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Жизнь и подвиги Героя Советского Союза Елены Фёдоровны Коле-
совой достойны благодарной памяти потомков. Введенная в текст 
Конституции России в 2020 году статья 67.1 гласит: «Российская 

Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не до-
пускается». Научная и педагогическая деятельность по изучению, сохранению 
и популяризации биографий защитников нашей Родины является важной со-
ставной частью процесса реализации данного конституционного положения. 
В той же статье Конституции зафиксировано следующее: «Государство создает 
условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим». Очевидно, что одной из основ вос-
питания новых поколений является их приобщение к знаниям о жизни героев 
Великой Отечественной войны. 

Уроженка Ярославской области Елена Фёдоровна Колесова (1 августа 
1920 года – 11 сентября 1942 года) с конца 1920-х годов росла и училась 
в Моск ве, в 1939–1941 годах работала учительницей. Осенью 1941 года она ста-
ла разведчицей, участвовала в Московской битве. Смерть в бою Е. Ф. Колесова 
встретила на героической земле Белоруссии, куда весной 1942 года она была 
заброшена для ведения диверсионно-разведывательной работы в глубоком 
тылу врага. Звание Героя Советского Союза было присвоено ей посмертно 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1944 года. Отдель-
ные факты ее довоенной биографии и воинского пути по-разному освещаются 
в историографии и источниках и требуют уточнения. 
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В 2020 году — в год 75-летия Вели-
кой Побе ды — отмечалось 100-летие 
со дня рождения Е. Ф. Колесовой. Се-
годня основой для изучения ее биогра-
фии являются документы и материалы, 
сохра няемые в Российском государст-
венном архиве социально-политической 
истории (РГАСПИ) и в ряде образова-
тельных организаций, связанных с раз-
ными периодами жизни героини. Мате-
риалы, касающиеся Е. Ф. Колесовой, 
хранятся и в фондах Цент рального архи-
ва Министерства обороны РФ (ЦАМО) 
и Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ).

В РГАСПИ материалы о Е. Ф. Коле-
совой сконцентрированы в фонде М-7 
(или, по иной нумерации, 7), опись 2, 
дело 610. Фонд преиму щественно об-
разован из материалов, собиравших-
ся с 1942 года для постоянной выстав-
ки «Комсомол в Отечественной войне» 
(с 1948 года называлась «Комсомол и моло-
дежь в Отечественной войне», в 1949 году 
вошла состав ной частью в выставку «ХХХ лет Комсомола», которая в том же году 
была переименована и под названием «Ленинско-Сталинский комсомол» просу-
ществовала до 1953 года). После закрытия выставки часть ее материа лов была пере-
дана в ЦК ВЛКСМ. Архивное дело Е. Ф. Колесовой пополнялось разнообразными 
документами, фотографиями и другими материалами (вплоть до включения в них 
вырезок из газет начала 1980-х годов). Сегодня материалы бывшего Централь ного 
архива ВЛКСМ являются частью фондов современного РГАСПИ. Во внутрен ней 
описи дела Е. Ф. Колесовой в РГАСПИ перечислены 46 разно образных источников, 
раскрывающих историю жизни и подвигов героини (включая объем ные многостра-
ничные документы) (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 1–6). Частично архивные 
источники из дела Е. Ф. Колесовой были опубликованы: например, некоторые 
ее письма печатались в сборнике «Сражалась за Роди ну. Письма и документы 
героинь Великой Отечественной войны» [8: с. 27–33].

Большое значение имеют документы, фотографии, воспоминания и другие 
материалы, которые собирались о ней несколькими поколениями педагогов 
и учеников ряда образовательных организаций. 

Центром сохранения памяти о Е. Ф. Колесовой является сегодня средняя 
школа № 80 города Ярославля, где свято чтят память своей землячки, родив-
шейся недалеко от областного центра в деревне Колесово.

Е. Ф. Колесова. Фото 1942 года 
в Москве (фрагмент) 

(РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 149)
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При создании в 1995 году Московского городского педагогического универ-
ситета ему было передано здание психолого-педагогического колледжа № 2 
[13: c. 10]. В 1936–1939 годах Е. Ф. Колесова получала среднее профессиональ-
ное педагогическое образование — ее учебное заведение эволюционировало 
в разные годы из техникума в училище, из училища в колледж, а также меняло 
адрес. Материалы о Е. Ф. Колесовой, собранные в советское время коллекти-
вом педучилища, которое она окончила, сегодня хранятся в Музее истории 
МГПУ и активно изучаются и популяризируются педагогами, сотрудниками 
и обучающимися университета [16: с. 74, 80–81]. 

В Москве в здании, где работала учителем Е. Ф. Колесова, сегодня рас-
полагается школа № 1231 им. В. Д. Поленова, в которой создана мемориаль-
ная экспо зиция. Школьный музей боевой славы войсковой части 9903 (в ря-
дах которой сражалась Е. Ф. Колесова) многие годы работает в московской 
школе № 1272.

Источники, сохранившиеся в школьных и вузовских музеях, часто пред-
ставляют собой копии тех или иных материалов, записи воспоминаний, кото-
рые удалось собрать в разные годы энтузиастам. Эти материалы в ряде случаев 
существенно дополняют информацию других источников. Но на них трудно 
дать полную научную ссылку, поскольку фонды музеев образовательных орга-
низаций обычно комплектовались без строгой научной систематизации и ката-
логизации педагогами и обучающимися разных специальностей, а не профес-
сиональными архивистами.

Данные о жизни и подвигах Е. Ф. Колесовой сохранены и в ряде других 
военно-исторических музеев, архивов, музеев образовательных организаций 
в России и Республике Беларусь.

Большое значение для изучения жизни Е. Ф. Колесовой имеет масштабная 
работа Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 
по цифровизации и размещению в открытых базах данных разнообразных 
источ ников об участниках Великой Отечественной войны1.

Первые печатные публикации о боевом пути Е. Ф. Колесовой появились 
еще при ее жизни — в заметках и очерках центральных газет в 1942 году 
[7; 10]. В послевоенное время информация о ней печаталась в самых раз-
но образных периодических изданиях, сборниках, энциклопедиях и т. д. 
В XXI веке большое количество публикаций о Е. Ф. Колесовой появилось 
в Интернете. Составление полного библиографического списка публикаций 
о Колесовой очень затруднительно. Поскольку большинство публикаций но-
сит скорее просветительский характер, а не научно-исследовательский, в них 
редко встречаются полные ссылки на источники и историографию, на основе 

1 Память народа. Подлинные документы о Второй мировой войне: портал. URL: https://
pamyat-naroda.ru (дата обра щения: 01.08.2020); Электронный банк документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: портал. URL: http://podvignaroda.ru (дата обраще-
ния: 01.08.2020); ОБД Мемориал: база данных погибших и пропавших без вести 1941–1945 года: 
сайт Министерства обороны РФ. URL: https://obd-memorial.ru (дата обращения: 01.08.2020).
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которых они написаны. Это осложняет возможности систематизации и анализа 
всей информации, опубликованной о Е. Ф. Колесовой. 

На рубеже 1950–1960-х годов были изданы очерки Екатерины Шевелевой, 
посвященные Е. Ф. Колесовой [17; 18]. Среди биографов героини могут быть 
названы Георгий Борисович и Людмила Трофимовна Пороженко, которые 
в 1986 году опубликовали одну из наиболее объемных и информативных книг 
о ней — «Их в разведку водила Лёля: О Герое Советского Союза Е. Ф. Коле-
совой» [12]. Десятилетиями занимались поиском информации об участни-
ках Великой Отечественной войны Георгий Николаевич и Ирина Георгиевна 
Фроло вы. Документальную повесть о Е. Ф. Колесовой они включили в из-
данную в 2004 году книгу «Москвички-партизанки — Герои Отечества» [14]. 
Отдель ные сведения о Колесовой можно почерпнуть в изданиях, посвященных 
истории ее войсковой части 9903 [2; 6; 15 и др.].

Исследователи, занимавшиеся изучением биографии Е. Ф. Колесовой 
в после военные десятилетия, часто опирались в своей работе на воспомина-
ния людей, непосредственно знавших ее: родственников, сослуживцев и др. 
Сегодня, к сожалению, уже нет в живых не только ее близких и однополчан, 
но и многих энтузиастов-исследователей, которые посвятили ей свои публи-
кации советских и постсоветских лет. Дальнейшее научное исследование 
ее биографии может базироваться главным образом на текстах отдельных 
сохранившихся источников и публикаций. В описании тех или иных фактов 
обнаруживаются некоторые расхождения или противоречия. Разумеется, неточ-
ности в тех или иных источниках и публикациях возникали непреднамеренно 
и были связаны с объективными трудностями. Не все детали довоенной жизни 
Е. Ф. Колесовой могли сохранить в памяти знавшие ее люди, воспоминания 
которых были запи саны уже после войны. Получение однозначной достовер-
ной информации о воинском пути разведчицы-диверсантки также объективно 
затруднительно. По прошествии 100 лет со дня рождения и почти 80 лет со дня 
героической гибели Е. Ф. Колесовой выве рить те или иные данные очень 
трудно.

В целях биографического исследования условно можно выделить в корот-
кой жизни Елены Фёдоровны Колесовой несколько этапов: 

1) раннее детство в деревне Колесово Ярославской области (от рождения 
1 августа 1920 года до переезда в Москву в конце 1920-х годов); 

2) московский предвоенный этап (годы обучения в школе и получения 
профессионального образования, годы работы учительницей); 

3) московский военный этап (с 22 июня 1941 года Е. Ф. Колесова, находясь 
в Москве, добивалась направления на фронт, а с осени 1941 года выполняла 
боевые задания на территории Центральных областей РСФСР вплоть до весны 
1942 года); 

4) белорусский военный этап (от заброски в ночь с 30 апреля на 1 мая 
1942 года в глубокий тыл врага в Минскую область до смерти в бою 11 сентяб-
ря 1942 года).
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По разным объективным причинам в ранее изданных публикациях нет 
однозначности в датировке и локализации в пространстве некоторых фактов, 
касающихся каждого из названных этапов биографии героини. 

Данная статья написана с целью уточнить некоторые сведения о самом 
продолжительном этапе ее биографии — московском детстве и предвоенной 
юности Елены Фёдоровны Колесовой.

Неясна точная датировка переезда Е. Ф. Колесовой в Москву. Обстоя-
тельства переезда описываются приблизительно одинаково в большинстве 
источников и исследований. Родителями Е. Ф. Колесовой были Фёдор Ники-
тич и Анастасия Михайловна Колесовы, проживавшие в деревне Колесово 
Ярославской области. Отец умер в начале 1920-х годов, оставив жену с мало-
летними детьми, среди которых старшей дочерью была Елена. В Москве жили 
сестра Анастасии Михайловны и тетя Елены Фёдоровны Наталья Михайловна 
Савушкина и ее муж Борис Сергеевич Савушкин. Так как жизнь семьи Коле-
совых, лишившейся отца, была очень трудной, а супруги Савушкины не име-
ли своих детей, они предложили Анастасии Михайловне фактически отдать 
им на воспитание старшую дочь Елену. Видимо, с надеждой на то, что девоч-
ка сможет учиться в московской школе, а семье Колесовых будет чуть легче 
прожить на селе, мать согласилась на переезд Елены в столицу к дяде и тете. 
Елена Фёдоровна впоследствии никогда не теряла связи с матерью и бывала 
в родных местах. 

Мать Е. Ф. Колесовой — А. М. Колесова (на фото слева) 
и ее сестра Н. М. Савушкина (на фото справа). Место и дата фотосъемки 

не установлены (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 151)
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Однако о времени переезда Е. Ф. Колесовой в Москву трудно судить до-
стоверно. В РГАСПИ сохранилась машинописная запись ее автобиографиче-
ских воспоминаний (запись бесед), датируемых весной 1942 года (РГАСПИ. 
Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 17–79). Этот источник цитируется в данной статье 
буквально по тексту машинописи. В документе зафиксирован рассказ Е. Ф. Ко-
лесовой о своей довоенной жизни и боевых заданиях, в которых к тому вре-
мени она приняла участие. Машинописная запись ее рассказа от первого лица 
фиксирует следующий факт: «Мне было шесть лет, когда я уехала из деревни» 
(РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 18). Причем Е. Ф. Колесова вспоминает, 
что, когда она приехала в Москву, «был уже март месяц» (РГАСПИ. Ф. М-7. 
Оп. 2. Д. 610. Л. 19). Полных шесть лет исполнилось ей в августе 1926 года. 
На основании этого можно полагать, что она приехала жить к тете в столицу 
в марте 1927 года. 

В том же архивном деле есть документ, названный «Справка о бывшем 
командире диверсионно-партизанской группы Герое Советского Союза комсо-
молке Колесовой Елене Фёдоровне» (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 1–7). 
Документ не датирован. С какой целью и на основании каких источников 
справка была составлена, точно установить невозможно. В этой справке указа-
но: «До 7-летнего возраста жила с матерью в деревне. В 1928 году сестра мате-
ри Савушкина Наталья Михайловна взяла ее на воспитание в Москву. В том же 
году Е. Ф. была определена в школу…» (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 1). 

О том, что Елена Фёдоровна оказалась в Москве в возрасте семи лет, 
а в первый класс пошла осенью 1928 года, писали Г. Н. и И. Г. Фроловы 
[15: c. 230–231]. Эти данные позволяют предполагать, что она приехала жить 
в столицу в марте 1928 года (когда ей было семь полных лет), а в школу пошла 
в сентябре 1928 года (когда ей исполнилось восемь).

Публикация писем Е. Ф. Колесовой в книге «Сражалась за Родину. Письма 
и документы героинь Великой Отечественной войны» сопровождалась кратким 
очерком ее жизни. В частности, в нем написано: «Лена родилась в 1920 году 
в деревне Колесово Ярославской области в крестьянской семье. Когда де-
вочке исполнилось 8 лет, ее взяла на воспитание тетя Наталья Михайловна 
Савушкина, проживавшая в то время с мужем в Москве» [8: с. 34]. Видимо, 
автор очерка полагал, что Е. Ф. Колесова после исполнения ей восьми лет 
1 августа 1928 года была привезена в Москву, где уже 1 сентября 1928 года 
пошла в школу. Это вызывает сомнения, так как по содержанию воспоминаний 
Е. Ф. Коле совой, записанных в 1942 году, после переезда в Москву и перед тем 
как ей идти в первый класс Н. М. и Б. С. Савушкины летом свозили девочку 
на юг в Мацесту: «Да, когда я приехала к тете, то меня в Мацесту взяли»; 
«Я тогда там и научилась плавать. Я была там полтора месяца» (РГАСПИ. 
Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 20, 21). В архивном деле в РГАСПИ сохранилась 
и семейная фотография их южной поездки, на обороте которой есть датировка: 
1928 год (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 137). 
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Е. Ф. Колесова с тетей Н. М. Савушкиной и дядей Б. С. Савушкиным. 
Фото сделано в 1928 году во время их поездки на отдых в Мацесту в Сочи 

(РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 137)

Ссылаясь на материалы из архивных фондов ЦАМО, О. Владимиров 
в статье о Е. Ф. Колесовой также указал на ее переезд в Москву в марте 
1928 года [3: с. 65].

Сопоставление источников позволяет предположить, что в школу Е. Ф. Коле-
сова пошла в сентябре 1928 года. Летом того же 1928 года ее вози ли на юг, 
на море. А переезд из деревни в Москву состоялся в марте того же, 1928 года. 
Слова о том, что ей «было шесть лет», когда она уехала из деревни, могут быть 
ошибкой Е. Ф. Колесовой, которая делилась своими воспоминаниями в 1942 году 
и могла что-то перепутать в рассказе о событиях почти пятнадцатилетней дав-
ности (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 18). Впечатления и воспоминания 
раннего детства могут быть яркими, но редко бывают хроно логически четкими. 
Возможна и ошибка в записи воспоминаний. Однако полностью исключать воз-
можность того, что переезд в Москву состоялся ранее, чем в марте 1928 года, 
нельзя. Более ранние датировки встречаются в пуб ликациях [6: с. 91]. В любом 
случае Е. Ф. Колесова переехала жить в Москву не позже 1928 года.

Московский адрес Е. Ф. Колесовой и Н. М. и Б. С. Савушкиных: улица Осто-
женка2, дом 7, квартира 39 (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 100 (5)). Дом семь 
по Остоженке был построен архитектором А. В. Ивановым как доход ный жи-
лой дом [11: с. 123]. Здесь в одной из комнат коммунальной квартиры № 39 
и жила Е. Ф. Колесова с дядей и тетей. 

2 В 1935–1986 годах улица Остоженка называлась Метростроевской.
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Школьные годы Елены Фёдоровны Колесовой можно довольно точно 
датировать 1928‒1936 годами. В этот временной интервал укладываются 
семь учебных лет. Датировки начала и завершения школьного обучения в боль-
шинст ве источников и публикаций совпадают, а вот данные о том, в какой 
школе она училась, неоднозначны.

Место получения Е. Ф. Колесовой школьного образования — требующий 
уточнения значимый факт московского довоенного этапа ее биографии. 

Во многих публикациях не названы ни номер, ни адрес ее школы [12; 14]. 
Притом что разные сюжеты ее школьного детства в этих публикациях описаны. 
В биографическом очерке, сопровождавшем публикацию писем Е. Ф. Колесо-
вой в книге «Сражалась за Родину…», нашлось указание, что она «окончила 
семь классов 52-й школы Фрунзенского района столицы» [8: с. 34]. Об оконча-
нии «семи классов 52-й московской школы» писал в очерке о Е. Ф. Колесовой 
С. А. Андреев [1: с. 200] и О. Владимиров [3: с. 65]. 

Автор статьи, занявшись в преддверии 75-летия Победы и 100-летия 
Е. Ф. Колесовой сбором и анализом материалов, с ней связанных, решил уста-
новить, в какой же школе она училась в Москве. Известно, что московские 
школы многократно реорганизовывались, переезжали, меняли номера и т. д. 
Информацию о школе необходимо искать не в современных базах данных, 
а в адресно-справочных книгах 1920–1930-х годов. 

Оказалось, что в справочнике «Вся Москва» изданий 1928 и 1936 годов 
в списке школ Хамовнического (позже — Фрунзенского) района отсутст вует 
школа № 52 [4: с. 328; 5: с. 391–392]. Соответственно, ни в год начала учебы 
Е. Ф. Колесовой в школе, ни в год окончания ее учебы в Москве в Фрун-
зенском районе такой школы не было. Откуда же могло взяться указание 
на школу № 52 в некоторых публикациях? Видимо, оно является результа-
том воспроизведения ошибки, допущенной в источнике. В «Справке о быв-
шем командире дивер сионно-партизанской группы Герое Советского Сою-
за комсомолке Колесовой Елене Фёдоровне» в архивном деле, хранящемся 
в РГАСПИ, указано: «В 1928 году сестра матери Савушкина Наталья Михай-
ловна взяла ее на воспитание в Москву. В том же году Е. Ф. была определена 
в школу № 52 Фрунзенского района г. Москвы» (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. 
Л. 1). Это указание источника, по всей видимости, воспроизводили авторы 
публикаций. 

Но как возникло в источнике и двух публикациях указание на несу-
щест вовавшую по данным справочников школу? В какой же школе училась 
Е. Ф. Коле сова?

В справочниках «Вся Москва» (1928, 1936) среди школ Фрунзенского 
района были обнаружены, во-первых, школа № 42 (по адресу: 2-й Обыденский 
переулок, дом 14) [4: с. 328], во-вторых, школа № 22 (но с тем же адресом: 
2-й Обыденский переулок, дом 14) [5: с. 391]. При этом дом, в котором жила 
Е. Ф. Колесова, фактически расположен на углу улиц Остоженка (Метростроев-
ская) и 2-го Обыденского переулка.
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У автора данной статьи возникло предположение, что Е. Ф. Колесова 
в 1928 году пошла учиться в школу № 42, которая к моменту завершения ею 
учебы имела другой номер. При последующем знакомстве с архивными ис-
точниками это предположение подтвердилось. В 1942 году Е. Ф. Колесова 
вспоминала: «Я поступила в 22-ю школу. Я жила на Метростроевской улице, 
дом № 7, школа как раз была напротив» (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 20).

Получается, что указания на местоположение школы в воспоминаниях 
и в адресно-справочной книге совпадают. Е. Ф. Колесова говорит, что по-
ступила в школу № 22, хотя по факту она выпускалась из этой школы. В мо-
мент ее поступления в 1928 году школа, видимо, имела номер № 42, о чем 
Е. Ф. Коле сова могла забыть и не упомянуть в рассказе.

Как же в отдельных источниках и публикациях мог возникнуть номер 52? 
Вероятно, он возник в результате опечатки или описки. Или же, например, 
родственники, с чьих слов эта информация могла быть зафиксирована, за дав-
ностью лет путали точный номер школы, тем более что она, видимо, пере-
нумеровывалась из 42 в 22.

Итак, с большой долей уверенности можно предполагать, что Е. Ф. Коле-
сова в 1928–1936 годах училась в московской школе по адресу 2-й Обыден-
ский переулок, дом 14. Сегодня нумерация домов в этом переулке измени-
лась: нынешний номер дома, стены которого могут помнить Е. Ф. Колесову 
школьницей — 12А. Здание это было построено в 1914–1916 годах архитек-
тором В. В. Воейковым для гимназии Московского общества преподавателей 
[11: с. 123]. В 1920–1930-е годы в этом гимназическом здании, видимо, рас-
полагалась школа № 42, перенумерованная в школу № 22. Вероятно, в ходе 
многочисленных реорганизаций учебных заведений в 1940-х годах школа 
была ликвидирована и в этом здании не возродилась. По этой причине, после 
того как в 1944 году Е. Ф. Колесовой было присвоено звание Героя Советского 
Сою за, в послевоенной и современной столице не обнаружилось действующей 
школы, которая могла бы назвать героиню своей выпускницей.

Если о школе, где Е. Ф. Колесова получала общее образование, источники 
и публикации ранее либо не давали сведений, либо указывали неверный номер 
школы, то об учебном заведении, где в 1936‒1939 годах она получила профессио-
нальное образование, все источники и публикации пишут довольно определенно. 
В 1939 году Е. Ф. Колесова окончила педагогическое училище № 2. Учебное 
заведение в разных формах существовало многие годы, а после его ликвидации 
в 1995 году преемником эстафеты памяти Е. Ф. Колесовой стал Московский 
городской педагогический университет [16: c. 80]. Это способствовало тому, что 
во многих публикациях о ней дается более или менее единая информация о по-
лучении ею педагогического образования. Однако и в этом факте московского 
довоенного этапа ее биографии небесполезно дать некоторые уточнения.

В разных источниках и изданиях по-разному именуется учреждение, в кото-
ром Е. Ф. Колесова получала профессиональное педагогическое образование. 
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О том, что среднее профессиональное 
образование Колесова получила в Мо-
сковском индустриально-педагогиче-
ском техникуме, писали Г. Б. и Л. Т. По-
роженко, цитируя в своей книге ее 
характеристику [12: с. 3–4, 39–41]. Вес-
ной 1942 года Е. Ф. Колесова говори-
ла о своем обучении в педагогическом 
техникуме (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. 
Д. 610. Л. 31–33); о ее обучении в пе-
дагогическом техникуме писал также 
С. А. Анд реев [1: с. 200]. Педагогиче-
ским училищем № 2 называли учеб-
ное заведение Г. Н. и И. Г. Фроловы 
[14: с. 233]. «В 1936 году она закончила 
семь классов и поступила во 2-е Москов-
ское педагогическое училище», — пи-
сал О. Владимиров [3: с. 65]. Очевидно, 
что во всех случаях речь идет о среднем 
профессиональном (или специальном) 
образовании. 

Причиной расхождений могли быть 
реор ганизации образовательной ор-
ганизации. Види мо, в 1936 году, в год 
поступления Е. Ф. Колесовой, учебное заведение называлось педагогиче-
ским техникумом и располагалось по адресу: Кропоткинский переулок, дом 6 
[5: с. 378]. До того учреждение, вероятно, называлось индустриально-педаго-
гическим техникумом, а уже ко времени окончания обучения Е. Ф. Колесовой 
оно называлось педагогическим училищем № 2. Аттестат был выдан Коле-
совой в 1939 году педагогическим училищем № 2 МОСГОРОНО, подписал 
его дирек тор Александр Васильевич Старосельский (1905–1941). Фотокопия 
данного аттестата хранится в музее истории МГПУ. 

Требует уточнения и вопрос о размещении училища в Москве. Поскольку 
в 1950-е годы педагогическое училище № 2 переехало в здание по адресу: 
2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4, корпус 1 и на этом здании в 1967 году 
по инициативе преподавателей и учащихся была установлена мемо риальная 
доска Е. Ф. Колесовой (скульпторы Ю. Г. Нерода и Н. Н. Шмидт, архитектор 
Н. Г. Минаев) [9: с. 275], иногда предполагают, что она училась в  этом зда-
нии. Но это не так. Указанное здание во 2-м Сельскохозяйственном проезде 
было построено после войны, следовательно, Е. Ф. Колесова здесь не мог-
ла быть. В годы ее обучения педагогическое училище № 2 располагалось 
по адресу: Кропоткинский переулок, дом 6 [5: с. 378]. Но поскольку коллек-
тив, хранящий память о своей выпускнице-героине, переехал в новое здание 

Е. Ф. Колесова. Фото сделано 
в период ее обучения 

в Педагогическом техникуме 
(Педагогическом училище № 2) 

в Москве (1936–1939 года) 
(РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 139)
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во 2-м Сельскохозяйственном проезде, он правомерно инициировал установ-
ку на этом месте соответствующего символического знака — мемориальной 
доски. Уже более полувека здесь регулярно проводятся патриотическо-воспи-
тательные мероприятия.

Другая мемориальная доска Е. Ф. Колесовой (архитектор Н. Г. Минаев) 
в Москве установлена в 1959 году на действительно мемориальном здании 
[9: с. 260] по адресу: 1-й Неопалимовский переулок, дом 10, строение 10, 
в кото ром в 1939–1941 годах она работала учителем.

В школу № 47 Фрунзенского отдела народного образования (ФОНО) Елена 
Фёдоровна Колесова пришла работать по специальности учителя начальных 
классов сразу по окончании педучилища. В ее трудовой книжке есть запись 
«Принять на должность преподавателя начальной школы», датированная 1 сен-
тября 1939 года (РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 2. Д. 610. Л. 101 (3)). Елена Фёдоровна 
начала свою профессиональную педагогическую деятельность в тот день, когда 
в Европе началась Вторая мировая война. 

Последним днем мирного труда московской учительницы и пионервожатой 
Е. Ф. Колесовой стало 22 июня 1941 года — день, который, как принято гово-
рить, навсегда разделил жизнь людей того поколения на до и после. Колесова 
вспоминала: «До самой войны я работала в школе. Я уехала с восьмикласс-
никами в десятидневный поход и как раз в этот день, когда началась война, 
мы вернулись из похода. В поезде ехали, ничего не слышали, пели песни, 
но на каждой станции играло радио, все время передавали воинственные мар-
ши, воинственные вещи. Думаю, что такое, праздник какой? Нет, вроде ничего. 
Приезжаем в Москву, по радио передают: 

— Внимание, внимание, слушайте последние известия. Фашисты подло 
нарушили свой договор и напали и т. д. Бомбили Минск» (РГАСПИ. Ф. М-7. 
Оп. 2. Д. 610. Л. 40).

В заключение необходимо отметить, что уточнения, сформулированные 
в данной статье в отношении некоторых фактов довоенного периода жизни 
Е. Ф. Колесовой в Москве, носят в известном смысле гипотетический харак-
тер. Они выведены путем сопоставления разнообразных источников и данных. 
Очевидно, что почти все цитированные источники и публикации включают 
много разных сведений, которые находят как подтверждения, так и опровер-
жения в других цитированных источниках и публикациях. Нельзя исклю-
чать, что выяв ление новых источников и сведений, связанных с биографией 
Е. Ф. Коле совой, породит другие интерпретации и предположения. 

Автор статьи благодарит всех, кто десятилетиями сохранял и восстанав-
ливал информацию о жизни и подвигах Е. Ф. Колесовой. Этой информацией 
автору статьи удалось воспользоваться при подготовке и реализации ряда 
мероприятий, связанных с вековым юбилеем героини: организация выставки 
ее памяти в аудитории музейно-педагогической и экспозиционной работы Ин-
ститута гуманитарных наук МГПУ (ноябрь 2019 года – декабрь 2020 года); раз-
работка городской экскурсии (квеста) по московским адресам Е. Ф. Колесовой 
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(апрель 2020 года); чтение открытой лекции в Государственном центральном 
музее современной истории России (1 октября 2020 года) и др. Автор статьи 
будет признателен тем, кто, обладая сведениями о биографии Е. Ф. Колесовой, 
сможет посодействовать его дальнейшей исследовательской, публикационной 
и музейно-педагогической деятельности.

В целом уточнение данных, касающихся времени личностного становления 
и мирного труда Героя Советского Союза Елены Фёдоровны Колесовой, имеет 
значение для сохранения памяти о ней, для развития исторических и историко-
краеведческих исследований, а также для повышения эффективности осно-
ванной на этих исследованиях воспитательной и просветительской работы.
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O. A. Zakirov

Moscow Pre-War Stage of Biography Hero of the Soviet Union 
E. F. Kolesova (1920–1942)

The article is devoted to the study of the biography of Elena Fedorovna Kolesova. 
The article clarifies some data on the time of her life in Moscow from the late 1920s 
to the beginning of the Great Patriotic War.
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