
ПАМЯТНИК СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ 

В том, что людей незаменимых не бывает, вряд ли кого нужно 

убеждать. Каждый из нас не только слышал эту аксиому от других, но 

и сам не единожды повторял ее в подходящих случаях. Но так ли уж 

бесспорно это крылатое выражение? Нет ли в нем, как во всяком 

правиле, исключений? 

Не задумывались ли вы о том, почему память о человеке значительно 

долговечней, чем сама его жизнь? Не потому ли, что своим потомкам 

он отдал то, что не мог отдать никто другой? Но отдавать могут только 

духовно богатые и щедрые душой люди. Такие люди всегда были, есть 

и будут на Руси. Память о них живет в легендах и песнях, 

увековечивается в граните, мраморе, бронзе. 

Такого памятника нет у сельской учительницы Ульяновой Зинаиды Алексеевны. Только скромный 

обелиск на старом кладбище, а на нем черно-белая фотография и две разделенные чертой даты. 

Но за этой чертой - жизнь, пусть не самая длинная, но яркая как цветы сирени, склоняющиеся 

каждую весну на невысокую оградку.  

О многих страницах этой жизни теперь мы, наверно, никогда уже не узнаем. Как не узнаем, о чем 

думала Зинаида Алексеевна Борзых, когда косматая лошадка неторопливой рысью везла ее, 

девятнадцатилетнюю выпускницу Мичуринского учительского института, к месту распределения. 

Вспоминала ли она полуголодное детство в многодетной семье, проведенное в селе Гололобовке 

Тамбовской области, или отца и старшего брата, ушедших на фронт, а может быть трудную, но 

интересную студенческую жизнь? Возможно, строила планы на будущее, в которое она вступала, 

имея лишь небольшой чемоданчик с личными вещами и огромное желание сделать что-то очень 

нужное? 

«Вот, значит, приехали. Вон оно, наше село», - повернувшись к попутчице, простужено прохрипел 

возничий, указывая рукавицей на сверкающие невдалеке купола церкви – творение бессмертного 

Баженова. Чуть привстав в покачивающихся санях, Зинаида Алексеевна огляделась вокруг. 

Утонуло в бескрайних снегах русской глубинки ничем не примечательное село Баловнево. Разве, 

что название его, неведомо кем данное триста лет тому назад, удивляло приезжающих. Сами же 

сельчане ничего удивительного в нем не видели и избалованными себя не считали, особенно в 

суровую зиму 1942 года. Из всех жителей в ту пору в селе оставались только женщины, старики, да 

вездесущие мальчишки и девчонки. Они-то, ее будущие ученики, и встретили первыми приезжую 

учительницу. Пестро одетая стайка гомонящих сорванцов проводила Зинаиду Алексеевну до 

небольшого домишки, выделенного ей сельсоветом, и еще долго не расходилась о чем-то споря и 

отчаянно жестикулируя. В конце концов, пришли к единому мнению, что учительница молодая и, 

наверно, не очень строгая. 

В селе каждому о каждом известно абсолютно все, поэтому к чужакам здесь относятся несколько 

настороженно, пока не узнают, что за человек, зачем он здесь. Зинаида Алексеевна быстро 

завоевала доверие баловневцев. Для детворы же она стала настоящим кумиром. Им нравилось в 

молодой учительнице абсолютно все: манера одеваться, говорить, а самое главное - ее 

отношение к ним. Мало кто из взрослых способен признать право ребенка на личное мнение, тем 

более считаться с ним. Это черта характера всегда отличала Зинаиду Алексеевну. А еще она умела 

показать, какими интересными могут быть уроки математики и физики. На протяжении многих лет 

в классах, где преподавала Зинаида Алексеевна, именно эти предметы были любимыми у 

большинства учеников.В 1943 году в Баловнево прибыл комиссованный по ранению Ульянов 

Сергей Васильевич. До войны он закончил Данковское педучилище и теперь стал работать в 
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Баловневской семилетке преподавателем военного дела, а затем учителем истории. В 1944 году 

состоялась свадьба Зинаиды Алексеевны и Сергея Васильевича. 

Закончилась война. Высохли слезы радости у тех, кто дождался своих близких. Пересилили горе 

не дождавшиеся. Не вернулись домой отец и старший брат Зинаиды Алексеевны.  

Страна залечивала страшные раны. Жизнь постепенно входила в мирное русло, новые ученики 

садились за парты. Баловневская семилетка была реорганизована в восьмилетку, а затем в 

среднюю школу. И все эти годы Зинаида Алексеевна дарила детям радость познания нового. Она 

всегда была в поиске и не считала, что уже достигла наивысшего педагогического мастерства. 

Охотно делилась находками, помогая молодым коллегам, а в школе уже работали ее бывшие 

ученики (М.А. Данилина, М.И. Каземирова, В.И. Ряховская). Зинаида Алексеевна гордилась своей 

профессией и сумела привить это чувство многим питомцам, ставшим впоследствии 

замечательными педагогами. В статье «Мое счастье», опубликованной в газете «Заветы Ильича», 

она писала: «Что может быть почетнее профессии учителя – воспитателя человеческих душ?»  

По воспоминанию бывших учеников и коллег, ее уроки никогда не были похожими друг на друга. 

Они словно главы интересной книги, которая читается взахлеб, с огромным желанием узнать, а 

что же там дальше? И в тоже время каждый ее урок – это постижение красоты и гармонии 

математики.  

Только очень талантливому учителю по силам заставить непосед с увлечением искать корни 

уравнений, корпеть над графиком какой-нибудь функции или ломать голову, подсчитывая объем 

воды, неведомо куда вытекшей из бассейна. Благодаря мастерству педагога выпускники школы 

без особого труда сдавали вступительные экзамены по математике, поступали в ВУЗы, в том числе 

и столичные.  

Богатый опыт сельской учительницы не остался невостребованным. Ей неоднократно 

приходилось выступать на областных научно-практических конференциях при институте 

усовершенствования учителей. За помощью и консультациями к ней обращались учителя других 

школ района, посещали ее уроки и всегда находили в них, что можно почерпнуть для себя. 

Зинаида Алексеевна участвовала в работе над созданием учебника «Арифметика для 4-го класса», 

по которому постигали азы «царицы всех наук» мои родители и миллионы давно уже ставшими 

взрослыми девчонок и мальчишек.  

8 марта 1962 года в газете «Ленинское знамя» был напечатан Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР о присвоении почетного звания заслуженного учителя РСФСР Ульяновой Зинаиде 

Алексеевне. А на следующий день пришла поздравительная телеграмма, подписанная министром 

просвещения  

Е. Афанасенко. Кто был знаком с Зинаидой Алексеевной, тот знает, что не ради званий или наград 

выбрала она профессию учителя, да и вряд ли когда думала о них, считая лучшей наградой за 

свой труд радостный свет в глазах ребенка.  

Талантливые люди – талантливы во всем. Поэтому жизнь замечательной учительницы не 

замыкалась школьными стенами. Зинаида Алексеевна была человеком очень деятельным, 

инициативным. Она с удовольствием участвовала в художественной самодеятельности, 

добросовестно выполняла обязанности депутата сельского, районного и областного Советов 

депутатов, куда неоднократно избиралась. А еще очень любила путешествовать. Вместе с мужем 

Сергеем Васильевичем она посетила много интересных мест, но никогда у нее не возникало даже 

мысли уехать из Баловнево, хотя талантливой учительнице неоднократно предлагали работу, 

гарантирующую и более высокую заработную плату, и лучшие жилищные условия. 



По письмам, поздравительным телеграммам и открыткам, которые получала Зинаида Алексеевна, 

можно изучать географию. И даже сегодня нет, пожалуй, такого уголка в нашей стране, где бы о 

ней не помнили бывшие ученики. 

Тяжелая болезнь, не оставляющая шансов на выздоровление, не смогла сломить ее волю. До 

самой последней минуты Зинаида Алексеевна оставалась добрым, душевным человеком. Не 

стало ее в 1988 году. Не только работники школы, ученики, а все жители села провожали в 

последний путь сельскую учительницу. Никто из них не стыдился своих слез. 

Не гранитный монумент, не сверкающий благородной бронзой памятник, а непритязательный 

обелиск на могиле сельской учительницы. Только если вам случится побывать в Баловнево, 

непременно посетите старое кладбище, постойте у скромной могилы. Вслушайтесь в шорох 

листьев сирени, склонившейся над ней. И вы поймете, что есть незаменимые люди! Это люди, не 

скупящиеся на душевную теплоту. И не нужны им величественные монументы: лучший памятник 

для них – их доброта. Она долговечней гранита и бронзы, потому что согревает людские сердца. 


