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 78 лет назад, в мае 1945-го, над всем миром, словно залпы салютов, 
прогремело такое заветное слово-«Победа!» . 9мая 1945…В этот чудесный 
майский день улицы разрушенных городов , сел и деревень были 
переполнены ликующими людьми. Они веселились, пели песни, танцевали, 
заключали друг друга в объятия и плакали…Плакали от счастья за тех, кто 
вернулся и выстоял  и боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного дня. 
Главным творцом этой Победы на фронте и в тылу был советский народ, 
совершивший подвиг, равный которому еще не знала история. 

В честь великой даты-Дня Победы над фашистской Германией- мы решили 
собрать материал о тех событиях и выпустить сборник « Знаменская средняя 
школа в годы Великой Отечественной войны». К сожалению, всех, о ком 
рассказывается в сборнике уже нет в живых, но мы не должны быть 
равнодушны к великому подвигу, который совершали наши земляки как на 
фронтах, так и в тылу Этот подвиг дался им непросто, ведь в жертву Победе 
было положено все : здоровье, молодость, силы, а самое главное-жизнь. Мы 
обязаны сохранить их подвиг не только для нынешних учеников, но и для 
будущего поколения. 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны Знаменского района 

 

 



Цена жизни (Т.С.Родионова), выпускница школы 1971 года.  

Я очень часто представляю, 

Как дед родной мой погибал, 

И он не знал, что будет в мае, 

Меня тем более не знал 

                     Был час заката иль рассвета? 

                      Лишь знаю, что была весна, 

                      И много лет уж деда нету. 

                      Какая жизни есть цена? 

Он защищал жену и мать, 

Детей спасал он от войны, 

Нет, цену ту не сосчитать, 

У жизни просто нет цены. 

                      Руками крепкими, в мозолях 

                      Сумел страну он всю обнять. 

                      Душа сжимается от боли, 

                      Коль всех погибших сосчитать. 

Их было двадцать миллионов, 

Что уничтожила война, 

Красивых, юных, в жизнь влюбленных. 

Невосполнимая цена! 

                     Бесценна жизнь в мгновеньях разных, 

                     Богатство главное в судьбе… 

                     И в день Победы, в светлый праздник, 

                     За жизнь спасибо, дед, тебе. 

апрель 2003 г. 



Мирное время 1940 г. Никто не думал о войне. 

 

 

Коллектив учителей и учащихся 7 «в» класса Знаменской средней школы, 
1940 г. Учителя (слева направо): Давыд Иванович Классин, Петр 
Афанасьевич Козлов, Алексей Иванович Казанцев, Вера Никитична 
Казанцева, Иван Васильевич Шевчик, Николай Иванович Егоров, Ольга 
Александровна Крылова, Нина Ивановна Ревягина. 

Директор школы И.В.Шевчик с выпускниками школы ушел на фронт. 
Вернулся только один его выпускник. 



 

40-е годы, учителя школы выезжают на работу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директора школы 

 

дата ФИО директора ФИО Заместителя 
директора 

1940-1942,1945-
1953 

Бронников Лев 
Николаевич 

( Когда ушел на фронт его 
заменили Шабалин 
Константин Иванович, 
затем Самсонова Зоя 
Александровна) 

Савельева Евдокия 
Алексеевна 

1943 Самсонова Зоя 
Александровна 

 

   

1945 Савельева Евдокия 
Алексеевна 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Великая Отечественная….. 

1941 год.  

Наступило 22 июня, когда вероломно, без объявления войны, напала 
фашистская  Германия на Советский Союз. Наступили суровые годы 
Великой Отечественной войны. И эти дни поистине проявляются дух и сила 
воли молодых энергичных людей . Выпускной 10-й класс получил аттестаты 
об окончании Знаменской средней школы в самый канун войны-21 июня 
1941 года. Среди них Репин Георгий Федорович, будущий директор 
Слободской 8 летней школы, замечательный краевед Знаменского района, 
основатель краеведческого музея Слободской основной  школы. Когда 
юношам  выпускного класса1941 года исполнилось по 18 лет, их тоже 
забрали на фронт. Многие из них погибли. Педагогов района брали на фронт, 
учить детей было некому, и выпускников 1941 года направляли работать 
учителями в школу. Многие из них навсегда связали свою судьбу с народным 
образованием.  

 

Выпускной класс 1941 года 



В 1941 году работники средних школ получали в среднем на человека по 34 
рубля в перерасчете на современные деньги, учителя начальных классов 
получали примерно 26-27 рублей. 

В Знаменской средней школе учителя во главе с заведующим районного 
отдела народного образования Егоровым выловили за четыре дня 100 пудов 
рыбы и сдали «Рыбтресту» в счет выполнения плана колхоза «Рыбак 
Сибири» Богочановского  сельского совета. Ученики этой школы второй 
месяц работают в колхозах. Косят сено, убирают хлеб. 

 

2 класс, 1940-1941 год 

3 ряд, 2 слева  И.В.Шевчик  

Из воспоминаний выпускников, а затем учителей Знаменской школы 

Когда началась война Александра Ивановна Корнева(Серюкова) окончила 
три класса. За отличную учебу девочку наградили путевкой в 
Новоягодинский пионерский лагерь. Александра Ивановна вспоминает: «Из 
лагеря я вернулась субботним днем 21 июня 1941 года. В то лето было 
большое наводнение, и жители поселков, расположенных на берегу Иртыша, 
переехали в Солдатку. Молодежи было очень много. И вот воскресным 
теплым солнечным днем парни и девчата собрались на площадке возле 
школы. Танцы, песни, веселье… Прекрасное настроение огорчил 



приехавший из Знаменского парень, он сообщил, что Германия нарушила 
нашу границу». Детство Александры Ивановны, также как и других детей, 
закончилось с началом Великой Отечественной войны. Когда всех мужчин 
забрали на фронт, а в деревне остались два старика, всю непосильную работу 
взяли на себя женщины и дети. Несмотря на тяжелое положение, войну, 
гибель близких людей, дети все же продолжали получать образование и 
старались учиться. В 1942 году Александра Ивановна пошла учиться в 
Знаменскую школу. Она вспоминает : «Учиться приходилось в холодных 
классах, писать на старых книгах между строчек, чернил не было, писали 
сажей. Учебников не хватало. Не было и света. Делали самодельные 
светильники: в картошке убирали сердцевину, вливали свиной  жир, 
вставляли льняной фитилек». После войны, в 1948 году  Александра 
Ивановна поступает в Тарское педагогическое училище и всю жизнь 
посвятила образованию. 

Овчинникова Полина Ивановна родилась 28 октября 1928 г. В д. 
Пушкарево в семье крестьянина Чичканова Ивана Антоновича и Анастасии 
Михайловны. Полина закончила начальную школу в д. Пушкарево и пошла 
учиться в Знаменскую школу. Жила на квартире у дальней родственницы. В 
пятницу, после уроков уходили пешком домой-10 км. В воскресенье обратно. 
Когда Полине исполнилось 14 лет-началась война. Детство закончилось. 
Началась бесконечная тяжелая работа, которую выполняли после занятий. На 
своих коровах возили с полей снопы на ток. Ночами веяли зерно. Работали 
по трое: одна крутила веялку, другая отгребала зерно, третья отгребала 
мякину. Эту мякину давали работающим на току, ее подмешивали в корм 
скотине. Осенью ученики дергали и теребили лен. Питались очень скудно. 
Пекли картофельные драники, из лебеды варили суп на молоке. Лебеду 
подмешивали в тесто, пекли лепешки и хлеб. Закончив 10 классов, Полине 
сразу пришлось идти работать. Историк Знаменской школы Самсонов Иван 
Васильевич заставил ее написать заявление на работу в РОНО учителем и 
Полину 17-летнию девчонку, сразу направляют заведующей Усть-Ошинской 
начальной школы. 

 
Балыкова Зоя Степановна родилась 31.12.1926 года. Когда началась война 
Зоя закончила 6 классов Шуховской школы. В школе начинали заниматься с 
ноября месяца после уборки урожая, а семиклассников отправляли на 
лесозаготовки за Иртыш. Мать боясь за здоровье дочери отправила ее 
учиться в Знаменку. Шла пешком, так как не было транспорта. За спиной 
несла котомку. Директор школы Казанцев Алексей Иванович принял в 
школу, помог найти квартиру на улице Пролетарской, места было мало, 
спать приходилось на полу, на печи. В школе давали 200 грамм хлеба. 



Училась во вторую смену, а в субботу после уроков в ночь пешком шла в 
Липовку на выходные, приходила домой к утру. А зимой еще из дома везла 
на саночках картошку. Варила на день 2 мороженные картофелины. 
Проучилась 2 года. Хозяйка была добрая, за квартиру денег не брала. В 1944 
году поступила на двухмесячные курсы учителей, а потом отправили на 
открытие школы в деревню Плотниково, где школы не было всю войну. 
Школа размещалась в частном доме у старушки. 

Александра Петровна Носкова в годы войны окончила школу и стала 
работать учителем 5-7 классов . 

 



 

Из воспоминаний Носковой Ольги Кирилловны(дочь 
Александра Петровны): 

«Носкова Александра Петровна родилась 13 августа 1925года в семье 
крестьян. В 1941 году ей исполнилось 16лет. Она училась в старших классах 
в Знаменской школе. Первый военный год был очень трудный для всех. 
Александра Петровна работала и в школьной библиотеке, и в сбербанке. Она 
приносила свой паёк хлеба в семью, где кроме неё было ещё трое младших 
детей. Оба её брата-подростки тоже работали в колхозе, младшей сестре 
было в 1941году 8лет. А председателем колхоза в 1942году была мамина 
тетка Хапрова Анна Павловна. Она была совершенно не грамотна, и брала 
свою племянницу Носкову Александру) с собой в качестве писаря (секретаря, 
если на современный лад). Они вели вместе все отчеты, фиксировали все 
вспаханные поля, учитывали все трудодни. 
Александра Петровна была очень благодарна своей матери, что та не 
оторвала её из школы, и она смогла закончить 10-ый класс в трудное военное 
время. Ведь именно благодаря своей грамотности старшая дочь, Александра, 
помогала своим пайком хлеба не умереть от голода своим братьям и сестре. 
Весной 1944 года в Знаменскую школу в выпускной класс пришел инспектор 
и предложил желающим поехать работать воспитателем в Чередовский 
детский дом. В Чередовском детском доме жили дети из блокадного 
Ленинграда. Так Александра Петровна с весны 1944 года начала свою 
педагогическую деятельность. 
Надо сказать, что в Знаменке в семьях проживало в годы войны много 
эвакуированных ленинградцев. Мама рассказывала, что она тогда впервые 
увидела высокообразованных людей, которые как-то, по особому, красивы, 
озарены каким-то своим внутренним светом, несут какую-то особую 



доброту. Она почувствовала, что они несут в жизнь разумное, доброе, вечное. 
Я думаю, что соприкосновение с ними и определило всю дальнейшую линию 
жизни мамы. 
Она начала свою педагогическую работу с большой любовью к этим детям. Я 
помню её рассказ, как они вместе с другой воспитательницей, ровесницей 
своей, Штубиной Таисьей Ильиничной ( с ней они были дружны всю жизнь), 
ткали холст изо льна, чтобы детей одеть в чистое.» 

Перед наступающим 1942 годом было написано Новогоднее письмо 
трудящихся Знаменского района, Омской области бойцам и командирам 
Красной Армии. Знаменская школа не осталась в стороне от этого важного 
события. 
 

20 декабря 1941 г. 

Дорогие товарищи, бойцы, 
командиры и политработники   Рабоче-Крестьянской Красной Армии! 

Мы, трудящиеся Знаменского района, Омской области, колхозники, 
рабочие, интеллигенция и учащиеся школ приняли активное участие в 
работе по сбору новогодних подарков для бойцов, командиров и 
политработников РККА. 

Собрали и посылаем Вам табак, туалетное мыло, бритвенные приборы, 
носовые платки, полотенца, рукавицы, носки и другие вещи. 

Трудящиеся Советского Союза восхищаются первыми блестящими 
победами нашей славной Красной Армии над фашистскими полчищами 
на Юго-Западном и Западном фронтах. 

Новый, 1942 год должен быть годом не только разгрома немецких 
оккупантов «а нашей территории, но и годом краха фашистского 
режима. 

С новым годом, товарищи! С новыми победами! 

1942 год. 

 В годы войны Знаменская школа понесла и первые потери: в 1942 году 
вместе с выпускниками ушел на фронт директор школы Шевчик Иван 
Васильевич и погиб. В 1942 году директор школы Егоров Николай Иванович, 
работавший в это время заведующим Знаменским РОНО, тоже ушел на 
фронт и погиб под Сталинградом. 

  



Как бы не было трудно в годы войны, но школа работала: процесс обучения и 
воспитания не прекращался. Не оставались в стороне и пионеры, чем могли, 
тем помогали стране, фронту.  

Особые трудности школа испытывала с заготовкой и подвозом топлива. 
Дрова заготавливали учащиеся старших классов. Ремонт школ практически 
не проводился. Значительная часть учащихся школу не посещала из-за 
отсутствия одежды или обуви. 

1942 год должен быть годом не только разгрома немецких оккупантов  на 
нашей территории, но и годом краха фашистского режима. Преодолевая все 
тяготы непосильного труда, сами находясь в тяжелейших условиях учащиеся 
и педагогический совет средней школы взяли на себя обязательство: каждому 
классу школы одеть одного бойца. 

Газета «Вперед» за 4 марта 1942 года. (Н.Волкова) 

Достойны подражания 

«В районном клубе состоялся вечер. Учителя Знаменской средней школы 
поставили художественную постановку-пьесы «Сила», «Случай на границе». 
Ученицы старших классов декламировали стихи. Народу было много - полон 
клуб. Вечер прошел весело. 

Средства в сумме 325 рублей, вырученные от продажи билетов, учителя 
внесли в госбанк на счет строительства танковой колонны «Народный 
учитель». 

Учителя наметили в ближайшие дни провести ряд художественных вечеров с 
докладами об Отечественной войне в соседних колхозах». 

Газета «Вперед» за 2 мая 1942 год 

Учителя-трактористы 

« Учителя Знаменской средней школы изучили трактор.29 апреля состоялся 
выпуск трактористов.10 человек учителей получили новую профессию-
трактористов. Учителя Бронников Лев Николаевич, Казанцев Алексей 
Иванович, Самсонова Зоя Михайловна, Лебедева Пелагея Васильевна и 
Волкова Нина Ивановна испытания по трактору сдали на отлично. 

Все учителя изъявили желание после окончания учебного года работать на 
колхозных полях трактористами. 

25 апреля учащиеся Знаменской средней школы старших классов держали 
испытание по трактору. Ученицы 10 класса А.Гаврилова, Л.Бойко, 



Е.Кузнецова и Семерова, девятиклассники Ковина,  Лосенкова,  Мищихина, 
Мухина на все вопросы устройства и работы трактора дали правильные 
ответы. Оценку получили отлично. Все остальные учащиеся испытания по 
трактору сдали хорошо. 

После окончания учебного года 19 человек учащихся также сядут на трактор 
и смело поведут стального коня обрабатывать колхозные поля. 

Выпуск трактористов-ценный подарок стране к Дню 1 Мая.» 

1943 год. 

 За плечами наитруднейший путь в полтора года. Старики, женщины, 
подростки, дети самоотверженно ковали Победу в глубоком тылу. 
Продолжался сбор денежных средств для фронта. Пионеры, ученики 6-го «а» 
класса  Знаменской средней школы организовали сбор денег на 
строительство танковой колонны «Омский пионер» с призывом: «Пионеры и 
ученики! Поможем Красной Армии громить фашистов. Усилим сбор средств 
на танки «Омский пионер». Пионеры Лебедева Надя внесла 60 рублей, 
Степанова Валя-30, Тенсина Зина-20 рублей. За одну смену занятий 
учащиеся класса собрали 263 рубля.  

Обсуждая 27 сентября 1943 года вопрос об оказании помощи подшефной 
Запорожской области Украины, учителя и технический персонал Знаменской 
средней школы подписались на 3 520 рублей и собрали библиотеку 
художественной литературы и учебников. 

 
Гончаренко Александра Никандровна родилась в 1934 году. В 
с.Знаменское. В 1943 г поступила в первый класс. Училась в Знаменской 
средней школе. Всю жизнь посвятила обучению детей. 

Шаргина Тамара Петровна родилась 10.05.1930 г. В семье колхозника. 
Училась в Знаменской средней школе. Была отличницей. Вспоминает Тамара 
Петровна Шаргина (Седельникова): «Трудно было, но духом не падали. 
Собирали деньги на танковую колонну «Омский пионер». С классным 
руководителем Н.П. Лушниковой на собранные деньги купили 
обмундирование для одного бойца». Именно в это время появляются первые 
тимуровцы, которые помогали тем, у кого отцы, братья, сестры ушли на 
фронт. 
В суровый 1943 год район отправил выпускницу Знаменской школы Мухину 
Дарью Ивановну учиться в пединститут. Окончив институт, она вернулась на 
работу в Знаменскую школу, но работала не долго, в возрасте 25 лет умерла 
от туберкулеза.  



О том, как трудно было учить и учиться в то время, говорит один кричайший 
факт, из отчета РОНО: из 4000 кубометров дров в школы не завезено ни 
одного кубометра; на 1/1Х завезено всего 100 м., 2 школы не 
отремонтированы, 223 ребенка нек охвачено обучением 

1944 год. 

Закончили 10-й класс 7 человек, трое из них поступили в ВУЗы: Мазалова 
Е.М. и Шестакова (Зверева В.С.) – в педагогический институт,  Аксенова 
В.С.- в медицинский. До них в селе с высшим образованием был только 
Глухов А.П., окончил автодорожный институт, работал в автороте ,по 
совместительству преподавал в школе математику. 

В 1944 году заканчивает Знаменскую  школу Шестакова (Зверева) Валентина 
Сергеевна и поступает в Омский педагогический институт, по окончании 
которого возвращается в Знаменку и работает в родной школе учителем 
математики. Когда началась война , она училась в 7 классе, а в 10 классе 
(1944 г.) была секретарем ученической комсомольской организации. Из 
воспоминаний Валентины Сергеевны: « Время было военное, не хватало 
учебников и тетрадей, мерзли и голодали, но учились все с большим 
желанием. Учителей со специальным образованием в то время  было мало, и 
менялись они по три-четыре раза за год. Поэтому то, что недодали 
преподаватели, приходилось наверстывать самим ». 

1945 год 

 26 апреля постановлением Знаменского районного совета из Бутаковской и 
Новоягодинской школ в Знаменскую школу были переведены 8,9 и 10-й 
классы. Выпускникам школ до 1945 года выдавали «Аттестат о среднем 
образовании», а в 1945 году введен «Аттестат зрелости». Принимать 
выпускные экзамены имели право только учителя с высшим образованием. В 
Знаменском районе таких учителей еще не было, поэтому учащиеся ездили 
сдавать экзамены в Тару. 

Большинство учителей в школах района были женщины. В школу приходили 
совсем еще молодые девушки, но зарекомендовавшие себя как 
ответственные талантливые специалисты, воспитавшие не одно поколение. 
Они в большинстве своем не имели высшего образования, но знали и умели 
дать в совершенстве свой урок. 

Школа не только выпускала выпускников, но и продолжала принимать 
учащихся. Работая со школьным архивом мы попробовали восстановить 



некоторые списки, возможно, есть неточности в написании фамилий, так как 
текст рукописный и местами неразборчивый 

Список детей, которые пошли в первый класс с 1941 по 1944 годы 
№п/п Год 

поступления в 
школу 

ФИО учащегося 

1 1941, сентябрь Булавко Нина Григорьевна 
2  Батурин Николай Леонтьевич 
3  Батурина Валентина  Леонидовна 
4  Вершинина  Валентина Николаевна 
5  Иванов Владимир Дмитриевич 
6  Иванова Ираида Александровна 
7  Левкович Виктор Александрович 
8  Муффет Владимир Андреевич 
9  Максимов Владимир Федотович 
10  Родионов Леонид Павлович 
11  Седельникова Валентина Дмитриевна 
   
1 1942, сентябрь Антилогов Леонид Николаевич 
2  Бронникова Валентина Львовна 
3  Гришмановская Татьяна Фоминична 
4  Герлиц Рихарт Конуратович 
5  Живчикова Валенина Ивановна 
6  Колпаков Валентин Иванович 
7  Кузьмина Мальвина Федоровна 
8  Лебединская Антонина Алексеевна 
9  Начаткина Александра Никоноровна 
10  Пушкарев Виктор Александрович 
11  Русинов Константин Иванович 
12  Саблина Тамара Ивановна 
13  Сорокина Антонина Анисимовна 
14  Сурина Римма Васильевна 
15  Скатов Евгений Николаевич 
16  Урлапов Геннадий Иванович 
17  Харьков Валерий Анатольевич 
18  Харитонова Клавдия Васильевна 
19  Юркова Лидия Ананьевна 
   
1 1943, сентябрь Акудович Юрий Борисович 
2  Гуляев Геннадий Николаевич 
3  Гусева Анна Георгиевна 
4  Герлиц Герман Кондратьевич 
5  Иванов Александр Леонидович 



6  Кербер Александр Яковлевич 
7  Лошкарев Иван Александрович 
8  Лукашенко Анатолий Федорович 
9  Погадаев Валентин Васильевич 
   
1 1944, сентябрь Андес Анна 
2  Бордунов Юрий Степанович 
3  Веревкина Валентина Афанасьевна 
4  Гришмановский Виктор Фомич 
5  Ещенков Геннадий Сергеевич 
6  Кузьмин Анатолий Федорович 
7  Коновалов Анатолий Егорович 
8  Колпаков Александр Иванович 
9  Кокорина Валентина Николаевна 
10  Ковязин Виктор Александрович 
11  Левкович Александр Александрович 
12  Лебедев Владимир Иванович 
13  Левкович Валентина Александровна 
14  Митьшева Тамара Степановна 
15  Наумова Тамара Ивановна 
16  Овсянникова Клавдия Корнеевна 
17  Постарнак Александр Павлович 
18  Преженцева Валентина Константиновна 
19  Пушкина Анна Ивановна 
20  Потапова Светлана Георгиевна 
21  Рябова Павлина Николаевна 
22  Резинкин Геннадий Васильевич 
23  Седельников Виктор Петрович 
24  Саблин Александр Иванович 
25  Серебренников Виктор Андреевич 
26  Тельнова Валентина Михайловна 
27  Тельнова Галина 
28  Филимонова Галина Филипповна 
29  Фирсов Александр Гаврилович 
30  Четовикова Валентина Ивановна 
31  Черноголовина Валентина Петровна 
32  Шейков Леонид Максимович 
33  Шарапов Владимир Михайлович 
34  Щебетова Тамара Павловна 
35  Якубанец Геннадий Брониславович 
 

 



Список выпускников 1947-1948 учебного года 

Дата выпуска 1 июля 1948 года 

Всего выпускников 29 человека, из них   с 1941 по 1945 год поступило 21 
человек ,11 человек окончили школу на 4 и 5 

    Год 
поступления в 
школу 

    Дата 
рождения 

Место рождения ФИО выпускника 

1941   
23.09.1929 Д.Солдатка 

Знаменского района 
Омской области 

Серюкова Анна 
Георгиевна 

1942  
24.06.1930 
г. 

Д.Щербаково 
Знаменского района 
Омской области 

Митягин Георгий 
Ильич 

 
26.06.1929 С.ЗнаменскоеОмской 

области 
Седельников Петр 
Максимович  

06.11.1930           Д.Киселево  Киселев Яков 
Степанович 

 
 

04.02.1930 
 

Д.АтиркаОмской 
области 

Колосова(Митягина) 
Мария Васильевна  

13.02.1930 Д.Солдатка, 
Знаменского района 
Омской области 

Серюковав(Корнева) 
Александра 
Ивановна 

1944   
27.12.1930 Д.Авяк Знаменского 

района 
Отмахов Петр 
Константинович  

24.01.1932 Д.Якушино 
Знаменского района 

Урлапов Геннадий 
Андреевич  

23.07.1929 г Д.Максим-Горький  Чуркина Матрена 
Игнатьевна  

28.02.1930г. Д.Красный Яр 
Вассиского района 

Буракова Валентина 
Викторовна 

1945    
17.04.1929 г Д.Кондрашино Абратский Георгий 

Алексеевич  
25.09.1928 г. Д.Ново-Покровка 

Омской области 
Бабейко Мария 
Спиридоновна  

11.10.1930 С.Тевриз Омской 
области 

Введенский 
Ростислав 
Васильевич  

23.01.1929 г. Д.Мамешево Омской Выходцева 



области Валентина Петровна  
13.01.1931 г. Сталинск Иркутской 

области 
Козлов Геннадий 
Васильевич 

                        01.08.1930г. М-Инда Кировской 
области 

Кузнецова Галина 
Степановна 

                        04..03.1929 г. Д.Любанка Омской 
области 

Лапуха Наталья 
Афанасьевна 

                        14.12.1929 г. Д.Липовка Омской 
области 

Пушкарева Августа 
Спиридоновна 

                        04.05.1930 г. Д.Якушино Омской 
области 

Урлапова Галина 
Андреевна  

05.06.1930 г. Д.Никитино Омской 
области 

Чаунин Геннадий 
Григорьевич 

                        27.09.1929 г. С.Шухово Омской 
области 

Шалыгина Евгения 
Игнатьевна 

Список выпускников 1948-1949 учебного года 
Дата выпуска 26 июня 1949 г. 
Всего выпускников 23 человека, из них с 1941 по 1945 год поступило 7 
человек 
На 4 и 5 окончили школу 3 человека 
1942 год   

10.11.1931 г. Г.Бодайбо Седых Галина 
Николаевна  

27.01.1932 г. С.Знаменское Седельников  
Василий 
Максимович  

07.11.1929 г. Д.Солдатка Черноголовина 
Наталья Петровна  

15.05.1930 г. Г.Омск Шейкова (Федорова) 
Мадонна 
Максимовна 

1943 год  
   Семенов Гурий 

Николаевич  
21.09.1929 г. Д.Мамешево Омской 

области 
Русинова Елизавета  
Дмитриевна 

1944 год   
09.10.1930 г. С.Ново-ягодное Павлыгин Сергей 

Андреевич 
1945 год   

03.03.1930 г. Д.Елань Б-Уковского 
района 

Сухоплюева 
Валентина 
Андреевна 

 



 
Список выпускников 1949-1950 учебный год 
Всего выпускников 40 человек, из них с 1941 по 1945 год поступило 7 
человек 
Дата выпуска 22 июля 1950 года 
1943 год   

15.02.1931 г.  Калашников Иван 
Михайлович 

1944 год  
                      16.08.1933 г Д.Киселево Каргополова 

Надежда Федоровна  
16.03.1931 г Д.Щербаково Сидоркин  

Александр 
Гаврилович 

                      28.08.1929 г. Д.Максим-Горький Чура Аркадий 
Петрович 

1945 год  
                      01.01.1932 г Д.Боровая 

Васисского района 
Червинский 
Николай Андреевич 

 
Список выпускников 1950-1951 учебного года 
Всего выпускников 39, из них с 1941 по 1945 год поступило 14 человек 

1941год  
 

07.11.1933 г. Д.Князевка Кузьмин Василий 
Федорович  

06.11.1932 г.  С.Знаменское Сыромятникова 
(Кузьмина) Лидия 
Прокопьевна  

12.07.1933 г. С.Знаменское Тельнова Мария 
Александровна  

1932 г Д.Зыряново Тарского 
района 

Ханькова Прасковья 
Федоровна  

08.10.1933 г. С.Знаменское Шалыгина Нина 
Николаевна 

 
 

18.07.1933  
 

С.Знаменское Чередова Антонина 
Петровна 

1942 г.   
07.05.1932 г. Ст.Романовка Погодаев Алексей 

Васильевич 
1944 г.   

16.02.1931 г. Д.Киселево Каргополова Зоя 
Ивановна  

25.03.1934 г. с/х Артель 
им.Калинина 

Салтук Николай 
Петрович 



1945 г.   
10.11.1933 г. Д.Чередово Ведерников  

Александр 
Николаевич  

21.05.1932 г. Пологрудово 
Бутаковского с/с 

Калицкая Клавдия 
Поликарповна  

25.05.1932 г. Д.Максим-Горький Коваль Полина 
Семеновна  

17.03.1932 г. Литеро-Суженск Полунин Алексей 
Дмитриевич  

04.03.1934 г. Большеречье Хорошев Геннадий 
Викторович 

Список выпускников 1951-1952 учебного  года 
 Всего поступило и выпустилось 42 человека, из них с 1941 по 1945 год 
поступило 4 человека 
Дата выпуска  21.06.1952 г. 
1941 год   

1932 г С.Шухово Вершинина Зоя 
Николаевна  

1932 г. С.Знаменское Степанова 
александра 
Васильевна 

1942 год   
1934  г. Ново-Ягодное Живчикова 

Валентина Ивановна 
 
 

1934 г. 
 

Д.Ларионовка Бронникова 
Валентина Львовна 

 
Список выпускников 1952-1953 учебного года. 
Выпустилось 48 человек, из них с 1941 по 1945 год поступило 11 человек 
Дата выпуска: 20-21.06.1953 г. 
1942г.  

 
06.05.1933  г. Г.Новосибирск Бордунова 

Валентина 
Степановна 

1943 г   
19.07.1936 г Д.Богочаново Урлапов Геннадий 

Павлович  
06.06.1935 г. С.Знаменское Иванова Ираида 

Александровна  
25.03.1934 г. С.Знаменское Батурина Валентина 

Леонтьевна  
05.01.1935 г. Д.Кондрашино Колпаков Валентин 

Иванович 



 
04.03.1932 г. С. Тюменское В.С.К. Кобзева Надежда 

Александровна  
24.09.1935 г. С.Князевка Кузьмина Мальвина 

Федоровна  
28.02.1934 г. С.Знаменское Начаткина 

(Гончаренко) 
Александра 
Никандровна  

20.12.1935 г. Д.Мало-Чередово Чередов Александр 
Григорьевич  

27.04.1935 г. С.Знаменское Юркова Лидия 
Ананьевна  

11.01.1936 г С.Знаменское Иванов Александр 
Леонидович 

   
Список выпускников 1953-1954 учебного года 
Всего выпускников 61 человек, из них с 1941 по 1945 год поступило 13 
человек 
Дата выпуска 19.06.1954 г. 
  1942 г.   

10.05.1935 г. Д.Пушкарево Саблина Тамара 
Ивановна 

  1944 г.   
07.09.1936 г. Д.Завьялово Русинов Михаил 

Григорьевич  
27.01.1937 г Г.Тара Чертовикова 

Валентина Ивановна  
09.03.1936 г. Д.Богочанова Урлапов Николай 

Сергеевич  
20.06.1936 г Д.Любанка Филимонова 

Галина Филипповна  
03.07.1936 г. С.Знаменское Тельнова Валентина 

Михайловна  
11.10.1936 С.Знаменское Седельников Виктор 

Петрович  
02.03.1937 г С.Знаменское Рябова Павлина 

Николаевна  
19.12.1935 г. С.Знаменское Кузьмин Анатолий 

Федорович  
17.09.1936 г С.Ново-Ягодное Коновалов 

Анатолий Егорович  
28.03.1937 г. Г.Тара Гришмановский 

Виктор Фомич 
  С.Знаменское Бордунов Юрий 



Степанович  
30.11.1935 г Д.Боровая Булавко Владимир 

Григорьевич 
Список выпускников 1954-1955 учебного года 
Выпустилось 70 человек, из них с 1941 по 1945 год поступило 8 человек 
Дата выпуска 20 июня 1955 года 

1943 г.   
02.01.1936 г Качуково Гришмановская 

Татьяна Фоминична  
11.05.1936 С.Знаменское Гусева Анна 

Георгиевна 
1945 г.   

23.08.1936 г. С.Головино Сл.р. Демьян Анастасия 
Михайловна  

23.08.1937 г С.Пыгам, 
Знаменского района 

Евстафьев Валентин 
Николаевич  

16.04.1935 г. С.Нюнжа Читинской 
области 

Лебедева Тамара 
Павловна 

 09.01.1938 г. Ново-Покровка Богданова Антонина 
Петровна  

30.03.1935 г. С.Знаменское Булавко (Думова) 
Зоя Григорьевна  

01.07.1938 г. Д.Богочаново Каюнова Валентина 
Павловна 

 

С 1941 по 1945 год в школу поступило и окончило   4 будующих педагога 
Знаменской школы, это: 

Серюкова(Корнева) Александра Ивановна в 1942 году 

Начаткина (Гончаренко) Александра Никандровна в 1943 году 

Юркова Лидия Ананьевна в 1943 году 

Булавко (Думова) Зоя Григорьевна в 1945 году 

В годы войны окончила в 1943 году Знаменскую школу и стала работать 
учителем 5-7 классов Александра Петровна Носкова. Работая в Чередовской 
школе, встретилась она со своим будующим мужем- Кириллом 
Федоровичем. Многим в жизни помогла эта семья не только получить 
образование, но и выжить в то трудное время. 

Многие учителя приезжали: 



Савельева Евдокия Алексеевна приехала в 1944 году, вела географию, 
историю, была завучем 

Но основной костяк учителей работал до  войны. 

А.Ф.Харьков вел математику. Замечательный организатор. Вел кружок 
художественной самодеятельности. Создал оркестр из подручных 
инструментов. Был просто учитель. 

Много лет проработали в школе Казанцевы Алексей Иванович и Вера 
Никитична. Алексей Иванович преподавал математику и физику, а Вера 
Никитична вела русский язык и литературу. Любовь к литературе, артистизм 
Веры Никитичны, логика и умение объяснять Алексея Ивановича для многих 
учеников стали выбором профессии. 

Лушникова Нина Петровна много лет проработала в Знаменской средней 
школе. В 1938 году приняла первый класс и 5 лет работала с ними. В 5 классе 
вела русский язык и литературу, историю. 

У детей военной поры остались приятные воспоминания о таких учителях, 
как Иван Васильевич Шевчик, Лев Николаевич Бронников . Давыд Иванович 
Классин , Петр Афанасьевич Козлов, Иван Васильевич Шевчик, Николай 
Иванович Егоров, Ольга Александровна Крылова, Нина Ивановна Ревягина, 
Зверева Мария Сергеевна, Чаунина Нина Леонидовна, Лебедева Полина 
Васильевна. 

Благодаря учителям военной поры удалось не допустить 
существенного снижения уровня образования сельского 
населения, предотвратить рецидив массовой 
неграмотности. 

 
 

 

 

 

 



 

Наступило мирное время, время, когда нужно было восстанавливать 
разрушенное хозяйство, а школа продолжала принимать своих учеников. 

Приказом по школе  № 5 от 4 октября 1945 года, подписан директором 
школы Е.Савельевой,  на усадьбе МТС открывается филиал школы в два 
класса(1-2 классы).Учителем назначается Мамыкина Татьяна Афанасьевна. 

 

 

Значит жизнь продолжается…. 

 

 
2 а класс, 1947-48 учебный год. 

Учитель: Савельева Е.А. Директор школы : Бронников Л.Н. 



 

 
3а класс,1947-1948 учебный год 

 

 

 

 

 



 

Со школьной скамьи на фронт…. 

О выпускниках школы, ушедших на фронт можно и нужно много 
писать. Многие из них не вернулись. Но не толко фронт ковал 
Победу , но и тыл. И здесь проявляли мужество выпускники 
школы. Расскажем лишь о некоторых из них.  

По материалам газеты «Вперед» 

    С берегов Иртыша на Японское море 
 
В десятом классе Илья Гришмановский проучился всего два дня. На 
третий - получил повестку. Шел 1944 год. До Омска новобранцы 
добирались на пароходе, а через два дня пребывания в областном 
центре, они уже ехали в товарном поезде курсом на Дальний Восток. 
    Попал наш земляк в учебный отряд Тихоокеанского флота на остров 
Русский. С отличием закончил курсы радистов и службу начал при штабе в 
заливе Славянский. Служить пареньку нравилось, тем более, что тяга к 
радиоделу была у него с детства. А еще он гордился тем, что попал именно в 
этот род войск, ведь на фронте роль связиста просто неоценима, это глаза и 
уши армии. Не зря же говорят, что армия без связи, как человек без крови. И 
он не просто работал с аппаратурой, а старался постоянно что-то 
усовершенствовать. Так, принимая и отправляя радиограммы, Илья видел, 
что рации не хватает мощности. Применив все свои знания и умения, он 
увеличил ее вдвое. И позже усиленный радиоприемник не раз выручал в 
сложных условиях. 
    - В ночь с восьмого на девятое августа 1945 года был на радиовахте, - 
вспоминает мой собеседник. - Принял радиограмму, шифровальщик ее тут 
же расшифровал. Так мы узнали, что началась война с Японией. А утром 
всех радистов распределили по разным судам. Я попал на "Бурею", 
небольшой рыболовецкий корабль, переоборудованный под военный. В 
спешном порядке вышли в Японское море и направились к берегам Кореи. 
Обстановка была очень напряженной. Тральщики бороздили море, 
выискивая мины. Катера, оснащенные специальной аппаратурой, мы 
называли их "морские охотники", вели поиск вражеских подводных лодок. 
Торпедные катера взрывали корабли, на которых японцы с награбленным в 
Корее добром пытались удрать к себе на родину. Их отход прикрывала 
японская артиллерия, так что доставалось и нашим морякам. Тогда-то я и 
принял телеграмму от "морского охотника", которая адресовалась в Центр. 
Командир нашего корабля тут же ее расшифровал: "…веду бой с подводной 
лодкой". Но ответа на катер из Центра не поступило, это могло означать 



только одно, что телеграмма не дошла. И тогда по приказу командира 
"Буреи" быстро подключаю свой усиленный приемник и передаю в Центр 
полученную с "морского охотника" телеграмму. Здесь же приходит ответ, 
что данные получили и высылают звено самолетов. Об этом я сообщаю 
"морскому охотнику". Цель вскоре была уничтожена. 
    Память у старого солдата хорошая. И рассказывает он так, что, слушая 
его, словно становишься невольным участником тех далеких теперь уже 
событий. Вот тральщик подрезал мину и расстреливает ее, всплывшую, уже 
на поверхности воды, вот японцы прыгают с подбитого корабля, а вот по 
водной глади расплылось огромное маслянистое пятно от разбомбленной 
подводной лодки… В таких случаях всегда приходит мысль: на земле еще 
можно где-то укрыться во время бомбежки, а на море бежать некуда. Этой 
мыслью делюсь с фронтовиком. 
    - Одинаково страшно везде: и на земле, и на море. Просто во время боя 
думать об этом некогда. Задача поставлена, нужно ее выполнять, - после 
короткого раздумья заметил Илья Фомич. - Был и у меня такой случай. На 
винт нашего корабля намотало проволоку и нужно было его освободить. 
Специального снаряжения не имелось. Вызвались я и боцман. Здоровье у 
меня тогда было хорошее, увлекался спортом, и мог под водой не дышать до 
двух минут. И вот мы ныряем с интервалами в холодную воду, по частям 
режем проволоку и постепенно освобождаем винт. В одно из таких 
погружений практически рядом произошел взрыв. Нас с напарником с силой 
ударило о борт. Хорошо, что были на страховочных тросах. Когда нас 
вытащили, оказалось, что у меня рассечена бровь, сильный удар в руку, а 
позже выяснилось, что лопнула еще и барабанная перепонка. Корабельный 
санитар, который, к тому же был еще и сигнальщиком, наложил на 
рассеченное место швы и выдал специальную лампу, посоветовал греть ухо. 
А боцман после того случая так и не смог оправиться. Когда пришли на базу, 
его отправили в госпиталь. Позже узнал, что он практически потерял зрение 
и слух, и его демобилизовали. А я после курса лечения одыбался. После того 
боевого похода меня назначили командиром отделения радистов, присвоили 
звание старшины I-й статьи. Лет восемь назад был в областном госпитале и, 
когда при обследовании врач осматривал мои уши, то пришел в полное 
недоумение: "Что за ужас у Вас в ухе, какие-то узлы…", - заметил он. Я ему 
объяснил их происхождение. Тогда мне и выписали слуховой аппарат. 



    Мой собеседник, 
растревоженный 
воспоминаниями, ненадолго 
умолкает. А потом, видимо, 
решив, что о войне он 
поведал достаточно, начал 
рассказывать о послевоенной 
жизни. А началась она с того, 
что Илье после окончания 
войны с Японией пришлось 
служить еще шесть лет. 
Специалистов не хватало, и 
его направили в 
Комсомольск-на-Амуре, где 
строился новый корабль 
"Вечный". На нем сибиряк 

монтировал аппаратуру. В его распоряжении находились 15 радистов. Позже 
на этом эсминце он и дослуживал. Вновь на Амурской флотилии 
Гришмановский побывал во время переподготовки, и было это в 1958 году. 
Тогда же он написал очерк в общефлотскую газету "Боевая вахта". А писал 
он о земляке из Калачинска Петре Ильичеве, который на Курилах повторил 
подвиг Александра Матросова, своим телом закрыл амбразуру дзота. 
    После демобилизации Илья Фомич работал в родном районе 
радиомонтером, старшим техником радиоузла, ответственным секретарем в 
редакции и 26 лет был редактором районной газеты "Вперед". Жизнью 
районки он интересуется до сих пор и продолжает сотрудничество. Не часто, 
но на страницах газеты появляются его очерки и статьи. Вот и сейчас ко Дню 
Победы он подготовил материал. 
    Илья Фомич, не смотря на свой почтенный возраст и свалившиеся на него 
за последние годы недуги, собирается 9 Мая встать в строй победителей. 
Самое почетное место на парадном костюме ветерана занимают «Медаль 
Нахимова» и «За победу над Японией». А еще хранится дома благодарность 
от Верховного Главнокомандующего - Иосифа Сталина. 

Валентина ЛЕБЕДЕВА 
            

 Во имя живущих, во имя грядущих 
Мы победили! Благодаря сплоченности и самоотверженности 
советского народа, благодаря единству фронта и тыла . 

    Нельзя умолчать  о том, что более тридцати знаменских девушек 
сражались на фронте с врагом. И не только медсанитарок. Ольга Тельнова, 
Антонина Бородина, Нина Левкович, Раина Черноголовина были 
зенитчицами. А Анна Парамонова, например, была командиром отделения 
связи, Зоя Данилова - матросом Онежской флотилии. 
    Но основная масса наших доблестных женщин заменила ушедших на 
фронт мужчин. Трудились они и день, и ночь. Помогали им ребятишки. Как 

Семья Гришмановских. 9 мая 2009 г. 
(Фото из архива районной газеты) 



сейчас помню Николая Ивакина, Дмитрия Козловского, Анатолия 
Сыромятникова, Александра Буша, которые в 12-13 лет выполняли любую 
мужскую работу. А вот Маша Какорина после пятого класса пошла работать 
дояркой в местный колхоз, самоотверженно трудилась в колхозе и ее 
сверстница Маша Бурякова. 
    И мы, еще живущие фронтовики и труженики тыла, верим, что жизнь наша 
станет для молодых людей ярким примером. Обопритесь на наши жизни, 
ребята! В них есть опыт одоления. Примите от нас волю к победе, наш 
праведный гнев и веру в справедливость борьбы. Ваши бои за Родину - 
впереди. И дай вам Бог понять свою меру ответственности. С надеждой и 
печалью мы благословим вас из нашего невозвратного далека. Не забывайте 
нас. 
Илья Фомич ГРИШМАНОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учителя в шинелях 

      -хранители Родины 
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 
почти вся страна встала на защиту Родины. Сменив указку 
на автомат, учителя Знаменской школы ушли на фронт 
защищать Родину. 

Сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, 
освобождая Родину от фашистских захватчиков, плечом к 
плечу отстаивая свободу и независимость стран Западной 
Европы, оказавшихся под гнетом оккупантов, наши земляки 
не раз смотрели смерти в лицо. Долгий и нелегкий путь 
пришлось им пройти, немало потерять своих товарищей. Не 
все вернулись домой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шевчик Иван Васильевич, 1909 года рождения. 

 

 

Место рождения: 

Омская обл., Знаменский р-н, с. Знаменка 

Место призыва:  

Знаменский РВК, Омская обл., Знаменский р-н\ 

  Воинское звание:  

красноармеец 

 Место службы: 

  308 сд 

История солдата: 

Директор Знаменской  школы. В 1942 году вместе с выпускниками ушел на 
фронт 

  Погиб:17.10.42,похор. на Мамаевом кургане в г. Волгограде. 



 

 

 



 

 

 

 

 



Егоров Николай Иванович 
 

 

Коллектив учителей и учащихся 7 «в» класса, 1940 год. Учителя (слева на право): Давыд Иванович 
Классин , Петр Афанасьевич Козлов, Алексей Иванович Казанцев, Вера Никитична Казанцева, Иван 
Васильевич Шевчик, Николай Иванович Егоров, Ольга Александровна Крылова, Нина Ивановна 
Ревягина. Директор школы И.В. Шевчик с выпускниками школы ушел на фронт. Вернулся только 
один его ученик.  

История солдата: 

директор школы с 1938 по 1940 

В 1942 году Егоров Николай Иванович, работавший в это время заведующим 
Знаменским РОНО, тоже ушел на фронт и погиб под Сталинградом. 

 

 

 

 



Бронников Лев Николаевич 

 

 

Дата призыва 

17.05.1942 

Место службы  

Ленинградское арт. техн. уч-ще зен. арт.|463 зенап 41 зенад ВолхФ|463 зенап 
41 зенад РГК|463 зап 

Воинское звание  

ст. сержант|мл. техник\-лейтенант|мл. техник-лейтенант|мл. техник-лейтенант 
запаса 

История солдата 

Бронников Лев Николаевич 1911 года рождения ушел на фронт в 1942 году в 
возрасте 31 года. Воинская часть: Ленинградское зенитное артелерийско-
техническое училище имени Богданова, 463 зенитный артиллерийский полк. 
Прошел войну до Победы, вернулся в звании младший техник-лейтенант.  

Лев Николаевич работал директором Знаменской школы с 1940 года, пока не 
ушел на фронт.  После войны вернулся в родное село и до 1953 года работал 
директором нашей школы. 
 
 



Награды  

Медаль: «За оборону Ленинграда»(награжден дважды, в 1942 и 1943 году), 
Медаль: «За отвагу», Медаль: «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 



 
 



 

Парамонова Анна Терентьевна (1916-1996)  

 

Место рождения: 

Омская обл., Знаменский р-н, с. Знаменка 

Место призыва:  

Знаменский РВК, Омская обл., Знаменский р-н 

   Воинское звание:  

   Младший сержант 

Место службы: 

 Ком.отделения связи; 1 УФ 

История солдата 

Парамонова Анна Терентьевна 1916 года рождения ушла на фронт в 1943 
году в возрасте 27 лет. Воевала на Украинском фронте связистом-
зенитчиком. Призвали в 1943 году в зенитные войска. В начале были под 
городом Калининым, там окончила полковую школу связистов. А дальше-
фронт. На одной из станций Киевской области начались бомбежки. Это было 
первое боевое крещение Анны Терентьевны. Были раненые и убитые. 



Девушка получила легкое ранение в ногу. После расформирования полка она 
осталась служить связистом-зенитчиком на Украине, охранять главные 
объекты, не допускать вражеские самолеты. Вернулась в звании младший 
сержант. 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны.Слева направо: П.Ф.Мартынов, В.И.Гайдар, А.Ф.Зубарев, 
З.С.Рыбак,Е.Тельнова, А.Т.Парамонова, К.П.Сыромятников, П.м.Бирич на в день 30-летия 
Победы.Май, 1975 г. 

После войны работала в Знаменской школе заведующей интернатом, 
воспитателем группы продленного дня. 

Награды  
Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом "Отечественной войны II 
степени".  

 

 

 

 



Носков Кирилл Федорович 
 

 

Дата призыва 

1941 

Место службы  

18 гвардейская сибирская дивизии 

Воинское звание  

Г В А Р Д И И  С Т А Р Ш И Н А  /  Р А Д И С Т  



 

История солдата 

Носков Кирилл Федорович 1918 года рождения на момент начала войны 
дослуживал в армии, оттуда в 1941 году сразу ушел на фронт в возрасте 22 
лет. Воевал в  составе 27 гвардейской отдельной роты связи  18 гвардейской 
стрелковой дивизии.  Прошел всю войну, Победу встретил в Кёнингсберге, 
вернулся в звании гвардии старшина, радист.  
Выписка из архива: «В наступательных боях с 22 февраля 1943 года по 13 
марта 1943 г. он работал радистом радиостанции командира дивизии, 
бесперебойно держал связь с полками, с танковым подразделением и 
соседями. Своим отличным знанием радиодела товарищ Носков 
способствовал бесперебойному управлению войсками командиром дивизии. 
Товарищ Носков радист первого класса».  

(из воспоминаний дочери О.К.Носковой) 

Из рассказов отца, я знаю, что он успешно окончил Тарское педучилище в 

июне 1939  г. и вскоре был призван в армию. Служил в Новосибирске, 

выучился на радиста. В 1941г. отслужил, только домой собирался ехать, а тут 

началась война. И сразу же с первых дней на фронт. Боевой путь он прошел в 

составе 18 гвардейской дивизии. Сибирская дивизия сражалась на 

направлении главных ударов в Великой Отечественной войне:- 1941г- 

Вязьма, Ржев, Калинин, битва за Москву, 1943г - Орловско-Курская битва, 

Невель, Витебск, Орша, 1945г-Кёнигсберг, Пилау, здесь отец встретил 

Победу. Под Орлом, в 1943г., он вступил в коммунистическую партию. И 



уже много лет спустя после войны, я спросила отца, правда ли, что у солдат 

было такое убеждение: - « Умру, но ни шагу назад?». Он посмотрел на меня и 

сказал:- «Что ты!... Как представлю, что за спиной Москва…,биться буду до 

последней капли крови.» Более 40лет проработал Носков Кирилл Фёдорович 

учителем математики в Знаменке и Знаменском районе. Для многих своих 

учеников, односельчан он был любимым учителем. Им гордилась, очень 

любила и уважала наша мама, Носкова Александра Петровна, его опора и 

верный друг. А сам Кирилл Фёдорович горячо любил свою работу, семью, 

жизнь, людей и свою Родину. Нам, своим детям, много рассказывал о своём 

детстве,  о войне и фронтовых друзьях. С ними он вел переписку до конца 

жизни. А нам, своим детям и своим ученикам, отец крепко-накрепко завещал 

никогда не обижать людей. 

Награды 

Орден «Красной звезды», «Отечественной войны» 

Медаль «За отвагу», медаль «За оборону Москвы», медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.),юбилейные 
медали. 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



Богданов Иван Васильевич 

 

 

 

Дата призыва  

__.09.1941  

Место службы  
Тихоокеанский флот, Часть и подразделения:26 оабр ШСБО ТОФ 

 



Воинское звание  
Майор 

История солдата 

 

 

(по материалам книги» Память нас ведет по фронтовому 

следу») 

Иван Васильевич Богданов служил с 1941 по 1946 год на Тихоокеанском 
флоте, охраняя дальневосточные рубежи Родины от гитлеровского союзника-
милитаристской Японии. Сибирский паренек нес вахты в береговой охране 
близ Владивостока. 

1944 год. Пролив Лаперуза в Тихом океане. В состав группы кораблей и 
нескольких подводных лодок-сторожевой корабль на котором служил наш 
земляк, вышел навстречу иностранной флотилии. Этот фрагмент военных лет 
стал для Ивана Богданова самым запоминающимся. На кораблях союзников 
переправляли груз из Америки и Канады, в основном это была техника и 
продукты. Задача нашего каравана  - обеспечить безопасность. С острова 
Сахалин пролив хорошо просматривался, там находился японский 
противник, поэтому неизвестно, что и когда можно было ожидать. С охраны 
кораблей союзников русские моряки справились успешно. В короткие 
минуты передышки постоянно мысленно возвращался в свое детство, 
вспоминая родной дом.…Детство Ивана прошло в урмане Заиртышья. 
Родился он 24 июня 1923 года. В 14 лет твердо решил грызть» гранит науки 
дальше, поступив в 1937 году в Тарский педагогический техникум.. Многих 



студентов, окончивших два курса, направляли преподавать. Начинал 
молодой педагог учителем начальных классов, затем перевели учителем 
истории и обществоведения в 5-7 классах в Бутаковской школе. В 1940 году 
открыли семилетку в Ларионовке, и Ивана Васильевича направили туда 
директором. С каким воодушевлением он начал свою трудовую 
деятельность, планируя летом сдавать экзамены за третий курс. Но мечтам 
осуществиться не дала война. Все происходило быстро. 13 пацанов из 
Вознесенки в один день получили повестки. Одну из повесток получил и 17-
летний Иван Богданов, добавив себе год, чтобы добровольцем идти на фронт 
вместе со своими друзьями. В райцентре их ждали уже заведенные машины. 
По дороге в Омск тишину нарушало только побрякивание алюминевых 
кружек в вещмешках. Неизвестность пугала. Практически в молчании 
прошли три дня в клубе имени  Лобкова, а в ночь-подъем и по вагонам. У 
всех промелькнуло «На фронт». Но,  когда поезд остановился и солдаты 
выскочили за водой , то опешили, увидев : «Станция Барабинск». Начались 
возмущения: «Почему на Восток? Почему на фронт?» .«Через несколько 
дней увидели море. Нас, новобранцев, стали зачислять в разные команды. Со 
слезами на глазах прощались с земляками, - вспоминает Иван Васильевич. 
Пока ожидали крейсер, побежали к морю помыться, ведь в поезде несколько 
суток ехали, а вода то соленая. Вот смеху то было: никто из нас такого чуда 
не видел. Вскоре нас на небольшом корабле переправили через залив Петра 
Великого в Японском море». 

Определили на сторожевой корабль, на котором сибиряк с ноября 1941 по 
март 1942 года проходил курс молодого краснофлотца. Изучали технику, 
приемы рукопашного боя, знакомилиь с оружием. Непосредственная задача – 
охрана побережья и военной базы Владивостока. 

После спецзадания в проливе Лаперуза Ивана перевели в штаб Шкатовского 
сектора береговой охраны шифровальщиком. Вникать в новую должность 
пришлось недолго. Постоянно были в боевой готовности, потому что между 
штабом и кораблями существовала только скрытая кодированная связь. Тут 
целая наука. Оперативность, точность – не каждому матросу это было дано. 
И в какой бы работе не был причастен рядовой Богданов, перепроверке не 
подлежало, всегда было выполнено грамотно, пунктуально. Доверяло 
командование молодому парню и вскоре он уже старший писарь секретной 
части в штабе. Одним из первых узнал в своей части о Победе из сообщения 
по радио. «Радости не было предела. Кричу, что Германия капитулировала, а 
мне казалось, в   .Как раз было у нас начальство из Москвы, один за другим 
переспрашивали.» Уволившись из вооруженных сил, майор в запасе свои 



знания и опыт передавал молодому поколению. Тридцать лет проработал 
директором школы, шестнадцать заведующим районо. 

Награды: 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» 

Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над 
Японией», «Красного Знамени»,  «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Казанцев Алексей Иванович, 1911 года рождения 

 

 
Дата призыва: 

.10.1942 г 

Место призыва:  

Знаменский РВК, Омская обл., Знаменский р-н 

Место службы : 
1040 аиптап 22 А 2 ПрибФ 
 
Воинское звание : 
ефрейтор 

История солдата: 
С 1939 года работал преподавателем математики и физики в Знаменской 
школе. Участвовал в  Великой  Отечественной войне с 1942 года по 1945 г. 
Освобождал Латвию. После войны до 1947 года снова работал в Знаменской 
школе. Затем был назначен директором Завьяловской средней школы 

Награды: 

Медаль «За боевые заслуги» 

 



ХарьковАнатолий Федорович 
 

 

Дата призыва: 

14.01.1942 г 

Место службы : 
25 гв.П.Б.А.О.П. 
 
История солдата: 
Харьков Анатолий Федорович 1908 года рождения работал в Знаменской 
школе до войны и в начале войны учителем математики и черчения, а точнее 
с 1934 года по 1942 год. 
Ушел на фронт в январе 1942 года в возрасте 34 лет. Воевал в 25 гвардейском 
авиационном полку Дальнего действия 144 отдельной роты связи. Прошел 
всю войну, вернулся в звании гвардии сержанта.  
Выписка из приказа: «Товарищ Харьков за отличную работу по обеспечению 
связью награжден знаком «Отличный связист». С работой командира 
отделения справляется отлично. Товарищем Харьковым проделана большая 
работа как-то: лично им и под его руководством наведено 65 км. телефонной 
линии и исправлено телефонных аппаратов – 113, установлено 208 
повреждений на линии, снято 20 км. старой линии. Провел 605 часов занятий 
с личным составом своего подразделения» 
Вернувшись с войны в октябре 1945 года, вновь продолжил работать в 
Знаменской школе учителем.  
Награды : 
45 благодарностей от командования, нагрудный знак «Отличник связист», 
медаль»За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией» 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 



В школьном музее хранится работа выпускника школы, сегодня 
преподавателя школы Шаргина Николая Алексеевича. 

Научно-исследовательская работа по теме «История 
Знаменской средней школы в 1943/44-1947/48 учебных годах. 

Выполнил: Шаргин Николай Алексеевич, ученик 9 класса  

Руководитель: Бахтин Алексей Николаевич, учитель истории. 

Шла Великая Отечественная война, которая принесла много бед и горя 
народу нашей страны. Вместе со всем народом переживала все трудности 
школа, ее ученики и учителя. 

Школа! Старое здание, 8 классных комнат, печное отопление, керосиновые 
лампы для освещения. Учебники довоенной поры передавались от старших 
младшим. Даже при бережном отношении они изнашивались. Тетради были 
только по русскому языку и математике. По всем предметам приходилось 
записывать рассказ учителя. 

Тогда писали на книгах, газетах (между строк) и на любой другой бумаге 
самодельными чернилами (сок свеклы, печная сажа) химический карандаш-
это уже настоящее фиолетовое или голубое чернило. 

Зимой, из-за того что не было дров, иногда не было занятий в школе. Дрова 
подвозили колхозники прямо из леса. Сырые дрова горят плохо и тепла дают 
мало. Поэтому холодно было в школе всегда. Но школа жила своей жизнью. 
Шли уроки, проводились вечера, работали кружки художественной 
самодеятельности. Работали в школе и пионерская и комсомольская 
организации, учком. 

Горевали вместе со всеми, когда приходили похоронки на погибших отцов, 
братьев. Голодали, недоедали. Работали в домашнем хозяйстве, а летом в 
колхозах. 

Всей жизнью школы руководил коллектив учителей. Мужчины ушли на 
фронт, их заменили женщины, уже опытные педагоги. Часто менялись 
директора. Эта работа была трудной. 

Бронников Лев Николаевич был директором с 1940 года, и после войны 
остался на прежнем месте. Когда он ушел на фронт, его заменили Шабалин 
Константин Иванович, затем Самсонова Зоя Алексеевна. Учителей не 
хватало и закончившие школу девочки становились учителями. Волкова 
Нина Ивановна вела историю, Клицкая Ксения Григорьевна-географию, 
проработали год и уехали. Зверева Мария Сергеевна, Чаунина Нина 



Леонидовна, Лебедева Полина Васильевна отдали всю жизнь профессии 
учителя и работали потом в школах района. 

 

 

 
Нижний ряд: Бронников Лев Николаевич в центре. 

Педагогическое образование получали в Тарском пед.училище очно или 
заочно. После войны пришлось учиться в учительском или педагогическом 
институтах всем учителям предметникам, кто не имел специального 
образования, бывшим фронтовикам тоже. 

Много лет проработали в школе Казанцевы Алексей Иванович и Вера 
Никитична. Вера Никитична вела русский язык и литературу. Влюбленная в 
литературу, артистичная, много читала на уроках, создавая образное 
представление о героях произведений. Тогда заучивалось много . Все это 
пригодилось на выпускных экзаменах в школе и вступительных экзаменах в 
вузы. Алексей Иванович преподавал математику и физику. В 1947 году его 
назначили директором Завьяловской семилетней школы. 



 
 

Казанцевы Алексей Иванович и Вера Никитична, второй ряд третий и четвертая слева. 

После Алексея Ивановича математику и физику преподавал Глухов Алексей 
Петрович. Он закончил Омский автодорожный институт, работал там, а 
потом вернулся в родное село и стал учителем. Был очень требовательным, 
но объяснял просто, даже трудное усваивалось быстро. Его методом потом 
пользовались многие учителя. 

Савельева Евдокия Алексеевна приехала в 1944 году. Вела географию, а 
потом историю. Была завучем. Отличный организатор, энергичная, 
требовательная,  полностью посвятила свою жизнь школе. 

После войны стали приезжать учителя с высшим образованием или с 
учительским, т.е закончившие учительский институт, где образование 
считалось неполным высшим. Из Ивановского учительского института 
приехала учитель химии и биологии Самсонова Софья Григорьевна-
географию вел, вернувшийся с фронта Харьков Анатолий Федорович. 
Недолго проработал в Знаменской школе и был назначен директором 
Качуковской семилетней школы. 

Учителей физической культуры с образованием не было. Физкультуру и 
военное дело вели участники войны, приехавшие по ранению или ставшие 
инвалидами: Шастин Иван Никифорович, Черноголовин Семен 
Илларионович и другие. Спорт, кроме лыжного,  не развивался. Хорошие 
лыжники в Знаменском районе были еще до войны: Перфильев Иван 
Петрович (погиб в 1945 году), Долганов Александр Федорович, он после 



войны работал учителем в Кондрашинской школе, а потом в Мало-
Чередовской. В 1947-48 уч.г. сборная команда лыжников заняла первое место 
на областных соревнованиях. В команде были ученики Знаменской средней 
школы: Абраженин Георгий и Чаунин Геннадий, так же ученики других 
школ района. Все они спортсмены-воспитанники Долганова Александра 
Федоровича. 

Носков Кирилл Федорович после педучилища недолго работал в Знаменской 
школе. После войны вернулся опять, потом работал в других школах района. 
С 1956 года он, вместе с женой Александрой Петровной, работали в 
Знаменской школе до пенсии. 

Много лет проработала в Знаменской школе Лушникова Нина Петровна. В 
1938 году приняла первый класс и пять лет работала с ним. В пятом классе 
вела русский язык, литературу, историю, а потом ушла работать в Районо. 
Следуя по пути этого класса, расскажем о жизни школы учеников. 

Здание школы было мало, и поэтому первый класс занимался в здании 
интерната. Там было две классных комнаты. Когда директором школы стал 
Бронников Л.Н., к школе были сделаны две пристройки,  и стало восемь 
классных комнат, учительская, кабинет директора. 

Со второго класса занимались в основном здании. В классе было около 40 
учеников. Из них 14-дети колхозников, остальные дети рабочих, служащих 
районных руководителей. Состав класса менялся: одни уезжали, другие 
приезжали, кто оставался на второй год, приходили второгодники. Окончили 
школу в 1948 году-4 человека. 

Началась война. Весной 1942 года был голод. Особенно было трудно 
колхозникам. Рабочие и служащие получали по карточкам паек, спасло 
появление крапивы и других трав.  Летом привезли детей, переживших голод 
в блокадном Ленинграде. Они приехали с воспитателями и не любили, когда 
их называли детдомовцами. У них были живы родители. Несколько человек 
пришли в 5а класс. Через месяц их перевели в Чередово. Пятых класса было 
два, потом 2 шестых. А в 1944-45 учебном году только один седьмой. Выбыл 
почти целый класс. Куда и почему ? Некоторые бросили учебу и пошли 
работать в колхоз или уехали в город, в школы ФЗО. Кто оставил школу по 
состоянию здоровья. Недоедание, однообразное питание: в основном 
картофель, фруктов в сибирской деревне не знали, овощей выращивали мало, 
сахара не было. Дети ослабевали и отставали от своих сверстников. 
Некоторые переболели тифом. Малярией и тоже отстали. Бросали школу 
чаще всего дети из других деревень. Знаменским было голодно и одеты не 
очень хорошо, зато жили дома. Из Солдатки, Киселево , Щербаково каждый 
день в школу и обратно ходили пешком.. Восьмых классов было два, девятый 
один. В одном классе были ученики из Знаменки и ближайших деревень, во 



втором восьмом классе из сел и деревень района. Из окончивших 
Новоягодинскую семилетнюю школу в 9 класс пришли только трое: из 
Завьяловской школы-один, из Кондрашинской школы-четверо и так далее. 
Интерната в школе не было, устраивали на квартиры. На лошадях завозили 
картофель и другие продукты до зимних каникул. За 60-70 км на себе не 
унесешь, только на попутной подводе можно было что то послать. Кто жил 
поближе к Знаменке, ходили раз в неделю домой. Возвращались 
нагруженными продуктами на неделю. Только желание учиться 
поддерживало дух, воспитывало волю, терпение, чтобы преодолевать все 
трудности. Кто не выдерживал. Бросал учебу. Такое положение было много 
лет и после войны в 40-50-60 -е годы. Седьмой класс это 14-16 летние дети. 
Многие вступили в комсомол. Вступая в комсомол брали на себя 
обязательство хорошо учиться, хорошо вести себя, активно участвовать в 
общественной жизни школы и села, хорошо работать. За выполнение этих 
обязательств несли ответственность перед комсомольской организацией. 
Наверное, все этот и пример старших товарищей привели к тому, что 
выпускники этого класса руководили всей общественной жизнью школы. 
Секретарь и члены комитета, председатель и члены учкома, пионервожатые в 
отрядах в 1946-1948 г. были из этого класса. Старшие классы всегда были 
опорой педагогического коллектива в проведении всех мероприятий в школе. 
К праздникам, на новогодний бал готовились все. Ведь материальные 
возможности были небольшие, но готовили костюмы сами. Спектакли-это 
небольшие пьесы или отрывки из больших драматических произведений, 
которые исполнялись на сцене школьниками и учителями, на какое-то время, 
становясь актерами. На военные темы: «Русские люди»-Константина 
Симонова, «Молодая гвардия»-А. Фадеева и другие. Отрывок из «Бориса 
Годунова»-А. Пушкина-сцена в корчме. Небольшие произведения А.П. 
Чехова. Большие классические произведения: «Недоросль»- Фонфизина, 
«Бедность не порок»-Н. Островского и так далее. 

На взгляд современного человека это могло показаться примитивным. Но для 
села, не знавшего театра, и в такие трудные военные и послевоенные годы, 
это было событие огромной важности. Готовились концерты с разнообразной 
программой. И в деревне было много талантливых людей: певцов, танцоров, 
чтецов, художников. Школа помогла талантливым людям проявить себя. Не 
было тогда специалистов, которые могли развивать таланты. На районных 
смотрах художественной самодеятельности всегда отличались 
Ленинградские дети. Одеты они были лучше и более развиты. Кроме школы 
многие из них учились в художественных студиях, занимались в кружках 
Дворца пионеров. Одна девочка училась в балетной школе. 

Все выпускники на всю жизнь сохранили благодарную память о школе и 
учителях, которые их учили и воспитывали. Знаменская комсомольская 
организация была самая большая. С ней часто встречался секретарь райкома 
партии Егошин Никон Яковлевич, а секретарь райкома комсомола 



постоянно. Району нужны были кадры. Нужны были учителя с высшим 
образованием, врачи, агрономы и другие специалисты. Школьники проявили 
себя не только в учебе, но и в труде.. Летом , осенью, наравне со взрослыми, 
работали в колхозах, в заготзерно. Учебный год начинался 1 октября. 

Документ № 1 

Архив отдела образования Знаменского муниципального образования 

Приказ № 74 

По Знаменскому РОНО от 23.04.1943 г. 

параграф 2 

Временно исполняющего обязанности директора Знаменской средней школы 
(до утверждения ОблОНО) назначить Самсонову Зою Александровну, завуча 
той же школы с 1.04.1943 г. 

 

Приказ № 140 

По Знаменскому РОНО от 20 июля 1943 г. 

Преподавателя русского языка и литературы Знаменской средней школы 
Лушникову Нину Петровну назначить инспектором РОНО. 

 

Приказ № 205 

По Знаменскому РОНО от 13 января 1944 года 

Назначить Лушникову Нину Петровну-заведующей райметодкабинетом. 
 

Документ № 2 

Краткий очерк истории развития народного образования в Знаменском 
районе к 60-летию Советской власти 

1. Из отчета РОНО: «..на 1 августа 1943 г. Из 4000 кубометров дров в 
школы не завезено ни одного кубометра; на 1 сентября завезено всего 
100 кубометров…» 



2. В отчете РОНО числится, что в 1944 г. Только 7 человек окончили 10-й 
класс. 

3. В 1943-1944 учебном году на территории современного района было 
2703 учащихся, 5 детских домов, в них 570 воспитанников. В 1944-45 
учебном году было 54 начальных школы, 6 неполносредних, 3 средних, 
в них 3652 учащихся и 203 учителя, не охвачено обучением 42 ребенка, 
в числе учащихся 302 второгодника. Учителями работали в основном 
женщины. В 1944 г. Из 203 учителей было 182 женщины, остальные 
21-мужчины, демобилизованные с фронтов по ранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Война отразилась в творчестве наших учителей и 
выпускников. ( по материалам газеты «Вперед») 

 
Я про войну узнал от брата. 
Мы во дворе играли в мяч, 
Я вдруг упал, разбил колено. 
А брат сказал: "Терпи. Не плачь". 
И я терпел что было сил, 
А брат печально улыбнулся 
И рассказал про бой в горах. 
Что друг из боя не вернулся... 
Мне стало просто и понятно, 
Что я смогу, как смог мой брат 
Солдатом стать, а если нужно - 
Свою Россию защищать. 
    Ирина МОИСЕЕВА, с. Знаменское 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

От имени солдата 
Письмо домой пишу. 
Как будто бы когда-то 
В окопе я сижу. 
И ждем мы наступленья, 
Минута, миг и в бой, 
И строчки на прощанье 
Пишу скорей домой. 
Стоят перед глазами 
Мой отчий дом и мать. 
Как хочется родных 
Обнять, поцеловать. 
Жена и дети рядом, 
Отец совсем седой. 
Душа кричит: 
"Не надо идти на смертный бой"! 
И сердце точно знает, 
Что больше никогда родных я не увижу, 
Прощаюсь навсегда. 
В душе любовь и слезы 
И горечь, и тоска, 
Но о свиданье скором строчит моя рука. 
Звучит сигнал: "В атаку"! 
И я кричу: "Ура"! 
Прощай, родная хата, любимые глаза. 
    Людмила МАМЫКИНА, с. Знаменское 
 
    В О Й Н А 
Когда-то на поле гремела война, 
Солдату весь век будет сниться она. 
Многим с войны уж вовек не уйти, 
К дому родному им путь не найти. 
Сидит за столом солдат-ветеран, 
В глазах у него военный туман. 
Все еще видит он огненный смерч, 
Все еще длится та страшная сечь. 
И грудь его вся в боевых орденах, 
Он мнет от волненья платочек в руках. 
Как раньше в окопе он выпьет 100 грамм, 
Рука поднесет тот платочек к глазам. 
Тихонько смахнет он скупую слезу, 
Солдатским проклятьем помянет войну. 
Пусть сгинут все войны отныне в века, 
И горе-беда пусть уйдут навсегда. 
К могиле солдата придет ветеран 
И тихо промолвит: "До встречи, братан"! 
От ран мое тело болит и горит, 
С войны в моем теле осколок сидит. 
    Василий БАКАНОВ, с. Знаменское 



 

 

Заключение 

Память - это воспоминания. Дни войны - это взрывы снарядов, вой 
мин, дым пожарищ, плач матерей. Мы вспоминаем всех, кто встал на борьбу 
с фашизмом. Память - это мы! Великая Отечественная война - это история 

нации. Она прошла через судьбы каждой советской семьи. Ведь вопрос тогда 
решался о жизни, о нашей жизни, о нашем сегодняшнем мирном дне. Мы 

должны помнить о войне, помнить тех, кто воевал, погиб, защищая будущее, 
то есть и нас тоже. 

В данной работе хотелось больше узнать о военном времени, о том, как жила 
и работала школа, о людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над 

фашизмом, которые живут и жили рядом с нами, об их судьбах, ведь об их 
жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем.  Самое 

главное мы поняли, что все уходит в историю. Страдания людей, разруха, 
голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение лишь имеет 

возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях свидетелей 
того времени, сохранившихся документах той поры. Это я и хотела показать 
в своей работе. Работа эта будет продолжаться. В этой работе практически не 
рассказано о выпускниках школы, которые ушли воевать, многие из них не 

вернулись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пока живы были ветераны, в школе проводились встречи, 
сегодня мы проводим различные  мероприятия, акции, 
выставки, вечера памяти, что бы сохранить эту память. 

 

 

 

МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА 
 

 

 

 

 

 



 

Над сборником работала: 

1. Михайлова Ирина Васильевна, руководитель кружка 
«Школьной истории строки». 

 

Использован материал: 

1.Районной газеты «Вперед» 

2.Школьного архива 

3.Районного краеведческого музея 

 

 

 

 
 


