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 В 1975 году, в год 30-летия Победы в великой Отечественной войне, коллектив 

средней школы №1 целенаправленно приступил к сбору материалов, касающихся истории 

старейшего учебного заведения города. Инициатором акции была Анипкина Лидия 

Владимировна, учитель русского языка,  литературы и истории, Отличник народного 

просвещения, которая тогда была директором школы, а позже её поддержал Дорбинян Иван 

Константинович, который сменил её на этом посту.  Всей душой и сердцем поддержала идею 

учитель истории Толстопятова Тамара Михайловна. 

Началась работа в архивах Ростова, Волгограда, Новочеркасска, Киева, Ленинграда, 

Харькова, переписка с выпускниками школ разных лет и из разных городов Советского Союза, 

поисковая работа в городе и районе. Собранный материал позволил в 1985 году, к 40-летию 

Победы, открыть музей истории школы. В 1986 году музею было присвоено звание «Школьный 

музей». Огромный вклад в организацию поисковой деятельности внесли учителя школы А.Т. 

Лукашова,  Л. В. Анипкина,  Т. М. Толстопятова, Л. А. Барвенко и учащиеся школы 70-90 -х 

годов. 

Точных сведений об образовании средней школы № 1 в архивах города нет. Не внесли 

ясности и многочисленные справки из различных архивов страны, сведения которых 

противоречат друг другу. И все же, сопоставляя эти данные, можно предположить следующее: 

в I четверти XIX века во всех окружных станицах были образованы окружные училища, 

дававшие начальное образование мальчикам. До 1857 года центром  Хопёрского округа была  

станица  Алексеевская,  где и была  построена  первая  школа.  Но  в 1858   году  центром   

округа  стала станица Урюпинская. Школа в Алексеевской была  разобрана и перевезена  в  наш 

город. Таким образом, годом образования  первой Урюпинской школы следует  считать год 

1858. 

В конце 90-х годов XIX века  его штатным смотрителем и преподавателем математики 

был коллежский асессор С. А. Сербинов, законоучителем – священник И. Макаровский, 

учителем русского языка – чиновник XII класса П. Ф. Суслин, учителем арифметики и 

геометрии - чиновник XII класса А. Мирошников, учителем истории и географии - коллежский 

асессор М. А. Печковский, учителем чистописания, черчения и рисования – титулярный 

советник А. С. Якушов. 

В 1903 году училище стало называться Урюпинским городским четырехклассным 

училищем для мальчиков. Заведовал им надворный советник И. О. Шевченко. В 1912 году 

училище было преобразовано в Урюпинское высшее начальное училище с шестилетним сроком 

обучения. Попечителем его был отставной есаул Е. Ф. Марков, заведующим училищем остался 

И. О. Шевченко. В училище работали священник М. В. Дубровин, коллежский асессор Е. А. 

Краснов, титулярный советник М. И. Волкевич, не имевшие чина И. С. Бурыкин, Т. И. 

Биевиченко, Е. В. Щербаков, В. К. Шафранский, врач – коллежский асессор Е. В. Волков. По 

окончании училища воспитанники могли продолжить учебу в юнкерском офицерском, 

техническом или фельдшерском училищах. 

После 1918 года училище было преобразовано в ШКМ - школу  крестьянской молодежи, а 

в  1931 году – в  фабрично-заводскую семилетку (ФЗС). Учителями ФЗС были: Иванов Т.П.,  

Рамадин В. И., Барабанов М. В., Головач Ф.Т., Филиппенко И. Я., Данилевская З.А., Шевченко 

Г.В., Машлыкин И.К., Сергеева С.И., Григорович В.А., Потехин А.Г., Шевандо М.Ф., Шевандо 

Э.И., Куликова А.Д., Куницына Е.М., Райхерт А. В., Чиковитых Н.Н., Митяшев И.Я., Страхов 

В.З., Егунов С.П., Рябов В.В., Гришина С.М., Краснощекова А.И., Никитина З.В., Бокачева 

С.П., Михайлова Д.М., Мельникова А.А., Циммерберг З.Н., Куропаткин П.В., Граф В.А., 

Липатов И И., Лосева Е.И. [2;C.14] 
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 В 1936 году школа стала средней школой № 1, а свой первый выпуск сделала в 1938 

году. Школа имела тогда несколько учебных корпусов: основное одноэтажное кирпичное 

здание по улице Попова, два деревянных здания во дворе школы, помещение нынешней 

библиотеки школы и дом по улице Гагарина (на месте современного здания налоговой 

инспекции). В 1958 году начальная школа перешла в основное здание. Новый 1961 год 

школьники и учителя встречали в обновленном здании: двухэтажном, со спортзалом и 

мастерскими. Современный вид школа приобрела в 1987 году, получив пристройку к 

основному зданию. В 1992  году школа расширила свои границы, присоединив здание бывшей 

женской гимназии (сейчас это здание прогимназии). 

С 1966 года школа стала носить имя своего ученика, Героя Советского Союза лётчика Г. 

Т. Попова. 28 октября  1967 года   на средства, собранные учащимися от трудовых десантов, во 

дворе школы был открыт памятник Г. Т. Попову (автор С.М. Зиман). Инициатором этой акции 

был директор школы, заслуженный учитель РСФСР С.С. Кожевников. 

История школы тесно связана с историей края и страны. Особенно ярко это стало 

проявляться после революции 1917 года. Так, после того как в городе стали возникать первые 

пионерские отряды, в 1926 году в школе была создана пионерская организация. Первыми 

пионерами были В. Разуваев, М. Богатырева, Е. Полухина, Б. Кондратов, Л. Столярова, Н. 

Никитин, П. Меринов  и многие другие. Они вели борьбу с неграмотностью, собирали учебники 

для села, лекарственные растения, семена дикорастущих растений для Всесоюзного института 

растениеводства, организовывали спортивные секции в школе. 

В 1929 году В.  Разуваев  и  П. Меринов стали делегатами I пионерского слета в Москве. 

Через  пятьдесят  лет  П. Меринов  присутствовал  при  торжественном  вскрытии  капсулы с 

клятвой пионеров I пионерского слета в Москве. 

В 1918  году по всей стране стали создаваться комсомольские ячейки.  В этом  же  году 

нашу школу окончил один из первых комсомольских активистов Хоперского округа 

П. Веселов. Среди первых комсомольцев города были также выпускники школы А. Дутов., 

И. Попков, Ф. Мордовцев (позже работал в школе учителем истории). 1924 год стал годом 

создания в школе комсомольской ячейки, секретарем которой стал А. Дутов. В 1927 году 

ячейку возглавил И. Попков. Под его руководством ячейка стала инициатором создания на 

Хопре первого пионерского лагеря, который был открыт уже в 1928 году. [2; С. 25]  

Комсомольцы школы еще не раз станут инициаторами полезных начинаний в   городе. 

Свидетельством этому является березовая аллея в центре города, которая была высажена 

учащимися школы к 40-летию ВЛКСМ в 1958 году по улице Кривошлыкова. До сих пор 

украшает город тополиная аллея, ведущая к Хопру, которая появилась здесь в 1966 году, 

благодаря комсомольцам средней школы № 1. 

В конце 30-х годов школа получила пришкольный участок, который находился в Крепи, и 

организовала подсобное хозяйство для школьной столовой. На участке выращивали картофель, 

свеклу, морковь, просо, кукурузу, сою, лук, помидоры, рис, капусту, огурцы, ячмень, рожь, 

пшеницу, фасоль, подсолнечник. Во дворе школы и по улице Чапаева были высажены 

фруктовые деревья. После войны между фруктовыми деревьями были разбиты грядки для 

проведения опытов. За хорошие показатели урожайности зерновых и овощных культур школа 

получила Диплом и Похвальную грамоту облисполкома. 

В 1953 году была создана кроликоферма, директором которой стал Силищев Ю. В 1959 

году 2 января Силищев Ю. и Васильева Л. (Барвенко)  принимали участие во II областном слете 

передовиков ученических бригад. 
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 В 1958 и 1962 годах   за   внедрение новых  растений  в районе  и  интересную 

опытную работу школьная бригада была представлена в Москве на ВДНХ  и удостоена медали. 

Получили медали и руководители бригад: в 1958 году две медали ВДНХ получила 

М. Д. Червакова, а в 1962 году серебряную медаль и ценный подарок от Ботанического сада 

получила  Е. В. Жерелина. В разные годы юннатское движение школы возглавляли  также 

замечательные педагоги В. И. Васильев, М. С. Васюкова, А. Н. Зрянина,   Ю. Р. Антонова и 

В. Н. Олейникова. [ 3; С. 8] 

Продолжая  традиции   юннатского   движения,  в   1981   году по инициативе педагогов 

школы Р. А. Матасовой и Л. В. Анипкиной при ПОСС (Поволжской опытно-селекционной 

станции) был создан лагерь труда и отдыха «Степные зори». Администрация ПОСС и 

областной комитет ВЛКСМ неоднократно награждали лагерь за высокие показатели в 

производственной и общественной деятельности. С началом перестройки в стране лагерь 

прекратил свое существование. 

Годами  испытаний стали для школы годы войны. Из 14 тысяч урюпинцев, ушедших на 

фронт, 3 тысячи были учителями, выпускниками или учащимися школы. Учащиеся средней 

школы № 1 воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной. Вот география 

военных действий, участниками которых стали выпускники школы: Сталинградский, Брянский, 

Калининский, Воронежский, Северо-Западный, Карельский, 3-ий Украинский, Белорусский, 

Ленинградский и Юго-Западный фронты, а также Польша, Прибалтика, Германия, Югославия, 

Румыния, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Манчжурия, Анапа, Керчь, Феодосия, Москва и 

Берлин. 

В первые дни войны 30 выпускников школы сразу же отправились на фронт.  На  фронт 

уходили семьями. Среди них семьи Мананниковых, Кочетыговых, Ишановых, Бабкиных, 

Косолаповых, Кушнаревых, Щурий, Юриных, Дюдиных, Порваткиных, Самойловых, 

Беленчуков, Грызловых, Лисевских, Зименко. Со своими учениками сражались бок о бок 

учителя  Г. А. Ружейников и П. А. Куропаткин. 

Когда враг подошел к Сталинграду, на фронт стали уходить ребята со школьной скамьи, 

добровольно. Не окончив школу, стали солдатами Лисевская Т., Линев Б., Кушнарев В., 

Мананникова З., Ковалева Е., Казьмина О., Степанов И., Илюшин А., Мельниченко  А.,              

Орлова А., которые начали  свой боевой путь в Сталинграде. [4; Д.№ 18] 

Среди участников Великой Отечественной войны летчик Герой Советского Союза                

Г. Т. Попов,  оставивший свою подпись на стенах рейхстага   А. Л. Тихоновский,  кавалер 

ордена Красной Звезды   Лопасов В. А.,  свидетель пленения генерала фон Паулюса директор 

школы А.И. Алешанов,  призванный на фронт в 1945 году и сражавшийся в Манчжурии П.И. 

Линев, участник парада войск на Красной площади 7 ноября 1941 года П.П. Нистратов и 

множество других героев войны. 

Необычна судьба В. И. Калинина, который 18-летним юношей начал войну в боях под 

Астраханью командиром штурмовой группы. В августе 1943 года родные получили на него 

похоронку, а он выжил после тяжелейшего ранения и продолжил воевать. Из десятого класса 

ушёл на фронт Шлыков В., воевал на Сталинградском фронте. Семья получила на него 

похоронку, а вслед за нею приехал домой и сам „погибший”. [2; С.68] 

Но 56 выпускников школы не вернулись с войны (сведения уточняются). В первый же год 

войны погиб под Гомелем учитель физики Ружейников Г.А.  В  бою он  был  ранен в ногу, 

попал в плен. Его  расстреляли немцы,  когда  он не смог идти самостоятельно в колонне вместе 

с другими  пленными. [ 4; Д.№ 21, 24 ] 
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 В   Ростове стоит обелиск из розового гранита, на котором слова: „Разведчик Валерий 

Нижегородцев.  1924 - 1943.  Отдал  свою жизнь  за  счастье  и освобождение  Родины”. Не 

одного „ языка” приходилось брать Валерию, не раз он бывал ранен. При выполнении одного из   

заданий  был тяжело ранен осколком мины,  скончался в госпитале от ран, хотя  надеялся 

выжить и воевать дальше, о чём писал родным. 

При штурме Берлина,  уже 24 апреля 1945 года,  всего за несколько дней до победы пал 

смертью   храбрых   молодой  офицер  Ю. Капин. В Московской  школе № 259 в музее боевой 

славы есть стенд, посвящённый нашему выпускнику. 

В братской могиле в Донецкой области был похоронен в 1943 году  Мишин О. 

Похоронена    в    Вене Укустова Г.,  злодейски убитая 6 января 1946 года врагами Советской 

Армии   на одной из   улиц  австрийской столицы. В августе 1944 года умер от ран в Польше 

Седов В.  Пропал без вести под Сталинградом Бабкин С.   Скончался  от  ран   в  госпитале в 

1943 году Дерезин Б, которому в бою под рекой Березиной оторвало обе ноги.  В   неравном 

бою с вражескими самолётами погиб под Оршей в 1944 году Студеникин А. 

Не вернулись с войны братья  Дюдин Г. и Дюдин В., Ишанов В., Ишанов Г. и Ишанов К., 

Косолапов И.  и  Косолапов П.,  а также  Мананников В. и   Мананников Д.,   Попов Н. и Попов 

П. Погиб во время единственной  бомбежки Урюпинска замечательный учитель ботаники и 

химии С.А. Перцев. [ 4; Д.№ 11, 13, 16,17, 19] 

Урюпинск был тыловым городом, но вместе со всей страной встал на борьбу с 

захватчиками. Выпускники школы, не попавшие на фронт, стали работать на предприятиях 

города. В 1943 году пришёл на завод им. Ленина и принимал участие в его восстановлении 

Фастунов Н.И.. Среди работниц мясокомбината была  Тимофеева Н.В. Закончив только семь 

классов, в 1941 году начал работать в заготзерне Пророченко Д. П. В швейной мастерской шила 

полушубки для солдат  Ивакина Н. И.  Многие солдаты той войны вспоминают до сих пор 

медсестер Гущину А. Т. (Лукашову), Клигман  З.А (Юрину) и Кукишеву М.В. (Зенько), 

работавших в Урюпинских госпиталях. Членом истребительного батальона города Урюпинска 

была Иванова Р.А. (Яровенко) В составе трудовых бригад рыли окопы под Сталинградом 

Филиппенко Е.И., Терехова П.А. и многие другие. В органах МВД работала  Чекунова М.Ф.            

[4 ; Д.№ 22, 26, 28] 

С началом войны школа перешла на трёхсменное обучение. Не хватало топлива, ученики 

и учителя занимались одетыми в пальто и фуфайки, тёплые шапки и варежки. Обеспечением  

школы  топливом  занимался  сам  директор К.А. Икорский: запрягал сани и вместе с 

техничками или старшими ребятами отправлялся в лес за дровами. 

Учились   при  коптилке,   так   как  не было света. Не хватало учебников, поэтому один 

учебник  выдавался  на  5-6 человек.  Совсем не было тетрадей, детям приходилось писать на 

газетах,   старых книгах,   этикетках   с мясокомбината. Тяжело было и с питанием, голодали 

почти  все.  По решению  педсовета  учащимся  стали  выдавать   бесплатное питание за счет 

продуктов с пришкольного участка. [ 2; С.69]  

 Даже в военное время школа жила, причем жила активно. Ребята   принимали участие в 

художественной самодеятельности, посещали  госпитали, давали раненым концерты, помогали  

писать  письма. Чем могли, школьники помогали фронту: убирали хлеб, свеклу, подсолнечник, 

сено, собирали посылки фронтовикам, участвовали в борьбе с дезертирами, копали  торф,  

проводили  торжественные  собрания,  устраивали  елки, посещали различные кружки и клубы. 

Учебный год тогда начинался в связи с сельхозработами только 1 октября. 

В   годы  войны в составе  педколлектива школы  были 41  учитель (список уточнён)   и   

пионерские вожатые: Иванова Л.П.,  Мытавирскова З., Фомина Е.Ф.[ 2; С.70]       
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 С именем Е.Ф. Фоминой связана история детского дома для детей Сталинграда, 

который располагался   в  здании бывшей женской гимназии, ныне прогимназии с 1943 года. С 

начала войны и до 1943 года здесь размещался военный госпиталь № 2113. Воспитателям и 

воспитанником пришлось самим  отмыть помещения, отскоблить  и  побелить  стены, набить   

матрацы   и подушки  соломой,  повесить на окна занавески из простыней, разыскать на  улицах 

побитую мебель и отремонтировать её. 

Первые   партии  детей   привозили  в  так называемых ״ телячьих״ вагонах. Привозили 

раненых, завшивевших, больных, укутанных в тряпьё. Их вытаскивали из окопов и подвалов 

наши солдаты, освобождали  из немецкого  плена, находили на улицах около своих убитых 

мам.   Е.Ф.Фомина  и  директор детского  дома  В.Ф.Бурцева  ревностно соблюдали правила  

гигиены. Всех  поступавших   в детдом   стригли, а    их вещи,    чаще всего состоявшие из 

лохмотьев, сжигали, проводили полную санобработку. Всего в детдоме проживало 250 детей из 

Сталинграда. [2; С. 72; 5; С. 2] 

 У каждого из прибывших была своя трагическая история, многие  дети так и  не нашли 

после войны своих родителей. Пионервожатая Е.Ф.Фомина стала им всем мамой, ״мамой 

Лёлей״. Так её называли бывшие детдомовцы и на первой встрече детей Сталинграда 10 августа 

1984 года. [6] 

А после войны в школу пришли новые учителя. Это были учителя-фронтовики:                 

Макаров И.М.,  Горячев Д.А., Луговской С.Г.,  Корнеев Н.Я., Панфилов Ф.П., Беляков Н.П., 

Филиппов Ф.Р., Андропов П.К.,   Кожевников С.С.,   Гайдуков Ю.И.  и   выпускники школы 

Бабкин А.Е. и Лукашова А.Т.[7] 

В   послевоенные   годы   школа  продолжала держать марку лидера, стараясь во всем и 

всегда  быть первой: в спортивных соревнованиях, в смотрах художественной 

самодеятельности,    в организации    внеклассной  работы, олимпиадах, соревнований между 

школами,  посвященных     великим    датам.    Позже   это   были конкурсы «Учитель года» и 

«Ученик года», где коллективу школы и ее лидерам  не было равных практически никогда. 

Славу школе принесли  также мастера своего дела, замечательные педагоги,   ветераны 

педагогического   труда,  отмеченные   правительственными  наградами, известные  в  городе 

учителя: Антропова Ю.Р.,   Марченко И.М.,  Боярищева Е.И.,  Козырева М. М.,   Бабкин А.Е., 

Семенова А.И., Карписонова М.А., Балахнин И.П., Зеленина С.Н., Червакова М.Д.,                  

Стволина Е.А.,    Васюкова М.С.,    Краснощекова А.И.,    Кондратов А.И., Кожевников С.С., 

Жерелина Е.В., Бабичева Р.В. , Н.Г. Щурий и другие. [ 8; С.10 ]  

В числе учащихся школы и ее выпускников в разные годы были ученый-географ 

Н. Мушкетов, Герои Социалистического Труда В. П. Гвоздарев и П. Н. Харитонов, 

заслуженный строитель РФСФСР, генеральный директор ОАО «Волгоградагропромстрой» 

А. В. Родионов, депутат Государственной Думы России И. В. Бабичев, народный депутат 

РСФСР, Председатель Комиссии Верховного Совета РСФСР, член Президиума Верховного 

Совета РСФСР А. Н. Андров. Школа гордится деятелями науки, а среди выпускников их не 

один десяток:  Волков Е.Т.,     Куликов В.М.,  Есафов В.Д., Голоколенова (Мокеева) Н.С.,  

Волков А.Т.,  Кумскова А.Т.,  Недоборов Ю.П., Выгнанов А.П., Лукин Д.В.,  Сивков С.М.,  

Давыдова Е.Ф.,     Полетаев А.И.,    Сумин В.В.,     Леснов А.Н.,     Ляхов Г.А., Михеева Н.Ф.,  

Кривомазов А.Н.,  Клинков В.К.,  Шеболдаев С.Ф., Косоротова Л.А. и другие. Это работники 

искусства, в том числе организатор и  первый  директор Урюпинского краеведческого музея 

Л.П. Нехаева, руководитель танцевального ансамбля «Казачок» Н.П. Маркина, дикторы 

городского радио Марченко Н.А.  (Крючкова)  и  Потапенко Н.М. (Дорбинян), отличник 

культуры РСФСР Маликов А.В. Это заслуженный инженер сельского хозяйства РСФСР, 
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 участник ВДНХ СССР В.Токарев, участник освоения целены, награжденный  медалью «За 

освоение целены», А. Цепляев,  заслуженный тренер СССР по  парашютному спорту, 

тренировавший космонавтов, Н.К.  Никитин,  рационализатор, ударник коммунистического 

труда, рабочий мебельной фабрики Д.П. Прокопченко. [3; Д.№83]  

Конец 70-х  – начало 80-х – это время возрождения движения агитбригад. В   середине             

80-х  годов под руководством Мельниковой Р.И. и  Филатовой Л.П. в школе была создана 

учительская агитбригада «Ритм», которая быстро прошла все отборочные конкурсы в области и 

в 1989 году стала лауреатом II Всесоюзного фестиваля народного творчества, проходившего в 

городе Геленджике.[8; С.14]  

Творческий поиск, быстрая реакция на все новое, постоянное стремление к повышению 

мастерства, желание всегда и во всем быть первым, взаимопомощь и поддержка в трудную 

минуту, высокое качество труда, ответственность личная и коллективная – вот качества, 

характеризующие коллектив средней школы № 1, а теперь гимназии. Недаром сюда 

возвращаются выпускники, только теперь в роли педагогов. 36 выпускников школы, избравших 

для себя профессию учителя, работали и работают сейчас в школе. 

Школа имеет много традиций,   в  том числе таких, которых нет ни в одной другой школе.  

Это   торжественные линейки памяти, которые проводятся в школе 15 февраля в день рождения  

Т.Г. Попова и 8 мая накануне празднования Дня Победы. Идейным вдохновителем  традиции    

и    организатором первых линеек  8 мая была Р.И. Мельникова, заслуженный учитель РФ. 

Постановлением Урюпинской городской администрации № 213 от 19.05.94г. средняя 

школа № 1  была  реорганизована в      городскую гимназию с 15. 08 94 г.  Гимназия с честью 

продолжает традиции средней школы № 1. 
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