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Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.

Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.
Ты в музей пришёл не просто гостем,

Память сердца здесь ты оживи.
Может, станет хоть немного проще

Нам понять сегодняшние дни.
Прикоснись к чужой судьбе и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись.
Так же научись служить Отчизне,

Чтоб прожить достойно свою жизнь!
Пусть в музей тропа не зарастает,

Пусть мужает наша детвора,
Пусть быстрее каждый осознает:

Завтра вырастает из вчера.

«Уровень культуры эпохи, как и отдельного 
человека,  определяется отношением к прошлому». 

А.С. Пушкин 



ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
«МОЯ МАЛАЯ 

РОДИНА»



 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ

В 1999 году силами учителей и 
учащихся нашей школы был 

создан историко-краеведческий 
музей «Моя малая Родина»  в 

котором прослеживается история 
с дореволюционной России по  

наши дни.
Музей состоит из трёх разделов.

Первый раздел – 
этнографический. В нем 

представлен крестьянский быт 
конца XIХ начала ХХ века. Здесь 

имеются подлинники, собранные в 
селах Ерик, Малый Ржавец, 

Купино.  



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В этом разделе мы найдём вещи, которые 
упоминаются в русских народных сказках. 
Например, ступа – летательный аппарат 

Бабы Яги,  на печи разъезжал Емеля, а на 
прялке «три девицы под окном пряли поздно 

вечерком». 



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  

В старину все в крестьянском доме делали 
своими руками. Ремесла кормили, одевали, 

обували. Народная пословица гласит: «Ремесло 
не коромысло – плеч не оттянет, а само 

прокормит».
Древнейшее орудие женского труда - 

прялка. В прежне времена девочку садили за 
прялку лет с семи и к 13-15 годам она должна 

была напрясть, а затем наткать   столько 
полотна, чтобы хватило на приданное и на 

многочисленные свадебные подарки 
родственникам жениха. 

Большие гребёнки  были частью прялки, а те, что 
поменьше использовались для расчёсывания 

кудели конопли, льна, шерсти. А самыми 
маленькими люди расчёсывали волосы. 

Приданое складывалось в сундуки,  их еще 
называли скрынями - прототип наших шкафов, 

которые тоже делали своими руками. (Они 
стояли вдоль стен, и их количеством и размером 

измерялся достаток хозяев, а еще они были 
обязательной частью приданого невесты.



У нас на Руси гладили сухое белье или 
одежду наматывая его на ровно 

обструганную палку, которая 
называлась скалкой, и начинали 

катать по столу специальным 
приспособлением, которое 

называлось рубель. 
 В ХVII веке кому-то пришло в голову 

нагревать на огне литые чугунные 
утюги. Их желательно было иметь два: 

пока одним гладили, другой 
нагревался.

Затем появился «угольный» утюг. 
Внутрь его закладывали горящие угли 

и начинали гладить. 
В 1882 году американец Генри Сили 

изготовил утюг с электрическим 
нагревателем, но еще долгое время 

наши прабабушки пользовались 
старым методом глажки. 

Электричество в деревнях появилось 
лишь после Великой Отечественной 
войны, а до этого дома освещались 

керосиновыми лампами.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Самым главным сооружением в крестьянской избе 
была печь, которая занимала 1/4 часть всего жилья. 
Она использовалась не только для приготовления 

пищи, но и отапливала дом, а тыльная сторона печи  
была удобным местом для сна.  В печке даже 

купались. Если заболевал ребенок, то  совершали 
обряд «перепекания» младенца: его на время 

засовывали в протопленную, но достаточно 
остывшую уже печь на деревянной лопате.

В нашем музее вы видите  имитацию 
передней части  печи. Рядом стоят  предметы 

работы у печи: рогачи (ухваты), кочерги, чапли (для 
сковородок), деревянные лопаты (сажать в печь 

пироги, хлеба), ступы с толкачем и другие. В чугунке 
готовили пищу, его форма была аналогична форме 
горшка. В крестьянском быту он появился, в начале 

ХХ века, а до этого были глиняные горшки.



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Изготовление различных видов гончарных 
изделий - один из самых древних промыслов 

нашего края, который был наиболее 
распространён в Борисовке, Белгородском и 

Новооскольском уездах.  Это гончарная посуда 
(кувшины, миски, горшки, глечики). Ели обычно 

из одной большой глиняной миски 
самодельными деревянными ложками. 

Глиняные миски (тарелки) на каждого члена 
семьи были только в зажиточных семьях.

 
В Старом Осколе (Казацкая слобода), было 

распространено изготовление глиняной 
игрушки.  Ранее глиняные погремушки и 

свистульки отгоняли злых духов и призывали 
добрых, служили детским оберегом. С 

распространением христианства древний 
мистический смысл, заложенный в народной 

игрушке забылся, а удивительные кони, птички 
барыни стали просто игрушками. Здесь вы 
видите игрушки сделанные руками наших 

учеников под руководством преподавателя 
ИЗО Краснопольского Юрия Алексеевича. 



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Широко бытовал обычай чаепития. За столом 
собиралась вся семья. Воду кипятили в больших 
самоварах. заваривали душистые заготовленные 

летом  травы и подолгу пили ароматный чай. 
Настоящий чай стоил дорого и был доступен только 

богатым  людям.

В нашем музее находится самовар фабрики 
Аленчикова и Зимина преемников Любимовой 1893 

года выпуска, о чем гласит надпись на нем. Самовары 
стоили дорого и передавались по наследству. 



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Наши ученики  не  пассивные созерцатели 

собранных в музее экспонатов, они  активно 
помогают пополнять его. Многие, после 

посещения музея, приносят вещи, которые 
раньше хранились в их семье и, как им 

казалось, никакой исторической ценности не 
имели. Другие делают экспонаты 

собственными руками.
Марунич Олег в 2006 году увлекаясь 

моделированием сделал и подарил  в наш 
музей миниатюрный комплект боевого топора, 

меча с щитом,  действующие боевую 
катапульту и арбалет. Воссоздал 

миниатюрную копию средневекового русского 
воина в боевых доспехах с полным 

комплектом вооружения. 
Ещё одна ученица Гиря Анастасия 

постаралась воссоздать народный костюм 
Белгородского края. Её работу вы можете 

сравнить с куклой в народном костюме. Но не 
забывайте , пожалуйста, что Белгородская 

область была образована в 1954 году. 
Поэтому в костюме нашего края присутствуют 
некоторые детали заимствованные из одежды 

Курской, Воронежской и Харьковской 
Губерний.



И МЕСТО ЭТО СВЯТО

 В благодарной памяти человечества живет и 
всегда будет жить подвиг советского народа в 
годы Великой Отечественной войны. Второй 

раздел музея посвящен истории России этого 
периода. 

     В мировой истории есть события, 
оставляющие неизгладимый след в памяти 

человечества. Одним из таких событий 
является победа Советских Вооружённых Сил 
в исторической битве  на Курской дуге летом 

1943 года, которая во многом определила 
дальнейший ход всей Второй мировой войны. 
Развернувшиеся на Курском выступе крупные 
танковые сражения не имели себе равных за 
всё время минувшей войны. Курскую битву по 
праву называют величайшей танковой битвой 

Второй мировой войны. В ней получила 
окончательный крах не только наступательная 

стратегия германского вермахта, но и 
оказалась подорванной и вся его 

оборонительная стратегия. Советские 
Вооружённые Силы нанесли врагу такое 

сильное поражение, после которого 
фашистская Германия уже не смогла 
оправиться и быстро восполнить свои 

огромные потери. 



Пятьдесят дней и ночей продолжались 
ожесточённые бои. Непоколебимую стойкость, 

мужество и массовый героизм проявили советские 
солдаты и офицеры, стоявшие насмерть, обороняя 

свои рубежи.
 За мужество и отвагу более 100 тысяч воинов 

были награждены орденами и медалями, из них 180 
человек получили высокое звание Героя Советского 

Союза. 
До сих пор хорошо сохранился 

противотанковый ров возле Шопинского моста, 
который находится с северной стороны при въезде в 

наш посёлок. Летом 1943 года здесь проходила 
главная полоса обороны 6-й гвардейской армии. От  
села Берёзово до Беломестного оборону занимала 

375-я стрелковая дивизия полковника П.Д. 
Говоруненко, а участок по обе стороны магистрали 

оборонял 1243-й стрелковый полк подполковника В.
М. Фролова. Дивизия была сформирована в августе 
1941 года в Свердловске из уральцев и сибиряков.

И МЕСТО ЭТО СВЯТО



И МЕСТО ЭТО СВЯТО

5 июля, когда в районе Прохоровки 
развернулось знаменитое танковое сражение, 

фашистское командование стремилось 
молниеносным  ударом опрокинуть оборону 

наших войск находящихся вблизи г. Белгорода. 
Силами 2-го танкового корпуса «СС» с 

мотопехотой при поддержке 200 самолётов 
немцы  атаковали правый фланг 375-й 

стрелковой дивизии. Вдоль ручья Ерик 150 
танков гитлеровцев смяли оборону 1243-
стрекового полка и окружили его 1-й и 2-й 

батальоны. Несмотря на то, что их позиции 
перепахивала фашистская артиллерия, утюжили 

«тигры» и «пантеры» наши бойцы дрались до 
последнего биения сердца, проявляя героизм и 

мужество. Советские воины в этом неравном 
поединке к исходу дня сожгли и подбили 29 

танков, 3 штурмовых орудия, 22 автомашины, 
сбили 3 самолёта, уничтожили 18 мотоциклов и 

более 1000 солдат и офицеров противника.
Целый месяц шли бои под Белгородом.   5 

августа с рассветом начались бои в черте города 
и только поздно вечером Белгород был 

полностью освобожден.
 Указом Президента России от 27 апреля 2007 

года городу Белгороду присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».



И МЕСТО ЭТО СВЯТО
 Здесь представлены экспонаты двух противоборствующих армий: 

советской и вермахта, которые были найдены областным 
объединением «Поиск» (руководитель Андреев И.И.) и 

историко-поисковым отрядом «Огненная Дуга» 
(руководитель Шевченко А.М.) во время ежегодных вахт 

Памяти на местах былых боев. С этими организациями у нас 
давняя крепкая дружба. Благодаря им наш фонд 

пополняется новыми экспонатами.
Среди реликвий присутствуют фрагменты вооружения, 

предметы солдатского быта, фотографии, которые всегда 
будут напоминать нам о славных подвигах наших солдат.

В первой витрине представлено вооружение бойцов Красной 
Армии. Во второй - солдат армии вермахта.

Этот раздел частично включает в себя послевоенный период. 
Здесь мы видим патефон 1935 года выпуска - прототип 

современного CD- плеера ,  деревянный чемодан, с каким 
наши прадеды возвращались с той далекой войны.



 Район делами славен

«Район делами славен» - так называется третий 
раздел нашего музея, в  котором рассказывается 
о недавнем прошлом и продолжает собираться 

материал о настоящем нашего поселка и 
Белгородском районе. Здесь рассказывается о 
нашем земляке председателе колхоза имени 

Фрунзе  В.Я. Горине, опытно- производственном 
хозяйстве «Белгородское», птицефабрике 

акционерного общества «Северное». А также об 
истории нашей школы.



Район делами славен
До Великой Отечественной войны на месте  нашего посёлка росли яблоневые сады удивительной красоты, 

которые во время войны были полностью уничтожены. Только в 1947 году здесь появилась контора Заготскот . 
Здесь собирали скот со всех близлежащих колхозов  и отправляли  на Москву. Были построены первые бараки, 
в которых жили люди, работающие в этой конторе. А населённый пункт стали называть Заготскот. Жителям не 

очень нравилось, что они живут  в месте с таким несозвучным названием и они сами называли его Островок.  В 
50-х годах началось интенсивное строительство частных домов. В ноябре 1956 года предприятие, а с ним и 

населённый пункт получили название "Откормсовхоз". В 1958 году была построена школа., директором которой 
стала Жукова Надежда Михайловна.  Исторически первой улицей является Школьная, позднее  появилась  

Октябрьская улица. А в 70-х годах Шоссейная с домами в 3 этажа. Весь посёлок располагался по левую сторону 
от трассы.

В 1975 году к совхозу был присоединён  колхоз «Красный воин» и совхоз стал называться «Белгородский». 
Специализацией его стало не только производство мяса, но и молока. Сейчас это Опытно-Производственное 

Хозяйство «Белгородское» Белгородского Научно Исследовательского Института Сельского Хозяйства 
РосСельхоз Академии.

В 1965году при колхозе «Красный Октябрь» была организована птицефабрика, которая в 2013 году была 
закрыта, так как город расстроился, а фабрика  находилась вблизи городской черты.

 В 1968 году наш посёлок получил своё нынешнее название Северный. В 1980 году начали строиться 5-этажные 
дома по другую сторону трассы Москва- Симферополь, а улица была названа  Олимпийской в честь 22-х 

олимпийских игр проходивших в Москве. 
 В 90-е годы в соответствии с Законом о земельной реформе были значительно расширены границы поселка. 
Сейчас идёт интенсивное индивидуальное строительство и новых многоэтажных домов. Растет сеть торговых 

предприятий.
 В нашем посёлке работают 2 детских сада, 2-е средних общеобразовательных школы, Дом культуры, 

поликлиника



 Район делами славен
Ученики и учителя нашей школы бережно хранят 

память о лейтенанте милиции Геннадии Андреевиче 
Мишенине, оперуполномоченном СОБРа УБОП УВД 

Белгородской области, погибшем при исполнении 
служебного долга в Чеченской республике.

В фойе школы установлена памятная доска, стенд с его 
фотографиями, краповым беретом.

В нашей области хранят память о Гене, увековечивая ее  в  
наименованиях улиц, спортивных турнирах.      

В 1996 году на карте города Белгорода в районе Спутника 
появилась улица лейтенанта милиции Мишенина. 

Традиционно в декабре проводится  турнир 
спецподразделений по стрельбе памяти героя.                                                                        

С 2002 в нашей школе проводятся соревнования на 
кубок памяти л-та милиции Геннадия Андреевича 

Мишенина.                                                                                                                                  
В 2004 году на базе Северной  школы №2 начал 

свою работу военно-патриотический клуб «Патриот»  
имени Геннадия Мишенина..                                                                                              

В 2009 году одной  из улиц  п. Северный  присвоено 
имя Геннадия Мишенина.



Проведите время с пользой – 
посетите наш музей
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Контактный  телефон:
39-90-74

Адрес электронной почты
severnaya2@mail.ru


