
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
БУБРОВСКОЙ ШКОЛЫ



Архивная справка.
В фонде 98. Новгородская губернская земская управа 
имеются сведения о школах Белозерского уезда Новгородской 
губернии за XIX-XX вв., в т. ч. о Бубровской школе ведомства 
Министерства народного просвещения (МНП).
Здание было построено специально под школу на средства 
МНП, принадлежало казне и располагалось на земле 
сельского общества. На содержание школы в 1896/1997 уч. 
году поступали средства от МНП – 226 руб. и от земства – 170 
руб. 
На 1896/97 уч. год в Бубровской школе Антушевской волости 
насчитывалось 37 учащихся, 20 мальчиков и 17 девочек. С 
1890 г., по окончании учительской семинарии, учителем 
школы был Алексеев Иван Алексеевич. Жалования ему было 
положено 330 руб. в год. Учитель проживал при школе. Закон 
Божий преподавал священник Подобедов Константин 
Иванович. На содержание учителей полагалось 134 руб. от 
земства и 120 руб. от сельского общества. Т. о. действовали 
различные источники финансирования собственно здания 
школы и преподавателей. Расходные статьи школы на 1896/97 
уч. год в 650 руб. складывались из следующих статей:
- по найму и содержанию помещений – 170 руб.,
- на классные принадлежности, книги и учебные пособия – 50 
руб.,
- на прочие расходы – 430 руб.
При школе действовала библиотека из 435 книг, пособий при 
школе насчитывалось 67.
В Сборнике статистических данных о начальных народных 
училищах Новгородской губернии за 1897/98 уч. год имеются 
сведения о дате основания Бубровской школы – 1873 г. 
На этот учебный год в школе насчитывалось уже 45 учащихся 
– 32 мальчика и 12 девочек в возрасте от 8 до 13 лет. 
Несколько пополнилась библиотека: в ученической 
библиотеке насчитывалось 465 томов книг, в учительской 109. 
Преподавательский состав школы не изменился.Д. Буброво. На этом месте 

располагалась Бубровская 
школа с 1873 по 1931 годы.



ШКОЛА КОЛХОЗНОЙ 
МОЛОДЕЖИ 1931 год.

Из письма Елены Васильевны 
Лысановой к пионерам Бубровской 
школы: «В 1931 году было 
выстроено новое здание под школу в 
которой вы теперь учитесь и открыта 
школа колхозной молодежи или 
ШКМ. В 1931 году были только два 
пятых класса и первые учителя их 
были только двое: Павлов Ал. 
Павлович и Лысанов Н. Ф.
С каждым годом контингент 
учащихся увеличивался, вместе с 
ним увиличивалось и число 
учителей. Директором был Ергин 
Карп Кириллович. Зав. Уч. Частью 
Лысанов Н. Ф. Учителя предметники: 
Павлов А. П., Шадров П. И., 
Грошников, Смирнов И. П. Алексеев, 
Федоров, Говзман Захар Ефремович, 
Некрасов, Нивин С. А., Цветков А. А., 
Корзинкина, Головкин. Эти учителя 
работали по 37 год. 



УЧИТЕЛЯ БУБРОВСКОЙ ШКОЛЫ, 
РАБОТАВШИЕ В 30-40 ГОДАХ

5.12.39. Учителя, работавшие с 34 по 41 
год. Многие из них были взяты на фронт в 41 
году.

1-й слева Печкарев К.
 2-й Нивин Сергей Александрович. «Весь 

коллектив выстраивался во дворе школы 
провожать своих учителей на военную службу. 
Помню как мы заверяли Сергея 
Александровича, что будем учиться на 
«хорошо» и «отлично», а он дал нам слово, что 
не посрамит чести школы, будет до последней 
капли крови защищать свою родину.

В центре – Цветков Александр 
Арсентьевич – директор. «Строгий, 
немногословный, но со скрытым зарядом 
энергии. На уроках истории он уводил нас на 
греческие корабли, на поле битвы Спартака с 
римлянами и мы всегда оказывались на 
стороне угнетенных и непокоренных. Он не 
просто преподавал свой предмет, он учил нас 
любить родину» (из воспоминаний Дийкова А. 
С.).



Учителя 41-43 гг.
Лазовская Мария Иосифовна - 

директор
Анна Бомуновская.
«Когда началась война с финнами а 

потом Великая Отечественная война учителя и 
директора часто менялись. Из них наиболее 
дольше других работали Лазовская Мария 
Иосифовна. Она была директором. Кузницова 
А. Н., Беляева В. Анд, Нивин С. А., Цветков А. 
А. Павлов, Изюмов были взяты на фронт. Потом 
директором был Полковников. Он и другие 
учителя – Лазовская, Нивина, Кузнецова – 
работали недолго. При Полковникове нашу 
школу опять из средней преобразовали в 
восьмилетнюю, так как учащихся 9 и 10 
классов взяли в армию. В десятых классах в то 
время учились Дийков Алексей, Тихонов 
Василий, Бородина Валентина Васильевна, 
Малышев Борис. Из своих учеников я помню 
взяли на фронт: Ефимова Павла, Ефимова 
Дмитрия, Коновалова Георгия, Коновалова 
Николая, Павлова Николая, Власова Костю. 
Оба брата Коноваловы, Павлов и Власов были 
убиты под Сталинградом» (из воспоминаний 
Лысановой Е. В.)

Серафима Лазовская

(учитель математики)



Школа в сороковые годы
Учителя Бубровской средней школы 

организовали лыжный поход по маршруту 
Артюшино-Антушево. В походе приняла 
участие директор школы тов. Мельникова Т. Н., 
учительницы т. т. Иванова В. А., Смелкова Н. 
Н., Москалева Г. А. и ученик 5 класса Шура 
Куклин. 

Пробег на расстояние 50 километров они 
совершили успешно. Теплую дружную встречу 
участникам пробега оказали учителя 
Антушевской средней школы. На совместном 
совещании коллективов принято единодушное 
решение систематически заниматься лыжным 
спортом и военным делом. Славный юбилей 
Красной Армии решено встретить 
организованно в Бубровской школе, где 
состоятся массовые лыжные и стрелковые 
соревнования между коллективами школ. 

Подготовка к кроссу усиливается. За 
последнее время Бубровская школа приобрела 
23 пары лыж, которые используются с полной 
нагрузкой. На днях состоится массовый поход 
на 12 километров по маршруту Артюшино-
Карл-Либкнехт. В походе примут участие 
учителя и школьники. 

«Белозерский колхозник», 25 февраля 
1942 года.

Москалева Г. А

Бомуновская А.

Лазовская С.



Ученики в годы войны
«В годы войны я жила и училась в д. 

Средняя К.-Либкнехтского с/с, а в 
последний военный год в 5 классе 
училась в вашей школе. Никогда не 
забыть 9 мая 1945 года. Группа 
ребят из окрестных деревень, 
полуголодных, в промокшей обуви, 
очень хотевших учиться, шла по 
глинистой дороге к Артюшину. 
Наконец мы поднялись на гору и над 
школой увидели красный флаг. Он 
развевался на ветру в лучах яркого 
весеннего солнышка. Встретилась 
женщина. Она сказала: «Ребята, 
Победа!» Мы вбежали в школу. 
Гремела музыка. Мы ее не слышали 
4 долгих военных года. Учителя и 
учащиеся смеялись и плакали, 
обнимались и поздравляли друг 
друга. Уроков в этот день не было. 
Прошло с того времени больше 58 
лет, а события того дня так живы в 
памяти!»

Бунова Т. Е.(Подобедова)



50-60-е годы
Из воспоминаний Ухачевой(Першиной) 

Лидии Александровны:
В школу пошла с 8 лет (1946 г.), в 

начальных классах училась в д. 
Буброво, учительница Елена 
Васильевна Лысанова. Здание школы 
было позднее перевезено на 
спортзал. С 5 класса занимались в 
Бубровской средней школе. Школа 
была семилетней, поэтому 
наполняемость классов была 
большой, с 5 по 7 классы было по 3 
параллели. В эти годы работали 
Голяевы Василий Дмитриевич 
(история) и Нина Павловна (русский 
язык и литетература), Петошин Г. В. 
(история), Евграфов А. А. 
(география), Спажев П. И. 
(биология), Бородин А. И., Бородина 
В. В., Першин Е. А., Карпикова Л. А.



50-е годы
Чирок, Лохта, Визьма, Андозеро, Устье, Екимово, 

Рожаево, Волково – жили в примитивном интернате. 
Еду готовили себе сами, ставя на плиту в печку 
(техничка потом ставила). Рядом со школой было 
двухэтажное здание, в котором был буфет внизу, а 
наверху («камчатка») учебные классы. Большим 
лакомством для нас был кусок черного хлеба, 
намазанный повидло, стакан чая. Директором 
работал Харичев Н. П. Дисциплина строгая была, в 
клуб не разрешалось ходить в вечернее время, на 
кинофильмы ходили всем классом вместе с 
классным руководителем, потом обычно обсуждали. 
Запомнилось еще «немое» кино «По щучьему 
велению», а первое звуковое увидели «Путевка в 
жизнь». Кино для нас было праздником, т.к. редко 
привозили. Ребята постарше еще крутили движок, 
ведь электричества тогда не было. За это они 
смотрели кино «за так», т.е. не платили денег. Хотя 
и трудно было, но стремление учиться было у 
многих, ребята старались получать «4» и «5». 
После уроков занимались в хоровом кружке, 
лыжной секции. Особенно запомнились уроки 
физкультуры, которые вел А. И. Бородин. Именно у 
него научились хождению на лыжах, и школа часто 
одерживала победы, занимая призовые места в 
районных соревнованиях, возвращались оттуда с 
кубками, грамотами. А ведь ездили туда на 
открытой машине, лыжи были обыкновенные, 
ездили в валенках а не в ботинках. 
А сколько упорства проявляли, когда овладевали 
новым спортивным снарядом «козлом»! Домой 
возвращались с синяками и ссадинами на руках и 
ногах, но довольные, что его обуздали.

1950 год. 1 ряд: Софья 
Иосифовна – преподаватель 
ботаники, зоологии, Зоя 
Николаевна – математик. 
Маркова Антонина, Андреева 
Валентина Михайловна, 
Комаровский Виктор 
Ефимович.



60-е годы
Из воспоминаний учителя физкультуры 

Бородина Александра Ивановича:
Ни палок ни лыж не было, ни инвентаря 

не было. Занимался в зале. 
Обязательна спортивная форма. 
Рабочий день начинался с зарядки 
всей школы. Учителя и директор 
присутствовали. Когда стал 
директором Голяев, появился 
спортинвентарь. За лыжами ездил в 
Ленинград. Первые соревнования в 
Белозерске – заняли 1-е место среди 
школ района. Добирались своим 
ходом на лыжак через Кустово. 
Иногда подвозили на машинах. 
Ездили на первенство области. 
Соревнований проходило очень 
много по лыжам, конькобежный 
спорт, велосипедный спорт, легкая 
атлетика, слалом, прыжки с 
трамплина. Мегринские на коньках с 
дому и домой. Тренировки 
ежедневно после уроков, лыжи 
берегли. Были пошиты спортивные 
шапочки, эмблемы на груди. 



Открытие Парка Победы
1972 год

9 мая – в праздник Победы погода была 
ветреной и холодной. Но люди – и 
стар и млад – шли в деревню 
Артюшино – в центр совхоза 
«Белозерский». Среди них были 
рабочие не только ближайших, но и 
отдаленных населенных пунктов. 
Перед входом в парк победы 
снимали головные уборы и молча 
подходили к памятнику солдату с 
автоматом в руках, где молодые 
люди стояли в почетном карауле. 

На трибуну поднимаются председатель 
исполкома Артюшинского сельсовета 
В. А. Букичев, директор совхоза 
«Белозерский» Н. Т. Филиппов, 
секретарь парткома А. И. Карпиков, 
ветеран войны Г. Г. Колованов. В 
назначенное время начинается 
митинг, посвященный празднику 
Победы и открытию стелы с именами 
воинов-земляков, павших в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой отечественной 
войны. 



Первый приезд в школу 
А. М. Никандрова. 1972 г.  

«День, которого ждали»
Артюшинские школьники, партком 

совхоза завязали с героем переписку 
и пригласили А. М. Никандрова 
приехать в родные места, а заодно 
побывать и в школе. Герой 
согласился. И вот 15 сентября после 
уроков около памятника погибшим в 
Отечественную войну артюшинцам 
открылся торжественный сбор, 
посвященный встрече школьников с 
Героем Советского Союза 
Никандрвым. Затаив дыхание 
слушали ребята о боевом пути 
своего земляка. А потом Марина 
Котова повязала герою алый 
галстук. Теперь Артюшинская 
пионерская дружина выросла еще на 
одного человека, и пополнил ее 
почетный пионер Герой Советского 
Союза А. М. Никандров. 



Зажжение Вечного огня
1973 год

Из воспоминаний В. П. Беловой: 
«Погода холодная, но собираются жители, волнение… И вот подъезжает 

еще один автобус, выходит пожилая женщина, у нее в руках 
старинный полушалок, она бережно несет его, подходит к вечному 
огню, встает на колени и разворачивает платок, а там… тюльпаны. Для 
кого они? Кого она не дождалась с этой страшной войны? Сына? Мужа? 
Брата? Так и остался в моей памяти этот день – с женщиной на 
коленях перед вечным огнем памяти, с яркими красными тюльпанами.

И, наверное, с той минуты я поняла, что это место свято».

Холодным и ветреным выдалось 9 мая 
1973 года. Впервые в Парке Победы 
вспыхивает огонь вечной славы. 
Зажигает его Участник Великой 
Отечественной войны А. П. Бычков.



Памятник Малоземову 
(1977 г)

…Ушел на войну в сорок первом Ваня Малоземов – парень из тихой 
деревушки Пестово, что в нескольких километрах от Артюшино. 
Приземистый, широкоплечий, а главное – грамотный, был 
определен в танковые войска. Машину водил расчетливо и 
смекалисто, в самых сложных обстоятельствах действовал смело, 
метко разил цели и был удостоен самой высокой награды – 
Золотой Звезды Героя. Но выпал последний бой на 
Сталинградской земле и для Вани Малоземова, и выпал за много 
дней до окончания войны. 

И вот через 32 года после Победы, люди решили увековечить имя и 
подвиг земляка – поставить ему в селе памятник. На заседании 
парткома совхоза «Белозерский» 8 апреля 1974 года было 
решено соорудить памятник Героя Советского Союза Малоземова 
Ивана Прокопьевича. 

Началась кропотливая работа по сбору средств. Во все организации, 
расположенные на территории сельского совета, были 
отправлены письма с просьбой об оказании посильной помощи в 
сборе средств на сооружение памятника герою. Через некоторое 
время на специальный счет стали поступать денежные средства: 
лесопункт – 600 рублей, стройучасток – 600 рублей, совхоз – 
1500 рублей, льнозавод – 300 рублей, ИТУ-5 – 600 рублей, 
школа – 200 рублей. 

Собрали необходимую сумму денег, заказали скульптуру 
череповецкому скульптору – заслуженному художнику РСФСР А. 
В. Щепелкину. Заказ на литье из чугуна был оформлен в одном 
из цехов Череповецкого металлургического завода. Но 
металлурги, узнав, что скульптуре этой надлежит увековечить 
память о погибшем в войну герое – танкисте вологодском парне 
Иване Малоземове, сказали:

-Из стали отольем! Из нержавеющей!
В январе 1977 года была закончена отливка в чугуне и обработка 

статуи высотой 2, 7 м танкиста, лейтенанта Ивана Прокопьевича 
Малоземова, погибшего в боях за Сталинград. И вот стальной 
солдат – танкист, в котором старые люди легко угадывают 
знакомые черты земляка, доставлен в село. Настал 
долгожданный день 26 июня 1977 года. На торжественное 
открытие памятника прибыли почетные гости: поэт-земляк, 
участник войны С. В. Викулов, скульптор А. В. Щепелкин, 
литейщик А. И. Мячков, осуществляющий отливку памятника. 
Право открыть памятник было предоставлено фронтовикам 
Павлу Ивановичу Крымову и Александру Дмитриевичу Упакову. 



Юбилей: 100 лет школе.

Сто лет… Для сельской школы возраст 
солидный. За эти годы из ее стен вышло 
немало подростков, ставших затем 
хорошими тружениками, славными людьми. 

25 мая – день последнего школьного звонка 
для выпускников. Лица всех 
десятиклассников сосредоточены и 
серьезны. Для них этот день торжественен 
вдвойне. В почетном карауле у памятника 
и стелы стоят пионеры и комсомольцы. 
Караул меняется через каждые пятнадцать 
минут. День выдался солнечным и теплым. 
Это дало возможность присутствовать на 
празднике жителям окрестных деревень. 
Многие прибыли сюда целыми семьями.

Директор школы Е. В. Шадринова рассказала 
об истории и развитии своей школы. 
Выступившие учителя и учащиеся в форме 
литературно-художественного монтажа 
дополнили доклад целыми страницами из 
жизни любимой школы, фамилиями 
замечательных людей. Добрым словом 
вспомнили многих бубровцев, 
преподавателей. Некоторых из них уже нет 
в живых, а многие из тех, о ком они 
говорили, находились здесь же. 



Юбилей: 100 лет школе.
Примечательно то, что гостями 

педколлектива и учащихся в 
этот день были выпускники 
школы разных лет. Приехали 
они к ним из многих городов 
страны. Из Москвы прибыл 
дипломатический работник А. С. 
Дийков, по долгу службы 
продолжительное время 
находившийся за границей, из 
Вологды – главный врач 
областного тубдиспансера М. В. 
Павлова, из Белозерска – 
заслуженный учитель  школы 
РСФСР В. Н. Бузина, секретарь 
парткома леспромхоза В. В. 
Андреев и другие. 



1982 г.: жизнь школы
Из дневника отряда 4 класса 

имени Вали Котика:
С 13 сентября помощь с/зу 

«Белозерский» в уборке 
картофеля.

Хотя мы еще и маленькие, но 
помогаем выполнять 
продовольственную 
программу. В течение 2 недель 
мы всем классом ходили после 
уроков на уборку картофеля. 
Работали все хорошо, но 2 
раза мальчики: Яковлев Вова, 
Синев Андрюша, Романов 
Саша, Кузнецов Сережа, 
Боричев ушли с работы, на 
другой раз они норму 
перевыполнили. За хорошую 
работу осенью нашему классу 
от совхоза на Дне урожая был 
вручен прибор для выжигания.



1982 г. – 60 лет образованию 
СССР в школе. 

1982 г. – 60 лет 
образованию СССР в 
школе. 

Идет серьезная подготовка к 
знаменательному 
юбилею: конкурс песен, 
стихов, рисунков, 
сочинений. И наконец, 
как заключение – 
фестиваль союзных 
республик. Традиционно 
проходящие смотры строя 
и песни, игра «Зарница», 
туристические походы. 
Руководит этой работой 
Смирнов Николай 
Андреевич.



1993 год – создание музея 
Истоки 

Основные направления 
комплектования 
фондов музея:

• История школы
• История села 

Артюшино
• Выпускники школы – 

герои войны
• Труженики тыла
• Традиционная 

культура Белозерья
• Литература 

Белозерского края



91 год – создание фольклорного 
коллектива «Прялица». 

Никого не оставило 
равнодушным выступление 
фольклорного коллектива 
«Прялица» под руководством Е. 
М. Поповой на районном 
фольклорном празднике «В 
гостях у Ярилы». Девочки и их 
руководитель долгое время 
собирали местные старинные 
обрядовые песни. И на этом 
празднике прозвучали 
свадебные песни. Этот 
коллектив существует совсем 
недавно, но уже чувствуется, 
что и у детей и их руководителя 
большой интерес к народному 
творчеству.

Из статьи «В гостях у Ярилы», 
Новый путь, Т. Русакова. 



2003 год
Юбилей школы.

Бубровская средняя 
общеобразовательная школа 27 
июня отметила 125(130)-летие. 
Празднование юбилея 
продолжалось более шести 
часов: регистрация гостей, 
торжественный митинг в Парке 
Победы «С чего начинается 
память…», экскурсия по школе 
«Как мы живем?», праздничный 
концерт, обед «Не красна изба 
углами, а красна пирогами», 
вечер воспоминаний. 

В Парке Победы на митинге было 
торжественно объявлено: 
Бубровской школе присвоено 
имя Героя Советского Союза 
Александра Михайловича 
Никандрова!


