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1.Введение 

 

Вступление 

 

Рассматривая фотографии семейного альбома, моё внимание 

привлекли старые пожелтевшие снимки детей. Проявила интерес к 

ним. Из рассказов родных узнала, что на фотографиях – мои 

родственники, которые были воспитанниками Городищенского 

детского дома. 

Мне захотелось узнать о годах и условиях пребывания моих родных в 

данном учреждении. Так возникла идея работы по данной теме:  

«Послевоенное детство родственников в Городищенском детском 

доме». 

Для этого было принято решение о наблюдении. Заключалось оно в 

виде опроса учащихся 4 класса нашей школы по теме: «Городищенский 

детский дом – образовательное учреждение нашего села ( 

приложение с. 16 ).  Результаты опроса помогли мне принять решение: 

обратиться за нужной информацией о Городищенском детском доме к 

своей семье, для того, чтобы узнать о родственниках – воспитанниках 

детского дома. 

Все материалы подготовительного и основного этапа работы по 

данной теме вошли в  «Дневник наблюдений» ( представлен во время 

моего выступления): план поиска информации, архивные, музейные 

фотодокументы, материал  публикации книг В.П.Сумарокова 

«Летопись земли Нюксенской», «Книга памяти», «Вологжане – 

труженики тыла», публикации статей газет «Новый день», с 

воспоминаниями жителей с. Городищна, бывших воспитанников 

детского дома, генеалогическое дерево родственников.  

 

Актуальность – материал данной темы «Послевоенное детство моих 

родственников в Городищенском детском доме» в настоящий период 

времени может иметь информационную ценность для учащихся нашей 
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школы, как сохранение памяти о суровых послевоенных годах наших 

земляков и для моих родственников. 

 

Проблема исследования – как жили мои родственники в 

Городищенском детском доме в условиях послевоенного времени? 

 

Объект исследования – Городищенский детский дом – 

образовательное учреждение с.Городищна. 

 

Предмет исследования – генеалогическое дерево семьи. 

 

Цель исследования – узнать о некоторых моментах работы 

Городищенского детского дома  на период проживания в нём моих 

родственников. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Найти и описать некоторые моменты жизнедеятельности 

Городищенского детского дома. 

3. Собрать нужные сведения о моих родственниках – воспитанниках 

Городищенского детского дома. 

4. Поделиться полученной информацией с учащимися нашей школы, 

учителями, родителями. 

 

Гипотеза – Городищенский детский дом служил приютом для детей  - 

сирот. 

Методы исследования: 

 Изучение литературы о военных и послевоенных периодах жизни в 

нашем крае; 

 Обобщение и систематизация по данной теме; 

 Опрос – наблюдение и фиксация опроса; 

 Метод проекта «Дневник наблюдения». 
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2. Городищенский детский дом – образовательное учреждение 

с.Городищна 

2.1. История создания Городищенского детского дома 

Для реализации основного этапа работы по данной теме возникает 

необходимость обратиться к  плану поиска информации о 

Городищенском детском доме (приложение с. 17). Изучая 

необходимую литературу, узнаём интересные факты об истории 

создания первого детского дома на территории нашего поселения. 

В.П.Сумароков в своём издании «Летопись земли Нюксенской» 

указывает, что в июне 1918года в селе Богоявленье открыт детский 

дом на 40 мест для детей сирот, родители которых погибли в годы 

революции и гражданской войны»  (  5  ). Значит, на моей родине это 

был первый приют для сирот. 

Изучая историю своего края, прихожу к выводу, что ответить на вопрос: 

«что послужило открытием детского дома в с. Городищна во второй 

раз?»  - поможет  историческая справка  (  приложение с.18   ).  

Она указывает на дату образования этого учреждения – 1942 год. Сразу 

возникло предположение о том, что открытием детского дома 

послужили события, связанные с военными действиями на территории 

нашей страны в годы Великой Отечественной войны.  

По предложению передовых колхозов Нюксенского района в селе 

Городищна открыт инициативный детский дом для детей, родители 

которых погибли, или сражались на фронте с немецко – фашистскими 

захватчиками,  у некоторых - родители умерли на работе от голода и 

непосильного физического труда, в том числе, были дети из 

многодетных семей.  

По рассказам очевидцев зданий на тот период времени было два и 

расположены они были в центре села  ( приложение с.19 ) . 

Кому же было доверено руководство Городищенским детским домом? 

В воспоминаниях работники детского дома называли имена 

директоров – Модина Ефросинья Евстафьевна, Сташевская Мартина 

Николаевна, Онькин Павел Алексеевич, Вязников Николай Николаевич.  
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Содержался детский дом на средства колхозов, учреждений, 

предприятий района. «Из личных запасов колхозники выделяли 

достаточное количество продуктов, одежды, обуви и необходимый 

инвентарь», - так пишет газета «Красный Север» в 1943 году ( 6 ). 

На тот период времени земельный участок, которым располагал 

детский дом, был размерами 0,50 га, на нём выращивали овощи               

(приложение с.20). Рабочего скота не было, только одна дойная 

корова. На период 1945 – 1946 года не хватает хозяйственного 

инвентаря и мебели, недостаток кухонной утвари: нет котлов для 

приготовления пищи, обеды разносятся в глиняной посуде, обеды 

готовят в чугунах, тем самым затрудняется работа повара.  

 

Если историческая справка указывает на количество воспитанников на 

период 1942 года – 50, то в 1959 году – 120 ребятишек. А по 

воспоминаниям Нины Феодосьевны Теребовой, в шестидесятые годы, 

видимо уже перед ликвидацией детдома, детей здесь было немного – 

60 человек.   

В каком году прекратилось существование детдома? 

Об этом я узнала, читая воспоминания бывшего директора этого 

учебного заведения Вязникова Николая Николаевича: «27 января 1963 

года из Городищны в Нюксеницу переехала первая группа 

воспитанников, так  как, в связи с реформами страны Нюксенский 

район был упразднён, здание РК КПСС освободилось, было решено его 

передать  детдому (9). Так закончилась история Городищенского 

детского дома на период  существования 1942 -1963 года.  

 

2.2 Краткие моменты из жизни воспитанников детского дома 

 

Работая над второй задачей, для которой находим и описываем 

некоторые моменты из жизни воспитанников детского дома, 

убеждаюсь, какие тяжёлые испытания выпали на долю детей в годы 

Великой Отечественной войны. Многие из них остались сиротами, так 

и не дождавшись возвращения с войны своих родителей, многие 

просто умерли от голода и истощения. Но благодаря созданным 

детским домам жизни многих детей были спасены. Убеждаюсь в этом, 

читая слова воспоминания бывших работников Городищенского 



7 
 

детского дома. «Воспитанники – дети военных лет. У многих не было 

даты и года рождения, восстанавливали всё по медицинским 

справкам»,- рассказывает Сташевская Мартина Николаевна ( 8 ) . 

 

Анна Николаевна Малютина проработала медицинским работником с 

1957 года по 1963год. Об этом времени она говорила: « Дети в 

детдоме, в основном, были дружные, защищали друг друга, 

понапрасну не обижали. Бывало, грубили взрослым, но сильно на них 

нельзя было пожаловаться. Родителей у многих детей не было. Это 

были дети войны» ( приложение  с.21 ) . 

 

Любовь Анисимовна Теребова проработала в детском доме 3 года. 

Детдом в то время располагался в старом сельсовете. Работая в 

должности воспитателя, она пишет: «Надо сказать, что дети были 

нервные, потому что каждый из них пережил смерть близкого 

человека» 

 

В публикации газеты «Красный Север» под названием «Забота 

колхозников о детях погибших бойцов» я прочитала следующие 

строки: «Для детей проводится большая воспитательная работа. 

Регулярно устраиваются беседы, из которых дети узнают, как бойцы и 

командиры Красной Армии защищают их счастливое и радостное 

детство. Не желая остаться в долгу перед Родиной, дети стараются 

учиться только на «хорошо» и «отлично» ( 6 ) . 

 

Из архивных материалов контингент воспитанников в возрасте от 5 до 

15 лет на период 1945 -1946 учебного года составлял  79 человек. Из 

них мальчиков – 43, девочек – 36 человек. Посещали школу 65 

учеников, из них – 29 пионеров. Не посещали школу только по болезни 

3 человека. Отличников на тот учебный год не было. На «4» и «5» 

закончили 5 человек, не успевает – 18 учащихся, имеющих по 1 – 2 

двойки.  

Дети были из разных уголков нашей страны, некоторые  не знали 

русского языка, но были дружны и много трудились.  
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Какой вклад в общее дело был у воспитанников Городищенского 

детдома? 

«У  старших  свободного времени было мало, мастерских на период 

1945 -1946 года не было, поэтому ремонтировали кровати и табуретки, 

пилили дрова с работниками детдома.   

Позднее, в пятидесятые годы, многим ребята были обязаны 

инструктору трудового обучения - Суровцеву Михаилу Садоковичу, 

руководителю столярной мастерской  (9). 

Девочки же учились шить, вышивать, вязать, проводили уборку 

помещения, помогали повару готовить обед. Питание было 

организовано 3 раза в день, а группа дошкольников принимала пищу 4 

раза в день. Продукты получал детдом по нарядам Райсоюза. С 

благодарностью вспоминают воспитанники Малютину Анну 

Николаевну – фельдшера детдома. Одной из её обязанностей и 

повседневной заботой было составление меню. Вспоминает бывший 

директор детдома Вязников Н.Н, «…. с какой заботой Анна Николаевна 

относилась к тому, чтобы ребята были накормлены не только сытно, но 

и разнообразнее (10) .В свободное время ребята занимались 

подсобным хозяйством, дежурили в столовой. Позднее помогали 

колхозу  -  занимались уборкой льна, картофеля. Летом дети ходили на 

сенокос, кормили живность: кур, гусей, кроликов, лошадь, корову. 

Каждое утро нужно было принести воды, прибраться и вовремя 

поспеть на уроки»  ( 1 ) . 

 

Но как простые дети, играли в настольные игры, готовили концерты, 

проводили пионерские сборы, посещали кино, читали книги, гуляли на 

берегу речки ( приложение  с.22 ). До сих пор по течению реки 

Городищна, ниже моста, весь берег в ямках. Это дети из детдома 

строили землянки.   

 

Много выпало на долю маленьких детей, но они с благодарностью 

вспоминают своих учителей и воспитателей. 

 

« Сколько надо было терпения нашим воспитателям! Это мы поняли 

тогда, когда прошли через всё сами. Я очень рада, что в моей жизни 

мне так повезло на хороших людей, богатых душою. И теперь на закате 
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своей жизни, хочу низко поклониться всем, кто не считался со своим 

личным временем, кто за символическую плату вкладывал всю душу в 

то, чтобы из нас получились хорошие люди» (  8   ) . 

Рожина Александра Ивановна проработала в детдоме всего 1 год 

(1962), но расставалась с детьми, когда их переводили в Нюксеницу, со 

слезами на глазах. Хотя было трудно работать с ребятами молодой 

учительнице, немногие педагоги могли усадить непослушных, 

крикливых непосед, но в памяти остались многие имена этих детей. 

Как говорит Александра Ивановна: «Не только я для этих детей была 

учителем, многому и они меня научили, что впоследствии пригодилось 

в моей дальнейшей педагогической деятельности». 

В данном случае можем сделать вывод, что за 21 год существования 

Городищенский  детский  дом вошёл в историю района как 

образовательное учреждение, помогающее детям – сиротам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, помог обрести друзей, 

выжить в нелёгкое послевоенное время. 

 

3. Мои родственники – воспитанники Городищенского детского дома 

 

Следуя цели своей работы: узнать о некоторых моментах деятельности 

Городищенского детского дома на период проживания в нём моих 

родственников, необходимо представить степень родства. Для этого 

возникла необходимость собрать и оформить материал в виде 

родословного дерева (  приложение  с.23  ) . 

По рассказам моих родственников, я узнала, что в детском доме 

воспитывались два брата – Чурин Пётр Данилович  и Чурин Леонид 

Данилович (  приложение  с.24  ). 

Как сложилась жизненная ситуация, при которой братья оказались в 

Городищенском детском доме? 

Ответить на этот вопрос мне помогли воспоминания двоюродной 

сестры Леонида и Петра - Чуриной Геи Витальевны, 1937 года 

рождения: 

«Мать Леонида и Петра – Чурина Апполинария Андриановна была 

сестрой моего отца – Чурина Виталия Андриановича. Апполинария 

Андриановна вышла замуж за  Данилу Павловича Чурина. У них 

родились два сына: Леонид и Пётр. Проживали они в деревне 
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Пригорово Космарёвского с/с.  Семья не была богатой, работали в 

колхозе, косили, жали. Когда началась Великая Отечественная война, 

отцу детей Лёни и Пети принесли повестку на фронт. Он ушёл 

защищать Родину и дети – малыши остались на руках матери. Вскоре 

принесли похоронку, в которой говорилось, что рядовой Чурин Данила 

Павлович погиб 15 января 1942 года в Ленинградской области 

северной окраины деревни Молвотицы ( приложение с.25 ). 

В годы войны было голодно и холодно, одевались плохо, ходили в 

лаптях. Мать мальчишек работала в годы войны в колхозе 

«Первомайский луч» на должности скотницы ( приложение с.26 ). Была 

награждена медалью «За доблестный труд». В 1947 году Апполинария 

Андриановна умерла на сенокосе от истощения, спасти не смогли. 

Дети Лёня и Петя остались без родителей. Дед мальчиков Павел 

Ехремович начал оформлять документы в детский дом, сам уже был 

старым, не мог содержать, одевать и кормить детей. Так дети 

оказались в Городищенском детском доме. Но дедушка Павел навещал 

внуков: раздобудет, сэкономит еды, одежды и несёт им в детдом, так 

как были трудные послевоенные годы». В 1952 году Гея Витальевна 

сменила место жительства, уехала жить в город и о дальнейшей судьбе 

братьев Чуриных ничего не знает. 

 

Как проходила жизнь Лёни и Пети в школьные годы? 

  Из рассказов родственников я узнала, что старшим среди братьев был 

Лёня, он родился 13 августа 1938 года. Петя  был на 2 года младше 

брата.  Стоит предположить, если дата рождения Петра 1940 год, то это 

говорит о том, что он мог поступить для обучения в 1 класс в 1947 году. 

Следует сказать, что все дети обучались на тот момент в 

Городищенской средней школе. Чтобы проверить данную версию, я 

работала с материалами архива Городищенской средней школы:  

«Книга приказов» от  10 сентября 1947 года. Знакомясь с документами 

того времени, я узнала из приказа №6 по Городищенской средней 

школе от 14 октября о закреплении контингента учащихся на 1947 -

1948 учебный год за классным руководителем 1 «б» класса Поповой 

Тамарой Ивановной, в том числе ученика под номером «20»: Чурина 

Пети и ученика 4 «б» класса, классный руководитель которого   

Акинтьева М.Г, Чурина Лёни, под номером «20» ( приложение с.27 - 
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28).   Из воспоминаний тёти мальчиков Шитовой Капиталины Павловны 

можем представить, какими они были в детстве: «Лёня и Петя всегда 

были там рядом» (приложение с.29). Лёня рос бойким, озорным 

мальчиком, не давал в обиду своего младшего брата. Петя рос 

спокойным, послушным, был маленького роста, и Лёне приходилось за 

него заступаться». 

 

Как проводили свой досуг воспитанники, мы знаем только по 

воспоминаниям очевидцев. В то время в должности кружковых 

работников и пионервожатой трудилась Попова (Макарова) Галина 

Алексеевна. В детском доме велись кружки: хоровой, драматический, 

рукодельный. Оба брата любили музыку, играли на гармошке. 

Выступали школьники на праздниках перед тружениками села 

(приложение с.29). 

 

Как сложилась дальнейшая трудовая жизнь моих родственников? 

Хотя не существует приказов о благодарности за хорошую учёбу 

Чуриным Леониду и Петру, но их дальнейшая трудовая жизнь 

сложилась удачно. 

В 1955 году вышли из стен детского дома. Из воспоминаний Шитовой 

К.П. я узнала, что Петя пробыл в детском доме до 8 класса, пришёл к 

ней, не зная куда идти, что делать. Пожалела их тётя Капа, хотя и у 

самой на тот период было двое детей, оставила у себя жить и учиться в 

9 классе. Пётр Данилович продолжил занятие музыкой, отучился в 

гармонном цехе при комбинате бытового обслуживания, работал в 

Доме культуры с. Городищна в должности гармониста, 

художественным руководителем и учился в культпросвет училище 

города Кириллова по специальности режиссёр. По окончании учёбы в 

училище, поступил в пединститут города Вологды. По направлению 

приехал в д. Аристово Великоустюгского района, где приступил к 

исполнению обязанности в должности учителя истории. Позднее 

решают семьёй сменить место жительства и переезжают в город 

Великий Устюг. Позднее был директором школы, преподавал в 

техникуме, стал уважаемым педагогом. Имел свою семью, но заболел 

и скончался скоропостижно в возрасте 36 лет. 
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Чурин Леонид Данилович после окончания школы поступил на курсы 

электромонтёров. Получив удостоверение электрика – монтёра, начал 

свою трудовую деятельность при почтовом отделении с.Городищна. 

Позднее линейно - технического управление стала отдельно от 

почтового, и много лет Леонид Данилович проработал в должности 

монтёра четвёртого разряда и тракториста. По состоянию здоровья 

вынужден был сменить место работы на городищенский маслозавод, 

где был принят на должность кочегара. В 1980 году отучился на курсах 

машиниста холодильных установок и продолжил работу в качестве 

механика. За свой трудовой вклад был награждён грамотами, с 26 

апреля 1968 года имел звание «Ударник коммунистического труда»  

(приложение с.31).Был женат, стал отцом двух дочерей, но до 

пенсионного возраста не доработал, ушёл из жизни. 

В январе 1962 года в районной газете «Бригадир» под заголовком «Как 

в дом родной» было опубликовано письмо Леонида и Петра Чуриных. 

В публикации есть такие строки: «До 1955 года мы воспитывались в 

Городищенском детском доме. Но и сейчас приходим сюда, как в свой 

родной дом. Всегда к нам чутки и внимательны….. Хочется высказать 

сердечное спасибо директору детдома Н.Н.Вязникову, работникам: 

З.В.Шушковой, В.В.Бритвину, М.С.Суровцеву и В.В.Панёву за теплоту и 

внимание к людям» (   9   ). 

 Благодарны братья бывшим работникам Городищенского детского 

дома, которые заменили им в детстве родителей в нелёгких условиях 

послевоенного времени.  
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Заключение 

 

В начале моей исследовательской работы была поставлена 

проблема: выяснить, как жили мои родственники в Городищенском 

детском доме в условиях послевоенного времени.  

Для этого я выбрала первую задачу по изучению нужной 

литературы о Городищенском детском доме. Работая с нужной 

информацией, узнала о некоторых важных исторических моментах 

создания и деятельности этого образовательного учреждения.  

                Во время работы над второй задачей, нашла и описала некоторые 

моменты жизнедеятельности Городищенского детского дома по 

воспоминаниям работников и самих воспитанников. 

Мне удалось собрать и представить нужный материал о пребывании моих 

родственников в детском доме в послевоенное время, тем самым решить 

третью из поставленных задач. 

Проведённые нами наблюдения помогли убедиться в правильности 

выдвинутой гипотезы: Городищенский детский дом служил приютом для 

детей – сирот. 

В ходе исследовательской работы, собрав нужные сведения о моих 

родственниках, можно сделать вывод, что в период обучения и воспитания в 

детском доме, мои родные получили возможность на дальнейшее 

образование, путёвку в трудовую жизнь и смогли  достойно её прожить.  

Реализовав план работы по данной теме, у меня представится возможность 

поделиться информацией с учащимися нашей школы, родителями, 

учителями. 

В дальнейшем планирую продолжить работу по теме «Мои родственники – 

труженики тыла». 
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