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Пионерии первый отряд 
 
 

  В январе 1922 года по решению Центрального комитета Российского 
коммунистического союза молодежи (ЦК РКСМ) в РСФСР началась 
работа по созданию детских коммунистических групп юных пионеров в 
Москве и других промышленных районах. Первоначально 
всероссийская детская организация носила имя Спартака - в честь вождя 
восставших рабов, а ребят, входивших в нее, называли юными 
спартаковцами. Позднее, вскоре после смерти Ленина, 23 января 1924 
года на экстренном пленуме ЦК РКСМ было принято решение «О 
переименовании детских коммунистических групп имени Спартака в 
детские коммунистические группы имени В.И. Ленина». 
   Первый пионерский отряд в Кашине возник в 1923 году. Его 
организацией уездный комитет комсомола поручил заниматься Михаилу 
Дмитриевичу Бахареву и его жене Евдокии Петровне. В отряд вошли 
ребята из детского дома, находившегося на территории современного 
Рабочего поселка. Вслед за этим создали еще один общегородской 
пионерский отряд при школе №1. Пионерами пожелали стать 24 
ученика, а концу года отряд объединял уже более сотни детей. Занимался 
с ними Владимир Матвеевич Александров. Нам удалось установить 
имена некоторых пионеров – Виталий и Владимир Васильевы, Борис 
Озерецковский, Володя и Татьяна Успенские, Михаил Булыгин, 
Николай Крутиков, Иван и Евгений Маслаковы, Евгений Красавин, 
Николай Соколов, Аля Златоустова, Володя Эрлих, Маруся Тихонова. 
Отряд был разбит на звенья по 15 – 20 человек, они назывались «Звезда», 
«Серп и молот», «Смычка», «Спартак», «Юный ленинец». 
   Первым вожатым школьной пионерии стал Михаил Бахарев. Он 
быстро влился в коллектив, следил за учебой ребят, наладил выпуск 
стенгазеты, деятельность радиотехнического и шахматного кружков. 



   У пионеров были свои любимые песни, которые они распевали, 
отправляясь в поход, в горсад, в кинотеатр – «Взвейтесь кострами», 
«Вчера был дан приказ по звеньям», «Картошка». Обо всем этом мы 
узнали из воспоминаний жителя Кашина Ивана Калиновича Калинина. 
   Михаилу Бахареву и его помощникам Александру Линду, Дмитрию 
Добровольскому, Евдокии Бахаревой, Валентине Успенской 
приходилось нелегко: дело-то новое! Но их поддерживали учителя – 
Николай Михайлович Лебедев, Мария Дмитриевна Протопопова, Мария 
Никаноровна Чернавина. 
   С наступлением каникул начались разговоры о лагере. Первый 
пионерский лагерь был устроен в Пустыньке. Начальником его 
назначили Константина Замятина (впоследствии он стал директором 
комбината «Искож» в городе Калинине – ныне Тверь). Пионеры 
построили шалаши из веток, сами готовили еду. Одна из первых 
пионерок, Надежда Васильевна Докучаева (Буленок) вспоминала: 
   «В Пустыньке был монастырь. Место живописное: посреди большого 
чистого пруда была построена часовня, к которой с берега вели лавы. 
Мы разбили свой лагерь на берегу этого пруда, а монахи посылали нам 
проклятия, так как мы в пруду брали воду и мыли посуду. Жили в 
шалашах: в одном – девочки, в другом – мальчики. Спали на земле на сене. 
Простыней не было, одеяло у кого какое. Особенно плохо было во время 
дождей, так как шалаш промокал, и мы были мокрыми». 
   Сохранились воспоминания еще одного выпускника нашей школы, 
Дмитрия Дмитриевича Кузнецова, работавшего журналистом в 
Коломне: 
   «Ходили в походы, изучали путевые знаки, азбуку Морзе, учились 
ходить строем, занимались спортом». 
   У кашинцев отношение к пионерам было неоднозначным: 
   «Когда мы проходили по городу, старухи и старики плевали в нашу 
сторону, звали нас безбожниками; в школе над нами смеялись, 
стаскивали с нас галстуки», – рассказывала Надежда Васильевна 
Докучаева. 



   Летом 1928 года пятерых лучших пионеров – Надю Докучаеву, Любу 
Маслакову, Нину Жукову, Володю Веденина и Колю Некрасова (все они 
были детдомовцами) – послали на уездный слет в Кимры. 
   В августе 1929 года в Москве проходил Всесоюзный слет пионеров. В 
столицу съехалось 6738 делегатов – представители всех республик, 70 
пионеров из-за рубежа. Делегатами от Кашина были Надя Докучаева, 
Люба и Володя Веденин. 
   1932 года все пионерские отряды и дружины перебазировались в 
школы. В этот период, с 1931 года по 1940-й, пионервожатой в нашей 
школе работала Елена Владимировна Козлова, активный и 
неравнодушный человек. 
   В традицию вошли ежедневные линейки с выносом знамени дружины 
и сдачей рапортов. В классах создавались пионерские уголки, велись 
дневники отрядов. Принимали участие в трудовых делах: шефствовали 
над колхозами, собирали книги для сельских библиотек. Отмечали 
праздники, выступали с концертами. 
   Бывшая ученица школы Серафима Александровна Хохлова (Валаева) 
вспоминает: 
   «Мне нравился хоровой кружок, которым руководил Алексей 
Алексеевич Судницын. Под его руководством была поставлена опера 
Чайковского «Снегурочка», встреченная зрителями с восхищением. Я 
участвовала в гимнастическом и танцевальном кружках. Была высокой, 
худенькой, поэтому часто выступала за мальчика. Однажды выступали 
в Доме культуры на станции, танцевали гопак, и мои косы, спрятанные 
под кубанку, развязались и выпали. Но я не растерялась, спрятала их под 
шапку и продолжала танцевать». 
   Пионерская организация воспитывала ребят в духе патриотизма и 
стойкости, прививала любовь к Родине, закаляла физически. Вот 
поэтому вчерашние пионеры, когда грянула война, в 16 лет осаждали 
военкомат с просьбой отправить их на фронт бить врага. 
   Пионером, а затем комсомольцем был Виталий Валаев. 
Шестнадцатилетним подростком ушел в партизанский отряд, сражался в 
тылу врага, погиб в 18 лет. Участниками партизанского движения были 



и его школьные друзья Геннадий Зайцев, Николай Третьяков, Иван 
Несоленое, Павел Горшков. 
   В войну пионерская дружина продолжала действовать. В 1943 – 44 
годах пионервожатой была Галина Семеновна Петровская. Пионеры 
шили рукавицы, вязали шарфы и носки для бойцов действующей армии, 
ходили в госпиталь, помогали ухаживать за ранеными, читали им книги, 
писали письма домой. 
   С 1944 по 1946 год пионервожатой работала Анна Ивановна Суворова, 
ставшая затем учителем начальных классов. Пионеры боролись за 
успеваемость, приглашали на сборы бойцов и офицеров Советской 
Армии, вернувшихся после Победы в Кашин, встречались с 
передовиками производства. 
   Много полезных дел было на счету пионерской дружины и в 1949 – 
1953 годах, когда дружиной руководила вожатая Дина Евгеньевна 
Царева: это и сбор металлолома и макулатуры, и помощь колхозам в 
уборке урожая, и концерты художественной самодеятельности, и 
шефство над младшими классами. 
   В школе поддерживалась давняя традиция, заложенная еще со времен 
реального училища: работал драматический кружок, ставились 
спектакли, ребята читали стихи собственного сочинения. 
   В 60-е годы старшими пионервожатыми были Нина Ивановна 
Гусева, Алла Александровна Шарифкулова. И вновь жизнь била 
ключом: шефство над октябрятами, пионерские сборы, лыжные 
походы в лес и культпоходы в кино, сбор макулатуры, посадка 
деревьев... 
   После десятого класса по рекомендации горкома комсомола остался 
пионервожатым в своей школе Анатолий Михайлович Букин, ныне 
учитель школы №3, который до сих пор вспоминает то время с 
благодарностью. 
   Галине Владимировне Степановой (Аблеповой) довелось быть 
старшей вожатой в 1970 году, когда отмечалось 100-летие В.И. Ленина. 
Она рассказывает: 
   «22 апреля на Пролетарской площади октябрят принимали в пионеры. 
Они стояли взволнованные, нарядные, хором повторяли слова 



торжественного обещания. Ребят поздравляли первые комсомольцы, 
знатные люди города и района, учителя, родители». 
Столь же торжественно и широко в 1972 году отмечалось 50-летие 
союзной пионерской организации. Парадным маршем прошла по 
Пролетарской площади сводная колонна барабанщиков школы №1, а за 
ней – пионерские дружины города. В конце праздника ребята выпустили 
в небо голубей – символ мира. 
   Тринадцать лет, с 1969-го под год, проработала пионервожатой 
Татьяна Евгеньевна Александрова. 
   Пионеры участвовали в сборе средств для строительства Дворца 
пионеров на Чукотке, собирали макулатуру и металлолом. 
Занимались в Клубе интернациональных дел, переписывались со 
сверстниками из других городов и республик, из-за рубежа. 
Выступали в спортивных соревнованиях на приз клубов «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья». Настоящим праздником стало 
участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница». 
   Ребята выходили на субботники, заботились о чистоте родного города. 
Деревья и кустарники, растущие на улицах Ленина и Карла Маркса, 
посажены пионерами первой школы. 
   «Сегодня бытует мнение, что пионерская организация была слишком 
идеологизированной. Но мы тогда не думали об этом, а просто 
старались сделать жизнь детей интереснее, научить их дружбе, 
коллективизму, привить уважение к труду. Я убеждена, что годы 
пионерского детства у большинства из них оставили добрый след в 
памяти», – говорит Т.Е. Александрова. 
   В 1984 году старшим пионервожатым стал Василий Николаевич 
Кудрявцев, в настоящее время – учитель географии нашей школы. 
Школьная дружина, в состав которой входило 20 пионерских отрядов, 
носила имя отважной партизанки Ины Константиновой. 
   Руководящим центром являлась пионерская комната, где находилась 
вся атрибутика – знамя дружины, отрядные флаги, горны и барабаны, 
флажки октябрятских групп. Здесь проходили заседания совета 
дружины, составлялись планы работы, шла учеба пионерского актива. 



   В каждом отряде были председатель, его заместитель, флаговый, 
организатор дел в помощь учебе, организатор трудовых дел, физорг, 
редактор газеты. Ребята выполняли и другие пионерские поручения, 
отражавшие основные направления деятельности – «Россия – Родина 
моя», «Знание – сила», «Парад октябрятских войск», «Играй – город» и 
тому подобное. Было налажено шефство старших над младшими; не 
забывали и о тимуровской работе – помогали ветеранам войны, пожилым 
людям, Дому ребенка, детским садам. 
   Многие увлекались туризмом. Проводили школьные соревнования, 
ездили на районные и областные турслеты, где успешно выступали. 
Ходили в походы к истокам Кашинки и Медведицы, на озеро Скорбеж; 
побывали даже на Кавказе, сплавлялись по реке Чусовой на Урале. 
   Серьезное внимание работе пионерской дружины уделял в эти годы 
директор школы Валерий Иванович Пряжников. По его инициативе 
в школе появилось новое методическое направление воспитательной 
работы – коллективная творческая деятельность. Девизом стали 
слова: «Каждое дело – творчески, а иначе зачем?!» Все это вносило 
новизну в традиционные пионерские мероприятия, да и вообще в 
школьную жизнь. 
   С приходом перестройки и последовавшими за ней событиями 
пионерская организация в масштабах страны прекратила свое 
существование. Не стало пионерской дружины и в нашей школе. 
   Можно по-разному относиться к пионерскому движению. Однако 
не случайно бывшие пионеры и пионервожатые говорят о том, что в 
те годы они многому научились и приобрели закалку на всю жизнь... 

Артем Кудрявцев,  
ученик школы №1.  
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