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учащиеся писали на деревянных дощечках, на клочках бумаги, на старых 
газетах. Чернила приготовлялись самими учащимися из синьки, сажи и 
каких-либо красок. 

Большая работа велась школами Ульяновской области на колхозно-
совхозных полях. Школьники вместе с колхозниками и педагогами выпол-
няли посильную работу: прополка, посев, уборка картофеля и тд. К выпол-
нению этой работы учащие готовились до начала посевных работ. В тече-
ние всего учебного года преподавание ряда дисциплин связывалось с агро-
технической подготовкой учащихся, организовывались кружки по подго-
товке специалистов сельского хозяйства. Например, при Инзенской сред-
ней школе, начиная с периода посевной кампании, работал агротехниче-
ский кружок. В Мелекесском районе было подготовлено через кружки 255 
прицепщиков и плугарей, 90 трактористов, 128 сеяльщиков 194 бороно-
вальщика. К 10 июля 1943 года на полях области работало 986 школьных 
отрядов с охватом учащихся 26169 человек и 1989 учителей. Силами 
школьных отрядов на 10 июля было прополото 26169 га., одни только 
учащиеся Николочеремшанского района на прополке выработали 15208 
трудодней. Школьники принимали активное участие в сборе посевного 
материала, взяли шефство над лошадьми, заложили большое количество 
силоса и веточного корма. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны правительство 
продолжает заботиться вопросами образования. Школьники не только за-
нимались изучением школьных предметов, но и оказывали посильную 
трудовую помощь. 
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Жизнь и деятельность последнего министра внутренних дел царской 
России А.Д. Протопопова до настоящего времени изучена крайне мало. 
Это объясняется однозначно негативной оценкой, которая давала советская 
история науки по отношению к этой личности.  

А.Д.Протопопов родился 18 декабря 1866 году в селе Маресево Лу-
кояновского уезда Нижнегородской губернии в семье помещика того же 
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села губернского секретаря Д.А. Протопопова и его жены Александры 
Яковлевны. Крещен 1 января 1867 г. в церкви села Маресево. Кроме него в 
семье Протопоповых был еще старший сын Сергей. Александр Дмитрие-
вич закончил престижное Николаевское военное училище и был определен 
в гвардию. В январе 1888 г. женился на дочери директора Первого Санкт – 
Петербургского кадетского корпуса Ольге Павловне Носович. 25 декабря 
1889 г. появилась дочь Наталья, а 12 октября 1894 г. - Агния. В 1889 г. 
Протопопов произведен в поручики, а Высочайшим приказом от 22 декаб-
ря 1890 г. по болезни уволен от военной службы в чине штаба - ретмисто-
ра. Примерно тогда же погиб от рук террористов дядя Александра Дмит-
риевича, генерал – лейтенант Николай Дмитриевич Селиверстов. После его 
смерти Протопопову досталась фабрика при селе Румянцево Карсунского 
уезда Симбирской губернии. Можно предположить, что полученное на-
следство было одной из причин ухода Протопопова в отставку. Именно 
оно и связало жизнь Александра Дмитриевича с Симбирской губернией, 
где началась карьера Протопопова сначала как общественного деятеля, а 
затем, как государственного мужа. 

Протопопов много сделал в сфере благотворительности. В его владе-
ниях действовали: Благотворительные заведения Н. Д. Селиверстова при 
Румянцевском фабричном поселке, Карсунского уезда. Почетным попечи-
телем, которого являлся член Государственного совета Петр Петрович 
Семенов; председателем попечительства был сам А.Д.Протопопов, а попе-
чительницей Ольга Павловна Протопопова. В состав благотворительных 
заведений входили: Ремесленное училище, подготовительная начальная 
школа, приют для обоего пола, больница и амбулатория.  

Училище Н.Д. Селиверстова состояло: из начальной школы для со-
вместного обучения мальчиков и девочек, с трех летним курсом по про-
грамме начальных училищ Министерства народного Просвещения; собст-
венно ремесленного училища, исключительно для мальчиков с четырёх-
летним курсом. 

К обучению в училище допускались дети всех сословий. Преимущест-
венное же право на поступление принадлежало детям рабочих Румянцев-
ской фабрике и Румянцевской экономии, а так же все дети Румянцевского 
крестьянского общества. 

Ученики эти обучаются бесплатно, с посторонних же лиц по усмотре-
нию попечительства могла взиматься плата. Окончившие курс в подгото-
вительной начальной школе, находящиеся при училище принимались без 
особого экзамена, все же прочие, в том числе и окончившие курс других 
начальных школ, а равно и церковных и подобных училищ, только на ос-
нове вступительного испытания. К приёму в подготовительное и ремес-
ленное начальное училище допускались дети не моложе восьми лет. Приём 
детей производился ежегодно между 16 августа и 1 сентября. Общеобразо-
вательный курс училища сотоял: закон Божий, русский язык, арифметика, 
и главные основания геометрии, отечественная история и география, рисо-
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вание, черчение. Ремесленный - счетоводство, сведения из физики, техно-
логия дерева и металлов, техническое черчение и слесарно-токарное и сто-
лярное ремёсла. 

Ученики, окончившие курс подготовительной начальной школы и по-
лучившие свидетельство о том, пользуются ( согласно параграфу 135 Вы-
сочайшее утверждённого 18 июля 1891 года Положением о детских при-
ютах Ведомства учреждений Императрицы Марии) льготами четвёртого 
разряда по отбыванию воинской повинности. 

Благотворительные заведения Н.Д. Селивёрстова при фабричном по-
сёлке Румянцева предназначались: 

для дневного пребывания детей во время отлучки их родителей и род-
ственников на работах и для обучения, как этих детей, так и приходящих, 
грамоте и полезным в крестьянском быту ремёслам. 

Для постоянного призрения и воспитания ( интернат) детей - круглых 
сирот. 

Для призрения, вскормления и воспитания младенцев с самого рожде-
ния остающихся без крова и надзора (ясли). 

Для оказания помощи больным детям и взрослым. 
Для постоянного (в исключительных случаях) призрения неимущих, 

престарелых, увеченных и одержимых неизлечимыми болезнями( бого-
дельня). 

Для материального «вспомоществования» на местах жительства семь-
ям, нуждающимся или вследствие недостатка в них лиц в рабочем возрасте 
или вследствие временных бедствий так же лицам, утратившим свои рабо-
чие силы во время служения на фабрике или в экономии села Румянцева. 

В приют для призрения детей, во время отлучки их родителей прини-
мались дети не свыше двенадцатилетнего возраста, приводимые на время 
их работ на Румянцевской фабрике, или на собственных полях. 

В интернаты для круглых сирот и детей, оставшихся без крова и над-
зора, могли быть принимаемыми только: 

1) сироты, не имеющие ни отца, ни матери, если они не могут быть 
оставлены в составе дворов, к которым принадлежат; 

2) находящиеся в тех же условиях дети, у которых один из родителей 
умер, а другой находится без известной отлучки; 

3) дети, оставленные на произвол судьбы, родители которых не могли 
быть разысканы. 

Большинство текстильщиков, кроме рабочих на фабрике имели еще и 
земельные наделы. Решением попечительского совета таким нуждающим-
ся лицам выделяли ежемесячные пособия от 3 до 20 рублей в зависимости 
от степени нуждаемости, но право на получение пособия имели только те, 
кто проработал на фабрике не менее 12 лет. Все благотворительные заве-
дения в Румянцева были построены капитально и располагались поблизо-
сти от церкви. Характерно, что, не смотря на всю благотворительность, 
противостояние «труда и капитала» в Румянцеве не теряло свою остроту. 
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Так в годы первой Русской революции ткачи активно участвовали в стач-
ном движении и симпатизировали левым партиям. В ответ на это Прото-
попов нанял охрану и организовал боевую дружину из местных черносо-
тенцев, которые боролись с активистами рабочего движения.  

Успехи Румянцевской фабрики, благотворительность и личные каче-
ства Протопопова сыграли не малую роль в его быстром продвижении по 
ступеням чиновного и общественного признания. В 1909 году коллежско-
му советнику присвоили чин статского советника. Карсунское дворянство 
избрало его своим уездным предводителем. В период выборов в Третью 
Государственную Думу владельцы суконных Симбирских предприятий 
решили провести в Российский парламент своего человека. Председатель 
губернского биржевого комитета Ананьев, фабрикант Шатров, и купече-
ский староста Волков, посовещавшись с коллегами, решили, что лучше 
Протопопова кандидатуры им не найти. И действительно в Госдуме 
А.Д.Протопопову удалось сделать немало. Он сумел внести выгодные для 
предприятия поправки в законах об акционерных обществах, добился уве-
личение цен на сукно, поставляемое в военное интендантство. Владелец 
Румянцевской фабрики не только председательствует в комитете по тор-
говле и промышленности, но и принимает участие в работе ещё трёх коми-
тетов Думы. Помимо этого он возглавляет объединение средневолжских 
суконщиков. По заслугам фабрика в Румянцеве отличается в это время, как 
крупнейшее предприятие, производящее ткани, в сборнике «Вся Россия». 
А когда Александра Дмитриевича избирают одним из вице-спикеров Чет-
вёртой Думы, он становится «своим человеком» Министерства торговли и 
промышленности Российской империи. В Думе он занимает правоцентри-
стстскую позицию, становится прогрессистом. Одновременно начинает 
выпускать влиятельную в деловых кругах «Финансовую газету». Эти успе-
хи не остаются незамеченными и на малой Родине. После смерти 
В.Н.Поливанова Протопопова избирают на освободившийся пост предво-
дителя Симбирского губернского дворянства 
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