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1. Истоки 
 

С окончанием русско-японской войны правительство приступило к 

реализации столыпинской аграрной реформы. Этот период характеризуется 

появлением новых населённых пунктов. Для упорядочения населения ещё в 

1893 году был создан Западно-Сибирский переселенческий отряд, ведавший 

образованием крестьянских участков на свободных землях. 

В то время на территории нашего района было всего девять населённых 

пунктов. 

Землеустроители переселенческого отряда нарезали в Ново-Кусковской 

волости   92 переселенческих участка. Большинство из них были заселены в 

1895-1898 годы. Следующая волна переселенцев в Причулымье приходится 

на начало ХХ века. 

Летом 1909 года очередная партия переселенцев прибыла в Сибирь. 

Красивый березняк, обилие ягоды привлекали сюда, в наш таёжный край, 

людей. Появился здесь первый ходок по имени Фомка (Фома Грошев). Он 

был покорён великолепием тайги и привел сюда тех, кто желал жить на 

новом месте. 

И в 1909 году переселенцами из Могилёвской губернии был основан 

переселенческий посёлок Желанный, а в 1911 году решением Томского 

губернского управления был переименован в переселенческий посёлок 

Ягодное. Своё название посёлок получил из-за обилия ягоды – смородины, за 

которой приезжали из многих соседних сёл. 

Сначала переселенцы жили на берегу реки Латат в балаганах из веток 

деревьев. Была и одна землянка, в которой остановились семьи Королёвых и 

Галановых. 

В первую очередь сложили русскую печь прямо под открытым небом и 

женщины по очереди готовили на ней еду. Мужчины валили лес, строили 

дома, раскорчёвывали участки земли под пашню, понемногу стали сеять 

рожь, ячмень, овёс, пшеницу. 

В годы Первой мировой войны в селе появился частный магазин, 

заведовал которым Фёдор Андреевич Королёв. 

Постепенно посёлок рос, приезжали новые семьи. К апрелю 1914 года в 

посёлке Ягодное проживало 290 мужских душ. 

Что касается периода гражданской войны и коллективизации, начала 

колхозного движения, то имеющиеся исторические факты и особенно их 

толкование, считавшееся до недавнего времени бесспорным, ныне во многом 

вызывает сомнение, поскольку очень сильно разнятся исследования 

историков современного периода с тем, что рассказывают о событиях тех лет 

старожилы. 

75 человек из Ягодного были призваны на фронт, 48 из них - не 

вернулись. На сегодняшний день в селе проживают двое участников Великой 

Отечественной вой 
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Свою историю имеет и колхоз в селе Ягодном. В 1951 году колхоз 

«Борец» в селе Больше-Жирово и колхоз «Свобода»  села Ягодного 

объединились. Активно стало развиваться льноводство. На уборке льна 

работали все: подростки выдёргивали лён, затем женщины его вязали и 

ставили в суслоны. Каждая семья получала норму уборки льна, примерно по 

20 соток на каждого члена семьи, включая даже младенцев. 

В начале 1950 – х гг. в колхозе появились первые прицепные комбайны 

«Сталинец». 

В середине 1950-х гг. председателем колхоза был Иван Рогачёв. В это 

время колхоз становится миллионером благодаря развитию льноводства. 

В 1960 году было принято решение райсовета  № 64 об объединении 

двух колхозов: « Память Кирова» в селе Мало Жирово и имени 

Я.М.Свердлова в Ягодном, в колхоз имени С.М.Кирова с центральной 

усадьбой в селе Ягодном. Председателем колхоза стал Попов Фёдор 

Федотович. К этому времени в колхозе было 390 коров,197 быков, свиньи, 

овцы, пчёлы, лошади и куры. 

В 1966 году в колхозе имени С. М. Кирова было 40 тракторов, 17 

комбайнов, 20 автомобилей. 

К середине 1980 года совхоз им. С. К. Кирова становится одним из 

крупнейших хозяйств района. Большой вклад в развитие в эти годы принесли 

такие руководители как Артемов Петр Афанасьевич, а с 1984  года Филиппов 

Анатолий Васильевич. Было построено множество жилых домов для 

механизаторов и учителей, детский сад, спорткомплекс, торговый центр, 

пекарня, новые гаражи для автотранспорта и тракторов, построена новая 

котельная и проведено отопление в жилые дома, построены два пятиэтажных 

дома для пенсионеров и молодежи. 

В 1990 – х годах вклад в развитие села внесла руководитель совхоза им. 

С. М. Кирова Юрьева Татьяна  Васильевна, ставшая в дальнейшем депутатом  

Государственной думы  Томской области. За время её руководства был 

построен новый комплекс для крупнорогатого скота. 

В восьмидесятые годы в Ягодном неоднократно проводились 

спортивные соревнования районного масштаба и областные игры      

«Снежинка». 

Сегодня в Ягодном функционирует базовая средняя школа, прекрасный 

дом культуры, фельдшерский пункт, пять магазинов, отделение 

Россельхозбанка, построен стадион. 

Колхоз им. С. М. Кирова, ставший филиалом ЗАО «Сибирская 

Аграрная Группа - Молоко», занимается животноводством и 

растениеводством. 
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2. Детский дом в селе Ягодном 

 
    В нашем селе в годы войны был основан детский дом, и поздней 

осенью 1942 года в Ягодное прибыли дети из блокадного Ленинграда.  

   Годы Великой Отечественной войны – это незабываемые годы 

массового героизма наших людей на фронте и в глубоком тылу. 

  22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Началась Великая Отечественная война. Положение на фронтах 

становилось с каждым днём всё тревожнее. На северо-западном направлении, 

преодолев героическое сопротивление Красной Армии и народного 

ополчения, испытывая нехватку оружия и боеприпасов, агрессор 8 сентября 

1941 года блокировал Ленинград. Началась героическая борьба города в 

условиях 900-дневной блокады. 

   В первые дни войны, несмотря на стремительное продвижение 

фашистских полчищ, никто ещё не мог предвидеть, какова будет военная 

судьба Ленинграда и что ждёт ленинградцев. Слово «блокада», вобравшее в 

себя все мыслимые и немыслимые трудности, мучения, беды, возникло и 

закрепилось в тревожной жизни горожан не сразу. Что-то грозное 

происходило, надвигалось, и ленинградец жадно искал, где, где же нужны 

личные его усилия, его самоотверженность, готовность сражаться, а если 

надо и умереть. Армии и Балтийский флот делали всё необходимое, чтобы 

оснастить, обеспечить связью, транспортом ледовую дорогу через Ладогу. 22 

ноября ледовая трасса была опробована. Впоследствии её назовут «Дорогой 

жизни». По ледовой «дороге жизни» удалось эвакуировать свыше 50 тысяч 

ленинградцев, но многих  эвакуированных так и не удалось спасти. 

   Внутри блокадной муки, среди всех бед, лишений, ужасов, смертей 

главной трагедией были дети. О них заботились, прежде всего,  городские 

учреждения и само население. Страдания детей, их положение для всех было 

наимучительнейшей болью. 

   « Ленинградские дети…». Эти слова звучали в Средней Азии и за 

Уралом, звучали везде, где готовы были приютить этих детей, познавших 

ужасы войны. 

   В далёкой Сибири, в  нашем селе Ягодном Асиновского района 

Томской области был основан детский дом, в котором должны были 

поселиться дети из блокадного Ленинграда. Учительский дом решили 

освободить и поселить туда ленинградских детей. Поздней осенью 1942 года 

дети из Ленинграда прибыли в Ягодное. Сопровождал их Жуков Владимир 

Владимирович. Владимир Владимирович Жуков воевал на фронтах Великой 

Отечественной, был ранен и 8 месяцев провёл в госпитале. 

   Маркова А. М. вспоминала : « Владимир Владимирович был человек 

грамотнейший, окончил Ленинградский литературный институт, имел 

сборник стихов. По приезду в Ягодное он готовил с детьми дом для жилья.» 

После приезда Жукова взяли в Асино заведовать РОНО, затем он работал в 

Тегульдетском детском доме, потом ответственным секретарём в газете, 
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завучем в Белоярском детском доме, директором вечерней школы в селе 

Ново-Кускове. 

   Первым директором детского дома в Ягодном стала Лилина Валентина 

Ивановна, которой тоже довелось пережить ужасы Ленинградской блокады. 

Эта сильная духом женщина, познавшая, какие жестокие вещи стоят за 

привычными словами « ленинградская блокада» вместе с другими 

ленинградцами, работавшими в детском доме, делали всё возможное, чтобы 

разогреть души детей. 

   В детском доме было три группы детей, по 20-25 человек в каждой.  

«Дети - блокадники » (так их называли местные жители) были какими-то 

тихими, незаметными. Это были молчаливые и неулыбчивые дети, всё 

понимающие и ничего не понимающие. Сама блокада оставалась для этих 

детей понятием отвлечённым. Конкретными для них были голод, вой сирены, 

взрывы и потому непросто было этим детям возвращаться в детство, к самим 

себе. Но эти дети учились жить заново: они прилежно делали уроки, 

помогали младшим. Здоровье этих детей было подорвано, организм истощён, 

поэтому дети-ленинградцы получали усиленное питание: им ежедневно 

давали булочки, летом на полдник – морковь. В детском доме была своя 

столовая и повара. Е.И. Ратковская, ставшая директором детского дома после 

В.И. Лилиной, вспоминала, что когда она стала директором, то « приняла 

хозяйство из 15 коров, 4 лошадей и коз. Коз завела Лилина, так как дети были 

дистрофики и им нужно было козье молоко. При мне же питание было очень 

хорошее, много масло, брали в колхозе мёд, рыбу. Но дети всё ещё были 

полубольные. При мне пришёл секретный приказ, в нём были фамилии 

детей, которые в Ленинграде ели … людей. Во избежании таких случаев 

людоедства нам предписывалось строго следить, особенно ночью, няням не 

спать. Но ничего не произошло, дети были сыты». 

   Сразу, как только был основан детский дом, появилось большое 

подсобное хозяйство. За подсобным хозяйством следили рабочие: они  

ухаживали за быками, свиньями, козами, лошадьми. Позже появилась  пасека 

и в рацион детей стали включать мёд.  

   Ленинградские дети были разновозрастные. Старшие дети учились в 

соседнем селе Мало-Жирово, где была семилетняя школа. Они жили там всю 

неделю, а на выходные приезжали в Ягодное. Младшие школьники ходили в 

школу в Ягодном. Также в детском доме были дети трёх и четырёх лет. Наша 

односельчанка Студилова Анфиса Сергеевна, работавшая в детском доме, 

вспоминала, что дети были «какими- то тихими, послушными, прилежно 

делали уроки».  

   В 1945 году, когда закончилась война, детей, родственники которых 

остались в живых, увезли в Ленинград. С ними в 1946 году уехала В.И. 

Лилина. Лишь немногие из ленинградских детей остались в Ягодном, но, 

несмотря на это, детский дом не пустовал, а пополнялся за счёт детей 

депортированных и репрессированных. Латыши, молдаване, русские, 

эстонцы жили бок о бок в детском доме. Они вместе делили все радости и 

тяготы детдомовской жизни. 
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   В 1946 году директором детского дома стала Е.И. Ратковская, 

работавшая до этого директором школы в селе Казанка Асиновского района. 

В январе 1948 года решением Объединенного заседания бюро райкома 

партии и исполкома райсовета депутатов трудящихся было принято 

постановление – «Директора Ягодного детского дома, Ратковскую Е.И., 

допустившую расхищение материальных ценностей и денежных средств, 

попустительствовавшую бухгалтеру Самсоновой, с работы снять, как не 

оправдавшую доверия. Вопрос о партийности Ратковской рассмотреть 

дополнительно». 

   После этого решения директором детдома стал Пётр Максимович 

Анисимов. К тому времени здание детского дома заметно обветшало и Пётр 

Максимович решил его отремонтировать. Анфиса Сергеевна Студилова, 

работница детдома, вспоминает: « Для ремонта здания нужен был лес, 

который решили заготовить за рекой. Потом Анисимов вместе с 

воспитанниками детского дома палками измеряли глубину Латата, выбрали 

место, где помельче, чтобы переправить лес на противоположный берег. 

Работа была очень тяжёлая. Сначала свалили лес. Затем верёвками 

подтаскивали его к воде и гнали плот по реке к школе, там делали запруду и 

вынимали лес. Все нижние брёвна в здании детского дома заменили на 

новые. Детдом был отремонтирован». 

    Весной 1948 года на территории детдома начали закладывать 

парк. Были высажены деревья, кустарники, построена беседка, сделаны 

великолепные вазоны для цветов. Дорожки в парке посыпали песком, всюду 

разбили цветники. Активное участие в закладке парка приняли все 

воспитанники, а помогал им дружный коллектив воспитателей: Денисова 

Татьяна Евлампьевна, Попова Зинаида Сергеевна, Иван Исакович Денисов, 

Студилова Анфиса Сергеевна и другие. 

   Ещё в годы войны шефство над детским домом взяли учителя местной 

школы. Они окружили ребят материнской заботой, оказывали посильную 

помощь в снабжении детдома продуктами. Также учителя делали всё, чтобы 

детям жилось тепло и уютно в далёкой Сибири. 

    Пётр Максимович Анисимов до назначения директором в 

Ягодный детский дом, работал в Чердатском детском доме. Вместе с ним в 

Ягодное переехал один из воспитанников Чердатского детдома – Малышев 

Николай. Он был родом из Ленинграда, познал ужас блокады и вместе с 

другими детьми был вывезен в Сибирь. После закрытия Ягодного детдома он 

вернулся в Ленинград, где у него была квартира, но там он узнал, что его 

квартиру уже заняли другие люди. И он, смирившись с этим, уехал в город 

Великие Луки, где получил квартиру и прожил всю жизнь.     

     С П. М. Анисимовым работали замечательные люди, 

талантливые педагоги. Трудовое обучение в детском доме преподавал Роман 

Павлович Дедков. Он научил детей делать поделки из дерева, 

фотографировать, многие работы воспитанников выставлялись в Томске. 

Жена Павла Романовича,  Ксения Алексеевна, работала учительницей в 

местной школе. Вся семья, в которой было двое детей, жила в деревянном 
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доме. Однажды ночью в отсутствие Романа Павловича, там случился пожар. 

Ксения Алексеевна вместе с детьми сгорели в доме.  После этого 

трагического события Роман Павлович уехал из Ягодного в Зырянское. 

Уроки труда стал преподавать Иван Исакиевич Денисов.  

В 1955 году Ягодный детский дом был переведён в село Семилужки 

Томского района. 

 В 1976 году П.М. Анисимов написал книгу «Мои дети», в основу 

которой легли его воспоминания. Ныне книга хранится в школьном музее.            
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3. История Ягодной школы. 
 

    Ягодная общеобразовательная школа имеет свою давнюю историю. 

             Уже с первых лет жизни на новом месте, жители посёлка Ягодное 

начали обращаться в губернское правление с просьбой о выделении средств 

на строительство школьного здания, на школьное оборудование и учебные 

пособия. В приговоре сельского схода в 1912 году, сохранившемся в 

Государственном архиве Томской области, записано: «Мы «на сельском 

сходе» имели суждение относительно того, что во всех краях земли русской 

распространяется просвещение, народообразование, отчего получается 

культурное возрождение страны. Но так как у нас в обществе не имеется 

никакой школы, как была, так и по - прежнему остаётся старая 

невежественная темень. А потому «постановили» войти с ходатайством 

перед переселенческим управлением о выдаче пособия в размере трёх тысяч 

рублей на постройку школьного здания». 

    И в одном из следующих прошений они писали: «Школа необходима, 

ввиду того что без малого в каждом обществе имеются школы, но у нас нет, 

во всех местах люди имеют просвещение, но у нас нет никакого 

просвещения. Мы старые и сейчас находимся во тьме, но дети наши пуще 

того останутся как во тьме, а также и в большом невежестве, а на самом деле 

народ стремится к образованию». 

       В конце концов губернские власти согласились на выделение средств 

для постройки школьного здания на 1914 год в размере 1200 рублей. Однако 

начавшаяся первая мировая, а затем и гражданская войны помешали 

открытию школы в посёлке Ягодном, несмотря на продолжавшиеся все эти 

годы ходатайства сельского общества. Только после окончания гражданской 

войны, в 1920 году, в посёлке была открыта начальная школа в здании 

купленном на средства, собранные самими крестьянами. 

    До постройки школы ягоднинцы учились в Мало-Жирово в 

крестьянской избе у ссыльного студента, причём учились только мальчики. 

 В 1934 году в Ягодной неполной средней школе обучались 134 

ученика. В 1937 году школа сгорела, и всем миром селяне взялись за 

строительство новой школы. Накануне войны школа была построена. 

    В 1941 году мирная жизнь была прервана вероломным нападением 

гитлеровской Германии на СССР.  

     Ягодная школа в те годы выполняла Основной Закон об обязательном 

всеобщем обучении. Коллектив учителей во главе с директором школы 

Ниной Игнатьевной Кулеш и завучем Козловой вовлекали всех детей села, 

подлежащих обучению, в школу, снабжая нуждающихся одеждой и обувью, 

горячим питанием. Было написано много просьб заведующему Асиновским 

РОНО, председателю колхоза «Свобода» в Ягодном о выделении 

дополнительных средств на приобретение валенок, ботинок и фуфаек  для 

учащихся. 

    В школе работали талантливые учителя: Жуков, Шевцова, Дмитрий 

Мартынович Прок, Сницерева, Мария Ефимовна Прок, Будько – они 
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добивались полной успеваемости, вели работу среди учащихся, были 

желанными людьми в каждой семье, практиковали беседы с родителями на 

дому и в школе. 

    Под руководством учительского коллектива велась массовая 

разъяснительная работа в колхозе, учителя помогали художественно 

оборудовать клуб, готовить спектакли, выступали с концертами во всех селах 

Совета.  

    В нашем селе был основан детский дом, куда осенью 1942 года в 

Ягодное прибыли дети из блокадного Ленинграда. Здание, в котором 

располагалась школа, решили освободить и поселить там детей. А начальная 

школа расположилась неподалёку в старом ветхом здании, в котором было 

всего три учебных комнаты. Как шефы детского дома, учителя материнской 

заботой окружали ребят, чтобы им жилось тепло и уютно, оказывали 

посильную помощь в снабжении детдома продуктами. 

         При школе был уже в то время прекрасный пришкольный участок, 

лучший в районе. 

     Районная газета  «Причулымская правда» в 1943 году писала: «Красиво 

выглядит пришкольный участок Ягодной школы. Он огорожен хорошей 

изгородью. На участке посажено более 200 ягодных деревьев и кустов, 

посеяны зерновые и овощные культуры. Все работы на участке делают 

ученики. Школа будет со своими овощами и ягодами». 

    В 1943 году на учительском совещании, когда заключалось между 

школами района социалистическое соревнование за лучшую школу, директор 

школы Нина Игнатьевна Кулеш начала своё выступление следующими 

словами: «С огромной радостью мы, учителя неполной средней школы 

Ягодного сельсовета, вместе со всем народом встречаем сообщение 

Советского информбюро об успешном наступлении наших войск. Горячие 

слова любви, привета и восхищения мы посылаем доблестным бойцам и 

командирам нашей родной Красной Армии. Чтобы не остаться в долгу перед 

героической Красной Армией, мы стремимся ещё лучше вооружать знаниями 

молодое поколение, воспитывать мужественных защитников Родины, 

стараемся ещё шире  развернуть общественную помощь фронту. Это наш 

священный, исторический долг… 

   Мы призываем всех учителей района включиться в социалистическое 

соревнование за достижение наилучших показателей работы школ в 1943 

году». 

     По итогам соцсоревнования за 1943 год Ягодная школа была названа в 

числе победителей и по праву считалась одной из лучших школ района. 

Учителя школы: Прок Мария Ефимовна, Прок Дмитрий Мартынович 

(ставший в конце войны директором Мало-Жировской школы), Голикова 

Ангелина Порфирьевна – преподаватель биологии -  награждены медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.» 

      В 1946 –1947 гг. в село стали прибывать семьи спецпереселенцев, 

которых местные жители называли «эвакуированные». Это были латыши и 

молдаване. В каждой семье были дети. Все они учились в нашей школе. 
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Пятеро детей Матильды Озолс закончили в Ягодном «семилетку», потом 

работали в колхозе, так как продолжать учёбу им было нельзя. Юрий Шомос 

после окончания нашей школы смог продолжить обучение в Томске, он 

занялся наукой. Латыши Дзидра и Бирута Сметкалейс учились в Ягодном, но 

после начавшегося процесса реабилитации почти все латыши вернулись на 

родину. До 1990- х годов Дзидра и Бирута переписывались со своими 

одноклассниками из Ягодного, известно, что в Латвии Дзидра работала 

библиотекарем, а Бирута преподавала русский язык в латышской школе. 

      В 1947 году было введено обязательное семилетнее образование, но в 

Ягодном по-прежнему была начальная школа. В 1955 году детский дом был 

переведён в село Семилужки Томского района, и в его здании расположилась 

школа, вновь получившая статус семилетней. В 1962 году школа стала 

восьмилетней.  

        С 1955 года в школе работал учительский коллектив под руководством 

Василия Дмитриевича Федотова. Василий Дмитриевич заканчивал 

исторический факультет Томского университета. Он вместе  с учащимися 

собирал краеведческий материал. В 1959 году Василий Дмитриевич был 

назначен директором средней школы № 1 города Асино. Директором 

Ягодной школы в 1964 году стал Нечунаев Андрей Михайлович. В это время 

в школе начинают работать фронтовик Семёнов Леонид Иванович и его жена 

– Анна Севостьяновна. Они были учителями начальных классов. Работали 

учителя и с высшим образованием: Римма Матвеевна Ивлева, Раиса 

Яковлевна Лобанова – учитель истории. 

      В 1967 году в Ягодную школу был назначен новый директор. «Вызвали 

меня в горком КПСС 27 августа 1967 года и назначили директором в 

восьмилетнюю школу села Ягодного. Уже через два дня моя семья 

перебралась в Ягодное, » - так вспоминает о своём назначении Василий 

Иванович Коряков. Так Василий Иванович Коряков стал директором, а его 

жена - Валентина Григорьевна стала преподавать биологию. Педагогический 

коллектив школы тогда насчитывал 15 человек. Завучем Василий Иванович 

назначил Проскурину Марию Ивановну, учителя математики. Мария 

Ивановна Проскурина была очень требовательна и к себе, и к учащимся.  

    В 1967 году Валентина Григорьевна и Василий Иванович Коряковы 

переехали в село Ягодное из Вороно – Пашни Асиновского района. В нашей 

школе Василий Иванович стал работать директором школы, а Валентина 

Григорьевна учила ребят химии  и биологии. Вскоре в селе Ягодном начали 

строить новую школу. Всё в этой школе делалось руками учителей и 

учащихся под руководством Василия Ивановича. Был заложен пришкольный 

участок, посажены деревья, разбит цветник. С 1967 года заведовала этим 

участком Валентина Григорьевна Корякова. Школьники выращивали 

картофель на участке в 30 соток, капусту, свёклу, морковь, землянику.     В 

этом большая заслуга Валентины Григорьевны, которая была заведующей 

пришкольным участком 

        На пришкольном участке проводилась опытническая работа. Ребята 

наблюдали за развитием растений, проводили опыты. 
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      Валентина Григорьевна и Василий Иванович Коряковы – ветераны 

педагогического труда. Валентина Григорьевна проработала в школе 

учителем 36 лет. Она Отличник народного образования РСФСР, ей 

присвоено звание «Старший учитель». Многие ученики Валентины 

Григорьевны и Василия Ивановича Коряковых пошли по их стопам – 

избрали для себя профессию учителя биологии и химии. Это Зеленкова 

Наталья Анатольевна – учитель биологии в школе г. Томска, Большакова 

Наталья Николаевна - завуч Ново-Архангельской школы Томского района, 

Кулешова Светлана Викторовна – кандидат биологических наук, 

преподаватель ТГПУ; Бледных (Росомахина) Татьяна Николаевна – учитель 

биологии Маложировской школы, Бутусова (Хрыкина) Елена Анатольевна и 

Охотников Константин Витальевич – учителя биологии и химии Ягодной  

средней школы.  

    С сентября 2005г Валентина Григорьевна на заслуженном отдыхе. 

   Василий Иванович проработал в Ягодной школе 25 лет, из которых 22 

года – в должности директора школы. Василия Ивановича ценил учительский 

коллектив, любили и уважали ученики. Настольными книгами в кабинете 

Василия Ивановича были труды Сухомлинского «Разговор с молодым 

директором» и «Сердце отдаю детям».  

 Василий Иванович Коряков – «Отличник народного образования». Школа, 

под его руководством, всегда занимала призовые места, была на хорошем 

счету. В 2009 году Василий Иванович был награждён грамотой 

Администрации Ягодного сельского поселения.  

    Звания «Ветеран труда» удостоены Зинаида Васильевна Провоторова и 

Мешечак Мария Николаевна. В 1957 году они окончили Ягодную 

семилетнюю школу и продолжили учёбу в средней школе №1 города Асино. 

После окончания школы Зинаида Васильевна получила  незаконченное 

высшее образование, а Мария Николаевна  - среднее специальное. Мария 

Николаевна Мешечак в родной школе стала работать учителем начальных 

классов, а Зинаида Васильевна Провоторова – учителем русского языка и 

литературы. Любовь к детям, глубокие знания, душевная доброта 

обеспечивали им успех в работе, уважение коллег и учеников. Стаж Зинаиды 

Васильевны – 35 лет. Мария Николаевна Мешечак проработала учителем 

начальных классов  44 года.                            

   В 1967 году при школе уже существовал интернат, где жили дети из 

соседних деревень – Березовки, Больше – Жирово. В интернате было около 

60 человек. 

    Василий Иванович Коряков неохотно вспоминает о трудностях, с 

которыми пришлось столкнуться. А проблем было немало. И в школе и в 

интернате было печное отопление: 5 печей в интернате и 7 печей в школе, 

поэтому нужны были дрова, которые заготавливали учащиеся старших 

классов и родители на воскресниках. Неоценимую помощь в заготовке дров 

оказывал колхоз, возглавлял который Пётр Яковлевич Зайков. Ученики и 

учителя, в свою очередь, помогали колхозу: убирали корнеплоды, вязали лён. 

Школьники были очень трудолюбивые, а учителя подавали им достойный 
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пример. Ученики вязали по 700-800 снопов в день, а их старшие наставники –

учителя Зинаида Васильевна Провоторова, Мария Николаевна Мешечак – 

выдёргивали лён, в день вязали по 1200 снопов льна каждая и ставили его в  

суслоны, а на субботниках и воскресниках помогали обмолачивать лён.      

       В 1972 году началось строительство новой школы. В 1975 году в 

жизни школы произошло знаменательное событие. 19 сентября 1975 года из 

старого деревянного здания школа «переехала» в новое, просторное  

двухэтажное здание, в котором она располагается и поныне. В этом же году 

школа приобрела статус средняя общеобразовательная.  

      В 1975 году в школу прибыли сразу семь молодых специалистов. 

Почти все учителя в школе имели высшее образование. Силами учителей и 

учащихся были оформлены учебные кабинеты. Опыт Ягодной средней 

школы по оформлению кабинетов получил распространение в Томской 

области. Посмотреть, как оформлены кабинеты в нашей школе, приезжали 

делегации из города Томска, Первомайского, Асиновского, Зырянского 

районов.  

     При новой школе был создан учебно-опытный участок площадью 1,5 

гектара. Только под цветники было отведено 0,06 гектара.  

      На участке был заложен дендрарий. В 1980–е годы в школе для 

собственной столовой варили более 100 литров варенья из смородины и 

малины, собранных на учебно-опытном участке. Сегодня на пришкольном 

участке расположены цветники, выращиваются овощи для школьной 

столовой. 

 Школа жила очень насыщенной жизнью. В 1977 году состоялся 

первый выпуск 12 десятиклассников. С этого памятного года 437 

выпускников окончили Ягодную среднюю школу. Для учеников школа была 

вторым домом, где они не только учились, но и участвовали в 

интереснейших мероприятиях, пионерских сборах, организовывали 

соревнования и турпоходы, трудились. 

      В конце 1970-х – 1980-е годы группы учащихся совершили 

туристические поездки в Москву, Ленинград, Одессу, Брест, Шушенское, по 

«Золотому кольцу России». Из этих поездок ребята привезли с собой массу 

впечатлений, оставшихся в их памяти на всю жизнь. 

       Многие мероприятия стали традиционными. Ежегодно проводился 

«Смотр песни и строя». Секретарь комсомольской организации Ягодной 

школы, выпускник 1982 года Юрий Перунов, написал заметку в газету 

«Причулымская правда», опубликованную 5 марта 1982 года, в которой 

говорилось о том, что «23 февраля 1982 года в День Советской Армии и 

Военно-Морского флота в школе традиционно проходил смотр песни и 

строя. Открывался он построением классов в спортивном зале и сдачей 

рапортов командирам…За хорошую строевую подготовку несколько 

учащихся награждены книгами, а командиры – призами… Улыбаются члены 

жюри и ребята, они запомнят этот последний в их жизни смотр песни и 

строя».      
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       В 1981-82 годах Ягодная Школа была лучшей среди сельских учебных 

заведений. Газета «Причулымская Правда» от 24 апреля 1982 года, подводя 

итоги смотра школьных комсомольских организаций среди лучших называет 

Ягодную школу. 

      «Интересно, увлеченно работают со своими подшефными вожатые Юлия 

Усова и Светлана Гореликова из Ягодной школы. Хорошо поставлена работа 

кружка политинформаторов «Дружба» в Ягодной школе. В школе сумели 

хорошо организовать соревнования за право подписать рапорт XIX съезду 

ВЛКСМ, » - пишет газета. В нашей школе это право было предоставлено 

Юрию Перунову и Юрию Провоторову. 

   В 1980 году в школе начал свою работу Клуб интернациональной дружбы 

(КИД). Ребята вели переписку со школьниками города Люгау в ГДР. 

Ежегодно, 8 февраля, в день рождения КИДа, пионерская дружина имени  

П. Морозова проводила открытые выступления, выставляла почётный караул 

у портретов пионеров – героев. Члены клуба рассказывали о детских 

пионерских организациях разных стран, о международном движении за мир. 

В 1982 году ребята решили принять участие в объединенном «Марше мира». 

Все учащиеся, учителя, технические работники школы поставили подписи 

под письмом – протестом в Брюссель с требованием прекратить гонку 

вооружений. Всего было собрано 200 подписей. Среди членов КИДа, 

которые вели большую работу, активистами были Светлана Гореликова, 

Владимир Кулешов, Алина Артёмова, Елена Лукашова. Руководила работой 

КИДа учитель немецкого языка Галина Фёдорова Вертинская, ныне 

проживающая в Германии. 

      Традиционным было проведение вечера «Я – гражданин Советского 

Союза». На этом мероприятии ученикам,  достигшим 16-летнего возраста, 

вручались паспорта. На вечер приглашали сотрудников ОВД, родителей, 

учителей. Это было знаменательное событие в жизни юношей и девушек, 

впервые получивших паспорт.   

      В 1980 – е годы в Ягодной школе работала ученическая 

производственная бригада круглогодичного действия. В июне 1982 года в 

Больше - Дорохово состязались в мастерстве юные мастера машинного 

доения. Газета «Причулымская правда» от 16 июня 1982 года писала: «В 

первом конкурсе приняли участие 12 человек. Успешно выступили ученики 

Ягодной школы и Новониколаевской. Победителями стали Костя Охотников, 

Елена Невмержицкая, Геннадий Баранов (Ягодная школа). Все они будут 

защищать честь нашего района на областных соревнованиях, которые 

состоятся в Томске 23-25 июня».  

      На областных соревнованиях Константин Охотников стал призёром и 

завоевал право представлять Томскую область на региональных 

соревнованиях в Омске. 

 Наша школа гордится учениками, которые добились особых успехов в 

учёбе. Серебряных медалей удостоились выпускница 1996      года Крупская 

Инга и выпускница 1997 года Ворошан Алина. В 2002 году сразу две 

выпускницы были удостоены медалей. Газета «Наше Причулымье» от 25 
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июня 2002 года писала: «…Впервые за всю историю школы одной из учениц 

на выпускном вечере был торжественно вручён аттестат особого образца и 

золотая медаль. Обладательницей этой самой высокой школьной награды 

стала Кристина Лукашева, которая с первого класса и до самого окончания 

школы училась только на «отлично». Сейчас Кристина – студентка 

четвёртого курса юридического факультета ТГУ.  Одноклассница Кристины - 

Наталья Небаева была удостоена аттестата особого образца и серебряной 

медали. В 2008 году Оздиев Али закончил школу с серебряной медалью. 

      Гордится школа и своими спортсменами. В 1970-х – 1980-х гг. ребята 

нашей школы всегда принимали участие в лыжных соревнованиях и 

занимали призовые места. В 1980-е годы в нашем селе неоднократно 

проводились соревнования районного масштаба и областные игры 

«Снежинка», в которых наши учащиеся принимали самое активное участие. 

Сегодня ребята тоже достойно соревнуются за честь нашей школы. 

Подтверждением тому служат наши многочисленные награды за спортивные 

достижения. 

      В 2009 – 2010 учебном году в нашей школе обучаются 149 учащихся.  

   Многие выпускники Ягодной школы окончили институты, техникумы и 

работают учителями, инженерами, врачами, учёными, агрономами. 

   И в каждого из выпускников школы вложена частица тепла души, 

знаний  учителей. Мы стараемся не только сохранить добрые традиции, 

заложенные нашими предшественниками, но и приумножить их. 
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