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Воспоминания о работе в годы войны. 

 

          Елизавета Павловна работать в школе 

начала очень рано, в 17 лет. В 1939 году в 

Баранчинской средней школе №4 был первый 

выпуск - 25 человек. Восьмерых из них с 

марта месяца параллельно с учебой 

определили на курсы учителей, но на учебу не 

вызвали. Однако 10-го августа вызвали в ГОРОНО и дали направление в 

сельские школы. С Елизаветой Павловной судьба «здорово» поиграла. Дали 

направление в Ослянку преподавать немецкий язык и вести 2-ой класс, потом 

в Грязнуху, Азиатку. А после учительской конференции оказалась в деревне 

Копчик, что стоит на реке Чусовой. Очень красивая местность. 

         На берегу реки стояла одноэтажная школа. Было только два классных 

помещения и большой коридор, где проводили физкультуру. В школе было 

43 ученика. Учебников было мало, поэтому пользовались одним по 2 -3 

ученика. С началом войны становилось всё хуже и хуже. Елизавета Павловна 

брала старые книги и расчерчивала их, чернила делали из сажи и писали ими. 

Дети были одеты плохо, ходили в лаптях, а зимой ходили в валенках. Дети 

получали по 200 граммов хлеба каждый день. Школе дали для обработки 1.5 

га земли. Сажали овощи, больше всего картофеля. Осенью убирали урожай, 

кроме того все до единого собирали по жнивью колоски. Поэтому в 

школьной столовой ребята ели всё, выращенное своим трудом. Зимой 

готовили завтраки родители по очереди. Овощей хватало до самой весны. 

Каждый праздник дети готовили концерты для родителей. 

         Наступала осень, и ученики с учителями шли собирать овечью шерсть, 

теребили, отдавали родителям прясть. А потом вязали варежки, носки, 

шарфы, варежки были двупалые, чтобы было удобно стрелять, а затем 

посылали на фронт. Ещё пекли печенье, в котором было больше крахмала, 

чем муки, и его тоже посылали на фронт. С фронта посылали благодарности. 

       Елизавета Павловна вспоминает:  «Я была юная учительница, маленькая 

ростом. Дети были крупнее, родители называли меня девочкой, да и ребята 

по ошибке называли девчонкой. Работала сразу во 2-м и в 4-м классах. У 

меня это не получалось. Приходилось работать в две смены. Проработала там 

до конца войны. В августе 1943-го года послали в Ирбит на военные курсы. 

После окончания вела военное дело в 4-м классе своей школы и ещё в двух 



ближайших деревнях - Ослянке и Грязнухе. После войны, наконец, попала в 

Баранчу. Определили в школу №8 на главном участке». 

          Вскоре Елизавете Павловне предложили заведование в этой школе. С 

1947 года по 1958 год 10 лет заведовало в школе №11 (здание около бывшей 

4-й школы, снесено) и в школе №12. Когда открылась новая школа(№20), 

Елизавету Павловну пригласили работать в начальных классах. Сразу 

выбрали председателем местного профсоюза учителей. Работала с огоньком, 

интересно, заботилась о здоровье учителей, организовывала путевки в 

санаторий и в однодневный дом отдыха, где все чудесно отдыхали и 

веселились. 

       «Нам с Елизаветой Павловной пришлось пережить и такое в школе: одно 

время в конце восьмидесятых годов на предметное обучение стали 

переходить с четвертого класса. Елизавета Павловна в своем родном классе 

повела математику, а мне дали одиннадцать часов русского языка 

литературы. Это была интересная работа - изучения мира маленьких детей». 

 

(Из книги Исакичевой М.В. «История народного образования посёлка 

Баранчинского») 

 

 


