришел июнь 1955 года - пора экзаменов. Кроме письменных 

экзаменов по русскому языку, литературе и математике, сдавали устные 

экзамены по литературе, истории, физике, химии, естествознанию. Тем, кто 

не справлялся с весенними испытаниями, назначали переэкзаменовку на 

август, а с 1 июля с этими учащимися занимались учителя. 

23 июня 1955 года состоялся второй выпуск десятилетки. 23 человека 

окончили школу на «4» и «5». Выпускница Муза Братцева удостоена золотой 

медали, Нина Дымшакова и Алина Кобелева -серебряных. 

С 1 января 1956 г. средняя школа № 4 - базовая школа при Шадринском 

государственном педагогическом институте (Приказ Министерства 

просвещения РСФСР № 553 от 23 ноября 1955 г. и приказ по ШГПИ № 270 

от 20 декабря 1955 г.) Цель - приблизить педагогические кадры к решению 

задач современной школы. 



На работу в школу № 4 принимал уже не директор школы, а ректор 

института Дмитрий Антонович Панов. С поступающими на работу он 

проводил беседу в своем кабинете. В трудовой книжке преподавателя 

записывалось: «Принят на работу в базовую школу». Даже зарплату учителя 

получали через бухгалтерию института. 

Некоторые преподаватели института вели в школе уроки. Например, 

А.П. Хомякова - математику, Е.Г. Кузнецова - немецкий язык, АЛ.Костин - 

обществоведение. Проректор по научной работе Степанов выступал на 

родительских собраниях и на совещаниях учителей. 

Владимир Павлович Бирюков организовал в школе краеведческий 

кружок, в котором занимались ученицы 10-го класса Г.Боброва, Г.Щеглова, 

Т.Филиппова, Р.Ворошнина, Н.Талыкова, В.Портнягина, Г.Мартынова, 

Н.Середина. Собирались ученицы в доме Владимира Павловича, где в их 

распоряжении были богатые материалы, собранные краеведом. В.П. Бирюков 

проводил беседы о прошлом города Шадринска, учил, как надо вести работы 

по краеведению, как собирать фольклорный материал. 

Большое внимание институт и школа уделяли эстетическому 

воспитанию учащихся. Этим опытом работы поделился директор школы 

Виктор Васильевич Прокопьев на городских педагогических чтениях. В 

школе были красиво оформлены актовый зал, вестибюль, коридор. Для 

родителей и учителей преподавателем педагогики Ильиных прочитана 

лекция «О привитии детям навыков культуры в семье», преподавателем 

Климовой - «Об эстетическом воспитании учащихся», завучем школы Г.И. 

Заговеньевой - «О художнике Перове», «О творчестве А.П. Чехова», «О 

поэзии Н.А. Некрасова». 

На уроках литературы использовались картины художников. Так, на 

уроке в пятом классе по теме «Повесть В.Г. Короленко "Дети подземелья"» 

учитель Ефросинья Ильинична Терещенко рассказывала о тяжелом 

положении маленьких героев, демонстрировала и подробно описывала 

картины В.Г. Перова «Тройка», В.Е. Маковского «На побывку к сыну», Н.П. 

Богданова-Бельского «У порога школы». Учащиеся читали стихи Н.А. 

Некрасова «Плач детей», «Школьник». (12) 

В школе работал драмкружок под руководством бывшей артистки 

драмтеатра О.А. Неверовской. Готовили спектакли, например, по пьесе «Её 

друзья» - из жизни десятиклассников. 

Преподаватели института изучали опыт работы учителей школы № 4. 

Проводились совместные педсоветы, а на заседаниях научного совета 

Шадринского пединститута обязательно присутствовали директор, завуч, 

секретарь парторганизации школы № 4. 

Учителей школы приглашали продолжить свое образование в 

аспирантуре. Ушли работать в институт В.В. Прокопьев, И.А. Бухвалова, 

А.Т. Тимофеева, Ю.М. Нестеров, а позднее - Л.С. Ленских. 

В центре внимания учителей была работа по осуществлению всеобуча. 

План по приему учащихся в 1,5, 8 классы был выполнен. 



Чтобы как можно больше старшеклассников получило среднее 

образование, отменили плату за обучение (150 рублей в год) и переводные 

экзамены. Их оставили только в выпускных 7-м и 10-м классах. Значительно 

был уменьшен объем экзаменационного материала. 

В 1958 году началось соревнование пионерских отрядов за право 

называться «отрядами - спутниками семилетки». В соревнованиях 

учитывалась активность ребят в общественно полезном труде, техническом 

творчестве, физкультуре и спорте, юннатской и тимуровской работах. 

Школьники собирали металлолом и макулатуру, участвовали в 

благоустройстве и озеленении города, в смотрах художественной 

самодеятельности; проводили устные журналы, встречи со знатными 

людьми. Пионеры шефствовали над детским садом «Искорка»: 

ремонтировали мебель, инвентарь, сделали домик для игр, часто приходили 

поиграть с малышами, приносили им сделанные своими руками игрушки, 

помогали убирать снег. 

О том, с каким энтузиазмом велась работа, говорит факт присвоения 

13-и отрядам города звания «Отряд - спутник семилетки». В школе № 4 это 

был 5-в класс (классный руководитель А.В. Кунгурова) 

Когда в городе был дан старт пионерской двухлетке (1961 г.), наша 

дружина поддержала призыв ленинградцев о досрочном ее выполнении. 

Ребята собрали 90 тонн металлолома, 9 тонн макулатуры, высадили 1200 

деревьев на улицах города, вырастили 20 тысяч корней цветочной рассады, 

собрали и послали пионерам Целинного края 850 книг, большую помощь 

оказали своей библиотеке, приведя в порядок 3 тысячи книг, хорошо 

оформили Ленинский уголок. 

О выполнении двухлетки пионеры школы доложили своим шефам во 

время торжественной линейки на заводе Полиграфмаш (май 1962 г.). 

Передовые рабочие повязали красные галстуки третьеклассникам, а перед 

учениками 5-8 классов выступил делегат 14 съезда ВЛКСМ т. Борисов. 

После сбора ребята покатались на катере по реке Исети. (8) 

Школа работала по новому учебному плану (политехнизация 

обучения). Начиная с третьего класса, ребята ежедневно проводили уборку 

классных комнат, один раз в неделю промывали всю школу, подносили дрова 

к печам. Директор школы Галина Дмитриевна Первухина вспоминает, что 

ночью просыпалась в страхе: нет ли пожара в школе, ведь там десяток печей. 

Администрация школы прежде нанимала для распиловки дров 

работников со стороны. Сейчас эту работу охотно выполняли сами учащиеся. 

Весной 1959 года они распилили, раскололи и сложили в штабеля 350 

кубометров дров. 

Старшеклассники применяли на практике теоретические знания, 

полученные на уроках труда: девочки могли сшить себе платье, мальчики 

водили автомобиль, радиофицировали школу. Для детского сада «Искорка» 

сделали диванчики, деревянные качалки. 



Группа ребят в составе Александра Балезина, Анатолия Бакулина, 

Павла Зенкина, Леонида Засыпкина, Владимира Колчина, Юрия Ляпустина, 

Юрия Сизова радиофицировали школу. Анатолий Бакулин вспоминает: 

«Когда проводились школьные вечера, мы организовывали музыку (за 

радиоузел отвечал Юрий Сизов). В дни выборов приходили к 6 часам утра, 

чтобы избирателей встретить музыкой («крутили» пластинки), которая 

звучала в течение всего дня. Когда на Новый год в школе устанавливалась 

ёлка, изготавливали для неё гирлянды-мигалки, запускали светящуюся 

ракету. Мы сами собирали (монтировали) радиоаппаратуру, сами делали 

усилитель. У нас был радиотехнический кружок, который вел Федор 

Иванович Тканко, он помогал ребятам в работе, дал схему усилителя. В 

кабинете директора был установлен радиоузел, в каждом классе - 

динамики». 

Вся школа с удовольствием слушала радиопередачи. Их проводили в. 

большую перемену ведущие Маргарита Оглезнева, Владимир Кириллов, 

Ольга Дмитриева, Маргарита Константинова, Юрий Сизов. Ребята работали 

под руководством Евгении Ефимовны Бризели. Она же учила правильно и 

красиво говорить, помогал её дикторский опыт на Шадринском радио. В 

передачах сообщались школьные новости, делались объявления, звучали 

поздравления с днем рождения. 

Василий Важенин вспоминает, как в 1958 году школой впервые был 

приобретен бобинный студийный магнитофон «Днепр». 

Для производственного обучения приготовили помещение: вычистили 

подвалы основного здания. 

Но самое главное событие этого времени - строительство мастерской. 

Под руководством учителя труда Юрия Федоровича Швыркова и учителя 

химии, секретаря комсомольской организации Дины Акимовны Авидон 

девятиклассники построили шлакоблочное здание Во дворе школы под 

слесарные и токарные мастерские. Мальчики чистили подвалы, возили 

кирпич, закладывали фундамент из бутового камня, за которым с Диной 

Акимовной ездили в Свердловскую область на заводских машинах, строили 

здание. Большую помощь оказали шефы. Они доставили стройматериалы, 

выделили оборудование: слесарные верстаки на 15 мест, станки 

шлифовальные, строгальные, токарные, сверлильные. 

Электрифицировали учебную мастерскую и устанавливали станки 

работники электроцеха завода тт. Самодуров, Подкорытов, Гуничев, 

Кучкильдин и другие. (9) Много внимания уделили помощи школе главный 

инженер завода Росаткевич и директор завода Шаванов. 

В построенной мастерской (заведующий - Никита Васильевич 

Подкорытов) ребята обучались токарному, слесарному, столярному делу. 

Учащиеся 5-6-х классов выполняли заказы детского сада «Искорка» по 

изготовлению детского инвентаря. Семиклассники мастерили слесарно-

монтажный инструмент. 



Летом 1958 года школьники 8-9-х классов впервые проходили учебно-

производственную практику на предприятиях города и в сельских 

хозяйствах. 19 человек получили разряды токарей, слесарей, фрезеровщиков. 

Еще один интересный факт преобразования школы. Это организация 

для ребят горячих завтраков (1956 год) - суп, каша, чай. Эту еду привозили в 

школу в термосах. Вскоре начал работать и «буфет без продавца»: в 

школьном зале накрывались столы, расставлялись дешёвые порционные 

блюда: бутерброд с колбасой, с маслом, булочки и горячий чай. В перемены 

учащиеся могли спокойно покушать за столом, оставив деньги. Недостачи 

никогда не было. 

Таким образом, администрация думала не только о политехнизации 

обучения, но и заботилась о здоровье детей. 

Руководствуясь законом «Об укреплении связи школы и о дальнейшем 

развитии системы народного образования», педагогический коллектив 

выпускал ребят не только хорошо знающих основы наук, но и способных к 

физическому труду. 

Хорошие знания ребята подтвердили на выпускных экзаменах в 1958 

году. Школу окончили 140 человек, Валерия Горшкова - с золотой медалью, 

Трюпина Валентина, Морозова Инна, Левадская Вера, Федорцова Светлана-с 

серебряными. 

На выпускном вечере 45-и выпускникам были вручены путевки для 

работы на шадринских заводах - Полиграфмаш, автоагрегатном, телефонном. 

Лучшим общественникам - Ольге Дмитриевой, Сергею Тремаскину, 

Екатерине Щекиной, Валерию Горбунову - были подарены книги. 

В 1959 году школу окончило 67 человек, из них с серебряными 

медалями - Владимир Кириллов, Леокадия Мальцева, Лариса Тузова. 

В 1958-1959 учебном году директором школы был назначен Василий 

Александрович Белоногов (Галина Дмитриевна Первухина назначена 

заведующей Шадринским гороно), в 1959 году - Виктор Васильевич 

Прокопьев, а с 1961 года директором школы стала Зинаида Александровна 

Андрюшкина. 

В 1961 году состоялся последний выпуск 39-и учащихся десятого 

класса (затем школа будет одиннадцатилетней). Геннадий Костин, Анатолий 

Рябинин, Виктор Тюшняков, Надежда Лукиных вместе с аттестатом за 

хорошие знания и отличное поведение получили еще одну достойную 

награду - Похвальную грамоту горкома комсомола. Михаил Ярославцев, 

Михаил Зенкин, Виктор Ермаков награждены Почетными грамотами за 

успехи в спорте. 

В 1961 году XXII съезд КПСС принял программу строительства 

коммунизма в нашей стране. Каждый учитель должен был сделать все, чтобы 

его воспитанники выросли культурными, всесторонне развитыми людьми, 

живущими по высоким принципам морального кодекса строителя 

коммунизма. 

В целях ознакомления с материалами XXII съезда КПСС и претворения 

их в жизнь для учителей работал семинар по марксистско-ленинской теории 



коммунистического воспитания. Занятия проводила коммунист-пропагандист 

Галина Семёновна Федоренко, учитель истории. Были пропагандистами на 

предприятиях и учителя-комсомольцы. Физик Зинаида Потаповна Белова 

вела занятия на фабрике индпошива. За отличную работу политкружка 

Обком ВЛКСМ наградил её Почетной Грамотой. Затем бессменным 

пропагандистом на этой фабрике была коммунист Евгения Ефимовна 

Бризели. Кроме того, учителя-комсомольцы занимались ликвидацией 

безграмотности среди взрослого населения. 

С 1962 года было введено всеобщее восьмилетнее образование. (10) 

В 1963 году была закончена реорганизация средних школ в 

политехнические с 11-летним сроком обучения. Наша школа стала такой же. 

Преподавание учебных дисциплин велось по новым программам, 

отражающим ход перестройки работы на основании закона об укреплении 

связи школы с жизнью. Среди учителей развернулось массовое движение за 

полную ликвидацию второгодничества и за повышение качества знаний 

учащихся. 

На педагогических советах, производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений преподаватели изучали опыт, предложенный 

воронежскими и липецкими учителями, и творчески его использовали. 

Появились новые методы в уроке, широко стали применяться учебные 

фильмы. Их демонстрировала хорошо знающая аппаратуру Маргарита 

Николаевна Коротец (Пырьева), учитель математики, молодой специалист. 

Она же стала обучать всех учителей теории и практике кинодела. 

Много внимания уделяли .отработке практических умений и навыков у 

учащихся. Это можно было проследить и на экзаменах: теперь было 

недостаточно убедиться в том, что ученик запомнил правила, законы, 

отдельные факты. Важно проверить, умеет ли он пользоваться полученными 

знаниями в жизни. 

Изменился характер экзаменационных билетов, тематика письменных 

работ по литературе и содержание письменных работ по математике. 

Например, при проверке знаний учащихся по русскому языку в 7 классе 

основное внимание обращалось не на формулировки грамматических правил, 

а на умение применять их на практике, владеть литературной письменной 

речью, самостоятельно излагать мысли. 

Устанавливался иной порядок в оценке сочинений. Если ученик 

написал хорошую работу с точки зрения содержания, но обнаружил 

недостаточную грамотность, то на переэкзаменовке он должен был писать 

только диктант. Поэтому за сочинение ставились теперь две оценки: по 

литературе за содержание и по русскому языку за грамотность. 

В экзамен по алгебре (устно) включалась работа с логарифмической 

линейкой при умножении и делении. 

В ответах по истории учащиеся 10-х классов должны были опираться на 

положения, которые содержались в Заявлении Московского совещания 

представителей коммунистических и рабочих партий. 



На экзаменах по иностранному языку учащиеся должны были 

обнаружить умение читать и понимать тексты средней трудности из научно-

популярной и художественной литературы с помощью словаря, умение вести 

беседу на иностранном языке. (11) Поэтому Лидия Степановна Ленских,  

Людмила Владимировна Моисеева тщательно собирали литературу по 

иностранному языку, большое внимание уделяли подготовке и проведению 

вечеров иностранных языков. 

Лидия Степановна Ленских много работала по перестройке уроков. 

Она составляла пьесы на английском языке, например, «Золушку», которую 

поставила со своим классом. В преддверии первомайских праздников 1963 

года, её имя было занесено на Городскую Доску Почета. 

С 1960 по 1963 годы школа занимала 1-е место среди средних школ по 

успеваемости и дисциплине, а в 1962-1963 гг. была лучшей по качеству 

знаний, поэтому получала право первой среди школ идти на демонстрациях 7 

ноября и 1 мая. 

В. марте 1963 года школьники принимали участие в городской физико-

математической олимпиаде и вышли победителями. На областной - 1-е место 

по физике занял Алексей Гаев (10 класс), 3-е место - Владимир Аксёнов (11 

класс) (учитель физики - Зоя Анатольевна Пчёлкина). 

Лучший класс по успеваемости в старшем звене был 9-А (классный 

руководитель Таисия Петровна Брякова, она же была председателем 

местного комитета профсоюза школы). Ребята активно участвовали и в 

школьных делах. В 8-м классе дружили со школьниками из районного 

поселка Каргаполье, приглашали их в гости. 

Действенную помощь оказывали пенсионерам: несколько лет 

шефствовали над инвалидом В.Весниной.  Людмила Бердюгина, Татьяна 

Давиденко, Татьяна Пешкова, когда уезжали на уборку урожая в колхоз, 

договаривались с другими девочками, что они будут навещать пенсионерку. 

И тогда Ольга Давиденко, Галина Горбатова, Галина Сигова, Зинаида 

Бурундукова помогали этой женщине. 

В «ленинские дни» ребята всем классом вступили в ряды ВЛКСМ. А 

пионерской дружине они решили к этому дню сделать подарок: каждый 

распространил по 4 книги (дружина участвовала в месячнике по 

распространению книг из фондов магазина «Книготорг» среди населения). 

Собирали книги для целинников. Были они активными и в спорте: входили в 

состав сборной школы по волейболу и в городских соревнованиях всегда 

занимали призовые места. (12) 

В 1961-1962 гг. Министерством просвещения было установлено: после 

окончания учебного года учащиеся 5-6 классов должны проходить 

общественно-производственную практику с 1 по 7 июня, учащиеся 7-х 

классов - с 1 по 14 июня. Учащиеся 8-х классов с 28 мая по 23 июня 

проходили учебно-производственную практику. Профессиональную 

подготовку ребята проходили в школьной мастерской, в рабочих коллективах 

заводов, в горпищекомбинате, на кирпичном заводе, в СМУ треста 

«Курганпромстрой». 



Рождение школьных традиций 

С середины 1950-х гг. стали складываться новые школьные традиции. 

Вот некоторые из них. 

1. Перед началом и в конце учебного года школа участвовала в 

традиционном детском празднике. Он всегда проходил в воскресенье и 

начинался митингом на Площади Революции, где школьников 

приветствовала администрация горисполкома. 

От нашей школы с ответным словом выступали учащиеся Галина 

Гасникова (в 1955 году), Вера Левадская (в 1957 году). После этого ребята 

колоннами направлялись на стадион «Торпедо»,- где проходил парад, потом 

проводилась спартакиада, а затем в городском саду проходил праздник 

веселья и занимательных аттракционов с призами. В летнем кинотеатре - 

концерт, где всегда участвовали дети школы № 4. 

Самым важным этапом праздника была, конечно, спартакиада. 

Отличные результаты показывали наши спортсмены. Так, в 1958 году в 

забеге на 800 метров лучшее время было у Константина Чепика В 1960 году в 

легкоатлетической эстафете 4 по 100 метров девочки младшего возраста 

заняли 1-е место, установив новый рекорд города; девушки старшего 

возраста в эстафете (этапы - 400, 300, 200 и 100 метров) и юноши старшего 

возраста (этапы - 800, 400, 200, 100 метров) тоже стали победителями, 

установив новые городские рекорды (учитель Нинель Ивановна 

Костенецкая). (13). 

2. Ежегодно в день рождения Владимира Ильича Ленина проходила 

торжественная линейка. Например, в 1959 г. она была организована так. 

Галина Ивановна Заговеньева, учитель истории, рассказала о жизни вождя, 

прошёл конкурс на лучшее исполнение стихов о В.И. Ленине. 1-й приз - бюст 

Ленина - был присуждён Ларисе Киселёвой за чтение собственных стихов 

«Родной Ленин». В этот день октябрят принимали в ряды юных ленинцев. 

Ребята с волнением произнесли торжественное обещание, лучшие пионеры 

дружины повязали им красные галстуки. Право зажечь пионерский «костёр» 

было предоставлено пионерам-отличникам Александру Князеву, Ирине 

Кольцовой, Тамаре Волокитиной. Закончился сбор словами, которые 

прочитала Татьяна Замульская: «В памяти нашей вовек не умрёт образ 

Ленина / Нас увлекает вперёд и вперёд слово Ленина / Гордо реет всегда 

впереди знамя Ленина / Бьётся у партии нашей в груди сердце Ленина». (14) 

3. В 1962-1963 гг. было объявлено Всесоюзное соревнование на 

лучший пионерский отряд, девизом которого стали слова: «Имя Ленина в 

сердце каждом. Верность партии делом докажем». Ребята работали в зоне 

пионерского действия - это зона полезных дел, зона борьбы за новые 

отношения между людьми, за культуру быта и отдыха. Действовали 

«Пионерские фонарики» (сатирические газеты). Хорошо была поставлена 

тимуровская работа, дружба с сельскими ребятами, переписка с пионерами 

зарубежных стран. 

4. В летнее время при школе работала площадка. Здесь ребята 

проводили целый день, получали питание, ходили в походы, на экскурсии в 



лес, краеведческий музей, на фабрики и заводы, в кино, проводили 

спортивные игры. 

5. Ежегодно активно участвовали школьники в сборе металлолома и 

макулатуры. В мае 1956 года школа сдала 6,5 тонн металлолома, за 1961 г.-41 

тонну. 

6. Была школа и постоянной участницей традиционной городской 

легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Шадринский рабочий» и 

добивались хороших результатов: 

1954 г. -11-я эстафета Команда девушек заняла второе место 

1955 г. - 12-я эстафета Команда девушек заняла 1-е место, команда 

юношей - второе место. 

1956,1957 гг. - призовых мест не занимали. 

1958 г. - 15-я эстафета. Первое место заняла команда юношей в составе: 

Александр Горшков, Евгений Грищенко, Николай Горбань, Валерий 

Горбунов, Валерий Ковда, Константин Чепик. 

1959 г. - 16-я эстафета. Первое место - команда юношей (Василий 

Важенин), 3 место - команда девушек (Светлана Шмидт). 

1960 г. - 17-я эстафета. Первое место - команда девушек, среди них на 

старте - Тамара Маратканова, на финише - Ирина Короткова -сильнейшие 

спортсменки города. 

7. Постепенно утвердилась традиция коллективного посещения сеансов 

в кинотеатре «Октябрь» и спектаклей Шадринского драматического театра. В 

зимние и весенние каникулы перед началом сеанса в кинотеатре «Октябрь» 

выступали участники школьной художественной самодеятельности. 

Хорошей традицией стала и тесная связь с музыкальной школой. 

Ребята слушали концерты, смотрели музыкальные сказки, участвовали в 

тематических вечерах. 

8. Налаживались и укреплялись связи с сельскими школами. В 1957 

году учителя и учащиеся Каргапольской школы приехали в Шадринск. На 

совместном вечере ученик Владислав Петухов рассказал о своей школе, о 

том, как проводят время сельские ребята, и от ученического коллектива 

предложил завязать дружбу. В ответ член комитета комсомола школы № 4 

Екатерина Портнова предложила периодически проводить встречи и 

сопровождать их отчетными концертами. Потом выступили участники 

художественной самодеятельности Каргапольской средней школы: сводный 

хор, хор мальчиков, исполнители частушек на школьные темы и певцы с 

сольными номерами. Не осталась в долгу и школа № 4. (15) 

Дружба продолжалась в течение многих лет. В 1962 году каргапольцам 

показали новостройки города, а вечером все вместе посмотрели в драмтеатре 

спектакль «Что происходит рядом». Старшеклассники провели совместный 

вечер вальса. В весенние каникулы встретили каргапольцев спектаклем 

драмтеатра «Том - большое сердце». 

Каргапольская школа была не единственной, с кем школа поддер-

живала дружеские отношения. Однажды в школе № 4 прошел вечер «Куба - 

авангард национально-освободительного движения в странах Латинской 



Америки». Была организована книжная выставка. Ученица 10-Б класса 

Эльмира Козьминская нарисовала большую карту острова. Учащиеся 10-х 

классов подготовили шесть докладов. А потом звучала кубинская музыка - 

народные песни и танцы, полные огня и задора. Вечер настолько всем 

понравился, что его решили провести ещё и в Батуринской школе, что 

впоследствии и было осуществлено. (16) 

Был у школы и подшефный колхоз имени Маленкова, с которым 

поддерживали постоянную связь. Учителя и учащиеся выезжали на село не 

только для помощи в уборке урожая, но и с концертами. В апреле 1955 года в 

переполненном сельском клубе присутствующие прослушали лекцию «Об 

авторитете родителей», которую прочитала завуч школы Галина Ивановна 

Заговеньева. Потом силами учащихся школы № 4 был дан концерт. 

9. Именно с тех пор, когда школа стала средней, первая суббота 

февраля была объявлена днем встречи выпускников. Прошло более сорока 

лет, а традиция встречаться бывшим ученикам школы именно в этот день 

сохранилась. 

В 1961 году на встречу пришли бывшие выпускники, которые 

выступили перед ребятами: Людмила Мурзина - лаборант телефонного 

завода, Александр Балезин - электрик городской электростанции, Павел 

Зенкин - бригадир термозаготовительного цеха ШААЗа, Елена Жорина - 

студентка ШГПИ, в 1963 г. - Олег Стариков - студент Уральского горного 

института, Геннадий Копытов -Миасского геолого-разведочного техникума, 

Ирина Каплунова -Московского полиграфического института, Евгений 

Травин -Томского политехнического института, Елена Бокова - Шадринского 

медицинского училища. В концерте участвовал и Василий Белов, студент 

ШГПИ. 

10. В это же время стали проводиться праздники последнего звонка. 26 

мая 1956 года ребят поздравили директор школы Галина Дмитриевна 

Первухина, секретарь комсомольской организации отличник учебы Любовь 

Теленгатор. Право дать последний звонок было предоставлено 

второкласснице Татьяне Андрюшкиной и выпускнице, будущей медалистке 

Валентине Климовой. 

11. Хорошей школьной традицией стало тесное сотрудничество с 

родителями. Незаменимым помощником педагогического коллектива в 

работе с учащимися был родительский комитет (председатель Геннадий 

Андреевич Приходько). Работало четыре секции: по всеобучу и родительской 

пропаганде, по учебно-воспитательной работе и политехническому 

обучению, по культурно-массовой работе, по хозяйственной и санитарно-

оздоровительной работе. 

Родительский комитет помогал учителям в борьбе за высокую 

успеваемость. Члены комитета дежурили в школе, посещали уроки, 

обсуждали недисциплинированных учащихся, проводили родительские 

собрания. Некоторые родители вели технические кружки, руководили 

художественной самодеятельностью. 



Для улучшения питания ребят полуподвальное помещение школы было 

переоборудовано в столовую, где питалось до 300 детей. Более 30 человек 

питались за счет фонда родителей. Учащиеся первых, вторых, третьих 

классов в первом полугодии получали молоко. Для учащихся девятых-

десятых классов был организован буфет. Дежурные брали продукты питания 

у буфетчицы и в специально отведенной комнате продавали их ученикам. 

По окончании учебного года родительский комитет организовал 

поездку учащихся начальных классов в село Мальцеве, учащихся шестых 

классов - в город Свердловск, восьмиклассники совершили туристический 

поход. Наиболее активные родители - члены родительского комитета: В. 

Архипова, Курочкин, Г. Павлов, Левадская, С. Федорцов, Узлова, Костина. 

(17) 

Все зарождающиеся традиции подтверждают новаторство наших 

педагогов. 

 

Художественная самодеятельность 

 

Всестороннему развитию учащихся, расширению их кругозора, 

укреплению дружбы и взаимопомощи ребят и учителей способствовала 

художественная самодеятельность. В школе были кружки - хоровой, 

танцевальный, струнный, драматический. 

Ежегодно проходили школьные и городские смотры художественной 

самодеятельности, где неизменно участником был хор, который в апреле 

1954 года был награжден Почетной грамотой (руководитель Леонтьев). 

Такие же грамоты получили солисты Лилия Ремезова и Овчинникова. Этот 

концерт был особенно ярким и запоминающимся. За отличное исполнение 

отрывков из поэм М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и «Демон» отмечены чтецы - 

ученицы 10-го класса Аида Зеленова и Лариса Ковалева (в будущем артистка 

драматических театров городов Шадринска, Кургана, Свердловска, Горького, 

Смоленска). Группа девочек темпераментно исполнили «Чардаш», а Тамара 

Усова -«Испанский танец». По итогам смотра художественной 

самодеятельности школы № 4 и № 12 разделили первое место. За хорошие 

показатели в художественном воспитании школьников награждена 

музыкальный работник школы И.В. Сереброва. 

В смотре 1956 года школьный хор в количестве 93 человек тоже 

заслужил отличную оценку. А в мае 1957 года он получил право участвовать 

в городском празднике песни. 

В 1959 году в школе была создана первичная организация хорового 

общества, которая ежегодно выступало с творческим отчетом. В одном из 

таких концертов 12 мая 1959 года солистка Лариса Тузова пела не-

гритянскую песню «Спи, мой Бэби» на русском и английском языках. 

Драматическим кружком руководили артисты Шадринского 

драматического театра, а струнным - ученик 9 класса Леонид Маслов. В 

состав кружка входили Владимир Кантиков (гитара), Валентина Кулакова 



(гитара), Маргарита Рогачева (гитара), Авдеев (балалайка), Леонид Маслов 

(мандолина). 

Все кружковцы художественной самодеятельности принимали участие 

в организации литературных вечеров, посвященных русским и советским 

писателям. На этих вечерах звучали содержательные доклады, 

демонстрировались инсценировки из произведений русских и советских 

писателей. Например, в 1955 году в исполнении членов драматического 

кружка Владимира Орлова, Светланы Сычёвой, Людмилы Белоноговой, 

Виктора Косцова, шестиклассника Коли Шаванова были сыграны сцены из 

произведений А.С. Пушкина («Борис Годунов», «Дубровский»), А.П.Чехова 

(«Предложение»), Н.Островского («Как закалялась сталь»). 

В 1956 году на общегородском слете комсомольского актива школ на 

тему «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет» ученику 10-го класса 

Владимиру Орлову за исполнение стихотворения о Советской Конституции 

была вручена Похвальная грамота горкома ВЛКСМ. А в 1959 году 

десятиклассник Николай Шаванов, любимец ребят, покорил всех 

исполнением шлягера 1940-1950 годов «Жил в Ростове Витя Черевичкин». 

Привлёк внимание квартет в составе Маргариты Оглезневой, Леокадии 

Мальцевой, Галины Русаковой, Валентины Аристовой, которые исполняли 

песни «Ивушка» и «В низенькой светелке». Их голоса звучали и на 

музыкальных вечерах, и на вечерах песни, за проведение которых отвечала 

Ольга Дмитриева, культмассовый сектор комитета комсомола, прекрасный 

певец. 

На всех школьных вечерах зрители с нетерпением ждали выступления 

танцоров: Тамары Усовой, исполнительницы национальных танцев, Василия 

Белова и Геннадия Ветлугаева с «Чечеткой», Юрия Казакова и Лидии 

Негановой. На городском смотре художественной самодеятельности в 1955 

году танец «Гопак», «Тарантелла» в исполнении Тамары Усовой, «Вальс» в 

исполнении Алевтины Лобановой и сценка «У фонтана» из пьесы «Борис 

Годунов» заслужили самые высокие оценки. 

Участники самодеятельности выступали с концертами перед шефами 

завода Полиграфмаш, родителями, в пользу фонда всеобуча, на 

избирательных участках в дни предвыборных кампаний. 

Немалая заслуга в организации детской самодеятельности 

пионервожатой Евгении Федоровны Стрельниковой, зав. учебной частью 

Марии Семеновны Братиной, учителей Дины Акимовны Авидон, Таисьи 

Петровны Бряковой, Евгении Ефимовны Бризели, учеников Сергея 

Голиневич (1956 г.), Ларисы Решетниковой (1957 г.), Валерии Бессоновой 

(1963 г.), которые помогали в музыкальном оформлении школьных вечеров. 

Каждую субботу в большую перемену силами учащихся дежурного 

класса проводились небольшие концерты. Программы были разнообразны: 

стихи, песни, выступления баянистов и акробатические номера. (18) 

Комсомольцы, участники художественной самодеятельности, помогали 

профсоюзной организации завода Полиграфмаш проводить вечера отдыха 

молодежи завода. Учащиеся 7-10 классов (1956 г.) подготовили большой 



концерт. Ученицы Валентина Климова, Вера Пудова, Ольга Дмитриева с 

успехом исполнили песни советских композиторов и композиторов-

классиков на русском, английском и немецком языках. Тепло были 

встречены Людмила Бповская и Нина Косовских. Звучали стихи К. 

Симонова, А. Суркова, В.Маяковского. А юные плясуны выступили с 

танцами «Мазурка» и «Яблочко». 

Развитию школьной самодеятельности помогали работники клуба 

завода имени Сталина. Например, в марте 1956 года с большим интересом 

ребята прослушали лекции о работе кружков художественной 

самодеятельности, которые прочитал руководитель драматического 

коллектива завода Д.А. Найданов. Участники самодеятельности клуба давали 

концерты в фонд всеобуча школы. Они показывали сцены из пьесы А. 

Корнейчука «Крылья», из оперетты И. Кальмана «Марица», исполнялись 

песни и стихи. В клубе драмкружковцы нередко получали консультации, как 

оформить ту или иную сцену, какие подобрать костюмы. 

Больше всего волнений было всегда связано с ежегодным городским 

смотром художественной самодеятельности. В марте 1957 году он проходил 

под лозунгом «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи». Комиссия 

отметила, что программа концерта школы интересная, а хор по своей 

массовости, музыкальности - один из лучших школьных хоров города 

(руководитель Леонид Федорович Ткаченко). 

В апреле 1958 г. на смотре было отмечено: многочисленность хора, 

красивое построение, строгость и аккуратность костюмов. Особый успех 

имел хор персидских девушек из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила». 

.Репертуар школы отличался разнообразием, хорошей отработанностью 

номеров, а исполнение - высокой культурой (руководитель Вячеслав 

Леонидович Чуваков). 

В апреле 1961 года на городском смотре художественной 

самодеятельности школы № 4 (руководитель Евгения Ефимовна Бризеди), 5, 

8, 10 заняли первое место. Слушателям понравились вальс И. Штрауса 

«Весенние голоса» в исполнении хора, пьеса «К Элизе» Л. ван Бетховена, 

сыгранная на рояле Татьяной Лесниковой, прекрасный аккомпанемент 

ученицы 9 класса Валерии Бессоновой и выступление танцевального 

коллектива. 

В 1963-1964 гг. выступление на смотре художественной самодея-

тельности школа впервые представила в виде единой композиции «Цвети, 

родное Зауралье». В концерте участвовал хор в количестве 95 человек, 

руководитель Олег Васильевич Андронов, выпускник 1959 г., чтецы Тамара 

Воликовская. Было представлено много разнообразных танцевальных 

номеров: русские танцы в исполнении 11-Б, 10-А, 7-В классов, «Золотые 

колоски» в исполнении малышек и др. Выступление шло на фоне панно, 

нарисованного Маргаритой Николаевной Коротец (Пырьевой). 

 

Спортивная жизнь школы 

 



В эти годы школа № 4 славилась и спортивными достижениями. 

Возглавляли спортивную работу в школе Зинаида Андреевна 

Авдюшева и Нинель Ивановна Костенецкая (окончила Свердловский 

техникум физкультуры, специализация - спортивная гимнастика, имела 

первый взрослый разряд. Отличник народного просвещения, награждена 

медалью к 100-летию В.И.Ленина.) Честные труженицы, самозабвенно 

любящие спорт, они организовали вокруг себя ребят, которых «заразили» 

физкультурой. А ведь в школе даже не было спортивного зала, но был 

школьный двор, городской стадион, лыжня на Исети, арендованный в 

педагогическом институте зал для волейбола и баскетбола, а самое главное - 

было огромное желание у ребят и учителей заниматься спортом. 

В школе был создан совет физкультуры, куда входили учителя и 

старшеклассники. Они составляли план работы, организовывали и проводили 

школьные спортивные соревнования, физкультурные вечера, праздники, 

туристические походы. Было решено: добиться 100% выполнения 

нормативов БГТО седьмыми классами, ГТО 1 ступени - выпускниками. В 

школе работали секции волейбола, баскетбола, тенниса, легкой атлетики. 

Примечательно то, что некоторые из них вели сами старшеклассники. 

Хорошим подспорьем было и то, что многие дети посещали городскую 

спортивную школу, занимались легкой атлетикой (руководитель Г.Е. 

Костенецкий) и лыжами. 

Огромное внимание лыжам уделялось и в школе. Тренировала детей 

Зинаида Андреевна Авдюшева. Занимались ребята на Увалах, в пригородном 

сосновом бору. Занято было каждое воскресенье. 

В декабре 1954 года девушки-лыжницы победили в эстафете 4x2; в 

апреле 1955 г. - 1 командное место по 2-й группе; среди юношей старшего 

возраста 1 место занял Аркадий Яков (9 класс). Дистанцию 10 км он прошел 

за 43 минуты 35 секунд. Была отмечена хорошая подготовка команды школы. 

В феврале 1956 г. юноши заняли 1 место, в октябре 1957 г. - 3 место по 1 

группе в эстафетном беге 400 + 300 + 200 + 100 с результатом 3 минуты 05 

секунд. 

В январе 1958 г. на городских лыжных соревнованиях сильнейшим 

среди юношей на дистанции 5 километров был Сергей Тремаскин (10-а 

класс). 14 декабря 1958 г. в городских лыжных соревнованиях участвовало 7 

команд средних школ. 1 место заняла первая команда нашей школы и 

получила право поездки на областные соревнования. Василий Важенин (10-в 

класс) показал лучшее время среди юношей на эстафете, а на дистанции 3 км 

среди девочек 1 место заняла Тамара Ворошнина (10 класс). 

В марте 1960 г. в зимней спартакиаде школьников, в соревнованиях по 

лыжам среди юношей 1 место занял Борис Борисов (10-6 класс), а вся 

команда школы - тоже первое. В 1960-1961 гг. школа заняла 2-е место, а 

Александр Галкин (среди младших школьников) на дистанции 2 км - 1-е 

место. 

В марте 1961 года состоялись лыжные соревнования на приз газеты 

«Пионерская правда». На самой длинной дистанции 3 километра Николай 



Горшков (8-А класс) занял 2-е место, а его товарищ по команде Георгий 

Павлов (8-Б класс) вышел на 3-е место. 

В 1962 году в соревнованиях по лыжам среди средних школ право 

называться сильнейшим коллективом города завоевала школа № 4. 

Легкоатлетическую секцию вела Нинель Ивановна Костенецкая. 

Скромная, добросовестная, внимательная к своим питомцам, она немало 

вырастила замечательных спортсменов, которые после окончания школы 

пошли учиться на физкультурные отделения вузов (Константин Чепик, 

Валерий Горбунов, Василий Важенин, Валерий Ковда). 

В октябре 1954 и последующие годы команда легкоатлетов была 

сильнейшей в городе. В 1956 г. победителями в старшей группе были: в беге 

на 100 м - Пешкова, по прыжкам в длину - Е.Пешкова с результатом 4 метра 

53 сантиметра; по метанию диска - Маргарита Котова (9 класс), в беге на 500 

метров - Станислав Труханов (10 класс). Все они стали участниками 

областных соревнований. 

Подрастало и младшее поколение, которое не только продолжило 

лучшие спортивные традиции, но и превзошло их в результатах. В июне 1957 

г. на городских соревнованиях по легкой атлетике в забеге на 100 метров 

выиграла Нина Бояркина с результатом 14,7 секунд; через год лучший 

результат на 200 метров - ее" же. В эстафетном беге 4 х 100 метров команда 

девушек - победительница. На дистанции 100 метров впереди Ирина 

Короткова, которая скоро станет лучшим бегуном города. 

В октябре 1958 года состоялся осенний легкоатлетический кросс, где 

команда юношей заняла 1-е место, а Василий Важенин победил на дистанции 

1000 метров.  

На зимних и весенних соревнованиях 1959 года средние школы 

оспаривали первенство по трем возрастным (старшей, средней и младшей) 

группам. По старшей группе школа заняла первое место: Нина Бояркина в 

беге на 60 метров, Светлана Шмидт в толкании ядра (7 м 65 см), Владимир 

Копылов, пробежавший 60 метров за 8,2 секунд, и Борис Борисов, 

прыгнувший в высоту на 1,5 метра. 

Средней возрастной группе первые места принесли: в беге на 60 м с 

результатом 8,6 сек. Александр Соколов, 100 м - Владимир Паньков, его 

результат 12,6 сек. Забег на 100 м с результатом 13,4 сек. у Ирины 

Коротковой, это третий спортивный разряд. Прыжки в длину выиграли: 

Копылов - 522 см, Ира Короткова - 420 см. В эстафетном беге 4 х 100 метров 

команда юношей заняла 1-е место. 

Тем временем подросла младшая смена, и на всех последующих 

соревнованиях по легкой атлетике защищала спортивную честь школы и 

всегда выходила победителем. За них болела вся школа, педагогический и 

ученический коллективы приходили на стадион смотреть, как молниеносно и 

красиво бегали Ирина Короткова и Тамара Маратканова, Наташа Закатова и 

Георгий Павлов. 

В мае 1960 года 1-е места заняли: Ирина Короткова (8 класс) на 

дистанции 100 м (13 сек.), Борис Борисов - 800 м, Георгий Павлов (7 класс) - 



60 м; Тамара Маратканова на дистанции 100 м - 2 место (13,1 сек.), она же 

заняла 1-е места по прыжкам в длину и в высоту (в 1961 году по прыжкам в 

длину Тамара установила новый рекорд города 4 м 94 см). Общекомандное 

место - первое. 

В мае 1961 года на спартакиаде юноши старшего возраста Валерий 

Коноваленко занял 1 место в беге на 200 м и тройном прыжке, Виктор 

Абаньшин - победитель в барьерном беге на 110 м и в беге на 800 м., Михаил 

Ярославцев - чемпион города по прыжкам в длину и метанию диска. Общий 

итог спартакиады по 9 видам спорта -1 место. 

В июне 1961 года в г. Кургане на областных соревнованиях по легкой 

атлетике стали чемпионами области Ирина Короткова в беге на 100 м., 

Тамара Маратканова (прыжки в длину и троеборье, бег 100 м. -2 место). 2 

место в четырехборье занял Михаил Ярославцев, бег 400 м выиграл 

Геннадий Арисов, Галина Окишева по прыжкам в высоту (130. см.) 

выполнила 3-й взрослый спортивный разряд. 

В мае 1962 года на спортивном празднике юных физкультурников в 

честь 40-летия пионерской организации проходили соревнования по 8 видам 

спорта. По старшей и средней группам школа № 4 заняла 1 место. Вклад в 

победу внесли спортсмены школы: в беге на 100 метров 1-е место - Ирина 

Короткова, 2-е место - Наташа Закатова; в беге на 60 метров - 3 место - 

Максимов; в толкании ядра 1-е место - Валерий Ильюков с результатом 11 

метров 95 сантиметров, что выше старого городского рекорда. Группа 

девочек в составе Ирины Коротковой, Тамары Мараткановой, Нэли 

Русаковой, Наташи Закатовой в эстафете 4 х 100 метров установили новый 

городской рекорд. В беге на 400 метров Георгий Павлов занял 1-е место, в 

прыжках в длину и в беге на 80 метров с барьерами 1-е место - у Тамары 

Мараткановой, в метании мяча среди девочек 1-е место заняла Тамара 

Старова. 

Интересны результаты первого дня соревнования у старшеклассников: 

4 школа - 8047 очков, 10 школа - 6292, 9 школа -5641. Как мы, зрители, 

тщательно считали эти очки! Очень болели за своих любимцев. 

И вот опять первенство области по легкой атлетике (июнь 1963 года). 

Валерий Ильюков установил сразу три рекорда г. Шадринска - в толкании 

ядра, метании копья и диска. Георгий Павлов стал чемпионом области в беге 

на 700 метров, Галина Окишева стала сильнейшей в пятиборье, первыми в 

эстафете - Алексей Гаев, Валерий Алексеев. 

В 1964 году наши спортсмены продолжали быть призерами: в беге на 

100 метров - Наташа Закатова, на 600 метров - Георгий Павлов, в прыжках в 

высоту - Галина Окишева, в прыжках в длину - Нэля Русакова, Наташа 

Закатова. 

С приходом на работу в школу № 4 учителем физкультуры 

Константина Михайловича Чепика (1961 год) установилась традиция: 

ежегодно весной проводить школьный «День метателя». В мае 1964 года на 

этих соревнованиях отличился одиннадцатиклассник Михаил Цирюльник. 

Он установил новый рекорд города среди юношей, метнув копье на 44 метра. 



Лучший результат в метании диска 33 м 28 см показал Александр Васильев. 

Дальше всех полетело ядро, которое толкнул он же - 12 м. 21 см. Среди 

девушек дальше всех метнула копье Нэля Русакова, диск - Галя Окишева, она 

же стала чемпионкой школы в толкании ядра. (19) 

В 1955 году среди конькобежцев наши школьники тоже заняли 1-е 

место. Дистанцию 500 метров выиграла Нэля Авдюшева (10-А класс). Но с 

тех пор, к сожалению, школа команду на соревнования не выставляла. И 

только в 1960 году на закрытии зимнего сезона Юрий Рудских (10-А класс) 

занял 3 место среди юношей, в 1961 году честь школы защищал Валентин 

Сарычев, в 1962, 1963 годах занимали по конькам следующие места: 1-е 

место - Станислав Абаньшин, 2-е место - Анатолий Сыч, Понамарев, 3-е 

место - Людмила Сухнева. 

Баскетбол и волейбол были любимыми спортивными играми ребят. 

Тренерами были Н.И. Костенецкая, К.М. Чепик и сами ребята-

старшеклассники. Зал для игр арендовали в ШГПИ. В апреле 1955 года в 

зимнем первенстве по баскетболу школа заняла 1 место. В октябре этого же 

года снова 1-е место заняли юноши, 3-е место - по волейболу. В июне 1956 

года 1-е место по баскетболу заняли девушки, в октябре 1956 года 2-е место 

по волейболу - юноши, в составе команды Василий Белов, Юрий Казаков, 

Дмитрий Трескин, Виктор Назаров, Александр Лукинских, Виталий 

Колеватов, Леонид Вохмяков, Юрий Рюмин. В 1957 году на городской 

школьной спартакиаде команда девушек заняла 1-е место по баскетболу, в 

1960 году - по волейболу. 

О баскетбольной команде нашей школы Леонид Гневашев, главный 

тренер города по этому виду спорта писал в 1961 году, что она отличается 

хорошей физической подготовкой. Это было подтверждено и в 1962 году на 

розыгрыше школьного первенства города по баскетболу, когда команда 

заняла 1-е место. 

В марте 1963 года состоялась встреча юношей по баскетболу. Газета 

«Шадринский рабочий» писала об этом: «Игра началась взаимными атаками, 

но попаданий больше у команды школы № 4. Особенно активно и быстро 

действовал Анатолий Сыч. Хорошо играли под кольцом высокорослые 

Валерий Ильюков, Александр Васильев, Владимир Чепик. Как ни старались 

защищаться спортсмены школы № 9, они не достигли желаемого результата. 

Команда школы № 4 победила со счетом 71 : 28». (20) 

В 1964 году команда девушек в составе Людмилы Бердюгиной, 

Татьяны Пешковой, Галины Окишевой, Татьяны Давиденко, Валентины У 

слоговой, Валентины Ворошниной, Тамары Кочуровой (тренер К.Чепик) в 

соревнованиях по баскетболу заняла 1 место. Выезжая неоднократно с 

играми в Катайск, Далматово, они неизменно выходили победителями. 

На школьных первенствах города по футболу школа занимала 

призовые места. 

Сильнейшей в городе была и команда теннисистов школы (капитан 

Валерий Горбунов). Лучший спортсмен школы и города по этому виду 

спорта Евгений Грищенко (10 класс) был даже главным судьей на городских 



соревнованиях. В январе 1958 года турниры прошли настолько хорошо, что 

ему было присвоено звание судьи 3-й категории. Росла смена. В 1960 году на 

городских соревнованиях по теннису среди школьного младшего возраста 

все встречи без поражений провели учащиеся школы № 4. 

Тот же Валерий Горбунов был ещё и лучшим гимнастом в городе, имел 

1 спортивный разряд, был чемпионом области среди юношей. 13 мая 1958 

года занял 2 место по спортивной гимнастике среди школьников Урало-

Сибирской зоны. Его одноклассник Валерий Ковда был гимнастом 1 разряда. 

В 1962 году на городских соревнованиях гимнастов победителями 

были Николай Благодаров (8 класс, 1 юношеский разряд) и Валерий 

Блувштейн (7 класс, 2 юношеский разряд), в 1964 году - Татьяна Пешкова. 

Участвовала школа и в соревнованиях велосипедистов. В 1960 году они 

проходили по дороге на Ганино. На дистанции в 10 километров среди 

девушек 3-е место заняла Г. Кузьминых. Среди юношей на дистанции 15 

километров 1-е место занял Борис Борисов, 2 место -Юрий Рудских, 3 место - 

Павел Пятков. Общекомандное -1 место. 

Неизменно высоких результатов достигали шахматисты школы: 

Александр Балашов, Тамара Балашова, Юрий Балашов, Вадим Деулин, Юрий 

Шуплецов. 

В 1955 году Светлана Краюшкина стала чемпионкой области по 

плаванию в вольном стиле на дистанции 100 метров. 

7 января 1956 года в городе впервые состоялись соревнования на 

личное первенство по фехтованию. В фехтовании на рапирах 1-е место среди 

юношей завоевал Владимир Иванов (10-й класс). В фехтовании на 

эспадронах среди юношей 1 место занял Дуда, одержавший в пяти сражениях 

три победы. Эти ребята приняли участие в республиканских соревнованиях. 

Школа № 4 ежегодно участвовала в городских спартакиадах 

школьников. Вот некоторые наши результаты. 

1955- 1956 гг. - 1-е место. 1-е места по легкой атлетике. 

1956- 1957 гг. - 2-е место. 1-е места - волейбол, баскетбол, шахматы, 

легкая атлетика. 

1960- 1961 гг. - 1-е место. 

1961- 1962 гг. - 1-е место. 1-е места - лыжи, легкая атлетика, 

спортивная гимнастика, баскетбол. 

Развитию спорта и активному отдыху ребят способствовали 

традиционные туристические походы. Ходили в близлежащие леса, на Исеть 

и Канаш, на Увалы, на Городище - это однодневные походы. Классные 

руководители Дина Акимовна Авидон, Ираида Александровна Бухвалова, 

Анна Яковлевна Насонова организовывали походы и на дальние расстояния: 

трехдневный на Мальцевское опытное поле, многодневный - в Ильменский 

заповедник. 

Валентина Трюпина так описывает поход в сельхозтехникум в 

Батуринский район в июне 1955 года: «Выйдя за деревню Осеево, подошли к 

кирпичному заводу, где познакомились с процессом изготовления кирпича. В 

техникуме осмотрели учебное хозяйство площадью 500 га. Агроном 



Сидоренко рассказала о значении торфяно-перегнойных горшочков при 

выращивании сельскохозяйственных культур и показала посевы кукурузы, 

капусты, бахчевых. В корпусе механизации сельского хозяйства мы увидели 

новые сельхозмашины. Ознакомились с квадратно-гнездовой посадкой 

кукурузы, картофеля. Побывали на ферме, где зоотехник З.Г. Федоровская 

рассказала о различных породах животных. 

Очень понравились пейзажи местности: наши леса, озера, поля. Мы 

собрали коллекции насекомых и растений. В поход с нами ходили учителя 

Д.А. Авидон, Г.С. Федоренко, Г.М. Южаков, М.А. Власова». 

В июле 1957 года ребята совершили двенадцатидневный поход в 

Ильменский заповедник (руководитель А.Я. Насонова). Девятиклассник 

Владимир Панфилов писал о своих впечатлениях в местной газете: «Мы 

посетили музей Ильменского заповедника, прошли по территории, особенно 

понравился грот в горах, где на стенах пещер видны расположения 

различных пород. Трудным был подъём на высоту 663. С неб открывалась 

картина древних Уральских гор. На копях заповедника - сокровищницы 

минералов, мы набрали 40 образцов. Съездили на границу Европы и Азии, 

где около столба, разделяющего их, и провели ночь. А утром побродили по 

склонам Александровской сопки и пошли лесами в Златоуст, оттуда в 

Челябинск». (21) 

В 1958 году Геннадий Евгеньевич Костенецкий организовал велопоход 

в Далматово. В состав группы входило семь человек, среди которых Василий 

Важенин, Борис Борисов, Соколов. В 1959 году, в день выпускного вечера 

группа ребят (В. Важенин, А. Гаркавенко) во главе с Костенецким 

отправились на лодках по реке Чусовой. 

В августе 1963 года учащиеся 10-х классов под руководством учителя 

физкультуры Константина Михайловича Чепика отправились в путешествие 

на велосипедах. Молодой специалист смело взялся повести ребят в поход по 

Уралу. Девять человек: Леонид Борцов, Валентина Ворошнина, Алексей 

Гаев, Николай Горшков, Н. Самохвалова, Михаил Цирюльник, Ирина 

Феоктистова, Авдюшев с отличным настроением отправились в дорогу. 

Впереди 600 км пути: Свердловск, Каменск-Уральский, Кунгур, Кунгурская 

пещера. 

А на следующий год, в июле 1964 года Константин Михайлович опять 

ведет восьмиклассников в поход на велосипедах. Они доехали до 

Ильменского заповедника, затем направились в Челябинск. Здесь они 

встретились с чемпионкой мира по конькам Лидией Скобликовой, 

Так в школе зарождался интерес к изучению родного края. 

 

 

 

 

 

 

 



Школа № 4 в 1964-1970 гг. 
 

Школа № 4 в 1964-1965 учебном году 

 

Летом 1964 года завершалось возведение нового пятиэтажного здания 

по улице Свердлова, 77. Военно-строительное управление № 120 (начальник 

участка Альберт Арутюнович Петросян) - исполнитель заказа - работало в 

три смены. Когда в марте 1964 года стало известно, что это будет учебное 

заведение, строители начали работать вместе с художественным советом 

школы № 4: решали, что, где и как разместить, куда какой гвоздь 

пристрелить (молотком из-за плит вбить было невозможно). Летом к работе 

подключился и будущий педагогический коллектив. 

В это здание перевели часть педагогического и детского коллективов 

из школы № 4 по улице Луначарского, 7, средней школы № 16 по улице 

Октябрьской (в то время это была не специализированная, более того - 

передовая по успеваемости и воспитательной работе школа), два класса из 

школы № 5 и один из школы № 14. 

Нужны были сильные педагогические кадры, чтобы создать новый 

коллектив школы № 4. Надежды оправдались: он оказался работоспособным, 

сильным, дружным, сплоченным, а главное, стабильным в течение многих 

лет. Это был коллектив учителей-единомышленников, энтузиастов, 

возглавляемых директором Зинаидой Александровной Андрюшкиной. 

На дворе 2006 год, а в школе до сих пор работают пришедшие в 1964 

году Мария Ивановна Баженова, Тамара Михайловна Поповских и Нелли 

Павловна Михеева. Ушли на пенсию из стен этой школы, проработав в ней 

всю жизнь: Александра Григорьевна Андриевских, Зинаида Александровна 

Андрюшкина, Евгения Ефимовна Бризели, Нина Михайловна Бахтеева, Зоя 

Алексеевна Ефимова, Галина Михайловна Колотыгина, Идия Яковлевна 

Карташова, Анна Яковлевна Насонова, Вера Андреевна Осинцева, Анриетта 

Всеволодовна Плотникова, Маргарита Николаевна Пырьева, Людмила 

Савельевна Родионова, Антонина Яковлевна Рябова, Елена Антоновна 

Рябинина, Степанида Павловна Степанова, Ефросинья Ильинична 

Терещенко, Людмила Николаевна Хомякова. 

1 сентября 1964 года состоялось открытие нового здания. На 

просторном школьном дворе выстроились на торжественную линейку все 

учащиеся, пришли родители, солдаты-строители, гости. Торжественно 

звучали фанфары. С приветственным словом выступила директор школы 

Зинаида Александровна Андрюшкина. Она отметила, что в школе в первый 

же день получена первая «пятерка». Её заслуженно поставили за 

добросовестный труд строителям, которым были вручены цветы и памятные 

подарки. 

С пожеланиями отличной учебы выступила секретарь горкома партии 

Анна Афанасьевна Попова. Представитель горкома ВЛКСМ Лидия 

Дмитриевна Дюрягина зачитала приветственную телеграмму от 

комсомольцев города. Зинаида Александровна перерезала красную ленточку. 



Почетное право первыми переступить порог школы получили 

первоклассники. Их вели за собой учителя начальных классов Идия 

Яковлевна Карташова и Валентина Ивановна Гребенникова. (1) 

В этот день провели свои первые уроки молодые специалисты: химик 

Галина Фокична Петрова, историк Ида Федоровна Дружечкова - выпускницы 

Курганского государственного педагогического института, биолог Галина 

Алексеевна Шушарина, физик Людмила Георгиевна Ломова, учитель 

немецкого языка Людмила Савельевна Родионова - выпускницы 

Шадринского государственного педагогического института, географ Нина 

Порфирьевна Вусатюк, выпускница Одесского государственного 

университета. 

Началась школьная жизнь, школьная работа. Здание было рассчитано 

на 880 человек, а учиться начало 1200. Надо было продумать, как всех 

разместить. 

На первом этаже располагались кабинет директора, канцелярия, 

раздевалки, буфет, светлый, прекрасно оборудованный спортивный зал, о 

каком давно мечтали спортсмены и преподаватели физкультуры, и 

мастерская, где было все, чтобы прививать учащимся навыки работы с 

различными инструментами. Под руководством учителей труда -Василия 

Матвеевича Коптева, Анатолия Попикарповича Борисова, Анатолия 

Александровича Старикова - ребята будут учиться точить, сверлить, 

шлифовать, изготавливать детали по технической карте. 

На втором этаже разместились начальные классы, позже откроются 

Ленинский зал, пионерская комната, кабинет врача. 

На третьем этаже будут учительская, кабинеты завуча, домоводства, 

немецкого языка и классы среднего звена. В рекреации разместятся стенды, 

посвященные науке, образованию: «В мире интересного», «Математика - 

мать наук», «Родная речь». Здесь будут вывешиваться материалы клубов 

«Глобус» (отв. Б.Л. Максимова) и «Любознательный» (отв. З.А. Пчелкина). 

На четвертом этаже - старшеклассники. Они оформят картинную 

галерею «В мире прекрасного». Позднее здесь же появится Доска почёта 

(фотографии учащихся - отличников, ударников, активистов). 

На пятом этаже - специализированные кабинеты, в которых 

установлены мебель и оборудование, приобретенные воинской частью через 

магазин наглядных пособий в г. Кургане. 

Кабинет № 36 английского языка, где работали Лидия Степановна 

Ленских и Людмила Владимировна Моисеева, которые первыми среди 

учителей иностранного языка города создали у себя в кабинете современные 

условия для обучения и воспитания школьников. 

Рядом — школьная библиотека с богатыми книжными фондами как для 

учителя, так и для ученика: это и художественная литература, особенно Нд 

учебной программе и методическая, журналы и газеты. Тридцать лет 

бессменно руководила работой библиотеки Анна Михайловна Иванова. Она 

сумела организовать работу так, что каждый ученик школы был ее 

читателем. 



Дальше - кабинет биологии № 33 (учителя Галина Алексеевна 

Шушарина и Анриетта Всеволодовна Кунгурова). В октябре 1965 г. в нем 

будет оформлена во всю стену стеклянная витрина, где демонстрировался 

участок леса и болота. Среди камышей стояла цапля, а среди деревьев и 

кустарников «ходила» рыжая лисица (в виде чучел). В лаборантской стояли 

удобные шкафы для наглядных пособий. Там же был организован живой 

уголок, где содержались черепаха, белка, ежик, канарейки, морские свинки и 

даже полярная сова, которую потом выпустили на волю. 

Просторный, на 200 мест актовый зал со сценой и кинобудкой отделяли 

описанные выше классные комнаты от кабинетов химии и физики. 

В кабинете химии № 32 (учителя Галина Фокична Петрова и Степанида 

Павловна Степанова) двадцать столов, в лаборантской - 5 шкафов для 

хранения химических реактивов, таблиц, коллекций, учебных наглядных 

пособий. В самом кабинете - 5 шкафов, где хранятся химическая посуда, 

макеты производств. 

Кабинет физики № 31 (учителя Зоя Анатольевна Пчелкина, Тамара 

Михайловна Поповских, Василий Иванович Белов) был оборудован 

физическими приборами, таблицами и другими наглядными пособиями, 

которые размещались в просторной лаборантской. 

В отличие от всех других классов, в кабинетах 5-го этажа стояли 

специальные учебные столы, а не парты. 

В августе 1964 года в новые кабинеты пришли и новые наглядные 

пособия на сумму 7200 рублей. Например, специальный комплект 

оборудования по химии, позволяющий производить лабораторные работы, 

запланированные программой. (2) 

После принятия в сентябре 1964 года Постановления Совета 

Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему расширению и использованию 

технических средств обучения - кино, радио, телевидения и звукозаписи» о 

внедрении технических средств в практику школ, было организовано 

обучение учителей работе с техническими средствами (ТСО). Ибо кабинеты 

школы были обеспечены киноаппаратами «Школьник», двумя 

эпидиоскопами, двумя проигрывателями, двумя магнитофонами, 

фильмоскопами. В кинобудке находился киноаппарат «Украина». 

Так, учителям математики эпидиаскоп давал возможность увидеть 

последовательность решения задачи на построение, учителю по 

изобразительному искусству и иностранному языку - эффективно 

использовать наборы иллюстраций и открыток. Учителя литературы, имея 

проигрыватель, прослушивали отрывки из художественных произведений в 

исполнении мастеров слова (звуковая хрестоматия хранилась в библиотеке). 

ТСО стали незаменимыми помощниками учителя на уроке. 

Комбинированное использование ТСО и наглядных пособий позволяло с 

максимальной полнотой излагать изучаемый материал, содействовать 

прочному его усвоению. 

Лаборант кабинета физики, киномеханик Мария Степановна Кренева 

провела с учителями курс занятий. В результате чего все получили 



свидетельства и могли уже самостоятельно демонстрировать учебные 

фильмы, которые стали широко использовать в учебном процессе. Только за 

один год было проведено 429 киноуроков, использовалось кино и на 84 

внеклассных мероприятиях. 

Все учителя, кроме работающих в кабинетах, ходили на уроки по 

разным классам, неся с собой наглядные пособия. 

За каждым ученическим коллективом была закреплена отдельная 

классная комната, в которой проходили все уроки, кроме физики, химии, 

биологии, иностранных языков, домоводства. Оформляли ее по усмотрению 

классного руководителя и коллектива класса, но обязательными были 

комсомольские и пионерские уголки, экраны успеваемости, выпускаемые 

учащимися газеты. 

За эстетическим состоянием школы следил художественный совет. Все 

рекреации оформлялись по различной тематике. До 1990 года эту громадную 

работу на общественных началах выполняла Коротец (Пырьева) Маргарита 

Николаевна, учитель математики и рисования. После уроков, находясь 

допоздна в школе, она подбирала материал, оформляла стенды, а их было 

немало. 

Разместились. Начались будни, установился двухсменный режим 

работы школы: 

Понедельник - линейка, где подводились итоги работы за предыдущую 

неделю. Она проходила в рекреации третьего этажа. 

Вторник - политинформации по классам обзорные, тематические, 

которые готовили в старших классах сами ребята, в младших классах -

классные руководители. 

Среда - день проведения педагогических советов, партийных собраний, 

профсоюзных, производственных совещаний, совещаний классных 

руководителей. Они проходили с 19.30, были длительными, домой после них 

возвращались в 22.00-23.00. 

Четверг - классные часы, в этот день у всех классов было по пять 

уроков. 

Пятница - работа кружков предметных, художественной 

самодеятельности, спортивных секций. 

Суббота - совещание при директоре. Генеральная уборка классов, 

школы. 

Педагогический коллектив уделял большое внимание решению 

нескольких основных задач: улучшение трудового и производственного 

обучения; укрепление материально-технической базы; дальнейшее 

повышение уровня эстетического и физического воспитания; воспитание 

нового человека с коммунистическим мировоззрением. 

В 1964-1965 учебном году вся учебно-воспитательная работа была 

подчинена теме «Пути преодоления второгодничества и привитие учащимся 

навыков культурного поведения».. 



На уроках М.С. Брагиной, Г.М. Колотыгиной, Т.А. Ловыгиной, Л.С. 

Ленских, Н.Н. Тканко, Л.Н. Хомяковой постоянно велась индивидуальная 

работа с учащимися. Проводились дополнительные занятия и после уроков. 

Классные руководители посещали квартиры учащихся, проводились 

выездные заседания советов пионерских отрядов, комитета комсомола на 

дому у неуспевающих ребят. Неудовлетворительное отношение к учебе 

некоторых школьников обсуждалось на предприятиях, где работали 

родители, на заседаниях родительского комитета с приглашением не только 

родителей, но и представителей рабочих коллективов. 

В пионерских отрядах посты всеобуча организовывали взаимопомощь. 

Учителя изучали работы по преодолению неуспеваемости учащихся 

лучших учителей г. Ростова и г. Липецка. 

Помогали ребятам в приобретении знаний и занятия в предметных 

кружках: математических для 11-х классов - Н.Н. Тканко, для 5-х классов - 

М.Ф. Громыко, для 9-х классов - Н.П. Белова, выразительного чтения - Т.А. 

Ловыгина, литературно-краеведческом для 6-х классов - Г.М. Колотыгина, 

занимательной грамматики для 7-х классов - М.С. Брагина. 

Драматический кружок для 9-10 классов и кружок художественного 

слова (руководители Софья Дмитриевна Демьяновских и Евгения Ефимовна 

Бризели) работали всегда совместно с литературным (руководитель Мария 

Семеновна Братина). В одну из декабрьских суббот 1964 года состоялся 

вечер о творчестве А.П. Чехова, на котором ведущей была Татьяна 

Андрюшкина (11-А класс). О дружбе Чехова и Левитана рассказала Жанна 

Федорцова (11-А класс), о творческих связях Чехова и МХАТа - Галина 

Андреева (11-Б класс). И, конечно, не обошлось без постановки. Был 

инсценирован рассказ «Канитель», где роли исполняли десятиклассники 

Любовь Шляпникова (старуха), Галина Панькова (генеральша), Виталий 

Сергеев (дьячок), Владимир Фоминов (врач), Виктор Макаров (генерал), 

Евгений Блинов (приказчик), Вера Балашова (за автора). 

Были подготовлены литературные вечера о М.Ю. Лермонтове, Н.А. 

Островском, проходившие во время предметных декад, на которых ребята 

прослушивали лекции и беседы, были участниками устных журналов, 

вечеров вопросов и ответов, КВНов, экскурсий. Такие мероприятия помогали 

учащимся в усвоении программного материала. 

За полгода учителями был накоплен некоторый опыт по улучшению 

успеваемости учащихся, которым они поделились в зимние каникулы на 

школьной научно-практической конференции «Работать без второгодников - 

долг каждого учителя». Доклады «Пути преодоления второгодничества по 

русскому языку в 5-8 классах» (учитель М.С. Братина), «Связь преподавания 

литературы с жизнью» (учитель М.А. Шохирева) были рекомендованы на 

городские педагогические чтения. 

Но проблема пока еще не была решена: на второй год оставлено 23 

человека, 16 учеников получили задание на лето. 

Особое внимание уделялось воспитанию навыков культурного 

поведения: для классных руководителей работал семинар, с ребятами 



изучались правила поведения в школе, на улице, дома, в общественных 

местах, проводились беседы «О красоте внутренней и внешней», «Как вести 

себя в общественных местах», «О вежливости», диспуты «О мужском 

достоинстве и девичьей гордости», «Правильно ли мы себя ведем». Любили 

поспорить и обсудить такие вопросы 11-А класс (1965 г.), 10-Г класс (1968 г.) 

- классный руководитель М.С. Братина, 10-Г класс (1966 г.) - классный 

руководитель Н.М. Бахтеева, 10- Е класс (1968 г.) - классный руководитель 

Б.Л. Максимова). 

 Большое внимание стало уделяться идейно-политическому воспита-

нию учащихся. На 4-м этаже был оформлен стенд и вывешена политическая 

карта мира. На ней отмечались важнейшие события, помещались вырезки из 

газет под заголовком «Время, события, люди». 

Проводились лекции о международном положении с приглашением 

преподавателей педагогического института и членов общества «Знание». На 

политинформациях знакомились с событиями недели, а 11- А, 11-Б, 10-А 

классы 1965 г. (классные руководители М.С. Брагина, Л.С. Ленских, Г.С. 

Федоренко) устраивали политбои. Чтобы участвовать  в них, нужно было 

отлично знать вес события и уметь их комментировать. Такими знаниями 

отличались Наталья Белозерова, Татьяна Белоногова, Юрий Бахтин, Сергей 

Дранишников, Михаил Колесников, Елена Лобанова, Николай Ражев. Жюри 

вручали победителям призы: исторические книги или словари из классной 

библиотеки. 

Надолго запомнился вечер воспоминаний «Нам песня подругой была», 

посвящённый Дню Победы. На вечере ребята встретились с участниками 

Великой Отечественной войны Василием Александровичем Белоноговым, 

Александром Федоровичем Семеновым, Марией Никифоровной 

Белозеровой, Яковом Борисовичем Бризели. Воспоминания фронтовиков 

чередовались с песнями «Ой, туманы мои...» в исполнении Любы 

Шляпниковой, Иры Шаминой, Риты Боровых, Иры Эссауловой, «Синий 

платочек» в исполнении Любы Шляпниковой. Евгения Ефимовна Бризели 

исполнила песню «Дождь проливным потоком», а Яков Борисович Бризели - 

песню «Годы». Ведущие вечера - учитель Е.Е. Бризели и ученица 11 класса 

Любовь Колчина. 

Под руководством учителя истории Галины Семеновны Федоренко 

работал ученический лекторий, члены которого выступали в классах с 

беседами по темам: «О героях и героическом» - Наталья Белозерова, 

«Брестская крепость» - Тамара Белозерова, «Оборона Ленинграда» -Людмила 

Завьялова, «Битва на Волге» - Лидия Предеина, «Падение Берлина» - Лидия 

Цуканова. 

За активную работу в пионерской дружине в честь 95-летия со дня 

рождения В.И. Ленина группа ребят была награждена Похвальными 

грамотами: Владимир Сухнев, Виктор Поздняков, Ольга Мальгина, Надежда 

Захарова, Раиса Тушева, Татьяна Поспелова. 

Продолжалась работа по эстетическому воспитанию. Оформлялись 

выставки репродукций картин художников: «Осень, зима, весна в живописи», 



«М.Ю. Лермонтов в искусстве», «В.И. Ленин в искусстве». Выпускался 

бюллетень «В мире прекрасного», который знакомил с произведениями, 

представленными на соискание Ленинской премии, лауреатов Ленинской 

премии! 

Маргарита Николаевна Коротец, учитель изобразительного искусства, 

провела конкурс на лучший рисунок, а Евгения Ефимовна Бризели, 

руководитель художественной самодеятельности, - на лучшего чтеца к 150-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

На музыкальных вечерах выступали с концертами-лекциями артисты 

Курганской филармонии. Учащиеся познакомились с творчеством В.И. 

Мурадели, Э.О. Колмановского, А.Н. Пахмутовой. 

Коллективное посещение кинотеатра и драматического театра стало 

традицией. Просмотрели спектакли «Нашествие» Л.М. Леонова и «Платон 

Кречет» А.Е. Корнейчука. 

Многие дети участвовали в художественной самодеятельности, 

городской смотр которой прошел в апреле 1965 года. Школа выступила с 

музыкально-литературной композицией «Мы идем прямым путем - дорогой 

Ленина», над созданием которой работал творческий коллектив: Евгения 

Ефимовна Бризели (чтецы), Анатолий Филиппович Галянский (хор, 

музыкальное оформление), Василий Иванович Белов, Нина Петровна Белова, 

Анристта Всеволодовна Кун-гурова (танцы), Зоя Анатольевна Пчелкина 

(костюмы, инсценировки), Маргарита Николаевна Коротец (художественное 

оформление). 

Открывается занавес. На фоне полотна с изображением В.И. Ленина, 

советских строек, громадной книги-макета «Программа КПСС» и лозунга 

«Веб для человека, все во имя человека» (созданных руками М.Н. Коротец) 

стоит хор в составе более 100 человек. Все юноши- одинадцатиклассники 

входили в состав хора; все девочки были в белоснежных фартуках и почти 

одинаковых туфельках. В эстетических целях фартуки первого ряда 

выравнивали до одинаковой длины. 

На авансцене - ведущие: Анатолий Кашин, Любовь Колчина, Зоя 

Приходько, Вера Балашова, Вячеслав Золотарев, Жанна Федорцова, Вера 

Подгорбунских. Они открывают концерт. Звучат песни «Моя страна», 

«Ленин с нами всегда», «Поведем мы свои звездолеты». Вокальная группа 

юношей в составе Николая Бурыкина, Юрия Борцова, А. Шепелева, Виктора 

Макарова исполнила песню «Если бы парни всей земли», а Тамара 

Мыльникова, Маргарита Боровых, Любовь Шляпникова, Фомина - песню о 

комсомоле. 

Широко было представлено искусство декламации в исполнении 

Владимира Лисовского, Лилии Маленькой, Николая Нагорного, Сергея 

Дранишникова. 

Меняется фон, появляется герб Советского Союза (автор декораций - 

М.Н. Коротец). На сцене - пионерский хор и новые ведущие: Виктор 

Макаров, Валентина Федорова, Валерий Вдовий, Светлана Абрамова, Вера 

Федорова. Пионеры исполняют песни «Мы живем под солнцем золотым» и о 



школе, сочиненную Е.Е. Бризели и А.Ф. Галянским (солистка Татьяна 

Смольянова). 

Выступил и октябрятский хор с чтецами Сашей Совой, Сережей 

Статейкиньш, Сережей Лапиным и Володей Соколовым. 

Целый фейерверк танцев пролетел на сцене в исполнении разных групп 

- лирический (8-в - Тамара Кузнецова, Таня Денисова, Оля Полищук, Люда 

Косовских, Таня Павлюченко, Валя Русакова, Галя Афанасьева), венгерский 

(9-в - Галя Межуткова, Оля Мыльникова,  Тамара Даурцева), румынский (10-

6) с отличным солированием Михаила Гаева, гопак (8-в), казахский (5-а - 

Саша Бастриков, Юра Долганов, Толя Оплетаев, Толя Утусиков). Малыши 

показали танец с лентами. Но коронным номером стала, конечно, 

хореографическая зарисовка «Негр, сбрасывающий оковы» в исполнении 

лучшего танцора школы Валерия Блувштейна. 

По итогам городского смотра художественной самодеятельности 

школы № 4 и № 32 поделили 1 место. 

Была самодеятельность и учительская. Евгения Ефимовна Бризели, 

Нина Петровна Белова, Галина Степановна Гореванова, Маргарита 

Николаевна Коротец, Валентина Васильевна Клименских, Людмила 

Владимировна Моисеева отдавали свое свободное время любимому делу - 

пению. Дуэт в составе Н.П. Беловой и М.Н. Коротец за исполнение песни 

«Ночка луговая» был награжден дипломом 2-й степени. Зоя Алексеевна 

Ефимова писала стихи, которые сама отлично читала. Сочиненная ею в 

январе 1964 года песня «Родной город» звучит и по сей день. Дети её класса 

всегда участвовали в приветствиях на городских торжественных собраниях. 

Певцы, чтецы и танцевальный коллектив в составе Беловых Нины 

Петровны и Василия Ивановича, Анриетты Всеволодовны Кунгуровой, 

Маргариты Николаевны Коротец, Александры Тихоновны Тимофеевой были 

победителями в городских смотрах учительской художественной 

самодеятельности и выступали от Дома учителя перед колхозниками в 

период уборочной кампании, в ШГПИ, воинской части, на заводе 

Полиграфмаш. 

В 1965 г. в актовом зале школы состоялся вечер отдыха, на котором 

прошли состязания участников учительской и ученической художественной 

самодеятельности. Победитель не выявился - «боевая ничья». 

Завершая тему самодеятельности, хочется несколько слов сказать об 

Евгении Ефимовне Бризели. 

Во время Великой Отечественной войны семья Евгении Ефимовны 

была эвакуирована в город Шадринск с Украины. Вначале она работала на 

заводе им. Сталина (ШААЗе), затем на городском радиовещании, 

одновременно училась заочно в Шадринском пединституте. Позднее 

закончила четырехгодичные Центральные курсы иностранных языков и 

пошла работать учителем немецкого языка в школу № 15, а затем с 1954 года 

- в школу № 4, откуда и вышла на пенсию. 

В 1950-х годах в школе она организовала из учащихся дикторскую 

группу, которая проводила радиопередачи. Но её основное детище -



художественная самодеятельность. Страстный любитель пения, с 1947 г. она 

вошла в творческий коллектив Дома работников просвещения и вместе со 

своим мужем Яховом Борисовичем, расточником инструментального цеха 

автоагрегатного завода, участвовала в хоре и деятельности драматического 

кружка. Её лирическое сопрано звучало на различных сценах. Она пела на 

русском, украинском и немецком языках, её песенный репертуар был 

разнообразен. Однажды в Доме учителя была поставлена опера С.С. Гулак-

Артемовского «Запорожец за Дунаем», где исполняли свои партии Евгения 

Ефимовна и Яков Борисович. 

Художественная самодеятельность в школе лежала на её плечах. С 

большим желанием она готовила певцов, чтецов, писала сценарии, сочиняла 

приветствия в стихах. Благодаря её усилиям школа № 4 в смотрах 

художественной самодеятельности неоднократно занимала первые места. 

Коммунист, она с большой ответственностью выполняла различные 

поручения. В течение десятка лет Евгения Ефимовна была пропагандистом 

школы основ марксизма-ленинизма при парторганизации фабрики 

индпошива, неоднократно награждалась Почетной грамотой горкома партии. 

Рабкор с 1940-х годов. Её заметки о жизни школы № 4 и города можно было 

читать в местной газете. А с 1985 года Евгения Ефимовна возглавляла в 

редакции газеты «Шадринский рабочий» нештатный отдел школьной жизни. 

Славные спортивные традиции школы продолжил Константин 

Михайлович Чепик, учитель физкультуры, неутомимый выдумщик, идеи 

которого всегда реализовывались. Константин Михайлович вместе с 

ребятами взялся за создание комплексной спортивной площадки. Младшим 

школьникам выделили поле для ручного мяча, для старшеклассников - 

волейбольное и баскетбольное. Асфальтированная дорожка на 250 метров 

позволяла проводить соревнования по бегу, не мешая остальным занятиям. 

Комсомольцы решили взять шефство над начальными классами: учили 

их прыгать в длину, высоту, правильно бегать, играть в волейбол, баскетбол, 

метать мяч, то есть внесли элементы спорта в уроки физкультуры, проводить 

которые помогали К. Чепику девятиклассники: Владимир Спицын, Виктор 

Селезнев, Леонид Архипов, Владимир Утюпин, Сергей Филимонов, Элина 

Сандалова. Восьмиклассники Александр Яковлев, Валерий Мосеев, Михаил 

Волчихин вели спортивные секции. 

В дни школьной спартакиады на старт вышли учащиеся 2-10 классов. 

Соревнования проходили три дня. Самые младшие состязались в беге на 30 

метров, в прыжках в длину и метании мяча. Кто был освобожден от бега, 

соревновался в толкании ядра. В качестве судей выступали учителя школы. 

1000 человек приняло участие в спартакиаде. (3) 

Под руководством К.М. Чепика в течение учебного года были 

проведены:  весенний и осенний кроссы; три  «Дня прыгуна», первенство на 

кубок школы по баскетболу, товарищеская встреча по баскетболу с 

Курганским сельхозинститутом, Катайской школой АМТ, встреча команд 

Кургана, Шадринска и Катайска по легкой атлетике, прием нормативов БГТО 

и ГТО по лыжам. 



Итогом соревнований стало выполнение нормативов следующих 

разрядов по легкой атлетике: 3-го разряда - 33 человека, 1-го юношеского - 

55 человек, 2-го юношеского - 78 человек, по баскетболу 2-го юношеского - 

30 человек. Подготовлено значкистов БГТО 100 человек, значкистов ГТО 1 

ступени - 80 человек. 

Участвовали спортсмены школы и в городских соревнованиях. 

Николай Благодаров, Валерий Блувштейн, Татьяна Денисова, Татьяна 

Пешкова заняли второе место по гимнастике. 

В 1965 г. на весенних городских соревнованиях по легкой атлетике 

отлично выступила команда школы в составе Геннадия Тал алая, Владимира 

Терентьева, Юрия Кудрина, Валентины Устюговой, Людмилы Леконцевой, 

Владимира Чепика, Николая Ражева, Татьяны Сазановой, Михаила Гаева, 

Виктора Нестерова (руководитель секции легкой атлетики К.М. Чепик). 

В июне 1965 года в соревнованиях юных легкоатлетов на первенство 

области второе место в метании копья заняла Тамара Кочурова. 

В спортивном зале школы тренировались волейболисты, баскетболисты, 

гимнасты. Занятия проводили не только преподаватели К.М. Чепик и В.М. 

Метляева, но и сами учащиеся. Например, с баскетболистами - 

десятиклассник Сергей Семенов. (4) 

В школе 270 членов первичной организации ДОСААФ занимались в 

кружках: стрелковом (ребята сами оборудовали тир в подвале школы, 

руководитель А.А. Стариков), мотокружке (руководитель В.М. Коптев), 

авиамодельном (руководитель А.П.Борисов), радиотехническом, 

парашютном. Допризывники обязательно сдавали нормы ГТО. (5) 

Весной 1965 года художественный совет школы, возглавляемый 

Галиной Ивановной Заговеньевой, разработал план озеленения школьного 

двора. Ребята с 3 по 11 класс, под руководством учителей биологии А.В. 

Кунгуровой и Г.А. Шушариной взялись за работу. А она была не из легких. 

После строительных работ школьный двор был перекопан и почвы, как 

таковой, уже не было. Поэтому несколько тонн (!) плодородной земли на 

носилках, в ведрах, корзинах доставили ребята на участок с близлежащих 

огородов недавно снесенных домов. Работали целую неделю, с утра до 

вечера, на уроках и после них. 

В результате на территории школьного двора и прилегающей к ней 

улице было высажено 762 декоративных дерева и кустарника. 

Выпускники 11-х классов (классные руководители М.С. Братина и Л.С. 

Ленских) заложили березовую аллею - аллею выпускников. Лесхоз выделил 

лошадь, на которой ребята с Борисовым Анатолием Поликарповичем ездили 

в лес за саженцами. Были опасения, что они не приживутся, но, видимо, 

столько сил и старания было вложено в этот труд, что березы не только 

выжили, но и стоят до сих пор. Так старательно ухаживали ребята за 

деревьями, 

В день последнего звонка на торжественной -линейке одиннад-

цатиклассники передали свои березки первому классу и дали наказ младшим 

товарищам беречь и охранять аллею. Передали они и паспорта березок, в 



которых указаны день рождения деревьев, кто посадил, кому передается на 

хранение. 

Мальчики 5-Б класса из отряда «Поход боевой славы» (классный 

руководитель М.Ф. Громыко) в честь Дня Победы заложили аллею героев - 

каждый посадил по яблоне, выбирая саженцы под свой рост. Будут расти 

вместе с деревцами пятиклассники Игорь Бухвалов, Владимир Горбунов, 

Константин Домачук, Михаил Заговеньев, Николай Кравченко, Владимир 

Фомин, Николай Хрящев. Кто кого опередит? 

В честь 95-летия со дня рождения В.И. Ленина заложили в северной 

части школьного двора кленовую аллею. Разбили цветники, где высадили 7 

тысяч корней рассады. 

Осенью 1965 года на западной стороне заложили аллею белой сирени, 

шиповника, декоративной смородины. У спортзала высадили вяз, а с 

восточной стороны здания - лох серебристый, карагач, вишню, позднее был 

разбит розарий с желтыми цветами, которые всегда распускались к 

выпускному вечеру. 

Большую помощь в приобретении саженцев оказал главный инженер 

лесхоза Анатолий Александрович Абросин и городское общество охраны 

природы (председатель Президиума А.Новицкий, секретарь П.П. Осинцева). 

Хорошо поработали учащиеся на озеленении города, недаром в 1965 

году первичная организация охраны природы школы была награждена 

Дипломом II степени за достигнутые успехи во Всероссийском 

соцсоревновании за ленинское отношение к природе, а в 1967 году была 

занесена в областную Книгу Почета. 

Вот так и подошло время последнего звонка, последнего урока для 

первых выпускников нового здания. Учитель математики Нина Никитична 

Тканко предложила ребятам 11-Б класса подсчитать, сколько школьных 

звонков было дано за 11 лет. Расчувствовавшиеся ребята засыпали ее 

сиренью. 

Настала пора и экзаменов. 47 одиннадцатиклассников писали 

сочинения по литературе. Лучшие из них - у Надежды Нероевой, Галины 

Андреевой, Елены Лобановой, они выбрали тему «Комсомольцы 1920-х 

годов» по роману Н. Островского «Как закалялась сталь». 

С серебряной медалью закончили школу Галина Андреева, Татьяна 

Андрюшкина, Татьяна Белоногова, Наталья Бронникова, Татьяна Лесникова, 

Надежда Нероева. Вместе с аттестатами девушки получили 

квалификационное свидетельство продавца (проходили практику в 

гастрономах), а юноши - строителя (работали на возведении нового 

хлебокомбината). 

До сих пор выпускники вспоминают о том времени. Галина Вадимовна 

Андреева (преподаватель ШГПИ): 

«Меня больше всего интересовали литература, история, английский 

язык, хотя училась я с большим интересом по всем предметам. В классе 

царила творческая атмосфера. Было много талантливых ребят, которые 

планировали поступать в ведущие вузы страны. 



Классным руководителем была Лидия Степановна Ленских, 

признанный авторитетный учитель английского языка. У неё не было 

неуспевающих, так как каждый отличник должен был дотянуть до честно 

заработанной "тройки" одного-двух отстающих. Лидия Степановна 

привила нам большой интерес к Великобритании, ее языку и культуре. Мы 

читали книги на английском, пусть небольшие, слегка адаптированные, но в 

большом количестве; ставили пьесы и сценки по произведениям Майн Рида, 

Джека Лондона, Марка Твена, готовили вечера иностранного языка. 

Я неплохо рисовала, поэтому была членом редколлегии классной 

газеты и оформителем мероприятий. Самым любимым был вечер встречи с 

выпускниками. К нему готовилась вся школа. Помню, что наш класс отвечал 

за оформление «Кафе воспоминаний» на третьем этаже новой школы. Нам 

позволили расписать цветными мелками панели в холле. Дирекция не 

сковывала порывов нашей души. Хорошо запомнила директоров школы В.В. 

Прокопьева, З.А. Андрюшкину, которая большинство выпускников знала по 

имени и фамилии». 

Ее воспоминание дополняет Спицина Татьяна Васильевна (Белоногова 

Таня), учитель английского языка школы № 4: «Любили участвовать в 

художественной самодеятельности Люба Колчина, Лариса Сартасова, Таня 

Белоногова, Лена Лобанова, Таня Лесникова - танцоры, Дранишников 

Сережа - участник драмкружка, Саша Глуховеря - игра на фортепьяно. 

Постоянные участники спортивных соревнований Володя Чепик, Коля 

Ражее, Слава Кириленко, Саша Парфенов, Люба Колчина. Старостами 

были — в 9-м классе я, в 10-м -Эайкова Маша, комсоргом - Колчина Люба. 

Рассказывает Сергей Дранишников: «Вспоминаю, как впервые она 

пришла к нам, пятиклассникам, и сказала, что будет преподавать 

математику и что зовут ее Нина Никитична Тканко. Нам было приятно 

заниматься у Нины Никитичны еще и потому, что она училась сама. 

Учительница заканчивала институт. Мы видели, ей было нелегко. Иногда с 

утра она приходила в школу усталая. А это значит, что у нее была 

бессонная ночь, и что на уроке опять будет какая-нибудь изюминка в 

рассказе учителя. Она работала по ночам. Ведь дома двое малышей. Им 

нужна мать. И мы старались, чтобы Нине Никитичне не было стыдно за 

нас. В день последнего звонка у ней и у нас на глазах были слезы». 

Из воспоминаний Скворцовой (Люды Бахаревой) Людмилы 

Николаевны и Скворцова Сергея Александровича: «Несомненно, идейным 

вдохновителем всей нашей классной жизни была Мария Семеновна Брагина. 

У нас даже девиз был: " Человек без мечты — что птица без крыльев". 

Этот лозунг висел над классной доской. И песню "Бригантина" мы поем до 

сих пор. М.М Брагина научила нас мечтать, быть сильными духом, не 

бояться трудностей, ставить перед собой задачи и выполнять их, а главное 

- не быть равнодушными. 

В 10-м классе нам поручили к Новому году украсить актовый зал, 

нарядить елку. Мы отпросились на ночь и провели её просто здорово: 

украсили зал, нарядили елку, а потом собрались в учительской и болтали до 



3-х часов ночи. И о серьезном, конечно, были разговоры. Кто-то предложил: 

«Давайте друг другу скажем откровенно всё, что мы думаем о нём (только, 

чур, без обиды!). Мария Семеновна тоже говорила каждому и что-то 

приятное, и то, что нужно исправить в поведении, в характере. Никто не 

обиделся, а для себя сделали выводы. 

В 11-м классе Мария Семеновна на одном из классных вечеров 

предложила, чтобы каждый из нас написал письмо в будущее, о чём 

мечтает он сейчас, а лет через 10, на встрече одноклассников, мы откроем 

конверты с нашими письмами и прочтём. Будет интересно: выполнил ли он 

то, о чём мечтал в юности. 

Вот такая была наша Мария Семеновна. Она была не просто 

учителем, она была второй мамой. Мы могли просто так, без 

предупреждения, прийти к ней домой в выходной день, чтобы о чём-то 

посоветоваться. Даже после окончания школы мы частенько навещали её, 

никак не рвалась нить, связывающая нас со школой. 

Мария Семеновна проводила с нами экскурсии по городу. Мы первыми 

посетили только что построенную телевышку. Мальчишкам даже 

разрешили взобраться наверх, девочки не рискнули. На заводе ШААЗ 

запомнилась вычислительная машина, которая занимала большую комнату. 

Ходили на пищекомбинат, хлебозавод, молокозавод, фабрику им. 

Володарского. 

В выходные дни мы обычно гуда-то ездили на велосипедах или ходили 

пешком. Весной — на Увалы пить березовый сок, летом — купаться на 

Солдатское озеро или на Смолокурку, зимой - на лыжах вверх по реке. 

Однажды пошли в мороз, не прошли и километра -поморозили щеки и носы 

— пришлось домой вернуться. 

Любили в классе праздники 23 февраля и 8 марта. Обязательно 

устраивали чаепития. Девочки пекли пироги, торты, мальчики 

организовывали музыку, приносили пластинки. Все танцевали, Сережа 

Скворцов и Володя Хабаров нас фотографировали. Витя Кузьминых обычно 

на эти праздники разрисовывал цветными мелками заднюю стенку класса. 

Любили художественную самодеятельность. В классе были отличные 

чтецы - Наташа Боронникова, Татьяна Андрюшкина, Жанна Федорцова, 

танцоры - Марина Родионова, Люда Бахарева, Надя Мельникова, Таня 

Гаврилова, Тамара Обухова, Люда Лехонцева, спортсмены - Геннадий 

Тапалай, Володя Хабаров, Сережа Скворцов». 

Так завершился первый исторический год работы школы № 4 в новом 

здании. 

 

 

 

 

 

 

 



Школа № 4 в 1965-1967 гг. 

 

1965-1966 учебный год был необычным: в школе 7 выпускных классов 

- два одиннадцатых и пять десятых. Дело в том, что увеличение срока 

обучения в средней школе до 11 лет, обязательная профессиональная 

подготовка учащихся были с 1965 года отменены. Школа вновь перешла на 

десятилетнее обучение. 

В учебной работе появились новинки: введен поурочный балл: 

деятельность учащихся в течение всего занятия оценивалась суммарно. 

Широко стали использовать ТСО. С 1965 года стал отмечаться и День 

учителя. 

В эти годы благодаря творческой работе учителей, хорошей 

оснащенности кабинетов наглядными пособиями педагогический коллектив 

добился хороших результатов. В течение ряда лет школа первенствовала по 

успеваемости. Так, за первое полугодие 1967 года она составляла 95,8%, из 

средних школ - это лучший показатель. По итогам работы коллектив 

удостаивался права идти первым из учебных заведений на демонстрациях 7 

ноября и 1 мая. 

И опять Маргарита Николаевна Коротец дни и ночи напролет 

занималась оформлением колонны: печатала лозунги на полотне, рисовала 

панно, (например, к 7 ноября 1966 г. - огромное панно «Атомный ледокол 

"Ленин"», легендарная «Аврора»), заказывала учителям труда изготавливать 

флажки, составляла план оформления колонны, расписывая по классам и по 

фамилиям ответственных. Оформлялось и здание школы: лозунгами, панно, 

вывешивались флаги. 

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 

дальнейшего улучшения работы средних общеобразовательных школ» (10 

ноября 1966 г.) перед советской школой были поставлены задачи 

«совершенствования учебно-воспитательного процесса, вооружения 

учащихся прочными знаниями основ наук, превращения школы в центр 

воспитательной работы». Этим же постановлением была введена должность 

организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы с детьми 

(на правах заместителя директора школы). На эту вакансию был взят 

Константин Михайлович Чепик. 

В школе работало 20 кружков, 6 клубов, 6 спортивных секций, 

занимаясь в которых каждый ученик мог найти себе интересное дело, 

показать свои способности и возможности. Например, математический 

кружок вели М.Ф. Громыко, Б.Л. Максимова, любителей поэзии -М.А. 

Шохирева, историко-краеведческий - А.Е. Коротовских,-немецкого и 

английского языков - Л.С. Родионова, Л.С. Ленских, химический - СП. 

Степанова, юный натуралист - А.В. Кунгурова, художественной и 

спортивной гимнастики - В.М. Метляева. Действовали клубы 

«Любознательных» (Б.Л. Максимова), «Фотообъектив» (Е.А. Урван-цева, 

А.В. Кунгурова), «На орбиту времени» (З.А. Пчелкина), Совет ленинского 

зала (А.Е. Коротовских). 



Кружковцы были участниками различных конкурсов и олимпиад. 

В конце февраля 1967 года в школе № 4 впервые прошла городская 

олимпиада по изобразительному искусству для учащихся 5-7 классов (30 лет 

бессменным руководителем городской секции учителей рисования была 

Маргарита Николаевна Коротец). Участвовало 55 человек. Им было 

предложено нарисовать одну из сцен периода Великой Октябрьской 

социалистической революции с изображением 1-2 персонажей и описать 

картину И.В. Шевандроновой «В сельской библиотеке». Около шести часов 

работали юные художники. (7) Право поехать на областную олимпиаду 

завоевали ученик 6 класса школы № 4 Евгений Гусев и ученица 7 класса 

школы № 9 Маргарита Пестова (Евгений Иванович Гусев окончил школу № 

4 в 1971 году, был скульптором, членом Союза художников СССР. В музее 

школы № 4 хранится его работа). 

С 1965 года в нашей стране ежегодно проводилась Всесоюзная физико-

математическая олимпиада, а с 1967 года - Всесоюзная олимпиада юных 

химиков, в которых принимали участие и наши ребята. 

В апреле 1967 года в г. Кургане прошла областная физико-химико-

математическая олимпиада школьников, где десятиклассник Сергей Шишов 

занял 1-е место по химии (учитель СП. Степанова). Он участник сборной 

команды области на Всероссийской олимпиаде в г. Днепропетровске. 

В 1968 г. на областной химической олимпиаде Леонид Захаров занял 1-

е место (учитель Г.Ф. Петрова) и был награжден областным комитетом 

ВЛКСМ путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Орленок». Леонид - 

дважды призер Всесоюзных олимпиад, а в 1973 году стал победителем. 

Десятиклассник Юрий Уваров - победитель городской олимпиады по химии, 

призер областной и участник Всесоюзной олимпиады в Вильнюсе (учитель 

Петрова Г. Ф.). 

Каждый год проходили городские олимпиады по химии, и ни одного 

года школа № 4 не уступала первого места другим. 

Вот призеры городских олимпиад: Наталья Балозерова (1966), Людмила 

Завьялова (1966), Анатолий Князев (1968) - учитель СП. Степанова; Валерий 

Вдовин (1967) - учитель Г.В. Петрова. 

Победители областных олимпиад: Михаил Гаев (1966), Ирина 

Булавкина (1968), Владимир Уринцев (1969) - учитель СП. Степанова, 

Николай Кинев, Станислав Докашенко, Николай Кравченко (1969) -учитель 

Г.Ф. Петрова. 

Победители областных и участники Всесоюзных олимпиад: Николай 

Кравченко (1970, Ростов), Станислав Докашенко (1970) -учитель Г.Ф. 

Петрова. 

Члены кружков и клубов принимали участие в организации и 

проведении предметных вечеров и праздников. 

Так, кружковцы иностранных языков провели вечер «Дети разных 

народов, мы мечтою о мире живем». В первом отделении звучали стихи и 

песни на английском языке, во втором - на немецком. Ребята поставили 

оперу «Красная шапочка», исполнили тирольский танец. Гости - студенты и 



преподаватели ШГПИ - спели песни на разных языках. Это мероприятие 

смотрели участники областного семинара учителей английского и немецкого 

языков. (8) 

Ребята из историко-краеведческого кружка собрали богатый материал о 

событиях 1918 - 1919 гг. в Шадринске, о 4-м Уральском полке, об истории 

некоторых зданий города и выступали с сообщениями в классах. 

Члены фотоклуба кроме изучения теоретических вопросов занимались 

съемками мероприятий в школе (Виктор Шкет, Валерий Мосеев, Александр 

Тисленко, Сергей Булочкин, Виталий Юношев); пейзажные снимки с 

выходом на природу делали Виктор Русаков, Валерий Федотов, а Ольга 

Полищук, Галина Афанасьева, Лариса Мозжухина, побывав на местах 

работы родителей, сделали замечательную выставку к 8 Марта «Мамы 

всякие важны». Именно из фотокружка Елизаветы Лаврентьевны Урванцевой 

вырос Юрий Афанасьевич Сеначин, ныне руководитель знаменитой студии 

«Алмаз» при станции юных техников. 

Учитель биологии Галина Алексеевна Шушарина, работая в тесном 

контакте со школьным врачом Ольгой Дмитриевной Кузнецовой, в течение 

всех лет работы в школе отвечала за общество Красного Креста. В каждом 

классе работали санпосты, среди них организовывались соревнования, 

выпускались санбюллетени и газеты. Из учащихся 9-х классов была создана 

санитарная дружина, которая неоднократно выступала на городских 

соревнованиях, где занимала призовые места. 

В октябре 1969 года - первое место во Всесоюзном смотре школ по 

санитарному состоянию, физическому и гигиеническому воспитанию и 

медицинскому обслуживанию благодаря деятельности Г.А. Шушариной и 

О.Д. Кузнецовой. 

А сколько Галина Алексеевна провела мероприятий по медицине -не 

перечесть: это и беседы, и лекции, и праздники здоровья, и устные журналы, 

еженедельно вела занятия кружка «Юный физиолог». Самой популярной 

формой санитарного просвещения в школе были ежегодные  «Дни и 

праздники здоровья».  Вот один из них, проведенный в 5-х классах. Доктор 

Айболит принимает рапорты от отрядов «Мойдодыр», «Порошки», 

«Здоровье». Выступает школьный врач Ольга Дмитриевна. Пятиклассники 

активно участвуют в концерте. В конце праздника библиотекарь Анна 

Михайловна Иванова проводит обзор книг. 

Уроки здоровья - тоже одна из форм санитарно-просветительной 

работы. В 3-м классе учитель Валентина Николаевна Булычева провела 

занятие на тему «Режим дня школьника». Ребята показали комплекс 

упражнений утренней гимнастики. 

Все учащиеся и учителя были членами первичной организации 

Красного Креста и Красного полумесяца и исправно платили взносы. 

В апреле 1970 года первичная организация школы за достигнутые 

успехи во Всесоюзном смотре работы первичных организаций обществ в 

ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина награждена грамотой ЦК 

Комитета Красного Креста и Красного полумесяца. Президиум ЦК Общества 



Красного Креста РСФСР наградил Галину Алексеевну Шушарину значком 

«Отличник санитарной обороны» за долголетнюю работу в обществе 

Красного Креста. 

В начале 1965-1966 учебного года состоялась отчетно-выборная 

комсомольская конференция. 500 комсомольцев собрались в зале 

Шадринского драматического театра (актовый зал школы был рассчитан 

только на 200 человек). В работе собрания приняли участие секретарь 

горкома ВЛКСМ Иван Васильевич Корякин, директор школы Зинаида 

Александровна Андрюшкина, секретарь парторганизации Валентина 

Федоровна Попова. В прениях выступили члены комитета ВЛКСМ Ольга 

Карачарова, Людмила Соболева, Людмила Шишова, секретарь комитета 

комсомола Константин Михайлович Чепик, Валерий Блувштейн, который 

был награжден Почётной грамотой ГК ВЛКСМ как комсорг лучшей группы 

11-Б класса (классный руководитель СП. Степанова). Кроме того, подвели 

итоги, наметили планы на будущее. 

Комсомольская организация отличалась добрыми полезными делами в 

школе и городе. 

1. Задача: выработать у учащихся потребность ежедневно читать 

газету. Каждому комсомольцу - «Комсомольскую правду», активисту - 

комсомольский журнал, пионерам - «Пионерскую правду». Комсомольская 

организация школы оказалась лучшей по подписке на молодежные издания, 

за что было присвоено 1-е место и дана Почетная грамота «За большую 

работу по мобилизации молодежи за достойную встречу 50-летия Октября», 

а издательство газеты «Комсомольская правда» выслало благодарственное 

письмо. 

2. Комсомольцы — активные участники работы по охране и пропа-

ганде памятников истории и культуры, за что были награждены Грамотой 

Курганского областного отделения ВООПИК. 220 учащихся и 

преподавателей являлись членами этого общества (председатель Е.Г. 

Шигорина, казначей М.Ф. Лукина). 

3. К 15 съезду ВЛКСМ был дан комсомольский рабочий наряд. В честь 

съезда только за май 1965 года было собрано 40 тонн металлолома, за что 

была получена Почетная грамота Курганского Обкома ВЛКСМ. 

4. В ноябре 1965 года родилась школьная традиция - вручение 

паспортов в торжественной обстановке. Первыми их получили Лидия 

Предеина, Владимир Фомин, Александр Боровских, Зоя Табунова, а в марте 

1967 г. - Владимир Утюпин, Галина Филимонова, Вера Жерехова, Татьяна 

Дунаева, Анатолий Крохалев, Сергей Блувштейн, Игорь Гневашев, Ольга 

Карачарова. Звучали песни и стихи о молодежи. 

5. Ежегодной стала поездка лучших учащихся в город Ленинград в 

зимние каникулы с целью знакомства с историко-революционным прошлым 

и героическим настоящим города. Такие поездки были организованы в 1966, 

1968 годах (руководитель К.М. Чепик), в 1969 году (З.А. Пчелкина и В.В. 

Клименских). Часть средств на поездки комсомольцы заработали летом, 

помогли и шефы завода Полиграфмаш. 



6. И ещё одна традиция зародилась в это время. В январе 1967 года в 

школе торжественно прошёл I слёт отличников учебы и ударников 

коммунистического труда, эмблемой которого была «5», она украшала сцену 

и грудь каждого участника слета. Собравшихся в актовом зале 

приветствовали от школы директор З.А. Андрюшкина, секретарь 

комсомольской организации К.М. Чепик, секретарь партийной организации 

Н.Н. Тканко, от завода Полиграфмаш - В.К. Перунов, секретарь 

комсомольской организации, слесарь завода Г.Т. Шлыков. 

Делегатами первого слета были активисты школы Николай Нагорный, 

Олег Князев, Владимир Баютов, Ирина Стрежнева, Тамара Мельникова, 

Ирина Лезина, Ольга Карачарова. 

С тех пор такие слёты стали традиционными, а с 1970 г. они стали 

включаться в декады дружбы завода и школы. 

За истекший 1967 год в ряды комсомольской организации вступило 250 

школьников. 

В голове неугомонного Кости Чепика продолжали созревать все новые 

неординарные идеи. «Походник» до глубины души, он опять собрался в 

дальний путь, но... зимой и на лыжах. Маршрут комсомольского агитпробега 

- Шадринск - Чистопрудное (сельхозтехникум) - Осиновка - Каргаполье - 

Чаша - Банникове -Просвет - Курган. Семеро самых смелых и выносливых: 

Валерий Ахв, Георгий Боков, Евгений Буторин, Леонид Вавилов, Владимир 

Мурзин, Владимир Терентьев, Владимир Фишер - под руководством К.М. 

Чепика в сорокаградусный мороз вышли на трассу. Горком комсомола 

отменил пробег из-за холода, но ребята решили идти: «В армии ещё не так 

придется», - рассуждали они. Тем более поход посвящался 48-й годовщине 

Советской Армии. 

У каждого участника на груди была перекинута лента - лозунг «Слава 

КПСС!», «Миру - мир!», «Руки прочь от Вьетнама!». 

Агитпробег длился четыре дня - с 17 по 21 февраля 1966 г. Первая 

остановка - село Осиновка. Состоялась встреча со школьниками, которым 

К.М. Чепик рассказал о спортивных событиях, о поездке в г. Ленинград. 

Вторая остановка - районный поселок Каргаполье. Там проходило собрание 

районного комсомольского актива, куда пригласили и ребят. Позднее 

побывали на литературном вечере, посвященном Мусе Джалилю, провели 

дружескую встречу по баскетболу, 

В Чаше пообщались со студентами технологического техникума, 

которые вручили участникам перехода сувениры. 

Самым трудным был предпоследний день похода: к морозу прибавился 

сильный встречный ветер. Позади 170 километров. Вот и областной центр. 

Их встретила машина из обкома комсомола, и ребята попали на собрание 

комсомольского актива Октябрьского района г. Кургана, где передали 

горячий привет от молодежи Шадринска. Участникам похода вручили 

подарки, значки. «Поход очень понравился, самое яркое впечатление 

осталось от мороза и от теплого, радушного приема везде», - рассказывал 

Валерий Ахв. (9) 



События комсомольской жизни отражались в школьном журнале 

«Ровесник», который издавал комитет комсомола. Первый его номер вышел 

15 мая 1966 г. и был приурочен к XV съезду ВЛКСМ. Главный редактор - 

Анатолий Кашин, редколлегия - Римма Зорина, Надежда Черемисина, 

Татьяна Дунаева, секретарь комитета комсомола К.М. Чепик и преподаватели 

М.С. Братина, А.В. Кунгурова. Первоначально основной целью журнала 

было освещение комсомольской жизни в школе. Вскоре, однако, границы 

интересов журнала расширились. Например, публиковался материал, взятый 

у выпускников: Сергея Скворцова (1965), который рассказал о буднях 

штурманского училища, Ольги Левадской (1965), студентки Одесского 

педагогического института, которая прислала свои стихи. 

На торжественной линейке в честь открытия XV съезда ВЛКСМ 

каждая комсомольская группа получила первый номер «Ровесника». 

Обложка журнала красного цвета была отпечатана в типографии. Тираж 13 

экземпляров - по числу комсомольских групп. (10) 

Вот выдержки из этого номера «Ровесника». 1 страница. Навстречу 

XV съезду ВЛКСМ. Многие учащиеся серьезно готовятся к экзаменам, 

добросовестно и систематически готовятся к урокам. Это Юрий Кудрин, 

Юрий Бахтин, Наталья Белозерова, Людмила Завьялова, Галина Стукова, 

Елена Мельникова, Тамара Евтушенко, Людмила Шутова из 11-х классов, 

Ирина Шамйна, Наталья Бритвихина, Нелла Хомякова, Вера Захарова, Анна 

Фоминова, Надежда Ионина, Галина и Нина Горильчаные, Ада Феоктистова 

из 10-х классов. 2 страница. Встреча с делегатом ХХШ съезда КПСС 

Колчиным Иваном Григорьевичем. 3 страница. Как тебе служится (о 

выпускниках школы, солдатах-срочниках). 

Один из номеров был посвящен отчетно-выборной комсомольской 

конференции (1966-1967 гг.), которая проходила в драмтеатре. Обсуждение 

работы комитета комсомола проходило очень активно. Выступали секретарь 

комсомольской организации К.М. Чепик, заместитель секретаря Анатолий 

Кашин. Выступавшие в прениях дали положительную оценку работе членов 

комитета: Валентину Банникову, Наталье Елисеевой, Надежде Ильиных, 

Татьяне Ивашкиной, Тамаре Мельниковой, Владимиру Спицыну, Надежде 

Черемисиной, Татьяне Шевяковой. От комитета комсомола завода 

Полиграфмаш выступил Василий Константинович Перунов. 

За отличную работу Надежда Черемисина, заместитель секретаря 

комитета комсомола, была награждена путевкой во Всесоюзный пионерский 

лагерь «Орленок», где начиналась комсомольская смена (июнь 1967 г.). 

На конференции возникла традиция фотографировать лучших 

комсомольцев у развернутого городского комсомольского знамени. Первыми 

удостоились этой чести Наталья Елисеева, Надежда Ильиных, Виктор 

Селезнев, Владимир Спицын, Элина Сандалова, Людмила Соболева, 

Надежда Черемисина, Клавдия Золотарева, Сергей Блувштейн. 

Городской смотр художественной самодеятельности в 1966 году 

проходил в марте. Была подготовлена литературно-музыкальная композиция 

«Учит нас школа жить и мечтать», над созданием которой работали Е.Е. 



Бризели, А.Ф. Галянский, В.В. Клименских, В.И.Белов, В.М. Метляева, Л.И. 

Лезина, З.А.Пчелкина. М.Н. Коротец на громадном полотне нарисовала 

здание школы № 4, на фоне этого изображения и проходил концерт. 

Ведущие сценария и чтецы: Анатолий Кашин, Виктор Стронин, 

Николай Нагорный, Владимир Федотов, Вера Подгорбунских, Валентина 

Буторина, Валерий Вдовин, Светлана Абрамова - получили высокую оценку. 

Слаженно прозвучали комсомольский и пионерский хоры. Они исполнили 

«Песню о школе» (солисты Татьяна Смольянова, Светлана Клименских, 

Лидия Коптева), «Нам школа приветливо двери открыла» (солисты 

Маргарита Боровых, Тамара Мыльникова, Перунова), «Камчатка» (солист 

Владимир Никульшик). И опять на суд зрителей было представлено новое 

произведение уже полюбившихся самодеятельных авторов Е.Е. Бризели и 

А.Ф. Галянского «Вожатый наш» (солисты Татьяна Смольянова и Александр 

Арыкин). 

Очень интересно рассказали о школьной жизни через танцевальные 

композиции: запомнились, например, гимнасты с флажками и скакалками, 

исполнители хореографического этюда «Школьные сорняки». Особенно 

красочны, оригинальны, с богатыми костюмами (шефы помогли купить 

материал, а шили сами) были танцевальные картинки по сказкам 

А.С.Пушкина: «О царе Салтане» - в исполнении Ирины Лезиной (Царевна 

Лебедь), Ольги Карачаровой (Коршун), Валерия Блувштейна (Царевич), «О 

попе и работнике его Балде» в исполнении Михаила Гаева (Балда), группы 

восьмиклассников (черти), «Руслан и Людмила» в исполнении Ирины 

Лезиной (Людмила), Александра Камышева (Карла), Валерия Блувштейна 

(Руслан), учащихся 2 и 3 классов (свита - карлики). Комиссия присвоила 

школьной самодеятельности заслуженное 1 место. 

В 1966-1967 гг. школа представила на смотр композицию «От первого 

залпа "Авроры" до штурма небесных вершин», где отлично выступили 

танцоры Виктор Поздняков, Олег Князев, Владимир Юрлов, Клава 

Золотарева, Ольга Карачарова, Татьяна Поспелова, Ольга Мальгина, Надежда 

Черемисина, Ирина Лезина, певцы Маргарита Боровых, Вера Пешкова, Вера 

Статейкина, Лилия Спицына, Тамара Фомина, Татьяна Лазарева 

(аккомпанировала Маргарита Курочкина, чтец Надежда Черемисина). 

Сценку по книге Я.П. Власова «На берегах Исети» показали Николай 

Нагорный, Юрий Жижонков, Александр Первухин, Александр Вишнев, 

Николай Сосновских. Школа заняла 3 место. 

Немалых успехов добились и спортсмены школы. Десятиклассник 

Владимир Лисовский руководил штабом «Олимпия» и вместе со своими 

помощниками организовывал различные соревнования, участники которых 

показывали хорошие результаты. Например, в осеннем школьном кроссе 

1966 года в беге на 500 метров лучшее время принадлежало ученице 6-В 

класса Татьяне Доберштейн. Она выполнила нормативы третьего взрослого 

спортивного разряда. 

Как следствие этой работы неизменно высокими были достижения на 

городском уровне. Так, в июне 1966 года состоялись соревнования по легкой 



атлетике. Большого успеха добился выпускник Николай Портнягин. Он 

четыре раза вносил поправки в рекорд города в беге на 100 и 200 метров. За 

год до этого он выполнил 3-й спортивный разряд и стал чемпионом области в 

восьмиборье. Его одноклассник Александр Носков пробежал дистанцию 1,5 

км за 4 минуты 32 секунды. Это новый рекорд города среди юношей. 

Константин Чепик и Игорь Сапон улучшили рекорд города по спортивной 

ходьбе. 

На 13 спартакиаде школьников, легкоатлеты заняли 1 место, обновив 

десять городских рекордов. 

Летом 1966 года состоялся 1 городской слет туристов. Команда девочек 

заняла 2 место по ориентированию на местности. 

В зачет 14 спартакиады школьников, посвященной 50-летию Советской 

власти, входил целый ряд соревнований. 

В январе 1967 года состоялось личное первенство по шахматам среди 

учащихся. Команда школы в составе восьмиклассника Михаила Волчихина, 

который был капитаном команды, Валерия Харлова, Наташи Плотниковой, 

Виктора Фатеева заняла 1 место. 

В это же время проходил розыгрыш по хоккею на приз «Золотая 

шайба» среди детских команд города. Школа № 4 заняла 2 место, и команда 

была награждена Дипломом ЦК ВЛКСМ и хоккейной Федерации СССР. При 

этом отметили хорошую игру нападающего -шестиклассника В.Назарова, 

который из 32 шайб забил 29 решающих, и вратаря семиклассника Юрия 

Позднякова. 

Не отстали от младших товарищей старшеклассники, которые в 

феврале 1967 года в розыгрыше первенства города по хоккею с шайбой на 

приз «Молодость» заняли первое место. В состав команды входили: Игорь 

Гневашев, Владимир Мылкин, Владимир Лисовский, Юрий Голубев, 

Александр Сильянов, Юрий Жижонков, Владимир Федоров, Юрий Семенов. 

Волейболистки школы Людмила Ахряпина, Наталья Елисеева, Татьяна 

Ивашкина, Надежда Ильиных, Алла Каверя, Ирина Лезина, Тамара 

Мельникова, Вера Развииа, Элина Сандалова, Татьяна Суханова, Тамара 

Цветова, Галина Распопина, Надежда Бузакова тоже были чемпионами 

(тренер Г.Ф. Петрова). 

Ирина Лезина, Татьяна Сильянова, Ирина Стрежнева, Галина Вла-

димирова, Галина Прусова заняли 1 место по спортивной гимнастике. 

Весной 1967 года состоялись городские легкоатлетические 

соревнования, где школа заняла 1 место (учителя К.М. Чепик, В.М. 

Метляева). Лучшему спортсмену города Владимиру Спицыну было 

предоставлено право поднять флаг спартакиады. Большой вклад в нашу 

победу внесли спортсмены Светлана Абрамова, Юрий Абрамовских, 

Владимир Баютов, Юрий Булычев, Виктор Долганов, Павел Дидоренко, 

Анна Дрокова, Геннадий Дегтярев, Александр Захаров, Римма Зорина, Елена 

Здоровцева, Ольга Карачарова, Алла Каверя, Ирина Лезина, Тамара 

Мельникова, Павел Медведев, Виктор Минин, Галина Мусихина, Галина 

Распопина, Галина Прусова, Ирина Стрежнева, Владимир Спицын, Элина 



Сандалова, Татьяна Савченко, Владимир Федоров, Тамара Цветова, 

Владимир Юрлов, Ирина Эссаулова. Владимир Спицын был признан лучшим 

бегуном. 

Красив был эстафетный бег, в котором команды девочек , мальчиков и 

юношей заняли 1 места. Общее место по 14 спартакиаде -первое. Школа № 4 

- обладатель кубка. 

Победа подтвердилась на 24 традиционной легкоатлетической эстафете 

на приз газеты «Шадринский рабочий»: старшеклассники заняли 1 место. В 

беге, кроме выше перечисленных спортсменов, участвовали Сергей Башарин, 

Александр Братин, Сергей Филимонов, Александр Шивалов, Людмила 

Ахряпина, Татьяна Доберштейн, Людмила Николаенкова, Надежда Бузакова.  

В заключение всех спортивных соревнований Константин Михайлович 

Чепик пригласил в школу Марию Исакову, заслуженного мастера спорта по 

конькам, шестикратную чемпионку страны, трехкратную чемпионку мира. 

На встрече с ребятами она рассказала о своем детстве, об увлечении спортом, 

высказала пожелания спортсменам. Мария Исакова подарила школе книгу Б. 

Порфирьева «Летящая надо льдом», где рассказывается об ее достижениях в 

конькобежном спорте. Комсомольцы подарили Исаковой волейбольный мяч 

с именами лучших спортсменов школы. 

В марте 1967 года комсомольцы совершили лыжный переход по 

маршруту Шадринск - Челябинск. Расстояние 206 километров, но опыт 

похода на лыжах уже был. Участвовать хотелось многим, но на 

комсомольских собраниях выбрали самых настойчивых, самых упорных и 

физически крепких ребят: это - Леонид Архипов, Александр Захаров, Игорь 

Куликов, Михаил Лоханев, Владимир Лисовский, Николай Сосновский, 

Александр Шивалов, Юрий Уваров и неизменный руководитель - смелый, 

отчаянный Константин Чепик. 

С торжественной школьной линейки, где прозвучали напутствия и 

добрые пожелания, ребята отправились в путь. 

В походе комсомольцы были не только спортсменами-туристами, но и 

пропагандистами-агитаторами, ведь лыжный переход посвящался 50-летию 

Советской власти и 49-й годовщине Советской Армии. Читали лекции о 50-

летии Октября, о выборах, провели шахматный турнир (победитель 

Александр Шивалов) и вечер стихов. 

В г. Челябинске походники встретились с ветеранами 96-й танковой 

бригады имени Челябинского комсомола и узнали об ее боевом пути в годы 

Великой Отечественной войны. 

Комсомольцы не могли сидеть без дела даже летом. Комитет 

комсомола решил оборудовать спортивно-трудовой лагерь для 

старшеклассников. Ему дали красивое название «Росинка». Тридцать ребят, 

без родительских денег, взяв с собой лишь палатки, уехали в село Неонилино 

Шадринского района. Вот они, первопроходцы: Маргарита Боровых, 

Маргарита Камышева, Татьяна Дегтярева, Галина Сафонова, Тамара 

Бочкарева, Татьяна Червоткина, Леонид Архипов, Юрий Голубев, Николай 

Портнягин, Надежда Кузнецова, Валентина Андреева, Ирина Рожкова, 



Мария Кузьмина, Юрий Петров, Сергей Окулов, Александр Носков, 

Владимир Федоров, Юрий Балашов, Владимир Мылкин. Руководитель 

«Росинки» - К.М. Чепик, воспитатель - Николай Николаевич Белоусов. 

За три недели ребята выполнили запланированный объем работы: 

пропололи 11 гектаров свеклы, напилили 30 кубометров дров для 

Неонилинской школы, отремонтировали ее здание. На заработанные в 

колхозе деньги питались. Было нелегко, но лозунг «Не пищать!» помогал 

преодолевать все трудности. 

Ребята загорели, окрепли. Они долго будут помнить стихи и песни у 

костра, танцы в деревенском клубе под школьный магнитофон, конкурс на 

лучшее приготовление пищи, купание в речке. 

«Росинка школьная, обновись в будущем году!» - единодушно 

пожелали все обитатели летнего лагеря. (11) 

Также старшеклассники совершали походы по родному краю: 8-6 -с. Канаши, 

9-в - с. Маслянка. 

Под руководством К.М. Чепика ребята побывали зимой в городе 

Ленинграде, на весенних каникулах - в городе Ульяновске. Именно в этих 

поездках родилась идея путешествия на велосипедах по Ленинским местам. 

Решили ехать в село Шушенское Красноярского края, где в 1897-1900 гг. 

находился в ссылке В.И. Ленин. Чтобы получить разрешение на эту поездку, 

К.М. Чепику и Ольге Мальгиной, секретарю похода, пришлось обойти 

немало инстанций. 

10 июня 1967 года, окончив 9-й класс, семнадцать ребят отправились в 

велопробег по Сибири. В пути комсомольцы собирали материал о В.И. 

Ленине для школьного ленинского зала. За 28 дней на велосипедах, пешком и 

поездом ребята прошли почти 6 тысяч километров по Сибири. 

Позади 800 км пути. Из г. Омска руководитель похода К.М. Чепик 

шлет известие: «Границу с Казахстаном пересекли утром. Люди удивлялись: 

такой далекий путь, а среди нас есть и девочки. Они у нас молодцы, несут 

символическую майку лидера, дружной пятеркой в головной группе». (12) 

Да, в группе было пять девочек: Надежда Бузакова, Ольга Мальгина, Ирина 

Лезина, Ольга Карачарова, Татьяна Поспелова. Они всегда ехали впереди, за 

ними - юноши, в конце -Константин Михайлович. 

Ольга Карачарова: «Особенно трудным был первый день: на 

багажниках - тяжелые рюкзаки, дорога после месячных дождей -приходилось 

ехать колеей, часты мелкие поломки. Считали падения, рекорд - 9 раз. За два 

дня проехали 160 км». 

Ирина Лезина, комсорг похода: «Когда мы появились на велосипедах 

на улицах Шушенского в рубашках цвета хаки, с комсомольским значком и 

вышитым на груди контуром границ Советского Союза, а на спине с 

надписью Шадринск - Омск -Шушенское, жители были немало удивлены. У 

каждого за плечами или на багажнике велосипеда полное обмундирование: 

палатки, теплые вещи, котелки, шахматы, футбольный мяч, бадминтон. В 

Шушенском состоялась встреча московских студентов-строителей и 

посланцев Урала (так нас «окрестили») с молодежью села. Был интересный 



разговор. Шушенскому дому-музею Ленина мы оставили подарок - 

хрустальную вазу и материал о декабристах». 

12 юношей были и механиками, и мастерами, и помощниками. Это 

Юрий Абрамовских, Виктор Бастриков, Игорь Куликов, Анатолий Крохалев, 

Олег Князев, Александр Лобанов, Владимир Лисовский, Аркадий Прахов, 

Владимир Спицын, Владимир Утюпин, Александр Шивалов, Константин 

Чепик. 

«На теплоходе мы попали еще в одно диво - Дивногорск, построенный 

на диком скалистом берегу Енисея. К коллекции камней с Оби, Шуши, 

Енисея прибавились камушки из Дивногорска», -Александр Шивалов, 

начальник похода. 

«В Казахстане каждый день - встречи с новыми людьми, нас не только 

спрашивают о нашем городе и походе, но и угощают молоком, горячей 

картошкой», - Владимир Спицын. 

«Прошли Омск, Новосибирск и город-мечту Академгородок. Где 

можно увидеть 20 институтов на одной улице?! Побывали в чудесном 

Новосибирском театре оперы и балета», - Олег Князев. 

«Мы были первыми, прибывшими в Шушенское на велосипедах, 

обычно туда приезжали на поезде... Сейчас нас манят новые пути-дороги. И 

на вопрос: "Что у вас, ребята, в рюкзаках?" - мы отвечаем: "Мечта"», - 

Константин Чепик, руководитель похода. (13) 

В 1967 г. К.М. Чепик был участником слета победителей Всесоюзного 

похода по местам революционной, боевой и трудовой славы в г. Ленинграде. 

 

Школа № 4 в 1967-1970 гг. 

 

В период с 1967 по 1970 годы вся страна отмечала три юбилейных года 

1967 год - год 50-летия Советской власти, 1968 год - год 50-летия ВЛКСМ, 

1970 год - 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. 

ХХIII съезд КПСС определил задачи школы: «Качество и содержание 

общего, трудового и политехнического обучения должно соответствовать 

современным требованиям... К 1970 году осуществить всеобщее среднее 

образование». 

В 1967-1968 годах перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи: обеспечение выполнения закона об обязательном 8-

летнем образовании, выполнение плана набора учащихся в 9-й класс; 

повышение качества знаний по всем предметам, преодоление 

неуспеваемости и второгодничества; утверждение коммунистической 

морали, формирование научного мировоззрения и коммунистической 

нравственности учащихся, выпуск из школы идейно-убежденных, 

трудолюбивых людей, способных принять активное участие в строительстве 

коммунизма. 

Всеобуч - это не только организационная работа, но и педагогическая 

задача государственной важности. Закон о всеобуче коллективом 

выполнялся: все дети микрорайона школы учились. С целью предупреждения 



отсева нуждающимся ребятам из фонда всеобуча оказывалась материальная 

помощь. 

На особый контроль были взяты сироты и дети из малообеспеченных 

семей. Идия Яковлевна Карташова, учитель начальных классов, много лет 

была внештатным инспектором по охране прав и здоровья детей. Она 

работала с такими детьми, посещая их на дому, заботясь об их материальном 

обеспечении, бесплатном питании в школе. 

Особое внимание уделялось второгодникам: ежедневно контроли-

ровали их поведение, успеваемость, поддерживалась постоянная связь с 

родителями. 

Школа работала в две смены, которые менялись через полугодие. 

Число класс-комплектов - 35, количество учащихся - 1336 человек. 

В 1967-1968 учебном году учащиеся всех классов, начиная с 5-го, 

работали по новым программам трудового обучения, которые отличались 

большей политехнической направленностью. Новым в системе трудового 

обучения было предоставление девочкам возможности заниматься по особой 

программе «Обслуживающий труд». 

По новым учебным планам и программам изучалась общая биология в 

9-10-х классах. Руководитель городской секции биологов. А.В. Кунгурова 

прошла курсы повышения квалификации по цитологии и генетике в 

Новосибирском Академгородке, где лекции читали авторы нового учебника 

«Общая биология». Впоследствии аналогичные курсы она провела с 

учителями биологии города. 

Для учащихся 7-10-х классов с этого учебного года с целью углубления 

знаний и развития разносторонних интересов и способностей были введены 

факультативные занятия. Они сыграли большую роль и в пополнении знаний 

учащихся внепрограммным материалом. Об этом говорят школьные 

олимпиады. 

В январе 1968 г. прошла школьная математическая олимпиада. Вот ее 

результаты: по 6-м классам 1 место - Татьяна Павлова, 2 место -Мария 

Жигарева, 3 место - Сергей Митько, Станислав Докашенко (учитель 

Людмила Николаевна Хомякова). По 7-м классам: 1 место -Сергей Лобов 

(учитель Виктория Николаевна Предеина), 2 место -Александр Соколов, 3 

место - Сергей Булавкин (учитель Нина Петровна Белова). По 9-м классам: 1 

место - Марковских, 2 место -Владимир Пахотин, 3 место - Ирина Булавкина. 

По 10-м классам: 1 место -Татьяна Пашкова, 2 место - Валентина Хомякова. 

3 место -Наталья Елисеева (учитель Н.Н. Тканко). 

Результаты школьной олимпиады по химии: 1 место - Юрий Уваров, 2 

место - Владимир Спицын, 3 место - Элина Сандалова. 

В 1969 г. лучший результат по физике был у Николая Кравченко из 9-Б 

класса (учитель З.А. Пчелкина), по химии - у Валерия Докашенко из 9-А 

класса - первое место, у Цветовой Тамары из 9-Б класса -второе, у Николая 

Кравченко из 9-Б класса - третье (учитель Г.Ф. Петрова). 

В марте 1969 года состоялась городская олимпиада по химии. Команда 

школы, в состав которой входили десятиклассник Владимир Уринцев, 



девятиклассник Валерий Докашенко, восьмиклассница Ольга Даурцева, 

семиклассник Сергей Щербань заняла 1-е место (учителя Г.Ф. Петрова и СП. 

Степанова). 

На городской олимпиаде отличные знания по литературе показали 

Любовь Быкова, Ольга Беляева, Алла Каверя (учитель Е.И. Терещенко). 

Восьмиклассница Алла Каверя участвовала и в областной олимпиаде по 

иностранным языкам. Команда города Шадринска, в которую она входила, 

заняла первое место. За отличные знания английского языка (учитель Л.С. 

Ленских) Алла была награждена путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек». Девятиклассница Валентина Говорухина была поощрена 

рекомендацией для поступления на факультет иностранного языка 

педагогического института (учитель Е.Е. Бризели). 

В 1965 г. Е.И. Терещенко и З.А. Пчелкина были награждены значком 

«Отличник народного просвещения». 

29 октября 1967 года имя Зои Анатольевны Пчелкиной было занесено 

на городской Щит трудовой славы. В октябре 1969 года Степанида Павловна 

Степанова и Евгения Ефимовна Бризели были награждены Почетной 

грамотой Министерства просвещения. 

Учителя географии Анна Яковлевна Насонова и Нина Порфирьевна 

Вусатюк в восточной части школьного', двора оборудовали географическую 

площадку, где учащиеся по приборам измеряли температуру, количество 

осадков, атмосферное давление, направление ветра. 

Был электрифицирован кабинет физики (учитель Николай Николаевич 

Белоусов). Начал работать радиоузел, смонтированный учителем физики 

Евгением Борисовичем Хамкиным. За ведение радиопередач отвечали З.А. 

Пчелкина, М.А. Шохирева, Г.М. Колотыгина. 

Появились новые кабинеты: русского языка и литературы, 

обществоведения, математики, географии, начальных классов. 

В мае 1968 года был создан первый в городе школьный зубной кабинет, 

он располагался на втором этаже, прием вели зубной врач Л.Н. Чиркова, в 

другие годы - Надежда Михайловна Зырянова. 

В результате проделанной работы школа имела лучшие в городе 

показатели по успеваемости - 98,7 %. Учителя математики - Н.Н. Тканко, 

русского языка - Е.И. Терещенко, истории - Г.С. Федоренко, физкультуры - 

К.М. Чепик - имели 100-процентную успеваемость. Имя Галины Семеновны 

Федоренко было занесено на городской Щит Трудовой Славы. 

На городской августовской конференции была отмечена работа 

учителей Н.М. Бахтеевой, В.А. Осинцевой, М.А. Шохиревой, М.С. Братиной, 

Б.Д. Максимовой, М.Н. Коротец, Л.С. Ленских, Г.А. Шушариной, Н.Н. 

Тканко. 

В 1968-1969 годах в учебном процессе опять произошли изменения: 

введены новые программы по литературе, химии, астрономии в 10-х классах, 

физики - в 6-м, географии - в 5-м и 9-м, биологии - в 5-8-х классах. 

В 9-10-х классах проводили уроки начальной военной подготовки 

(НВП) военрук А.А. Стариков, преподаватель В.А. Подрезов, занятия по 



медицине вёл В.Н. Лебедев. В подвале школы проходили занятия 

стрелкового кружка (руководители - Александр Алексеевич Ражев в 1969-

1970 гг. и Аркадий Георгиевич Гаркавенко). Уроки гражданской обороны 

проводили классные руководители. 

Каждый учитель пополнял свои знания по предмету, участвуя в работе 

методических объединений (МО). Г.С. Федоренко, М.С. Братина, Л.С. 

Ленских, СП. Степанова, Е.Е. Бризели, М.Н. Коротец, А.В. Кунгурова, А.Я. 

Насонова были руководителями городских МО. Учителя составляли 

индивидуальные планы самообразования, где определялась их деятельность 

на текущий год. Особое внимание уделялось изучению программы по 

предмету, объяснительной записки к ней, изучению новинок методической 

литературы и опыта работы педагогов-новаторов. 

Начальная школа - самое важное звено в образовании и воспитании 

школьников. Именно от профессионального мастерства, эрудиции, культуры, 

трудолюбия учителя зависит качество учебно-воспитательного процесса. 

Подбор учителей начального звена в школе № 4 оказался удачным: это и 

стажисты Александра Григорьевна Андриевских, Зоя Алексеевна' Ефимова, 

Идия Яковлевна Карташова, Мария Федоровна Лукина, Зинаида Степановна 

Никитина, Антонина Яковлевна Рябова, Валентина Николаевна Булычева и 

молодежь с небольшим стажем Галина Степановна Гореванова и Галина 

Алексеевна Пискунова. Все они работали без второгодников, с высоким 

качеством знаний. Их ученики продолжали хорошо учиться и в старших 

классах. 

Каждый учитель отличался своим почерком, своим стилем работы. 

Александра Григорьевна Андриевских не позволяла себе непро-

думанных поурочных планов, к каждому занятию готовилась тщательно, 

подробно разрабатывая его. Недаром она была отличным методистом для 

учителей, щедро делилась опытом работы с молодежью, давала практические 

советы. В ноябре 1968 года А.Г. Андриевских была награждена значком 

«Отличник народного просвещения». 

Любимый урок Галины Степановны Горевановой - математика, на 

котором она учила рациональным способам запоминания, умению мыслить, 

рассуждать, доказывать. Её ученики отличались не только хорошими 

знаниями, но и большой активностью во всех делах. Ведь сама учительница 

на протяжении ряда лет возглавляла культурно-массовую комиссию 

профкома, являлась активной участницей художественной самодеятельности. 

За плодотворную работу с учащимися к 50-летию Октября она была 

награждена Почетной грамотой горкома партии и горисполкома. 

Мастерски вводила в урок оригинальные задания Зоя Алексеевна 

Ефимова: музыка, стихи - её неизменные помощники в работе. Учитель 

обращал внимание детей на всё прекрасное, необычное в окружающем мире. 

Недаром её воспитанники любознательны, пытливы, наблюдательны. 

Главный принцип в работе Идии Яковлевны Карташовой -воспитание 

самостоятельности и ответственности. Атмосфера доверия и творчества, 



уверенности детей в себе приучали к систематическому умственному труду. 

Её дети любили учиться. 

Скромнейшей и спокойной по характеру была Зинаида Степановна 

Никитина. Она умела удерживать внимание и дисциплину ребят, что 

помогало в усвоении прочных знаний на уроке, плотность которого 

неизменно была велика. Мало кто знал о том, что она в годы Великой 

Отечественной войны служила в зенитном полку. 

На уроках Антонины Яковлевны Рябовой царила атмосфера 

доброжелательности, взаимного уважения. Ее ученики отличались развитой 

речью, прочными навыками вычислений. Перейдя в старшие классы, в 

большинстве своем учились на «4» и «5». 

Педагогический коллектив отличался применением новых методов 

обучения и воспитания, поэтому на базе школы проводились открытые 

уроки, мероприятия, семинары, конференции. 

Так, 20 декабря 1968 года прошёл семинар директоров учебных 

заведений города по теме «Новые методы работы с пионерами». С основным 

докладом выступила старшая пионерская вожатая В.В. Клименских. 

Участники семинара прослушали и просмотрели несколько 

мероприятий. Одно из них - «Слёт мальчишей», четвёртый по счету, 

посвященный Красному знамени, овеянному трудовой и боевой славой, 

подготовленный старшей пионервожатой В.В. Клименских. Командир штаба 

Михаил Пайвин провёл перекличку (кстати, за активную работу в 

пионерской дружине он был направлен во Всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек»), После слов ведущего «Для слета всё готово, давай сигнал, 

горнист!» раздались звуки фанфар и барабанов, внесли памятные знамена 

обкома комсомола (знаменосец Виктор Дмитриевич Сычев, секретарь 

комитета ВЛКСМ шефствующего завода Полиграфмаш), городской 

комсомольской организации (воины гарнизона), городской пионерской 

организации (начальник городского штаба «Факел» Вера Павлова, 

ассистенты -пионеры дружины Михаил Макшанцев и Александр Минаков). 

Ребята внимательно слушали выступления майора Мусихина, который 

рассказал о боевом знамени, слушали выступления бывших знаменосцев 

дружины Сергея Малинина, Владимира Баютова, Николая Нагорного. 

Прозвучала клятва 45 мальчишей, которые вступили в ряды ЮДСА (юных 

друзей Советской Армии). 

К 100-летию В.И. Ленина пионерский отряд «Огонек» 6-А класса 

(классный руководитель А.В. Кунгурова) изучил историю улицы Ленина 

города Шадринска. Пионеры собрали сведения о каждом промышленном и 

культурно-просветительном учреждении улицы, отыскали интересных 

людей, записали их воспоминания. Интересно, что улица Ленина начиналась 

с дома, где жил Григорий Васильевич Заболотнев, участник штурма Зимнего 

дворца в 1917 году. Итогом этой работы был устный журнал «Над Лениным 

время не властно, он вечен как жизнь», который и проведи на семинаре. 

Первая страница журнала посвящалась главной улице города, о которой 

рассказали ведущие Людмила Пронина и Людмила Зорина, выступил Г.В. 



Заболотнев. Во второй странице шла речь об ордене Ленина на знамени 

Курганской области. Третья - творчество школьников, где Александр 

Арыкин и Александра Литовченко прочитали свои стихи, у Татьяны 

Глинкиной и Галины Поповой были лучшие рисунки в конкурсе «По заветам 

Ленина». 

Этот краеведческий материал представили на городской смотр, где он 

отмечен как лучший и направлен на областной (декабрь 1967 г.). 

В 5-А классе (классный руководитель М.С. Брагина) прошел 

пионерский сбор, посвященный 100-летию со дня рождения Н.К. Крупской. 

При подготовке к нему ребята установили 11 предприятий, колхозов, улиц 

Шадринска и Шадринского района, носящих имя Н.К. Крупской. Каждое 

звено выполняло задание по изучению жизни и деятельности Надежды 

Константиновны. Сообщили об этом Екатерина Браверман, Ольга Черепнина, 

Татьяна Обогрелова, Светлана Митько. Ведущие сбора Наталья Старостина, 

Ирина Душечкина, Леонид Захаров, Валентина Хомутинникова познакомили 

с приглашенными, знавшими и видевшими Н.К. Крупскую - ПЛ. Осинцевой, 

А.М. Серебровой, Д.В. Дроздовой. Состоялась встреча с А.П. Конюковой -

работницей Канашской ковроткацкой фабрики им. Крупской. Звучали стихи 

в исполнении Ольги Баландиной, Елены Петросян, Михаила Пайвина, Ольги 

Аксентьевой. В конце сбора пионеры спели любимую песню Н.К. Крупской - 

«Картошка». 

Семинар закончился красивым Праздником зимы во 2-В классе, 

проведенным учителем Г.А. Пискуновой. Участники семинара дали высокую 

оценку работе учителей по подготовке проведенных мероприятий, особенно 

отмечена поисковая краеведческая работа. 

Большая работа велась в школе по обобщению и внедрению в практику 

передового педагогического опыта (завучи Е.И. Терещенко, З.А. 

Андрюшкина, В.А. Осинцева). В апреле 1969 года состоялась первая 

городская научно-практическая конференция учителей математики в 

ШГТГИ. Своим опытом работы поделились Н.Н. Тканко («Контрольная 

домашняя работа в 6, 10 классах») и Б.Л. Максимова («Роль экскурсий в 

составлении задач по арифметике в 5-х классах на местном материале»). 

За творческий педагогический труд в октябре 1969 г. Нина Никитична 

Тканко и Анриетта Всеволодовна Кунгурова были награждены значком 

«Отличник народного просвещения». 

В 1968-1969 гг. в школе училось 1299 человек, из них 1269 перешли в 

следующий класс. 24 человека оставлены на 2-й год (6 человек - по болезни). 

С лучшим качеством знаний завершили учебный год: 3-В класс - из 34 

человек учились на «4» и «5» 26 человек (учитель Г.А. Пискунова); 3-А класс 

- из 38 человек - 27 человек (учитель З.А. Ефимова); 2-Б класс - из 35 человек 

-^24 человека (учитель И.Я. Карташова); 8-В класс - из 37 человек - 27 

человек написали экзаменационную работу по русскому языку на «4» и «5», 

а устный экзамен - 33 человека (учитель В.А. Осинцева). 



Хорошо сдали экзамены по математике в 10-м классе (учитель Н.Н. 

Тканко), по истории и обществоведению (учителя Г.С. Федоренко и М.Ф. 

Абросина). 

Успеваемость за год составила 97,7 %, 70 отличников, 359 ударников 

(33% - качество знаний), 13-и учащимся снижена оценка за поведение. 

* * * 

1967 год - год 50-летия советской власти. Подготовка к этой дате 

активизировала и разнообразила работу пионерской и комсомольской 

организаций по воспитанию учащихся на революционных, боевых и 

трудовых традициях советского народа. 

Накануне празднования 50-летия советской власти в школе была 

провозглашена «комсомольская республика», президентом которой был 

избран девятиклассник Николай Нагорный. Каждый день жизни 

«республики» был насыщен до предела. В школе была объявлена эстафета 

комсомольских дел, посвященных 50-летию ВЛКСМ. Началась она 

воскресником на элеваторе: ПО учащихся 10-х классов разгружали машины с 

зерном и заработали 224 рубля. 

Собрались комсомольцы, чтобы решить, куда истратить деньги. Одни 

предлагали на кино и театр, другие - купить спортинвентарь, третьи - новые 

грампластинки. Но когда комсорг 10-Е класса Ольга Мальгина внесла свое 

предложение - на заработанные деньги купить медикаменты и отправить их 

во Вьетнам, борющийся против американских агрессоров, - споры 

прекратились. С общешкольного комсомольского собрания были отправлены 

четыре посылки с медикаментами. А на заработанные в предыдущем году на 

элеваторе деньги комсомольцы купили инструменты для школьного 

оркестра. 

В честь 50-летия советской власти в школе прошел трехдневный слёт 

комсомольцев. В первый день состоялось юбилейное заседание клуба «На 

орбиту времени» (руководитель Зоя Анатольевна Пчелкина; клуб 

организовывал встречи с интересными людьми города: врачом-окулистом 

З.И. Дружининой, юристом Морозовым и др., проводил диспуты «Человек 

XX века», «Вырабатывай характер», «О моральном облике советских 

юношей и девушек»). Девятиклассница Валентина Говорухина рассказала о 

первом дне советской власти - дне новой эры, эры социализма. Затем 

представила гостей: Николая Александровича Кнутарева - комсомольца 

1920-х годов, Нину Васильевну Елисееву - блокадницу Ленинграда, Н.А. 

Шутова, Ворошнина, Ю.М. Новикова - шефов завода Полиграфмаш. 

Последние рассказали о своих поездках в Индию, Бирму, Югославию, об 

освоении полиграфического оборудования в этих странах. 

В этот же день прошли заседания клубов «Совет ленинского зала» 

(руководитель Н.Г. Булдырева), «Юный марксист» (руководитель Г.С. 

Федоренко), «Юность» (руководитель В.В. Васильева), «Любознательных» 

(руководитель Б.Л. Максимова), «Интернациональный» (руководитель Н.П. 

Михеева), «Пионер» (руководитель В.В. Клименских), «Звездочка» 

(руководитель Г.А. Пискунова). 



На второй день слёта прошла пресс-конференция по международному 

положению. На вопросы корреспондентов - учащихся отвечал зав. отделом 

агитации и пропаганды горкома КПСС Леонид Петрович Смирнов. 

А на третий день - большая спортивная программа: встречи по 

волейболу, баскетболу, теннису. 

Слет закончился вечерним факельным шествием и возложением венков 

к памятнику на площади Революции. Комсомольцы дали клятву верности 

делу отцов. 

На события юбилейной даты откликнулся и школьный «Ровесник»: 

вышло десять номеров журнала (состав редколлегии: М.С. Братина, Римма 

Зорина - редактор, Клавдия Золотарева, Людмила Куницына, Николай 

Нагорный, Раиса Тушева - ответственная за прием в комсомол). 

В 1967-1968 гг.' в ряды комсомола вступило 137 человек, среди них те, 

кто был принят торжественно на 8-м Пленуме обкома комсомола, который 

состоялся 28 ноября 1967 года в г. Шадринске. Участники Пленума посетили 

предприятия, учебные заведения, среди них школу № 4. Президент 

«республики» Николай Нагорный рассказал о структуре комитета комсомола 

школы, Надежда Черемисина - о традициях комсомола, Римма Зорина - о 

журнале «Ровесник», Наталья Русакова -о работе учебного сектора, Виктор 

Селезнев - о спорте (в школе 187 разрядников, в прошлом году завоевано 11 

кубков, в этом уже 3). 

Гостей заинтересовала работа комитета комсомола, поэтому и возникло 

несколько вопросов. Например, «Как понять выбор в комитет по желанию?». 

Да, комсомольцы сами выдвигали свои кандидатуры сначала в группе, и если 

группа утверждала их, то рекомендовала желающих в комитет комсомола. 

Так, в 1968 г. 30 человек пожелали работать в комитете комсомола, выбрав 

себе определенный сектор. 

Состоялось итоговое занятие кружка «Наш ленинский комсомол». 

Прошел приём пионеров в комсомол, октябрят - в пионеры. 

Восьмиклассники Анатолий Оплетаев, Александр Бастриков, Сергей Гаев, 

Михаил Заговеньев, Юрий Ворожцов, Владимир Качалков, Маргарита 

Боровских, Любовь Берсенева, Тамара Беляева, Галина Широкова, Людмила 

Щеколдина, Сергей Башарин, Владимир Виноградов, Галина Желонкина, 

Светлана Рахимова, Борис Сидоров, Александр Тисленко, Александр 

Малинин ответили на все задаваемые им вопросы и были приняты в 

комсомол. 

Гости посетили туристско-спортивный музей, созданный К.М. 

Чепиком, который рассказал о пройденных ребятами дорогах, их поисках и 

находках. Эта работа была отражена на музейных стендах «Сибирь, о 

которой мечтал Ленин», «Ходили мы походами», «К мастерству через ГТО», 

«Наши рекорды». Демонстрировались спортивные кубки, палатка, пара лыж, 

которые прошли в походе 382 км, велосипед Ольги Мальгиной, прошедший 

до Шушенского.(14) 

Работа комсомольской организации школы получила высокую оценку 

со стороны участников Пленума. 



Комсомольская организация активно участвовала в подписке на 

молодежные издания и несколько лет занимала 1-е место. Вот и в этом году 

организованно прошла эта работа. Выписано 487 комсомольских изданий, из 

них 184 экземпляра «Комсомольской правды», 164 -«Молодого ленинца». В 

итоге комсомольская организация была награждена Почетной грамотой ЦК 

ВЛКСМ и призом. 

В комсомольских группах выпускались газеты, сатирические листки, 

комсомольские уголки, экраны успеваемости. 

Активно участвовали комсомольцы в общественно-полезном труде: 

осенняя работа на уборке картофеля в колхозах и совхозах Шадрин-ского 

района, от которых за хорошую работу получали благодарности. 

26 сентября 1968 года были участниками 13-го областного слета 

бригадиров и членов ученических производственных бригад. 

За сбор 70 тонн металлолома школа была награждена Грамотой обкома 

комсомола. 

В июне-июле 1968 года группа учащихся 9-6 класса работала на уборке 

урожая в совхозе «Солнечный» Краснодарского края (руководитель А.В. 

Кунгурова). Вместе с ними уезжали группы учащихся школ № 32 и № 15 

(общий руководитель Д.П. Курочкин). Работали в совхозных садах, убирая 

урожай яблок, груш, вишни, помидоров. Коллектив школьного трудового 

лагеря школы № 4 награжден Почётной грамотой «За активную 

производственную работу, высокую организованность, 

дисциплинированность и примерное поведение, проявленное на уборке 

урожая овощей и плодов». 

Комсомольцы шефствовали над пионерской организацией: 14 человек 

были вожатыми в пионерских и октябрятских отрядах. Отлично справлялись 

с работой Людмила Егорова, Ольга Беляева, Татьяна Обогрелова, Александр 

Камышев, Наталья Елисеева, Татьяна Никитина, Ольга Яланцева, Татьяна 

Доберштейн, Людмила Пырьева, Ольга Мосеева, Людмила Наролина, Тамара 

Цветова, Людмила Скопенко. 

Людмила Егорова, одна из активнейших комсомольцев, была 

награждена путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», а Светлана 

Рахимова - вожатая группы октябрят, пионер-инструктор - в «Орленок». 

Газету совета дружины редактировала комсомолка Надежда Мячкова, 

за оформление пионерской комнаты и ленинского зала отвечал Николай 

Нагорный. 

Походом боевой славы руководил штаб мальчишей во главе с 

комсомольцем Юрием Жижонковым. В честь 50-летия Октября был 

проведен 3-й слёт мальчишей. В актовый зал школы колоннами, с отрядной 

песней зашли празднично одетые мальчишки. Командиры отрядов сдали 

рапорта о своих пионерских делах. Перед делегатами слёта выступил 

участник гражданской и Великой Отечественной войн, почетный гражданин 

города Катайска Иван Дмитриевич Гусев. Он рассказал об освобождении 

городов и сел Зауралья и Урала в годы гражданской войны, о мужестве, 

отваге и находчивости молодых бойцов отряда «Красные орлы», о 



бесстрашном командире Филиппе Егоровиче Окулове. По окончании 

торжественной части силами мальчишек был дан концерт. За активное 

участие в походе по местам боевой и революционной славы восьмиклассник 

Владимир Фомин был награждён бесплатной путевкой во Всероссийский 

пионерский лагерь «Орленок». 

В школе складывались и большую роль играли традиции военно-

патриотического воспитания. Ежегодно у памятника на школьном дворе 

проводились торжественные линейки, посвященные 9 Мая, где октябрят 

принимали в пионеры, организовывали встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Пионерские отряды боролись за присвоение имени 

одного из выпускников школы, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны: братьев Михаила и Александра Балябочкиных, Бориса 

Бирюкова, Василия Пермякова, Аркадия Бронникова, братьев Гавриных 

Мстислава и Германа и других. 

В честь 50-летия Вооруженных Сил был проведен месячник военно-

патриотического воспитания. Завязалась переписка с военнослужащими - 

выпускниками школы, организовывались встречи с курсантами военных 

училищ, а клуб «На орбиту времени» - с участниками гражданской и 

Отечественной войн. Члены лекторский группы и участники художественной 

самодеятельности готовились к лыжному агитпробегу по селам Шадринского 

района, а пионерия - к «Зарнице». 

В школе был оборудован кабинет для занятий во гражданской обороне, 

действовала сандружина, которая заняла 1-е место среди городских и 2-е 

место среди школ области во Всесоюзном смотре по санитарно-

гигиеническому воспитанию учащихся (руководитель Г.А. Шу-шарина). 

Сандружина награждена Почетной грамотой обкома Красного Креста, 

фотоаппаратом, настольным теннисом, библиотечкой. (15) 

Среди учащихся 9-10-х классов прошел смотр военно-политической 

подготовки: соревнования по стрельбе (ответственный А.А. Стариков), сдача 

норм ГТО на значкистов и разрядников (ответственные А.М. Парфенов, Н.И. 

Парфенова, А.И. Максимов). 

Были оформлены уголки газет «Комсомольская правда», «Советский 

патриот», «Красная Звезда», дежурная карта. 

В первом туре городского соревнования по военно-патриотическому 

воспитанию школа заняла 1-е место (военрук А.А. Ражев). 

Юбилей Вооруженных Сил СССР по традиции комсомольцы отметили 

лыжным переходом в город Свердловск, пройдя расстояние 220 км. Группа 

была смешанной: рабочие ШААЗа, Полиграфмаша, узла связи и учащиеся 

школы № 4 Игорь Куликов, Александр Шивалов, Виктор Легостаев, Аркадий 

Прахов, Виктор Шкет, Александр Братин, возглавлял поход К.М. Чепик. В 

первые два дня прошли 105 километров, и каждый день последние 10 км 

были километрами мужества. В городе Свердловске провели целый день у 

армейцев-связистов, познакомились с их жизнью, посетили Ленинскую 

комнату, учебные классы, окружной Дом офицеров, беседовали с солдатами 

и офицерами. На торжественном собрании части, посвященном 50-летию 



Вооруженных Сил СССР, воинам вручили приветственный адрес, вымпел и 

памятный сувенир, участникам перехода - грамоту. Лыжный переход стал 

очередной проверкой моральных и физических качеств ребят. 

Коллектив школы боролся за звание «Спортивный клуб». В юбилейном 

году наши спортсмены, выступая во всех видах соревнований, показали 

отличные результаты. Легкоатлетическая команда заняла первое место в 

осеннем городском кроссе (8 октября 1967 года). Лучший результат на 1000 

м у Владимира Спицына, первое, второе, третье места заняли Римма Зорина, 

Ольга Карачарова, Татьяна Доберштейн. В XXV эстафете на приз газеты 

«Шадринский рабочий» (9.05.68 г.) старшая группа школьников также заняла 

1-е место. 

В XV городской легкоатлетической спартакиаде школьников (19 мая 

1968 года) победителями стали: Ирина Стрежнева - толкание ядра, прыжки в 

высоту (показав результат 145 см, Ирина вошла в сборную команду 

школьников области); Римма Зорина - бег 100 м, 200 м, прыжки в длину; 

Ольга Карачарова - бег с барьерами 80 м, Татьяна Костенецкая - бег 100 м, 

прыжки в длину; Геннадий Дегтярев дальше всех метнул диск, бросил копье, 

толкнул ядро (4-й призер первенства области в метании копья). 

Внесли лепту в победу и другие участники эстафеты и спартакиады: 

Владимир Юрлов, Павел Дидоренко, Виктор Шкет, Сергей Башарин, Виктор 

Долганов, Наталья Малинина, Александр Братин, Сергей Филимонов, 

Светлана Абрамова, Людмила Патысьева, Татьяна Доберштейн, Татьяна 

Сильянова, Ольга Яланцева, Ирина Трусова, Надежда Малькова, Татьяна 

Долганова, Александр Шивалов, Людмила Пырьева, Валерий Малахов 

(учителя К.М. Чепик, А.И. Максимов, А.М. Парфенов). 

От старших ребят не отставала пионерия. 

В июне 1968 года в городе Шадринске проходили финальные 

соревнования IV областных игр пионеров. Ребята участвовали в 

легкоатлетическом четырехборье, куда входили бег на 60 м, прыжки в 

высоту и длину, метание мяча. Команда девочек Шадринска заняла 1-е место, 

в ее состав входили спортсменки: Татьяна Костенецкая, Ольга Трусова, 

Татьяна Доберштейн, Татьяна Сильянова. Т. Доберштейн и Т. Костенецкая 

были включены в сборную области, которая участвовала в зональных 

соревнованиях IV Всероссийских игр пионеров в г. Нальчике. 

По спортивной гимнастике абсолютной чемпионкой стала Галина 

Владимирова. Татьяна Сильянова и Елена Мусихина выступили по первому 

взрослому разряду. 

На 11-х областных соревнованиях по авиамодельному спорту, второе 

место по экспериментальным моделям занял восьмиклассник Игорь 

Бухвалов, он был удостоен серебряной медали. 

Отличились хоккеисты. Как и в прошлом году, в соревнованиях по 

хоккею с шайбой среди юношей на приз «Молодость» они заняли 1-е место, 

не проиграв ни одной встречи. Была отмечена отличная игра Владимира 

Лисовского. 



Успешно заявили о себе в турнире по шахматам и шашкам (декабрь 

1967 года) девятиклассник Михаил Волчихин и десятиклассник Сергей 

Филимонов. Михаил был включен в состав областной команды, которая 

выступала в городе Магнитогорске в зональном первенстве РСФСР по 

шашкам, где он занял 3-е личное место и выполнил норму первого 

спортивного разряда. А в июле 1968 года проходило первенство Российской 

Федерации по шашкам среди юношей. Михаил разделил первое-второе место 

с оренбуржцем Павлом Миловидовым. 

К юбилею Октября были разработаны условия соревнования между 

комсомольскими группами. На отчетно-выборном комсомольском собрании 

подведены итоги и названы лучшие: 10-а класс - комсорг Галина Мусихина, 

классный руководитель Л.Вт, Моисеева; 10-в класс -комсорг Татьяна 

Ивашкина, классный руководитель Н.Н. Тканко; 10-г класс - комсорг 

Анатолий Крохалев, классный руководитель М.С. Братина; 10-е класс - 

комсорг Ольга Мальгина, классный руководитель Б.Л. Максимова; 9-а класс 

- комсорг Сергей Малинин, классный руководитель Т.М. Поповских; 9-д 

класс - комсорг Татьяна Яблокова, классный руководитель З.А. Пчелкина. 

«Достойную встречу 50-летию ВЛКСМ и 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина» - под таким девизом проходили комсомольские собрания в 

классах. Ребята принимали обязательства: учиться на «4» и «5», избегать «3», 

каждому комсомольцу выписать газету, каждому собрать 50 кг металлолома 

и 10 кг макулатуры. 

Их слова не расходились с делом. 9-в класс (комсорг Наталья 

Костенецкая, классный руководитель Г.Ф. Петрова) уже заняли 1-е место по 

подписке на газеты и журналы. 10-г класс (комсорг Александр Братин, 

классный руководитель В.Н. Предеина) высадили деревья на улицах города. 

В школе для учителей работал теоретический семинар (руководитель - 

учитель истории Е.Г. Шигорина). Занятия проходили в форме лекций, 

докладов. Коллективно обсуждались наиболее актуальные вопросы. 

Итоговые занятия проводились в виде конференций. Изученные материалы 

использовались при подготовке тематических или обзорных 

политинформаций для учащихся. Ребята сами подбирали газетный материал 

и выступали перед одноклассниками. 

Учились преподаватели и в вечернем университете марксизма-

ленинизма. Были пропагандистами в учреждениях города Е.Е. Бризели, Н.С. 

Сухорукова, М.Н. Коротец. 

Активно участвовали комсомольцы в работе клуба «Юный марксист» 

(руководитель - учитель истории Г.С. Федоренко). Они изучали 

жизнедеятельность В.И. Ленина, составляли доклады и выступали с ними 

перед младшими школьниками. А для старшеклассников приглашали 

лекторов горкома партии: И.А. Кокотеев знакомил с международным 

положением, И.Ф. Мылтасова - с экономическим и политическим 

положением в Китае. В апреле 1969 года провели теоретическую 

конференцию о жизни и деятельности В.И. Ленина. 



Лекторий «Наш Ленинский комсомол» проводил беседы об истории 

комсомола. Учащиеся 5-8-х классов прослушали устный журнал, 

посвященный орденам Ленинского комсомола. 

С первых же дней учебы комитет комсомола в составе: Надежды 

Черемисиной, Раисы Тушевой, Маргариты Теремецкой, Ольги Карачаровой, 

Николая Нагорного, Олега Собокаря, Сергея Малинина, Виктора Долганова, 

Владимира Лисовского, Ирины Стрежневой, Александра Тисленко во главе с 

секретарем комсомольской организации К.М. Чепиком включился в работу 

по подготовке к юбилею. Каждый вторник в школе был днем качества. В 

конце смены заслушивались отчеты ответственных за успеваемость. Этот 

материал отражался в газете «Неделя в школе» или в выпускаемых 

бюллетенях «Крокодил идет по школе», «Так мы учимся», «Интересные 

дела», «Спорт в школе». 

Неделя с 24 по 29 октября была неделей юбилейных торжеств. Цель ее 

проведения: воспитание учащихся на революционных, боевых и трудовых 

традициях нашего народа. За это время был проведен ряд мероприятий. 

24 октября 1968 года - «Вахта памяти». Каждая комсомольская группа 

собирала сведения о жизни и деятельности ветеранов партии, комсомола, 

труда. Лучший материал о Николае Александровиче Кнутареве, первом 

комсомольце Шадринска, был представлен учащимися 10-г класса Ириной 

Лезиной и Владимиром Лисовским. С ветераном завода Полиграфимаш П.В. 

Лихачевым, участником трех войн П.П. Никитиным были проведены 

встречи. К памятникам на площади Революции возложены венки. 

25 октября 1968 года была проведена торжественная линейка, 

посвященная Пленуму ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия Ленинского комсомола. 

Комсомольцы - участники похода Шадринск-Шушенское побывали в классах 

с беседами. 

26 октября 1968 года. По классам проведены «уроки мужества», на 

которых перед учащимися выступили воины Шадринского гарнизона, 

участники Великой Отечественной войны М.Ф. Колосовский, Герой 

Советского Союза Г.А. Приходько. Учителя физкультуры К.М. Чепик, А.А. 

Парфенов, Н.И. Парфенова, А.И. Максимов и военрук А.А. Ражев 

организовали прием норм ГТЗР. 

27 октября 1968 года. «День культуры и искусства молодых». 

Проведены встречи с местными поэтами, писателями, артистами. Курганская 

филармония выступила с музыкально-литературным лекторием «Ленин в 

наших сердцах». 

28 октября 1968 года. «Смена смене идет». Всесоюзная радиопере-

кличка пионерских дружин. В День открытых дверей на экскурсии и 

мероприятиях побывали учащиеся восьмилетних школ № 2, 14, 19, а с 

комитетом комсомола школы № 19 провели совместное заседание. По 

окончании восьмого класса эти ребята продолжали учебу в школе № 4. 

29 октября 1968 года. «День комсомольской славы». Делегация 

комсомольцев школы присутствовала при выпуске юбилейной продукции на 

заводе Полиграфмаш. В матричном цехе прошел и пионерский слет. Вход на 



завод был по мандатам. Пионерские отряды 7-х классов сдали рапорта, в 

которых было отмечено: встав на трудовую вахту в честь 50-летия 

Ленинского комсомола, пионеры собрали 12 тонн металлолома, сдали 

макулатуры на 60 рублей, провели уборку школьного двора. Организовали 

встречи с ветеранами комсомола, провели устный журнал 

«Пятиорденоносный Ленинский комсомол». По-ленински учились отряды 

имени Гагарина, имени 50-летия Октября, Искорка. Слет закончился 

приемом в пионеры и вручением грамот пионерам-активистам. 

В заключение недели юбилейных торжеств в драмтеатре прошел 

комсомольский слет, посвященный 50-летию комсомола. Был подготовлен 

устный журнал из 5 страниц: 1-я: «Есть у партии сын молодой». 2-я: «У 

комсомола 6 славных орденов». 3-я: «Ты на подвиг зовешь, комсомольский 

билет». 4-я: «Я рад, что я этой силы частица». 5-я: «Коммунизм - это 

молодость мира и его возводить молодым». 

В подготовке и проведении журнала активное участие приняли учителя 

Е.Е. Бризели, М.Н. Коротец, выпускники школы Лисовский Владимир и 

Валентина Буторина, старшеклассники Анатолий Князев, Николай 

Нагорный, Александр Братин, Обухов, Маслакова. 

На слете присутствовали представители всех поколений комсомольцев: 

1920-х годов Н.А. Кнутарев, 1930-х - Орлов, 1940-х -3.3. Никульшина, 

партизанка Великой Отечественной войны. О комсомоле послевоенного 

времени рассказал секретарь парторганизации завода Полиграфмаш К.Г. 

Пермяков, о комсомоле 1950-х годов - директор телефонного завода Ф.И. 

Тканко и редактор газеты «Шадринский рабочий» И.В. Даурцев. 

Интересными были перекличка группоргов и выступления спортсменов. 

На слете было предложено за активное участие в жизни комсомола 

школы принять в почетные члены ветерана комсомола Николая 

Александровича Кнутарева, ветерана завода Полиграфмаш Павла 

Васильевича Лихачева, учителя школы № 4 Анриетгу Всеволодовну 

Кунгурову. В их число решили включить имя космонавта Георгия 

Тимофеевича Берегового, командира корабля «Союз-3», совершившего 30 

октября 1968 года космический полет. В адрес космонавта-комитет 

комсомола направил письмо - рапорт о делах комсомольцев школы, ленту 

почетного комсомольца. И вот в школу пришел ответ: «Почта летчиков-

космонавтов СССР, комитету комсомола школы № 4 г. Шадринска. Дорогие 

друзья! Сердечно благодарю Вас за теплое письмо, поздравление, добрые 

пожелания и честь, оказанную мне тем, что считаете меня Почётным членом 

вашей комсомольской организации. От всей души желаю комсомольскому 

коллективу отличных достижений в школе и комсомольских делах, хорошего 

здоровья, товарищеской дружбы и взаимопомощи. Будьте достойны высокой 

чести быть членом Ленинского комсомола. С горячим приветом летчик-

космонавт СССР Г. Береговой». (16) Со слета на Нижнее-Михайловскую 

заставу была послана библиотечка. 

В честь юбилея комсомола объявили смотр-конкурс комсомольских 

групп. Трудно выделить лучших, потому что все работали отлично. 9-Б класс 



(комсорг Татьяна Никитина, классный руководитель В.Н. Тоболкина) 

отличился хорошей учебой, все комсомольские группы 9-х классов - 

выполнением общественных поручений, 9-В (комсорг Наталья Костенецкая, 

классный руководитель Г.Ф. Петрова), 9-Г (комсорг Евгений Булыгин, 

классный руководитель Н.С. Сухорукова), 9-Д (комсорг Иван Лукиных, 

классный руководитель Л.В. Моисеева) -лучше других справились с 

выполнением ленинского задания, самая правильная, аккуратная 

документация у 9-Г класса, лучшее оформление класса у 9-А (комсорг 

Людмила Егорова, классный руководитель Е.Г. Шигорина), 9-В, 9-Г классов. 

В связи с 50-летием ВЛКСМ за активную работу комсомольская 

организация школы была награждена Почетной грамотой горкома КПСС. А в 

областном смотре школьных комсомольских организаций она оказалась 

победителем и была занесена в Книгу Почета областной комсомольской 

организации (ноябрь 1968 года, секретарь К.М. Чепик). 

Отличными успехами встретили юбилей комсомола спортсмены 

школы. 17 октября 1968 года приступили к строительству школьного 

хоккейного корта размером 43 х 30 м в северной части школьного двора. 

Помогали шефы завода Полиграфмаш. Ребята под руководством учителя 

физкультуры Александра Ивановича Максимова заливали каток. На этом 

корте прошли: праздник на льду для начальных классов, первенство школы 

по хоккею с шайбой, 28 декабря 1968 г. городской турнир «Золотая шайба», в 

январе 1969 г. областные финальные игры по хоккею с шайбой на приз 

«Смены» и «Молодости». 

Состоялся традиционный школьный «День прыгуна». Победителями в 

прыжках в длину были: Виктор Долганов, Виктор Минин, Сергей Башарин, 

Ирина Стрежнева, Наталья Костенецкая, Людмила Пырьева; в высоту: 

Владимир Кукицын, Ирина Стрежнева, Людмила Пырьева, Александр 

Виноградов, Шакиров. Все они стали участниками городских соревнований. 

На городском кроссе школьников, посвященном 50-летию ВЛКСМ, 

Ирина Трусова первой преодолела 500 м, Татьяна Доберштейн -второй. 

Среди мальчиков 1-е место занял Сергей Башарин. Общий итог кросса - 1-е 

место, переходящий кубок на 4-й год остался в школе № 4. Внесли свою 

лепту в победу и другие участники кросса: Ирина Стрежнева, Иван Лукиных, 

Галина Бушуева, Людмила Охряпина, Наталья Костенецкая, Наталья 

Карташова, Наталья Иванченкова, Сергей Кокшаров, Виктор Долганов, 

Людмила Патысьева, Ольга Трусова, Николай Грахов, Ольга Яланцева, 

Сергей Пантелеев, Александр Михайлов. 

Спортсмены школы - участники 16-й городской спартакиады 

школьников 1968-1969 годов. 1-е место по волейболу заняли команды 

девочек и девушек (тренер Г.Ф. Петрова), юношей - 3-е место, команда 

мальчиков - 1-е место в весеннем городском кроссе. Победители в личном 

зачете среди девушек Татьяна Доберштейн и Галина Бушуева, у юношей на 

дистанции 1000 м - Сергей Башарин. 

1-е место по второй группе в 26-й городской легкоатлетической 

эстафете на приз газеты «Шадринский рабочий» заняла команда, в состав 



которой входили: Игорь Моисеев, Владимир Павлюченко, Владимир Чепров, 

Татьяна Сильянова, Александра Верхотурцева, Наталья Малинина, Наталья 

Караваева, Людмила Пырьева, Александр Михайлов, Татьяна Сазанова, 

Наталья Иванченкова, Сергей Орлов. 

Вторые места заняли юноши-баскетболисты и лыжники старшей и 

младшей групп. 

В школе - 23 спортивных кубка, из них 7 - на вечном хранении. 

В марте 1969 года девятиклассник Сергей Пантелеев побил рекорд 

области по конькам на дистанции 500 м, а по сумме троеборья занял 3-е 

место. Светлана Воскобойникова (9-й класс) заняла 1-е место среди девушек 

Курганской области по скоростному бегу на коньках и стала абсолютной 

чемпионкой области. Ока же являлась рекордсменкой на дистанциях 1000 и 

1500 метров. 

Летом состоялось финальное первенство области по легкой атлетике 

среди школьников. У девочек 1-е место в беге на 100 м заняла Татьяна 

Костенецкая. Новый рекорд города установил Виктор Долганов - 1-е место в 

беге на 400 м. Наталья Костенецкая заняла 2-е место в прыжках в длину 

среди девушек, Татьяна Костенецкая -победитель среди девочек. Виктор 

Шкет занял 2-е место в метании диска и толкании ядра. 

Ребята любили физкультуру и спорт, еще бы, ведь работали секции 

волейбольная (руководитель Г.Ф. Петрова, Н.И. Парфенова), баскетбольная 

(руководитель А.И. Максимов, А.М. Парфенов), легкоатлетическая (К.М. 

Чепик), настольный теннис (Г.Ф. Петрова), лыжная, футбольная, хоккейная 

(руководитель А.И. Максимов). Проводились спортивные праздники и 

вечера, турниры по шахматам и шашкам, школьные соревнования. Каждый 

вечер спортивный зал был занят и даже в воскресенье, когда работал клуб 

выходного дня. В этот день в спортзале учитель химии Галина Фокична 

Петрова занималась с девочками волейболом. На третьем этаже 

шестиклассники из танцевального кружка под руководством Василия 

Ивановича Белова разучивали новый танец. А на дворе слышно «Шайбу! 

Шайбу!». Это мальчишки под руководством учителя физкультуры 

Александра Ивановича Максимова тренировались на школьном корте. 

Собрался в этот день и комитет комсомола, чтобы отдохнуть. Они помогли 

очистить корт и, захватив мяч, отправились в бор, где играли в футбол. 

В одно из воскресений спортсмены встречали своих друзей из 

Катайской школы и сельхозтехникума. Прошла товарищеская встреча по 

баскетболу, выиграли наши юноши со счетом 59 : 55 и девушки со счетом 36 

: 20. В другое воскресение команды баскетболистов и волейболистов 

встречались с командой Каргапольской средней школы. Выиграли команды 

школы № 4. 

Интересным было заседание КИДа (клуба интернациональной дружбы) 

«Поезд дружбы», где ребята под руководством Нелли Павловны Михеевой 

писали письма пионерам социалистических стран. 

Кружок кинодемонстраторов (руководитель Мария Степановна 

Кренева) просматривали новые учебные фильмы, а члены литературно-



краеведческого кружка (руководитель Мария Семеновна Братина) 

отправились в поиски. 

В марте 1969 года комсомольцы вступили в Ленинский зачет. 

Первая и основная часть Ленинского зачета - изучение теоретического 

наследия В.И. Ленина, программных документов партии и комсомола, 

повышение общеобразовательного, культурного и нравственного уровня. У 

каждого комсомольца был личный творческий план. В нём отмечались 

обязательства по учебе, трудовым делам, общественным поручениям. 

В подготовке к сдаче зачета комсомольцы изучили работы В.И. Ленина 

«Великий почин», «Задачи союза молодежи», «О государстве», «Партийная 

организация и партийная литература», «Три источника и три составные части 

марксизма», «Странички из дневника», «Лучше меньше да лучше», «Уроки 

московского восстания» и др. Были проведены теоретические конференции 

«Начало революционной деятельности В.И. Ленина», «В.И. Ленин и Великая 

Октябрьская социалистическая революция», «Тезисы ЦК КПСС к 100-летаю 

со дня рождения В.И.Ленина». 

В апреле 1969 г. состоялась теоретическая конференция, посвященная 

дню рождения В.И. Ленина (подготовила учитель истории Г.С. Федоренко). 

После вступительного слова Галины Семеновны были прослушаны: речь 

В.И.Ленина «Что такое советская власть» в записи на грампластинке, 

доклады «Партийность философии» (учитель М.А. Шохирева); «Партийность 

литературы» (ученица Надежда Ильиных); «В.И. Ленин о роли молодежи в 

управлении государством» (ученик Николай Нагорный); «Образ В.И. Ленина 

в современной литературе» (ученица Галина Таскаева). 

Ребята подтянулись в учебе, были запевалами интересных дел в школе: 

диспутов, слетов, КВНов, экскурсий, походов, встреч с интересными 

людьми. Прошли общешкольные комсомольские собрания: «50-летие 

Шадринской комсомольской организации», «По-ленински работать, учиться, 

жить» и отчетно-выборное. 

371 комсомолец сдал Ленинский зачет в марте 1970 года. 

День 12 апреля 1969 года - 50-летие коммунистического субботника - 

встретили учащиеся школы и учителя с огромным подъемом. Накануне 

прошла торжественная линейка. Весь коллектив принял участие в 

субботнике. Ребята работали на различных объектах: 10 классы - 120 

человек, 9 классы - 60 человек и мальчики 7-х классов на заводе 

Полиграфмаш, на ШААЗе - 8 человек, на уборке школы работали девочки 9-х 

классов, на уборке школьного двора - учащиеся 7-х классов. Учащиеся 1-6-х 

классов занимались сбором макулатуры. Здесь отличились коллективы 6-В, 

6-Г, 6-А классов (классный руководитель М.Н. Коротец, Н.Н. Тканко, А.В. 

Кунгурова). Учащиеся 6-в класса заняли 1-е место и были награждены 

грамотой. 

Много дел у комсомольцев, но они уже думают и готовятся к летним 

походам и самому дальнему из них - до станции Разлив через Челябинск - 

Уфу - Куйбышев - Ульяновск - Казань - Москву -Ленинград. Этот поход - 

продолжение маршрутов походов по Ленинским местам. 



Готовились тщательно. В течение года знакомились с жизнью и 

деятельностью В.И. Ленина. В мае проводили тренировки на велосипедах. В 

июне трудились на стройке, зарабатывая деньги на поездку. Девушки шили 

форменные рубашки и шапочки, юноши собирали запасные части к 

велосипедам, продумывали маршрут. 

В поход отправились Вера Развина, Анна Минкевич, Константин 

Домачук, Любовь Каращук, Анатолий Оплетаев, Анатолий Чулков, Юрий 

Алмазов, Сергей Смирнов. К ним присоединились выпускники школы 

студенты Юрий Кудрин и Виктор Нестеров, Ольга Карачарова с завода 

ШААЗ, Любовь Худякова с завода Полиграфмаш. Возглавлял группу 

Константин Михайлович Чепик. 

29 июня 1969 года от стен школы, а затем с площади Революции был 

дан старт. На светло-зеленых рубашках ребят надписи «Шадринск - 

Ульяновск - Разлив», а на груди вышит контур Советского Союза с цифрой 

«100». На багажниках велосипедов - огромные рюкзаки. Напутственными 

словами проводили ребят представители горкома комсомола, учителя, 

родители, комсомольцы школы: «В добрый путь!». Впереди - 1000 км 

велосипедом, 3000 км пешком, пароходом, поездом. 

Вот из Куйбышева летит телеграмма: «Горы, нефть Башкирии, Татарии 

позади. Встречают приветливо. Чепик». Самый длинный дневной переход в 

124 километра. Чепик вспоминает: «После 100 км догоняю одного участника 

и слышу, как он шепчет: «Есть ещё два...». У парня силы были на исходе, он 

считал километры, но с пути не сошел. Дорога проверяла наши характеры». 

«После 600 км перехода опустили свои ладони в ласковые воды Волги». 

Пройдены Урал, Куйбышев... И вот Ульяновск. Ознакомились с Домом-

музеем В.И. Ленина. 17 июля был самый знаменательный день - ребята 

участвовали в строительстве мемориального комплекса, посвященного 

В.И.Ленину. 

«6.50 - ранний подъём. Настроение боевое. Идем работать на комплекс. 

Прорабу сказали просто: "Пришли помочь строить". Работу дали 

прозаическую: убирать доски, арматуру, кирпич. Здесь -представители 

Венгрии и Вьетнама, Польши и Болгарии. Надо было видеть гордость наших 

ребят, которые в этот день являлись полноправными строителями памятника 

вождю. Во время работы к ребятам подходил корреспондент Всесоюзного 

радио, и Толя Оплетаев, Люба Каращук и Ольга Карачарова дали свое первое 

интервью для передачи "Ровесник", - рассказывал Константин Чепик. До 

Казани -путь пароходом и железной дорогой. В городе посетили 

университет, где учился В.И. Ленин. 21 июля - Ленинград, потом Разлив. 

Выпускники 1964-1969 годов... Жаль было расставаться с этими 

ребятами. На них держалась школа, на них можно было опереться, им 

доверить. 

Ушел из школы и Константин Михайлович Чепик, а вместе с ним 

закончились дальние странствования. Очень точно охарактеризовала его 

корреспондент газеты «Молодой ленинец» Л. Рогулина: «Помню, как 

начинал первый учительский год Костя Чепик. Долго не мог найти себя. 



Рвался уехать с ребятами на сибирскую стройку, в самую "бучу", а ему 

советовали обратиться к делам земным в Щадринске. Сейчас за Костю очень 

радостно. Это в его комсомольской организации вступающие в комсомол 

пишут: "Хочу походить на Володю Лисовского". Володя не совершил ничего 

героического, он просто ученик, просто участник велопробега Шадринск - 

Шушенское, которое организовал Чепик. Он доставляет много хлопот и 

беспокойства вышестоящим организациям, но не успокоится, пока не 

добьется своего и не выполнит задуманное. Потому что он не может иначе, в 

силу величайшей преданности комсомолу, своим ученикам». 

Я до сих пор удивляюсь, как он, молодой, начинающий учитель не 

побоялся взять на себя такую ответственность, как велопробеги или лыжные 

переходы. Энергия у него била через край, всё время что-то придумывал, 

предлагал, мог заинтересовать своей идеей. Ребята шли за ним в огонь и 

воду. Был строг, требователен, мог сгоряча обидеть, но быстро мирился и 

подходил извиняться первым. В походах был заботлив, внимательно 

относился к здоровью ребят (пробу пищи в столовых снимал сам 

обязательно, и если несвежая, требовал заменить). 

Константин Чепик думал не только о своей комсомольской 

организации. Он предлагал создать в городе клуб по военно-патриоти-

ческому воспитанию молодежи, чтобы объединить усилия военкомата, 

ДОСААФ, краеведческого музея, чтобы были не единичные, а массовые 

походы по местам революционной и боевой славы отцов. Действительно, 

потом в свои походы он включал молодежь с предприятий и других учебных 

заведений. 

Сам занимался легкой атлетикой. В 1964 году стал чемпионом по 

метанию копья - 58 м 85 см - рекорд города. В 1965 г. на матче двух городов 

Шадринск - Курган по легкой атлетике занял второе место по спортивной 

ходьбе на 5 и 10 тысяч метров и в метании копья. В 1967 г. на городских 

соревнованиях стал победителем в беге на дистанции 200 м. В июне 1969 г. 

на городских соревнованиях стал чемпионом в спортивной ходьбе на 5000 м. 

В спорт вовлекал всех ребят, в нем он видел большую воспитывающую силу. 

* ** 

Подготовка к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина проходила под 

девизом «Имя Ленина в сердце каждом». Объявлен поход за прочными 

знаниями «Хорошая учеба - твой подарок Ленину». Первое полугодие 18 

классов закончили без отстающих, а все комсомольцы встретили юбилей 

стопроцентной успеваемостью и активным участием во всех делах (секретарь 

комсомольской организации Людмила Егорова, ученица 10 класса). 

Учителя под руководством пропагандиста Екатерины Григорьевны 

Шигориной изучали работы Ленина, а на итоговой конференции 

остановились подробно на тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина». Активными выступающими были учители  Н.Г. Булдырева, 

Т.А. Горшкова, Н.Н. Тканко, Н.Н. Моргунова, Н.П. Белова, Л.В. Моисеева, 

Е.А. Рябинина, А.Я. Насонова. 



Изучали эти документы и старшеклассники. Под руководством 

учителей истории Александры Ефимовны Коротовских работали 

политинформаторы, Екатерины Григорьевны Шигорикой - лекторская 

группа. Комсомольцы-восьмиклассники знакомились с речью В.И. Ленина на 

III съезде комсомола. Изучив работы, ребята отчитывались перед 

аттестационной комиссией. 

Работал кружок «Школа будущего комсомольца» для учащихся 7-8 

классов по подготовке пионеров в комсомол. Занятия вели Людмила 

Скопенко, Наталья Легостаева, Любовь Рупакова. За первую четверть 

принято в комсомол 45 человек. 

Пионеры продолжали работать над пополнением материалами 

ленинской комнаты (ответственная Нина Григорьевна Булдырева), где 

появились новые стенды, например, карта «Имя Ленина на карте Родины», 

макеты, большой альбом «Орден Ленина на груди шадринцев» 

(краеведческий материал собрали комсомольцы 9-д класса, классный 

руководитель Людмила Владимировна Моисеева, комсорг Иван Лукиных), 

Книга Почета Володи Ульянова, которую изготовили шефы завода 

Полиграфмаш. В день рождения В.И.Ленина в неё заносились имена 

учащихся, отличившихся в учебе, общественной работе. Первая запись 

появилась в 1969 г. В честь 47 годовщины со дня рождения пионерской 

организации имени В.И. Ленина в Книгу Почета внесены: Шулепова Таня (4-

а класс), Белякова Таня (4-6), Захаров Леня (5-а), Сафроненко Лена (5-а), 

Беляева Ира (5-б), Брюханова Вера (5-г), Пронина Люда (6-а), Уварова Ира 

(6-г). 

Ленинская комната стала центром идейно-политического воспитания. 

В ней работали секции: лекторская, корреспондентов, организации 

праздников, оформителей, изучение ленинских мест, ленинской библиотеки. 

О выполнении обязательств, взятых в честь юбилея вождя, о своих 

достижениях комсомольцы и пионеры рапортовали на третьем традиционном 

слете ударников и отличников учебы школы и молодых ударников 

коммунистического труда завода Полиграфмаш. Слет проходил 4 декабря 

1969 года на граверном участке матричного цеха. Под звуки марша 

шлифовщик инструментального цеха В. Теребенин и конструктор отдела 

главного технолога В. Максимовцев внесли красные знамена городской и 

заводской комсомольских организаций. Ассистентами были учащиеся школы 

И. Лукиных и С. Докашенко, работницы матричного цеха Ф. Калинина и Л. 

Чащина. 

Открыл слет секретарь комитета комсомола завода Виктор Дмитриевич 

Сычев. Представители комсомольских организаций Людмила Егорова и 

В.Горбунов зачитали рапорта. В торжественной обстановке 13 лучшим 

учащимся были вручены комсомольские билеты. 

Присутствующих приветствовали председатель заводского совета 

ветеранов комсомола Павел Васильевич Лихачев, секретарь партбюро школы 

Н.Н. Тканко, участница первого слёта, а ныне работница матричного цеха 

Татьяна Дунаева. 



Группа лучших комсомольцев по традиции была сфотографирована у 

развернутого знамени городской комсомольской организации, среди которых 

учащиеся Вера Якова, Людмила Егорова, Надежда Малькова, Татьяна 

Никитина, Алла Каверя, Наталья Костенецкая, Иван Лукиных, Галина 

Таскаева, токарь В.Белокаменцев, фрезеровщица Л.Худякова, станочницы 

Л.Звигинцева и В.Прибылева. 

Участники слета приняли обращение ко всем комсомольцам школы и 

завода, в котором говорилось: поддержать почин ленинградцев: «Сто 

ударных дней - сто трудовых подарков Родине!», бороться за 100% 

успеваемость и высокое качество знаний учащихся. Девизом каждого 

комсомольца должно быть «Ни одного отстающего рядом», «Успешно сдать 

Ленинский зачет». 

После окончания слета учащиеся познакомились с заводом. 

Партийная организация, комитет комсомола, совет дружины 

организовали подготовку и проведение Ленинской недели, которая началась 

с 8 апреля 1970 г. Каждый день в школе проходили мероприятия, 

посвященные 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. 

Была объявлена ленинская вахта труда. Для проведения Всесоюзного 

коммунистического субботника был создан штаб, который руководил 

работой. Каждый класс, с 1 по 10-й, заранее получил задание. В 8 часов утра 

1371 человек вышел на работу: на уборку школы и территории 170 человек, 

на благоустройство города -410 чел., на завод Полиграфмаш - 350 человек, на 

сбор макулатуры -441 человек (собрано 5240 кг.). Это был праздник труда: 

работали с большим подъемом, желанием. Деньги от субботника были 

отправлены в помощь Вьетнаму. 

Состоялись: общешкольный конкурс чтецов, посвященный 

В.И.Ленину, конкурс комсомольско-молодежной песни, смотр-конкурс газет, 

бюллетеней, рисунков «Заветам Ленина верны», экскурсии в Ленинскую 

комнату. 

Прошла научно-теоретическая конференция старшеклассников, где 

были прослушаны доклады «Философские взгляды Ленина», «Ленин о 

литературе», «Псевдонимы Ленина» и др. 

Было проведено торжественное собрание комсомольцев, где в 

президиуме находились А.В.Брюховских, комсомолка 1920-х годов, учитель   

Г.И.Заговеньева,   награжденная   орденом   Ленина, Е.И. Терещенко, 

директор школы, И.Ф. Мылтасова, второй секретарь горкома партии, К.Г. 

Пермяков, секретарь партбюро завода Полиграфмаш, Г.С.Федоренко, 

учитель истории. 

Прошли также: дружинный пионерский сбор «Юные ленинцы 

рапортуют Ильичу»; утренник октябрят «Внучата Ильича»; Ленинский 

прием в комсомол, Ленинские чтения. 

Школьники посетили кинолекторий «Долгую жизнь товарища Ленина 

надо писать и записывать заново», который организовал кинотеатр «Родина». 

Перед началом сеансов фильмов о В.И.Ленине зрители слушали беседы 

лекторов общества «Знание». 



Интересную работу в юбилейном году проводили в школе 28 кружков: 

5 математических, 4 литературных, 4 физических, 2 химических. Ребята, 

занимавшиеся в радиотехническом кружке (руководитель учитель физики 

Евгений Борисович Хамкин), в городских соревнованиях заняли все 

призовые места, в 1970 г. заняли 3-е место в-третьих областных пионерских 

радиоиграх. Вот эти ребята: Владимир Соколов, Валентина Овчаренко, Юрий 

Поправкин, Александр Маклаков, Александра Литовченко, Станислав 

Докашенко, Геннадий Кучук, Николай Капитоненко, Леонид Захаров, 

Т.Чеморис. 

В 1971 г. команда учащихся школы в составе Сергея Митько и 

Александра Маклакова заняли 3-е место по сборке генераторов, на четвертых 

областных соревнованиях по радиоспорту. 

Отличными достижениями отметили юбилей спортсмены: 

- 1 место в городских соревнованиях по хоккею с шайбой на приз 

«Смена». 

- 1 место в городских соревнованиях в «Охоте на лис» (С.Бушуев, 

ЮЛетунин, Н.Никитенко). 

- 2 место в пионерской спартакиаде. 

- 1 место во второй группе в 27 городской эстафете на приз газеты 

«Шадринский рабочий». Участники эстафеты: Валерий Башарин, Наталья и 

Татьяна Костенецкие, Иван Лукиных, Владимир Павлюченко, Татьяна 

Сильянова, Ирина Трусова, Николай Хрящев, Александр Щеколдин, Ольга 

Яланцева, Наталья Малинина, Наталья Караваева, Татьяна Долганова, Ольга 

Беляева, Надежда Малькова, Ирина Булавкина, Людмила Пырьева, Сергей 

Смирнов, Александр Михайлов, Татьяна Доберштейн, Наталья Иванченкова, 

Людмила Патысьева, Пантелеев Сергей, Юрий Долганов, Алевтина 

Осьминина, Владимир Чепров, Александр Вдовий, Ольга Трусова, Сергей 

Шкет, Игорь Щеголев, финишировал Игорь Моисеев (преподаватели 

физкультуры А.И.Максимов, А.М.Парфенов 

- 1 место по легкой атлетике в городской спартакиаде школьников. 

- 1 место по легкой атлетике в осеннем первенстве города. 

- 1 место по легкой атлетике в пионерском четырехборье. 

- 1 место в розыгрыше кубка города по футболу среди младших и 

старших школьников. 

На городском смотре художественной самодеятельности школа 

представила композицию «Вашим, товарищ, сердцем и именем», где 

прозвучали песни в исполнении хора мальчиков и ансамбля русской песни и 

пляски (руководители Е.Е. Бризели, А.С. Вдовий, С.А. Киреева). Отличились 

в концерте три Михаила: Сушков, Пайвин, Дымшаков. Школа заняла первое 

место. С этим концертом ребята ездили на областной смотр художественной 

самодеятельности, выступили перед родителями, шефами завода 

Полиграфмаш, воинской частью. 

В апреле 1970 года состоялось отчетно-выборное комсомольское 

собрание, на котором были подведены итоги работы за год. Секретарем 

комсомольской организации избрана учитель английского языка Татьяна 



Васильевна Спицына (десятиклассница Людмила Егорова заканчивала 

школу). 

23 мая 1970 года школа праздновала свое 50-летие. Это - итог работы 

клуба «Поиск» (руководитель А.В. Кунгурова). Ребята собирали материал по 

истории школы № 4: составляли списки учителей и учащихся, провели 126 

встреч, из них 23 - с выпускниками - участниками Великой Отечественной 

войны, 17 - с родителями погибших на фронте ребят. Записали 

воспоминания, собрали документы, фотографии, учебники, тетради, 

поработали в Шадринском государственном архиве, просмотрели газетный 

материал. Члены клуба «Поиск» Ольга Ершова, Людмила Зорина, Галина 

Попова, Любовь Фомина, Вера Чумичева, Светлана Пайвина, Любовь 

Баландина, Раиса Клюкина, Галина Максимова, Ангелина Нестерова 

занесены в книгу Почета Володи Ульянова. 

На праздник были приглашены учителя и выпускники разных 

поколений, шефы завода Полиграфмаш. 

В этот же день был открыт памятник выпускникам школы, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны. Инициатор возведения обелиска 

Нина Петровна Белова, назначенная в 1969 году организатором внеклассной 

работы. Автор памятника - Виктор Захаров, художник завода Полиграфмаш, 

исполнитель - Василий Иванович Куликов, строитель, награжденный 

орденом Ленина за долголетний и добросовестный труд. Право открыть 

памятник было предоставлено выпускникам 1928-1930 гг. Анастасии 

Викторовне ТюшняковоЙ и Сергею Григорьевичу Дранишникову, 

участникам Великой Отечественной войны, Галине Ивановне Заговеньевой, 

завучу школы,  награжденной  орденом  Ленина,  комсомолке Людмиле 

Егоровой. Торжественным шагом проносят знамя Владимир Павлюченко с 

ассистентами Аллой Каверя и Евгением Томилиным. 

После открытия памятника был торжественный вечер, на котором 

гости ознакомились с историей школы. 

Большую помощь в проведении праздника оказали шефы завода 

Полиграфмаш. Это они выделили средства для установления памятника, для 

изготовления в г. Риге юбилейных значков, подарили школе в этот день два 

магнитофона, спортивные формы для баскетболистов. 

В летний трудовой семестр 1969 года ребята оказывали помощь 

строителям. 

В цехе кирпичного завода работали девятиклассники под руководством 

учителя Е.Б. Хамкина. По цепочке, из рук в руки передавали они кирпич, 

складывая его в штабель. За отличную работу была получена Почетная 

грамота. 

Другой девятый класс под руководством учителя Сухоруковой Н.С. 

работали на строительстве 64-квартирного дома на углу Гагарина и 

Февральской. Засыпали шлаком чердачные перекрытия, копали траншею под 

кабель, занимались очисткой комнат. Людмила Паршукова, Татьяна 

Мишагина, Галина Неверова, Татьяна Топорищева очень серьезно 

относились к работе. 



В июне 1970 г. школьники участвовали в 5-м городском слете туристов 

- краеведов, где заняли 1 место в конкурсе санитарных постов, 2 - в эстафете 

с ориентированием, 3 - в конкурсе на лучшую организацию быта. 

 

Жизнь пионерской организации в 1964-1970 гг. 

 

Валентина Васильевна Клименских. С этим именем связаны самые 

интересные страницы из жизни пионерской организации школы. 

Прирожденная пионервожатая, знаток своего дела, боевая и энергичная, 

веселая и задорная, большая выдумщица, она могла сплотить вокруг себя 

любой коллектив ребят. Десятки дел, больших и малых, но одинаково 

важных, успевала она сделать за день, поэтому он был расписан у неё по 

минутам. То она на заседании совета дружины, то ее пригласили на отрядный 

пионерский сбор, то поет, (а голос у нее замечательный), разучивая с 

октябрятами новую песню, то просто беседует с пионерами. Когда у нее 

успели вырасти хорошими собственные дети, Светлана и Володя? Наверное, 

за работой в школе она и не заметила. 

Старшей пионерской вожатой Валентина Васильевна начала работать с 

1948 года в средней школе села Канаши. В школе № 4 она проработала 12 

лет, с 1964 по 1976 г.г. (занесена в книгу рекордов  школы). Общий трудовой 

стаж пионервожатой 34 года. Отличник народного просвещения, вожатый-

методист. Награждена двумя значками ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому», 

«За активную работу с пионерами», грамотами ЦК ВЛКСМ. Участница 3-го 

областного съезда учителей Курганской, области, проходившего 7 мая 1968 

г., Всесоюзного сбора и парада пионерии в Москве, посвященных 50-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 

Штабом дружины была пионерская комната (2-й этаж, сейчас там 

музей истории школы), где находились пионерская атрибутика: дружинное 

знамя, отрядные флажки, барабаны, горны, фанфары. На стенах - 

действующие стенды: «Командиры штабов рапортуют», «Работа клуба 

"Пионерский огонек"». 

Пионерская комната - это место учебы и отдыха, сборов и заседаний, 

бесед и интересных встреч, занятий кружков. Оттуда доносятся необычные 

звуки: это первые горнисты и фанфаристы дружины Николай Хрящев, 

Александр Подлипаев, Сергей Санников, Анатолий Утусиков разучивают 

позывные, а знаменная группа в составе Юрия Ворожцова, Аллы Каверя, 

Ольги Беляевой учатся маршировать. 

Здесь всегда люди: рисуют, красят, стихи читают, поют, танцуют. Как-

то в школу приехала корреспондент областной газеты «Молодой ленинец» Л. 

Безрукова, побывала в пионерской комнате, понаблюдала за работой 

Валентины Васильевны. В своей статье «Вожатая» она писала: «Больше 

всего света в просторной пионерской, потому что здесь солнечные зайчики 

прыгают на вас отовсюду: с блестящих раструбов горнов, с разноцветных 

баночек гуаши, с очков энергичной хозяйки. Она, прижав руки к губам, 

придирчиво следит за тем, как маршируют знаменные группы. «Вот уже и 



неправильно! А повороты? А как угол срезаете? И древком не стучите. Это 

же знамя, а не посох Ивана Грозного. Взмах руки до груди, вот так». Ну, 

конечно, же, она не может удержаться и не пройтись перед длиннорукими, 

нескладными подростками четким "знамённым" шагом. Хлопок руками: 

"Следующие! 6-а! Готовы? Ну, поехали!" И снова то похвалит, то шутя 

передёрнет, но без внимания не оставит никого. Здесь она кажется самой 

ловкой, самой умелой, и все они глядят на неё во все глаза, вместе чему-то 

смеются, вместе спорят, выясняя истину». 

После длительной беседы с Валентиной Васильевной «.. .Утомились и 

погасли солнечные зайчики: за окнами догорал короткий зимний день. 

Валентина Васильевна сцепляет руки вместе неповторимым энергичным 

жестом, подытоживающе повторяет: "Вот так и живём". "Вот так и живем" 

— это значит, что придя на работу, в этот высокий гулкий дом, она оставляет 

за дверью всё то, что надо забыть, чтобы принести своим Галинкам и 

Володькам светлое пламя работы, ясное, молодое от улыбки лицо, доброе, не 

ожесточенное житейскими неудачами, сердце, чтобы они видели: вожатая 

всегда вожатая». (17) 

Хорошими помощниками Валентины Васильевны были отрядные 

вожатые. Они объединялись в клуб «Факел», который работал под девизом: 

«Гореть и не меркнуть, и новые звезды в пути зажигать». Лучшие вожатые: 

Татьяна Черных и Людмила Никифорова в отряде «Огонек» 6-а класса, 

Галина Чистякова и Галина Канюкова в отряде им. Ю. Гагарина 4-а класса, 

Людмила Мальгина и Надежда Плотникова в отряде им. К. Мяготина 5-в 

класса, Людмила Силина и Елизавета Ежова в отряде «Искорка» 5-в класса, 

Ольга Беляева в отряде им. К. Мяготина 7-а класса, Валерий Докашенко в 

отряде им. Ю. Гагарина 7-а класса. 

Пионерскую работу возглавлял совет дружины (председатели совета 

дружины: 1964-1965 гг. - Марина Красникова, 1965-1966 гг. -Владимир 

Лисовский, 1966-1967 гг. - Людмила Куницына, 1967-1968 гг. - Людмила 

Егорова), который состоял из секторов. За пионерский сектор отвечали 

Егорова Людмила и Быкова Людмила. Они подбирали вожатых для 

пионерских отрядов, проводили посвящения в вожатые, организовывали для 

них учебу - семинары. С целью обмена опытом проводили пионерские 

сборы, на которых присутствовали все вожатые. Пионерский сектор отвечал 

и за кружок «Наш Ленинский комсомол». При подготовке к 50-летию 

ВЛКСМ и 100-летию со дня рождения В.И. Ленина была создана лекторская 

группа, которая проводила беседы в 6-7-х классах: «Что такое Советская 

власть?» -Татьяна Воронина 9-д класс, «Комсомол в годы Великой 

Отечественной войны» - Павел Колечко 9-в, «Комсомол на целинных 

землях» -Таня Долганова 9-а, «Трудовая вахта комсомола» - Быкова Любовь 

9-б, «Первые дни комсомола» - Вахрина Люда 9-а, «Комсомол 1960-х» -

Полухина Людмила 9-6. 

В дружине действовал штаб «Звездочка», где отрядные вожатые 

организовывали для октябрят любимую игру «Зарничка», парад октя-



брятских войск, малую олимпиаду. Увлекательны были путешествия в 

страну Пионерию. Интересно было в клубе «Почемучка».. 

Многие традиции прочно вошли в жизнь школы именно со времен 

работы В.В. Клименских. 

Среди них - Всесоюзная пионерская радиолинейка, которая ежегодно 

проводилась 2 октября. Все отряды дружины выстраивались в рекреации 2-го 

этажа. Торжественно звучал бой кремлевских курантов, горнист играл сигнал 

«Слушайте, все!». На радиолинейке был дан старт Всесоюзного смотра 

пионерских дружин под девизом «Сияйте, ленинские звезды!», 

посвященного 50-летию Советской власти. Председатель совета дружины 

Марина Красникова ознакомила ребят с предстоящей работой. В этот день во 

всех пионерских отрядах прошли сборы, намечен план работы, проведены 

встречи с ветеранами революции, войны и труда. 

Пионерские отряды дружины работали по разным направлениям. 

1. Экспедиция по ленинским заветам. 

В октябре 1964 года был создан клуб «Совет ленинского зала». 

Руководила им учитель истории Ида Федоровна Дружечкова. Девиз клуба - 

«Наша жизнь океаном вспенена, наша жизнь, как вулкан, горяча. Мы хотим 

быть похожи на Ленина, на Владимира Ильича». Клуб жил и работал по 

уставу: «Жить, как Ленин, учиться, как Ленин, работать, как Ленин». В 

рекреации школы были оформлены стенды, посвященные жизни и 

деятельности вождя. Изготовила их секция оформителей клуба (Князев Олег, 

Юрлов Владимир, Боровских Александр, Богдашов Николай). За 

изготовление макета «Беседка Ленина в Горках» к 95-й годовщине со дня 

рождения Ленина эти ребята были награждены Похвальным листом горкома 

ВЖСМ. Все пионерские отряды готовили подарки для ленинского зала. 

Отряд «Искатель» изготовил макет «Мавзолей Ленина», оформил стенд «По 

местам, где жил Ленин». Отряд «Дружба» собрал материал о г. Горьком, где 

жил Ленин, оформили альбом «Ленин и дети», а «Юные гайдаровцы» - 

альбом «Ленин в Горках». 

Командир штаба «Экспедиция по ленинским местам» Надежда 

Черемисииа, она же экскурсовод, Ольга Мальгина, Олег Князев, Владимир 

Юрлов, Виктор Поздняков, Виктор Маленький, Лариса Черепанова 

проводившие экскурсии для пионеров и октябрят, награждены Похвальным 

листом как беседчики в честь 95-й годовщины со дня рождения Ленина. 

Ребята вели большую переписку с 8-ю музеями Ленина. Получены 

письма от управляющего музея Арви Лааксо из г. Тампере (Финляндия), из 

Лейпцига (ГДР), Москвы, Ленинграда, Подольска, Киева, Ульяновска, 

переписывались с людьми, знавшими Владимира Ильича (личным шофером 

Ленина С.К. Гилем из города Подольска Московской области). 

За большую и содержательную работу совет ленинского зала в честь 

дня рождения пионерской организации в мае 1965 г. был награжден 

Похвальным листом горкома ВЛКСМ.(18) 

2. Ленинская вахта труда. 



В сентябрьские или октябрьские дни проводились трудовые десанты по 

сбору металлолома и благоустройству города. Весь школьный двор был 

поделен на участки, где каждый класс складывал найденный металлолом и 

подписывал на железках мелом 7-А. 6-Б и т. д. Классы соревновались, 

поэтому все очень старались. Сергей Терещенко с другом Виктором 

Сысоевым везут металлолом на мотоцикле, помогает им отец Сергея 

Владимир Ильич Терещенко. Татьяна Шевлякова с подружкой несут старый 

умывальник, другие девочки раздобыли корыто и несут в нем мелкие 

«железки». Ольга Полищук и Татьяна Сазонова отыскали железные обручи и 

нанизали их на палку. Семь мальчишек несут огромную тяжелую балку. 

Владимир Ударцев с ребятами приспособили под груз носилки. Вот так 

дружно и насобирывали несколько тонн металлолома. 

Уборка городского сада, озеленение улиц Свердлова, Луначарского и 

К. Либкнехта - дело рук пионеров дружины. Только в 1964-1965 гг. ими было 

высажено 850 деревьев и кустарников, 1000 корней цветочной рассады, за 

что пионерская дружина была награждена дипломом I степени. 

3. Поход боевой славы. 

Пионерские отряды дружины знакомились с боевыми и трудовыми 

традициями советского народа. 

Отряд «Искатель» изучал историю формирования полка «Красные 

орлы», ухаживал за двумя братскими могилами, встречался с ветеранами 

войны. Отряд им. К. Мяготина встречался с Героем Советского Союза А.И. 

Заговеньевым., оформил альбом «Герои-шадринцы». Отряд им. П. Морозова 

изучал биографии пионеров-героев и каждый выбрал себе пионера-героя в 

товарищи. Провели встречу с Героем Советского Союза Г.А. Приходько, 

партизаном Брюхановым, с П.П. Осинцевой, которая встречалась с Н.К. 

Крупской, М.С. Деминой - почетным гражданином Шадринска, с ударниками 

коммунистического труда Беляевым и Некрасовым. Вели переписку с 

пионерами села Герасимовка. Отряд «Восход-2» провел сбор о Зое 

Космодемьянской, возложили венок на могилу шадринцев, погибших в годы 

гражданской войны, провели экскурсию в музей на тему «Установление 

Советской власти в Шадринске», вели переписку с пионерами 

Калининградской области. Отряд «Дружба» вел переписку с комсомольцами 

г. Братска. 

4. Эстафета «Искусство». 

Учащиеся коллективно ходили в кино, театр. Провели сборы 

(например, «Стихи любимых поэтов», «Все работы хороши - выбирай на 

вкус»). Оформляли выставку рисунков и самоделок, писали сочинения «Наш 

город за 50 лет Советской власти». Для октябрят подготовили сказки «О 

глупом мышонке», «Похождения Петрушки». Старшие пионеры провели 

диспут «Поговорим начистоту», конференцию по книге Голубевой «Мальчик 

из Уржума», веселые КВНы. 

5. Малая олимпиада «5 колец». 



Лучшие пионеры - спортсмены Анатолий Оплетаев, Виктор Лисовский, 

Сергей Санников, Юрий Долганов, Людмила Егорова, Татьяна Долганова 

неоднократно выступали на городских соревнованиях. 

В дружине прошли соревнования по четырехборью. 

6. Пионерский марш мира. 
1 

Работал клуб «Глобус» (руководитель Н.П. Михеева). Пионеры 

переписывались с ребятами разных стран мира - ГДР, Чехословакии, 

Болгарии, Польши, Венгрии. Проводились пионерские сборы об этих 

странах. Интересен был английский вечер. 

В микрорайоне школы ребята оказывали помощь престарелым 

одиноким людям: убирали в комнате, пилили и кололи дрова, покупали 

продукты. Вот и на школьный слет тимуровцев они пригласили своих 

подшефных бабушек. Владимир Баютов и Виктор Поздняков вносят знамя 

дружины. «На слет прибыло 250 тимуровцев», - докладывает Тимур - Олег 

Князев. 

В декабре 1967 г. пионерская дружина - победительница городского 

смотра во Всесоюзном смотре пионерских дружин «Сияйте, ленинские 

звезды!» награждена Почетной грамотой ГК ВЛКСМ. А в 1968 году дружина 

имени М.И. Калинина стала победителем областного смотра пионерских 

дружин «Растем, чтоб стать комсомольцами, растем, чтоб стать 

коммунистами», посвященного 50-летаю комсомола. 

Какой мальчишка не помнит Слёты мальчишей. Впервые они 

появились в школе № 4, проводились ежегодно, но были совсем не похожи 

друг на друга. В актовом зале школы - одни мальчишки. У них есть свои 

дела, свои проблемы, которые надо обсудить совместно. 

Всем запомнился 5-й слет (11 декабря 1969 года), посвященный Дню 

милиции. Празднично оформлен зал: эмблема мальчишей-кибальчишей, 

лозунг «Привет участникам слета», портрет Ф.Э. Дзержинского, слова: 

«Юноше, обдумывающему житье, решающему сделать бы жизнь с кого, 

скажу, не задумываясь: делай её с товарища Дзержинского» (В. Маяковский). 

Под музыку мальчишки входят в зал, на сцене - ведущие, барабанщики. 

Ребята приветствуют гостей: старшего инспектора уголовного розыска УВД 

СЛ. Голиневича (выпускника школы 1958 г.), сержанта наружно-постовой 

патрульной службы Д.Н. Гуцол, рядового А. С. Шестакова, бывших 

работников милиции П.С. Комарова и Б.И. Галюкову, собаковода А.В. 

Светоносова. Раздается команда: «Мальчиши! Под знамя дружины им. 

Калинина смирно! Равнение на знамя! Знамя внести!» Вносится знамя 

дружины, знаменосец Михаил Дымшаков, ассистенты Владимир 

Подгорбунских и Сергей Поляков. Слет открыл лейтенант милиции Сергей 

Николаевич Голиневич. Начальник штаба мальчишей Владимир Соколов 

принимает рапорта. С большим интересом слушали ребята рассказы гостей о 

трудной, но благородной милицейской работе. Собаковод А.В. Светоносов 

познакомил мальчишек с ролью собак в разыскной работе. 

Знаменную группу сменили: знаменосец Игорь Велижанцев, 

ассистенты - милиционеры Гуцол и Шестаков. Наступает торжественная 



минута: 30 мальчишей вступают в ряды ЮДМ (юные друзья милиции): это 

Василий Стрежнев, Геннадий Рябов, Алексей Верхотурцев, Владимир 

Слободан, Геннадий Кучук и другие. Звучит клятва, юных друзей милиции: 

«Клянемся воспитывать в себе смелость, мужество, самоотверженность, 

оказывать посильную помощь органам МВД». А девизом их стали слова: 

«Быть как Дзержинский честным и смелым. Верность Отчизне доказывать 

делом!». Закончился слет песней «О героях мальчишках». 

Слеты мальчишей давали знания о Советский Армии, учили 

дисциплине и порядку, прививали уважение к ратному труду советского 

солдата, воспитывали любовь к Отчизне, служение Родине. 

Замечательная традиция пионеров школы - любимейшая военно-

спортивная игра «Зарница». К ней всегда заблаговременно и тщательно 

готовились. Две недели дружина была на военном положении. Юнармейцы 

получали от штаба приказ, где указывалось: провести строевую подготовку, 

изготовить знаки различия, погоны, провести беседы, сборы о героике нашей 

армии. Работали кружки разведчиков, связистов, стрелков, радистов, 

санитаров. В мастерских мальчишки изготавливали деревянное оружие, 

вытачивали гранаты, мины. Комсомольцы разрабатывали маршруты, 

продумывали этапы, распределяли обязанности. Воинская часть выделяла 

солдат для каждого пионерского отряда (роты) и офицера для дружины 

(батальона). 

И вот наступал долгожданный день. Во дворе школы выстраивались 

роты в полной боевой готовности: кто в белых маскхалатах (разведчики), у 

кого за плечами автомат, у кого за поясом кружка, девочки с санитарными 

сумками и нарукавными повязками с красным крестом. Все в валенках, на 

плечах погоны. Настроение приподнятое, боевое. Командиры рот сдают 

рапорта офицерам - подполковнику Сова, капитану Минакову, 

представителю горисполкома тов. Рожкову. (1969 г., «Зарница -3»). 

Подполковник Сова поздравляет ребят и открывает парад. Под музыку 

баяна А.С. Вдовина четким шагом проходят юнармейцы, впереди роты - 

знаменосец. Раздается выстрел ракетницы, извещавший о начале похода 

(однажды ракета влетела прямо в открытую форточку кабинета химии на 5-м 

этаже, где загорелась штора, но учителя-химики не растерялись, быстро 

потушили небольшой пожар). 

Отряды обороны («синие») направились на место игры. Наступающие 

(«красные») продвигались другим маршрутом. Прибытие - 10.00-. Взлетает 

красная ракета, это сигнал начала боя. Крепка оборона «синих» («Медвежья 

горка» второго соснового бора), тяжело продвигаться по сугробам 

«красным», но они упорно идут к высоте «синих». Но вот юнармейцы-отряда 

имени К. Мяготина прорывают оборону, звучит громкое «Ура!». Над 

высотой заалело Красное знамя. После жаркого «боя» юнармейцев ждала 

настоящая походная кухня, доставленная солдатами воинской части: 

пшенная каша и ароматный чай. 

Игра «Зарница» воспитывала коллективизм, умение преодолевать 

трудности, упорство в достижении цели, смелость, смекалку. Активные 



участники игры или победители отмечались Горкомом ВЛКСМ. Так, 

Евгений Томилин, командир штаба мальчишей, в 1967 году был награжден 

путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 

Одна из дружинных традиций - отчетно-выборный сбор, который 

проходил в сентябре. На нём пионеры обсуждали работу дружины за 

прошлый год. Так, в 1970 году отчетно-выборный сбор вела председатель 

совета дружины Людмила Пронина. На сцене лозунг «Пионер-активист, 

помни, зажигает тот, кто сам горит». Под звуки горна и барабанов в зал 

входят пионерские отряды. Вносится знамя дружины, знаменосец Гузенко 

Леонид, ассистенты Назарова Ирина и Косинцев Александр. Звучат 

пионерские речёвки и песня. Ребята слушают отчеты о проделанной работе 

членов совета дружины Людмилы Зориной, Анны Перескоковой, Валентины 

Овчаренко. Лучшими в работе были признаны пионерские отряды 4-а класса 

(председатель Коняхина Галина, классный руководитель А.Г. Андриевских); 

4-6 класса (классный руководитель Г.С. Гореванова); 6-а класса (классный 

руководитель М.С. Братина); 6-6 класса (председатель Света Захарцева, 

классный руководитель Г.А. Шушарина); 6-в класса (классный руководитель 

Б.Л. Максимова). 

Ребят-организаторов отряды рекомендовали в новый состав совета 

дружины. Новый актив уходит на первое заседание совета дружины, где 

распределяют между собой поручения: председатель совета дружины - 

Волосникова Светлана; заместитель председателя совета дружины - 

Захарцева Светлана; пост всеобуча - Николаева Татьяна; командир вахты 

труда - Лисовская Татьяна; командир штаба мальчишей - Арыкин Александр; 

работа с октябрятами - Шулепова Татьяна; штаб красных следопытов - 

Фомина Любовь; совет ленинского зала - Перескокова Анна. 

22 апреля - день рождения В. И. Ленина. Каждый год этот день 

пионерская организация отмечала торжественно. Ребята стояли в почетном 

карауле у бюста В.И. Ленина, который стоял на постаменте на фоне 

задрапированной красным шёлком стены (бюст брали в драмтеатре). В этот 

день октябрята вступали в пионеры, старшие пионеры вступали в комсомол. 

В 1970 году на 4-м Всесоюзном слете пионеров, проходившем в городе 

Ленинграде, был принят Марш пионерских отрядов. За это время он прошел 

несколько этапов, каждый из которых был посвящен знаменательным 

событиям в жизни коммунистической партии, ленинского комсомола, всего 

советского народа. 

Девиз 1-го этапа (1970-1974 гг.) - боевой ответ пионеров «Всегда 

готовы!» Первый год Марша (1970-1971 гг.) посвящался 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина. Каждый пионерский отряд находил себе дело по 

душе, участвуя в экспедиции «Заветам Ленина верны». 

Маршрут «В страну Знаний». 

Пионерские отряды объявляли походы за знаниями, т.е. выполняли 

«Законы юного пионера» учиться на совесть, стремиться овладеть знаниями 

завтра больше, чем вчера. За учебную работу в дружине отвечал пост 

всеобуча (ответственные Беляковцева Валентина и Зорина Людмила). 



Каждую субботу пост всеобуча отрядов докладывал, какая работа проведена 

с неуспевающими пионерами, итоги подводили каждую неделю. В отрядах 

работали экипажи «скорой помощи», пионеры посещали квартиры и 

беседовали с родителями. Один раз в месяц совет дружины отчитывался об 

успеваемости перед комсомольцами завода Полиграфмаш. 

22 октября 1970 года на заводе Полиграфмаш состоялся 3-й слет 

пионерии - «Пионерское слово комсомолу». Его открыл Виктор Дмитриевич 

Сычев - секретарь комсомольской организации завода. Ребят приветствовал 

В. Ионии - участник городской делегации на теплоход «Шадринск». После 

рапорта председателя совета дружины Прониной Людмилы октябрята 3-го 

класса были приняты в пионеры, это - Семенова Ира, сестры Качаловы Валя 

и Галя, Лямин Юра, Матвеев Слава, Авхимович Лариса, Тропин Саша, 

Тимофеев Виталий, Панкевич Алеша, Пустовой Сережа. 

На слете шел серьезный разговор между пионерами дружины и 

комсомольцами матричного цеха завода и бригадой «Рябинушка» метизного 

цеха. Между пионерскими отрядами 7-х классов и комсомольскими 

бригадами завода были заключены соревнования. Отряды и бригады 

поменялись обязательствами в честь XXIV съезда КПСС. 

Звеньевая отряда «Огонек» 7-А класса Сауткина Наташа рассказывает: 

«На слете председатель совета дружины Люда Пронина рассказала о работе 

дружины. После ее рапорта ребята начали  знакомиться с представителями 

цехов. Потом каждый отряд пошел на экскурсию в цех своих шефов. Шефы 

встретили нас приветливо, даже разрешили немного поработать на станках. В 

цехе мы собрали коллекцию деталей, выпускаемых заводом ». 

А потом был ответный визит. О нем повествует Наташа Рафшнайдер, 

командир вахты труда отряда «Огонек»: «Наш отряд соревнуется с метизным 

цехом. Мы уже побывали в цехе, и вот однажды шефы пришли к нам. Они 

посмотрели наши оценки, ознакомились с пионерским уголком, 

присутствовали на уроке истории. Когда мы подвели итоги соревнования, то 

оказалось, что комсомольцы цеха на первом месте. Конечно, нам было 

стыдно, ведь мы не выполнили наши обязательства. Ребята единодушно 

решили подтянуться». 

Комсомольцы завода очень серьезно относились к шефской работе. 

Комсорг метизного участка Любовь Банникова часто ходила с ребятами 

отряда «Огонек» на лыжные прогулки в лес, на просмотр спектаклей в 

драмтеатре, на экскурсии по городу. Пионеры отряда в обеденный перерыв 

давали концерты для рабочих метизного участка, а однажды им даже 

доверили рассортировку деталей. 

Но вернемся к маршруту «В страну знаний». Из 11 пионерских отрядов 

9 имели 100-процентную успеваемость. Таким отрядам вручался вымпел 

«Мы учимся без «двоек». Высокое качество учебы показали пионерские 

отряды им. Ю. Гагарина 5-а класса (классный руководитель Н.Г. Булдырева), 

имени В.Комарова 4-а класса (классный руководитель А.Г. Андриевских), 

имени К. Мяготина 7-в класса (классный руководитель М.Н. Коротец), имени 

50-летия Советской власти 6-а классе (классный руководитель М.С. Братина), 



5-б класса (классный руководитель Л.С. Родионова), 7-г класса (классный 

руководитель Н.Н. Тканко). 

В городских олимпиадах по литературе, математике, физике, химии 

ребята заняли 1-е места. Леонид Захаров стал победителем во Всесоюзной 

олимпиаде по химии. 

Маршрут «Пионерстрой». 

Проходили субботники по сбору металлолома и макулатуры. В фонд 

борющегося Вьетнама пионеры дружины сдали 5 тонн 400 кг макулатуры. 

Участвовали в благоустройстве города - озеленяли улицы Свердлова, К. 

Либкнехта, Луначарского, Пролетарскую. Высажено 300 деревьев и 

кустарников, 9000 корней цветочной рассады. 20 апреля дружина вышла на 

посадку деревьев в лесопитомнике. Старшие пионеры трудились на 

строительстве жилого дома для рабочих завода Полиграфмаш и на уборке 

картофеля в совхозе. Во дворе школы построен корт. 

Тимуровские команды работали в детских садах № 8 и № 14, в детской 

библиотеке № 3, проводили утренники, помогали переплетать книги. 

Пионеры дружины собирали библиотеку м отправляли её пионерам Чукотки.  

Маршрут «Мое Отечество - СССР». 

13 отрядов красных следопытов (руководитель А.В. Кунгурова) 

отправились в поиск, собирая материалы по истории улиц города 

Шадринска, названных именами Свердлова, Луначарского, Жданова, 

Володарского, Орджоникидзе, Урицкого и др. В отрядах прошли встречи с 

интересными людьми, живущими на этих улицах. Итог поисковой работы 

был подведен 17 марта 1970 года на 1-й школьной краеведческой 

конференции «Ленинская гвардия планеты». Необычно выглядел в этот день 

актовый зал. Его стены украшали пять стендов, оформленных руками 

пионеров. Фотографии рассказывали о прошлом нашего города и его 

сегодняшнем дне, о шадринцах - участниках Октябрьской революции, 

гражданской и Великой Отечественной войн. В президиуме - почетные гости: 

заслуженный учитель школ РСФСР Мария Кондратьевна Титова, участник 

героической обороны г. Ленинграда Нина Васильевна Елисеева, Полина 

Павловна Осинцева, которая встречалась с Н. К. Крупской и Герой 

Советского Союза Геннадий Андреевич Приходько. С большим интересом 

ребята прослушали рассказ учителя истории Александры Ефимовны 

Коротовских о соратниках Ленина. В грамзаписи прозвучала речь вождя. 

Краеведы пионерских отрядов рассказали о своем поиске: Людмила 

Зорина, 7-а класс - об улице Ленина (классный руководитель А.В. 

Кунгурова); Светлана Захарцева 6-6 кл,- об улице Жданова (классный 

руководитель Г.А. Шушарина.), Т. Беляева, 4-6 класс - об улице Свердлова 

(классный руководитель Г.С. Гореванова), Елена Петросян, 6-а класс - об 

улице Щеткина (классный руководитель М.С. Братина), Панова Алла, 9-в 

класс (классный руководитель Н.Н. Моргунова), Ирина Уварова, 7-г класс - 

об улице Р. Люксембург (классный руководитель Н.Н. Тканко), Лепендин 

Сергей, 3-в класс - об улице Луначарского (классный руководитель Г.А. 



Пискунова), К. Брюханов, Н. Коротовских, 6-г класс - об улице К. Маркса 

(классный руководитель А.Я. Насонова). 

Большая поисковая работа была проведена пионерами 7-А класса 

(председатель совета отряда Людмила Зорина, классный руководитель А.В. 

Кунгурова) при изучении улицы Ленина. Ребята изучили историю многих 

зданий: типографии, музыкальной школы, школы № 9, драмтеатра, 

кинотеатра «Октябрь» и других. 

Следопыты 6-А класса (кл. рук. М.С. Брагина) отыскали сестру 

Константина Щеткина - Р.К. Рычкову. 

За активную работу по выполнению юбилейных заданий Надежда 

Дмитриевна Шевякова , руководитель клуба «Всегда в пути»  Дома 

пионеров, вручила следопытам грамоты; умникам 7-Г класса Кучук Игорю, 

Тканко Владику, Хабарову Виктору, 6-А класса Аксентьевой Ольге, 

Вострецовой Людмиле, Хомутинниковой Валентине. Петросян Елене, 6-Б 

класса Захарцевой Светлане, 6-В класса Антроповой Светлане, Белых 

Татьяне, 6-Г класса Болотовой Татьяне, Брюхову Николаю, 5-А класса 

Плотниковой Ольге, Перцевой Надежде, 5-Б класса Овчаренко Людмиле, 5-В 

класса Зайнулиной Татьяне, Кондаковой Татьяне, 4-А класса Меньшикову 

Виктору, Такунцеву Александру, Сухих Андрею, 4-Б класса Рахманову 

Александру, Белозерцеву Александру. 

При подведении итогов Всесоюзного похода пионеров и школьников 

«Дорогами ленинской мечты» были названы лучшие отряды красных 

следопытов: 4-а класс (командир Меньшиков Виктор, классный 

руководитель Андриевских А. Г.); 6-а класс (командир Дежнева Наташа, 

классный руководитель М.С. Братина); 6-г класс (командир Болотова 

Татьяна, классный руководитель А.Я. Насонова); 7-а класс (командир 

Карасева Ирина, классный руководитель А.В. Кунгурова). 

За активную краеведческую работу пионерская дружина была 

награждена Грамотой областной станции юных туристов. 

Собранный краеведческий материал был сдан в Ленинскую комнату. В 

ней хранились письма из музеев Ленина, материалы походов в Шушенское и 

Разлив. Оформлены стенды «Люди, награжденные орденом Ленина», 

«История предприятий города Шадринска», «Развитие просвещения в 

Шадринске». Учащиеся 8-в класса под руководством отца Славы Широкова 

изготовили электрифицированную карту «Здесь жил и работал В. И. Ленин». 

В 1970 г за активную работу в дружине и высокие показатели в учебе 

занесены в Книгу Почета Володи Ульянова следующие школьники: 

октябрята Весич Ира, Долженко Игорь, Мурзин Коля, Лялько Ира, Еременко 

Наташа, Качалова Лена, Благородов Дима, Предеин Саша, Калинин Игорь, 

Сеначин Володя, Попов Сережа, Юдина Галя, Кузнецов Леня, Малахова 

Галя, Смоляженко Оля, Панина Марина, Зяблицев Алик, Уфимцев Саша; 

пионеры Долныкова Анна, Сушков Михаил, Пасынков Виктор, Николаева 

Татьяна, Захаров Леонид, Брюханова Вера, Перескокова Анна, Лисовская 

Татьяна, Леонова Татьяна, Захарцева Светлана, Райфшнайдер Наташа, 

Душечкина Ирина; комсомольцы Теплякова Татьяна, Павлюченко Владимир, 



Якова Вера, Предеина Людмила, Томилин Евгений, Насонова Зоя, Даурцева 

Ольга, Лукиных Иван, Гаева Светлана, Егорова Людмила, Каверя Алла, 

Таскаева Галина.  

Маршрут «Равнение на пионерское знамя». 

570 пионеров и 320 октябрят держали равнение на пионерское знамя 

дружины. В каждом отряде соблюдались пионерские ритуалы: пионерские 

сборы проходили с линейкой, речевками, песней. Вступая в пионеры, перед 

знаменем дружины ребята давали торжественное обещание. 

Прошел смотр пионерских отрядов, где ребята отрабатывали песню и 

строй. Знаменосцы выполняли ритуалы у знамени. Комсомольцы и пионеры 

были членами жюри: песню и строй судили командир штаба мальчишей 

Николай Брюханов и Николай Капитоненко, ритуалы у знамени - Александр 

Маклаков, вопросы по истории пионерской организации задавала Светлана 

Волосникова. Победители 6-Б и 5-А классов (классные руководители 

Шушарина Г.А., Булдырева Н.Г.) награждены медалями. Эти же пионерские 

отряды защищали честь дружины в городской игре. 

Маршрут «Звездочка». 

Следуя маршрутом «Звездочка», каждый пионерский отряд готовит 

ребят своей подшефной октябрятской группы стать достойными жителями 

страны Пионерии. Вожатые вели за собой октябрят по семи маршрутам 

Всесоюзного пионерского марша «Всегда готов!». В группах и звездочках 

проводились конкурсы на лучшего чтеца, лучший рисунок, лучшую лепку из 

пластилина, лучшую тетрадь. 

С первоклассниками вожатые подготовили и провели праздник 

«Красная звёздочка», на котором у 120 октябрят загорелись на груди алые 

звездочки, «Прощание с букварём», «Зимушка-зима», «Золотая осень» 

(хозяевами праздника были Захарцева Светлана - «Осень» и Пайвин Михаил 

- «Урожай»). Октябрята первых классов путешествовали по стране Октябрят, 

они - частые гости школьной библиотеки, октябрята третьих классов - по 

стране Пионерии, знакомясь с её законами, традициями. Побывали ребята в 

городе Пионерске, городе Историйске. И на Плясовой поляне побывали 

путешественники. Проплыл их корабль и в проливе Законов, и в Мире 

Веселья, добрались они до вершины Красного Знамени. Впереди их ждал 

Пик Ленина. Самые активные октябрята 3-в класса: Попов Сережа, Карелина 

Оля, Рычков Андрюша, Стрельников Саша -председатель октябрятской 

группы (учитель Пискунова Г. А.). 

В день Советской Армии все октябрята принимали участие в параде 

октябрятских войск, где под песню и барабан шагали в ногу космонавты, 

пехотинцы, моряки, пограничники, летчики. Парад принимал комсомолец 

Сергей Шкет. 

В зимние каникулы учащиеся 2-х классов провели игру в 

артиллеристов. Во дворе школы они построили крепость. Всем понравилась 

эстафета «октябрята - веселые ребята». 

Говорит клуб «Олимпия». 



При клубе работали секции волейбольная, баскетбольная 

(руководитель комсомолец Владимир Шишкин), футбольная, легкоат-

летическая. Команда пионеров 6-7 классов по легкой атлетике заняла 1-е 

место по городу. В эстафете в День Победы - тоже 1-е место. По волейболу 

команда заняла 1-е место по городу и 2-е по области. На зональных 

соревнованиях команда волейболистов заняла 1-е место. 

Маршрут «Мир и солидарность». 

Интернациональная работа в дружине осуществлялась через клуб 

«Глобус» (руководитель Михеева Нелли Павловна). Эмблема: на фоне 

земного шара флаги стран мира. Пионеры и комсомольцы провели заседание 

по теме «Лесной народ и его традиции», пресс-конференцию «Образование в 

Англии». В пионерских отрядах интересно прошли сборы «Союз 

разноцветных галстуков», митинг «Мы с тобой, Анжела Дэвис!». Велась 

переписка с пионерами Польши и Болгарии. 

В дружине прошел фестиваль «Дружба народов». Готовясь к нему, 

ребята изучили жизнь пионеров разных стран мира, выпустили газеты. 

Фестиваль открылся песней «Гимн демократической молодежи». Зал тепло 

встречал пионеров-делегатов 13 стран: Кубы (5-6), Вьетнама (7-а), ГДР (7-г). 

Они исполняли песни пионеров своих стран. Всем очень понравилась 

танцевальная сюита «Дружба народов». Зал скандировал и поднимал плакаты 

«Мир и дружба!», написанные на разных языках мира. В конце фестиваля 

ребята ознакомились с играми пионеров Болгарии, Вьетнама, ГДР. 

И последний маршрут - «Зарница». 345 юнармейцев участвовало в 

«Зарнице-4». Сформировано 13 юнармейских отрядов, командир штаба 

«Зарница» - Владимир Соколов. При подготовке к игре было обучено 40 

связистов, 40 разведчиков, 40 санитаров, 13 редакторов боевых листков. 

1 марта 1970 года в 10.00 часов юнармейцы выстроились во дворе 

школы. Звучит рапорт командира штаба «Зарницы» Владимира Соколова: 

«13 юнармейских отрядов к проведению игры готовы!» В 10.00 батальоны 

«синих» и «красных» направляются к месту игры. У железнодорожного 

моста «синие» встретили разведку «красных». В 11.00 по сигналу красной 

ракеты завязался бой за высоту. «Красные» несколько раз прорывались к 

высоте, сумели отыскать знамя. 

В январе 1971 г. завершился 1-й этап марша. 

По итогам работы пионерская дружина им. Калинина была признана 

правофланговой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заслуженные учителя школ РСФСР 

 

Заговеньева Галина Ивановна 

 

Многими качествами должен обладать человек, избравший себе 

профессию учителя: образованностью,- идейной убежденностью, высокой 

нравственностью, благородством, добротой. Все эти качества присущи были 

Галине Ивановне Заговеньевой, Заслуженному учителю школ РСФСР. 

Галина Ивановна родилась 20 февраля 1915 года в г. Шадринске, в д. Осеево. 

Мама, Клавдия Васильевна, работала в Доме крестьянина. Отца, Ивана 

Ивановича, Галина Ивановна не помнит: он погиб в первую мировую войну, 

когда дочка была ещВ маленькой. Клавдия Васильевна, общительная, добрая 

и мудрая женщина, одна воспитывала троих детей: Галину, Анатолия, 

Геннадия. Все они стали хорошими, уважаемыми в городе людьми: Галина 

Ивановна - учитель истории в школе № 4, выпустившая не одно поколение 

ребят, Геннадий Иванович - рентгенолог городской больницы, Анатолий 

Иванович в годы Великой Отечественной войны удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза, в отставку ушел в звании подполковника. 

Путь в большую педагогику начался у Галины Ивановны задолго до 

поступления в институт. 

Шёл 1930 год. Страна испытывала недостаток в грамотных людях. 

После окончания школы № 9 г. Шадринска в числе многих пятнадцатилетних 

девушек по направлению райкома комсомола Галина стала учительницей 

начальных классов. Трудно, конечно, было работать в школе без 

педагогического образования, но дело свое учительское очень полюбила. 

Когда в стране ввели семилетнее обучение, молодежь стали посылать в 

институты для подготовки .учительских кадров. И вот Галина - студентка 

исторического факультета Свердловского педагогического института, после 

окончания которого она работала в г. Лысьва Пермской области учителем 

истории в средней школе. 

Началась Великая Отечественная война. Жить было очень трудно, 

голодно. У мамы в Осеево было небольшое хозяйство: корова, огород. 

Можно было уехать к ней, но с работы Галину Ивановну не отпускали. 

Только осенью 1941 года она вернулась в Шадринск. 

Среди эвакуированных в наш город были и дети членов правительства. 

Они учились в здании школы № 1, а жили в здании финансового техникума 

по улице Жданова. Галину Ивановну пригласили преподавать историю в 

Кремлевской школе. Когда фашистов отогнали от Москвы, этих детей в 1942 

году увезли на курорт Боровое в Казахстан. Звали с собой и Галину 

Ивановну, но она не поехала, потом долго переписывалась со своими 

бывшими учениками. 

С 1942 года Галина Ивановна работала в Шадринском педагогическом 

институте по улице Коммуны (позднее - улица Жданова, в настоящее время - 

Михайловская). Когда институт перевели в г. Курган, остался только 



учительский институт, исторического факультета не стало. И Галина 

Ивановна перешла в женскую школу № 4 по улице Дальней, где работала с 

1952 по 1964 год завучем, учителем истории вплоть до ухода на пенсию. 

3 сентября 1960 года Г.И. Заговеньевой присвоено звание 

«Заслуженный учитель школ РСФСР». В этом же году она была делегатом 

Второго Всероссийского съезда учителей, где Галине Ивановне была вручена 

высшая награда страны - орден Ленина. Съезд проходил в Большом 

Кремлевском Дворце. 

Галина Ивановна - учитель от Бога. Истинный интеллигент, имеющий 

высокий уровень профессиональной подготовки, отличный знаток истории, 

она отдавала знания детям, воспитывая уважение к Отечеству. Её уроки - это 

уроки культуры, нравственности и гражданственности. 

Высокую требовательность она предъявляла к своим урокам. В газете 

«Шадринский рабочий» от 1952 года Галина Ивановна делится опытом: 

«Чтобы учащиеся лучше усвоили материал, тщательно готовлюсь к 

уроку, всегда продумываю свой рассказ. Добиваюсь, чтобы он был строго 

научным и содержательным, и в тоже время простым, ярким, интересным и 

легко доступным для школьников. Это считаю главным и основным в уроке. 

Для оживления рассказа часто привлекаю художественную литературу 

и хрестоматийный материал. Приношу на уроки репродукции картин 

выдающихся мастеров исторической живописи: Сурикова, Репина, 

Васнецова. Разъясняю иллюстрации в учебнике, обязательно использую 

исторические картины: они дают пространственные представления об 

исторических событиях. 

Выводы и наиболее трудный материал коротко формулирую для 

записи в тетради учащихся. Таким построением занятий я преследую цель: 

ученики должны усвоить учебный материал на уроке и не быть перегружены 

домашними заданиями». (25) 

В её классах всегда было высокое качество знаний. Думается, поэтому 

у Галины Ивановны была богатая домашняя библиотека. Человек высокой 

культуры, она интересовалась различными областями искусств, но особенно 

большие познания имела в сфере живописи. Недаром она руководила в 

школе художественным советом, который проводил большую работу по 

эстетическому воспитанию. 

Галина Ивановна - талантливый лектор, умеющий заинтересовать 

любую аудиторию, она могла подать материал просто и доходчиво, ясно и 

проникновенно. То бна рассказывает пионерам на торжественном сборе 

дружины о жизни В.И.Ленина (апрель 1963 года), то более ста 

старшеклассникам, собравшимся в актовом зале школы, - об И.И. Шишкине, 

как певце русской природы. Выступая перед учительской аудиторией на 

городских педагогических чтениях 1961 года с докладом «Творчество 

русского художника И. Репина», Г.И. Заговеньева демонстрирует 

репродукции картин, даёт подробный разбор их содержания и рекомендации 

для историков, литераторов, классных руководителей. На городских 



педагогических чтениях 1964 года учителя слушали доклад Галины 

Ивановны «Жанры художественных произведений». 

Г.И. Заговеньева была отличным методистом. На августовской 

городской учительской конференции 1961 года она знакомила слушателей с 

опытом липецких учителей. Для коллег всех школ города любой её урок был 

открытым. 

Галина Семеновна Федоренко, учитель истории, считает, что в 

становлении её как педагога - заслуга Галины Ивановны: 

«Мои первые шаги в работе начались в 1952 году в школе № 4. И сразу 

же, как молодого специалиста, Галина Ивановна взяла меня под свою опеку. 

Она ходила ко мне на каждый урок, разрешала посещать её уроки. Она 

стала моим "вторым институтом". Ей я обязана умением трудиться. 

Эрудированная, прямая, принципиальная, она учила меня жизни». 

С тех пор прошло много лет напряженного, кропотливого учительского 

труда, Галина Семеновна стала отличником просвещения, но до сих пор 

благодарна своей наставнице. 

С Галиной Ивановной интересно было общаться. Коллеги ценили её и 

просто за человеческие качества: порядочность, скромность, доброту, такт, - 

которые вызывали у них чувства глубокого уважения и признательности. 

Галины Ивановны Заговеньевой не стало в апреле 1995 года. 

 

 

 

Брагииа Мария Семеновна 

 

Какой это великий дар - быть педагогом. Мария Семеновна Братина, 

учитель русского языка и литературы, обладала им сполна. Тридцатилетний 

стаж работы в одной школе - это не просто годы работы, это годы творческих 

поисков, осуществления интересных идей, годы роста от рядового учителя до 

мастера своего дела. 

Мария Семеновна Братина родилась 25 декабря 1924 года в селе 

Осиновка Каргапольского района (ныне - Курганской области) в семье 

председателя колхоза. Её мама была домохозяйкой - в семье шестеро детей. 

Когда отца в 1930 году перевели работать директором клуба имени 

В.И. Ленина, семья переехала в город Шадринск. Там Маша стала учиться в 

начальной школе № 7. Будучи активной пионеркой, была делегирована в 

1934 г. на районный слет пионеров в г. Шадринске. Затем Мария училась в 

средней школе № 9, где в 1939 г. вступила в комсомол. 

В 1940 году она закончила 10 классов и поступила в Свердловский 

институт иностранных языков. Но когда вышел закон об оплате обучения, то, 

закончив первый курс, из-за материальной необеспеченности Мария уехала 

домой. 

Поступила в земпартию Челябинского Облзу [областного земельного 

управления] чертежницей, где работала до 21 июля 1942 года, пока 



камеральный отряд не был расформирован в связи с уходом инженеров и 

техников-геодезистов на фронт. 

Некоторое время работала табельщицей на фабрике имени 

Володарского. В сентябре 1942 года Мария Семёновна поступила в 

Шадринский учительский институт. Совмещать двенадцатичасовую работу и 

учебу в институте она не могла, поэтому с работы уволилась. Училась в 

вечерней группе, а всё свободное время была внештатным художником-

оформителем при парткабинете горкома КПСС. 

В 1944 году Мария Семёновна закончила Шадринский учительский 

институт и была направлена учителем русского языка и литературы в село 

Лебяжье, где проработала один год. 

8 октября 1945 года она перешла в Шадринскую мужскую среднюю 

школу № 10 учителем русского языка и литературы. 

В 1956 году заочно закончила Курганский педагогический институт. 

В школе № 4 Мария Семеновна работала с августа 1946 по 1976 год по 

своей специальности, кроме того, с 1946 по 1948 и с 1955 по 1959 годы - 

завучем. 

Талантливый педагог, добрый наставник, неутомимый труженик. 

Уроки, проверка тетрадей, внеклассная работа, классное руководство, 

общественная работа - таков с утра до позднего вечера рабочий день Марии 

Семеновны. 

Сделать за урок как можно больше, добиться полного усвоения 

материала, вызвать интерес к учебе, к предмету - такова цель работы 

учителя. Этому способствует исключительная плотность урока, глубокая до 

мелочей продуманность каждого задания. Просматривая её поурочные 

планы, поражаешься, как она успевала сделать всё, что запланировала - такая 

насыщенность урока материалом: множество карточек опроса, подборка 

предложений для разбора из газет, журналов, художественной литературы, 

подборка репродукций картин и т.д. Готовиться к такому уроку нелегко, но 

Мария Семеновна знала, что в будущем это вернется сторицей: 

стопроцентной грамотностью, высокими результатами. 

Она не любила парадных уроков, но все её уроки можно было считать 

открытыми. 

Большое значение Мария Семеновна придавала воспитательной 

стороне урока. Даже будучи классным руководителем комсомольского 

класса, она всегда выписывала «Пионерскую правду», из которой брала 

предложения для уроков русского языка. Благодаря этому ребята получали 

дополнительную информацию о жизни нашей страны, о великих людях, о 

достижениях в области науки, культуры и спорта. 

Однажды Мария Семеновна повела детей на экскурсию в аптеку. Как 

оказалось, для пополнения словарного запаса ребят. Это она считала 

необходимым для развития устной и письменной речи ученика. С этой же 

целью школьники побывали в типографии, на кожгалантерейной и обувной 

фабриках. Она учила извлекать знания не только из учебника, но и из 

наблюдений за жизнью. Потому её предмет не оставлял детей 



равнодушными, она умела так подать материал, что даже скучные правила и 

законы русского языка становились интересными и увлекательными 

исследованиями. А после её уроков литературы хотелось сходить за хорошей 

книгой в библиотеку, заниматься в литературном кружке, участвовать в 

олимпиадах, конкурсах, стараясь пополнить свой багаж знаний. 

Немалая заслуга Марии Семеновны в воспитании читательской 

культуры. Мария Семеновна на лето предлагала рекомендательный список 

художественной литературы для внеклассного чтения. И даже к такому 

обычному делу она относилась творчески: к списку прилагалась памятка, 

составленная учителем: 

«Девочки! Каждый из Вас должен в течение года постараться 

прочесть эти книги, прочесть вдумчиво, внимательно, не спеша. Вместе с 

героями пережить его невзгоды, порадоваться его радостям, вместе 

совершить путешествие: только такое чтение полезно, только оно 

облагораживает человека, заставляет его брать, впитывать в себя всё 

хорошее из книги, учит любить наш великий русский язык, народ, его 

создавший, Родину и ненавидеть врага. 

Чтение обогатит вашу устную и письменную речь. 

2 сентября 1953 года». 

Конечно, после такого наказа не прочитать рекомендованные книги 

было невозможно. А ещё ученики вели читательские дневники, где 

записывали не только сюжет книги, но и понравившиеся строки. В будущем 

этот материал ребятам очень пригодился: они использовали его в качестве 

эпиграфов сочинений. 

Столь же серьёзно она инструктировала санитарный журнал, где 

санитарной тройке класса давалась памятка (1955-1956 г.г.): следить за 

санитарным состоянием класса: проветривать класс, требовать от учащихся 

чистоты рабочего места; следить за чистотой формы и опрятности костюма; 

следить за правильной посадкой учащихся за партой; проводить один раз в 

четверть беседы по гигиене и санитарии. Санитарная тройка отмечала в 

журнале состояние одежды (воротничок, опрятность), чистоту рук (ногти), 

головы (вши, гниды). 

Когда Мария Семеновна руководила секцией учителей русского языка 

и литературы, не обошлось без её рекомендаций и тут (1962-1963 гг.): 

«Работаем под лозунгом - в поход за культуру письменной и устной 

речи учащихся. Наши заповеди: взаимопосещение уроков; взаимопомощь; 

борьба за полную успеваемость по предмету; уделять большое внимание 

комментированному чтению, проговариванию, комментированному письму». 

Когда в 1965 году на школьном дворе была заложена березовая аллея, 

то Мария Семеновна придумала «паспорт» следующего содержания: 

«Паспорт № 3. Имя - Березка. Где посажена - Сад школы № 4. Когда - Май 

1965 г. Кто посадил — Наташа Боронникова. Кому передал — Аксентьевой 

Оле, Иванову Игорю». 

Наташа Боронникова - секретарь комсомольской организации школы, 

Оля Аксентьева - первоклассница. В будущем Оля станет заместителем 



секретаря комсомольской организации. Получилась своего рода эстафета 

поколений: от комсорга нынешнего - комсоргу будущему. 

Так во всех делах, малых и больших, Мария Семеновна работала 

творчески, подыскивая наиболее эффективные методы обучения и 

воспитания. 

Большое значение в воспитании интереса к предмету Мария Семеновна 

Братина придавала внеклассной работе. С любым поколением ребят она 

обязательно вела литературный кружок, в котором развивались творческие 

способности ребят. Так, шестиклассники, члены литературного кружка 1959-

1960 годов (староста Ольга Левадская), учились составлять рассказы, стихи - 

вот где была возможность расширить свои познания и эрудицию. Ребята 

сочинили коллективную сказку «Как Иван на Луне побывал», написали 

былину о Терентии Семеновиче Мальцеве. Ольга Левадская, Людмила 

Костина и Вера Корякина составили интересный рассказ «На большой 

перемене». Познакомившись с характером построения загадок, стали их 

составлять. А какие интересные новогодние сны и пожелания они написали 

для школьной стенгазеты и сатирические куплеты для комсомольской 

«Аллеи сорняков». Когда познакомились со стихосложением, Ольга 

Левадская и Людмила Сутормина начали «пробовать перо». 

Особое место в формировании художественного вкуса, в восприятии 

литературы как искусства, занимали встречи с писателями. Они помогали 

открыть учащимся глубину эстетического и нравственного содержания 

художественных произведений. Ребята встречались с основателем 

Шадринского научного хранилища, уральским краеведом и фольклористом, 

членом Союза писателей СССР, Владимиром Павловичем Бирюковым. 

Ездили в Курган и встречались с автором книги «Коля Мяготин» писателем 

Степаном Степановичем Сухачевским. 

На одном из заседаний кружка прослушали доклады о писателях и 

поэтах Урала: Людмила Бахарева рассказала о Павле Петровиче Бажове, 

Вера Корякина - о Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. Разговор о 

писателях дополнили, когда съездили в июне 1961 года в г. Свердловск. 

В 1961-1962 гг. старостой кружка была Елена Лобанова. У кружка был 

свой устав. Об А.С. Пушкине ребята прослушали доклады Тамары Обуховой, 

Людмилы Костиной, Людмилы Леконцевой, Натальи Боронниковой, 

Людмилы Суторминой. Елена Лобанова и Татьяна Лесникова составили 

интересный рассказ о поэте. 

Когда эти дети стали восьмиклассниками, литературный кружок вырос 

до кружка юнкоров. Ребята ходили на заседания литературной группы при 

редакции газеты «Шадринская правда». На одном из заседаний Азанов читал 

свой новый рассказ «Оля», и школьники приняли участие в обсуждении 

произведения. 

Когда десятиклассники, члены юнкоровского поста газеты 

«Шадринская правда», Татьяна Андрюшкина и Сергей Дранишников были 

на производственной практике в гастрономе № 2 и наcтроительстве нового 



хлебокомбината, то они писали заметки в городскую газету о работе, об 

освоении специальностей продавца и строителя. 

Мария Семеновна заинтересовала ребят судьбами земляков -деятелей 

искусства. Они начали собирать материал о скульпторе Иване Дмитриевиче 

Шадре и художнике Федоре Андреевиче Бронникове. Были встречи с сестрой 

И.Д. Шадра - А.Д. Росинской и его племянником А.И. Лобановым. Сколько 

было радости у ребят, когда они получили письмо от жены И.Д. Шадра. На 

основе собранного материала кружковцы составили замечательный альбом о 

родственниках скульптора, о его семье, родителях. В апреле 1972 года на 

родине А.С. Пушкина, в селе Михайловском Псковской области состоялась 

Всероссийская конференция юных туристов-краеведов «В мире литературы и 

искусства». В состав делегации Курганской области вошла Елена Петросян, 

член руководимого Марией Семеновной Братиной краеведческого кружка. 

Елена выступила на заседании секции с сообщением «Ф.А. Бронников и И.Д. 

Шадр - наши знатные земляки». 

Уроки-экскурсии, читательские конференции, конкурсы, литературные 

вечера с инсценировками - эти активные формы классной и внеклассной 

работы, которые применяла Мария Семёновна, - были не самоцелью, а 

средствами воспитания, дорогой к душам и сердцам учеников. В них 

содержался глубокий смысл - воспитать в учениках инициативу, приучить к 

самостоятельности, развить их общественную активность. 

Способствовали этому также постоянно проводимые и любимые М.С. 

Братиной диспуты. На них ребята учились свободно говорить, логически 

мыслить, высказывать своё мнение, быть личностями. Особенно любили 

дискутировать по различным вопросам комсомольцы 10-Г класса 1968 года 

(комсорг Тамара Мельникова). Вот темы их диспутов: «Кого считать 

интеллигентным человеком», «Призвание - как его найти», «Честное 

комсомольское» и др. Может быть, поэтому из классов Марии Семеновны 

(выпуски 10-А — 1965 г., 10-А - 1968 г., 10-А - 1974 г.) выросли люди с 

активной жизненной позицией, активисты-общественники. 

Как классный руководитель, Мария Семеновна - выдумщик и 

вдохновитель интересных дел, поэтому скучать ребятам было некогда. Она 

умела увлечь ребят любого возраста. Это о таких, как М.С. Братина, сказал 

Борис Полевой: «Только когда сам педагог горит, он может зажечь своих 

учеников». 

В 1968 году М.С. Братина получила новый класс - 5-А (председатель 

совета отряда Ирина Минигулова, пионервожатые – Екатерина Браверман, 

Татьяна Обогрелова). Уже в сентябре прошли беседы о соратниках В.И. 

Ленина, о гербе нашей страны. 25 сентября состоялся пионерский 'сбор на 

тему «Что такое советская власть?» Что ты понимаешь под этими словами, 

что дала тебе и твоим родителям советская власть, - об этом шёл разговор на 

сборе. Так с первого месяца Мария Семеновна настраивала класс на 

серьезные дела, на добросовестное к ним отношение. 

В октябре на Всесоюзной радиолинейке вместе со всеми слушали голос 

Москвы, а от совета дружины получили задание - изучить историю улицы 



Щеткина. Краеведы класса отлично справились с работой: они изучили 

историю улицы, побеседовали со многими её жителями, записали 

воспоминания, а самое интересное - нашли сестру А.К. Щеткина - Р.К. 

Рычкову, подарили ей фотографию брата. 

Октябрь был и трудовым месяцем: участвовали в двух субботниках, 

собрали 500 кг макулатуры, помогли убрать городской сад и пришкольный 

участок. 

День без книги - потерянный день - шестиклассники об этом хорошо 

помнили, поэтому любили и умели читать книги, а по повести А. Рутько 

«Детство на Волге» и книге Зои Воскресенской «Сквозь ледяную мглу» 

провели читательские конференции. 

 Разве  мыслима пионерская жизнь без дружеского соревнования? 

Друзья-соперники - «вэшники». С ними вместе провели вечер 

революционной символики, конкурс на лучшее исполнение революционной 

песни. В ноябре сошлись в состязании веселых и находчивых под девизом 

«Союз разноцветных галстуков». Счет 50:48 в пользу «ашников». 

Вот фотография: все приземлились под раскидистой сосной (после 

пятикилометрового перехода это - не лишнее). А вот и Красная Горка, место 

сбора шадринских рабочих на маевки. Очень интересно рассказала об этом 

участница первых маевок Мария Андреевна Макарова. 

Мария Семеновна привлекала ребят к социально значимым делам. На 

одном из пионерских сборов родилась новая инициатива ребят -собрать 

металлолом для строительства Байкало-Амурской магистрали, что и было 

сделано. Успевали хорошо шефствовать над 3-А классом. 

И так день за днем - новые дела, новые встречи, походы, беседы, 

экскурсии. Наряду с этим и хорошая учеба: в отряде 13 ударников, качество 

успеваемости - 50%. 

Первый выпуск 1965 года в новом здании был Марии Семеновны. Этих 

ребят она вела с 5 класса. Это они - члены литературного кружка в б классе, в 

7 классе они включились в борьбу за звание класса коммунистического 

отношения к учебе, труду, жизни. Их девиз – ни одного невыученного урока, 

жить и учиться строго по принятым заповедям, соблюдать их во всех делах и 

поступках. Выпускаемые сатирические листки «Ёжик» и «Телевизор» 

помогали изживать недостатки. Пионерские сборы, игры, вечера отдыха 

приучали к умению вести себя в обществе. 

Крепкая дружба этих ребят, начавшаяся 40 лет назад, сохранилась и по 

сей день. Эти ученики верны памяти Марии Семеновны. Её нет в живых, но 

ежегодно Лидия Плотникова, Людмила Леконцева, Виктор Коротовских, 

Валерий Ермошин, Надежда Мельникова, Людмила Бахарева, Сергей 

Скворцов, Владимир Хабаров собираются вместе и бывают на её могиле, 

вспоминая годы учебы и общения с любимой незабвенной учительницей. 

Неутомимой энергии Марии Семеновны можно было позавидовать. Ведь 

кроме работы учителя и классного руководителя была ещё и общественная 

работа, которая отнимала не меньше времени, чем основная. 



Общественных поручений у неё было предостаточно: заместитель 

секретаря партийной организации школы; общественный инспектор обкома 

профсоюза; руководитель секции учителей русского языка и литературы; 

депутат городского совета четырёх созывов, где была председателем 

постоянной комиссии городского совета по народному образованию; 

оформитель школьной документации. 

Успешно руководила практикой студентов ШГПИ, которые высоко 

ценили её рекомендации по проведению уроков и внеклассных мероприятий. 

К Марии Семеновне всегда можно было подойти с любым вопросом, 

она знала и умела всё. Мы, молодежь, часто обращались к ней за советом. В 

коллективе она пользовалась доверием, уважением, авторитетом за 

принципиальность, требовательность, трудолюбие, исполнительность и 

аккуратность. 

За многолетний педагогический труд Братина Мария Семеновна 

награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью «К 100-

летаю со дня рождения В.И.Ленина», в 1964 году ей присвоено звание 

«Заслуженный учитель школ РСФСР». 

Марии Семеновны Братиной не стало в 1978 году. 

 

 

 

Андрюшкина Зинаида Александровна 

Зинаида Александровна Андрюшкина родилась 11 октября 1922 года. 

Мама - Анна Семеновна и отец Александр Петрович Яковы воспитывали 

двух девочек - старшую Зину и младшую Марию. Жили на станции Барневка. 

Отец - кузнец в железнодорожных мастерских 12 дистанции пути Южно-

Уральской железной дороги, отличный мастер. В годы Великой 

Отечественной войны коллектив, где он работал, выполнял план на 180%, а 

Александр Петрович ежедневно выдавал больше двух норм. Ковали детали 

для железнодорожного полотна, арматуру для мостиков. Заместитель 

начальника станции Клеванцов Петр Ильич, принимая продукцию, 

сделанную кузнецами, говорил: «Если Петрович ковал, грузите на дрезину 

без проверки». 

Анна Семеновна была домохозяйка, но всегда откликалась на все дела 

железной дороги. Так, в 1930-е годы она участвовала в создании 

полезащитных полос вдоль железнодорожного полотна. 

Именно от родителей Зинаиды Александровны ее трудолюбие, 

упорство в доведении начатого дела до конца, ответственность, честность, 

большая работоспособность. 

Детство Зины прошло в Барневке, красивейшем месте Зауралья. В 

школу пошла с 9 лет, училась в с. Черемисское, а с 4-го класса - в 

железнодорожной школе № 32. Жила в интернате при школе (2-й этаж 

старого здания), а по воскресеньям ездила домой на Челябинской 

кругосветке. Директор Н.П. Рыжков (погиб на фронте) много сил отдавал 



школе, недаром она была лучшей среди железнодорожных. Преподавая 

историю, вел исторический кружок. 

В 1939 году окончила 7 классов и перешла в Шадринскую среднюю 

школу № 9. В 1941 году поступила учиться в Шадринский учительский 

институт. Очень часто их, первокурсников, привлекали к работе в колхозах 

на уборке урожая. А в апреле освобождали от занятий, направляя в с. 

Иванищево на посевную. Девчонки запрягали коров для боронования, и Зина 

стала их бояться, когда однажды корова боднула ее и вместе с бороной 

умчалась в лес. Работали на элеваторе. 

Летом, в июне-июле, сдав экзамены за первый курс, организовали 

бригаду из 10 человек. Дали им 5 пил, флакончик керосина. В западной части 

города, на месте бора, строился Полиграфмаш. Нужно было освободить 

место от вековых сосен. Вот эту работу и выполняли девчонки. А керосин 

нужен был, чтобы снять с пил налипавшую смолу. 

В конце августа и весь сентябрь - заготовка березовых и осиновых дров 

для института. Преподаватель, пожилая женщина, готовила студентам еду. 

Жили в домике, спали на полу, на соломе. Вставали очень рано и по большой 

росе шли на работу. Обувь вся вымокнет, высушат на пеньке и дальше 

работают. Что интересно, никто не болел. 

Наверное, именно за этот непосильный для девчонок труд Зинаида 

Александровна получила свою первую награду - медаль «За доблестный труд 

в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» 

Закончив двухгодичный учительский институт в 1943 году, четыре 

года работала учителем физики и математики в Петуховском районе. 

В 1948 году переехала в г. Шадринск, где 5 лет работала в семилетней 

мужской школе № 14. Тепло, с уважением отзывается Зинаида 

Александровна о коллективе преподавателей и учащихся этой школы. 

«Директор Мария Васильевна Воробьева требовательная, строгая, но 

справедливая. З.А. Пчелкина, Л.С. Ленских, Г.М. Колотыпгаа, М.А. 

Мехоношина - учителя, которые прошли хороший опыт работы в мужской 

школе и были переведены в школу № 4 в 19S3 г., когда школа № 14 стала 

начальной. В классах по 45 мальчишек, но дисциплина была хорошей. 

Однажды мне одной пришлось руководить работой двух классов (80 человек) 

на уборке картофеля в Хлызово. Никаких замечаний не было, работали 

мальчишки отлично, а ведь воспитывали их одни матери, у меня в классе 

только у пятерых ребят были отцы, у остальных - погибли на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Школьный двор был очень большой, во весь квартал. Мальчишкам 

было раздолье - гоняли футбольный мяч все свободное время. А еще 

дружили с девочками семилетней школы № 4: проводили совместные вечера, 

праздники». 

Когда в 1959 году появился педагогический институт, закончила его 

заочно. 

С 1953 года и до выхода на пенсию работала в школе № 4 учителем 

математики, завучем и директором. 



Собранная и выдержанная, она создавала на уроках рабочую 

атмосферу. Ее требовательность хорошо сочеталась с добротой и вниманием 

к каждому ученику, поэтому между учителем и детьми всегда возникали 

доброжелательные отношения. Благодаря этому Зинаида Александровна 

добивалась хороших результатов. На августовском совещании учителей 1959 

г. она рассказала о методах, которые использовала для повышения 

эффективности уроков математики. Ее имя было занесено в почетный список 

передовых людей города. 

Школа № 4 с 1956 года была базовой при ШГПИ. Когда Г. Д. 

Первухину в 1958 году назначили заведующей гороно, Д.А. Панов вызвал 

Зинаиду Александровну и предложил ей место директора школы № 4, но она 

отказалась, думая, что не хватит опыта. 

С 1959 года Зинаида Александровна работала зав. учебной частью, а с 

1961 по 1968 г. - директором школы № 4. 

В 1964 году на ее плечи легла огромная работа по переезду школы в 

новое здание по улице Свердлова, 77, по созданию нового сплоченного, 

трудоспособного коллектива учителей и по решению многочисленных задач, 

стоящих перед ними. 

Лучшая успеваемость и качество знаний учащихся, обеспечение 

специализированных кабинетов новым оборудованием для успешного 

ведения занятий, организация трудового и производственного обучения, 

укрепление материально-технической базы, организация кабинетной 

системы, отличная работа родительского комитета, шефская дружба с 

заводом Полиграфмаш, педагогическое сотрудничество со средней школой 

совхоза «Красная Звезда» - во всех этих достижениях немалая заслуга 

директора школы З.А. Андрюшкиной. 

Внешний вид школы и ее внутреннее убранство - тоже ее забота. За 

подготовку здания к новому учебному году школе неоднократно вручали 

Переходящее Красное знамя. 

Будучи завучем (1959-1961, 1967-1977 гг.), Зинаида Александровна 

создала отличный методический кабинет, где были собраны рекомендации, 

разработки уроков и внеклассных мероприятий, сценарии праздников. Много 

внимания в работе уделяла молодым учителям, помогала им стать 

равноправными членами педагогического коллектива. Всегда давала мудрый 

совет, помогала добрым словом. 

Наряду с основной Зинаида Александровна Андрюшкина выполняла 

большую общественную работу. 

С 1953 г. - член горкома профсоюза работников просвещения. В 1959-

1969 гг. - член горкома партии. В 1969-1977 гг. - председатель горкома 

профсоюза работников просвещения и высшей школы. Три созыва была 

депутатом городского совета депутатов трудящихся. 

За многолетний педагогический труд в 1966 году Зинаида 

Александровна Андрюшкина награждена значком «Отличник народного 

просвещения», в 1970 г. - юбилейной медалью «За доблестный труд. К 100-

летию со дня рождения В. И. Ленина», в 1971 г. - за успехи в обучении и 



воспитании учащихся - орденом Трудового Красного знамени, в 1974 г. - 

значком «Победитель соцсоревнования». В 1975 г. за заслуги в области 

народного образования Указом Президиума Верховного Совета РСФСР З.А. 

Андрюшкиной присвоено звание «Заслуженного учителя школы РСФСР». 

 

 

 

 

Терещенко Ефросинья Ильинична 

Ефросинья Ильинична Терещенко (Дробышева) родилась 22 мая 1928 

года в деревне Казанка Пресновского района Северо-Казахстанской области. 

Детство её прошло в р.п.. Лебяжье Курганской области. Мама Аграфена 

Анфиногеновна и отец Илья Федорович воспитывали троих детей. В годы 

Великой Отечественной войны старшие (сестра Надежда и брат Иван) ушли 

на фронт. Тяжелое время, военное. В поселок все чаще стали приходить 

похоронки. Тяжело было видеть девочке-подростку горе людей, горе, 

которое делало детей сиротами. С детства чуткая и отзывчивая, она захотела 

быть поближе с ребятами, помогать им. Решила стать учителем. 

Сразу же после окончания школы, в 1946 году, 18-летняя Ефросинья 

Ильинична возглавила начальную школу в Лебяжье. В 1947 году она 

поступает на филологический факультет Шадринского педагогического 

института. После его окончания в 1951 году работала учителем немецкого 

языка в семилетней школе № 2, а с 1953 года -учителем русского языка и 

литературы в семилетней женской школе № 4 города Шадринска, где и 

осталась навсегда. Уже при Е.И. Терещенко школа № 4 стала 10-летней, 

дважды справляла новоселье. В коллективе этой школы Ефросинья 

Ильинична выросла из рядовой учительницы до заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (1963-1968, 1977-1979), а потом и до 

директора (1968-1974, 1979-1983), и до заведующего городским отделом 

народного образования г. Шадринска (1974-1977). 

Ефросинья Ильинична стояла во главе самой большой школы города: в 

ней трудилось 60 учителей, 15 сотрудников и училось 1200-1300 учащихся. 

Разные характеры, разный опыт работы, но общие задачи, поставленные 

директором, сплачивали коллектив. Вся работа с кадрами находилась под 

руководством директора. В начале каждого учебного года она беседовала со 

вновь пришедшими учителями, знакомила их со школьными традициями, 

назначала наставников. Как отличный методист, квалифицированно 

анализировала уроки молодых специалистов, отмечала достижения, давала 

практические советы по устранению недостатков. Не оставались без 

внимания и стажисты. Проявляла интерес и внимание к педагогическим 

новинкам, приветствовала новаторство, опыт лучших учителей обобщался. 

Всегда работала в содружестве с партийной и профсоюзной организациями. 

Требовательная к себе и к людям, работоспособная, понимающая, она 

была психологически совместима с каждым учителем. В коллективе 

создавала творческую атмосферу, поддерживала в нем отношения 



доброжелательности, взаимного доверия, взаимопомощи, взаимной 

требовательности. Хорошо сделаешь - похвалит, плохо -поправит, а то и 

отчитает. Под ее началом работалось легко. 

В годы, когда Е.И. Терещенко была директором, школа отмечалась 

лучшей по успеваемости и качеству знаний учащихся. Ряд лет неизменно 

побеждала в смотрах по подготовке здания к новому учебному году, за что ей 

вручалось переходящее Красное Знамя. Выполнялся по всем показателям 

народно-хозяйственный план. 

Беря на вооружение все новое, передовое, школа одна из первых (после 

школы № 32) перешла на кабинетную систему. И здесь директор школы 

изыскивала силы и время, чтобы помочь в оформлении, в подборке 

технических средств обучения. Недаром такие кабинеты, как химии, 

биологии, математики, профориентации, немецкого языка, производственные 

мастерские были признаны лучшими в городе. 

Налажены были прочные связи с шефствующим заводом Полиграфмаш, на 

базе которого был создан шефский совет. Возглавлял его директор завода 

Яков Яковлевич Рубан, а его заместитель - Ефросинья Ильинична 

Терещенко. 

Е.И. Терещенко руководила родительским комитетом школы, 

занималась пропагандой педагогических знаний среди родителей. В течение 

нескольких лет функционировал родительский лекторий. Возглавляла она и 

ученический комитет школы, с которым проводила рейды по проверке 

состояния успеваемости учащихся. 

Трудную, беспокойную работу директора она совмещала с 

общественной: была депутатом городского совета народных депутатов 

четырех созывов, возглавляя комиссию по народному образованию, членом 

горкома КПСС, выполняя многочисленные партийные поручения, 

председателем школьного педагогического общества. 

Вот мнение Ефросиньи Ильиничны о том, каким на ее взгляд должен 

быть директор школы, какими качествами должен обладать: ничего не делать 

сгоряча, не лихорадить коллектив, быть терпеливым; создавать условия для 

творческой работы педагогического и ученического коллективов; работать 

по сплочению учителей, детей и родителей; воспитывать всесторонне 

развитую и гармоничную личность; много, упорно, беспрестанно учиться и 

работать над собой. 

За высокое профессиональное мастерство Ефросинья Ильинична 

Терещенко награждена значком «Отличник народного просвещения», 

медалью «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». 

За долгую плодотворную деятельность в 1974 году ей присвоено звание 

«Заслуженный учитель школ РСФСР». 

 

 

 

 

 



Степанова Степанида Павловна 

Степанида Павловна Степанова родилась 24 ноября 1930 года в городе 

Камбарка Удмурдской ССР в семье рабочего. Отец Павел Иванович начинал 

работать на машиностроительном заводе молотобойцем и вырос до 

начальника цеха. Мама Екатерина Ивановна домохозяйка: в семье росло 

шестеро детей (Александра, Степанида, Мария, Антонина, Михаил, Иван). 

1938-1948 гг. - годы учебы в школе. В годы Великой Отечественной 

войны в летне-осеннее время школьники работали на прополке и уборке 

овощных культур. После окончания школы Стеша работала нормировщицей 

у папы на заводе, но Павел Иванович мечтал о том, чтобы его дети получили 

хорошее образование. И каждый из них впоследствии окончил высшее или 

среднее специальное учебное заведение. «Это вам мое приданое», - говорил 

отец. 

Вот и Степанида в 1949 году поступила в государственный 

педагогический институт города Ижевска, на факультет химии и биологии и 

закончила его с отличием в 1953 году. 

Ей предлагали аспирантуру, но выпускница отказалась, так как 

возможности учиться дальше не было из-за материальной необеспеченности. 

Встал вопрос о распределении: предлагались Удмуртия, Дальний Восток, 

Владимирская и Курганская области. Выбрала последнее. 

По приезде в город Курган, попала в среднюю школу села Ольховка. 

Несмотря на молодость, небольшой стаж работы, Степанида Павловна 

руководила секцией учителей химии, принимала участие в проведении 

семинаров, входила в состав комиссий по проверке преподавания химии в 

школах района. В Ольховке же вышла замуж за следователя Анатолия 

Дмитриевича Степанова и в 1955 году переехала с ним в город Шадринск. 

В то время средняя школа № 4 была базовой при ШГПИ. Степаниду 

Павловну принял на работу Д. А. Панов и сразу же пригласил поучаствовать 

в приеме вступительных экзаменов по химии на физико-математическом 

факультете. 

В дружный, трудолюбивый учительский коллектив школы № 4 вошла 

легко я навсегда в нем осталась. Педагогический стаж СП. Степановой 45 

лет, из них 42 она проработала в школе № 4 (недаром занесена в книгу 

«Рекордов школы»). 

Мастер педагогического труда, влюбленный в свой предмет -химию 

Степанида Павловна давала глубокие и прочные знания, учила применять их 

на практике. На уроках и во внеклассной работе использовала эффективные 

методы и приемы обучения: решение  расчетных и экспериментальных задач; 

лабораторные и практические работы; самостоятельные работы по 

индивидуальным заданиям. 

Каждый ее урок был обучающим и настолько организованным, что она 

успевала спросить 6-10 человек, объяснить новое, и тут же закрепить 

изученное. Ни одна неудовлетворительная оценка не была оставлена без 

внимания: ученик обязательно ее исправлял, сдав зачет. Для уроков 

Степаниды Павловны характерны абсолютный порядок, отличная 



дисциплина, рабочая доброжелательная обстановка, индивидуальный подход 

к учащимся. 

Степанида Павловна любила проводить уроки-экскурсии на 

предприятия города: ликеро-водочный завод (процесс производства 

этилового спирта), телефонный завод (электролиз солей), литейный цех 

ШААЗа (производство чугуна) и т. д. 

Для всех желающих изучать химию углубленно всегда вела 

факультативы. Эти ребята имели отличные знания по химии, участвовали в 

олимпиадах различного уровня. Школа № 4 всегда занимала первые места и 

ни разу с 1964 вплоть до 1993 г. не уступала их другим школам. 

В разные годы призерами городских олимпиад становились: 

Кузьминская Эльмира (1961), Аксенов Владимир (1963), Белозерова Наталья 

(1966), Завьялова Людмила (1966), Князев Анатолий (1968), Глуплю Галина 

(1972). Победители областных олимпиад: Гаев Михаил (1966), Булавкина 

Ирина (1968), Уринцев Владимир (1969), Пронина Людмила (1972). 

Участники Всесоюзных олимпиад: Гаев Алексей, Шишов Сергей, Гаврилов 

Сергей. 

Степанида Павловна совместно с коллегой Галиной Фокичной 

Петровой создали лучший в области кабинет химии. В нем собран 

раздаточный материал для лабораторных работ, предусмотренных школьной 

программой, как в виде растворов, так и в виде порошков. Реактивы 

раздобывали на заводах города, выписывали оборудование. Богатый 

дидактический материал помогал работать с детьми разного уровня знаний. 

В кабинете была собрана богатейшая библиотека: сборники задач по химии 

для учащихся средних школ (50 экз.), сборники задач под ред. Апкина и 

Чудного (органическая химия), учебники по органической и неорганической 

химии (100 экз.), пособие по химии для поступающих в вузы под ред. 

Хомченко (25 экз.), пособие по химии изд. МГУ (6 экз.), вузовские учебники, 

научно-популярная литература, журнал «Химия в школе». Всего 1000 

экземпляров. Этим богатством пользовались олимпиадники и абитуриенты. 

Много внимания СП. Степанова уделяла использованию технических- 

средств обучения (ТСО) на уроках: освоив киноаппарат, она больше всех 

учителей в школе демонстрировала кинофильмов по химии. Учащиеся 

изготавливали приборы, модели молекул органических веществ, оформляли 

альбомы и писали интересные рефераты. 

Степанида Павловна охотно делилась опытом работы с коллегами: она 

дала огромное количество открытых уроков, участвовала в проведении 

семинаров, конференций. 

Будучи классным руководителем она умело проводила работу по 

сплочению детского коллектива. Ее классы отличались организованностью, 

дисциплиной, активно участвовали во всех мероприятиях. С ними она 

работала в летнем лагере труда и отдыха, ездила на экскурсии по городам 

Советского Союза. Выпускница 1971 г. Кондина Людмила Ивановна 

(Щеколдина Людмила) тепло отзывается о своей классной 

руководительнице: « Степанида Павловна была очень внимательна к нам. 



Она всегда старалась объективно разобраться с нашими проблемами, 

защищая нас. Она была в курсе всех наших дел, постоянно общалась с 

родителями. И сейчас, спустя много лет, она интересуется нашей жизнью, 

нашими делами, знает о всех своих выпускниках. Она была спокойной, и это 

спокойствие передавалось и нам, мы не совершали ничего негативного». 

Степанида Павловна считала, что только в содружестве с семьей можно 

решить все вопросы воспитания. Поэтому она хорошо знала не только имена 

и отчества родителей учащихся, но и бытовые условия семьи, добивалась 

материальной помощи тем, кто в этом нуждался. 

Всегда выполняла общественные поручения: 20 лет руководила 

городским методическим объединением учителей химии, в профкоме школы 

отвечала за производственный сектор. Была предельно аккуратна в работе с 

любой документацией. 

За долголетний добросовестный труд награждалась: 

Почетной Грамотой Министерства просвещения РСФСР 1969 г., 

значком «Отличник народного просвещения» 1976 г. За отличную 

подготовку учащихся к олимпиадам награждалась Почетными грамотами 

Новосибирской Академии наук, Почетными Грамотами Сибирского 

отделения Академии наук СССР. В 1982 году Степаниде Павловне 

Степановой присвоено звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, окончившие школу с отличием 

Учащиеся, окончившие школу с золотой медалью 

Бушуева Зоя (1954), Братцева Муза (1955), Комарова Галина (1956), 

Пудова Вера (1957), Горшкова Валерия (1958), Ушеренко Нина (I960), 

Аксенов Владимир (1963), Белозерова Наталья (1966), Белоус Лидия (1966), 

Завьялова Людмила (1966), Евтушенко Тамара (1966), Суханов Евгений 

(1966), Шишова Людмила (1966), Елисеева Наталья (1968), Золотарева 

Клавдия (1968), Хомякова Валентина (1968). 

Учащиеся, окончившие школу с серебряной медалью 

Марамыгина Галина (1954), Полыгалова Людмила (1954), Полуянова 

Луиза (1954), Полуянова Маргарита (1954), Таланова Галина (1954), Фомина 

Нина (1954), Дымшакова Нина (1955), Иванова Нина (1955), Кобелева Алина 

(1955), Дреганова Маргарита (1956), Климова Валентина (1956), Лосева 

Александра (1956), Марамыгина Ольга (1956), Теленгатор Любовь (1956), 

Балашов Александр (1957), Дробожан Альвина (1957), Мордик Альвина 

(1957), Саунина Галина (1957), Левадская Вера (1958), Морозова Инна 

(1958), Трюпина Валентина (1958), Федорцова Светлана (1958), Кириллов 

Владимир (1959), Мальцева Леокадия (1959), Тузова Лариса (1959), 



Бессонова Валерия (1963), Ещеркина Галина (1963), Андреева Галина (1965), 

Андрюшкина Татьяна (1965), Белоногова Татьяна (1965), Боронникова 

Наталья (1965), Лесникова Татьяна (1965), Нероева Надежда (1966), 

Бритвихина Наталья (1966), Бахтин Юрий (1966), Горильчаная Галина (1966), 

Ионина Надежда (1966), Уварова Александра (1966), Фоминова Анна (1966), 

Шамина Ирина (1966), Зайкова Галина (1968), Зорина Римма (1968), 

Панькова Татьяна (1968), Сандалова Элина (1968), Селезнев Виктор (1968), 

Спицын Владимир (1968), Черемисина Надежда (1968). 

 

Учащиеся, окончившие школу с похвальной грамотой (в аттестате одна 

«4», серебряные медали отменены) 

Булавкина Ирина (1969), Нагорный Николай (1969), Беляева Ольга (1970), 

Быкова Любовь (1970), Гаева Светлана (1970), Егорова Людмила (1970), 

Каверя Алла (1970), Патысьева Людмила (1970). 
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